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ИЗСЛЪДОВАШЯ О ГУБКАХЪ
Б Ъ Л Й Г О  М О Р Я

Ч А С ТЬ  I. АНАТОМ ІЯ И Ф ИЗІОЛОГІЯ.

К. С. Мережковскін.

Классъ губокъ представляетъ для зоолога очень много при
влекательная, какъ въ отношеніи пхъ строенія, псторіи развитія 
п образа жизни, такъ и въ отношеніи чисто систематическомъ и 
фаунистическомъ, благодаря крайней измѣнчивости и непостоян
ству формъ и всѣхъ признаковъ, на которыхъ систематикъ 
могъ бы остановиться для установленія родовъ и видовъ. По
этому, когда мнѣ удалось провести лѣтніе мѣсяцы прошлаго 
1877 года на берегу Бѣлаго моря, я воспользовался этимъ 
удобнымъ случаемъ, чтобы удовлетворить своему желанію и за
няться наблюденіями надъ довольно богатой фауной губокъ 
этого сѣвернаго моря.

Благодаря крайней любезности архимандрита Ѳеодосія, на
стоятеля Соловецкаго монастыря, и гостепріимству монаховъ, 
я могъ устроиться съ большимъ удобствомъ и даже комфор- 
томъ на Соловецкихъ о-вахъ, въ самомъ монастырѣ на берегу 
моря, гдѣ и провелъ все лѣто, отъ начала іюня до конца іюля. 
Еще во время моей первой поѣздки въ 1876 году, когда мнѣ 
удалось побывать почти во всѣхъ уголкахъ Бѣлаго моря, богат
ство, разнообразіе и общій характеръ его фауны выяснились въ 
достаточной стенени изъ собранной мною въ это время кол
лекции Но при постоянныхъ моихъ передвиженіяхъ съ мѣста 
на мѣсто мнѣ неудобно было заниматься анатомическими и 
фнзіологическими наблюденіями; на сппртовыхъ же экземпля-

1



I

рахъ большею частью совершенно невозможно достигнуть того, 
чего можно на живыхъ губкахъ, и потому я старался въ про- 
шломъ году дополнить прежнія свои наблюденія надъ фауной 
губокъ некоторыми анатомическими и физіологическими дан
ными, которыя и войдутъ въ составъ первой части настоящей 
моей работы о губкахъ Бѣлаго моря.

Я того мнѣнія, что для систематическаго описанія губокъ, 
для чисто фаунистическихъ изслѣдованій нужно давать совер
шенно полныя и по возможности нодробныя описапія или со- 
всѣмъ ихъ не давать.' Весьма многіе виды Оскара Шмидта, опи
санные въ двухъ, трехъ строчкахъ и нерѣдко даже безъ ри- 
сунковъ, какъ это особенно часто встречается между Reuie- 
гіпами, ‘) пронадаютъ совершенно безслѣдно, такъ какъ, бла
годаря именно такой краткости, очень часто не бываетъ ни
какой возможности дѣлать опредѣленія съ точностью и съ пол
ною уверенностью. Но такого рода точныя и полныя описанія 
требуютъ весьма значительнаго и матеріала, и времени; перваго 
у меня въ изобиліи, второго же такъ мало, что я еще далеко 
не успелъ привести свой матеріалъ въ порядокъ, и потому спе- 
ціальная часть, описаніе найденныхъ мною въ БЬломъ морѣ 
видовъ и сравненіе ихъ съ видами другихъ морей, одйимъ 
словомъ фаунисгическая часть въ настоящую мою работу 
не войдетъ. Къ тому же фауна губокъ сЬвера Европы еще 
такъ мало известна, что обработка беломорской фауны будетъ 
иметь значеніе не для одного только Бѣлаго моря, а и для 
всего севера, и потому желательно, чтобы обработка эта была 
полна п по возможности точна. Вотъ почему я откладываю 
фаунпстическую часть моихъ изследованій во вторую часть 
этой работы, которая, если обстоятельства будутъ благопріят- 
ствовать, выйдетъ въ скоромъ времени въ светъ 2). Въ насто
ящей же первой части я изложу те общіе морфологическіе,

2  К .  МЕРЕЖКОВСКІЙ.

’) Тнкъ наир. цълыіі рядъ видовъ Н епіега  н A m o rp h in a  т ак ъ  кратко 
описаны, что ничѣмъ даже другь о тъ  друга не отличаются.

а) Нкратцѣ, въ видѣ предварительнаго сообщенія, я изложплъ результаты, 
добытые мною, какъ  въ области анатомической, так ъ  и въ  области Фаушіс- 
тической, въ  статьи: Предварительный, отиетъ о бѣломорскихъ губкахъ. 
Труды Спб. Общество Естеств. т . I X  1878 стр. 249.
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анатомическіе и физіологическіе факты, которые я добылъ иу- 
темъ мопхъ изслѣдованій.

Въ первой главѣ я намѣренъ подробно описать одну чрез- 
вычайно интересную новую губку, принадлежащую къ мало 
извѣстному роду Ш паМа О. Schmidt и отличающуюся чрез
вычайно сложнымъ строеніемъ коры, состоящей по крайней 
мѣрѣ изъ трехъ различныхъ с.тоевъ, изъ которыхъ одинъ, такъ 
называемый Оск.чромъ ІЛмидтомъ «мышечный» слой оказы
вается вовсе не мышечнымъ, а состоитъ изъ сплетенія про
дольно расположенныхъ роговыхъ волоконъ, ничего не имѣю- 
щихъ общаго съ мышцами. Но особенный интсресъ эта губка 
представляетъ по своему способу размноженія почкованіемъ и 
но тѣмъ прпспособленіямъ, по тѣмъ органамъ, которые у ней 
выработались спеціально для образованія цѣлой массы почекъ. 
Надъ этой же губкой продѣланы были мною нѣкоторые опыты, 
которые показали существованіе у ней рефлективпыхъ движеній 
отличающихся крайней медленностью своею.

Во второй главѣ я подробно опишу сгроеніе одной въ выс
шей степени интересной известковой губки, составляющей но
вый родъ, о которой я вѣсколько времени тому назадъ ') ска- 
залъ уже нѣсколько словъ, побужденный къ тому споромъ, воз- 
никшимъ между Картэромъ (Carter) и Гэккелемъ (Haeckel) по 
поводу Physemaria послѣдняго. Дѣло въ этомъ, что W agnerella 
borealis, какъ я назвалъ мою губку, имѣетъ громадное сходство 
съ нѣкоторыми изъ фюземарій Гэккеля и особенно съ его 
H aliphysem a echinoicles 2), которая съ тѣхъ поръ впрочемъ 
всѣми уже признана за настоящую губку, именно за S telle tta  
echinoicles. О. S. 3). Тутъ же мною будетъ описано строевіе 
новой губки изъ рода Е ^ /е г іа  замѣчательной въ томъ отно- 
шеніи, что она огпускаетъ отъ своей окружности массу тон
кихъ отростковъ, корней, развѣтвляющихся и ползуіцихъ по 
листу водоросли, на которой губка с и д и т ъ , и образующихъ ц ѣ -  

лое сплетеніе изъ нихъ. Въ виду полнаго отсутсвія какой

' )  A n n a ls  a. Magaz. of N a tu r .  History Ser.  V vol. I  1878 J a n u a ry  p. 70.
l) E .  H a ecke l. Biologische S tud ien .  IX Heft, 1877 стр. 186 таб. X.
3) 0 .  S c h m id t.  Das L a rv e n s tad iu m  von Ascetta  primordialis  und A scetta  

c la th ru s .  Arehiv  ftir m ikroscop. A na tom ie .  Bd. X IV ,  1877.
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нибудь полости, канала или поръ въ этихъ корияхъ, состоя- 
щихъ изъ одного синцитіума съ иглами и изъ эпителіальнаго 
слоя, слѣдуетъ допустить, что пптаніе у губокъ можетъ проис
ходить путемъ всасыванія органическаго вещества, растворен- 
наго въ морской водѣ.

Въ третьей главѣ настоящихъ моихъ этюдовъ я коснусь 
строенія одного новаго вида Halisarca, названнаго мною въ честь 
Ф. Шульце (Franz E ilhard Scliultze)— H alisarca F . Schultzii. 
Эта губка особенно замѣчательна въ томъ отношеніи, что у ней 
я нашелъ совершенно новую для губокъ систему органовъ, до 
сихъ поръ не найденную ни у одной губки— железистую си
стему, залегающую въ наружномъ, поверхностномъ слоѣ, осо
бенно въ оскулумѣ. Эта система образована изъ небольшихъ 
одноклѣточныхъ железокъ, которыя, по всѣыъ вѣроятіямъ, вы- 
дѣляютъ ту слизь, которая въ изобиліи покрываетъ всю поверх
ность губки. У основанія оскулума той-же губки мнѣ удалось 
найти нѣчто очень похожее на мышечное кольцо, на своего 
рода сфинкторъ.

Въ заключеніе я проведу параллель между морфологиче
скими явленіями, представляемыми губками и гидроидами, и 
уважу на сходство и различіе въ этомъ отношенін этихъ двухъ 
близко другъ къ другу стоящихъ и въ то же время столь раз- 
личныхъ между собою группъ животнаго царства.

Въ виду того, что эта студентческая работа есть одна изъ пер
выхъ моихъ попытокъ къ самостоятельному анатомическому из- 
слѣдованію я, мнѣ кажется, могу быть увѣрепъ въ снисходитель
ности читателя въ тѣмъ неточностямъ, недосмотрамъ и, быть 
можетъ, ошпбкамъ, которые могли вкрасться въ нее, благодаря 
моей малой еще опытности въ дѣлѣ самостоятельнаго изслѣ- 
дованія. »

С.-Петербурга., 30 января 1878. К. С. Мережковскій.



НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ АНАТОМІЕЙ И ФИЗІ0Л0ГІЕЙ. 

RINALDA ARCTICA nova species.

I.

Табл. I ,  рис. 7 —12, I I ,  рис 6— 8, III.
I ‘

Эта въ высшей степени интересная губка принадлежитъ къ 
весьма мало еще извѣстному роду R inalda , установленному 
Оскаромъ Шмидтомъ (Oscar Schm itd ) для одной исландской 
губки (R ina lda  uberrim a , О. S.), весьма кратко имъ опи
санной въ своемъ сочиненіи: «Grundzlige einer Spongien- 
fauna des Atlantischen Gebietes» l). Такъ акъ мой новый видъ 
представляетъ много новыхъ интересныхъ особенностей, какъ 
анатомитескихъ, такъ и физіологическихъ, то я намѣренъ оста
новиться на описаніи этой губки нѣсколько подробнее.

Оскаръ ІІІмидтъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ 
свою R inalda  uberrima, единственный видъ, принадлежащій 
къ этому роду: Unregelmiissige Knolle, mit gelblicliweisser Ober- 
flache, von welcher sicli zahlreiclie, einige M illimeter hohe 
Papillen mit winzigem osculuin auf dem Gipfel erlieben. Die 
2 mm. dicke, speckig aussehende Itinde ist in ihren Weichthei- 
len von der von Tethya nicht zu unterscheiden. Die Aussen- 
lage ist mit kleineren Stecknadeln von 0,162 mm. Lange er- 
fllllt. Diselben sind mit den Spitzen nach auswarts gerichtet, 
ohne dass man sie ftihlt. Im inneren streichen die grosseren 
Stecknadeln in SpiralzUgen vom Centrum aus. Die Papillen sind

' )  0 .  S c h m id t  Grundziige  e iner  S pong ien fanna  des A t lan t isch en  Gebietes 
1870 стр. 51 табл. VI рис. 3.
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blosse Erhebungen der Rindenschicht Es t r i t t  in jede ein 
Ausstromungscanal ein, der sicli bis zu dem kleinen Osculum 
von kaum 1/ i  mm. verengt».

Несмотря на всю краткость этого онисанія, особенно что 
касается формы иголъ, тѣмъ не менѣе оно достаточно, чтобы 
характеризовать по крайней мѣрѣ родъ. Что же касается до 
вида, то бѣломорская Rinalda, какъ по формѣ спикулей и ко- 
пусовъ, такъ и по отсутствію у нихъ оскулума на концѣ, 
должна быть отдѣлена отъ гренландской Rinalda и отнесена 
къ новому виду, который я назову Rinalda arctica.

Въ 1872 году тѣмъ же Оскаромъ Шмидтомъ упомянуто 
было о нахожденіи Rinalda uberrima  въ Нѣыецкомъ морѣ ‘). 
Наконецъ, въ 1877 году Э. М аренцэллеръ  2). (Е. Marenzeller) 
опнеалъ небольшую губку подъ именемъ R ina lda  uberrima  съ 
крайняго сѣвера, 79° сѣв. широты. Губка эта ішѣла всего 
7 ш т . въ поперечномъ разрѣзѣ и 5 т т .  въ толщину, и росла 
на обломкѣ раковины, не обволакивая ее однако; очевидно, что 
онъ имѣлъ передъ глазами очень молодой экземпляръ, такъ 
какъ, кромѣ того, вся поверхность тѣла имѣла всего только 
два конусовидныхъ отростка, не нмѣвшихъ повидимому отвер- 
стій на концахъ своихъ. Трудно судить но этому молодому 
экземпляру, къ какому виду эта губка принадлежитъ, но, судя 
по формѣ длинной иглы съ наибольшей шириной въ середпнѣ 
ея 3) можно думать, что описанная имъ губка принадлежитъ 
къ R . arctica , а не къ R . uberrima. Отъ Марэнцеллера же 
я впервые узналъ, что R . uberrima найдена была и въ Нор- 
вегіи (Bukenfjord).

Вотъ все, что до сихъ поръ было извѣстно въ литературѣ 
объ этомъ интересномъ родѣ, къ подробному описанію строенія 
котораго я теперь и перейду.

Эта губка (табл. I, рис. 7 и 8) имѣетъ болѣе или мевѣе

' )  О. S c h m id t.  Spongien  aus der  Deutschen Nordsecexpedition  1872, 
стр. 116.

8) E .  M aren ze lle r . Die C o e len tera ten ,  E ch in o d erm en  und  W firm er der  
К . K . Oesterreichisch-Ungaris.chen Nordpool-Expedition .  D enkschrif ten  der 
K. A kad .  d. Wise. m ath ,  n a tu r w .  Classen II Abth .  XXXV Bd. 1877. c t j>  13, 
табл. I I ,  рис. 2.

3) E ,  M a ren ze lle r  1. с. табл. -I, 2 A. a.
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правильную сферическую форму, слегка приплюснутую сверху; 
величина діаметра ея обыкновенно достигаетъ 4 сантимеровъ, 
молодые экземпляры даже всего только 1— 2 сант. Она обволаки- 
ваетъ со всѣхъ сторонъ неболыніе камешки, обломки раковинъ, 
покрывая эти предметы со всѣхъ почти сторонъ и нерѣдко 
оставляя только небольшое пространство на нижней поверхности 
не покрытымъ губкою, такъ что съ перваго взгляда кажется, будто 
мы имѣемъ дѣло съ губкою, ведущей свободный образъ жизни, и 
только внимательное наблюденіе показываетъ,что въ сущности 
она въ этомъ отношепіи ничѣмъ не отличается отъ всѣхъ про- 
чихъ губокъ. Зоологическій кабинетъ С.-Петербургскаго уни
верситета имѣетъ у себя 2 колоссальные экземпляра этой 
губки, діаметръ которыхъ равенъ около 12 санг.; они присланы 
изъ Ледовита го океана, близъ сѣверныхъ береговъ Норвегіи, 
и покрываютъ въ впдѣ толстаго, около 1 мм. слоя, поверхность 
громадныхъ камней. Въ моей коллекціи есть тоже одинъ эк- 
земпляръ этой губки, отличающійся какъ величиною самого 
тѣла губки, такъ и тѣхъ конусовъ, о которыхъ мы будемъ го
ворить ниже (табл. I, рис. 9). Цвѣтъ губки па поверхности 
свѣтложелтый, но очень часто его незамѣтно изъ за толстаго 
слоя ила и песка, покрывающаго всю поверхность губки и 
придающего ей буровато-сѣрый, грязный цвѣтъ (табл. I, рис. 8). 
Иногда впрочемъ, особенно во взрослыхъ экземплярахъ, этого 
слоя грязи почти или вовсе не бываетъ и тогда вся губка 
является окрашенною въсвѣтложелтыйцвѣтъ (табл. I, рис. 7).

Настоящая губка, также какъ и B inalda uberrima  О. S., 
несбтъ на своей поверхности большое число коническихъ вы- 
ростковъ, но отличіемъ отъ Шмидтовской B inalda  служить то 
обстоятельство, что конусы здѣсь расположены съ большею 
правильностью, что сами они стройнѣе, правилыіѣе, болѣе 
утончены на концахъ своихъ, и что, паконецъ, конусы не 
снабжены отверстіемъ на своихъ концахъ. Обыкновенно они 
чуть-чуть съужены у основанія, такъ что наиболѣе широкая 
пхъ часть приходится немного ниже средины (табл. I, рис. 
8 и 9). Величина конусовъ различна, въ срединѣ тѣла длина 
ихъ достигаетъ своего maximum’a, на краяхъ же губки они 
дѣлаются все меньше и меньше; обыкновенная длина ихъ отъ
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5 —8 миллиметровъ. Каждый вполнѣ взрослый индивидъ губки 
снабженъ отъ 1—5 оскулумами (табл. I рис. 7 osc.), въ видѣ 
длинныхъ цилиндрическихъ трубокъ съ круглымъ отверстіемъ 
на концѣ, нѣсколько большихъ чѣмъ конусы, отъ которыхъ 
они, впрочемъ, мало отличаются. Какъ конусы, такъ и оскулумы 
окрашены въ желтый цвѣтъ, который у различныхъ индиви- 
дуумовъ различенъ, начиная съ свѣтложелтаго, иалеваго, что 
бываетъ чаще всего, и кончая ярко-оранжевымъ (см. табл. I, 
рис. У), что, впрочемъ, я нашелъ всего одинъ разъ, на гигант- 
скомъ экземплярѣ этого вида. Ни оскулумы ни конусы никогда 
не бываютъ покрыты на своей поверхности тѣмъ бурымъ слоемъ 
песка и ила, который покрываетъ такъ часто поверхность са
мого тѣла, придавая ему темное окрашиваніе.

Поперечный разрѣзъ губки (табл, I. рис. 10) показываетъ 
намъ внутреннее строеніе ея, а также тотъ камень (рис. 
10 а), который служить ей основаніемъ; можно видѣть, какъ 
пучки иголъ тянутся не изъ центра губки, какъ это описано 
О. Шмидтомъ у Binalda uberrima и какъ это бываетъ, напр., 
у Tethya, но съ самой поверхности камня или Іраковины, ко
торую обволакиваетъ губка, т. е. съ ея основанія; пучки эти, 
придающіе волокнистый видъ всей массѣ губки, идутъ радіально 
отъ основанія къ поверхности губки, и тамъ они соединяются 
съ верхнимъ слоемъ или корой, очень хорошо развитой вообще 
у B inalda . Пучки иголъ, проходящіе, такимъ образомъ, че- 
резъ все тѣло, образуютъ скелетъ губки, который поддержи- 
ваетъ всѣ мягкія паренхиматичеекія части ея, имѣющія такой 
же цвѣтъ, какъ и поверхность, или съ нѣсколько болѣе яркимъ 
оттѣнкомъ; на лоперечномъ разрѣзѣ кромѣ того, видны каналы 
гастроваскулярной системы, которые, пройдя черезъ все тѣло 
соединяются въ одинъ общій центральный каналъ, болѣе ши- 
рокій и изливающійся въ цилиндрическій osculum (табл. I, 
рис. 10, osc.).

Что касается до коры (табл. I, рис. 10, Ь), то она рѣзко 
отличается отъ остальной массы, какъ своею большею плот
ностью, такъ и своею болѣе свѣтлой окраской; ширина коры 
около 1 или 2 миллиметровъ и строеніе ея въ общихъ, ха- 
рактеристическихъ чертахъ схоже съ тѣми губками, которыя
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повели Оскара Ш мидт а  къ установленію своего неествен- 
наго семейства Corticatae. Эта кора очень богата иглами, та 
кими же булавковидными, какъ и тѣ, которыя входятъ въ со- 
ставъ пучковъ, но отличающимися отъ послѣднихъ нѣсколько 
по формѣ и по меньшей длинѣ своей; кромѣ этихъ иголъ, 
расположенныхъ вертикально къ поверхности, кора обладаетъ 
еще другими иглами, лежащими горизонтально, и, наконецъ, хо
рошо развитымъ слоемъ, который Оскаръ Ш мидтъ называетъ 
мышечнымъ слоемъ, принимая волокна, которыя въ немъ за- 
мѣчаются, за мышцы, хотя, по моему мнѣнію, это ничто иное, 
какъ слой роговыхъ волоконъ. Все это хорошо видно на табл. 
II, рис. 7, который представляетъ поперечный разрѣзъ до
вольно тонкій, вертикально къ поверхности трубки и близъ ея 
поверхности. Но прежде чѣмъ перейти къ описанію строенія 
коры, я опишу тѣ иглы, которыя встрѣчаются въ этой губкѣ 
и которыя входятъ въ сосгавъ и коры, и паренхимы.

Иглы у Rinalda arctica бываютъ двухъ родовъ, однѣ длин- 
ныя, другія короткія. Первый родъ иголъ, который я буду для 
краткости называть иглами А ,  самыя большія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ самыя распространенныя. Форма ихъ удлиненно-веретено
образная съ однимъ концомъ постепенно заостряющимся въ 
остріе и съ другимъ расширеннымъ въ видѣ грушевиднаго 
тѣла (табл. Ш, рис. 9 и 10). Самая широкая часть иглы при
ходится обыкновенно или въ срединѣ, или чаще немного къ 
заднему (расширенному) концу, къ которому ширина все умень
шается, переходя въ довольно узкое горлышко. На табл. Ш , 
рис. 9 и 10, изображены двѣ иглы этого рода, представляющія 
2 крайнихъ типа въ ихъ формѣ; первая шире, брюхатѣе, на 
заднемъ концѣ головка довольно большая, гораздо шире гор
лышка; вторая гораздо изящнѣе, уже, головка очень невелика 
и немногимъ превышаетъ ширину мало замѣтнаго горлышка. 
Обѣ формы встрѣчаются одинаково часто. Кромѣ описанной 
типичной иглы, встрѣчаются легкія уклоненія въ формѣ го
ловки. На рис. 31 табл.Ш , изображена типичная головка; форма 
грушевидная, съ нѣсколько расширеннымъ концомъ; на рис. 30 
изображена разновидность, наичаще встречающаяся и которая 
представляетъ переходную форму отъ типичнаго строенія гс-
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ловки къ игламъ съ простымъ закругленнымъ концомъ, безъ 
всякаго вздутія, какъ это нерѣдко встрѣчается у настоят,ей 
губки. У этой разновидности (рис. 30), верхняя часть головки 
еще шире нижней, сравнительно чѣмъ это у типичной головки 
(рис. 31), и эта верхняя часть приблизительно по ширинѣ рав
няется ширинѣ горлышка; такъ что расширенная часть пред
ставляется въ видѣ шпрокаго кольца, надѣтаго на цилиндръ. 
На рис. 32 изображена противуположная разновидность, го
раздо болѣе рѣдкая; тутъ верхняя часть головки наоборотъ 
не шире, а уже, сравнительно съ нижней, чѣмъ у типичной 
иглы. Встрѣчается еще одна разновидность (рис. 33), у ко
торой вмѣсто одного на концѣ находятся 2 такихъ же ши- 
рокихъ кольца, какъ и у первой разновидности (см. рис. 30). 
Наконецъ, въ видѣ аномаліи, можно указать на странную го
ловку, попавшуюся мнѣ всего 1 разъ, у которой недалеко отъ 
нормально устроенной расширенной части замѣчается неболь
шая почка, клинообразно вдающаяся въ шейку (рис. 34). Пе- 
редній конецъ, удлиненный въ остріе представляетъ только одно 
часто встрѣчающееся уклоненіе отъ нормальнаго строенія, со
стоящее въ томъ, что недалеко отъ конца иглы замѣчается 
легкій уступъ, послѣ котораго съуженіе идетъ сильнѣе (табл. 
III, рис. 8). Что касается измѣреній иголъ, то вотъ нѣкоторыя 
данныя для иголъ, взятыхъ изъ пучковъ, внутри губки и изъ ко
нусовъ.

Внутри губки. И зъ  конусовъ.
Длина. III ирина. Длина. Ширина.

04L-
О

0,012'" 0,65'" 0,015'"
0,75'" 0,010"' 0,75'" 0,012'"

Въ зародыши.

0,76" 0,014'" 0,65'"

оо

Изъ конусовъ иглы иногда меньше, но большею частью 
длина одинакова. Кромѣ того, изъ таблицы видно, что когда 
игла короче, то зачастую (рѣдкія исключенія) она выигрываетъ 
въ ширинѣ, и это явленіе замѣтно постоянно въ губкахъ.

Второй родъ иголъ, которыя я назову иглами В , гораздо 
меньше и никогда не бываютъ прямыми, какъ это всегда бываетъ у 
иголъ А , а всегда болѣе или мепѣе изогнуты въ дугу. Чаще
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всего попадается игла, изображенная на рис. 6 табл. III. Боль
шая часть иглы цилиндрична и пряма, на одномъ концѣ нѣ- 
сколько круто заостряется, другой же конецъ утончается въ 
длинную, изогнутую дугою шейку, на которой сидитъ шаро
видная головка. Другой видъ иголъ В  изогнуть въ середпнѣ, 
иногда больше, иногда меньше; тутъ же находится и самая 
широкая часть иглы, книзу и кверху съуживающейся по
степенно (рис. 7 табл. III). Типичная форма головки (рис. 38) 
закругленно-грушевидная, но встрѣчаются и различныя разно
видности. Такъ рис. 36 даетъ совершенно круглую шаровид
ную форму; рис. 37 изображаетъ тотъ же шаръ, но съ лег- 
кпмъ и заостреннымъ бугоркомъ на немъ—переходъ къ типич
ной грушевидной формѣ. Наконецъ, рис. 39 представляетъ 
уклоненіе все въ ту же сторону, т. е. удлнненіе шара; здѣсь 
типичная форма удлинилась, вытянулась и представляетъ, та
кимъ образомъ, другой крайній членъ постепеннаго ряда, на- 
чинающагося съ шара. Длина этихъ иголъ, встрѣчающихся пре
имущественно въ корѣ, около 0,120 т т . ,  ширина 0,0048 т т .

Для полнрты упомяну еще объ одной иглѣ А , виденной 
мной на одномъ изъ свободпыхъ зародышей (рис. 20 табл. III). 
Кроыѣ особенно удлиненной головки, въ немъ характерно еще 
легкое утолщеніе въ серединѣ иглы. Наконецъ, изъ аномалій 
укажу на оригинальную форму двухъ иголъ, сросшихся на- 
крестъ подъ тупымъ угломъ (рис. 35 табл. III).

Познакомившись такимъ образомъ съ главными типами, а 
также со всѣми разновидностями иголъ, представляемыхъ этою 
губкою, мы ыожемъ теперь перейти къ разсмогрѣнію строенія 
коры и расположенія въ ней, какъ этихъ иголъ, такъ и мяг- 
кихъ частей.

Первая категорія иголъ, длинныя и совершенно прямыя, об- 
разуютъ тѣ пучки, которые видны на разрѣзѣ губки по по- 
ламъ и которыя тянутся радіально къ поверхности, исходя изъ 
предмета, служащаго всей губкѣ основаніемъ, и пройдя сквозь 
корковой слой, гдѣ отдѣлышя иглы расходятся все шире и 
шире выходятъ надъ поверхностью наружу на довольно зна
чительное разстояніе и уже не въ видѣ сплошного цѣльнаго 
пучка, метелочки, а болѣе или менѣе раздѣлившись на отдѣль-
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ныл иглы. Вышедшіе наружу заостренные концы задержива- 
ютъ на поверхности губки илъ, камушки (песчинки) и разныя 
органическія полуразрушенный вещества, образуя ту бурую 
пленку или тотъ слой, который всегда почти прикрываетъ всю 
поверхность губки и, безъ сомнѣнія, служить немаловажнымъ 
источникомъ для ея питанія (см. табл. II, рис. 7, а).

Что касается второй категоріи иголъ, болѣе короткихъ, то, 
какъ мы видѣли, онѣ всегда болѣе или менѣе изогнуты и 
обыкновенно въ верхней своей трети. Вздутіе, замѣчаемое на 
одномъ изъ ихъ концовъ (другой конецъ заостренъ), гораздо за- 
мѣтнѣе, нежели въ иглахъ перваго рода, и этимъ-то концомъ 
онѣ и прикрѣпляются въ ткани верхняго слоя, немного вы
ходя наружу заостреннымъ концомъ, вслѣдствіе чего вся по
верхность губки, особенно если ее вынуть изъ воды, имѣетъ 
волосистый, пушистый видъ (табл. II, рис. 7 с.).

Такимъ образомъ, на табл. II, рис. 7 можно видѣть 
весьма сложное строеніе коры, состоящей: 1) изъ слоя, состав- 
леннаго булавковидными иглами второй категоріи (рис. 7, с); 
2) изъ слоя, лишеннаго иголъ и совершенно ясно волокнис- 
таго строенія (рис. 7, d.); это тотъ слой, который Оскаръ 
Шмидтъ назвалъ мышечнымъ слоемъ и который, какъ это 
видно на табл. II рис. 6, состоитъ изъ очень тонкихъ, но ясно 
ограниченныхъ волоконъ (подобныя же волокна находятся въ 
корѣ у Tethya). При слабомъ увеличеніи этотъ слой кажется 
просто волокнистымъ, если же употреблять сильную иммерзіон- 
ную систему (сист. Гартнака № 10-f-ocuI. 4), то можно съ 
большою ясностью, особенно съ края препарата, замѣтить и 
прослѣдигь на значительное разстояніе совершенно изолирован- 
ныя, иногда вѣтвями волокна. Рис. 6, изображающей этотъ раз- 
рѣзъ, показываетъ намъ, что волокна одинаковой почти ширины 
вѣтвятся, переплетаются, что никакого строенія въ нихъ нѣтъ, 
ничего, напоминающаго ядро, не замѣчается и, слѣдовательно, 
въ гистологическомъ отношеніи не даютъ еще достаточнаго 
основанія считать эти образованія за мышцы. Но такое предпо- 
ложеніе, кромѣ того, положительно опровергается, если принять 
во вниманіе, какъ эти фибры относятся къ разнымъ окраши- 
вающимъ веществамъ, напр, къ кармину. Если окрасить имъ тон-
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кій разрѣзъ коры, то въ то время, какъ всѣ другія протоплазма- 
тическія части окрашиваются въ красный цвѣтъ, волокна, какъ 
эго ясно видно съ краевъ, остаются совершенно безцвѣтныыи, 
совершенно такъ, какъ отнеслись бы въ данномъ случаѣ чисто 
роговыя фибры.

Этотъ фактъ дѣлаетъ совершенно невозможнымъ предполо- 
женіе О. Шмидта о томъ, что въ этомъ слоѣ .мы должны ви- 
дѣть мышечный слой, предположеніе, которое совершенно не 
объясняетъ къ тому же, для чего могли бы служить мышцы 
въ такомъ мѣстѣ, гдѣ плотный слой наружныхъ иголъ не даетъ 
возможности ни къ какому движенію или сокращенію. Надо 
замѣтить, что иногда удается подмѣтить подобныяже роговыя 
волокна, входящими въ составъ пучковъ длинныхъ иголъ, про- 
ходящихъ черезъ тѣло. 3) Третій слой коры ростоитъ изъ слоя 
иголъ первой категоріи (длинныхъ), но расположенныхъ не ра- 
діально, т. е. не вертикально въ поверхности губки, а горизон
тально къ ней,отчего онѣ являются на рис. 7 е въ видѣ ко- 
роткихъ отрѣзковъ. ІІослѣ этого третьяго слоя замѣчаются 
уже только однѣ длинныя иглы, идущія въ видѣ пучковъ (рис. 
7, f.) по зернистой наренхимѣ (синцитіѣ), состоящей изъ ядеръ 
съ окружающими зернами и изъ мелкозернистаго соединитель- 
наго вещества (рис. 7, g) и не представляющей ни малѣй- 
шихъ слѣдовъ волокнистости; тутъ же но временамъ встрѣ- 
чаются каналы гастроваскулярной системы, непокрытые од
нако энтодермомъ. (Табл. II, рис. 7, h).

Перехожу теперь къ описанію конусовъ, которые, какъ мы 
это сейчасъ увидимъ, служатъ органами размноженія.

Каждый конусъ (табл. I, рис. 7, 8 и табл. III, рис. 1) обра- 
зованъ довольно тонкой стѣнкой или пластинкой, которая 
окружаетъ со всѣхъ сторонъ коническую полость. Такимъ об- 
разомъ, конусы этой губки не массивны, а полы, и полость ихъ 
сообщается съ полостью тѣла и съ каналами помощью круг- 
лаго отверстія, расположеннаго у основнаго конуса и прохо- 
дящаго сквозь корковый слой губки. Полость конуса, близъ 
его верхняго конца, дѣлается все уже и уже и кончается на 
вершинѣ, не открываясь наружу въ osculum или какую ни
будь пору. Стѣнки, какъ я уже сказалъ, не толсты и заклю-
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чаютъ, въ себѣ продольные пучкн, составленные нзъ 8 — 10, 
иголъ того же самаго рода, изъ которыхъ образованы внутрен- 
ніе пучки губки; эти пучки расположены въ стѣнкахъ кону- 
совъ совершенно наподобіе того,* что мы наблюдаемъ въ со- 
сочкахъ Pohjm astia m am illaris  Bwrb. '). Между этими пуч
ками натянутъ слой синцитія, въ которомъ замечаются до
вольно много болыпихъ поръ (табл. II рис. 8), помощью ко
торыхъ устанавливается сообщеніе между полостью конуса и 
наружной средой. Кромѣ того, между пучками въ мягкой ткани 
конуса расположены иглы второго рода, которыя направлены 
вертикально къ поверхности и выходятъ своими концами на
ружу, придавая какъ конусу, такъ и оскулумамъ щетинистый 
видъ. Расположеніе какъ этихъ послѣднихъ, такъ и поръ бы
ваетъ иногда тцкъ правильно, что стѣнки конусовъ нмѣютъ 
правильно рѣшетчатый видъ. Каждый конусъ имѣетъ около 
десяти пучковъ.

На табл. I рис. 12, а также на табл. ЛИ, рис. 1—3 можно 
видѣть, что конусгі обыкновенно не совѣмъ прямы и что тамъ, 
гдѣ происходить изгнбъ, длинпыя иглы, составляющія пучки, 
не будучи въ состояніи лежать въ стѣнкахъ во всю свою длину, 
выходятъ изъ ннхъ своими острыми концами всегда обращен
ными, какъ и въ самой массѣ губки, наверхъ, придавая этнмъ 
самымъ конусу щетинистый видъ. Кромѣ этихъ длинныхъ иголъ 
конусъ имѣетъ еще и иглы второй категоріи, болѣе короткія, 
которыя, однако, здѣсь находятся не въ такомъ изобиліи, какъ 
въ корѣ; но расположеніе ихъ какъ тутъ, такъ и тамъ совер
шенно одинаково: онѣ точно также прикрѣпляются въ ткани 
своимъ вздутымъ концомъ, лежатъ вертикально къ поверх
ности конуса и торчатъ наружу своимъ заостреннымъ концомъ.

Такимъ образомъ, за исключеніемъ того, что длинныя иглы 
въ конусахъ расположены не вертикально къ поверхности, какъ 
это въ корѣ, а параллельно ей, нельзя не замѣтить, что ко
нусы суть ничто иное, какъ результаты выпячиванія, какъ вы
пуклины верхняго слоя губки илп его.коры.

' )  О. Schm id t.', Z w eites  S u p p lem en t  de r  Spongien  de9 A dria t ischen  
Meeres. Taf. I fig 12.
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Что касается до osculum ’oBb, то они состоять изъ довольно 
длинной цилиндрической трубки (табл. I, рис. 11), строеніе 
которой вполпѣ схоже съ строеніемъ конусовъ съ тѣмъ исклю- 
ченіемъ только, что трубки эти больше, .массивнее и что стѣики 
ихъ гораздо толще Изъ этого видно, что главное различіе 
между конусами и цилиндрическими трубками заключается въ 
ихъ формѣ, но такъ какъ въ этомъ отношеніи невозможно 
провести какой нибудь рѣзкой границы, потому что между 
конусами и цилиндрическими трубками можно наблюдать все
возможный переходный формы (не на всѣхъ, впрочемъ, индивп- 
дахъ), то мы и принуждены сдѣлать такое заключеніе, что 
оба рода образованій— конусы и цилиндры—отличаются другъ 
отъ друга только относительнымъ свонмъ возрастомъ, что ко
нусы, прослуживъ нѣкогорое время въ качествѣ органовъ раз- 
множенія, мало по-малу, расширяясь на верхнемъ концѣ и 
утолщая стѣнки, переходятъ въ цилиндрическія трубки или 
osculum’bi и, слѣдовательно, начинаютъ уже функціонировать 
какъ органы питанія.

Такой способъ воззрѣнія объясняетъ намъ, почему такіе 
экземпляры R inalda  arctica, которые по своей велпчинѣ сви- 
дѣтельствуютъ намъ о своемъ значительномъ возрастѣ, всегда 
имѣютъ по нѣсколько osculum ’oBb, тогда какъ тѣ экземпляры, 
которые молоды и не велики, снабжены всего однимъ только 
оскулумомъ.—Все это легко можно провѣрить на рисункахъ, 
изображенныхъ на табл. I. Такъ, рис. 8, изображающій моло
дой экземпляръ, имЬетъ всего только 1 osculum (рис. 8, osc.); 
рис. 7, изображающий въ натуральную величину совершенно 
взрослый экземпляръ, снабженъ пятью оскулумамн, а нѣкоторые 
конусы, каковъ, напр., конусъ а, представляютъ по своему 
утолщенному верхнему концу переходъ отъ конуса къ ос- 
кулуму, отъ котораго отличается только отсутствіемъ отверстія.

Между конусами можно иногда замѣтить такіе, которые 
на своемъ концѣ просто закруглены и снабжены пучкомъ длин
ныхъ иголъ, торчащихъ на этомъ концѣ. Но большею частью 
конецъ конусовъ не закругленъ, а на немъ можно замѣтить 
длинную нить, въ которую конецъ этотъ вытягивается и которая 
обыкновенно изогнута подъ прямымъ угломъ съ осью конуса
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(табл. I, рис. 12). Иногда, преимущественна на конусахъ еще 
молодыхъ, неразвитыхъ вполнѣ можно замѣтить, что нить 
эта имѣетъ на'своемъ концѣ небольшое круглое вздутіе, все 
покрытое длинными иглами и около 0 ,2—0,5 миллим, въ діа- 
метрѣ.

На табл. III, рис. 1, 2 и 3, изображены различный стадіи 
развитія, которыя представлялись моимъ наблюденіямъ. Прежде 
всего можно видѣть, на рис. 2 конусъ, снабженный на сво- 
емъ концѣ длинной нитью весьма сильно изогнутою и имѣю- 
щею на своемъ концѣ овальное вздутіе; длинныя спикули, ко
торыя, въ видѣ пучковъ, тянутся вдоль всего конуса, прохо- 
дятъ черезъ это овальное вздутіе и выходятъ на противупо- 
ложной сторонѣ своими острыми концами. Маленькія, изогну
тый иглы второй категоріи тоже находятся въ этой маленькой 
почкѣ и расположены онѣ точно также, какъ и въ стѣнкахъ 
конусовъ. Кромѣ этого овальнаго вздутія (рис. 2 а), на концѣ 
нити, замѣчается у ея основанія, тамъ гдѣ она переходить въ 
конусъ, еще 2 зачаточныхъ вздутія (рис. 2, b и с), гораздо 
менѣе выраженныя, нежели первое. Легко понять, что полость 
конуса не можетъ продолжаться въ нить, которая состоитъ 
всего только изъ нѣсколькихъ иголъ, спаянныхъ между себою 
небольшимъ количествомъ органической матеріи. А такъ какъ 
на концѣ такой нити и начало появляться вздутіе, то полость 
конуса не могла принять участія въ образованіи почки. Въ 
этомъ я могъ убѣдиться на продольныхъ разрѣзахъ черезъ 
одинъ изъ конусовъ съ шаровиднымъ утолщеніемъ на концѣ, 
но еще связанномъ довольно толстымъ соединеніемъ съ са
ми мъ конусомъ; уже въ такомъ видѣ можно было убѣдиться, 
что полость конуса оканчивается, закругляясь, и не переходитъ 
въ шейку, соединяющую почку съ конусомъ, ни въ самую ша
ровидную почку, которыя обѣ совершеннно сплошныя, массив- 
ныя; пучки длинныхъ, прямыхъ иголъ, тянущіеся въ стѣнкахъ 
конуса, сходятся здѣсь въ одинъ общій центральный пучекъ 
иголъ, выходящихъ, наконецъ, своими концами изъ ткани и 
свободно торчащихъ наружу.

На табл. Ill рис. 1, мы видимъ другой конусъ, въ болѣе 
развитомъ состояніи. На немъ можно наблюдать уже 4 со
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вершенно явственныхъ вздутія, изъ которыхъ тѣ, которыя 
ближе къ концу и больше по величинѣ, и гораздо слабѣе при- 
крѣплены къ нити, которая ихъ придерживаетъ; эта нить дѣ- 
лается все тоньше и тоньше, по мѣрѣ того, какъ она прибли
жается къ своему концу, и здѣсь нерѣдко состоитъ всего изъ 
3— 5 иголъ, почти вовсе безъ органической матеріи.

Наконецъ, на рис. 3 той-же, таблицы можно видѣть три почки 
совершенно правильно круглыя и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно 
почти отдѣлевныя отъ своего стебелька или нити; даже въ 
сущности послѣдній самый шарикъ свазанъ чисто механически, 
одною или двумя иглами, и нуженъ самый незначительный тол- 
чекъ, чтобы онъ отдѣлился и далъ начало новому индивиду; 
это такъ и случилось въ то время, какъ я его заклеивалъ, 
чтобы изъ него сдѣлать препаратъ. Такимъ образомъ, какъ 
видно, зародышъ или почка состоитъ изъ правильнаго шарика 
органической матеріи (синцитіума) безъ полости внутри и 
снабженнаго двоякаго рода иглами, короткими и изогнутыми 
булавковидными, только слегка выходящими своими заострен
ными концами наружу, надъ поверхностью зародыша, и за- 
тѣмъ иглами болѣе длинными, прямыми, прикрѣиленными 
своими вздутыми концами и свободными въ большей части своей 
длины.

Въ этомъ процессѣ законъ наслѣдственности, обыкновенно 
столь темный и непонятный, проявляется въ одной изъ самыхъ 
простыхъ и ясныхъ формъ; дѣйствительно, какъ иглы —самый 
существенный и постоянный элемента въ губкахъ, — такъ и 
протоплазма передается изъ одного поколѣнія въ другое, отъ 
отъ взрослаго индивида зародышу чрезвычайно простымъ 
и чисто механическимъ процессомъ. Зародышъ, вслѣдствіе 
причины, зависящей безъ сомнѣнія отъ питанія, произво- 
дящаго роста и его слѣдствіе размноженіе, отрывается 
отъ конуса, неся уже съ собою всѣ наиболѣе харак- 
теристическія особенности зрѣлаго индивида, понятно потому, 
что зародышъ этотъ, развиваясь все дальше, сохранить всѣ 
существенные признаки, какими отличался организмъ-мать, 
его произведший.

Я никогда не наблюдалъ на одномъ и томъ-же конусѣ за-
2
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разъ болѣе четырехъ почекъ, но болѣе чѣмъ вѣроятно, что 
число ихъ, производимое каждымъ конусомъ во всю жизнь 
губки, можетъ быть гораздо звачительнѣе, и такъ какъ хорошо 
развитой индивидъ можетъ- имѣть нѣсколько десятковъ кону
совъ, то число зародышей, отдѣленныхъ почкованіемъ, будетъ 
болѣе 100 для каждой губки.

Уже одно сравнительно—морфологическое изученіе конусовъ 
не оставляетъ сомнѣнія въ томъ что дѣйствительно конусы 
отдѣляютъ зародыши путемъ почкованія и что эти зародыши 
развиваются далѣе въ цѣлый организмъ; но чтобы еще больше 
убѣдиться путемъ прямого опыта въ вѣрности этого положенія, 
я предпринялъ культуру этой губки. Съ этой цѣлью я поло- 
жилъ въ небольшой стеклянный сосудъ одинъ экземпляръ этой 
губки, обмывши ея сначала, чтобы отдѣлить отъ ея поверхно
сти тѣ шарики, которые могли быть прикреплены къ ней со
вершенно случайно, не имѣя съ губкой органической связи. 
Стеклянный сосудъ я помѣстилъ въ большое деревянное ведро, 
въ которомъ вода мѣпялась нѣсколько разъ въ день, не без- 
коя при этомъ губки. Черезъ 2 дпя я могъ замѣтить на днѣ 
стекляннаго сосуда около десяти маленькнхъ желтоватыхъ ша- 
риковъ, которые подъ микроскопомъ оказались ничѣмъ инымъ, 
какъ зародышами или почками, которые выше были описаны, 
съ тою только разницею, что діаметръ ихъ въ эти 2 дня уве
личился вдвое, что, отчасти по крайней мѣрѣ, легко можетъ 
быть произошло вслѣдствіе того, что шаровидный эмбріонъ бо- 
лѣе пли менѣе сжался и принялъ дискоидальнѵю форму. Всѣ 
такимъ образомъ добытые зародыши были покрыты густымъ 
слоемъ постороннихъ оргапическихъ веществъ, на половину 
разрушенныхъ. которыя удерживались на поверхности заро
дыша помощью длинныхъ иголъ, которыми вся поверхность 
была покрыта. Это обстоятельство объяснило мнѣ значеніе 
этихъ длинныхъ иголъ, всегда покрывающихъ зародыши и оче
видно служащихъ для удержанія органическихъ веществъ, ко
торыя, разрушаясь и растворяясь въ*водѣ, служатъ питатель
нымъ матеріаломъ, всасываемымъ непосредственно протоплаз- 
матическою поверхностью зародыша. Действительно, зародишь, 
который не имѣетъ ни полости тѣла, ни поръ, ни ротового от-
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верстія, не можетъ питаться иначе, какъ воспринимая твер
дый частицы или, вѣрнѣе, органпческія вещества, растворен
ный въ водѣ прямо своею поверхностью, эктодермомъ, слѣдо- 
вательно.

Вѣроятнѣе, впрочемъ, второе предположеніе, такъ какъ мнѣ 
ни разу не случилось наблюдать въ эктодермѣ, въ поверхно- 
стномъ слоѣ зародышей, никакпхъ пищевыхъ частицъ, а также 
иикакихъ слѣдовъ псеудоподій или какихъ нпбудь подобныхъ 
образованій, которыя бы подобно тому, какъ это у амебъ, схва
тывали пищу. Кромѣ того, предположеніе мое о питаніи по
мощью высасыванія изъ воды растворенныхъ въ ней органи- 
ческихъ веществъ подтверждается еще одною странною губ
кою Cladorhiza abyssicola, недавно описанною G. Sars'o.uz ‘). 
Эта губка, живущая только на большихъ глубинахъ и похо
жая скорѣе на гидроида или мшанку, нежели на губку, отли
чается тѣмъ, что она совершенно массивная, т. е. не имѣетъ 
рѣшительно никакихъ слѣдовъ ни полости, ни каналовъ и, 
слѣдовательно, ни поръ, ни ротовыхъ отверстій. И между тѣмъ 
это несомненная губка, какъ это видно изъ описанія G. Sars’a. 
Спрашивается, какъ же она питается, какъ ростетъ? Оче
видно, что безъ пптанія не можетъ быть и роста, а питаніе 
здѣсь не можетъ совершаться иначе, какъ наружною своею по
верхностью, наружнымъ слоемъ синцитія, помощью котораго 
впитываются органическія частички подобно тому какъ это 
дѣлаютъ амебы, или, что вѣроятнѣе, всасываются растворенный 
въ водѣ органическія вещества, на что опять указываетъ со
вершенное отсутствіе постороннихъ частицъ, приложенныхъ 
къ поверхности губки и погруженныхъ въ поверхностномъ син- 
цитіѣ.

Въ Бѣломъ морѣ также я нашелъ одну новую губку, 
которая прннадлежитъ къ роду E speria  и у которой, какъ 
я это опишу подробно въ слѣдующей главѣ, замѣчаются 
длинные, развѣтвленные отростки, отходящіе отъ подушечко- 
виднаго круглаго тѣла губки и расходящіеся во всѣ сто-

' )  G. S a rs .  On some re m a rk ab le  forms of an im al  life from  the  g re a t  deeps 
off the  N orw egian  coast 1872 p. 65 и слѣд.
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ропы, вѣтвясь, сливаясь и образуя цѣлыя сѣти; вѣтви эти 
стелятся по различнымъ тѣламъ, преимущественно по крас- 
нымъ водорослямъ (Dellesseria sinuosa, Pliyllophora interrupta) 
и въ мѣстахъ наиболыпаго сліянія образуютъ повидимому но
вые индивиды. Но замѣчательно то, что вѣтви эти, въ нѣ- 
сколько сантиметровъ длиною и нѣсколько миллиметровъ ши
риною, не имѣютъ не только никакихъ поръ, но даже ника
кого и слѣда какихъ нибудь каналовъ или полостей онѣ со
вершенно сплошны и состоять изъ синцитія съ иглами; а между 
тѣмъ такіе отростки ростутъ, слѣдовательно питаются, а какъ 
онѣ могѵтъ питаться иначе, нежели своею поверхностью, слѣ- 
довательно, всасывая растворенный органическія вещества; 
тутъ же очень легко наблюдать, что твердыхъ частицъ вѣтви 
или лучше сказать., корни въ себя не впитываютъ, ибо они ихъ 
никогда не содержать внутри, и поверхность остается гладкою 
н чистою, безъ всякихъ прилѣпленныхъ къ ней постороннихъ 
частицъ.

Такимъ образомъ, всѣ эти факты служатъ къ подтвержде- 
нію взгляда проф. Мечникова и г. Barrois, которые, на осно- 
ваніи другихъ фактовъ, утверждаютъ, что эктодермъ губокъ 
имѣетъ способность принимать пищу (паренхиматозное пище- 
вареніе), тогда какъ энтодермъ, по г. Мечникову, имѣетъ для 
питанія губки второстепенное значеніе и есть образованіе пе
реходное, временное, исчезающее и появляющееся смотря по 
временамъ года *). Я, съ своей стороны, могу еще прибавить, 
что, по всѣмъ вѣроятіямъ, мы имѣемъ тутъ дѣло съ всасыва- 
ніемъ поверхностью синцитія органпческихъ веществъ, раство- 
ренныхъ въ морской водѣ.

Какъ бы то ни было, но несомнѣнно, что Rinalda arctica  
обладаетъ весьма сложнымъ строеніемъ, проявляющимся не 
только въ большомъ развигіи корковаго слоя, въ присутствіи 
особаго мышечнаго или, по моему, рогового слоя, весьма диф- 
ференцированнаго, но также и въ присутствіи особыхъ органовъ, 
предназначенныхъ служить безполому размноженію путемъ

*) И . М ечниковъ , Изслѣдованія о губкахъ. Записки Новороссійскаго об
щ еств а  естествоиспытателей 1877, т. IV ,  стр.  5 и 6.
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почкованія. Эти органы, какъ мы видѣли, произведя въ про- 
долженіи болѣе или менѣе долгаго времени извѣстное количе
ство почекъ или зародышей, мало по-малу превращаются, 
частью, по крайней мѣрѣ, въ цилиндрическія трубки съ круг- 
лымъ отверстіемъ на концѣ, слѣдовательно, въ osculum’u , 
чтобы служить органами эвакуаціи воды изъ организма.

На этой же губкѣ мнѣ случилось сдѣлать нѣкоторые фи- 
зіологическіе опыты надъ ея раздражимостью, надъ рефлек
торными явленіями, и раздражимость эта появилась съ осо
бою ясностью на отверстіи оскулума. Это послѣднее, какъ 
мы впдѣли, находится на концѣ довольно длинной цилиндри
ческой трубки; если края отверстія раздражать иглою, то че
резъ нѣкоторое время замѣчается, что сначала широкое отвер- 
стіе начйнаетъ мало по малу съуживаться, и если раздраженіе 
было довольно сильно, то съуживаніе это можетъ продолжаться 
до тѣхъ поръ, пока отверстіе совсѣмъ почти закроется и бу
детъ замѣтно только въ видѣ маленькой точки. Я приведу 
нѣсколько цифровыхъ данныхъ, полученныхъ при этомъ 
опытѣ.

ІІослѣ того какъ я быстро провелъ 2 или 3 раза иглою по 
краю отверстія оскулума, придавливая при этомъ нѣсколько къ 
внутреннему краю, прошло Юсекундъ, прежде чѣмъ я могъ за- 
мѣтить какое нибудь замѣтное измѣненіе; послѣ этого наступило 
сокращеніе, которое шло уже прогрессивно и съ большою ско
ростью, впродолженіе слѣдующихъ 30 секундъ, такъ что по 
истеченіи полминуты отъ начала роздраженія наступилъ maxi
mum сократимости; въ этомъ состояніи сокращенія osculum 
пребывалъ впродолженіи 2 минутъ безъ всакаго измѣненія, 
послѣ чего наступилъ періодъ раеширенія, продолжавшійся около 
2*/ а минутъ, такъ что нужно было всего не менѣе 5 минутъ, 
чтобы оскулумъ послѣ раздраженія пришелъ-бы въ свое нор
мальное состояніе.

Изъ этихъ опытовъ видно, какой больщой промежутокъ 
времени нуженъ для губки (въ сущности для протоплазмы), 
чтобы отвѣтить на какое нибудь раздраженіе, и эго объясняется 
какъ отсутствіемъ спеціальныхъ дорожекъ, предназначенныхъ 
скорой передачи раздраженія— нервовъ, такъ и сравнительно
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большою массою саркодическаго тѣла (инфузорія, напр., реа
гируете гораздо скорѣе). Кромѣ того, изъ опьітовъ этихъ видно 
еще то, что время, которое губка употребляете для того, 
чтобы возвратиться нзе состоянія сокращенія ве нормальное 
положеніе, несравненно больше того времени, которое идете 
на то, чтобы отвѣтить движеніеме на раздраженіе. И это по 
нятно: важно для Губки, чтобы отверстіе каке можно скорѣе 
закрылось (вѣроятно, вевиду защиты); для этого могло выра
ботаться и соотвѣтственное пркснособленіе; между тѣме от
крыться она всегда успѣете, туте для нея быстрота не столь 
важна. Надо ке этому еще замѣтить, что только раздраженіе 
оскулума п особенно близь самого отверстія можете дать ка
кое нибудь видимое движеніе; во всякоме же другомь мѣстѣ 
можно сколько угодно рѣзать и колоть губку—никогдА нельзя 
замѣтить ни малѣйшаго' движенія ни въ самой губкѣ, вь са- 
момъ тѣлѣ, ни ве оскулумѣ, совершенно тождественно тому, 
что а описале у Suberites Glasenappii ').

Если иглою раздражать оскулуме этой губки, то отверстіе 
его сьуживается, и наконеде, совсѣме закрывается; если отлить 
воду ве сосудѣ, ве котороме ее наблюдаюте, на столько, чтобы 
верхній край osculum’a выходиле немного изь воды, то, 
чтобы измѣнить это непріягное для нея ноложеніе, губка сги
баете свой osculum, приводите его ве наклонное положеніе, 
вслѣдствіе чего оне опять погружается весь ве воду. Еслиза- 
тѣмъ вновь прилить воды, то изе наклоннаго положенія oscn- 
lum приходить ве прямое, какое оне имѣлъ первоначально; 
гакиме образоме происходить каке бы целесообразное движе- 
ніе: губка каке бы понимаете, что, наклоняя свой оскулуме, 
она избѣгнеть непріятнаго для нея непосредственнаго прикос- 
новенія се воздухоме.

Разсматривая описанную губку ве систематическоме отно- 
шеніп, мы прежде всего должны обратить внпмапіе па разли- 
чіе, которое существуете между двумя видами рода Rinalda,

*) См. діагнозъ этой губки4 въ  моемъ «ІІредварительномъ отчетѣ о бѣло- 
морскихъ губкахъ». Труды Спб. Общ. Е. т. IX .  Вып. I ,  стр. 259.
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принадлежащая, какъ это совершенно вѣрно показалъ О. 
Schm idt '), къ семейству Suberitidinae. Въ своеыъ описанін 
вида В . uberrima, О. Schm idt не распространяется на счетъ 
формы и величины иголъ; онъ говорить только, что онѣ бы- 
ваютъ двухъ родовъ, однѣ болѣе длинныя, другія болѣе ко
ротая (0,162"'), изогнутыя, и что обѣ формы булавковидны; 
тѣмъ не менѣе, на табл. III, рис. 6, онъ изображаетъ одну 
иглу, которая, вѣроятно, принадлежитъ къ первому роду. Срав
нивая эту иглу съ иглами B inalda urctica, можно видѣть, что
первая отличается отъ второй своею меньшею длиною сравни-

»
тельно съ шириною, затѣмъ еще тѣмъ обстоятельствомъ, что 
наиболѣ широкая часть иглы у О. SchmidVa  приходится въ 
послѣдней ея трети, тогда какъ у B ina lda  artica  этого ни
когда не бываетъ и широкая часть приходится всегда въ 
серединѣ (табл. III, рис. 9 и 10), и, наконецъ, еще формою 
головки или вздутія на концѣ, которое у Binalda uberrima 
совершенно правильно круглое, безъ особой пуговки на вер- 
шинѣ (таб. III рис. 11).

Наконецъ, слѣдуетъ принимать въ разсчетъ еще весь 
habitus губки, болѣе правильное расположеніе конусовъ, ихъ 
одинаковость по формѣ и величинѣ, большую ихъ вытянутость, 
большую заостренность на концахъ и, главное, отсутствіе от- 
верстій на вершинѣ конусовъ, отверстій, которыя встрѣчаются 
только на концахъ цилиндрическпхъ трубокъ или оскулумовъ, 
тогда какъ конусы, напротивъ, на вершинѣ отдѣляютъ почки. 
Все это, по моему мнѣнію, оправдываетъ въ полной мѣрѣ 
установленіе новаго вида. Я  находилъ эту губку въ слѣдующихъ 
мѣстахъ: 1) въ 1876 недалеко отъ мыса Кереца (65°25') 
сѣверн. широты и 39°38' вост. долготы), на глубинѣ 6 саженъ, 
грунтъ мелкій камень, и 2) въ 1877 году, въ различныхъ 
мѣстахъ близъ Соловецкихъ о-въ, отъ 5 —8 саженъ глубины; 
особенно много близъ Заячьихъ о-въ (Большой Заячій о-въ) 
противъ Андреевскаго скита, на глубинѣ 12 саженъ, грунтъ—  
илъ и немного камня.

*) О. S c h m id t , Grundgziige e iner  F a u n .  d. A t lan t .  Geb. 1870.
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И.

ОПИСАНІЕ СТРОЕНІЯ WAGNERELLA BOREALIS 
и ESPERIA STOLONIFERA (п. sp.).

Табл. I, рис. 13 и 14, табл. II, рис. 1 и 2, и табл. Ш . рис. 23— 24 и др.

Въ этой главѣ я подробно опишу строеніе двухъ замѣча- 
тельныхъ губокъ, изъ которыхъ одна уже вкратцѣ была мною 
описана въ этомъ же году '). •

Въ первую мою поѣздку на Бѣлое море въ 1876 году я 
нашелъ эту интересную губку въ двухъ мѣстахъ: одинъ разъ 
между Соловецкими о-вами и Кемью, 35°25' вост. долготы, на 
глубинѣ 12 саженъ, грунтъ камень, другой разъ въ началѣ 
Онежскаго залива, недалеко отъ Бѣлогузихи, на глубинѣ 16 
саженъ, грунтъ камень. Сидѣла она или на вѣтвяхъ Sertula- 
гіа, или на мшанкахъ. Во вторую свою поѣздку на Бѣлое 
море, столь обильное интересными и неизвѣстными формами 
(въ 1877 г.), я вновь встрѣтился съ этимъ замѣчательнымъ 
животнымъ и на этотъ разъ на вѣткѣ Bryoza, близъ самыхъ 
Соловецкихъ о-въ, недалеко отъ монастыря, на глубинѣ 2 са
женъ.

Сначала, въ виду крайне незначительной величины (губка 
пмѣетъ приблизительно 0,8"' милл. длины) организма, я думалъ, 
что имѣю дѣло съ какою нибудь корненожкой въ родѣ, напр. 
Clatlirulina elegans Cienk., тѣмъ болѣе, что форма этой губки 
(табл. II, рис 1 и 2 а), состоящей изъ шаровидной головки, 
помѣіценной на концѣ длинной и тонкой ножки, чрезвычайно 
напоминало намъ этотъ прѣсноводный организмъ. Но болѣе 
тщательное изученіе вполнѣ убѣдило меня въ томъ, что насто
ящее животное есть ничто иное, какъ очень маленькая губка.

Весь организмъ состоитъ изъ двухъ отличныхъ другъ отъ 
друга частей, именно: изъ очень длинной и тонкой ножки и 
изъ шаровиднаго тѣла, прикрѣпленнаго къ верхнему концу

*) On W ag n e re l la ,  a  new  g en u s  o f  sponge, near ly  a l l ied  to the  Physe- 
m a r ia  Anna ls  and Magaz. of. Nat .  H ist .  1878, J a n u a r y  vol. I  p. 70.
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ножки; нижнимъ же концомъ весь организмъ прикрѣпляется 
къ какому нибудь подводному предмету, гидроиду или мшанкѣ.

Ножка или стебелекъ, въ свою очередь, состоитъ пзъ двухъ 
частей, изъ которыхъ одна часть есть длинный узкій цилиндръ, 
болѣе или менѣе изогнутый и иногда нѣсколько расширенный 
на верхнемъ своемъ концѣ, тамъ гдѣ цилиндръ переходптъ въ 
шаровидное тѣло (см. табл. II рис. 1). Приблизительная ') ши
рина этого цилиндра равна 0,02'"; на нижнемъ своемъ концѣ 
онъ переходитъ во вторую часть ножки, которая можетъ быть 
разсматриваема какъ расширеніе, въ видѣ конуса, основаніемъ 
котораго губка и прикрѣпляется къ постороннимъ предметамъ. 
Этотъ основной конусъ также какъ и его продолженіе —длин
ный цилиндръ, образованы изъ тонкаго слоя зернистой орга
нической матеріи, по всѣмъ вѣроятіямъ синцитія, въ которомъ 
лежитъ большое количество маленькихъ веретенообразныхъ иго- 
лочекъ, спикулей, расположенныхъ въ самой толщѣ, параллельно 
поверхности и въ горизонтальномъ положеніи, въ полнѣйшемъ 
порядкѣ другъ возлѣ друга (см. табл. II рис. 1 2); все это 
вмѣстѣ, и органическая матерія, и спикули, образуетъ тонкую, 
но очень плотнѵю и эластичную стѣнку, окружающую полость 
губки. Эта полость проходитъ по всему тѣлу, безъ перерыва, 
начиная съ нижняго, основнаго конуса, по всему длинному ци
линдру и сливается съ полостью шаровидной головки, гакъ что 
весь организмъ представляетъ намъ соединевіе полаго кону
са, полаго цилиндра и полаго шара. Эта большая общая по
лость безъ сомнѣнія соотвѣтствуетъ гастроваскулярной или 
лучше, желудочной полости другихъ губокъ, которыя въ та- 
такъ случаѣ отличались бы отъ Wagnerella только болынимъ 
развитіемъ стѣнокъ, большею ихъ толщиною. Средняя длина 
ножки не превышаетъ 0,5"' миллиметра, она обыкновенно пря
мая или слегка дугообразно изогнута (табл. II рис. 1 и 2 а), 
но искусственнымъ образомъ она иногда можетъ сгибаться 
подъ прямымъ угломъ безъ того, чтобы произошелъ переломъ 
ножки.

*) Точныя измѣренія я представлю нияіе.
*) Смотри также въ  A n n .  a. Mag. of  Nat .  Hist, ser V, vol. I  1878 J a n u a ry ,  

табл. VI,  рис. 3, изображающііі въ увеличенномъ е и д Ѣ  часть стебелька.
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Конусъ на нижнемъ концѣ ножки можетъ имѣть различ
ную форму, иногда онъ низокъ и широкъ (табл. II рис. 1), 
иногда, наооборотъ, онъ чрезвычайно вытянутъ въ длину и при- 
нимаетъ даже форму не конуса, а скорѣе колокольчика (табл. 
II, рис. 5), обыкновенно же бываетъ среднее между этими двумя 
крайностями, т. е. конусъ довольно высокъ.

Шаровидная головка имѣетъ около 0,1"' миллиметра въ 
діаметрѣ, слѣдовательно всего '/'8 всей длины губки. Впрочемъ 
длина всей губки можетъ варіировать весьма значительно, и 
если я иногда ваходилъ экземпляры, не превышающее 0,5 мпл- 
лиметровъ, то я нашелъ также одинъ экземпляръ въ 1877 г., 
котораго ножка имѣла въ длину болѣе одного миллиметра 
(1,1 nun), при діаметрѣ головки въ 0,18 mm, такъ что все 
животное имѣ.іо слѣдовательно около 1,3 mm. Форма го
ловки тоже подвержена довольно значительным! измѣненіямъ: 
иногда она бываетъ совершенно правильно круглая, иногда 
слегка угловатая; въ болѣе молодыхъ экземплярахъ переходъ 
отъ головки къ ножкѣ совершается не рѣзко, а болѣе или ме- 
нѣе постепенно, иными словами, ножка на верхнемъ концѣ по
степенно расширяется, переходя въ шаровидное вздутіе. Но осо
бенно сильнымъ колебаніямъ въ формѣ подлежитъ конусовид
ное расширение ножки, которымъ губка прикрѣпляется къ по- 
стороннимъ предметамъ. У молодыхъ экземляровъ конусъ не
резко отдѣляется отъ ножки, постепенно въ нее переходитъ 
кромѣ того самый конусъ низкій и широкій; у болѣе же взрос- 
лыхъ индивидовъ конусъ также рѣзко переходитъ въ ножку 
(табл. II, рис. 5), какъ и шаровидная головка, и форма его 
болѣе цилиндрическая, болѣе высокая сравнительно съ ши
риною. Какъ я уже замѣтилъ, головка представляетъ ничто иное 
какъ простое вздутіе или разсширеніе верхняго конца ножки 
и полость ея есть непосредственное продолженіе полости, про
ходящей, какъ въ конусѣ, такъ и въ цилиндрѣ, но только рас
ширившаяся. Что такое предположеніе вѣрно, доказывается тѣми 
немногими данными относительно развитія этой губки, кото
рый я успѣлъ собрать. Молодая W agnerella  (см. табл. II, рис. 
2, Ь) состоитъ изъ длинной, цилиндрической трубки, расши
ренной конусообразно на нижнемъ концѣ и слегка вздутой
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грушевидно на верхнемъ концѣ, который уже снабженъ ра- 
діально торчащими иглами, тѣми же самыми, которыя укра- 
шаютъ шаровидную головку взрослаго экземпляра. Цѣлый рядъ 
переходныхъ формъ ')  доказалъ мнѣ, что изъ этого цилиндра 
путемъ все бЬлыпаго и бблынаго вздутія верхняго конца и по
лучается настоящая взрослая губка. По всѣмъ вѣроятіямъ, слѣ- 
дуетъ заключить, что самою древнею частью является конусо
видная часть, которая уже даетъ на своей вершинѣ цилиндри
ческую ножку, а эта послѣдняя расширяется на концѣ въ ша
ровидное тѣло.

Самая выдающаяся черта шаровидной головки—это обиліе 
длинныхъ н чрезвычайно тонкихъ иголъ, которыми она снаб
жена, и которыя торчатъ по всей поверхности шара въ радіаль- 
номъ направленіи и придаютъ головкѣ щетинистый видъ, на
поминая по наружности морскаго ежа: благодаря этому лѣсу 
иголъ, невозможно съ ясностью разсмотрѣть поверхность го
ловки и рѣшить, есть-ли на ней поры, которыя сообщались бы 
съ внутренней полостью, или ихъ нѣтъ; однако, съ ясностью 
можно видѣть, что стѣнки головки имѣютъ строеніе подобное 
стѣнкѣ ножки; тотъ же органическій слой, тѣ-же веретенообраз
ный иглы въ немъ заключающіяся, то же ихъ расположеніе 
внутри самой стѣнки, параллельно поверхности, но только тутъ 
онѣ не расположены въ такомъ порядкѣ, какъ это мы видѣли 
въ ножкѣ: тутъ онѣ лежатъ не горизонтально, а во всѣхъ воз- 
можныхъ положеніяхъ, оставаясь только постоянно параллель
ными поверхности и не выходя, какъ это было и тамъ, своими 
концами изъ органической матеріи.

Что касается иголъ этой губки, то, какъ мы уже видѣли, 
онѣ бываютъ 2-хъ родовъ; однѣ болѣе длинныя и тонкія (въ 
головкѣ), другія болѣе короткія, толстыя и веретенообразный, 
расположены по всему организму. ІІервыя встрѣчаются исклю-

• *) Смотри наир. A n n .  of  N a t .  Hist. 1878, vol.  I ,  pi. VI, рис. 2, который 
изображаетъ въ увеличенномъ видѣ верхнюю часть рис. 2, Ь, на табл. II  
настоящей работы; затѣ м ъ,  въ томъ же англійскомъ журналѣ на табл. VI,  
рис. 1 изображенъ индивидъ средній между только что упомянутымъ и тЪмъ, 
который изображенъ на табл. I I ,  рис. 1 настоящей работы. Головка въ 
обоихъ случаяхъ круглая, но въ первомъ случаѣ она не рѣзко отдѣляется 
отъ  ножки, а во второмъ уже гораздо рѣзче.
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чптельно въ головкѣ и сидятъ въ органическомъ слоѣ только 
небольшими своими концами, въ то время какъ большею ча
стью своей длины онѣ торч'ятъ наружу (табл. II рис. 3, а. Ь, 
с, d); длина ихъ приблизительно равна 0,05"' миллиметрамъ, 
ширина же крайне незначительна и иногда совершенно неиз- 
мѣримая, даже при очень сильныхъ увеличеніяхъ. Какъ длина, 
такъ и ширина этихъ иголъ можетъ весьма значительно иэмѣ- 
няться, такъ что наиболѣе длинныя превосходятъ наиболѣе 
короткія въ нѣсколько разъ. На обоихъ концахъ иглы эти оди
наково и очень постепенно съуживаются въ чрезвычайно тон
кое остріе; обыкновенно онѣ не прямы, а различнымъ обра- 
зомъ изогнуты, большею частью слегка и въ правильную дугу 
(табл. II рис, 3, а, Ь, и d), но иногда и неправильно, зигза
гообразно (рис, 3, с), образуя нѣсколько дугообразныхъ изги- 
бовъ.

Что касается иголъ второй категоріи, то онѣ гораздо ко
роче первыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ шире ихъ (табл. II, рис. 4, 
а, Ь, с). Онѣ всегдо покрыты органическою матеріею, никогда 
не выходятъ наружу и за исключеніемъ того, что въ головкѣ 
онѣ нѣсколько больше, всюду одинаковаго вида; впрочемъ, 
иногда и въ ножкѣ, особенно въ нижнемъ его конусѣ можно 
встрѣтить экземпляры иголъ, не уступающихъ тѣмъ, которыя 
наблюдаются въ головкѣ. Форма этой категоріи, иголъ въ боль- 
шпнствѣ случаевъ правильно веретенообразная, иногда прямая, 
немного вздутая въ серединѣ и довольно быстро заостряющаяся 
одинаковымъ образомъ съ обоихъ концовъ (см. табл. П, рис. 
4 а и с). Большею частью эти веретенообразныя иглы встрѣ- 
чаются изогнутыми въ видѣ полумѣсяца и это замѣчается какъ 
въ головкѣ такъ и въ ножкѣ (см. табл. II рис. 4, Ь.). Если 
сломать ножку или разломать головку на кусочки, то легко и 
совершенно ясно можно видѣть эти веретенообразныя иглы вы
ходящими своими концами изъ слоя органической матеріи, въ 
которой онѣ погружены.

Расположеніе ихъ въ стеблѣ не совсѣмъ равномѣрное: мѣ- 
стами онѣ гуще и менѣе расположены, мѣстами рѣже, что 
особенно замѣтно въ нижней части стебля и преимущественно 
въ основномъ конусѣ, гдѣ незначительным, впрочемъ, простран-
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ства совершенно лишены иголъ, и гдѣ вообще ихъ меньше; въ 
цилиндрической же части ножки иглы расположены очень тѣсно 
и густо, такъ что органическое вещество является въ видѣ 
тонкой сѣти или сплетенія, въ петляхъ которой лежатъ иглы,

Иногда можно замѣтить, какъ будто въ центрѣ ножки на
ходятся тамъ и сямъ разбросанно или небольшими группами 
спикули, расположенныя не горизонтально, а по длинѣ ножки. 
Очень можетъ быть, что эти неясно видимыя черты и линіи, 
которыя часто суть складки поверхности, не всегда простыя 
складки кожи и что иногда внутри ножки попадаются и спи
кули, но это не можетъ служить доводомъ противъ допуще 
нія существованія въ ней полосости, которую легко можно на
блюдать, также какъ и въ конусахъ на разломанныхъ экзем- 
плярахъ.

Составъ иголъ обоихъ родовъ, длинныхъ и короткихъ, какъ 
во всѣхъ Calcispongiae, известковый, что легко узнается по ра
створимости иголъ въ соляной или азотной кислотахъ. Но есть 
и другой реактивъ, помощью котораго очень легко и удобно 
можно узнать составъ иголъ и вообще всякихъ тѣлъ и кото
рый имѣетъ то преимущество, что при его употребленіи не 
нужно уничтожать и даже портить нерѣдко крайне рѣдкій объ- 
ектъ подлежащій яаблюденію. Это глицеринъ. Положивши жи
вотное или кусочекъ его въ каплю глицерина, наблюдаютъ из- 
мѣняются или нѣтъ контуры тѣла, дѣлаются ли онѣ болѣе яс
ными или онѣ пропадаютъ, дѣлаются трудно замѣтными. Если 
контуры не измѣнились или сдѣлались еще рѣзче, то можно 
быть увѣреннымъ, что имѣешь дѣло съ известковымъ обра- 
зованіемъ; наоборотъ если контуры совершенно почти сливаются, 
такъ что чрезвычайно трудно ихъ уловить, то это признакъ, 
что тѣлое кремневое. Поэтому то глицериновые препараты из- 
вестковыхъ губокъ очень красивы, между тѣмъ какъ кремне- 
выя иглы совершенно пропадаютъ въ ткани. Хотя я и пробо- 
валъ дѣйствіе соляной кислоты, но преимущественно основы
ваясь на реакціи съ глицериномъ, я считаю природу иголъ 
W agnerella за известковую.

Приведу теперь точныя измѣренія различныхъ частей губки:
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Общая длина всего жпвотнаго . . . 0,5— 1,3 Mm
Діаметръ головки взросл. экземпляра. 0,1012— 0,18 »

» » молод. » 0,0588 »
Средняя ширина н о ж ки   0 ,0 1 8 -0 ,0 2  »
Длина длинныхъ иголъ изъ головки . 0,01175 — 0,05875 *
Ихъ толщина (иногда неизмѣр. тонкія). 0,00047—0,00117 >
Длина короткихъ и го л ъ ........................ 0 ,00964—0,01605 » ') .

Намъ остается теперь разсмотрѣть вопросъ, есть ли выше
описанный организмъ совершенно зрѣлая форма или въ виду 
крайне незначительной его величины, не представляетъ ли онъ 
молодую стадію развитія, зародышъ какой нибудь другой губки? 
Обыкновенный способъ рѣшенія этого вопроса, основанный на 
нахожденіи или ненахожденіи зрѣлыхъ половыхъ продуктовъ, 
не можетъ быть примѣненъ въ данномъ случаѣ, такъ какъ я 
подобныхъ продуктовъ не наблюдалъ; незначительное количе
ство экземпляровъ, которыми я располагалъ, не позволило мнѣ 
разламывать и разрывать ихъ на части для изслѣдованія въ 
этомъ направленіи. Поэтому приходится прибегнуть къ дру- 
гимъ способамъ рѣшенія вопроса.

Во первыхъ, что касается незначительной величины самой 
губки, ни въ какомъ случаѣ не превосходящей полутора мил- 
лиметровъ, то она не должна внушать намъ сомнѣнія въ зре
лости организма, потому что, какъ вообще известно, известко
вый губки отличаются своею незначительной величиной и не
редко не превышаютъ въ этомъ отношеніи Wagnerella. Такъ 
напр. A scetta  prim ordialis  Haekl. 2) часто имеетъ всего ' / 2 
миллиметра длины.

Далее, если мы прпмемъ во вниманіе крайнюю простоту 
организаціи гѵбокъ вообще, то легко можно видеть, что такая 
сравнительно сложная и дифференцированная форма, какою 
намъ представляется Wagnerella, ни въ какомъ случае не под- 
ходитъ подъ представленіе объ эмбріональной стадіи пли за
родыше, который долженъ быть еще проще взрослаго живот- 
наго. Действительно, мы замечаемъ, что тело у W agnerella

Послѣднее число относится къ  этого рода игламъ, ззятымъ изъ  стѣ^ 
нокъ самой шаровидной головки.

2) Е .  Hcekel. Monograpie der K a lk sc h w am m e.  Bd. II. p. 19.
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borealis разграничено на 3 ясно отдѣльныя части, что у ней 
находятся иглы двухъ родовъ, совершенно отлпчныя дрѵгъ 
отъ друга, какъ по своему положенію, такъ и по формѣ; та
кая сложность строенія совершенно несовмѣстима съ понятіемъ 
о зародышѣ губки.

Если, наконецъ, мы обратимъ вниманіе на табл. II рис. 
2, Ь, который изображаетъ ') молодой экземпляръ той же губки, 
то можно замѣтить, что его головка, которая впослѣдствіи при- 
метъ форму болѣе или менѣе правильнаго шара, въ этой ста- 
діи развитія представляетъ простое булавовидное и не очень 
значительное вздутіе цилиндрической ножки. Очевидно, на ос- 
нованіи этого рисунка, что вначалѣ своего развнтія губка не 
имѣетъ шаровидной головки, а состоигъ изъ конусовнднаго 
основанія 2) съ болѣе или менѣе длиннымъ цнлнндромъ на 
вершинѣ; верхній конецъ этого цилиндра со временемъ начинает?, 
мало по малу расширяться, вздуваться, пока вздугіе не при
меть правильной шаровидной формы. Когда этотъ морфологи- 
ческій процессъ достигаетъ, такимъ образомъ, своего конца, 
если можно такъ выразиться—своей цѣли, то ясно, что это 
взрослая форма, которая болѣе уже не будетъ измѣняться, по
тому что было бы абсурдомъ предполагать, что шаровидная 
форма начнетъ вновь измѣняться и перейдетъ въ цилиндриче
скую или какую нибудь иную форму, менѣе правильную, не
жели шаръ.

Ко всему этому слѣдуетъ прибавить еще то обстоятельство, 
что всѣ 6 приблизительно экземпляровъ этой губки (въ томъ 
числѣ 2 молодыхъ индивида), которые мнѣ удалось найдти, 
причемъ они происходятъ изъ трехъ различныхъ мѣстностей, 
представляли одинаковыя черты строепія, одинаковую форму: 
было-бы слишкомъ странно, даже совершенно невозможно пред
положить, чтобы судьба наталкивала меня все на одни только за
родыши, не давая мнѣ ни одного врослаго экземпляра, къ 
которому бы эти зародыши могли принадлежать. Все это под-

' )  Невидимому, эта  часть губки есть наиболѣе старая ,  вперЬые появ
ляющаяся въ развитіи ея.

J) Въ увеличсньомь видѣ этотъ  рис. моашо вндѣгь въ моей статьѣ,  по
мещенной въ A n n .  Nat. Hist,  за  1878 г . ,  табл. VI,  рис. 2.
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тверждаетъ мое предположеніе, что W agnerella borealis, такая, 
какою я ее описалъ, есть совершенно взрослое п зрѣлое жи
вотное, а не стадія развитія другого животнаго.

Нельзя отрицать громаднаго сходства, которое существуетъ 
между Wagnerella и тѣми организмами, которыя Эрнстъ Гек
кель недавно описалъ подъ именемъ Physem aria  '), и врядъ 
ли можно сомнѣваться въ томъ, что знаменитый герыанскій 
зоологъ отнесъ бы мою губку къ своему роду Haliphysema, до 
того близокъ одинъ изъ видовъ этого рода, именно H aliphy
sema echinoides (который есть ничто иное какъ Stelleta  echi- 
noides. О. S. J). (Tisiphonia agariciformis W. Thms.), къ бѣ- 
ломорской губкѣ Wagnerella borealis. Это уже одно указы
ваете на то, что и это животное есть настоящая губка, а не фю- 
земарія, тѣмъ болѣе, что въ данномъ случаѣ не можетъ быть 
никакого сомнѣнія о принадлежности спикулей самой губкѣ, 
которая ихъ произвела. Но, кромѣ того, еще слѣдующія сооб- 
раженія могутъ быть приведены для того, чтобы подтвердить 
мое мнѣніе о томъ, что вышеописанный организмъ есть настоя
щая губка.

Какъ можно было видѣть, я вовсе не упомянулъ о порахъ 
у W agnerella , и это по той простой причинѣ, что я ихъ не 
могъ найдти. Не смотря на всѣ мои старанія, я не былъ въ 
состояніи найдти ни малѣпшихъ слѣдовъ какихъ бы то нибыло 
поръ или отверстій ни на единственномъ экземплярѣ, .который 
я наблюдалъ въ живомъ состояніи, ни на тѣхъ, которые были 
мною сохранены въ спирту; но при этомъ не надо упускать 
изъ виду, что если бы даже онѣ и существовали, что болѣе 
чѣмъ вѣроятно, ихъ было бы крайне трудно замѣтить, такъ 
какъ вся поверхность шаровидной головки покрыта густымъ лѣ- 
сомъ многочисленныхъ иголъ, скрывающихъ отъ глазъ наблю
дателя поверхность. Надо еще принять въ соображеніе, что 
поры далеко не постоянны, что малѣйшее раздраженіе, а тѣмъ 
болѣе дѣйствіе спирта можетъ легко заставить ихъ закрыться 
и, такимъ образомъ, сдѣлаться невидимыми. Это все, по моему

' )  Е , Hreckel. Biologische S tud ien .  II  Heft. 1877.
J)  О. S c h m id t.  A rch ,  i'tir m ikrosk .  A nat .  1877. p. 260.
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мнѣнію, вполнѣ достаточно объясняетъ то, что я не находилъ 
поръ у W agnerella.

Тѣ-же иглы и вообще полная непрозрачность головки, въ 
связи съ незначительной ея величиной, нсдозволявшей дѣлать 
разрѣзовъ, было вѣроятно причиною и того, что я не могъ на
блюдать ротоваго отверстія,',которое безъ сомнѣнія помѣіцено 
на верхнемъ полюсѣ головки на подобіе того, что замѣчается 
у всѣхъ Physem aria.

Но даже если мы и допустима,, что присутствіе поръ у 
Wagnerella borealis естъ фактъ недоказанный или даже не- 
вѣроятный, то и это ни въ какомъ случаѣ не должно бы вну
шать намъ сомнѣнія насчетъ того, что описываемый организмъ 
есть настоящая губка. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ не мало 
губокъ, форма и спикули которыхъ были описаны безъ того, 
чтобы вслѣдствіе различныхъ причинъ поры не были наблю
даемы (см. напр, монографіи БоуэрСэнка (Bowerbank), и од
нако мы нисколько не сомнѣваемся чтобы эго были настоящія 
губки. Колѣе того: мы знаемъ одну въ высшей степени замѣ- 
чательпую губку, о которой я еще подробнѣе буду говорить и 
которая была описана Г. Сарсомъ (G. S a rs ), въ его ин- 
тересномъ сочиненіи: On some remarkable forms of animal 
life from the great deeps off the Norwegian coast. 1872». Это 
такъ называемая Cladorhiza abyssicola M. Sars ’), которая 
вмѣстѣ съ другимъ видомъ, недавно установленнымъ Оска- 
ромъ Ш мидтомъ 2) (Oscar Schmidt) Cladorhiza pennatula  
О. S. составляюгъ весьма важные и цѣнные факты для біоло- 
гіи губокъ. Эта Cladorhiza, любящая жить на большихъ глу- 
бпнахъ, болѣе походнтъ на какой нибудь гидроидъ или мшанку 
нежели на губку; въ ней особенно характерно то, что она вся 
цѣликомъ массивная, совершена лишена какихъ бы то ни было 
слѣдовъ полостей или каналовъ и слѣдовательно неимѣетънп

*) Въ виду крайней ръдкости вышеуномянутаго сочиненія шведскаго уче- 
наго и громад на го біологическаго значенія этой ®ормы, я ее изобразилъ въ 
своей статьѣ: On W a g n e re l l a ,  о new  genue  of sponges.  A n n .  N a t .  H ist .  
1878, J a n u a ry ,  p. 74.

*) 0 .  S c h m id t.  Spongien  der  D eulscben  Nordseeexpedition 1872 J .  p. 119, 
Taf.  11, fig. 11 —16, онъ же наиіелъ и Сарсовскую C la dorh iza  abyssico la  въ 
Нѣыецкомъ морѣ.

3
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ротоваго отверстія, ни поръ. Между тѣмъ всякій, кто прочтетъ 
описаніе Сарса, не будетъ сомневаться нисколько, что передъ 
нимъ настоящая губка. Я самъ нашелъ въ Бѣлоиъ морѣодииъ 
новый видъ E speria , къ описанію котораго я сейчасъ перейду, 
снабженный длинными нитевидными отростками въ видѣ кор
ней, которыя, дѣлясь и анастомозируя другъ съ другомъ, обра- 
зуютъ цѣлое сплетеніе, стелющееся по листьямъ водорослей и 
другимъ предметамъ. Однако во всю свою длину эти корни не 
только ие имѣютъ ни малѣйшихъ поръ, но и вообще лишены 
какнхъ бы то нибыло полостей, канала и т. п.; они вполнѣ мас
сивны и состоятъ изъ синдитія и изъ иголъ.

Основываясь на всѣхъ этихъ фактахъ, я не могу согласиться съ 
д . Іэкквлем ъ, по которому организмъ, принимаемый за губку, 
долженъ имѣть не только свои собственный сникули, но и поры. 
Вотъ почему я смѣло причисляю W agnerella borealis къ 
губкамъ, не смотря на то, что поръ у ней мною не было 
найдено. ,

Что касается до иголъ W agnerella borealis, то, мнѣ ка
жется, не подцежитъ сомнѣнію, что онѣ принадлежать ей са
мой, выработаны ея же плазмой, а не взяты извнѣ, отъ какой 
нибудь чужой губки, какъ это предполагаетъ Гэккель  для 
своей H aliphysema echinoides. Къ тому же въ Бѣломъ морѣ 
и нѣтъ такой губки, отъ которой W agnerella могла бы заим
ствовать характерный для нея иглы.

Послѣ всего вышесказаннаго можно видѣть, что W agnerella  
borealis принадлежитъ къ группѣ известковыхъ губокъ и имен
но къ семейству Ascones. Что же касается рода, то я былъ 
поставленъ въ нѣкоторое затрудненіе системой Гэккеля, осно
ванной исключительно на комбинаціи трехъ родовъ иголъ; та
кая односторонность и упущеніе изъ виду другихъ признаковъ 
должны были непременно повести къ искусственности въ клас- 
снфикаціи, которая особенно дастъ себя чувствовать впослѣд- 
ствіи, когда найдутся формы, не нодходящія иодъ эту класси- 
сификацію. Основаніе системы Гэккеля лежитъ въ томъ, что 
форма губокъ и особенно известковыхъ слишкомъ измѣнчива и 
непостоянна, чтобы на ней можно было бы основываться при 
классификации Въ общемъ, въ бо.іынинствѣ случаевъ это по-
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ложеніе совершенно вѣрно, но мы знаемъ уже не мало прп- 
мѣровъ, гдѣ форма губки пріобрѣтаетъ такое большое постоян
ство, что на основаніи одной этой формы можно было устано
вить не только виды, но и цѣлые роды, какъ напр. Cladorhiza, 
H yalonem a, Cometella , B ursalina  и др.

To-же самое можно сказать и относительно Wagnerella. Не
значительная величина, шаровидная головка, поддерживаемая 
длинной цилиндрической ножкой съ конусовиднымъ расшире- 
ніемъ, два рода иголъ, ясно дифференцированныхъ, все это въ 
такой степени постоянно, что является вполнѣ достаточнымъ 
для установленія отдѣльнаго рода. Тѣ немногіе виды рода 
Ascyssa, къ которому иначе должно бы принадлежать и Wag
nerella, до такой степени имѣютъ мало общаго съ этою послѣд- 
нею, такъ сильно отъ нея отличаются, что во всякой другой 
іруппѣ животныхъ никто бы не сомнѣвался установить осо
бый родъ.

Гэккель, который свои роды установилъ на различныхъ 
комбинацілхъ трехъ родовъ иголъ и который всѣ возможныя 
комбинаціи уже употребилъ, этимъ самымъ ограничи.гь на 
всегда число родовъ; но какъ легко предвидѣть, можетъ слу
читься такъ, что найдутъ какую нибудь известковую губку съ 
постоянной формой, на столько о т л и ч н о й  отъ того рода, къ ко
торому по игламъ она должна бы быть причислена, что оста
вить . ее въ этомъ родѣ было бы д ѣломъ совершенно искус- 
ственнымъ. Тогда бы пришлось не прибавить новый родъ къ 
старымъ, какъ это обыкновенно дѣлается въ другихъ груипахъ, 
а измѣнять и передѣлывать и другіе роды. Это и случилось 
со мною. Wagnerella, которая не можетъ быть на основаніи 
формы своей, причислена къ роду Ascyssa безъ нарѵшенія 
естественнаго сродства, должна быть отдѣлена овъ рода As
cyssa въ отдѣльный родъ, который будетъ характеризоваться, 
также какъ и первый одними только простыми иглами, и кромѣ 
того фюземаріевиднымъ йаЬИиэ’омъ. Тѣ же Ascyssa, которыя 
такого habitus’a не нмѣютъ, составятъ родъ Ascyssa s. s. Діаг- 
нозы рода Wagnerella и его единственная вида будутъ слѣ- 
дующіе:
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W a g n e r e l i a  (Nov. genus).

Губка снабжена однѣми простыми длинными, известковыми 
иглами. Форма тѣла очень постоянна и состоитъ изъ болѣе 
или менѣе шаровидной (вообще вздутой) головки и длинной, 
тонкой ножки, поддерживающей первую часть и снабженной 
на противуположномъ кондѣ расширеніемъ въ видѣ конуса, 
служащимъ къ прикрѣпленію животнаго къ постороннимъ тѣ- 
ламъ. Обіцій видъ животнаго напоминаетъ фюземарій (Наіі- 
physema).

W a g n e r e l l a  b o r e a l i s  (Nov. spec.).

Головка, правильно шаровидная, сидитъ на кондѣ длинной 
и тонкой ножки, вмѣстѣ не превышаютъ 1,5 миллиметровъ, 
(часто 0,5 мм). Конусовидное расгаиреніе ножки такъ же ши
роко, какъ и высоко, ножка имѣетъ во всю свою длину оди
наковую почти ширину (рѣдко нѣсколько шире близъ верх- 
няго конца). Длина ножки превосходитъ діаметръ головки отъ 
5— Ю разъ. Всѣ части:— головка, ножка и конусъ—пмѣютъ вну
треннюю полость, общую для всѣхъ нихъ и безъ перегородокъ; 
стѣнки тѣла тонки и образованы изъ органическаго слоя (син- 
цитія), содержащаго въ себѣ иглы. Иглы двухъ родовъ, однѣ 
длинныя и чрезвычайно тонкія, заостренныя на обоихъ кон- 
цахъ; онѣ погружены однимъ только концомъ въ поверхность 
головки, вокругъ которой онѣ расположены радіально; другой 
родъ иголъ короче, толще, веретенообразной формы, обыкно
венно дугообразно изогнутая; онѣ помѣщены въ головкѣ и 
въ ножкѣ, вполнѣ будучи погружены въ органическое веще
ство; въ ножкѣ всѣ онѣ лежатъ правильно, параллельно другъ 
къ другу, и въ горизонтальномъ положеніи. Поверхность губки 
чистая, безъ всякихъ постороннихъ тѣлъ или частидъ. Сред
няя длина длинныхъ иголъ 0,035 мм., короткихъ 0,01 мм. 
Мѣстонахожденіе: Бѣлое море, въ окрестностяхъ Соловецкаго 
ова, близъ монастыря (глубина 2 саж.), у Песьей луды, тамъ же 
(глуб. 5 саж.) и близъ Кеми въ Онежскомъ заливѣ (глубина 
7 саж.)
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Перехожу теперь къ описанію строенія другой губки, при
надлежащей къ группѣ кремневыхъ, и именно къ роду E sp eria , 
къ новому его виду, который я назову E speria  stolonifera  (см. 
табл. I, рис. 13, 14, табл. Ш , рис. 4, 5, 12— 18, 23— 29).

Эта интересная губка рѣдко достигаетъ большой величины, 
обыкновенно же она не превосходитъ въ діаметрѣ 8, 10, 15 
миллиметровъ (табл. I, рис. 13), но иногда величина губки дости
гаетъ 1 '/2 сантиметровъ и болѣе, а одинъ разъ даже мнѣ попа
лась громадна колонія *) имѣвшая около 10 сантиметровъ длины; 
колонія (табл. I, рис. 14) эта обросла вѣтку гидроидъ (Hvdral- 
lraania falcata) и имѣла крайне неправильную форму, какъ это 
видно на рис. 14 табл. II, который изображаетъ только часть 
всей колоніи. Не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что 
вся эта колонія составлена изъ довольно большого числа инди- 
видовъ, сросшихся между собою. Въ этомъ можно убѣдиться> 
какъ на основаніи того, что почти каждому довольно большому 
оскулуму соотвѣтетвуетъ особый участокъ въ видѣ конусовид- 
наго возвыгаенія, такъ и изъ того, что на вершинѣ колонія 
состоитъ изъ индивидовъ все болѣе и болѣе молодыхъ, неболь- 
шихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе и болѣе отдѣленныхъ другъ 
отъ друга. Сростаніе тутъ произошло вслѣдствіе того, что по
верхность гидроида, на которомъ прикрѣпились зародыши губки, 
чрезвычайно не велика, и потому, по мѣрѣ увеличения своего 
объема, всѣ онѣ очевидно должны были столкнут.ься и слиться 
въ одну общую колонію. Въ этомъ случаѣ, понятно, не могло 
быть и «корней» или боковыхъ нитей

Но, повторяю, кромѣ весьма рѣдкихъ исключеній, эта губка 
попадается всегда въ видѣ болѣе или менѣе правильныхъ по- 
душечекъ, иногда совершенно круглой формы, иногда удлинен
ной, съ отходящими во всѣ стороны корневидными отростками 
(см. табл. I, рис. 13). Въ такомъ видѣ, наичаще встрѣчаю- 
щемся, эта губка сидитъ на различныхъ предметахъ, обыкно
венно на красныхъ водоросляхъ (Phyllophora in terrupta  и др.), 
иногда на Cynthia echinata, рѣдко на мшанкахъ. Въ серединѣ 
почти всегда можно замѣтить довольно большое круглое отвер-

' )  Этотъ  аяземпднръ я наш елъ  у Терскаго берега, противъ р. Поной66°58' 
с. ш . и 41°20' в. д. на глубинѣ 16 саженъ, гр. ракушка и мелкій камень. 1876 г.
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d ie  или osculum, на днѣ котораго нроглидываютъ много мень- 
шнхъ отверстій, устьица маленькихъ каналовъ, вливающихся 
въ главный выводной каналъ. Огверстіе оскулума имѣетъ около 
1 или I 1/ ,  mm. въ діаметрѣ. Вся поверхность (см. табл. III, 
рііс. 23) губки продырявлена довольно мелкими, но ясно ви
димыми простымъ глазомъ порами, ведущими внутри губки, гдѣ 
онѣ, образовавши цѣлую систему развѣтвленій, открываются 
въ главный каналъ. Поры эти расположены довольно правильно 
и бываютъ самой различной величины и формы, начиная съ 
самыхъ мелкихъ точечекъ, и тогда форма ихъ правильно круглая 
(см. табл. III, рис. 23), и кончая довольно ясно замѣтными углу- 
бленіями, которыя имѣютъ неправильную форму съ неровными 
краями. Эти послѣднія поры встрѣчаются преимущественно на 
болѣе взрослыхъ экземплярахъ.

Наружный вщ ъ поверхности щетинистый отъ иголъ, торча- 
щихь вертикально къ поверхности и выходящихъ пучками въ 5, 6 
и болѣе, на перекладинахъ между порами и преимущественно на 
мѣстахъ, гдѣ эти перекладины иересѣкаются; здѣсь пучекъ 
иголъ у основайія своего облекается синцитіемъ, образуя легкій 
бугорокъ или коническое возвышеніе (табл. III, рис. 23).

Цвѣтъ губки очень свѣтло-желтый и совершенно постоя- 
ненъ. Того же цвѣта и корневидные отростки, о которыхъ я 
буду говорить ниже; обыкновенно отростки эти не совсѣмъ 
легко наблюдать, такъ какъ благодаря своей тонизнѣ и боль
шой прозрачности, они пропускаютъ черезъ себя красный цвѣтъ 
тѣхъ водорослей, на которыхъ они растутъ, и черезъ то дѣ- 
лаются темнѣе самой губки.

Самое характерное для этой губки, 'это ея корневидныя 
отростки, тонкія длинныя нити, которыя тянутся по всему листу, 
на которомъ прикрѣпляется губка (табл. I рис. 13). Эти нити 
у основанія, близъ самой губки, отъ которой онѣ исходятъ, го
раздо толще и шире, нежели на концахъ, гдѣ онѣ очень тонки 
и прозрачны; чѣмъ дальше отъ губки, тѣмъ вѣтви или «корни» 
дѣлаются тоньше и тоньше и въ то-же время тѣмъ на боль
шее число вѣтвей они подраздѣляются. Обыкновенно развѣтвле- 
нія бываютъ неправильны, вѣтви другъ съ другомъ сливаются, 
анастомозирѵютъ, образуя сложную, неправильную сѣть съ не
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большими расширевія въ мѣстахъ сліянія 2-хъ нитей или безъ 
нихъ. Но иногда, хотя и рѣдко, развѣтвленія бываютъ болѣе 
правильныя. Отъ главной массы губки идетъ довольно толстая 
и широкая прямая серединная вѣтвь, и отъ нея въ обѣ сто
роны отходятъ болѣе тонкія вѣтви, которыя, въ свою очередь, 
довольно правильно вѣтвятся, образуя нѣчто въ родѣ нерваціи 
листа. Эти вѣтви или корни, исходя изъ одной губки, тянутся, 
все развѣтвляясь, по листу до тѣхъ поръ пока не встрѣчаются 
другія губочки съ подобною же сѣтью, съ которыми корни и 
соединяются. Такимъ образомъ образуется на листѣ (табл. I, 
рис. 13) цѣлая колонія губокъ, связанныхъ между собою орга
нически, но при этомъ каждый индивидъ сохраняетъ въ высшей 
степени свою индивидуальность. Можно думать, что корни слу- 
жатъ для размноженія, что тамъ гдѣ сливаются нѣсколько 
корней, происходитъ вздутіе, бугорокъ, который разростается 
въ зрѣлый организмъ; тогда бы стало понятно, какимъ обра
зомъ образуется такая странная колонія губокъ, связанная 
одними только корнями, и почему нѣтъ свободныхъ окончаній 
вѣтвей этихъ корней, которыя бы непремѣнно должны бы на
ходиться, если допустить, что каждый индивидъ образовался 
отдѣльно и сталъ выпускать во всѣ стороны корни, которые 
слились съ корнями сосѣднихъ индивидовъ. Впрочемъ, прямыхъ 
наблюденій въ этомъ смыслѣ я не дѣлалъ.

На табл. III, рис. 29 изображена въ увеличенномъ видѣ 
часть того сплетенія корней, о которомъ выше была рѣчь. За- 
мѣчательно въ высшей степени то, что въ сипцитіѣ, изъ ко- 
тораго состоятъ корни, нѣтъ никакихъ слѣдовъ ни канала, ни 
поръ. Въ немъ видны только клѣтки съ ядрами и иглы двухъ 
родовъ, якоревидныя и длинныя, остро-тупыя, слегка изогну- 
тыя; но это только въ болѣе толстыхъ вѣтвяхъ, въ болѣе же 
тонкихъ, кромѣ ядеръ или клѣтокъ, находятся однѣ только яко
ревидныя иглы, длинныхъ же вовсе нѣтъ, да и якори не встрѣ- 
чаются въ ббльшомъ количествѣ; въ самыхъ же тонкихъ нитяхъ 
вовсе не бываетъ никакихъ иголъ: здѣсь вся нить состоитъ 
изъ одного синцитія съ клѣтками, расположенными въ немъ 
не болѣе, какъ въ 2 ряда. Надо замѣтить еще, что края этихъ 
нитей въ оптическомъ разрѣзѣ усажены рядомъ бугорковъ
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круглой или чаще веретенообразной формы, которыя можно 
разсматривать, какъ ядра наружнаго энтодермальнаго слоя. 
Когда клѣтки синцитія отдѣляются отъ окружающей ткани, то 
онѣ принимаютъ амебовндныя движенія, выпуская разнообраз
ные отростки, изъ чего слѣдуетъ, что сами клѣтки способны пе
редвигаться амебообразно. ^

Разъ я встрѣтилъ (Песьи о-ва, 5 саж., камень, на краев, 
вод.) 2 экземпляра этой губки, рядомъ сидѣвиііе, которые были 
снабжены очень длинными и узкими oscu lu m ’aMn (табл. III, 
рис. 24), состоящими изъ очень тонкаго слоя синцитія съ 
иглами, расположенными въ самой стѣнкѣ; кромѣ нихъ есть 
еще иглы, торчащія наружу и придающія osculum’y щетини
стую наружность.

Верхняя часть оскулума (табл. III, рис. 25, 26 и 27) со- 
стоитъ изъ небольшой цилиндрической трубки съ отверстіемъ 
на концѣ, совершенно лишенной иголъ; эта трубка имѣегь 
очень тонкія, прозрачный стѣнки, состоящія изъ синцитія съ 
звѣздчатьши клѣтками, содержащими большія круглыя ядра 
(табл. III, рис. 28). Клѣтки эти расположены правильно въ 
одинъ только слой въ совершенно безцвѣтномъ прозрачномъ и 
беззернистомъ основномъ веществѣ. Раздражая иглой отверстіе 
оскулума, я могъ замѣтить черезъ нѣкоторое время, что оно 
сократилось и наконецъ совсѣмъ закрылось (таб. III, рис. 26 
и 27), самая верхушечная трубочка получила иерехватъ въ 
верхней своей части (рис. 27, а), который раздѣлилъ ее на 2 
неравныя части. Такъ какъ въ несокращенномъ состояніи я не 
могъ замѣтить въ томъ мѣстѣ, гдѣ произошло сокраіценіе, ни- 
какихъ мышечныхъ элементовъ, вообще ничего кромѣ того, что 
изображено на рис. 28, то очевидно, что сокращеніе могло 
произойти только помощью того беззернистаго, безцвѣтнаго 
основного вещества, въ которомъ погружены отдѣльныя клѣтки.

Иглы у E speria  stolonifera  бываютъ двухъ родовъ. Однѣ 
длинныя, цилиндрическія, съ однимъ концомъ закругленнымъ 
и другимъ заостреннымъ (табл. III, рис. 12 — 18). Онѣ всегда 
бываютъ болѣе. или менѣе изогнуты въ дугу (рис. 15), или 
только въ одномъ мѣстѣ, именно въ верхней трети (рис. 12, 
13). Степень изогнутости можетъ варіировать, хотя и не въ
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очень значительной степени. Двѣ формы, изображенный на рис. 
13 и 15, предсгавляютъ 2 различныхъ типа: одинъ длинный, 
другой болѣе короткій, при той же ширинѣ. Верхній конецъ 
обыкновенно просто закругленъ и только рѣдко, въ видѣ исклю- 
ченій, попадаются формы, которыя имѣютъ какія нибудь при
датки; такъ напр, на рис. 17 изображена игла съ остроконеч- 
нымъ зубцомъ, приставленнымъ сбоку и направленнымъ внизъ, 
на рис. 18 изображена другая игла съ такимъ же зубцомъ, 
но направленнымъ вверхъ. Иногда (рис. 14) конецъ отделяется 
небольшимъ съуженіемъ отъ остальной части въ видѣ головки. 
Нижній конецъ всегда заострень, при чемъ обыкновенно до
вольно постепенно, иногда же заостреніе его идетъ довольно 
быстро (рис. 15, 17). Наконецъ, одинъ случай, который я раз- 
сматриваю, какъ аномалію (рис. 16), представляетъ намъ игла, 
которой оба конца одинаково закруглены и ничѣмъ не отли 
чаются другъ отъ друга.

Обыкновенно ширина иголъ этого рода не одинакова на 
всемъ ихъ протяженіи; напротивъ, часть, лежащая между се
рединою иглы и верхнею ея третью (считая за начало закруглен
ный конецъ), наиболѣе широкая. Наконецъ тоже, какъ на 
аномалію я укажу на форму, изображенную на табл. III, рис. 
19, гдѣ верхній конецъ, недалеко отъ самого окончанія, несетъ 
овальное утолщеніе. Что касается до длины и ширины этихъ 
иголъ, то лучше всего это будетъ видно изъ слѣдующей не
большой таблички.

Иглы этого рода расположены пучками и связаны неболь- 
шимъ количествомъ роговаго вещества. Пучки переплетаются 
очень правильно, образуя четыреугольныя ячейки, и выходятъ 
наружу въ видѣ небольшой метелочки (табл. III, рис. 23), со
вокупность которыхъ п придаетъ поверхности пушистый, ма
товый видъ.

Длина иголъ. Ш ирина иголъ.

0,132 mm, 
0,195 »
0,195 *
0,195 *

0,0075 rnm, 
0,0081 » 
0,0066 » 
0,0060 »



о-
Кромѣ этихъ длинныхъ, цплиндрическихъ иголъ описы

ваемая губка обладаетъ еще другимъ родомъ ихъ, въ видѣ 
небольшихъ якорей, хорошо извѣстныхъ и онисанныхъ съ боль
шою точностью для многихъ видовъ Esperia. Такъ какъ у
Е . stolonifera  онѣ не имѣетъ ничего особенно характернаго, 
то я много распространяться о нихъ не буду, сославшись на 
табл. III, рис. 4 и 5, изъ которыхъ первый изображаетъ иглу 
въ профиль, съ боку, а второй en face. Замѣчу только, что 
мнѣ случалось встрѣчать этотъ родъ иголъ, встрѣчаюіпійся 
въ губкѣ довольно изобильно, самой разнообразной величины, 
начиная отъ крайне мелкихъ, трудныхъ для изслѣдованія даже 
при си іьномъ увеличеніи (около 0,018 mm) и до довольно боль- 
шихъ, имѣвшихъ въ длину 0,036 mm. Эти послѣднія я встрѣ- 
чалъ иногда расположенными въ гнѣзда, какъ это не разъ 
наблюдали Боуэрбэнкъ, Оскаръ Ш мидтъ и другіе.

Въ виду того обстоятельства, что корни этой губки совер 
шенно массивны и лишены каналовъ и поръ, можетъ явиться 
вопросъ, какъ же питаются подобныя образованія. Питательное ве 
щество, добываемое и перевариваемое самимъ подѵшковиднымъ 
тѣломъ, отъ котораго отроски отходятъ, не можетъ идти на пи- 
таніе ихъ, т. к. нѣтъ канала, по которому пища могла бы 
проникнуть къ нимъ. Передачу же пищи черезъ самый син- 
цитій, не помощью канала, а отъ клѣтки къ клѣткѣ, трудно 
предположить въ виду иногда значительной длины нитей; такое 
предположеніе и совершенно невозможно, такъ какъ у Clador
hiza abyssicola вовсе вѣтъ никакой полости, никакихъ кана
ловъ, ни поръ, а корни E speria stolonifera  и вышеупомянутая 
губка прпнадлежатъ, очевидно, къ одному разряду явленій; оба 
они. слѣдовательно, должны питаться одинаково. Остается 
только одно предположеніе: допустить, что какъ Cladorhiza 
abyssicola. такъ и корни E speria  stolonifera  питаются безъ 
всякой помощи энтодерма и каналовъ, непосредственно поверх- 
ностнымъ слоемъ синцитія. Но такъ какъ ни Сарсъ у Clador
hiza, ни я у Esperia не наблюдали на поверхности или внутри 
синцитія какихъ либо постороннихъ тѣлъ, которыя бы несом- 
нѣнно попадали внутрь, если бы губка питалась твердыми 
частицами, то остается только одно возможное объясненіе спо

4  J  К. МЕРЕЖКОВСКІЙ.
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соба питанія— черезъ всасываніе поверхностью губки различ- 
ныхъ питательныхъ веществъ и преимущественно органиче- 
скихъ, растворенныхъ въ морской водѣ.

Ш .

О СТРОЕНІИ НОВОЙ HALISARCA И ОСОБЕННО 
О ЕЯ ЖЕЛЕЗИСТОЙ СИСТЕМ1!»

Табл. I ,  рис. 1—6, табл. I I ,  рис. 9— 15.

Чрезвычайно интересныя губки, соединенный въ это семей
ство, отладіаются отсутствіемъ какихъ бы то ни было иголъ и 
мягкою, студенистою консистенціею. До послѣдняго времени 
извѣстенъ всего одинъ родъ, заключающій, какъ показалъ 
F ra n z  EU hard Schultze, всего только 2 вида, Н . lobularis 
и Н . D ujardinii '). Въ Бѣломъ морѣ мнѣ удалось найдти еще 
одинъ, третій видъ, H alisarca F. Schultzii, названный мною 
въ честь замѣчательнаго нѣмецкаго изслѣдователя F . E .  
Schultze. Къ описанію его я теперь и перехожу.

Это одна изъ самыхъ обыкновенныхъ губокъ, встрѣчаю- 
щихся въ Бѣломъ морѣ, особенно близъ Соловецкихъ остро- 
вовъ, гдѣ ее можно находить на неболыпихъ глубинахъ, отъ 
2 —10 саженъ, въ несмѣтномъ числѣ. Буквально нельзя выта
щить ни одной красной водоросли около Песьей луды и отъ 
ней до Заячьихъ острововъ, чтобы она не была покрыта мас
сами этой губки. Чаще всего она попадается на Phyllophora  
in terrup ta , Delesseria sinuosa и P tilo ta  plum osa, но нерѣдко 
можно ее встрѣтить на асцидіяхъ, рѣже на баланусахъ, а 
одинъ разъ даже я ее нашелъ на спинѣ большого краба. Она 
сидитъ на этихъ предметахъ въ видѣ слизистыхъ неболыпихъ 
подушечекъ, обыкновенно около ' / 2 сантиметра въ діаметрѣ 
(табл. I, рис. 1). Форма ихъ круглая, чаще продолговатая, яй
цевидная, овальная, но всегда почти съ ровными округлыми

' )  F .  Е .  S ch u ltze  ( Jn tersucl iungen uber  den Ban u .  E n tw ick .  der  Spon- 
gien. Zeitschr.  f. Wise. Zool. X X V III  1877, p. 44.
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краями, не дающими лопастей. Поверхность выпуклая, совер
шенно гладкая,"безъ малѣйшихъ выступовъ и сильно слизистая. 
На красныхъ водоросляхъ я находилъ только отдѣльно сидящія 
организмы вышеописанной, правильной формы; здѣсь вели
чина ихъ всегда незначительная, рѣдко длина губки превосхо
дить 1 сантиметръ.

Но на асцидіяхъ мнѣ случалось видѣть гораздо болыніе 
индивидумы (табл. I, рис. 1 и 5); нерѣдко здѣсь они группи
руются другъ возлѣ друга въ большія колоніи, вслѣдствіе чего 
и форма ихъ въ такихъ случаяхъ менѣе правильная, менѣе 
закругленная; являются отъ времени до времени короткія, 
круглыя и широкія лопасти и углубленія. Вообще можно ска
зать, что чѣмъ менѣе губка, чѣмъ слѣдовательно она моложе, 
тѣмъ форма ея элементарнѣе, наиболѣе приближающаяся къ 
шару или элипсоиду. На асцидіяхъ мнѣ случилось найдти одну 
колоссальную группу, состоявшую изъ 5 — 6 отдѣльныхъ губокъ 
и имѣвшую въ діаметрѣ около 2*/2 сантиметровъ (табл. I, рис 5).

Что касается до цвѣта, то онъ мало измѣнчивъ, оставаясь 
обыкновенно свѣтложелтымъ съ бурьтмъ оттѣнкомъ; вслѣдствіе 
большой прозрачности самого тѣла случается, что молодые орга
низмы, наиболѣе прозрачные, кажутся гораздо темнѣе взрослыхъ, 
когда они сидятъ на темныхъ красныхъ водоросляхъ, какъ 
напр, на Phyllophora in terrupta.

Но иногда можно встрѣтить окрашиваніе болѣе яркаго 
желтаго цвѣта; одинъ разъ мнѣ попалась на асцидіяхъ группа, 
окрашенная въ' яркій желто-оранжевый цвѣтъ (табл. I, рис. 4) 
и эту разновидность можно назвать Varieta.s ochrea. Другой 
разъ я наблюдалъ тоже на асцидіѣ громадную группу этой 
губки, столпившуюся къ самымъ трубкамъ асцидіи до самого 
ротоваго отверстія съ сильнымъ фіолетовымъ цвѣтомъ съ бу- 
рымъ оттѣнкомъ, которымъ часть губокъ была окрашена; осо
бенно сильно это окрашиваніе было на частяхъ ближайшихъ 
къ трубкамъ и къ ротовому отверстію (таб. I, рис. 5), нижніе 
же экземпляры (не изображенные на рисункѣ) вовсе не окра
шены, а имѣютъ свой обыкновенный свѣтло-желто-бурый цвѣтъ. 
Такое мѣстное окрашиваніе объяснилось, когда я положилъ 
кусокъ окрашенной губки иодъ микроскопъ. Оказалось, что
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внутри организма, въ самой ткани, въ синцитіумѣ находилось 
громадное количество мелкихъ діатомей (см. табл. II, рис. 
15 а, Ь), бурое содержимое которыхъ и причиняло темный 
цвѣтъ части губки. Сначала я думалъ, что діатомеи эти слу- 
жатъ питательнымъ матеріаломъ для губки, но вскорѣ я по- 
нялъ, чего это совершенно наоборотъ, что скорѣе губка слу
жить питательнымъ матеріаломъ для діатомей, которыя въ ней 
паразитируютъ. Дѣйствительно, бурое содержимое діатомей, 
такъ называемый діатоминъ есть лучшее свидѣтельство живого 
состоянія этихъ мелкихъ панцырныхъ организмовъ и если бы 
губка питалась ими, то не могло бы произойти окрашиванія 
ея, такъ какъ діатоминъ долженъ бы быть разрушенъ. Если 
же допустить, что губка не успѣла переварить свою пищу, 
что эти временно только живыя діатомеи скоро перестанутъ 
жить, то можно бы было ожидать, что рядомъ съ живыми най
дутся много и мертвыхъ діатомей, лишенныхъ своего содер- 
жимаго, чего однако мнѣ не случилось наблюдать,—я видѣлъ 
однѣхъ живыхъ '). Настоящій видъ характеризуется между про 
чимъ прнсутсвіемъ болѣе или менѣе длиннаго osculum’a въ 
видѣ трубки. Этимъ обстоятельствомъ H alisarca F. Schultzii 
отличается между прочимъ отъ H alisarca D ujard in ii, которая 
по замѣчательно точнымъ и тщательнымъ наблюденіямъ Ф. 
Ш ульце  не имѣетъ такого оскулума, хотя во многомъ, какъ 
напр, по общему habitus’y, по студенистой консистенціи, по 
слизистости и по цвѣту оба вида очень похожи другъ на друга; 
съ другой стороны, бѣломорская Halisarca приближается къ
Н . lobularis, у которой также имѣется трубковидный оскулумъ, 
хотя во всемъ остальномъ они крайне различны.

Каждый экземпляръ имѣетъ одинъ оскулумъ, большіе же, 
на асцидіяхъ, имѣютъ ихъ 2 и болѣе въ видѣ цилиндриче- 
скихъ трубокъ около 0 ,8  милл. длины, хотя длина эта можетъ 
быть и больше и меньше. Одинъ изъ оскулумовъ, отрѣзанныхъ 
отъ группы, изображенной на таб. I, рис. 5, изображенъ на 
рис. 40 табл. III. Какъ видно, оскулумъ состоитъ изъ короткой

' )  Что касается до вида этой интересный дівтомеи, то я его определить 
не могъ; родъ же, къ  которому она по всѣмъ вЬроятіямъ принадлежитъ, есть 
N a v ic u la .
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іі широкой трубки съ болыиимъ круглымъ отверстіемъ на 
верху. Стѣнки трубки тонки, прозрачны и сосгоятъ изъ слоя 
синцитія съ особыми тѣльцами, расположенными на поверх
ности его въ видѣ поверхностнаго слоя, о которыхъ я еще 
буду говорить ниже и которыя видны при слабомъ увеличеніи. 
при которомъ и нарисованъ рис. 40, въ видѣ точекъ. Осо
бенно характерно то обстоятельство, что края отверстія, номѣ- 
щеннаго на концѣ трубки, изрѣзаны въ 4 закругленныя ло
пасти, при чемъ одна изъ нихъ гораздо длиннѣе другихъ трехъ 
и нѣсколько уже, и мнѣ кажется, что такое отношеніе есть 
постоянное, хотя трудность наблюденія не нозволяетъ мнѣ быть 
въ этомъ вполнѣ увѣреннымъ. Дѣло въ томъ, что оскулумъ, 
если его раздражать, показываетъ довольно замѣтную чувстви
тельность: онъ сокращается и измѣняетъ свою форму; но осо
бенно сильно измѣняется его форма, когда его отрѣзать отъ 
губки, чти необходимо для его нодробнаго изученія; при этомъ 
онъ такъ сильно съеживается и перепутывается, что большею 
частью дѣлается невозможнымъ разобрать его первоначальный 
видъ. Во всякомъ случай интересно то обстоятельство, что мы 
въ губкахъ встрѣчаемся съ настоящимъ антимернымъ распо- 
ложеніемъ частей, что очень рѣдко въ этомъ к.іассѣ '). Такое 
строеніе оскулумовъ я находилъ однакоже только у большихъ 
индивидуумовъ, у ыолодыхъ же онъ.состоитъ изъ сравнительно 
болѣе длинной и узкой прозрачной и безцвѣтной трубки съ 
простымъ круглымъ отверстіемъ на концѣ и безъ всякаго слѣда 
лопастей; такой оскулумъ обыкновенно никогда не помещается 
наверху, въ серединѣ тѣла, а всегда выходить съ краю, какъ 
это изображено напр, на рис. 2 табл. I, гдѣ изображенъ оваль
ный экземпляръ губки, сидящей на Phyllophora in terrupta  и 
съ крайне развитымъ оскулумомъ, имѣвшимъ около 1,5 " мил
лиметра въ длину. Такіе оскулумы, только нисколько поко 
роче, попадаются наичаще у индивидовъ, сидящихъ на крас 
ныхъ водоросляхъ (табл. I, рис. 1).

*) У U scultua  p o ly s to m e lla  О. S. точно также встречаю тся лопасти или 
антнмеры на крню оскулей, си. О. S c h m id t.  Dri t tes  Supplem ent  del' Adr .  Sp. 
1868 Tat-. I. Fig. 6, 7.
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Поверхность губки, какъ я уже сказалъ, сильно слизистая 
отъ слоя прозрачной тягучей слизи, она ровная, гладкая и на 
ней уже простымъ глазомъ можно разсмотрѣть правильно рас
положенный точки или темньія пятна. Кромѣ того, такъ какъ 
верхній слой губки прозраченъ, то черезъ него видны, въ видѣ 
непрозрачныхъ бѣловато-желтыхъ зеренъ и линій, каналы га- 
строваскѵлярной системы, состоящіе изъ мало прозрачныхъ 
круглыхъ клѣтокъ. При употребленіи сильной лупы темныя 
точки или пятна принимаютъ видъ сѣроватыхъ полей съ сильно 
зазубренными краями и въ промежуткахъ между этими полями 
видны неправильно разбросанный, мелкія круглыя поры въ видѣ 
неболыпихъ сѣроватыхъ точекъ, служаіція для втока воды 
внутрь организма (табл. I, рис. 6); относительно темпыхъ полей 
я долженъ замѣтить, что значеніе ихъ для меня осталось не- 
выясненнымъ; быть можетъ, это простыя углубленія.

Консистенція губки студенистая, подобно желе, такъ что на 
свѣжей губкѣ невозможно приготовить достаточно тонкихъ раз- 
рѣзовъ, чтобы разобрать подробнѣе внутреннее строеніе губки. 
Если раздавить ее между пальцами и немного потереть, то вся 
масса губки превратится въ каплю слизи. Подъ покровиымъ 
стеклышкомъ никакъ не удается ее помѣстить вслѣдствіе ея 
слизистости. Вообще лучше всего ее можно сравнить съ студени
стою массою колокола какой нибудь медузкн, напр. Bougaiuvillia.

Отрѣзавши одинъ узъ оскулей губки, изображенной на т. 
I, рис. 5, и покрывши его покровной пластинкой, мнѣ слу
чайно удалось сдѣлагь такъ, что osculum сталъ вертикально 
къ наблюдателю и въ этомъ же направленіи былъ придавленъ 
нокровнымъ стеклышкомъ. При слабомъ увеличеніи (гарт. № 4) 
я увидѣлъ (табл. П, рис. 10) интересную картину: стѣнокъ 
трубки съ ея лопастями нельзя было различить; онѣ прида
влены и образуютъ сплошную массу съ неправильными и неяс
ными складками, состоящую изъ зернистаго синцитія, ядра ко
тораго, а также особаго рода тѣльца, о которыхъ ниже, видны 
въ видѣ пебольшихь точекъ или кружковъ. Отверстіе или ка
налъ трѵбки не виденъ, такъ какъ онъ прикрытъ стѣнками ея 
и лопастями. ГІо срединѣ этой массы видно очень отчетливо 
свѣтлое кольцо, изображающее, по всѣмъ вѣроятіямъ, края ниж-
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няго отверстія osculum’a, ведущаго прямо въ тѣло животнаго. 
Уже при маломъ ѵвеличеніи кольцо это, рѣзко ограниченное отъ 
сосѣдней ткани, кажется ясно полосатымъ концентрическими 
кругами, но не вездѣ съ одинаковой отчетливостью, т. к. тамъ, 
гдѣ на него налегаютъ еще нѣсколько слоевъ синцитія, онъ 
несомнѣнно дѣлается менѣе отчетлпвымъ. Кромѣ этой поло- 
сатости, (но уже менѣе рѣзко и опредѣленно, а мѣстами и вовсе 
не) видна еще радіальная полосатость въ видѣ пучковъ неяс- 
ныхъ полосокъ, выходящихъ радіально частью изнутри кружка, 
частью отъ его периферіи. Если считать свѣтлое, концентри
чески полосатое кольцо за нѣчто въ родѣ мышечнаго сфинктора, 
то, быть можетъ, и эта радіальная полосатость есть результатъ 
мышечныхъ волоконъ, волоконъ, идущихъ вдоль стѣнокъ оску- 
лума отъ кольца и служащихъ не для съуженія оскулума, а для 
его укороченія. Этимъ бы объяснилось то, что полосатость идетъ 
частью изнутри кольца, частью отъ его периферіи, т. к. въ 
этомъ случаѣ верхняя часть osculum’a повалена на бокъ такъ. 
что пучки, проходящіе вдоль стѣнокъ его, частью будутъ пере- 
сѣкать кольцо и выходить какъ бы изнутри. Но въ виду неот
четливости препарата можно думать, что послѣдніе суть ничто 
иное, какъ результатъ съеживанія оскулума, какъ складки его. 
Не то съ кольцевиднымъ образованіемъ: это кольцо само такъ 
рѣзко и такъ отличается своею свѣтлостыо, оно такъ ясно по
лосато, что для меня, по крайней мѣрѣч не остается мѣста для 
сомнѣній относительно его значенія, какъ сфинктора, состоя- 
щаго изъ мало развитыхъ мышечныхъ волоконъ. Такая моя 
увѣрснность между прочимъ основывается на рис. II  табл. 11, 
который есть ничто иное, какъ часть того кольца, о которбмъ мы 
говоримъ, и притомъ наиболѣе ясная и отчетливая, не покры
тая вовсе сверху синцитіемъ, какъ въ другихъ мѣстахъ и раз- 
смотренная при большомъ увеличеніи (Гартнакъ № 9 системы 
и № 4 ос.) и срисованная со всею тщательностью и безпри- 
страстіемъ на какую я только способенъ. Снаружи и снутрп 
кольца видна ткань губки, состоящая изъ синцитія съ ядрами 
различной величины и формы, и съ мелкими зернами. Самое же 
кольцо вовсе не зернисто и рѣзко отдѣляется отъ синцитія; 
оно, напротивъ, при данномъ увеличеніи совершенно ясно волок-
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нисто. На порядочномъ нротяженіи иногда можно видѣть от- 
дѣльное волоконцо, ограниченное двойнымъ контуромъ, но боль
шею частью, ложась другъ на друга, они и безъ того тонкія 
и нѣжныя, не даютъ себя отличить отчетливо другъ отъ друга. 
Въ кольцѣ вообще беззернистомъ можно различить изрѣдка и 
не въ большомъ числѣ разсѣянныя мелкія зернышки, быть мо
жетъ, совершенно постороннія кольцу. Конечно, для большей 
убѣдительности слѣдовало бы описанное кольцо расщипать, по- 
дѣйствовавши сперва реактивами, и получить, такимъ образомъ, 
отдѣльныя волокна, но малость препарата и невозможность 
вновь поставить отрѣзанный оскулумъ такъ, какъ случайно 
сгалъ этотъ, не далъ мнѣ возможности продѣлать этотъ опыте. 
Да, къ тому же, и помимо этого, картина, которую даетъ сри
сованный мною препаратъ, не эставляетъ сомнѣнія въ томъ, 
что волокна тутъ есть, но разъ, что волокна даны и что онѣ 
находятся въ крайне сократимомъ оскулумѣ нельзя поступить 
иначе, какъ признать, что эти волокна суть ничто иное, какъ 
мышечныя, хотя и зачаточныя волокна и что слѣдовательно Н а- 
lisarca Ъ\ Schultzii обладаетъ мышечной системой. Уже давно из- 
вѣстны въ семействѣ Suberitidinae, напр, у Tethya  и у др., воло
кна, которыя О. Schm idt считаетъ за мышечныя (въ корковомъ 
слоѣ), и я самъ съ отчетливостью, которая не оставляете желать 
ничего лучшаго, наблюдалъихъ у моей Rinalda arctica '), но у т а . 
кого организма, какъ H alisarca , къ томѵ же тщательно изучен- 
наго Ф Ш ульце, такого сложнаго и дифференцированнаго 
органа нельзя было никакъ ожидать. Но бѣломорскій видъ, 
какъ мы увидимъ сейчасъ, обладаетъ еще одной системой орга- 
новъ, которыхъ вѣроятно тоже никто не ожидаетъ и которая 
вь совокупности со всѣми другими фактами доказываете, что 
родъ Halisarca  никакъ нельзя, на основаніи отсутствия иголъ, 
разсматривать за одну изъ самыхъ простыхъ губокъ и за исход
ную форму, изъ которой развились всѣ другія губки.

*) Что касается до B in a ld a  a rc tic a , то я могъ убѣдиться, что эти во
локна вовсе не представляюгъ иы ш цъ, а скорѣе суть ничто иное, какъ 
роговыя волокна; болѣе чѣыъ вероятно, что такъ  называемый мышечный 
слой у рода T e th ya  вполчѣ тождеетвевъ съ полобнымъ же слоемъ у В і .  
n a ld a .
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Я говорю именно объ особыхъ тѣльцахъ, которыя находятся 
въ большомъ ко.іичествѣ на поверхности губки, образуя цѣлый 
наружный слой. Когда сдѣлать тонкій разрѣзъ или, что го
раздо удобнѣе, когда смотришь на край тѣла, напр, на край 
osculum’a, такимъ образомъ, чтобы виденъ былъ оптическій 
разрѣзъ поперечный поверхности губки, то видно слѣдующее 
строеніе, изображенное на табл. III рис. 9. Этотъ рисунокъ 
совершенно точно ') изображаете то, что видно было въ опти- 
ческомъ разрѣзѣ, когда я подложилъ подъ микроскопъ край 
одной изъ лопастей оскулума взрослой губки (при системѣ 
№ IX Гартнака). Виденъ синцитій (съ лѣвой стороны рисунка) 
съ мелкими зернами и съ клѣтками, заключающими болынія 
ядра; клѣтокъ бываете два рода: однѣ веретенообразный (рис. 
9 g), удлиненныя, съ такимъ же веретенообразнымъ или оваль- 
нымъ ядромъ, другія звѣздчатыя или круглыя (рис. 9 f и h), 
съ круглымъ ядромъ, отпускаюіція зернистые отростки во всѣ 
стороны. Къ самому краю расположены въ одинъ рядъ (такъ 
дѣло представляется на разрѣзѣ, а на самомъ дѣлѣ въ одинъ 
слой) особаго рода тѣльца круглой или овальной формы съ 
однимъ концомъ, обращеннымъ внутрь (задній) закругленнымъ 
(рис. 9 Ь), и съ другимъ, противуположнымъ заостреннымъ и 
вытянутымъ въ длинную нить (рис. 9 с). Поверхность всей 
губки выстлана тонкой, обозначенной двумя рѣзкими контурами, 
безструктурной оболочкой (рис. 9 а); къ внутренней поверх
ности этой оболочки приходятъ длинные, узкіе отростки, опи
санные выше и, оканчиваясь тутъ, сливаются съ оболочкой, 
образуя на мѣстѣ соединенія незначительное, но ясное распш- 
реніе. Нить или равна длинѣ тѣльца, или немного менѣе, или 
немного болѣе его. Само тѣльце имѣетъ въ длину 0,006 мил- 
лиметровъ, а ширина его немного менѣе, около 0,005'". Кон
туры, какъ тѣльца, такъ и его горлышка или нити очень рѣзки, 
но оболочки я не могъ замѣтить, тоже и нослѣ дѣйствія алко
голя; содержимое его не очень прозрачно и состоитъ изъ мел- 
кихъ зернышекъ, подобно тѣмъ, которыя наполняютъ и ядра

- ,
*) Въ точности моего рисунка могъ убѣдится проФессоръ Н. П. В а г н е р ъ  

("бывшій вмѣстѣ со мною на Соловецкихъ о -ахъ) ,  которому я показалъ и 
свѣжій препаратъ и набросанный мною рисунокъ.
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синцитія, съ которыми тѣльца вообще имѣютъ сходство; также 
напр, и по отношенію къ преломленію свѣта оба образованія 
относятся одинаково, довольно сильно преломляя его. Задній. 
закругленный конецъ тѣлецъ, какъ бы погруженъ въ зернистый 
спнцитій; онъ очень рѣзко отъ него отдѣляется и можно съ 
большою ясностью видѣть полное отсѵтствіе какихъ бы то 
ни было волоконъ или просто отроговъ, которые соединяли бы 
тѣльде съ ядрами синцитія.

При болѣе слабомъ увеличеніи съ поразительною ясностью 
кажется, будто поверхность губки состоитъ изъ слоя клѣтокъ, 
эпидермиса, безъ яснаго содержимаго, съ рѣзкими продоль
ными перегородками и съ яснымъ большимъ ядромъ, располо- 
женнымъ въ самой глубинѣ клѣтки. Но при сильномъ увели
чены всегда несомнѣнно оказывается, что каждая такая во
ображаемая перегородка есть ничто иное, какъ та шейка или нить, 
въ которую каждое тѣльце оканчивается и что, слѣдовательпо, 
каждая перегородка соединяется съ воображаемымъ ядромъ, 
которое есть ничто иное, какъ само тѣльце. Такимъ образомъ, 
никакого наружнаго слоя клѣтокъ, въ видѣ отдѣльнаго слоя 
или эпидермиса, въ настоящемъ случаѣ не имѣется.

Тѣльца расположены не совсѣмъ правильно: иное немного 
выше, другое ниже, иное прямо, вертикально къ поверхности 
или наружной кожицѣ, другое нѣсколько косо, и тогда и нить 
идетъ наклонно, отчего иногда одна нить выходитъ длиннѣе 
другой; но во всякомъ случаѣ между тѣльцами и наружной 
кожицей остается свѣтлое пространство, не зернистое, не за
нятое синцитіемъ, черезъ которое проходятъ нити и въ кото- 
ромъ только изрѣдка можно замѣтить нѣсколько зернышекъ 
или крупинокъ, да и тѣ, быть можетъ, попадаютъ туда искус
ственно.
, Железки эти легко констатировать на всей поверхости 
osculum’a, въ виду его большой прозрачности: стоитъ только 
подвинуть фокусное растояніе такъ, чтобы виденъ былъ не 
оптическій разрѣзъ, а поверхность, и тогда видны яркія, блёс- 
тящія тѣльца, но не такъ правильно расположенныя, какъ съ 
края, вслѣдствіе придавившей ихъ покровной пластинки.

Какъ видно изъ опнсанія, строеніе поверхностнаго слоя
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бѣломорской Halisarca  весьма существенно отличается отъ 
строенія двухъ другихъ видовъ, весьма недавно огшсанныхъ съ 
большою обстоятельностью Францамъ Эйлыардомъ Ш ульце  
(Franz Eilhard Schultze), который могъ констатировать особый 
слой клѣтокъ, часто не ясно ограниченныхъ, составляющій то, 
что онъ называетъ эктодермомъ, аналогично тому, что еще 
раньше имъ было найдено въ известковыхъ губкахъ. Если счи
тать эктодермомъ самый наружный слой ткани, то въ настоя
щей гѵбкѣ такимъ эктодермомъ придется считать синцитій, по 
Шульце—mezoderra, такъ какъ у ней положительно нѣтъ слоя 
эпидермиса.

На такомъ строепіи бѣломорской губки я преимущественно 
и основываю свой новый видъ, что также подтверждается при- 
сутствіемъ оскулума въ видѣ трубки и мышечныхъ элемептовъ.

Характерно тообстоятельство, что у многнхъ червей, напр, пія- 
вокъ, въ эпидермисѣ разбросаны совершенно подобныя же тѣльца 
и тамъ они играютъ роль органоіл. выдѣленія, состоящихъ 
изъ одноклѣточныхъ железокъ.

Какое же, спрашивается, значеніе должно приписать этимъ 
бутыловидны иг тѣльцамъ, какую роль они играютъ? Мнѣ ка
жется, что, въ виду большаго сходства этихъ бутыловидныхъ 
тѣлецъ съ подобными же органами у червей, имъ нельзя при
дать иного значенія, кромѣ органовъ выдѣленін; такое объяс 
неніе не заключаегъ въ себѣ ничего невѣроятнаго, оно не 
противорѣчитъ никакимъ фактамъ; нанротивъ, ихъ роложеніе 
на самой поверхности гѣла, которая при этомъ сильно сли- 
зпста, ихъ форма.— все вмѣстѣ заставляетъ думать, что мы 
дѣйствительно имѣемъ дѣло съ железами; сама железка будетъ 
въ такомъ случаѣ тѣльце, а выводнымъ прогокомъ—та нить, 
или шейка, которая сливается съ наружной оболочкой.

То, что я не видалъ канала въ шейкѣ и отверстія въ на 
ружной оболочкѣ соотвѣтстновавшаго бы этому каналу, легко 
объясняется крайней незначительностью нхъ, быть можетъ, даже 
способностью сокращаться и такимъ образомъ исчезать, отсут- 
ствіемъ хорошихъ реактивовъ и, наконецъ, моею неопытностью.

Наконецъ, ^сли не признавать ихъ за железки, то, съ одной 
стороны, какую роль они играютъ, какое ихъ значеніе? А съ
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другой, какъ объяснить присутствіе слизи у губки, откуда 
она, чѣмъ она выделяется? Итакъ, съ одной стороны, есть 
органы чрезвычайно напоминающіе одноклѣточныя железки, съ 
другой стороны, требуется найдти какое нибудь образованіе, 
нѣчто въ роде железокъ, которыми бы можно было объяснить 
присутствіе слизи на поверхности. Ясное дѣло, что логика 
фактовъ заставляетъ насъ принять, что искомые органы и 
суть тѣ бутыловидныя тѣльца, о которыхъ идетъ рѣчь.

Но, въ виду большаго сходства, и оптическаго, и по отно- 
іиенію къ строенію этихъ бутыловидныхъ тѣлецъ (Flaschenkor- 
рег) съ клѣтками синцитія, не подлежитъ сомнѣнію, что первыя 
ироизошли отъ вторыхъ, что тѣ клѣтки которыя лежали близъ 
поверхности, путемъ дифференцировки получили особое отпра- 
вленіе, связанное съ некоторыми особенностями въ строеніи. 
Такимѣ образомъ, у Halisarca F . Scbultzii, кромѣ мышечной 
системы, я могу констатировать существованіе еще другой си
стемы органовъ, органовъ выдѣленія или Железистой систе мы

Бъ виду однако большой сократимости и чувствительности 
губки, особенно оскулума, я позволю себѣ сдѣлать еще 
одно, на этотъ разъ чисто гипотетическое предположеніе. Дѣло 
въ томъ, что въ низшихъ формахъ органической жизни ощу- 
щенія не раздѣляются на такія рѣзкія категоріи, какъ у выс- 
шнхъ животныхъ; тамъ ощущеніе звука, напр.ч не отличается 
рѣзко отъ осязанія и л и  ощущеніе свѣта отъ ощущенія тепло
ты, и потому одинъ и тотъ же органъ можетъ служить двумъ 
различнымъ функціямъ. Кромѣ того, въ такихъ низкихъ орга- 
низмахъ, каковы губки вообще, вся протоплазматическая ткань 
должна быть способна къ ощущеніямъ; а понятно, что наибо
лее внѣшнихъ раздраженій воспринимаем самый наружный 
слой губки: здѣсь всякое измѣненіе должно производить извест
ное ощущеніе. И действительно, если напр, вынуть Halisarca
F . Schultzii изъ воды, то поверхность ея начинаетъ усиленно 
выделять слизь, железки усиленно работаютъ, онѣ изменяют
ся въ своемъ составе, а такое ішгкненіе несомнѣвно будетъ 
ткмъ или другимъ образомъ ощущаться. Такимъ образомъ, 
благодаря своему значенію, какъ выделительной железки, тель
це это приспособлено какъ нельзя лучше и для усиленія раз-
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драженія, такъ что, мнѣ кажется, что на ряду съ процессомъ 
выдѣленія, имъ можно приписать процессъ усиленнаго ощуще- 
нія. Что касается каналовъ и ихъ распредѣленіи въ ткани, то 
этотъ вопросъ не можетъ быть разрѣшенъ съ ясностью на 
свѣжихъ препаратахъ, такъ какъ жидковатая студенистая кон- 
систенція губки не позволяетъ дѣлать достаточно тонкихъ раз- 
рѣзовъ, которые возможны только на экземнлярахъ, отвердѣв- 
шихъ въ крѣпкомъ алкбголѣ. Строеніемъ этимъ я думаю за
няться въ ближайшемъ будущемъ, теперь же сообщу, что на 
возможно тонкомъ поперечномъ разрйзѣ черезъ цѣлую молодую 
губку, который обыкновенно представляется въ видѣ правиль- 
наго кружка, при слабомъ увеличеніи видны правильно распо
ложенный круглыя отверстія, которыя сбоку, съ краевъ иног
да заворачиваются, открываясь наружу. Это ничто иное, какъ 
каналы гастроваскулярной системы, видимые въ поперёчномъ 
сѣченіи.

На болѣе тонкомъ разрѣзѣ, изъ болѣе взрослой губки и 
при большомъ увеличеніи видны слѣдующія подробности строе- 
нія: виденъ мелкозернистый синцитій, въ которомъ погружены 
клѣткп различной формы, веретенообразныя съ двумя отрогами 
изъ зернистаго вещества, круглыя безъ всякихъ отроговъ (рѣже 
всего) и, наконецъ, такія же круглыя, но со многими отрогами 
во всѣ стороны, что придаетъ имъ звѣздчатый видъ. (Табл. II, 
рис. 14 а). Діаметръ такой клѣтки обыкновенно равенъ 0,006 т т . ,  
слѣдовательно, приблизительно по величинѣ равенъ бутыльча- 
тымъ тѣльцамъ. Но что характерно для синцитія—это то, что 
очень часто можно замѣтить въ немъ группы клѣтокъ; иногда 2 
звѣздчатыя клѣтки соединяются только своими отрогами (табл. II, 
рис. 14 Ь), иногда они связаны тѣснѣе, иногда группы со- 
стоятъ изъ 3-хъ, 4-хъ и болѣе до десяти и даже до 30 клѣ* 
токъ вмѣстѣ (рис. 14 с. d), образуя цѣлые большіе шары, 
около 0,015"' въ діаметрѣ. Наружный клѣтки такихъ шаровъ 
(табл. II, рис. 14 d) выпускаютъ отроги совершенно такимъ 
же образомъ, какъ и отдѣльныя звѣздчатыя клѣтки, и вообще 
индивидуальность каждаго шара, повидимому, виолнѣ сохраняет
ся; онѣ не сливаются въ одну массу.

Въ этомъ синцитіѣ расположены, составленные изъ мелкихъ
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закругленныхъ клѣтокъ, каналы гастроваскулярной системы, 
которые въ большихъ губкахъ повидимому очень неправильно 
изгибаются н развѣтвляются; ширина каналовъ обыкновенно 
около 0,045"'. Ближе ихъ распредѣленіе я не изучалъ.

Въ синцитіѣ же, между каналами, неправильно разбросанно, 
лежатъ яйца (табл. II, рис. 12 и 13). Болѣе или менѣе круг
лое яйцо всегда лежитъ окруженное какпмъ-то свѣтлвмъ коль- 
цомъ, состоящимъ изъ отдѣльныхъ, радіально расположенныхъ 
продолговатыхъ долекъ съ неясными сливающимися контурами; 
онѣ безцвѣтны, прозрачны, содержимое ихъ совершенно ли
шено зернышекъ; по всѣмъ вѣроятіямъ это тѣ клѣтки «экто
дерма», которыя были описаны недавно Ф р а н ц о м ъ  Эйл ь -  
г а р д о м ъ  Ш у л ь ц е  у другихъ Halisarca  ‘), но только тутъ 
онѣ гораздо больше развиты и длиннѣе, тогда какъ, по Шульце, 
онѣ въ видѣ плоскаго эпителія. Яйца я повидимому встрѣчалъ 
все не зрѣлыя, такъ какъ діаметръ ихъ былъ очень незначите- 
ленъ, отъ 0,036'"—0,039'"; содержимое ихъ зернистое (табл. II, 
рис. 13 ѵ); кромѣ того, въ яйцѣ всегда можно заіфтить не 
въ серединѣ, а съ боку свѣтлое поле (табл. II, рис. 12), 
которое соотвѣтствуетъ ядру; но разъ мнѣ 'случилось видѣть съ 
большою отчетливостью не только самое ядро, но въ немъ тоже 
эксцентрично расположенное ядрышко и, наконецъ, съ большою 
отчетливостью видно было въ самомъ центрѣ ядрышка неболь
шое круглое ядрышечко (nucleolulus). (Табл. II, рис. 13 пс).

Вотъ все, что мнѣ удалось замѣтить интереснаго въ этой 
губкѣ въ тотъ небольшой промежутокъ времени, который я 
могъ посвятить ея наблюденію.

Существованіе железистой системы у губокъ является наи- 
болѣе интереснымъ и важнымъ фактомъ, такъ какъ до сихъ 
поръ, насколько я знаю, этой системы не наблюдали ни у одной 
губки, если не считать какихъ-то проблематическихъ тѣлецъ, 
изрѣдка попадающихся у одной изъ фібземарін Гэккеля, имен
но у Gastrophysema ditha lam im i 2); но въ виду того,

*) F . Е . S ch u ltze . Unters .  u. d. Bau u .  E n tw .  d. Sp. Z. f. w . Z. t. XXVIII  
1877 p. 28 Taf. I l l  fig. 18 для спермы, но то-ate самое онъ описываетъ и 
для япцъ.

J) Е .  H aeckel. Biologische S tu d ien .  II  Heft 1877 p 201 Taf. XIV fig. 145.
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что эти тѣльца попадаются рядомъ съ подобными же имъ по 
формѣ клѣтками энтодерма и что первыя отличаются (и то не 
всегда) отъ вторыхъ только нѣсколько большею величиною, я по
лагаю, что тѣльца эти, называемый Гэккелемъ железами, суть ни
что иное, какъ тѣ же энтодермальпыяклѣтки, но только нѣсколько 
болынихъ размѣровъ; вовсякомъслучаѣ, трудно предположить въ 
нихъ железы уже потому, что ихъ такъ мало, что онѣ лежатъ 
такъ разбросанно и такъ близко соприкасаются съ клѣтками 
энтодерма.

Чтобы могли они выдѣлять, если бы считать ихъ за же
лезки, особенно у такихъ простыхъ организмовъ, каковы фю- 
земаріи? и не странно-ли, что нѣсколько, тамъ и сямъ разбро- 
санныхъ, клѣтокъ энтодерма приспособились для выдѣленія 
крайне ничгожнаго количества какой-то жидкости?

Другимъ интереснымъ фактомъ можно указать присутствіе 
у U alisarca F . Schultzii мышечнаго сфинктора у основанія 
оскулумовъ. Вполнѣ сознаваемымъ мною пробѣломъ является 
распредг̂ іеніе гастроваскулярной системы у Halisarca; этотъ 
иробѣлъ, обусловленный недостаткомъ времени, я постараюсь 
дополнить, какъ только позволятъ обстоятельства.

Человѣческій умъ такъ устроенъ, что, удовлетворивъ своей 
потребности знанія одною фактическою стороною, узнавъ из- 
вѣстное количество отдѣльно стоящихъ частныхъ фактовъ, не 
связанныхъ въ одно цѣлое общею идеею, онъ тотчасъ же на- 
чинаетъ чувствовать нѣкоторую неудовлетворенность, его 
умъ, не видя порядка въ фактахъ, теряясь въ ихъ разнообра- 
зіи и многочисленности, страдаетъ отъ невозможности пред
ставить себѣ -все дѣло ясно, въ общемъ видѣ. Отсюда его 
стремленіе отбросить всѣ мелочи, всѣ частности и составить 
себѣ понятіе о предметахъ, и путемъ все болыпаго и боль- 
шаго обобщенія дойдти до высшихъ обобщеній, схватываю- 
щихъ одною идеею громадное количество самыхъ разнообраз- 
ныхъ частныхъ фактовъ. 'Тогда его умъ вновь удовлетворенъ, 
онъ усталъ отъ этой работы, онъ теперь отдыхаетъ, а отдыхъ 
послѣ долгагсутомительнаго труда, какъ извѣстно, доставляетъ
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большее или меньшее наслажденіе. Но и тѵтъ умъ человѣка 
не останавливается; онъ неутомимъ, онъ теперь начинаетъ за
даваться вопросами, почему все это существѵетъ такъ, какъ 
онъ это только что изучилъ, онъ ищетъ нричинъ и объясне- 
ній всему тому, что знаегъ. Вогъ тѣ неизбѣжные три момента 
въ каждомъ знаніи, въ каждой наукѣ, въ каждой даже не
большой группѣ фактовъ и явленій: сначала знакомство съ 
отдѣльными частными фактами, затѣмъ стремленіе обобщить 
по группамъ эти частные факты въ нѣсколько или одно об
щее нонятіе и, наконецъ, найдти объясненія и причины, почему 
все такъ суіцествуетъ, какъ оно есть.

Я тоже въ заключеніе хочу коснуться нѣсколькихъ общихъ 
вонросовъ, преимущественно морфологическихъ, и постараться 
все разнообразіе частныхъ фактовъ, наблюдаемыхъ въ морфо- 
логіи губокъ, свести на болѣе общее понятіе. Я постараюсь 
показать какія существуютъ аналогіи и различія между этимъ 
классомъ губокъ и между сосѣднимъ классомъ гидроидовъ, 
которыхъ мнѣ тоже случалось изучать, однимъ словомъ, найдя 
общее понятіе губки, я хочу сравнить ее съ общею идеею гид
роида и изъ такого соиоставленія сущность губки выразимся 
въ немногихъ словахъ съ большею ясностью.

Прежде всего обратимъ наше внпманіе на нѣкоторыя ана
логи! съ одной стороны и на нѣкоторыя различія съ другой 
стороны, которыя оказываются при сравненіи губокъ съ гид
роидами. Въ моей статьѣ, помѣіценной въ Annals and Magazine 
of Natural History за 1878 г. (March, April) и озаглавлен
ной «Studies on the Hydroida», я опредйлилъ индивидъ гидрои
да такимъ образомъ: индивидомъ въ гидроидахъ называется 
всякая желудочная одноосевая диплопольная полость, окружен
ная слоемъ ткани, обыкновенно состоящей изъ 2-хъ слоевъ 
экто-и энтодерма, не считая еще мышечнаго слоя. Основыва
ясь на такомъ понятіи объ индивидуальности въ гидроидахъ, 
а также на разныхъ другихъ фактахъ и соображеніяхъ, кото
рыя всѣ приведены въ вышеупомянутой мною статьѣ, я У см а тр и 
ваю каждый гидрантъ, имѣющій напр. 4 щупальца, не за одинъ 
индивидъ, а за полиморфную колонію, состоящую изъ 5 недѣ- 
лимыхъ, которыя однако, вслѣдствіе раздѣленія труда, примѣ-
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нились къ различныыъ функціяыъ ‘) и выѣстѣ съ тѣмъ поте 
ряли нѣкоторую долю самостоятельвости, такъ какъ каждый' 
индивидъ сталъ служить цѣлой колоніи, всему обществу, а не 
жить исключительно для себя. Такую полиморфную колонію 
гидранта я приравнялъ къ подобвымъ же колоніямъ, которыя 
предста вляетъ намъ группа сифонофоръ, у которыхъ только 
раздѣленіе труда, а слѣдовательно и полиморфизмъ, достигли 
большей степени развитія. Въ губкахъ такое опредѣленіе ин
дивидуальности, какое я далъ для гидроидовъ, въ существѣ 
можетъ остаться неизмѣненнымъ 2), вслѣдствіе чего и въ губ
кахъ вездѣ, гдѣ мы встрѣчаеиъ желудочную полость въ видѣ 
одной диплопольной оси, мы можемъ принимать ее за индивидъ, 
и сколько такихъ осей столько и индивидовъ 3).

' )  4 индивида или 4 щупальца специально слушать дли того, чтобы за 
щищать колонію отъ  враговъ и главнымъ образомъ, чтобы ловить пищу, а 
одинъ индивидъ или желудокъ приспособился спеціально для перевариваніи 
этой пищи, которая въ видѣ chylus’a идетъ отсюда уже по всей колоніи, 
слѣдовательно и въ индивиды-щупальца.

а) Исключая впрочемъ интересную форму C la d o rh iza , описанную G. 
вагз’омъ и уже но разъ  мною упомянутою.

3) Впрочемъ не слѣдуетъ принимать за индивидъ каждую одноосевую 
трубку, каждый каналъ, состоящій изъ  вкто-и энтодерма, потому что такой 
каналъ, какъ это ясно видно, сравнивая Ascones и Leucones ,  есть ничто 
иное, к ак ъ  первоначальная пора въ стѣнкѣ O ly n th u e ’a ,  развившаяся въ 
каналъ, иногда даже вѣтвистый, вслѣдствіе утолщенія  стѣнки O ly n th u s’a.

Въ послѣднее время Г . Кэнтъ (M r .  VV. Sev ille  K e n t ) ,  выразилъ чрез
вычайно оригинальный взглядъ на индивидуальность въ губкахъ, взглядъ, 
который ^інѣ кажется заслуживающимъ полнаго вниманія (см. A n n a ls  and 
Magazine of. Nat.  H ist .  Scr.  IV ,  vol. XX 1877, N ovem b. p. 448). Говоря о 
фю земаріахъ  Э. Гэккеля, онъ высказывается въ  пользу того, что вся эта 
группа животныхъ должна быть разсматринаема, какъ нисшіе представите
ли губокъ. In  tliis sim plic ity ,  говорить онъ далѣе. they are show n to closely 
correspond w ith  a s ingle  spherical .c i l ia te d  chamber» o r  .am p u llaceo n s  
sac» of cer ta in  of the m ore  complex types.

Согласно такому взгляду, настоящимъ индивпдомъ въ  губкѣ должно счи
тать тѣ мерцательный корзинки (W im p erk o rb ) ,  которыя встрѣчаются у боль
шинства губокъ и, слѣдовательно, только одну небольшую часть того, что 
мы обыкновеннопривыкли называть вндивидомъ. Если принять этотъ  взглядъ. 
то мы были бы принуждены разсматривать, напр. рис. 15 табл. II  или рис. 
16 табл. I I I  въ статьѣ Ф. Э. Шульца ( F . Е .  Schu ltze  Zeitsehrift fu r  wise. 
Zool. vol. X X V III ,  1877) не какъ  систему гастроваскулнрныхъ каналовъ съ 
рэсширеніемъ въ видѣ круглыхъ полостей, однимъ словомъ не к ак ъ  систему 
органовъ, а квкъ собраніе сферическихь индивидуумовъ, соединенныхъ
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Уяснивши себѣ все это, м и  можемъ и д т и  дальше. Въ ран
ней юности, въ первыхъ стадіяхъ своего развитія аналогія 
между гидроидами и губками нолнѣйиіая; и яйцо, и morula, и 
planula, и нерѣдко gastrula (см. работы B a r r o i s  и F.  Е.  
S c h u l t z e )  въ обоихъ классахъ животныхъ вполнѣ схожи. 
Но обыкновенно губка не останавливается на той морфоло
гической стадіи, какую представляетъ gastrula, какъ одинъ 
индивидъ въ видѣ одноосеваго мѣшка; эта стадія въ видѣ 
Olyntlius’a встречается очень рѣдко; то же самое и у гидрои- 
довъ, въ обѣихъ группахъ зародышъ развивается дальше, она 
начинаеті) размножаться путемъ почкованія и пригомъ такъ, 
что почки не отдѣляются отъ организма матери, а остаются 
къ нему прикрѣиленными, образуя нѣчто цѣлое, одну колонію. 
Этотъ процессъ—общій и для губокъ, и для гидроидовъ и у 
иослѣднихъ ночки, о которыхъ я упоминаю, суть ничто иное, 
какъ щуиальца. .Обыкновенно уже на первыхъ порахъ этого 
процесса замѣчается важное различіе, но иногда полная ана- 
логія губокъ и гидроидовъ нродолжаетъ существовать и далѣе. 
Это лучше и чаще всего можно замѣтить въ известковыхъ губ- 
кахъ, особенно въ нѣкоторыхъ представителяхъ семейства S  у- 
c o n e s ,  которое все цѣликомъ составлено изъ колоніальныхъ 
губокъ. Если напр, мы обратиыъ вниманіе на такія формы, 
какъ Sycetta  prim itiva  ’), Sycetta  sagittifera. Sycaltis coni-

б ъ  общ еи ъ  слоѣ синцитія и сообщающихся другъ съ другомъ помощью к а -  

наловъ. Цѣлая H a lisa rca  представлила бы намъ съ этоН точки зрѣнія не 
одинъ индивидъ, а громадное (въ  нѣсколько тысячъ) скопленіе весьма не- 
большихъ индивидовъ шаровидной Формы, наиоминающихъ собою круглый 
головки Фюземарій или W a g n ere lla  и залитыхъ въ общую массу синцитія. 
Точно также напр. L eu co rtis  p u lv in a r  Н., изображенная у Гэккеля (и вообще 
всѣ Leucones и Syeones),He представляла бы одинъ индивидъ, а цѣлую воло- 
нію,составленную изъ безчисленнаго множества Фюземаріевидныхъ индивидовъ.

1'ис. 24 и 25 табл. V вышеупомянутой работы і . Е .  Schu ltze  тоже, н і  
на основаніи взгляда Г. К энта ,  могли бы быть сведены на колонію; но 
здѣсь индивиды, вмѣсто того, чтобы быть шаровидными, выганулись в ъ  
длину и приняли цилиндрическую  Фориу, напоминая собою щупальца гид
роидовъ. Дѣйствительно, весь э т о т ъ  рис. 24 вообще напоминаетъ намъ 
весьма сильно какую нибудь С іаѵа , С огупе  или другого гидроида того же 
рода. Объ этой аналогіи в прочемъ  я еще буду имѣть случай говорить  ниже.

’ )  Е .  H aecke l Monographie • der Kalkschwiimme 1872, т. I I) ,  табл. 
рис.
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fera  и сравнимъ одну изъ этихъ формъ съ какимъ нибудь 
гидроидомъ, напр. Syncoryne, или напр, съ Gemmaria im p lexa '), 
то аналогія между ,ними окажется въ весьма высокой степени, 
сравнивая оба эти рисунка, ясно видно сходство между обоими 
формами гидроида и губки, видно, что какъ Sycetta  ргіт і- 
tiuu есть колонія, такъ несомнѣнно и Gemmaria implexa  
есть подобнымъ же образомъ построенная колонія, какъ я это 
старался доказать въ вышеупомянутой моейстатьѣ о гидроидахъ2). 
Но въ одномъ случаѣ аналогія эта еще поразительнѣе, такъ 
что между этой формой и гидрондомъ нѣтъ уже положительно 
никакого морфологическаго различія. Эта интересная губка 
есть Sycetta  stauridia , описанная НаескеГемъ въ его извѣстной 
монографіи 3).

Какъ видно изъ рисунковъ Гэккеля, эта губка состоитъ 
изъ 5 совершенно схожпхъ другъ съ другомъ индивпдовъ, изъ 
которыхъ одинъ индивидъ-мать несетъ въ серединѣ тѣла 4 
индивида-дочери, расположенные па крестъ и оси которыхъ 
вертикальны къ главной оси. Если сравнить эту губку съ ка- 
киыъ нибудь гидроидомъ, имѣющимъ 4 индивида-щупальца, 
то аналогія окажется поразительною, и сравиеніе это послѵ- 
житъ еще однимъ доказательствомъ въ нользѵ того, что дѣн- 
ствительно гидрантъ со своими 4 щупальцами есть колонія и 
что каждое щупальце есть индивидъ. Въ данномъ случаѣ, 
какъ видно на рисункѣ, каждый боковой индивидъ имѣетъ 
полость, открывающуюся на концѣ круглымъ отверстіемъ точ
но также, какъ и индивидъ- мать, такъ что индивидуальность 
всѣхъ 4-хъ индивидовъ сохранилась въ одинаковой степени, и 
это понятно, такъ какъ индивиды-дочери неподвижны: они не 
могутъ изгибаться, не могутъ, слѣдовательио, ловить добычу, 
какъ это дѣлаютъ щупальца у гидроидовъ, а вслѣдствіе этого

могло произойти и раздѣленія труда, не могло произойти

*) Т. UincJcs. B ritisch Hydroid Zoophitee 1868, vol. II. табл. IX  рис. 3. 
У него этотъ гидроидъ привсденъ подъ названіенъ Z anclea  im p le x a ; см. 
также A llm a n  l lonogr.  of T u b u l .  Hydr.

*) A nn .  a. Magaz. Nat.  Hiet. ser.  V, vol. I, 1878 March. A p r i l .
3) E .  H aecke l. Monographic der K a l k s c h w i i i n m e .  Band. I l l ,  Tab. 42 fig. 

13—16 p. 245



ИЗС.ІѢДОВАНІЯ О ГУБКАХЪ. 6 1

закрытія рта у бековыхъ индивидовъ, которые остались та
кими же хорошими желудками, какъ и индивидъ-мать, между 
тѣмъ какъ щупальца гидроидовъ, не принимая пиши и не 
переваривая ее, потеряли характеръ желудочныхъ полостей, 
ротъ у нихъ по ненадобности атрофировался и они стали бо- 
лѣе или менѣе отличаться отъ индивида матери.

Наконецъ, не могу не упомянуть еще объ одномъ случаѣ 
рйзкой аналогіи между гидроидами и губками, случаѣ не ме- 
нѣе рѣзкомъ, чѣмъ только что упомянутый, хотя сравненіе 
это будетъ, можетъ быть, сразу и не такъ наглядно. Я  говорю объ 
Halisarca lobularis, которая была такъ хорошо изслѣдована 
въ анатомнческомъ отношеніи F. Е. S с h u 11 z е, въ его статьѣ, 
помѣщенной въ Zeitsclirift fur wissenschaftliche 7oologie '). 
Если обратить вниманіе на рисунки 24 и 25 таблицы У его 
мемуара, которые нредставляюгъ тонкій разрѣзъ, поперечный 
къ поверхности тѣла, то можно замѣтить, что каналы идѵтъ 
прямо, направляясь къ поверхности въ видѣ одноосевыхъ, ди- 
плопольныхъ цилиндровъ и что они во всѣ стороны и на 
всемъ своемъ нротяженіи даютъ подобные же цилиндрическіе 
отростки или щупальца, иногда вѣтвящіеся, подобно тому какъ 
этозамѣчается и у нѣкоторыхъ гидроидовъ. Всѣ эти цилиндри
чески выступы, состоящіе изъ энтодерма, окружены еще гус- 
тымъ слоемъ эктодерма, они какъ бы залиты въ немъ. Теперь, 
если представить себѣ нѣсколькорядомъ стоящихъ гидроидовъ, 
напр. Gemmaria impleva  или даже Syncoryne  или Согупв, 
и предположить, что этотъ рядъ будетъ залитъ въ эктодермѣ, 
то на разрѣзѣ мы получили бы картину, почти буквально с х о 

ж у ю  съ рисунками F. Е. S c  h u l t z e .  Въ самомъ дѣлѣ эти 
рисунки чрезвычайно напоминаютъ намъ по внутреннимъ кон
чу рамъ какой нибудь гидроидъ въ родѣ Syncoryne , у кото- 
раго только эктодермъ весьма сильно развился въ толщину, 
вс іѣдствіе чего онъ и слился въ одну общую массу, прида
вая губкѣ видъ компактной массы. Если вспомнить взглядъ, 
высказанный Кэнтомъ относительно индивидуальности въ губ-

' )  F ra n z. Е .  Schultze  U n te rs i ichungen  iiber den Bau u n d  die E n tw ic k e lu n g  
d e r  Spongien.  Zeitschrift  f. w , Zoologie 1877 В. XX VIII  Heft. 1 u. 2. Tab .  V, 
F i g .  24 и 25. I
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кахъ, то такое сравненіе нисколько не покажется страннымъ 
или преувеличенным!.. Здѣсь только индивиды не ішѣютъ шаро
видной формы, какъ напр, у H alisarca lobularis, а приняли 
болѣе или менѣе цилиндрическую форму, напоминая собою 
щупальца гидроидовъ, которыя вѣдь тоже представляютъ каж
дый отдѣльный индивидъ.

Всѣ эти крайне ясныя и рѣзкія аналогіи между губками 
и гидроидами однако суть явленія исключительный, которыя 
встрѣчаются не часто и, какъ я уже сказалъ, обыкновенно 
бываетъ такъ, что уже тотчасъ послѣ образованія первона- 
чальнаго индивида (олинтуса ') или планули) начинаются важ- 
ныя различія въ ходѣ развитія губки гидроида, которыя объ- 
условливаютъ все морфологическое несходство между этими 
двумя классами животныхъ. Какъ извѣстно, обыкновенно губка 
представляется въ видѣ компактной безформенной или, лучше, 
разноформенной массы, и въ сущности всякая губка можетъ 
быть разсматриваема состоящею изъ колоніи весьма большаго 
количества индивидовъ, появившихся путемъ почкованія инди- 
вида-матери или олинтуса. Строеніе H alisarca  въ общихъ 
чертахъ можетъ быть вполнѣ примѣнено къ каждой губкѣ, съ 
тѣмъ только различіемъ, что далеко не всегда можно видѣть 
сравнительно большую правильность въ расположеніи гастро- 
васкулярныхъ каналовъ; въ большинствѣ случаевъ расположе- 
ніе такое неправильное и запутанное, что ясное представленіе 
объ анатомическомъ строеніи крайне затруднено, чѣмъ и объ
ясняется наше полное иногда незнаніе строенія каналовъ. Но 
какъ бы то ни было, а каждая губка происходить изъ одного 
правильнаго и симметричнаго индивида путемъ почкованія 
этого индивида, т. е. образованіе колоніи, совершенно, слѣдо- 
вательно, происхдитъ тѣмъ же путемъ, какимъ происходить и 
образованіе колоніп гидроидовъ; но при этомъ замѣчаются слѣ- 
дующія важныя различія:

1) у гидроидовъ, когда изъ зародышевой формы, напоми
нающей первобытный гидроидъ или Archhydra  Haeck., начинаетъ 
образовываться колонія, т. е появляются новые индивиды или

' )  См. Zeitschr.  f. wiss. Zbol.  Bnd. XX XI.  Taf.  X iX . рис. 13. и p. 289.



ИЗС.ІѢДОВАНІЯ О ГУБКАХЪ. 63

щунальца, то эти новые индивиды, которые мы будеыъ про
должать называть по старому щупальцами, располагаются на 
индивидѣ-магери не кое-какъ, въ безпорядкѣ, а ио строгому 
закону, именно такъ, что появленіе каждаго щупальца вызы
ваете появленіе другого, совершенно тождественнаго щупаль
ца, но расположеннаго противуположно первому, однимъ сло- 
вомъ одновременно могутъ появляться ни какъ не ыенѣе двухъ 
щупалецъ или антимеръ, послѣ чего эта пара можетъ повто
риться нѣсколько разъ и, такимъ образомъ, общее число щу
палецъ у гидроида будетъ всегда выражаться формулой 2Х п, 
т. е. оно будетъ четное и всѣ эти щупальца располагаются 
правильно, вокругъ главной оси, причемъ каждая пара про- 
тивуположныхъ щупалецъ образуете одну вторичную ось. И 
этотъ законъ въ гидроидахъ замѣчательно постояненъ. Между 
тѣмъ въ губкахъ, за немногими исключеніями, о которыхъ мы 
упомянули выше (особенно Sycetta  stauricUa), не замѣчается 
рѣшительно ничего подобнаго; здѣсь нѣтъ никакой правиль
ности въ этомъ отношеніи и появленіе почекъ, т. е. новыхъ 
индивидовъ, также какъ ихъ распредѣленіе по организму ма
тери не подлежите никакому закону, оно совершается совер
шенно неправильно, безпорядочно и произвольно. Это различіе 
весьма существенное, и оно весьма много способствуете къ 
уясненію отношеній, въ которыхъ находятся гидроиды и губки. 
Кромѣ этого различія еще

2) второе различіе, не менѣе важное, чѣмъ первое; оно 
заключается въ томъ, что новые индивиды или щупальца у 
гидроидовъ, по мѣрѣ ихъ появленія, на матерномъ организмѣ, 
вытягиваются вмѣстѣ съ послѣднимъ во всѣ стороны, преиму
щественно въ длину, и направляются въ пространство, не сли
ваясь другъ съ другомъ и образуя развѣтвленную колонію, въ 
которой каждый индивидъ ясно отличается отъ сосѣдннхъ. 
То же самое видѣли мы въ губкахъ напр, въ Sycette p rim itiva , 
гдѣ на губкѣ-матери стоятъ множество меньшихъ губокъ-до- 
черей, но каждая дочь нисколько не сливается съ сосѣдними, 
она всегда ясно ограничена и прикрѣплена только своимъ ос- 
нованіемъ къ организму-матери. Но такихъ примѣровъ крайне 
мало, чуть-ли не исключительно встрѣчаясь въ известковыхъ
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губкахъ, гдѣ вообще замѣчаегся малое стремленіе сливаться 
въ одну компактную массу; особенно хорошо это видно 
въ семействѣ Ascones. Въ семействѣ Sycones большая часть 
колоніальныхъ губокъ во всемъ похожа на Sycetta  prim itiva , 
но у нихъ индивиды-дочери не свободны, а сростаются болѣе 
ила менѣе своими стѣнками, такъ что для глаза получается 
впечатлѣніе, будто остается одинъ матерный организмъ съ 
утолщенными етѣнками. Но кромѣ этихъ упомянутыхъ слу- 
чаевъ изъ Ascones и др. въ громадвомъ болынинстбѣ случаевъ 
мы замѣчаемъ въ губкахъ нѣчто совершенно противуполож- 
ное тому, что наблюдается въ гидроидахъ. Тутъ почки, вновь 
образовавшіяся, индивиды-дочери и внучки, не вытягиваются въ 
пространство, онѣ стелются по организму матери, сливаются 
своими поверхностями съ нею и другъ съ другомъ и тѣмъ са- 
мымъ образуютъ не вѣтвистое легкое деревцо или цвѣтообраз- 
ную колонію, а тяжелую на видъ, компактную, безформенную 
массу, столь характерную для большей части губокъ.

И такъ и гидроидъ, и губка суть колоніи, состоящія изъ 
многочисленныхъ индивидовъ, развившихся путемъ почкованія 
первоначального индивида, слѣдовательно, и гидроидъ, и губка 
представляютъ продуктъ размноженія этого первоначальнаго 
индивида; но въ то время какъ гидроидъ есть полиморфная 
колонія, распустившаяся и вытянувшаяся въ пространство, 
съ вполнѣ отдѣльными, не слившимися индивидами, правильно 
расположенными по опредѣленному и строгому закону, губка, 
наоборотъ, есть колонія изъ скомканныхъ въ компактную массу 
индивидовъ, расположенныхъ совершенно неправильно, безъ 
всякаго закона.

Вотъ въ немногихъ словахъ характеристика, конечно, весьма 
общая, обоихъ классовъ; прочитавши все вышесказанное, мнѣ 
кажется, можно съ весьма большою ясностью составить себѣ 
общее понятіе о губкѣ изъ всѣхъ частныхъ фактовъ, и уяс
нить себѣ то отноіпеніе, въ которомъ стоить губка къ гидроиду.

. Мнѣ остается еще сказать нѣсколько словъ относительно 
обіцаго характера и состава фауны губокъ Бѣлаго моря, на
столько, насколько'это выяснилось до сихъ поръ, предоставляя
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себѣ бли же коснуться этихъ вопросовъ во второй части моей ра
боты, которая будетъ содержать систематическія и фауни- 
стическія данныя ’).

Въ Бѣломъ морѣ встрѣчаются представители кремневыхъ, 
кремнево-роговыхъ, роговыхъ, слизистыхъ и известковыхъ гу
бокъ. Наибо.Лшее число видовъ принадлежатъ къ кремневымъ, 
которыя и придаютъ главный характеръ фаунѣ. Затѣмъ до
вольно обильны нзвестковыя губки; хотя по числу видовъ онѣ 
и не многочисленны. Еще менѣе видовъ губокъ встрѣчается 
въ Бѣломъ морѣ кремнево-роговыхъ губокъ, которыя и по ко
личеству экземпляровъ не многочисленны. Слизистым губки, 
хотя и представлены всего однимъ видомъ, однако этотъ видъ 
до того обиленъ въ Бѣломъ морѣ, что является весьма важ- 
нымъ для охарактеризованія фауны.

Мы уже разсмотрѣли довольно подробно въ настоящемъ 
трудѣ слѣдующія губки: R ina lda  arctica, Wagnerella borealis, 
jEsperia stolonifera  и H alisarca F. Schultzii

Изъ остальвыхъ губокъ я упомяну еще объ Pellina flava , 
отличающейся ѵдивительнымъ разнообразіемъ формъ, подъ ко
торыми она встрѣчается. Иглы у этой губки одного рода: про
стым, очень постепенно заостряющіяся на обоихъ концахъ 
своихъ и всегда переломленный въ серединѣ; расположены 
онѣ въ видѣ пучковъ, тянущихся въ самой толщѣ губки и 
въ видѣ иногда чрезвычайно правильной, красивой сѣти, по
крывающей всю поверхность тѣла въ видѣ кожицы. Не всегда 
впроченъ кожица хорошо развита и есть болѣе или менѣе 
ясные переходы къ роду Amorphiua. Цвѣтъ всегда желтый, 
иногда свѣтлый, иногда оранжевый.

Изъ крайне разнообразныхъ формъ, которыя эта губка мо
жетъ принимать, наичаще встрѣчается разновидность, которую 
можно назвать varietas arbuscula. Это вѣтвящаяся форма съ 
длинными, тонкими вѣтвями и безъ оскулумовъ; разновидность 
эта особенно часто принимаешь оранжевую окраску; затѣмъ

' )  Спеціальная часть, систематическое описаніе сѣверныхъ видовъ гу
бокъ требуетъ съ моей стороны еще дальнейшей разработки и пересмотра 
того магеріала, которымъ я располагаю, и потопу я и рѣшился отложить 
печатаніе второй части настоящей работы до болѣе блаю пріятнаго времени.
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встрѣчается varietas rinaldina, которая по первому взгляду 
чрезвычайно напоминаетъ Rinalda arctica (см. габл. I, рис. 
7, 8); то-же сферическое, нѣсколько сжатое тѣло, тѣ-же ко 
ническіе выростки, густо расположенные па поверхности тѣла; 
оскулума однако у этой разновидности нѣтъ. Можно было-бы 
подумать, что 2 вида, принадлежащіе къ дву-м^ совершенно 
различнымъ семействамъ и въ такой степени похожіе другъ 
на друга, представляютъ случай подражанія или мимирки, какъ 
это не разъ уже было замѣчено у губокъ (особенно интересна 
одна небольшая губка изъ Австраліи, подражающая до край
ности близко криноидамъ, см. англ. журя. Nature, за 1877 г . )  
однако такое предположеніе не имѣетъ за собою никакихъ дан- 
ныхъ и потому, основательнѣе думать, что мы здѣсь встрѣчаемся 
съ обыкновеннымъ случаемъ, какъ въ растительномъ, такъ и въ 
животномъ царствѣ, когда одинаковыя условія жизни вызываютъ 
появленіе одинаковыхъ органовъ и общихъ чертъ организаціи.

Эта разновидность, достигаетъ иногда до весьма значитель
ной величины и также встречается часто, какъ и первая раз
новидность. Наконецъ, весьма рѣзко отлична отъ всѣхъ дру- 
гихъ еще одна разновидность—varietas massa, въ видѣ мас- 
сивнаго, грушевиднаго или ова.іьно-шаровиднаго тѣла, совер
шенно не развѣтвленнаго, не имѣющаго никакихъ выступовь 
на своей поверхности и снабженнаго всегда однимъ болынимъ 
круглымъ оскулумомъ на вершинѣ короткаго, но широкаго 
конпческаго возвышенія Эта разновидность обыкновенно отли
чается крайне свѣтлою окраскою. Кромѣ всѣхъ этихъ формь 
существуютъ еще многія другія въ моей коллекціи. которыя 
еще требуютъ болѣе тщателышго сравненія, но которыя, по 
всѣмъ вѣроятіямъ, всѣ должны быть отнесены къ одному и . 
тому-же виду.

Весьма обыкновенна въ Бѣломъ морѣ одна губка, принад
лежащая къ семейству Chalinese и которую я опредѣлилъ, какъ 
Pachychalina conipressa, Oscar Schmidt (насколько можно су
дить по чрезвычайно краткому описанію, которое О. Шмидтъ 
даетъ для этой губки). Эта губка, какъ оказалось изъ сравне- 
нія съ губками въ Академіи Наукъ, которыми занимался Мик 
луха-Маклай, есть ничто иное, какъ одна изъ разновидностей
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вида Viluspa polymorphic оішсанныхъ вышеупомянутымъ авто- 
ромъ. Родъ этотъ, мнѣ кажется, не можетъ быть болѣе удер- 
жанъ, по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ и объемѣ, въ какомъ 
онъ былъ установлен!, Миклухою-Маклаемъ, такъ какъ онъ * 
зак.шчаетъ въ себѣ слишкомъ много самыхъ разнородныхъ 
элементовъ, слишкомъ много разнообразныхъ родовъ-и видовъ, 
которые всѣ авторомъ были соединены въ одинъ видъ — Ѵе- 
luspa polymorpha. Такъ, сюда несомнѣнно входитъ и Pachy- 
chalina comprnssa О. S. съ чрезвычайно плотнымъ и крѣп- 
кимъ роговымъ скелетомъ (заключающимъ кремневыя иглы), 
который разрывается довольно трудно; сюда-же, въ ту-же Ѵе- 
luspa polymorpha Миклуха-Маклай отнесъ бы вѣроятно и одну 
бѣломорскую губку, чрезвычайно похожую на его var. cribrosa 
М. Maclay ‘) и однако, оказавшеюся принадлежащею къ роду 
Chalinula О. S-, вѣроятно новый видъ (Chalinula pedunculata).
Но всѣмъ вѣроятіямъ, миклуховская varietas cribrosa также 
есть ничто иное, какъ какая-нибудь Chalinula. Наконецъ, его 
varietas baicalensis, безъ сомнѣнія не только не можетъ быть 
соединена въ одинъ видъ со всѣми прочими его разновидно
стями, за что говорить, какъ ея зеленый цвѣтъ, такъ и ха
рактерное строеніе волоконъ съ покрытыми буграми иглами, 
но, по всѣмъ вѣроятіямъ, послужитъ иредставителемъ новаго, 
рода Potamospongia, т. е прѣсноводныхъ губокъ, характери- 
зующаго собою сѣверъ Азіи.

Затѣмъ я находилъ еще разные виды родовъ: Subrrites , 
M yxilla , E speria , Roniera, Am orphina , Scopalinn. Въ прѣс- 
ныхъ нодахъ, какъ Соловецкаго о-ва (въ Святомъ озерѣ, на 
бревнахъ купаленъ), такъ и близлежащихъ мѣстностей, напр, 
въ городѣ Кеми (въ рѣкѣ Кеми), л  находилъ въ болыпомъ 
количествѣ прѣсноводную губку или бадягу, Spongilla lacust- 
ris J), въ видѣ вѣтвистыхъ кустиковъ. Что касается до цвѣта

')  M iklu ch o -M a c la y .  Ueber einige S -h w am m e dee n o rd l ichen  Stillen Oce
ans an d  des Eieraeeres. Meraoires de l ’Acad. des Sc. de St. Pe terebourg ,
V I I  seric, vol XV. Л6 3, 1870 p. 6, p i .  I, flg. 13.

3) Я понимаю родъ S p o n g illa  въ  томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его 
установилъ в ъ  1867 году G ra y  (см. Proceedings of the Zoological Society of 
London. 1867, стр 550—553).

*
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этой губки, то Боуэрбэнкъ *) положительно ошибается, когда 
говорить, что онъ бываетъ исключительно зеленый; я очень 
часто находилъ цѣлыя колоніи совершенно чистаго, свѣтло- 
желтаго или вѣрнѣе очень свѣтло-коричневаго цвѣта, безъ 
всякой примѣси зеленаго. Попадались и всевозможные переход
ные цвѣта отъ желтаго къ зеленому и нерѣдко одна и таже 
колонія имѣла однѣ вѣтви чисто зеленыя, другія чисто желтыя.

Кромѣ этихъ кремневыхъ губокъ я встрѣтился въ Бѣломъ 
ыорѣ съ 7 видами известковыхъ губокъ (Ascetta sagittaria 
Haeck., Ascetta coriacea H., Ascortis Fabricii H., Ascandra 
variabilis H., W agnerella borealis Мег. и 2 вида изъ семейства 
Sycones).

Кромѣ того Н. 11. Вагнеромъ найдена весьма интересная 
губка изъ семейства Suberitidinae, которая, по всѣмъ вѣроя- 
тіямъ, должна быть разсматриваема какъ представитель новаго 
рода — Clathrosculum  nov. gen. Подушковпдное или полушаро- 
видное бѣлое тѣло прикрѣплено къ камнямъ и въ серединѣ 
несетъ длинную цилиндрическую трубку въ 2 —3 сантиметра 
съ красивымъ рѣшетчатымъ строеніемъ и круглымъ отверстіемъ 
по серединѣ. Иглы двухъ родовъ, однѣ длинныя булавковид- 
ныя, расположенный въ самой толщѣ ткани, другія тоже булавко- 
видныя, но болѣе короткія, слегка изогнутыя и скученныя на 
всей поверхности тѣла въ видѣ наружнаго слоя или коры.

Наконецъ, особеннаго вниманія заслуживаете одинъ видъ 
роговой губки, встрѣчающійся нерѣдко въ Бѣломъ морѣ, ко
торый я вкратцѣ описалъ еще въ началѣ 1878 года 2) въ моей

*) B ow erbank. A  m onograph  of the  Spong i l l idae ,  Proceedings of the Zoo
logical Soc. of  L ondon ,  1863, стр. 445.

J) См. «Предварительный отчетъ  о бѣломорскихъ губкахъ». Труды С. П. 
общества естествоиспытателей 1878 года, т. IX. Эта работа была мною сдана 
въ  типограеію еще въ 1а77 году съ  подписью редактора, профессора А. Н. 
Бекетова и только по ошибкѣ не попала въ  V III  томъ Трудовъ за 1877 
годъ (самую же губку я нашелъ еще въ 1876 году). Такимъ образомъ,  мнѣ 
приходится выбирать названіе изъ  двухъ одновременно появившихся для 
одного и того же рода, и я думаю, что не поступлю неделикатно по отноше
нию къ Ф. Э. Шульце, если удержу то названіе ,  которое я предложилъ и 
буду продолжать называть этотъ родъ именемъ S im p lic e lla .

Въ настоящее время, слѣдовательно, извѣстно 3 вида зт о ю  рода: S . tu l -  
p h u re a  F.  S . ,  S. rosea  F.  S. и S. g la c ia lis  Mer.
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статьѣ: «Предварительный отчетъ о бѣломорскихъ губкахъ», 
одновременно съ Францемъ Эйльгардомъ Ш ульце  (Franz Eil- 
hard Schultze) ') . Оба мы отнесли подобный губки къ новому 
роду, который F. Е . Schultze назвалъ A plysilla , а я назвалъ 
Simplicella, и оба мы почти тождественно охарактеризовали 
этотъ родъ.

Simplicella  ( = Aplysilla) glacialis, какъ я назвалъ един
ственный видъ, встрѣчающійся въ Бѣломъ морѣ, состоитъ изъ 
тонкаго слоя органической матеріи, выстилающаго собою раз
личные подводные предметы, какъ папр. стармя раковины, ба- 
ланусы и т. п. Цвѣтъ губки чрезвычайно слабо-желтый, почти 
бѣлый. Основаніемъ губки служитъ сплошная роговая пла
стинка, которой она прикрѣпляегся къ постороннимъ предме
тами Отъ этой пластинки отходятъ роговыя нити или прямыя, 
не вѣтвящіяся или болѣе пли менѣе вѣтвистыя, однако н и 
когда не сливающіяся другъ съ другомъ, а всегда остаюіціяся 
совершенно разделенными. Роговыя волокна эти, выходя надъ 
поверхностью губки, образуютъ легкія коническія возвышенія, 
между которыми расположены поры. Оскулумъ въ видѣ доволь
ною большой трубки состоитъ изъ весьма нѣжнаго п тонкаго 
слоя с и н ц и т і я  и имѣетъ круглое отверстіе на концѣ.

Такая простота строенія роговыхъ волоконъ у Sim plicella  
очень интересна и ясно указываетъ на то, что родъ этотъ, какъ 
самый простой изъ всѣхъ родовъ роговыхъ губокъ, долженъ 
быть расматриваемъ за родоначальника этой группы губокъ; 
очень естественно предположить, что сначала появились во
локна отдѣльныя, не соединенныя другъ съ другомъ и что 
впослѣдствіи мало по малу, черезъ сліяніе и соединеніе 
этихъ волоконъ образовалось то большое и непрерывное спле
тете  роговыхъ нитей, которое характерпзуетъ всѣ оетальныя 
роговыя губки, нынѣ живущія.

Сходство вышеупомянутая строенія роговыхъ частей чрез
вычайно близко къ роду Darwinclla  (D. aurea), описанному

' )  F ra n z  E ilh a r d  Schultze . U nte reuchungen  fiber den Bau und E n tw icke  
lu n g  der Spongien. IV Die Fnm ilie  der Aplye in idae.  Zeitechrift  ftlr wise. 
Zoologie, XXX Bnd. 3 Heft, 1878, p. 404.

I
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Фрицоиъ Мюллеромъ ')  изъ Бразиліи и потому я нахожу 
нужнымъ соединить оба рода въ одно семейство роговыхъ гу
бокъ—Harwinellidae, которое бы соединяло всѣ роговыя губки, 
скелетъ которыхъ сосгоялъ бы не изъ одного сплетенія рого
выхъ волоконъ, а изъ отдѣльныхъ, не слившихся другъ съ дру
гом ъ волоконъ.

Въ итогѣ Бѣлое море содержитъ около 30 видовъ губокъ, 
роговыхъ, кремне роговыхъ, кремневыхъ, слизистыхъ и извест- 
ковыхъ, распредѣленныхъ приблизительно между 20 родами. 
Наиболѣе обыкновенная губка въ Бѣломъ морѣ есть Reniera  
arctica, которую я кратко характеризовалъ въ своемъ предва 
рительномъ отчетѣ о бѣломорскихъ губкахъ 2). Нерѣдка также 
E speria  stolonifera съ характерными корневыми отростками, 
которая была мною подробно описана въ настоящей работѣ, 
также часта M yxilla  gigans, достигающая иногда громадной 
величины, желто-оранжеваго цвѣта, не вѣтвистой, массивной 
формы, съ поверхностью сильно изрытой; иглы, кромѣ крюч- 
ковъ и въ видѣ S, прямыя, гладкія, съ обоими концами утол
щенными и другія слегка изогнутыя, тупоострыя . и покрытия 
шипами. Нерѣдка еще другая M yxilla , ярко красная, 
покрывающая чаще всего баланусы, съ гладкою поверхностью, 
длпнныя иглы, булавовидныя съ шипами и остроострыя; В і- 
nalda arctica , Suberites Glasenappii, Pachychalina compressa, 
Tethya lyncurium  тоже часто встрѣчаются, но въ извѣстныхъ 
только мѣстахъ. Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ губокъ есть 
также Halisarca F. Schultzii. Оетальныя болѣе или менѣе 
рѣдки.

Эта фауна губокъ въ высшей степени интересна въ томъ 
отношеніи, что она является совершенно самостоятельною об
ластью, чего мы не замѣчаемъ въ другихъ группахъ живот- 
ныхъ, нанр. въ гидроидахъ, ракахъ, моллюскахъ и пр. Только 
еще фауна инфузорій Бѣлаго моря 3), которая имѣетъ 45°/0 
чисто бѣломорскихъ видовъ, можетъ въ этомъ отношеніп срав-

' )  F .  М ііііе г . Arch iv  filr mikroscopische A na tom ie  Bnd. I ,  1865.
3)  С*, стр. 19 отдѣльныхъ оттисков'ь.
a ) К. М ереж ковскгй . Втюды надъ простъяшими животными Сѣверн Рос- 

сіи. Труды С. П. Общества Естествоиспытателей, тоиі. ѴШ, 1877.
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пяться съ фауной губокъ, да и та стоитъ нѣсколько ниже. 
Изъ 30 приблизительно видовъ губокъ minimum новыхъ формъ, 
характеризующих!, (до сихъ поръ) только одно Бѣлое море, 
можно считать 16, слѣдовательно болѣе 50°/о. тогда какъ напр, 
изъ 44 видовъ бѣломорскихъ гидроидовъ мною найдено всего 
отъ 8 до 10 новыхъ видовъ. При этомъ въ числѣ 16 новыхъ 
видовъ губокъ есть не менѣе трехъ новыхъ родовъ, а многіе 
виды, уже извѣстные, найденные и въ другихъ моряхъ, пред- 
став.іяютъ особенности, уклоненія, которыя способствуютъ также 
къ тому, чтобы придать бѣломорской фаунѣ губокъ ея спеці- 
альный, безъ сомнѣнія, полярный характеръ. Такова напр. 
Tethya Іупсйгіит . Хотя бѣломорскіе экземпляры этого вида 
найденные мною, по своимъ игламъ и не отличались почти отъ 
тигіичныхъ представителей этого вида, однако способъ образо- 
ванія наружныхъ почекъ до чрезвычайности характеренъ и 
своими особенностями способствуем тому, что по наружному 
виду трудно счесть ее за Tethya lyncurium. Обыкновенно почки 
отходятъ отъ всей поверхности губки, прямо, безъ посредства 
какихъ либо органовъ, и самыя почки по своей величивѣ срав
нительно съ общею величиною тѣла крайне незначительны, 
тогда какъ у бѣломорской разновидности (если только это не 
особый видъ), которую можно назвать varietas socialis (или 
Tethya socialis), почки вопервыхъ сидятъ надлинныхъ вырост- 
кахъ или ножкахъ и во вторыхъ достигаютъ величины, немно- 
гимъ уступающей величинѣ самого организма матери. Отъ 
этого получается страннаго вида скопленіе шаровидныхъ тѣлъ, 
связанныхъ въ одну общую колонію.
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П О Л О Ж Е Н І Я .

1. У Rina Ida arctica строеніе корковаго слоя весьма сложное, 
онъ состоять изъ трехъ слоевъ. Такъ называемый мышечный 
слой не образованъ изъ мышцъ, а изъ роговыхъ волоконъ.^

2. Rinalda arctica обладаетъ размноженіемъ наружнымъ 
почкованіемъ, которое у ней совершается при помощи особен- 
ныхъ конусообразныхъ органовъ, покрывающихъ всю поверх
ность тѣла.

3. Рефлексъ (сокращеніе оскулума) замѣчается у губокъ 
(Rinalda arctica. Suberites Glasenappii, Halisarca Г. Schultzii) 
только при раздраженіи оскулума, а не какой либо другой ча
сти тѣла.

4. Новый родъ известковыхъ губокъ—W agnerella—очень 
близокъ къ группѣ Phvsemaria Гэккеля (Haliphysema) и обла
даетъ собственно ему принадлежащими иглами.

5. Esperia stolonifera обладаетъ корневыми длинными мас
сивными отростками, которыми она прикрѣпляется къ основа- 
нію й которые вовсе лишены и каналовъ и поръ.

6. Питаніе нѣкоторыхъ губокъ (Cladorhiza, корни Esperia, 
почки Rinalda и Tethya) можетъ происходить только путемъ 
всасыванія наружной поверхностью эктодерма органическихъ 
веіцеетвъ. растворенныхъ въ водѣ.

7. Поверхность Halisarca Schultzii покрыта слоемъ одно- 
клѣточныхъ бутыловидныхъ железокъ и лишена совершенно 
слоя эпителія. Железки вѣроятно выдѣляютъ слизь. Это един
ственный случай нахожденія железистой системы у губокъ.

8. У основанія оскулума Halisarca Schultzii есть нѣчто въ 
родѣ мышечнаго сфинктора, т. е. свѣтлое кольцо синцитія, при
нявшее сильно волокнистый видъ.

9. Морфологически губка отличается отъ гидроида во-пер- 
выхъ тѣмъ, что губки-индивиды располаіаются неправильно, 
не по какому нибудь закону, и во вторыхъ тѣмъ, что эти ин
дивиды другъ съ другомъ сливаются въ одну компактную массу, 
а не вѣтвятся свободно.

10. Новый родъ роговыхъ губокъ Simplicella, какъ наиболѣе 
простой изъ всѣхъ извѣстныхъ донынѣ, долженъ быть разсма- 
триваемъ какъ родоначальникъ всѣхъ роговыхъ губокъ. Вмѣ- 
стѣ съ Darwinella опъ образуетъ семейство Darwinellidae, ко
торое будетъ характеризоваться несливаюіцимися роговыми во
локнами.

К  С .  М е р е ж к о в с к і й .
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦЪ.

ТА БЛИ Ц А  1.

Рис. 1. Halisarca F. Schultzii nov. spec. Изображена 
группа въ натуральную величину, основаніемъ которой слу
жить камень. На камнѣ прикрѣплена съ правой стороны 
Balanus  и на немъ Halisarca F. Schu ltzii, затѣмъ въ срединѣ 
красныя водоросли P h l y  11 o p h o r  a i n t e r r u p t  а и D e le s s e r ia  
si nuosa , покрытый тою же губкою. Наконецъ, съ лѣвой сто
роны рисунка прикрѣплена асцидія, тоже облѣнленная губкою, 
принявшею здѣсь большіе размѣры и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе 
неправильный очертанія. Каждый индивидъ, какъ на асцидіѣ, 
такъ и на водоросляхъ. какъ можно видѣть, снабженъ болѣе 
или менѣе длиннымъ трубочковпднымъ оскулумомъ (osc.).

Рис. 2. Halisarca F. Schultzii. Одинъ молодой индивидъ, 
сидящій на красной водоросли и увеличенный около 6 или 
7 разъ. Поверхность тѣла покрыта неправильными темными 
пятнами.

osc. Сильно развитой оскулумъ, помещенный сбоку.
А . изображаетъ натуральную величину этой губки.

Рис. 3. Оскулумъ того же экземпляра Halisarca, который 
изображенъ на рис. 2; форма оскулума вслѣдствіе раздраженія 
его иглою измѣнилась. мѣстами произошло расширеніе, ме
стами съуженіе.

Рис. 4. Varietas ochreu той же Halisarca, встреченная на 
асцидіяхъ, отличается яркимъ оранжевымъ цветомъ. Оскулумы 
очень коротки. Натуральная величина.

Рис. 5. Halisarca F . Schultzii на верхнемъ концЬ асци 
діи; замечательны большой величиной индивидовъ и фіолетово- 
бурымъ окрашиваніемъ, причиняемымъ діатомовыми водорос
лями. паразитирующими въ губке. Натуральная величина.

osc. Оскулы, отличающіеся шириною и незначитель
ною длиною.
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Рис. G. Часть поверхности Halisarca Schu ltzii въ увели- 
ченномъ видѣ.

а. темный поля съ неровными контурами, видимыя 
простымъ глазомъ въ видѣ точекъ.

Ъ мелкія норы, разсѣянныя между этими полями.
с. синцитій. ]3ся поверхность покрыта слизью.

Рис. 7. Rinalda arctica— nov. spec. Взрослый экземпляръ 
въ натуральную величину- Повидимому, онъ ни къ чему не 
прикрѣпленъ, но на нижней сторонѣ можно видѣть часть того 
камня, котораго губка обволокла.

osc. оскулумы, которыхъ здѣсь 5. Поверхность почти

совсѣмъ чистая.
a. переходъ отъ конусовъ къ оскулуму. Отверстія на 

концѣ совсѣмъ нѣтъ.
b. одинъ изъ конусовъ; на концѣ можно видѣть 3 

крошечные шарика, соединенные между собою и воору
женные длинными иглами.

Рис. 8. .R inalda arctica. Молодой экземпляръ съ однимъ 
только оскулумомъ. Поверхность тѣла покрыта слоемъ ила и 
песка, отчего она является не желтою, какъ на рис. 7, а 
бурою.

osc. Единственный оскулумъ.
a. Конусъ, утонченный и вытянутый на ковцѣ въ 

нить, которая снабжена тремя шаровидными почками.
b. Конусъ, вытянутый на концѣ въ нить и снабжен

ный только одною почкою.
Рисунокъ увеличенъ въ 2 раза.

Рис. 9. Кусокъ Rinalda arctica , найденный одинъ только 
разъ, изображенный въ натуральную величину. Отличается 
необыкновенно большими размѣрами и яркимъ оранжевымъ 
цвѣтомъ.

a. поверхность самого тѣла, покрытаго, какъ обыкно
венно, бурымъ веществомъ, состояіцимъ изъ ила и песка.

b. одинъ изъ конусовъ оранжеваго цвѣта и съ шаро 
виднымъ утолщеніемъ на концѣ (ночкой).

Рис. 10. Поперечный черезъ разрѣзъ одинъ изъ экземпля- 
ровъ этой губки.

I
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a. камень, который губка обросла и отъ котораго 
исходятъ пучки иголъ.

b. корковый слой, покрываюіцій всю поверхность губки.
c. самое тѣло губки, имѣющее волокнистый видъ отъ 

массы пучковъ иголъ перваго рода; пучки эти идутъ отъ 
камня, служаіцаго основаніемъ для губки и радіально 
направляются къ1 корѣ. Видны изрѣдка перерѣзанные 
поперегъ каналы.

osc. оскулумъ; его полость продолжается довольно 
глубоко внутрь губки, гдѣ она, развѣтвляясь, мало по 
малу исчезаетъ. Натуральная величина.

Рис. 11 Нѣсколько увеличенный оскулумъ той же губки. 
Видны пучки иголъ, которые продольно тянутся въ самихъ 
стѣнкахъ оскулума; края отверстія его окружены вѣнцомъ 
недлинныхъ иголочекъ.

Рис. 12. Часть поверхности Binalda arctica , два раза уве
личенной. Поверхность совершенно чиста отъ ила и на ней 
между конусами видны, разбросанно лежащія поры въ видѣ 
правильныхъ круглыхъ, неболыпихъ отверстій. Конусы на 
концѣ снабжены большею частью одною или нѣсколькими 
шаровидными почками.

Рис. 13. E speria  stolonifera nov. spec. Изображена въ на
туральную величину красная водоросль P l i y l l o p h o r a  i n t e r 
r u p t  а и на ней 7 индивидовъ Esperia въ видѣ круглыхъ 
или продолговатыхъ подушечекъ. Отъ окружности каждой 
губки отходятъ вѣтвящіяся нити или корни, которые соеди- 
няютъ нѣсколько индивидовъ въ одну колонію. Каждый инди
видъ снабженъ мелкими порами и однимъ болыпимъ круглымъ 
отверстіемъ—оскулумомъ. Натуральная величина.

Рис. 14. Esperia stolonifera. Экземпляръ, только разъ 
найденный и отличающійся значительною величиною (на ри- 
сункѣ изображена только половина всей колоніи) и сплочен
ностью индивидовъ. Колонія обросла вѣтку гидроида Н у- 
d r a l l m a n i a  f a l c a t a ,  на которой, понятно, она не могла 
расположиться такъ, какъ на листѣ водоросли. Вотъ отчего 
индивцды соприкоснулись другъ съ другомъ и срослись, по- 
крывъ собою также и корневые отроги. Натуральная величина.
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ТАБЛИЦА I I .

Рис. W agnerella borealis Mereschk. He совсѣмъ взрослый 
эрземпляръ съ ножкой средней длины. Конусовидное расши- 
реніе у основапія нерѣдко отличается отъ самой ножки. Спи- 
кули лежатъ горизонтально и довольно тѣсно. Головка совер
шенно правильно круглая, хотя чаще она слегка неправильна; 
рѣзко отдѣляется отъ ножки. Иглы, радіально отходяіція отъ 
поверхности, обыкновенно еще гуще покрываютъ головку, чѣмъ 
это видно на риеункѣ.-Рисунокъ сильно увеличенъ. (Рисовалъ 
съ натуры нашъ извѣстный художникъ А . Г. Севастьяново).

Рис. 2. Та же губка, увеличенная во много разъ.
a. вполнѣ взрослый экземпляръ; длина ножки самая 

большая, какую мнѣ приходилось встрѣчать; изгибы ея 
весьма значительны.

b. очень молодой экземпляръ, отличаюіційся, кромѣ не
значительной величины еще тѣмъ, что головка весьма 
мало развита и не имѣетъ шаровидной формы.

Рис. 3. Спикули W agnerella borealis изъ головки.
a.. неизмѣримо топкая игла и почти прямая.
b. потолще предыдущей и совершенно прямая.
c. изогнутая зигзагообразно.
d. небольшая и изогнутая дугообразно.

Рис. 4. Спикули, взятия изъ ножки той же губки.
a. рѣже встрѣчающаяся прямая, неизогнутая форма.
b. обыкновенная, дугообразно изогнутая игла.
c. странный экземпляръ иглы какъ бы заключающей 

пузырекъ воздуха.
Рис. 5. Одна изъ формъ конусовиднаго расширенія ножки 

Wagnerella borealis, наичаще принимаемая совершенно взрос
лыми индивидами.

Рис. 6. Rinalda arctica. Тонкій разрѣзъ черезъ корковый
слой; часть рис. 7, именно слой d и часть слоя с въ болѣе
увеличенномъ видѣ.

a. Спикули втораго рода (коры).
b. Спикули перваго рода.
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c. слой, состоящій изъ роговыхъ волоконъ. Сами вѣт- 
вящіяся волокна ясно видны.

Рис. 7. Поперечный разрѣзъ черезъ Rinalda arctica, за
хватывающей кору и часть паренхимы.

a. слой песку и илѵ, обыкновенно покрывающій по
верхность губки и придающій ей бурый цвѣтъ. Этотъ 
слой удерживается длинными спикулями (1-го рода), ко
торыя торчатъ на поверхности.

b. вся поверхность губки покрыта густо расположен
ными острыми концами иголъ втораго рода, которыя вхо- 
дятъ въ составъ коры и выходятъ наружу небольшою 
своею частью.

Ъ. главная масса корковаго слоя, составленная изъ 
иголъ втораго рода.

d. слой,'лишенный иголъ, ясно волокнистый и состав
ленный изъ сплетенія роговыхъ волоконъ (см. рис. 6).

e. слѣдующій за нимъ слой иголъ перваго рода, но 
расположенныхъ не вертикально къ поверхности (какъ f), 
а горизонтально.

/'. пучки иголъ перваго рода, составляющіе основу 
всей губки.

д. зернистый синцитій, въ которомъ тянутся пучки f.
h. разрѣзы каналовъ гастроваскулярной системы.

Рис. 8. Часть стѣнки конуса Rinalda arctica.
a. пучки иголъ перваго рода, которые тянутся въ 

самой толщѣ стѣнокъ конусовъ.
b. иглы второго рода, расположенныя вертикально къ 

поверхности конуса и выходящія своими острыми кон
цами наружу.

c. утонченный мѣста въ стѣнкѣ конусовъ, лишенныя 
спикулей.

d. поры, находящіяся въ этихъ утовченныхъ мѣстахъ, 
то исчезающія, то вновь появляющіяся.

Рис. 9. H alisarca F. Schultzii. Оптическій разрѣзъ черезъ 
край оскулума этой губки; рисунокъ снятъ съ свѣжаго пре
парата, прп очень сильномъ увеличены (Гартнакъ № 10 
иммерзіонн. ocul. 4) и сдѣланъ очень точно.
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a. безструктурная кутикулярная пленка, покрывающая 
собою поверхность губки.

b. одноклѣточныя железки бутыловидной формы, рас
положенным въ одинъ слой. Ь есть собственно самое тѣло, а

c. горлышко или выводной нротокъ, который своимъ 
наружнымъ концомъ, нѣсколько расширеннымъ, соеди
няется съ кутикулярной пленкой а.

d. пространство, совершенно лишенное зеренъ, по ко
торому нроходятъ горлышки.

e. зернистый синцитій, въ который упираются своими 
задними, закругленными концами одноклѣточныя железки.

f. звѣздовидная клѣтка синцитія съ большимъ ядромъ.
д. веретенообразная клѣтка синцитія.
h. круглая клѣтка (ядро?) вовсе безъ отроговъ.

Рис. 10. Рисунокъ этотъ изображаешь одинъ изъ препа 
ратовъ* полученныхъ при разсматриваніи отрѣзанныхъ оску- 
лумовъ Halisarca Schultzii. Короткій и широкій оскулумъ 
такъ удачно былъ положенъ на стекло, что сталъ въ верти
кальное положеніе и такимъ образомъ былъ нридавленъ по- 
кровнымъ стеклышкомъ.

a. синцитій. въ котором*ъ видны клѣтки въ видѣ точекъ.
b. свѣтлое кольцо, мѣстами вовсе лишенное зерни

стости и неясно волокнистаго строенія.
Рис. 1!. Часть того же кольца при сильномъ увеличеиіи; 

выбрана такая часть, которая совсѣмъ не покрыта стѣнками 
оскулума и потому вовсе лишенная зернистаго строенія. Рн- 
сѵнокъ сдѣланъ очень точно.

a. синцитій,
b. часть кольца съ ясно волокнистымъ сгроеніемъ.

Рис. 12. Часть синцитія Halisarca Schultzii съ янцомъ.
а. зернистый синцигій.

, пс. клѣтки его съ большими ядрами.
оѵ. яйцо съ яснымъ ядромъ и ядрышкомъ
е. слой какихъ-то тѣлецъ, похожихъ на клѣтки, окру- 

жающихъ со всѣхъ сгоронъ яйцо.
Рис. 13. Другое яйцо, изолированное.

ѵ. желтокъ.



ИЗСЛѢДОВАНІЯ О ГУБКАХЪ 7 9

пс. эксцентричное ядро, въ немъ тоже эксцентричное 
ядрышко, а въ послѣднемъ совершенно ясное централь
ное ядрышечко.

Рис. 14. Клѣточки синцитія Halisarca Schultzii.
a. одна звѣздовидная клѣтка.
b. двѣ такія же звѣздовидныя клѣтки, соединенный 

дрѵгъ съ другомъ своими отрогами
c. три гакія же клѣтки.
d. цѣлая шаровидная колонія звѣздовидныхъ клѣтокъ, 

нерѣдко встрѣчающихся въ синцитіѣ.
Рис. 15. Navicula?  Діатомея, паразитирующая въ синцитіѣ 

H alisarca  Schultzii.
a. со стороны спайки. Кружки —жировыя капли.
b. со стороны створки.

Т а б л и ц а  III.

Рис. 1. Одинъ изъ конусовъ Panalda arctica , срѣзанный 
почти у основанія. Поверхность покрыта иглами втораго рода, 
въ самой толщѣ стѣнокъ проходятъ пучки иголъ перваго рода. 
На концѣ конусъ загибается въ сторону и вытягивается въ 
длинную нить, съ 4-мя вздутіями. Увеличеніе среднее.

а и Ъ, два вздутія или почки, почти совсѣмъ зрѣлыя; 
изъ нихъ выходятъ наружу иглы перваго рода и поверх
ность покрыта кромѣ того иглами втораго рода. Полости 
нѣтъ.

c a d .  только начинающіяся почки, еще тѣсно связан
ный съ конусомъ,

Рис. 2. Конусъ, который имѣегъ только одну зрѣлую 
почку.

a. зрѣлая почка.
b . зачинающаяся почка.
c. еще менѣе опредѣленная чѣмъ b.

Рис. 3. Конусъ, имѣющій двѣ совершенно зрѣлыя шаро
видным ночки, соединенныя съ матернымъ организмомъ крайне 
слабо. Третья почка, хотя тоже шаровидна, но еще тѣсно 
связана съ конусомъ.
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Рис. 4. Якоревидная игла E speria  stolonifera  nov. sp., ви
дима съ боку. Увеличеніе значительно.

Р,!С. 5. Таже игла, видимая en face.
Рис. 6. Сннкуля Rinalda'arctica  второго рода, образующаго

корковый слой губки. Иглы изогнуты въ верхнемъ концѣ своемъ.
Рис. 7. Таже самая игла, но изогнутая не въ верхней

своей части, а въ серединѣ; кромѣ того въ ней замѣчается,
что нпжній конецъ заостряется гораздо постепеннѣе, чѣмъ 
это на рис. 6

Рис. 8. Нижній конецъ иглы перваго рода Rinalda arctica , 
съ уступообразнымъ заостреніемъ. Рѣдкій случай.

Рис 9. Игла перваго рода Rinalda arctica.
Рис. 10. Другой тинъ той-же иглы.
Рис. 11. Игла перваго рода изъ Rinalda uberrima О. S.,

приведенная для сравненія съ иглами бѣломорскаго вида. 
Рисунокъ этотъ взятъ изъ сочиненія О. Schm idt'a  «Griindzii- 
ge einer Spongienfauna des Atlantischen Gebietes» 1870.

Рис. 12. Игла изъ Esperia  stolonifera , мало изогнутая.
Рис. 13. Такая-же игла, но сильнѣе изогнутая.
Рис. 14. Рѣдкій случай, гдѣ таже самая игла имѣетъ пе

ретяжку и какъ-бы головку (аномалія).
Рис. 15. Игла изъ экземпляровъ E speria stolonifera, гдѣ 

длина всѣхъ вообще иголъ менѣе значительна, чѣмъ это на 
рис. 12 и 13.

Рис. 16. Аномалія иглы, съ обоими концами закруглен
ными (встрѣчена всего одинъ разъ).

Рис. 17. Аномалія, гдѣ верхній конецъ снабженъ остріемъ.
Рис. 18. Другая подобная-же аномалія.
Рис. 19. Аномалія, гдѣ на нѣкоторомъ разстояніи отъ 

верхняго конца иглы замѣчается вздутіе.
Рис. 20. Игла, встрѣченная на одной изъ шаровидныхъ 

почекъ R ina lda  arctica , съ вздутіемъ въ серединѣ й легкимъ 
изгибомъ въ верхней части.

Рис. 21. Амебообразныя клѣтки съ ядромъ и вакуолей, 
получаемыя при расщипыванін ткани R inalda arctica.

Рис. 22. Клѣгка энтодэрма той-же губки, втянувшая свой 
воронковидный воротничекъ.
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Рис. 23. Часть поверхности молодаго экземпляра Esperia  
stolonifera при неболыпомъ увеличеніи.

и. поры, видиуыя нростымъ глазом ъ въ видѣ гочекъ 
и имѣющія такую правильную круглую форму только у 
молодыхъ экземнляровъ. Въ самой ткани видны неясно иглы 

Ъ пучки иголъ, выходящихъ наружу своими острыми 
концами.

Рис. 24. E speria  stolonifera. Два экземпляра, рядомъ си- 
дящіе на красной водоросли; оба они имѣютъ оскулумы раз 
личной длины и формы. Натуральная величина.

Рис. 25 .Оскулумъ одного изъ экземнляровъ (лѣваго), 
изображенныхъ на рис. 24, въ нѣсколько увеличеввомъ видѣ.

a. часть трубки, заключающей въ себѣ спикули, кото
рыя выходятъ наружу, .

b. верхняя часть, лишенная вовсе иголъ, совершенно 
цилиндрическая и съ круглымъ отверстіемъ на концѣ.

Рис. 26. Тотъ-же самый оскулумъ въ болѣе увеличенномъ 
видѣ. Верхняя часть, послѣ раздраженія иглою, измѣнила силь
но свою форму. Огверстіе на концѣ закрылось и на нѣкото- 
ромъ разстояніи отъ конца появилось съуженіе, перетяжка.

Рис. 27. Верхняя часть того-же оскулума, при еще болѣе 
сильномъ увеличеніи. Вся часть, не занятая иглами, покрыта 
почками, правильно расположенными, которыя суть ничто иное 
какъ клѣтки синцитія.

а. перетяжка.
Рис. 28. Часть тонкой стѣнки, изъ которой составленъ 

верхній конецъ оскулума при еще большемъ увеличеніи. Сдой 
беззернистаго синтиція содержитъ клѣтки, расположенный въ 
одинъ слой. Ядра очень велики и круглы, звѣздовидные отроги 
отъ ядеръ отходяіціе, незначительны и не рѣзки.

Рис. 29. Часть сплетенія корневидныхъ огростковъ у E s 
peria  stolonifera, которые стелпятся по краснымъ водорослямъ 
и соединяютъ нѣсколько экземпляровъ въ одну колонію. Въ 
широкихъ вѣтвяхъ видны кромѣ клѣтокъ оба рода иголъ, въ 
болѣе тонкихъ одинъ только якоревидный родъ, а самыя тон- 
кія вѣтви вовсе лишены иголъ. Поверхность какъ-бы покрыта 
эпителіальнымъ слоемъ съ выдающимися ядрами.
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Рис. 30. Верхній конецъ иглы перваго рода Binalda arc
tica-, видонзмѣненіе наичаіце встрѣчающееся, переходная форма 
отъ типичной головки (рис. 31) къ .игламъ безъ головокъ 
просто закругленнымъ на концѣ.

Рис. 31. Типичная форма головки той-же иглы.
Рис. 32. Болѣе рѣдкое видоизмѣненіе, противуположное 

тому, которое изображено на рисункѣ 30.
Рис. 3 і. Двойная головка, характерная тѣмъ, что у ней 

вмѣсто одного два растиревія.
Рис. 34. Аномалія, состоящая въ томъ, что съ боку иглы 

выросла почка.
Рис. 35. Аномалія, гдѣ двѣ иглы срослись на крестъ.
Рис.’ 36 39. Цѣлый рядъ видоизмѣненій, представляемыхъ

верхнимъ концомъ иголъ втораго рода у Binalda arctica.
Рис. 36 Вполнѣ шаровидная головка.
Рис. 37. На верхнемъ полюс# шаровидной головки поя

вляется небольшой бугорокъ.
Рис. 38. Головка уже менѣе шаровидна, а бугорокъ болыпе- 

Это типичная, наичаще встрѣчающаяся форма.
Рис. 39. Головка еще болѣе удалилась отъ шаровидной 

формы и вытянулась въ длину.
Рис. 40. Halisarca F . Schu ltzii; оскулумъ, отрѣзанный 

отъ довольно большого экземпляра, сидѣвшаго на асцидіѣ. 
Края отверстія изрѣзаны на 4 лопасти, изъ которыхъ одна 
уже, но немного длиннѣе другихъ. Края этихъ лопастей свѣт- 
лѣе, потому что здѣсь нѣтъ зернисгаго синцитія и его клѣ- 
токъ, а проходятъ горлышки одноклѣточныхъ железокъ. То
чечки изображаютъ отчасти эти железки, видимыя при ела- * 
бомъ увеличеніи, при которомъ рисунокъ нарисованъ.
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