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Настоящая работа излагает результаты обработки материалов Совет
ской антарктической экспедиции 1955—1963 гг., собранных главным об
разом на д/э «Обь» и в гораздо меньшей степени зимовавшими на станции 
Мирный географом Е. С. Короткевичем и ихтиологом В. М. Макупгком, 
а также гидробиологом Г. А. Соляником на китобойных судах «Слава» 
и «Иван Носенко». 

В работе не использованы материалы, собранные экспедицией за пре
делами Антарктики и Субантарктики, в северных водах Аргентины, Но
вой Зеландии, южной Австралии и тропической части Индийского океана. 
Границы Антарктики и Субантарктикп мы при отборе материала прово
дили провизорно. используя весь материал, добытый к югу от 40° ю. гл., 
за исключением Новой Зеландии, но включая ее субантарктические ост
рова Окленд и Кемпбелл. 

Изучение фауны Isopoda и Tanaidacea рассматриваемых районов на
чалось еще во второй половине XVIII в., когда Фабрнцием (Fabricius, 
1775) был описан первый представитель своеобразной антарктической фан-
уны, Oniscus paradoxuSy который позднее был отнесен к описанному «Ни
чем (Leach, 1818) роду Serolis. 

Далее, вплоть до 60-х годов XIX в. появились лишь немногие работы 
Эйтса и Люткена (Eights, 1833, 1852, 1856; Liitken, 1859), имевших в своем 
распоряжении немногочисленные сборы из районов Южных Шетландских 
островов и Огненной Земли. Большой вклад в изучение Jsopoda и 
Tanaidacea, главным образом южной части побережья Южной Америки* 
внесли появившиеся в середине XIX в. исследования Николе (Nicolet, 
1849), давшего первый обзор фауны ракообразных побережья Чили, и 
Дана (Dana, 1852, 1856), обработавшего материалы по ракообразным * 
добытые Исследовательской экспедицией США в 1838—1842 гг. 

Во второй половине XIX в. в южном полушарии производили иссле
дования ряд крупных экспедиций разных стран, из которых наибольшее 
значение имела английская экспедиция на судне «Челленджер» (1873— 
1876 гг.), материалы по Isopoda и Tanaidacea которой были фундамен
тально обработаны Беддаром (Beddard, 1884а, 1884Ъ, 1886а, 1886Ь). Эта 
экспедиция, обследовавшая различные районы Субантарктикп, добыла 
такте первые материалы но глубоководной фауне приаятарктических вод» 
а хроме того, получила почти единственные до самого последнего времени 
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сведения о батиальной фауне атлантического побережья Патагонии, по
скольку большая часть сборов Комитета Дискаверп из этих районов еще 
не обработана. 

Несколько раньше появились важные труды Геллера (Heller, 1868), 
Каннингема (Cunningham, 1871). Смита (Smith, 1876), Штудера (Studer, 
1879, 1884) и Майрса (Miers, 1875а, 1875Ь, 1877, 1881а), заложившие на
ряду с уже упомянутыми работами Николе, Дана и Беддара основы на
ших знаний о фауне ракообразных морей южной части Южной Америки и 
субантарктических островов Индийского океана, в первую очередь 
о. Кергелен. Материалы;, обработанные этими авторами, были собраны 
английскими, немецкими п австрийскими экспедициями на судах 
«Novara», «Nassau», «Yenus», «Gazelle», «Alert», а также отдельными лицами, 
посещавшими эти районы. Почти одновременно Пфефферои (Pfeffer, 
1887), обработавшим немецкие сборы 1882—1893 гг., был составлен обзор 
фауны ракообразных о. Южная Георгия, а Дольфю (Dolifus, 1891) на ос
новании материалов научной экспедиции в район Огненной Земли на 
судне «Romanche» в 1882—1883 гг. были даны ценные добавления к фауне 
равноногих раков этого района. Страссеном (Strassen, 1902) по материалам 
немецкой экспедиции на судне «Вальдивия» в 1898—1899 гг. были опуб
ликованы дополнительные данные по фауне субантарктических Valvifera, 

Таким образом, к концу XIX в. было накоплено довольно много данных 
по фауне Jsopoda и Tanaidacea субантарктических островов Индийского 
океана и побережья южной части Южной Америки, но знание фауны Ан
тарктики было еще фрагментарными ограничивалось по существу ее кра
евыми районами, такими, как о. Южная Георгия н Южные Шетландские 
острова, и лишь на одной станции «Челленджера» была затронута глубо
ководная фауна Индийского сектора Антарктики. 

Положение изменилось к началу XX в., когда были в основном обра
ботаны результаты обширных сборов ракообразных таких всемирно из
вестных экспедиций, как английские экспедиции на судах «Southern 
Cross» в 1898—1900 гг. (Hodgson, 1902), «Discovery» в 1901—1904 гг. (Hod-
gson, 1910), «Scotia» в 1902—1904 гг. и «Тегга Nova» в 1910 г. (Tattersall, 
1921), французские на судах «Francais» в 1903—1905 гг. и «Pourquoi Pas?» 
в 1908—1910 гг. (Richardson, 1906а, 1908, 1913), бельгийская на судне 
*Belgica»B 1897—1899 гг. (Monod, 1925а, 1925Ь, 1926а) и немецкая на 
судне «Гаусс* в 1901—1903 гг. (Vanhoffen, 1914). В экспедиционных ис
следованиях на судах «Дискаверп» и «Гаусс» принимали непосредствен
ное участие специалисты по ракообразным Ходгсон и Ванхёфен, что не
сомненно в сильной степени повлияло на тщательность и полноту сборов 
fsopoda и Tanaidacea именно этих экспедиций. 

Упомянутыми выше исследователями к концу первой четверти настоя
щего столетия была достаточно хорошо изучена фауна fsopoda и Tanai-
dacea шельфа Антарктиды и прилегающих к ней островов, оказавшаяся 
неожиданно богатой и разнообразной. 

С другой стороны, исследования фауны Isopoda и Tanaidacea субантарк-
ических и холодно-умеренных районов южного полушария в первой 
етверти XX в. велись менее интенсивно. Ценные дополнения к фауне 
Кергелена содержатся в уже упомянутой работе Е. Ванхёфена, так как 
немецкая экспедиция на судне «Гаусс» посетила также и этот остров, 
введения о фауне ракообразных субантарктических островов Новой Зе
ландии изложены в работе новозеландца Чильтона (Chilton, 1909). Англи
чанином Стеббингом была написана серия работ по фауне ракообразных 
Фолклендских островов, собранных Валентином (Stebbing, 1900, 1914, 
1919), а по фауне Патагонии и Огненной Земли за это время были опубли-
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кованы результаты американской экспедиции Принстонского универ
ситета (Ortmann, 1911) и английской экспедиции на судне «Oceana» (Wal-
ker, 1903), Шведской экспедиции 1895—1897 гг. (Ohlin, 1901) и первой 
Аргентинской экспедиции (Giambiagi, 1925). 

Во 2-й четверти XX в. работ но фауне Isopoda и Tanaidacea рассматри
ваемых районов было опубликовано в общем меньше, чем в 1-й, но неко-
торые из них имеют не менее важное значение. К их числу относятся 
труды Нурдеяштама (Nordenstam, 1933), фундаментально обработавшего 
материалы ио шести семействам Isopoda, добытые различными шведскими 
экспедициями 1851 — 1909 гг., а также Шепиард (Sheppard, 1933, 1957), 
изучившей обширные материалы, к сожалению, пока только по четырем 
семействам Isopoda, полученные экспедициями Комитета Дискавери на 
судах «Дискавери». «Дискавери II* и «William Scoresby». Ценные допол
нения к фауне Isopoda и Tanaidaceaa Антарктики содержатся в трудах 
Хейла (Hale, 1937, 1946) и Стефенсена (Stephensen, 1947), обработавших 
материалы, первый — Австралийской антарктической и Брвттанско-
Австралийско-Новозеландской, а второй — Норвежской экспедиций. 
В работах Моно (1931а) и Стефенсена (Stephensen, 1927) содержатся неко
торые дополнения к фауне субантарктических островов. 

За последние годы хотя мы и наблюдали новую волну активизации на
учных исследовании разных стран в Антарктике, связанную с Междуна
родным геофизичерким годом и продолжающуюся до сих пор, однако 
результатов обработки новых материалов по Isopoda и Tanaidacea мы пока 
не имеем. Большое значение для познания фаун более северных акваторий 
имеют труды Хёрли {Hurley, 1961 b). давшего полный список Isopoda 
Новой Зеландии, включая и ее субантарктические острова, и Мензнса 
(Menzies, 19(52а), обработавшего материалы по Isopoda чилийской экспе
диции Лундского университета и давшего фактически сводку по фауне 
Isopoda для побережья Чили. 

Таким образом, к настоящему времени накопилось достаточно много 
данных по фауне Isopoda и Tanaidacea антарктических и субантарктиче
ских вод, хотя отдельные районы изучены крайне неравномерно, что за
частую сильно затрудняет их сравнение между собой. Савнительно хорошо 
изучены побережье островов Южная Георгия, Фолклендских, Кергелен, 
района Огненной Земли и Магелланова пролива, морс Дейвиса, в не
сколько меньшей степени моря Росса и Земля Греэма с прилегающими 
островами. Значительно меньше сведении по фауне других участков 
шельфа Антарктиды, островов Маккуори, Прннс-Эдуард, Крозе и особенно 
Буве, Тристан-да-Кунья и Гоф, а также атлантического побережья Пата
гонии, к северу от Огненной Земли. 

Материалы Советской антарктической экспедиции, содержащие 95 ви
дов Isopoda и Tanaidacea, обнаруженных на глубинах до 2000 м, из об
щего числа известных теперь 329 видов для этих районов являются весьма 
существенным и притом первым отечественным вкладом в дело исследова
ния этих групп на больших пространствах побережья Антарктики, а также 
континентального склона атлантического побережья Южной Америки, 
где по существу обнаружена новая фауна равноногих, частично изучав
шаяся перед этим лишь единственной станцией на судне «Челленджер» 
90 лет назад. 

Поскольку объем наших коллекций все же не позволяет дать столь 
необходимую для этих районов сводку по фауне Isopoda и Tanaidacea, 
то мы сознательно неравномерно используем имеющийся в нашем распоря-
ясешга материал. Для видов, достаточно хорошо и полно описанных и 
•эобраясепнх, мм ограничиваемся лишь синонимией и указаниями на 
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местонахождения но данным Советской антарктической экспедиции. Если 
ощущается необходимость, а материал это позволяет, то мы даем дополни
тельные замечания и рисунки. Естественно, что описания 21 нового для 
науки вида даны по возможности полно и сопровождаются необходимыми 
рисунками. 

Тотальные рисунки новых видов выполнены художниками В. Н- Ля
ховым и Н- А. Моисеевой, за что мы приносим им искреннюю благодар
ность. 

На рисунках приняты следующие обозначения: 
Ant I 
Ant II 
1 

d. Md 
Md 
Mx I 
Mx II 
Mxp 

p. Md 

— антенна I, 
— антенна II„ 
— нижняя губа («la-

bium»), 
— правая мандибула, 
— мандибула, 
— максилла I, 
— максилла II, 
— максиллипед (но-

гочелюсть), 
— мандибулярный 

щупик, 

Р1р I-
Рр I -

Ор 
Up 
Рп 
Pt 
Sc 
s. Md 
Пар 
Гол 

-V 
-VII 

— плеоподы I—V пар. 
— переоподы I— 

VII пар, 
— крышечка, 
— уропод, 
— пенис, 
— плеотельсон, 
— статоцист, 
— левая мандибула, 
— па ратин, 
— голотип. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Отряд ISOPODA 

Подотряд Flabellifera 
Семейство CIROLAXIDAE 

Род CIROLANA LEACH, 1818 

Диагноз рода см.: Menzies, 1962а, 

1. Cirolana rossi Miers 

М i «• r s , 1Я7(>а : 228; 1876Ь : !<>!), v\. I II , fijr. 3 ; I I u L t o n , 1879 : 340; С h i 1-
t о п. 1!»rrt* : «">!; N i e r s t r a . s z , IfH7 : 9 1 , \A X I I I , f i ^ . 11 —17; S t o p h c n s e n . 
1»27 : *Ш; Fl ;i 1 c, 1S»:»2 : 24—2Г». 

М а т е р и а л . *Обь» — ст. 354, 2 экз. до 21 мм длиной. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Тасмании (Hale) и Новой 

Зеландии (М1егн, Huttnn, Chilton, Nicrstrasz); южная часть Тихого океана 
к югу от Ноной Зеландии (СДО). Встречен на глубинах до 260 м. 

2, Cirolana albinota Yanhoffen 
V я n h й f ( о п. 1<»1 \ : W7, ЛЬЬ. ЛГ>; М о п о rt. WA\n : 22; Н а \ г. 19Г>2 : 20; 

М Р п т. i v <«, 1%2и : 12*1, MR, 'ilF-G. 
М а т е р и а л . «Обы» — ст. 43—А, 'Л 6 6 и 4 99^ с т- 164, 1 экз.; ст. 198, 

\ экз.; ст. 330-А, 5 66 и 2 99- Длина наиболее крупного экземпляра 45 мм. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Дейвиса 
(Vanboffen, СЛЭ), Земля Эндерби и залив Прюдс (Hale), Берег Банзарэ, 
Берег Ларса Кристенсена (САЭ), море Росса (Monod), Южное Чили (Меп-
zies). Встречен на глубинах 100—628 м. 

3. Cirolana oculata Vanhoffen 
V а n h « f f r n. till-i : 4 99—500, Abb. 36a—h; H a l e , 1937 : 17; 1952 : 26. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 232, 1 9 длиной 21.5 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Дейвиса 

(Vanhoffen, Hale), Берег Ларса Кристенсена и Берег Кемпа (Hale), 
Берег Принцессы Рагнхпльды (САЭ). Обнаружен на глубинах 200—385 м. 

4. Cirolana intermedia Vanhoffen 

V а n h б f f е и, 1914 : 5 0 0 - 5 0 1 , Abb. 37a—i; T a t t e r s a l l , 1921 : 205; 
II а l e, 1937 : 17; 1952 : 27. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 43-A, 1 экз.; ст. 194, 1 экз.; ст. 203, 1 экз.; 
ст. 570, 2 экз. Длина наиболее крупного экземпляра 30.5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Дейвиса 
(Vanhoffen), море Росса (Tattersall), Земля Эндерби и Берег Ларса Кри
стенсена (Hale), Берег Банзарэ и Берег Кемпа (САЭ). Обнаружен на глу
бинах 163—560 м. 

о. Cirolana nitida Hale 

Н а l e , 1952 : 25—2(51 fig. 1. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 121,1 экз.; ст. 122, 2 экз. длиной до 23 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Известен только из района о. Кергелен 

(Hale, САЭ). Встречен на глубинах 40—150 м. 

Семейстио AEGI ПАЕ 

Род AEGA LEACH, 1818 

Диагноз рода см.: Menzies, 1962а. 

6. Aega antarctica Hodgson 

Aega australis R i с h а г d s о nr 1906a : iT figs. 8—11 (поп A, australis Whi te-
logge. 19i)l). 

Аеца antarctica H o d g s o n , 1910 : 17—19. pl. II; R \ с \\ я г d г* о n, 1 9 1 3 : 4 ; 
T a t t e r s a l l , 1921:211: И а 1 e, 1937 : 19; 1952 : 28. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 232, 1 $ 27 мм длиной, ст. «Г*, 1 экз., 
ст. «Ж», 5 экз., район ст. Мирный, июль 1960 г., 2 экз. до 20 мм длиной; 
У о. Хасуэлл, декабрь 1957 г., 1 экз. 

Р а с п р о с т р а н е н ие. Побережье Антарктиды: море Росса 
(Hodgson, Tatteraall, САЭ), море Уаддела (Hodgson), Земля Греэма и море 
Беллинсгаузена (Richardson), море Дейвиса и Земля Эндерби (Hale, 
САЭ), Берег Принцессы Рагнхильды и Берег Принца Улафа (САЭ). Об-
варужен ш глубинах 40—500 и. 
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7. Aega glacialis Tattersall 

Т а t t е г s а 1 1, 1921 : 211, pl. IV, figs. 1 — 10; II а 1 е, 1937 : 19; 1952 : 28. 

М а т е р и а л . Юбь» — ст. 232, 1 $; ст. 336, 3 99 до 43 мы длиной. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: Берег Отса и 

море Росса (Tattersall, САЭ), море Уэддела и Земля Эндерби (Hale), 
Берег Принцессы Рагнхильды (САЭ). Обнаружен на глубинах 200— 
700 м. 

8. Aega uschakovi, sp, п. (рис. 1, 2) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 451, 1 у, голотип № 1/46415. 
О п и с а н и е . Тело овальное, длина его примерно в 2.4 раза превос

ходит ширину (длина тела 17.7 мм, ширина — 7.3 мм). Поверхность тела 
гладкая, с немногочисленными точечными вдавлениями. Ширина головы 
примерно в 2.6 раза больше ее длины. Голова снабжена узким рострумом, 
разделяющим основания антеннул. Глаза большие, округло-прямоуголь
ные, занимают почти всю переднюю и боковые 
части головы, отделены друг от друга неболь
шим промежутком. 

I—VI грудные сегменты примерно такой 
же длины, как и голова, и незначительно раз
личаются по длине между собой: II сегмент не
сколько короче, а III—VI сегменты немного 
длиннее I грудного сегмента. VII грудной сег
мент заметно короче остальных. Каждый эпимер 
несет 2 косых киля, лучше развитых на задних, 
чем на передних эпимерах. Эпимеры II—IV 
сегментов почти прямоугольной формы, их ди-
стальные края несколько не достигают уровня 
боковых краев последующих грудных сегмен
тов. Задние концы эпимеров трех задних груд
ных сегментов оттянуты в треугольные, закру
гленные на концах отростки. 

Длина пяти свободных брюшных сегментов, 
вместе взятых, значительно превышает длину 
плеотельсона. Плеотельсон округло-треуголь
ной формы, его ширина более чем в 1.5 раза 
превосходит длину; задний край плавно закру
глен. Заднебоковые края плеотельсона очень рис. t. Aega usckakovi^ sp. 
мелко зазубрены; задний край менее правильно п>* 9 (голотпп). 
и более крупно зазубрен; между зазубринами 
расположены недлинные перистые щетинки. 

Антеннула немного яе достигает заднего края I грудного сегмента, 
3-й членик стебелька несколько короче двух базальных, вместе взятых} 
жгутик состоит из 18 чл* ников. Лптенна достигает заднего края Ш-го 
грудного сегмента; жгутик состоит не мопсе чем из 19 члеников. 

Края проподита передпнх переоподов гладкие, лишены каких-либо 
шипов или килей. Уроцоды простираются пазад значительно дальше зад
него края плеотельсона; андоиодит почти треугольной формы; экзоподит 
несколько короче эндоподита, овальной формы; края обеих ветвей отчет
ливо зазубрены в задней части. 

Окраска в спирте светлая, серовато-желтая, без яспо выраженных 
пигментных пятен. 

15 Исследования фэуггы морей, TV (XII) 



Рис. 2. Aega uschakovi, sp. п., ^ {голотнп). 

лишь узким промежутком, тогда как у А. novi-zealandiae ширина этого 
промежутка почтя равна длине глаза. От другого близкого вида, А. рип-
ctulata Miers, описанного примерно из тех же районов, А. uschakovi отли
чается значительно более крупными глазами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен пока лишь из пролива 
Дрейка, где обнаружен на глубине 95—120 м. 

9. Aega falklandica, sp. п. (рис. 3, 4) 
М а т е р и а л , Фолклендские острова, о. Нью, глубина 10 м 1 о, 

тояотил Лв 1/46405. 
О п и с а н и е . Тело крепкое, овальное, длина его примерно в 2.2 

раза превосходят ширину (длина тела 26.9 мм, ширина ~ 2.2 мм). По-
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верхность тела гладкая, покрыта лишь точечными вдавлениями. Голова 
небольшая- довольно узкая, ее ширина примерно в 2.2 раза превосходит 
длину. Спереди голова снабжена коротким, но довольно широким ростру
мом, разделяющим основание антеннул лишь наполовину. Глаза большие, 
широкоовальные, занимают большую часть головы, за исключением ее 
средней части, сильно расширяющейся сзади и спереди и весьма узкой 
посредине и ближе к переднему краю головы, где глаза разделены лишь 
незначительным промежутком. 

I грудной сегмент охватывает голову с боков примерно до ее середины, 
его длина примерно равна длине головы с рострумом. Остальные грудные 
сегменты короче I сегмента. Каждый эпимер несет 
2 косых киля. Эпимеры II—IV грудных сегмен
тов почти прямоугольные, более чем наполовину 
выдаются за уровень дистадьного края V грудного 
сегмента. Задние концы трех последних пар эпи-
меров оттянуты в округло-треугольные отростки; 
их дистальные края не располагаются значитель
но ниже таковых передних эпимеров. Длина пяти 
свободных брюшных сегментов примерно равна 
длине плеотельсона; I брюшной сегмент почти 
весь скрыт под задним грудным сегментом. Зад
ний конец плеотельсона оттянут в треугольный 
отросток, напоминающий таковой у А. magnifica, 
но закругленный, а не заостренный на конце, как 
у последнего вида. Края этого отростка очень 
слабо, неотчетливо зазубрены. Боковые края плео
тельсона усажены длинными перистыми щетинка
ми; спинная поверхность плеотельсона несет 
очень короткие волоски, а по средней линии едва 
намечен продольный киль. 

Антеннула очень короткая, доходит только 
до заднебоковых углов головы или конца стебель
ка антенны; ее жгутик состоит из 13 члеников. 
Антенна почти достигает середины II грудного сегмента, ее жгутик состоит 
из 20 члеников. Проподиты передних иереоподов лишены каких-либо 
килей и выростов; внутренний край проподита несет только 1 шип и 2 ще
тинки. Уроподы простираются назад несколько далее конца плеотельсона. 
Экзоподит довольно широкий, овальный, закруглен на конце, его края 
густо усажены перистыми щетинками; наружный и дистальный края, 
кроме того, слегка зазубрены и несут игловидные простые щетинки 
в каждой зазубрине. ГЗндоподит незначительно длиннее экзоподита, снаб
жен характерной вырезкой на наружном крае недалеко от дистального 
конца. Наружный и дистальный края эндоподита несут длинные перистые 
щетинки, а дистальный край, кроме того, слегка зазубрен и несет игло
видные простые щетинки. Окраска в спирте серовато-желтая, в средней 
части тела местами с синеватым оттенком; глаза черно-бурые. 

З а м е ч а н и я . Формой тела, особенно плеотельсона и уроподов, 
описанный вид во многом напоминает Л. magnifica (Dana), но легко отли
чается от него значительно более крупными глазами, отсутствием ложко-
видных выростов на внутренних краях проподитов трех передних пар 
переоподов. а также значительно более тупыми дистальный и краями 
плеотельсона и экзоподптов уроподов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен пока лишь из района Фол
клендских островов, где обнаружен на глубине 10 м. 

15* 

Рис. 3. Aega falklandica, 
sp. п., § (годотип). 
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Рис. 4. Aega falklandica, sp. п., <j (голотип). 

10. Aega koltuni, sp, п. (рис. 5, б) 

М а т е р и а л - «Обь» — ст. 460, 3 99 (голотип № 1 /46413 и паратяпы). 
О п и с а н и е . Тело сильно выпуклое, овальное, длина его в 2 раза 

превосходит ширину (длина тела голотипа 19.2 мм, ширина — 9.6 мм). 
Поверхность тела гладкая, покрыта лишь немногочисленными очень 
короткими волосками. Голова небольшая, ее ширина в 1.8 раза превос
ходит ее длину вместе с рострумом. Рострум узкий, но довольно длинный, 
не только разделяет основания антеннул, но еще и выдается значительно 
за их пределы. Глаза сравнительно небольшие, черные, округло-пяти
угольной формы; «ирина промежутка между глазами более чем в 1.5 раза 
превышает длину глаза. I грудной сегмент немного длинной головы без 
рострума. Остальные грудные сегменты, за исключением наиболее корот
кого VII сегмента, примерно равной длины; каждый из них несколько 
короче I грудного сегмента. Каждый эпимер несет 2 косых киля. Эппмерм 
II—IV грудных сегментов почти прямоугольной формы, дистальные зад
ние края трех задних пар эпимеров несколько оттянуты назад. 

Длина пяти свободных брюшных сегментов, вместе взятых, не менее 
чем в 1.5 раза превышает длину плеотельсона; передний брюшной сегмент 
почти весь скрыт под последним грудным сегментом. Плеотельсон почти 
треугольаов формы, тупо заострен на конце; на его спинной поверхности 
ясшо выражен срединный продольный тупой киль; заднебоковые края 
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плеотельсона несут с каждой стороны по 5 крупных зазубрин, из которых 
задняя, расположенная недалеко от дистального конца плеотельсона, не 
всегда ясно выражена. У основания каждой зазубрины имеется игловидная 

Рис, ,ri. Atga koltuni, sp. п., <j (голотип). 

простая щетинка. Края плеотельсона между крупными зазубринами, 
кроме того, мелко зазубрены. Помимо зазубрин, края плеотельсона несут 
перистые щетинки. 

Антеннула умеренной длины, немного не достигает заднего края 
I грудного сегмента; жгутик состоит из 13—14 члеников. Антенна немного 
не достигает заднего края III грудного сегмента, ее жгутик состоит из 
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16—20 члеников. Внутренний край проподита I переопода лишен отрост
ков, несет 2 шипа и 1 щетинку. Уроподы простираются далеко за пределы 
заднего края плеотельсона; экзоподит довольно узкий, ланцетовидный; 

эндоподпт примерно такой же длины, как 
и экзоподит, почти треугольной формы; обе 
ветви несут по бокам перистые щетинки и 
отчетливо зазубрены; наиболее крупная за
зубрина расположена на наружном крае 
эндоцодита, несколько ближе к его диета л ь-
ному концу, у основания каждой зазубри
ны имеется игловидная простая щетинка. 

Окраска в спирте серовато-желтая, с 
многочисленными мелкими коричневыми 
н более крупными округлыми светлыми 
пятнами. По бокам брюшных сегментов, 
на переднебоковых углах плеотельсона и 
местами на уроподах обычно наблюдают
ся сгущения пигмента в виде крупных 
коричневых пятен. У одной из трех изу
ченных особей, однако, эти пятна почти не 
выражены. Глаза черные. 

З а м е ч а н и я . А. koltuni внешне 
очень сходен с Л. magnifica (Dana), но от
сутствие характерных для последнего ви
да ложковидных выростов на внутренних 
краях I—III переоподов вынуждает нас 
описать его как новый вид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен пока лишь из района Юж
ных Шетландских островов, где обнаружен на глубине 370—400 м. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 479, 1 6 голотип 0 1/46754. 

Рис. 6. Aega koiiuni^ 
. {голотип). 

sp. п., 9 

Семейство S Р В А Е R О 31А ТIV А Е 

Группа Р L A T Y B R A N C H I A T A E 

Род WAlTEOLANA BAKER, 1926 

11. Waiteolana tuberculata, sp. п, (рис. 7—9) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 470, 1 <5, голотип N° 1/46754. 
О п и с а н и е . Тело крепкое, умеренно выпуклое, его длина почти 

в 1.6 раза превосходит наибольшую ширину в области I грудного сегмента 
(длина 9.8 мм, ширина 6.2 мм). Голова сложной формы, ее передний край 
извилистый, приподнятый по бокам, с широким и очень коротким с выем
кой посредине рострумом; боковые края на большем протяжении охва
чены с боков выступами I грудного сегмента, между переднебоковымн 
углами головы и глазными буграми имеются выемки; заднебоковые углы 
головы, находящееся сразу за глазами, округло-прямоугольные; задний 
край выпуклый, с небольшими выемками для отростков 1-го грудного 
сегмента медиальное глазных бугров. Передняя, низкая часть головы не
сет шару вмеокжж бугорков кзади и по бокам от рострума; большая зад-
ш и часть головы между глазными буграми сильно приподнятая, ее по-
—[пиши бугршетал, вылеляжттся медиальный округлый бугорок у заднего 
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края, пара неправильной формы, расширенных в поперечном направ
лении бугров кпереди и по бокам от медиального бугорка и пара неболь
ших бугорков спереди ц медиальнее этих бугров. Глаза небольшие, слабо 
выпуклые, округло-овальные, коричневые, содержат примерно по 32 фа
сетки. 

Ширина грудных сегментов плавно уменьшается от средней части 
I сегмента к VI сегменту; I грудной сегмент самый длинный, его длина 
в средней части несколько менее чем в 1.5 раза превосходит длину II сег
мента, его боковые лопасти охватывают с боков большую часть головы, 
переднебоковые части этих отростков срезаны 
так, что наибольшая ширина сегмента и всего 
тела животного приходится на его передне-
боковые края у основания этих отростков. 
Спинная поверхность I грудного сегмента 
несет в средней части 3 тупых бугорка, из ко
торых медиальный чуть выше пары дорсо-
латеральных. Эти бугорки расположены 
ближе к заднему краю сегмента и соедине
ны между собой узким, низким, слабо выра
женным поперечным килем, продолжающим
ся и несколько латеральнее этих бугорков. 
Кроме того, спинная поверхность I грудного 
сегмента покрыта значительным количеством 
(не менее 24) очень мелких округлых бугор
ков; II—VI сегменты примерно равной дли
ны, их скульптура сходна с таковой I сег
мента, только высота парных дорзолате-
ральных бугорков кзадл уменьшается, тогда 
как медиальные бугорки на II—IV сегментах 
примерно такой же высоты, а на V—VI сег
ментах несколько выше, чем на I сегменте. 
VII грудной сегмент более узкий, чем осталь
ные грудные и брюшные сегменты, так что 
заднебоковые края VI сегмента соприкасают
ся непосредственно с брюшным отделом. 
Эпимеры на II—VI сегментах хорошо раз
виты, несколько вздутые, на II и III сегментах несколько оттянуты впе
ред, на V и особенно VI сегментах значительно оттянуты назад; их спин
ная поверхность неравномерно бугристая. 

Брюшной отдел почти в 1.7 раза короче головы и груди, вместе взятых. 
На спинной поверхности переднего сегмента ясно видны 2 пары параллель
ных друг другу поперечных швов, не доходящих до центральной части; 
его скульптура состоит из крупного медиального бугорка в задней части, 
несколько большего размера, чем соответствующие бугорки на грудных 
сегментах, и большого количества мелких бугорков. Илеотельсон более 
или менее плавно суживается кзади, его боковые края спереди слабо выпук
лые, сзади слегка вогнутые; задний край неровно закруглен, суженная 
задняя часть плеотельсона с аркообразной степкой образует снизу широ
кий и глубокий желобок, ведущий в жаберную камеру. Спинная поверх
ность двух передних третей плеотельсопа сильно выпуклая, несет в сред
ней части, помимо многочисленных мелких, 5 крупных бугорков, из кото
рых наиболее широкий медиальный расположен недалеко от переднего края 
плеотельсона, пара такой же высоты, но несколько более узких бугорков, 
на небольшом расстоянии друг от друга примерно в средней части плео-

Рпс. 7. 
ta, sp. 

Waiteolana tubercula-
n., 6 (голотип). 
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тельсона, и наконец пара несколько меньших по размеру бугорков на 
большем расстоянии друг от друга по бокам и чуть-чуть кзади от медиаль
ного бугорка. Суженная задняя часть плеотельсона, имеющая вид корот
кой и широкой, незамкнутой снизу трубки, значительно ниже остальной 
части плеотельсона, особенно в своей передней части, так как задний конец 
плеотельсона снова несколько приподнят. Боковые края задней части 
плеотельсона несут 2 пары небольших бугорков, расположенных у нашего 
экземпляра несимметрично. 

Рис. 8. Waiteolana tuberculata, 6 (голотип). 

Антеннула умеренной величии^- \ ;; 

м. ..«„„и, .£,,,„,,";" Т,™«;;«™ » семь,, „,.ь „. 

Антенна небольшая, тонкая ™ » *°рот-

й™"^6"*™»* »™"»1.гг ,;.Рт™- ••"»««.««лет, „„, 
л<*итым, состоит 
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из 14 члеников. Фронтальная пластинка массивная, длинная, сильно вы
дается вперед между базальными члениками антеннул; ее нижняя поверх
ность выпуклая, верхняя — вогнутая, ложкообразная; ее видимая сверху 

Рис. 9. Waiteolana tubercvlata, sp. n.T 6 (голотнп). 

часть языковидной формы суживается к закругленному переднему концу, 
примерно в 1.3 раза короче головы. 

2—4-й членики ногочелюстн оттянуты по внутреннему краю в длинные 
лопасти; внутренний край ногочелюсти с одним соединительным крючком. 
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I переодод не образует хватательной ложной клешни, довольно короткий; 
щероподнт короткий, его ширина значительно превосходит длину, наруж
ный дистальный угол несколько оттянут, внутренний край несет 4 шипа; 
карпоподит очень короткий, неправильно треугольной формы, его внут
ренний край с тремя шипами; длина проподита почти в 2 раза превосходит 
его ширину, внутренний край с четырьмя шипами; дактилоподит гладкий, 
его вентральный коготь в два с ЛИШНИМ раза короче дорзального. II — 
VII переоподы с бугорками на наружных краях базиподитов. 

Мужской отросток II плеоцода умеренной длины, узколанцетовидный, 
несколько более чем на 1/5 своей длины выдается за дистальный конец 
эндоподита. Все ветви III—V плеоподов лишены жаберных складок; 
экзоподиты III—IV плеоподов двухчлениковые; обе ветви IV плеопода 
несут на диета льном крае по одной короткой щетинке. 

Уроподы расположены по бокам плеотельсона, широкие и крепкие, 
четырех лопастные; наружный край эндоподнта оттянут в 3 широких ло
пасти, из которых передняя и задняя — плоские, с тупо заостренными 
концами, а Солее крупная и выпуклая средняя закруглена на конце. Зад
няя и средняя лопасти тесно сближены и разъединены лишь узкой тре
угольной вырезкой, тогда как передняя отстоит от них значительно дальше 
и отделена широкой округлой вырезкой, в которой помещается неболь
шой, плоский, округлый, почти неподвижно нрпчлененный экзоподит, 
образующий четвертую, наименьшую по размерам лопасть уропода. У го-
лотниа левый уропод значительно меньше правого. 

Цвет в спирте светлый, серовато-желтый; глаза коричневые. 
З а м е ч а н и я . От единственного ранее известного вида рода Waiteo-

lana W. rugosa, описанного Бэйкером (Baker, 1926) с побережья Южной 
Австралии, наш вид весьма существенно отличается иной формой заднего 
конца плеотельсона, уроподов, значительно более длинным эпистомом, 
узким, а не расширенным, как у W. rugosa^ 2-м члеником стебелька антен-
нулы и целым рядом других признаков. Поэтому полной уверенности, 
что описанный вид относится действительно к роду Waiteolana, у нас 
все же нет. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид обнаружен пока лишь у берегов юж
ной Аргентины на глубине 100—500 мг 

Группа Н Е М I В R Л N С Н I А Т А Е 

Род EXOSPHAEROMA STEBBING, 1900 

12, Exosphaeroma lanceolaturn (White) 
Sphaeroma gigas \ a r . lanceoiata W h i t e, 1843 : 345. 
Sphaeroma tanceolata W h i t c, 1847 : 102; D a a a , 1852 : 775; A t 1 a s, 1855, 

Pl- 52, fig, 1, a - f . 
Sphaeroma lanceolatum C u n n i n g h a m , 1871 : 499; S t u d с r, 1884 : 18. 
Exosphaeroma lancevlatum О г t ra a n n, 1911 : 647; G i a m b i a g i, 1925 : 9— 

10< pl- 11. fig. 2; M o n o d , 1931 : 23, fig. lGr f—g; II u r 1 о у, ШИЪ : 270: М с п-
г i е s, 1962а : 133-134 , fig. 43, а. 

? Sphaeroma gayi N i с о 1 е t, 1849 : 277, lam. 3, fig. 11; О г t m а n n, 1911 : 
W - 6 4 9 ; B a t n a r d , 1940:413. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 451, 1 небольшой 6. 
З а м е ч а н и я . Как правильно отмечает Мензис (Menzies, 1962а), 

g*fr Диадой уверенности, что Е. gayi (Nicolet) является действительно ся-
вовшшт Е. lanceolatum (White); отсутствие сравнительного материала не 
В 0 т м и е г ш нам решить этот вопрос. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Чили (Nicolet, Menzies), 
Магелланов пролив (Studer), Фолклендские острова (Stebbing), пролив 
Дрейка (САЭ), Южная Африка (Barnard). Обитает на песчаных, камени
стых и скалистых грунтах от литорали до глубин 100 м. 

13. Exosphaeroma gigas (Leach) 
Sphaeroma gigas L e a c h, 1818 : 346; D e s m a r e s t , 1825 : 30i; M i 1 n e— 

E d w a r d s , 1840 :205 ; W h i t e , 1847:102; D a n a, 1852 :775 , A 11 a s, 1855, 
pl. 52, fig. 1; S m i t h, 1876 : 03; M i e r s, 187Gb : 110; 1877 : 3; 1881a : 79; D о 1 1-
f u s , 1891 : 62, pl. V l l l a , fig. 6; H a s w e l l , 1882 :287 ; D o l l f u s , 1 8 9 1 : 6 2 — 
64; S t u d e r , 1884 : 17—18. 

Sphtteroma jurinii К г a u s s, 1843 : 65 (поп A u d о u i n). 
Sphaeroma propinqua N i с о 1 с t, 1849 : 277—278. 
Exospkaeroma gigas S t e b b i n g, 19U0 : 553; С h i 11 о n, 1909 : 652—653; 

0 г t m a n n, 1 9 1 1 : 646—647; В а г n а г d, 1914 : 374—375; V a n h o f f e n , 
1914:510—511; T a t t e r s a l l , 1921 :216 ; S t e p h e n s e n , 1927 :362 ; H u r-
1 e y, 1961 b : 269; M e n z i e s , 1962a : 134, fig. 43B—D. 

М а т е р и а л . О. Кергелен, литораль, 20 V 1956, несколько сотен 
экземпляров до 20 мм длиной. 

З а м е ч а н и я . Не имея достаточно материала из различных частей 
ареала, мы затрудняемся сказать, является ли Е. ckilensis (Dana) синони
мом Е. gigaSy как это считает Мензис (Menzies, 1962а), или же самостоятель
ным видом, как это полагает Харлей (Hurley, 1961 b). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Чрезвычайно широко распространенный 
в субантарктических и отчасти нотальных водах мелководный вид, при
чем на большей части ареала, по-видимому, является массовой формой. 
Отмечен рядом авторов с побережья Южной Австралии, Тасмании, Новой 
Зеландии, о. Чатам, субантарктических островов Новой Зеландии, 
о. Кергелен, Южной Африки, Фолклендских островов и южного Чили. 

Род CYMODOCE LEACHT 1814 

14. Cymodoce australis Hodgson 
Cymodoce australis H o d g s o n , 1902 : 245—246, pl. 33, fig. 3 , pl. 34, fig. 3 (non 

R i c h a r d s o n , 1906); T a t t с г s а 1 1, 1921:220—221; M o n o d , 1931а : 24; 
H u r l e y , 1961 b : 270, 286. 

Cilicaea hamata S t e p h e n s e n , 1927 : 366—368, figs. 27—28. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 74, 1 6 длиной 9 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Субантарктические острова Новой Зе

ландия; Окленд и Кемпбелл (Stephensen, Monod, САЭ); побережье Антарк
тиды: море Росса (Hodgson). Обитает на глубинах 15—130 м. 

Группа Е U В R А N С II I А Т А Е 

Секция I. — Экзоподит III плеопода одночлениковый. 

Род DYNAMENELLA HANSEN, 1905 

l o . Dynamenella eatoni (Miers ) . 

f)ynamene E a t о n i Miers, 1875а : 73; S t u d e г, 1884 : 19; D о 1 1 f u s, 
1891 : F66-(J7, pl. VIII, fig. 9; О r t m a n n, 1911 : 649. 

Dynamenelta eatoni II а п . н с л , ПЮ5 : 12Г>; V а n h о f f е п, f 914 : 515; S t e b-
b i n %, 1919 : 335; T а t t e г s а I 1, 1921 : 223; G i a m b j a g i, 1925 : 11; M e n-
7. i e s, 1962a : 135, fig. 44. 
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М а т е р и а л . О. Кергелен, литораль, 20 V 1956, 47 экз.; Чили, 
Талькауанот литораль, 29 V 1958, 2 juv. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . О. Кергелен (Miers, Studer, САЭ); Фолк
лендские острова (Stebbing); Огненная Земля (Ortmann); Чили (Menzies, 
САЭ). Мелководный субантарктический вид, обитает от литорали до глу
бин в несколько метров. 

Род CYMODOCELLA P F E F F E R , 1887 

16. Cymodocella tubicauda Pfeffer 
Cymodocella tubicauda P f e f f e r , 1887 ; 110—115, pl. I I , fig. 8, V, figs. 11—12; 

R i c h a r d s o n , 19U8 : 4; H o d g s o n , 1910:31—34; C h i l t o n , 1 9 0 9 : 6 5 7 ; 
R i c h a r d s o n , 1913 : 6; T a t t e r s a l l , 1921 : 222—223; M о n о d, 1931a : 25; 
X i e r s t r a s i , 1931:214; H u г 1 e y, 1961b : 271, 287. 

Sphaeroma (?) egregium G h i 1 t о n, 1892 : 269. 
Cymodocella egregia H a n s e n , 1905 : 126; R i c h a r d s o n , 1906a : 6. 
Cymodoeea antarctica H o d g s o n , 1902 : 243, pl. X X X I I , fig. 2. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 156, 2 экз.; ст. «В», 2 экз.; ст. «Е», 1 juv.; 
побережье Антарктиды у станции Мирный, 7 II 1958, 11 экз. и 10 II 1958, 
7 экз. длиной до 10.2 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Распространяется на юг далее всех осталь
ных представителей сем. Spkaeromatidae. Новая Зеландия (Chilton, Hur-
ley), о. Окленд (Hodgson), о. Южная Георгия (Pfeffer, Tattersall, Monod); 
побережье Антарктиды: море Росса (Hodgson, Tattersall), море Дейвиса 
и Берег Принца Улафа (САЭ), Земля Греэма (Richardson). Обитает как 
в антарктических и субантарктических, так и в нотальных водах. 

Секция II. — Экзоподит III плеопода двухчлениковый. 

Род EUVALLENTIMA STEBBING, 1914 

17. Euvallentinia darwini (Cumiingham) 

Cymodocea daruinii C u n n i n g h a m , 1871 : 499, pl. LIX, figs, 1—lb; Stu-
der, 1884 : 18, Taf. I I , Fig. 6—6b; K o s s m a n n , 1880 : 649; Miers, 188ia : 79; 
B e d d a r d , 1880b : 150; D о 1 1 f u s, 1891 : F65—66, pl. V1I1T figs. 8—8b; О г t-
m a n n, 1911 : 649. 

Dynamene darwinii M i e r s , 1881 : 79; H a n s e Б , 1905 : 135, 
Cassidias darwinii R i c h a r d s o n , 1906b : 22, fig, 27. 
Vallentinia daricinii S t e b b i n g, 1914 : 351. 
Euvatlentinia darwinii S t e b b i n g , 1914 :944 ; T a t t e r s a l l , 1 9 2 1 : 2 2 5 — 

226; M e n z i с я, 1902а : 141—142, fig. 46C—F. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 экз., ст. 481, 4 экз., ст. 482, 3 экз.; 
Фолклендские острова, о. Нью, 1 экз. Максимальная длина наших эк
земпляров 16 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Южной Америки: Аргентина 
(Studer, САЭ), Огненная Земля (Miers), южное Чили (Menzies); Фолкленд
ские острова (Stebbing, САЭ); о. Кергелен (Beddard). Обитает от литораля 
до глубины 500 м. 

Род CAECOCASSIDIAS gen. п. 

Д и а г н о з . Eubranchiatae с двухчлениковыми экзоподитами III я 
IV плеоподов. Базалькыя членик антеннулы умеренно расширен и не вы
дается аа передняя край головы. Антенны большие, с крепкими, массив-
яымя члениками стебелька, подогнуты вниз и характерным образом изо-
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гнуты, причем 4 проксимальных членика стебелька направлены назад, 
дистальный членик стебелька отогнут вперед и внутрь, а жгутик повер
нут назад п наружу. Ногочелюсти у яйценосных самок сильно видоизме
нены, другие ротовые придатки самок нормального строения, I лереопод 
не образует ложной клешни. Экзоподит уропода короче эндоподита. Глаза 
отсутствуют. Задняя часть плеотельсона снабжена посредине*мелкой, но 
широкой, заметной только сзади, а не сверху, вырезкой. Центральная 
часть плеотельсона на спинной стороне оттянута в массивный треуголь
ный киль. Спереди и сверху киль расширяется, сливаясь постепенно 
с плеотельсоном; в средней части его сверху имеется продольное углубле
ние. Боковые края головы у самца оттянуты в стороны, образуя уплощен
ные, закругленные с боков отростки. Тип рода Caecocassidias patagonica, 
sp. п. 

Описанный род более всего близок к родам Cassidias Richardson (1906b) 
и Moruloidea Baker (1908), но легко отличается от обоих отсутствием глаз. 
Кроме того, Caecocassidias отличается от рода Cassidias двухчлениковым 
экзоподитом IV плеопода тем, что у яйценосных самок видоизменены 
только ногочелюсти, характером антенн и другими признаками. С Моги-
loidea Baker описанный род сближает сходное строение антеннул и осо
бенно антенн, однако характер заднего края плеотельсона у обоих родов 
весьма различен. 

Caecocassidias patagonica, sp. п, (рис. 10—12) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 <?, голотип № 1/46720, 22 66, 
60 $9» 24 juv. (паратипы) и 6 сильно дефектных экземпляров; ст, 479, 
1 <5, 1 $ и 1 juv. 

О п и с а н и е . С а м е ц . Тело массивное, крепкое, выпуклое, почти 
прямоугольных очертаний; длина его примерно в 1.8 раза превосходит 
ширину (длина тела голотипа 19 мм, ширина — 10.5 мм). Спинная поверх
ность тела мелкозернистая. Голова короткая, но очень широкая, спереди 
снабжена коротким, широким почти квадратной формы рострумом. ВИДИ
МЫЙ сверху передний край головы образует плавную извилистую линию. 
Спинная поверхность головы наклонена вниз, почти плоская, с легкими 
вдавлениями в средней части, несет густой покров волосков. Боковые края 
головы сильно оттянуты в стороны, образуя уплощенные в дорзовентраль-
ном направлении, плавно закругленные на конце отростки. Заднебоковые 
края головы вдаются в соответствующие выемкн I грудного сегмента, 
явственно выпуклые, покрыты короткими густыми волосками и лишены 
видимых следов глаз. 

I грудной сегмент длиннее, но уже головы, его передний конец в сред
ней части скощен вниз, образуя вместе со спинной поверхностью головы 
густо покрытую буроватыми мягкими щетинками плоскую площадку, 
резко отграниченную полукруглой линией от остальной части I грудного 
сегмента. Спинная поверхность I грудного сегмента по бокам имеет рас
положенные в 2 ряда небольшие продольные вдавления. Боковые края 
I грудного сегмента оттянуты назад в треугольные отростки, заходящие 
далее заднего края II грудного сегмента, не считая эпнмеров последнего. 
Длина II грудного сегмента почти равна длине I сегмента, III и IV сег
мента примерно одинаковой длины, каждый из них примерно в 1.5 раза 
короче II сегмента. Три задних грудных сегмента короткие, длина всех 
их, вместе взятых, меньше длины III и IV сегментов, длина их несколько 
уменьшается по направлению от V к VII сегменту. Эпимеры хорошо раз
виты, несколько отогнуты назад, наиболее длинные на II и V грудных сег-
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«ляпы их более или менее 
ментах, наиболее короткие на IV и M I сегментах ко ц

з а Д Н И И к р а й его не-
нлавно закруглены. Плеотельсон сзади закрль « н о неглубокую вы-
сколько приподнят в средней части, образуя Ш " Р * ' *ь н ая часть спинной 
резку, видимую только сзади, но не сверху. Ц*-*» ' * г О Л Ь в ы й отросток, 
поверхности плеотельсона оттянута в массив:?т £ ^ъВЫН углублением, 
образующий сзади киль, а сверху снабженный нр д " я в н ь 1 е , довольно 

Антеннулы крупные, 1-й и 2-й членики стеОельк . и й б о л е е ч е м 
сильно расширены; 1-й членик длинный, 2-й чл(.ш ' в 3.5 раза уже, 
в 3 раза короче 1-го. 3-й членик стебелька узкий, пр _ * н н у л ы состоит из 
но почти такой же длины, как 2-й членик. Жгутик а 
15 коротких члеников. 

Рис . 10. Caecocassiclias patagonica* sp . П., £ (голотип) . 

Антенны крупные, массивные, характерно изогнуты, напоминая этим 
антенны у Moruloidea Baker. 2-й членик стебелька снабжен килем на внут
реннем проксимальном углу; 5-й членик длинный, несколько изогнутый, 
отогнут назад и внутрь, его длина примерно равна длине 3-го и i-го чле
ников, вместе взятых. Жгутик антенны массивный, веретеновидной формы, 
так как средние членики шире краевых, состоит из 14 члеников. Ного-
челюсти самца довольно стройные. 2—4-й членики щупика оттянуты по 
внутреннему краю в довольно широкие лопасти. 

I переоиод самца не образует хватательной ложной клешни, но довольно 
массивный; проводит удлиненноовальный, его длина в 2 с лишним раза 
превосходит ширину, внутренний край проыодита несет 6 шипов и 1 тол
стую щетинку. Мужской отросток II плеопода очень длинный, почтя 
в 4 раза длиннее самого плеоиода, проксимальный участок его направлен 
назад вдоль внутреннего края :шдоиодита до его дистального конца, 
затем мужской отросток перегибается и направляется вдоль своего про
ксимального участка, но уже в противоположном направлении до основа
ния плеопода, после чего он отгибается сначала наружу, а затем назад, 
располагаясь вдоль переднего и наружного сводов нижней поверхности 
ялеотельсона я огибая плеопод противоположной пары. Экзоподиты плео-
аодов III—V пар двухчлежшковые. Уроподы расположены по бокам пле-
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тельсона, небольшие, но крепкие; эндоподит с почти параллельными бо
ковыми краями, его задний край скошен, так что наружный край эндопо
дита простирается значительно далее назад, чем внутренний; дистальныж 
внутренний край эндоподита закруглен. Экзоподит значительно короче и 

Рис. 11. ('accocaasidias patagonica, sp. п., 6 (голотнп) и 9 (аллотпп}. 

уже эндоподита, равномерно суживается по направлению к закруглен
ному диетальному концу. 

С а м к а . Легко отличается от взрослого самца отсутствием боковых 
расширений головы, вследствие чего голова не шире, ат наоборот, не
сколько уже I грудного сегмента, а также отсутствием на спинной поверх
ности головы и средней части I грудного сегмента скошенного вперед и вниз 
плоского поля, густо покрытого волосками. Спинная поверхность головы 
и всего I грудного сегмента у самки покрыты, как и вся остальная поверх-

• 
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ность тела, зернистостью, у большинства самок зато более грубой, чем 
у самцов. Вследствие отсутствия боковых расширений головы, нависаю
щих над глазными буграми у самцов, у самок последние, расположенные 
на заднебоковых краях головы, лучше обособлены, хотя также лишены 
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Окраска спиртовых экземпляров обоих полов одинаковая, серовато-
желтая т только у самцов выделяется более темная окраска густого покрова 
волосков на переднем поле головы и I грудного сегмента. 

Семейство SJEROLl DA Е 

Род SEROLIS LEACH, 1818 

Этот род и все известные к 1933 г. виды его прекрасно охарактеризо
ваны в монографии Шеппард (Sheppardt 1933), посвященной этому се
мейству. Поэтому СИНОНИМИЮ и библиографию видов Serolidae мы не при
водим, за исключением работ, содержащих первоописания видов» или вы
шедших после 1933 г., а отсылаем к работе Шеппард. 

19. Serolis schythei Liitken 

L ii t k е n, 1858 : 98, pl. I, figs. 12, 13; S h e p p a r d , 1933 : 286—290, figs. 2b, 
c, -ia, b, pl. XIV, fig. 1; M e n z i e s , 1962a : 109, fig. 36D. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 451, 2 экз.; ст. 481 ( > 100 экз.); ст. 482, 
29 экз.; ст. 483, 20 экз.; «Иван Носенко» — ст. 119, 3 экз., ст. 121, 1 экз. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная Америка: атлантическое побе
режье на север до 37° ю. пг., тихоокеанское побережье на север до 
41° ю- ш.; Фолклендские острова; о. Южная Георгия; Земля Греэма. 

20. Serolis glacialis Tattersall 

T a t t e r s a l l , 1921 : 228, pl. VII, figs. 1—5; S h e p p а г d, 1933 : 292— 
294, figs. 2d, e, 4g. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 232, 1 экз., ст. «Ж», 1 экз. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Циркумантарктический вид: архипелаг 

Пальмера, море Беллинсгаузена, Берег Отса, Берег Принцессы Рагн-
хильды и залив Алашеева. S. glacialisvaT. austrogeorgiensis, описанный из 
Южной Георгии (Nordenstam, 1933), возможно, является самостоятель
ным видом. 

21. Serolis septemcarinata Miers 

М i е г s, 1875b : 116; S h е р р а г d, 1933 : 294—295; Н а 1 е, 1952 : 32. 

М а т е р и а л . «Слава», 111 1958, у скал Кларка, 1 6 длиной 12 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид широко распространен в субантарк

тических водах, но отсутствует у берегов Антарктиды. Обнаружен у остро
вов Принс-Эдуард, К розе, Кергелен, Южная Георгия и к востоку от се
верной Патагонии на глубинах до 700 м. 

22. Serolis kempi Sheppard 

S h с р р а г (1, НШ : 235—299, fig*. 5, К. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 2 экз. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . S. kcmpl известен лишь из юго-западной 

части Атлантического океана, где обнаружен у берегов Патагонии (САЭ), 
Огненной Земли и Фолклендских островов (Shoppard). 

\С Ilff;.;«.\:i!iiM]|[i:i ф л у ш . 1 м о р с Л . I V ( X I I ) 
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23. Serolis polita Pfeffer 
Р f е f f е г, 1887 : 81. pl. II, figs. 3, 4, pl. IV, fig. 4; S h с р р а г d, 1933 : 300— 

301; S t € р h с п .ч с п, 19-17 : 32. 
М а т е р и а л . «Слава», 111 1958, у скал Кларка, 2 £9 длиной до 

13 мм. Одна из самок с небольшими оостегитами, другая — с эмбрионами 
на I стадии. Заслуживает внимания крайне небольшое число эмбрионов 
в сумке (всего 9)? но зато относительно крупных размеров (1.3—1.4 мм 
в диаметре). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Земли Греэма (Richardson, 
Stephensen), Южных Сандвичевых островов (Richardson), о. Южная Ге
оргия (Pfeffer, Tattersall, Monod, Nordenstam, Sheppard), Патагонии (Nor-
denstam) на глубинах до 700 м. 

24. Serolis meridionalis Vanhoffen 

В г u с е, 1908 : X, pl. XI, fig. 33 (только изображение без описания); V а п-
h o f f e n , 1911 : 518—519, Abb, 51; S h e p p a r d , 1933:319—321; Н а 1 с, 1937: 
23—25, fig. 7; 1952 : 35. 

Поскольку первое описание этого вида опубликовано Ванхёфеном, 
то мы считаем более правильным приписывать авторство ему» а не Брюсу 
или Ходчсону, как это делают Шеппард и Хейл. 

М а т е р и а л . «Обь* — ст. 698, 1 6, 2 99 без оостегитов и 7 juv. 
Наиболее крупный экземпляр (самка) достигает в длину 65 мм без терми
нального отростка плеотельсона. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Глубоководный антарктический вид. 
Район Земли Котса и море Дейвиса (Vanhoffen, Hale), у Берега Сабрина 
и севернее залива Прюдс (Hale), у Берега Принца Улафа (САЭ). Обнару
жен на глубинах 1266—2725 м. 

25. Serolis trilobitoides Eights 

Е i g h t s, 1833 : 53-57, 2 pls.; S h e p p а г d, 1933 : 326-329, fig. 13a, pl. XIV, 
fig. 7; H a l e , 1937 : 23. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 18,2 экз.; ст. 23, 2 экз.; ст. 46, 3 экз.; 
ст. 164, 1 экз.; ст. 185, 1 экз.; ст. 198, 1 экз.; ст. 482, 1 экз.; ст. 335, 3 экз.; 
ст. 336, 2 экз.; ст. 460, 6 экз.; ст. 671, 9 экз.; ст. ,"1, 1 juv. Длина наиболее 
крупного экземпляра 70 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространенный в антаркти
ческих и отчасти субантарктических водах вид. Обнаружен вокруг Ан
тарктиды в районах Земли Виктории (Hodgson, САЭ), Берега Георга (Hale, 
САЭ), ледника Шеклтона (САЭ), моря Дейвиса (Hale, САЭ), Берега Ларса 
Кристенсена (САЭ), Земли Греэма (Monod, Nordenstam), а также у Юж
ных Шетландских островов (Eights, Sheppard, САЭ), Огненной Земли 
(Sheppard), Патагонии (Eights) и Кергелена (Beddard). 

26. Serolis cornuta Studer 

S t u r f e r , 1879 : 21— 2*, Taf. III, ЛЬЬ. 1-7; S h e p p a n l . 1933:324-326, 
figs. la, c, 13b, c, pl. XIV, fi(f. 0. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 122, 4 пкз. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Острова Крозе, Кергелен (Studer), Юж

ные Оркиейскне и Южные Сандвичевы (Sheppard). В отличие от близкого 
**Да, S. trilobitoides, отсутствует у побережья антарктического материка. 



К ФАУНЕ ISOPODA Fi TANAIDACEA 243 

27. Serolis pasternaki, sp. п. (рис. 13—14) 

М а т е p н а л . «Обь» — ст. 232, 1 6 длиной 29 мм. (голотип 
Да 1 46418) и 2 од с эмбрионами на I стадии длиной 34 и 36 мм (паратипы). 

О п и с а н и е . С а м е ц . Тело широкоовальное, длина тела всего 
в 1.2 раза превосходит его ширину. Голова широкая, с глубокой вырезкой 
для антеннул в средней части; в центре вырезки слегка выдается вперед 
небольшой рострум; переднебоковые края головы почти прямые. Позади 
рострума расположен высокий, наклоненный назад гребень, равный по 
ширине вырезке. По бокам гребень сильно снижается, раздваивается, 
образуя с каждой стороны головы по два низких изогнутых гребня, из 
которых передний идет вдоль переднебокового края головы, а задний сна
чала направлен несколько назад, за
тем несколько вперед и сходится с пе
редним у переднебокового угла голо
вы. Центральная часть головы между 
глазами и спереди от них резко припод
нята и образует сложную скульптуру. 
Резко выделяются возвышение в зад
ней части, отграниченное со всех сторон 
глубокими желобками, гребень между 
передними концами глаз, образующий 
по сторонам две языковидных лопасти, 
отграниченные от глаз желобками. Боль
шая часть центрального вздутия головы, 
расположенная между глазами, несет 
сзади 9 отростков, центральный, непар
ный из которых отделен желобком от 
заднего возвышения головы, тогда как 
остальные являются парными. Глаза от
делены от центрального вздутия желоб
ками, над передней частью которых на
висает по языковидной лопасти, отходя
щей в районе переднебокового края гла
за. Глаза большие, УЗКОПОЧКОВИДНЫС Рис- 13- Serolis pasternaki, sp. П., <5 

Вдоль боковых краев I грудного (голотип). 
сегмента, на некотором расстоянии от 
них, с каждой стороны тянется по невысокому гребню, постепенно схо
дящему на нет в задней части. Примерно в средней части этого гребня 
от него отходит поперечный низкий гребень, доходящий почти до глаза. 
Коксальные пластинки II—VI грудных сегментов хорошо развиты, каждая 
из них несколько ближе к переднему краю несет расположенный парал
лельно заднему краю гребень. Коксальные пластинки II — IV грудных 
сегментов отделены от сегментов явственными швами. Коксальные пла
стинки VI грудного сегмента простираются назад примерно до уровня ди-
стального края базального членика уроподов, т. е. более чем на 2

 я длины 
плеотельсона. Плевральные отростки II и III брюшных сегментов довольно 
длинные, доходят примерно до уровня конца боковой зазубрины плеотель
сона, расположенной у основания уроподов. Плевральные отростки 
II брюшного сегмента заходят несколько дальше назад, чем отростки 
III сегмента. 

Плеотельсон по форме несколько напоминает таконой у S. cornuta, 
сзади снабжен довольно длинным шнповидным отростком, несущим 
в средней части продольный киль. Боковые края плеотельсона в средней 

16* 
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тельсона оканчивается заостренным шипом. Ближе к заднему концу пле-
отельсона по бокам от медиального киля имеется с каждой стороны по од
ному шипу. Подобные шипы полностью отсутствуют у S. cornuta и S. tri-
lobitoides. 

Антеннулы недлинные, короче антенн, будучи отогнуты назад, дости
гают заднего края II грудного сегмента; внутренний край 2-го членика 
стебелька несет большой плоский гребень, снабженный небольшим бугор
ком примерно в средней части, несколько ближе к проксимальному концу. 
Жгутик антеннулы состоит из 20 члеников. Антенны, будучи отогнуты 
назад, почти достигают заднего края IV грудного сегмента. 2—5-й чле
ники стебелька антенны имеют отчетливый дорзальный желобок; жгутик 
состоит из 13 члеников. Внутренняя лопасть максиллулы слабая, сильно 
расширена на дистальном конце, несущем 1 щетинку; дистальный край 
наружной лопасти несет не менее 10 шипов. Длина проподита I переопода 
немного более чем в 2 раза превосходит его ширину. Проподит II перео
пода несколько короче карпоподнта. Мужской отросток II плеопода длин
ный, почти в 5 раз длиннее эндоподита. Внутренний дистальный угол 
протоподита уропода оттянут в длинный, наружный дистальный — в ко
роткий тип. Обе ветви уропода почти равной длины, экзоподит немного 
короче эндоподита. Концы обоих ветвей и наружный край экзододита за
зубрены. 

С а м к а . Несколько отличается от самца более слабым развитием 
коксальных пластинок, которые у самца простираются назад несколько 
дальше, чем плевральные отростки брюшных сегментов, тогда как у обоих 
самок онн оканчиваются примерно на одном уровне с отростками III брюш
ного сегмента. Кроме того, если у самца плевральные отростки II брюш
ного сегмента простираются назад несколько далее отростков III брюш
ного сегмента, то у обоих самок наблюдается обратное соотношение. Воз
можно, однако, что эти признаки испытывают индивидуальные колебания, 
не связанные с полом. У одной из самок число шипов на медиальном дор-
зальном гребне плеотельсона такое же, как у самца, у другой — на 1 шип 
больше. 

Окраска обоих полов в спирте светлая, желтовато-серая, более темная 
на буграх головы, с разбросанными по всему телу небольшими коричне
вато-серыми пятнами. 

Описанный вид обнаруживает более всего сходства с S. cornuta п 
S. trilobitoides, но легко отличается от последних наличием двух пар ши
пов на плеотельсоне, из которых одна пара расположена по бокам от пе
реднего шипа медиального гребня, а другая — на несколько большем рас
стоянии от этого же гребня, но в задней части плеотельсона, а также слабо 
выраженной зазубренностью заднебоковых краев плеотельсона. 

28. Serolis bromlcyana Suhm 

S u h m. 187'» : X I X : S li <• p j> а г d, К Ш : .429—330; H u r l o у , 19Г>7 : П ; 
1961а : 228. pl. I; IWHli : 2r,U. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 115, 10 экз.; ст. 176, 10 экз.; ст. 357, 
2 дефектных экземпляра. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Глубоководны» вид, обнаруженный в юж
ной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии (Beddard), у о. Ча
там (Hurley), л проливе» Кука (Flnrley), у о. Окленд (САЭ) и в Индийском 
секторе Антарктики (BrrUlard, СЛ')). 
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29. Serolis neaera Beddard 
B e d d a r d , 1884а : 331; 1 Ш Ь : 57, pl. V, % s . 1—И; S h e p p a r d , 1933 : 

330—332; М о п г \ е s, 19G2b : 180—187, fig. 65а. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 477, 26 экз. до 28 мм длиной. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-западная часть Атлантического оке

ана к востоку от Аргентины и в районе Фолклендских островов от 37° ю. ш. 
на севере до 53° ю. ш. на юге (Sheppard), на глубинах 239—3731 м. 

30. Serolis iohnstoni Hale 

Н а l e , 1952 : 3 2 - 3 5 , fig. 4. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 202, 1 6 длиной 21 мм и 1 $ длиной 22 мм 
с 78 эмбрионами в конце I стадии; ст. 698, 1 <5 длиной 27 мм, 1 $ с эмбрио
нами на II стадии, 1 $ с эмбрионами на III стадии, обе по 23 мм длиной и 

3 ^ $ без оостегитов 17—21 мм дли
ной. 

З а м е ч а н и я . Хотя описа
ние Хэйла сделано по неполово
зрелым экземплярам, а в нашем 
распоряжении имеются взрослые 
особи, тем не менее они полностью 
соответствуют описанию и рисун
кам Хэйла. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Глу
боководный антарктический вид. 
Найден к северу от залива Прюдс 
и Берега Сабрина (Hale), Берега 
Кемпа и Принца Улафа (ОАЭ) на 
глубинах 540—2267 м. 

31. Serolis spinosa, sp. п. 
(рис. 15, 16) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 377, 
I <5, голотип № 1 /46416, и 2 99 (па~ 
ратины), одна с эмбрионами на 
II стадии, длиной 32 мм, другая 
без оостегитов. 

О п и с а н и е . С а м е ц . Тело 
шнрокоовальное, длина его не
сколько превышает ширину (дли
на тела 32 мм, ширина 3-го сво
бодного грудного сегмента, вклю

чая коксальные пластинки, 27 мм). Голова широкая, снабжена корот
ким рострумомт сзади несет длинный крепкий тип, простирающийся не
сколько далее заднего края II (I свободного) грудного сегмента. 
Заднебоковые углы головы оттянуты в треугольные заостренные отростки. 
Передняя часть головы снабжена, как и у S. johnstonl, слегка волнистым, 
невысоким, но отчетливым поперечным гребнем, пересекающим основа-
вше рострума и парных треугольных заостренпых отростков, расположен
ных по бокам от последнего. Боковые края этого гребня в отличие от 
S. fokntfoni во отгибаются назад, а направлены в стороны и сходят на нет 

Рис. 15, Serolis spinosa, sp. п., 6 (голотнп). 
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: у швов между головой и I грудным сегментом. Задняя и средняя части 
: головы между глазами и задним шипом вздуты. Поверхность этого взду-
! тия снабжена грубой сетчатой скульптурой, в его передней части между 

Рис. 10. Serolts spinosa, эр. П., с5 (голотип). 

переднебоковыми краями глаз расположены два морщинистых возвыше
ния, разделепные между собой медиальным продольным желобком, про
стирающимся до пересечения поперечного гребня с основанием рострума. 
У основания медиального шипа по бокам имеются 2 углубления. 

Вдоль боковых краев I грудного сегмента с каждой стороны тянется 
по небольшому гребню, постепенно сходящему на нет в передней части. 
В средней части сегмента по бокам от глаз расположены слабые попереч-
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яые гребни, соответствующие таковым у S. johnstoni, но менее четко вы
раженные. Кзади и по бокам от глаз имеются вздутия с морщинистой по
верхностью. 

Только II—V грудные сегменты отделены швами от коксальных пласти
нок; последние несколько отогнуты кзади, тупо заострены на конце, 
длина их постепенно увеличивается от II к V сегментам, так что края кок
сальных пластинок IV грудного сегмента достигают заднего края II брюш
ного сегмента, тогда как края коксальных пластинок V сегмента прости
раются почти до 1/3 длины плеотельсона. Коксальные лластпнки VI груд
ного сегмента сильно отогнуты назад и простираются далеко за пределы 
заднего края плеотельсона; спинная поверхность каждой из них несет ясно 
выраженный гребень, расположенный ближе к латеральному, чем к меди
альному краю пластинки. По заднему краю II, III и IV грудных сегментов 
расположено по медиальному, направленному назад и немного вверх 
шипу; шип на II грудном сегменте весьма короткий и незначительно на
висает над последующим сегментом, шип на III грудном сегменте заметно 
более длинный и нависает примерно над передней третью IV сегмента, 
шип на IV сегменте еще более ДЛИННЫЙ И ПОЧТИ достигает переднего края 
I брюшного сегмента. 

Три передних брюшных сегмента одинаковой длины, каждый из них 
несет на спинной стороне медиальный шип примерно такой же величины, 
как и соответствующий тип IV грудного сегмента. Плевральные отростки 
II брюшного сегмента очень длинные, почти достигают заднего края плео
тельсона; у III сегмента они более короткие п несколько не достигают до 
середины экзоподитов уроподов. Плеотельсон округло-восьмиугольной 
формы; спинная поверхность лишена характерных для S. johnstoni мел
ких конических бугорков, но несет посредине такой же, как у S. johnstoni, 
резкий продольный киль, слегка раздваивающийся на заднем конпе, спе
реди переходящий в массивное вздутие. По бокам от срединного киля 
расположены 2 более коротких боковых киля, которые образуют сзади 
вместе с боковыми склонами плеотельсона 2 крепких, острых треугольных 
зубца. 

Антеннулы длинные, будучи отогнуты назад, достигают заднебоковых 
углов V грудного сегмента: 1-й и 2-й членики стебелька примерно равной 
длины, 1-й членик почти прямоугольной формы, 2-й членик с дугообразно 
изогнутым передним и почти прямым задним краями; 3-й членик значи
тельно уже, но зато длиннее их обоих, вместе взятых; 4-й членик очень ко
роткий; жгутик состоит из 54члеников. Антенна примерно такой же длины, 
как антеннула, ее жгутик довольно короткий, состоит из 18 члеников. 

Внутренняя лопасть максиллулы довольно короткая и слабая, сильно 
расширена на дистальнолг конце, несзщем 1 щетнпку; дистальный край 
наружной лопасти несет не менее 10 шипов. Длина проподита I переопода 
менее чем в 2.5 раза превосходит его ширину. Проподит II переолода при
мерно такой же длины, как карпоподит. Мужской отросток II плеопода 
Длинный, почти в 6 раз длиннее эндоподита. Длина эндоподита уропода 
равна примерно 3/, длины экзоподита. 

Окраска спиртового экземпляра: глаза черные, большая часть тела 
серого с фиолетовым оттенком цвета, вздутия на I грудном сегменте, брюш
к е сегменты и частично плеотельсон серовато-желтые. 

Сайки внешне сходны с самцом. 
З а м е ч а н и я . Описанный вид весьма близок к S. joknstoni Halis 

jtojотличается от него отсутствием характерных для последнего конических 
бугорков на I грудном сегменте н плеотельсоне, меньшим числом члени-
*°* на жгутиках обоях пар антенн, значительно более длинным мужским 
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отростком на II плеоподе, несколько большими размерами шипов по сред
ней линии грудных и брюшных сегментов и, наоборот, меньшей длиной 
шипа в задней части головы, относительно более длинными эндоподитами 
уроподов и иным характером боковых продольных килей на плеотельсоне, 
которые у $. johnstoni несут ряд бугорков, тогда как у S. spinosa бугорки 
на килях отсутствуют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен пока лишь из восточной 
Антарктики (район о. Скотта) с глубины 500—900 м. 

32. Serolis bouvieri Richardson 

R i c b a r d s o n , 1906а : 7, figs. 12, 13, pl. I, fig. 1; S k e p p a r d , 1933 : 281, 
349—352, fig. 20; S t e p h e n s e n , 1947 : 32—33. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 460, 1 экз. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Район Земли Греэма (Richardson, Nor-

denstam), архипелага Пальмер (Sheppard) и Южных Шерландских остро-
' вов (Richardson, Sheppard, Stephensen, САЭ). Обитает от литорали до глу

бины 600 м. 

Подотряд Anthuridea 
Семейство AXTHURIDAE 

Род AUSTRANTHURA, gen. п. 

Д и а г н о з . Глаза отсутствуют. Грудные сегменты с небольшими 
продольными дорсо-латеральными килями. На спинной поверхности 
II—VI грудных сегментов имеется по одному слабому, овальному, попе
речному вдавленгоо, расположенному в средней части сегмента возле его 
переднего края. Швы между брюшными сегментами отчетливые на всем 
протяжении. Тельсон твердый, утолщенный, особенно в средней части, не
сущей отчетливый продольный киль; содержит 1 тонкостенный статоцист, 
открывающийся на спинной поверхности тельсона. 

Жгутики обеих пар антенн с немногочисленными члениками. Максил-
лула с несколькими концевыми шипами на наружной лопасти и рудимен
тарной внутренней лопастью. Мандибула с тупо заостренным на конце 
дистальным концом и с массивным трехчлениковым щупиком, Ногочелю-
сти 6-члениковые, с внутренней пластинкой. Внутренний край проподита 
I переопода слегка вогнутый, без базального зубца; коготок дактилопо-
дита довольно длинный. Каршшодиты IV—VII переоподов сравнительно 
короткие, округло-треугольной формы. Экзоподиты I плеосодов довольно 
крепкие, образуют крышечку. Уроподы крепкие, каждый членик утол
щен в средней части. 

Т и п р о д а : Austranthura elegans, sp> п. 
Описанный род занимает весьма своеобразное положение в сем. Anthu•• 

ridae, так как в нем курьезным образом сочетаются признаки обоих сек 
цлй, выделенных 1)Эрнером (Barnard, 1925). Но наличию непарного ста-
тоциста род Austranthura все же должен быть отпесен к секции «Во, по 
Бэрнеру, однако для него характерен ряд признаков, которые, по данным 
этого автора, встречаются только для родов секции «А* с парными стато-
пистами. К числу таких признаков относится в частности наличие у рода 
AiLstrantkara максилул скорее жуюл^го, чем колющего типа, довольно 
длинного коготка на II переоподе, а также сильно утолщенного и твердого 
тел ьсона. 
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Примитивным строением ногочелюсти, состоящей из 6 члеников и 
снабженной внутренней пластинкой, описанный род сходен с родом Ра-
nathura Barnard, но легко отличается от него характером плеотельсона и 
рядом других признаков, а главное, наличием одного, а не двух статоци-
стов, что заставляет относить его к совершенно другой по сравнению с ро
дом Panatkura секции. Следует указать, что внутри секции «В» род Aus-
trantkura является наиболее примитивным. Об этом свидетельствуют, в част
ности, наибольшее среди родов этой секции число члеников ногочелюсти, 
снабженной к тому же внутренней пластинкой, и отчетливо видный переход 
ротовых частей от примитивного жующего к характерному для секции «В» 
колющему типу. 

Все вышесказанное подтверждает точку зрения Бэрнера, что выделен
ные им секции являются не подсемействами, а скорее искусственными i 
подразделениями. Действительно, находка такого рода, как Austrant- \ 
kura, показывает, что четкой корреляции между числом статоцистов, строе- | 
нием тельсона и характером ротовых частей нет. И это вполне естественно, | 
так как совершенно ясно, что внутри секции «В», характеризующейся 
непарным статоцистом, вполне могут быть формы с менее специализиро- ( 
ванными колющими ротовыми частями, чем те, которые были известны : 
Бэрнеру. 

3. Austranthura elegans, sp. п. (рис. 17) ; 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 276, 2 $9 без оостегитов (голотип 
№ i 46688 и паратип). 

О п и с а н и е . С а м к а , голотип. Тело сильно вытянутое, палочко
видное, крепкое, очень слабо расширяющееся в области задних грудных 
сегментов. Длина тела несколько более чем в 9 раз превосходит его ширину 
(при длине тела 9.2 мм его ширина в области V грудного сегмента 1.0 мм). 
Голова небольшая, округло-квадратная, ее ширина несколько превышает 
Длину по средней ЛИНИИ. Передний край головы вогнут, с треугольным, , 
заостренным спереди рострумом посредине. Переднебоковые углы головы 
выдаются вперед немного дальше рострума, спереди закруглены; боковые 
края головы выпуклые. Глаза отсутствуют. Грудные сегменты несколько 
шире головы; I— V грудные сегменты незначительно отличаются друг от 
Друга по длине, самый длинный из них IV сегмент примерно в 1.7 раза, 
самый короткий примерно в 1.4 раза длиннее головы; VI грудной сегмент 
заметно короче каждого из них и немного длиннее головы; VII грудной 
сегмент гораздо короче остальных и примерно вдвое короче головы. Длина 
6 брюшных сегментов, вместе взятых, примерно равна длине V грудного 
сегмента. 

Тельсон удлиненный, несколько заходит за дистальные концы эндо-
подитов уроподов, широк о ланцетовидны ii, твердый, утолщенный, осо
бенно в сродней части. По средней линии дорсальной поверхности тельсона : 
почти по всей его длине тянется широкий, занимающий около 1 /3 ширины 
тельсона, довольно высокий валикообразныи киль, особенно высокий 
в проксимальной части тельсона и постепенно понижающийся но направле
нию к его заднему концу. В задней половине проксимальной трети киля 
имеется продолговатая продольная щель, открытая в своей передней частя 
и сомкнутая в задней половине. Эта щель ведет в тонкостенный статоцист, 
расположенный сравнительно далеко от основания тельсона. Вентральная 
поверхность тельсона сводчато выпуклая, но без отчетливо обособленного 
киля в средней частя. Задняя половина тельсона чуть приподнята в дор-
вяльиом направлении, его задний край слегка зазубрен и несет несколько 



Рис, 17. ,1 ustranthura clegans, sp. nM Q (голотип) 
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Антеннула небольшая, стройная, ее жгутик состоит из 6 члеников, 
из которых проксимальный очень короткий, 2-й членик самый длинный, 
3-й членпк более чем в 1.5 раза короче 2-го, длина остальных члеников 
постепенно уменьшается по направлению к дистальному концу* Антенна 
несколько длиннее и массивнее антеннулы, ее жгутик состоит из 11 чле
ников. Мандибула тупо заострена на дистальном конце, ее щупик массив
ный, дистальный членик широкий, несет гребень из 12 крепких щетинок. 
I максилла двухлопастная, наружная лопасть довольно широкая, креп
кая, несет на конце не менее 6 изогнутых шипов; внутренняя лопасть ко
роткая, рудиментарная. Ногочелюсть довольно примитивного строения, 
состоит из 6 члеников, эпиподита и внутренней пластинки; 3-й членик 
(проксимальный членик щупика) очень короткий, наполовину скрыт 2-м 
члеником; дистальный членик несет на конце несколько крепких щетинок. 

I переопод не очень крепкий, проподит слабо утолщен, его внутренний 
край слегка вогнут, базальнын зубец не выражен; коготок довольно длин
ный. Проподиты II и III переоподов довольно узкие, по внутреннему краю 
несут лишь немногочисленные щетинки без шипов. Карпоподиты IV— ; 
VII переоподов сравнительно короткие. Экзоподиты I плеоподов образуют 
крышечку, прикрывающую прочие плеоподы, слегка валикообразно утол
щены по бокам. Уроподы утолщенные, крепкие; эндоподит довольно длин
ный, немного короче базального членика, закруглен на конце, его внутрен
няя половина заметно утолщена; задний край экзоподита с широкой вы
резкой, его наружная половина валикообразно утолщена. 

Окраска в спирте светлая, желтовато-серая. 
Паратип сходен с голотппом, отличаясь от него лишь чуть меньшими 

размерами. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Описанный вид известен лишь из района 

о. Мак-Доналд (западнее о. Хёрд), где обнаружен на глубине 100—140 м. 

Род ACCALATHURA BARXARD, 1925 

34. Accalathura gigantissima, sp. п. (рнс. 18, 19) 

? Accalathura gigas W h i t e l c g g e : Hale, 1937 : 14—15 (? partim). 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 138,1 $ длиной 47 мм, голотип № 3/46422; 
ст. 43, 1 $ длиной 41 мм; ст. 44А, 1 9 длиной 44 мм. 

О п и с а н и е . С а м к а , голотип. Тело сильно вытянутое, палочко-
видное, очень крепкое, слабо расширяющееся в области задних грудных 
сегментов. Длина тела почти в 12 раз превосходит его ширину (при длине 
тела 47 мм его ширина в области V грудного сегмента немного более 4 мм). 
Голова небольшая, округло-квадратная, ее ширина примерно равна длине 
по средней линии. Передний крап головы сильно вогнут, с небольшим 
заостренным спереди рострумом посредине. Переднебоковые углы головы 
выдаются вперед дальше рострума, широко закруглены, боковые края 
почти прямые. Глаза отсутствуют. I —III грудные сегменты примерно рав
ной длины, каждый из них значительно шире и почти вдвое длиннее го
ловы. I грудной сегмент округло-прямоугольный, II сегмент значительно, 
III сегмент — слегка суживаются к заднему концу. IV грудной сегмент 
прямоугольной формы, самый длинный, его длина более чем вдвое превы
шает длину головы; V сегмент несколько короче III сегмента, VI сегмент 
заметно короче V сегмента и в 1.5 раза короче головы; VII грудной сег
мент очень короткий, немного более чем вдвое короче головы; его задне-
б о х о т е углы оттянуты назад, почти до заднего края II брюшного сег-



К ФАУНЕ ISOPODA И TANAIDACEA 253 

мента. Спинная поверхность IV—VI грудных сегментов спереди отчетливо 
вдавлена. Все 6 свободных брюшных сегментов разделены ясными швами; 
I брюшной сегмент наполовину скрыт под последним грудным сегментом; 
V и VI сегменты значительно длиннее остальных. Тельсон сравнительно 
узкий, ланцетовидной формы, плавно суживается к закругленному, не-

Рпс. 18. Accalathura gigantissima, sp. п., £ (голотип). 

сущему несколько недлинных щетинок концу. Спинная поверхность пле-
отельсона почти плоская; недалеко от его основания по средней линии 
расположена узкая, продолговатая, продольная щельт ведущая в стато
цист; стенки передней половины щели сомкнуты. Довольно крупный, при
близительно каплевидной формЕ.1 статоцист примыкает к внутренней сто
роне дорсальной стенки тельсона, спереди заострен, сзади закруглен; ще-
левидная дорсальная пора тельсона открывается в его заднюю часть. 

Левая антеннула у описываемого экземпляра несколько короче правой, 
и е« жгутик состоит всего из 26 члеников, тогда как у правой — из 40 чле
ников. Антенны лишь немного длиннее, но значительно массивнее антен-
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нул; их жгутик состоит из 32—36 члеников. Дистальный конец мандибулы 
тупой, щупик массивный, его удлиненный дистальный членик несет более 
25 щетинок по наружному краю, Максиллула длинная, тонкая, заострена 
на конце. Ногочелюсть состоит из 4 члеников; 2-й членик ее очень длин-

Рис, 19. Acealathura giganti&sima, sp. п., $ (голотлп). 

н *' с Длинным остроугольным отростком на внутреннем дистальном крае, 
кшм°ЛЬК0 Нв Д0Х0ДЯ1ЦИМ Д° конца ногочелюсти. I переопод с очень креп-
з п вадутым, удлиненным проподитом, снабженным длинным базальиым 
*ои^** **Рпоподнт маленький, почти со всех сторон охвачен проподи-
^iim^IftMi!?6^011 * ШИР°КИМ мвроподитом. Внутренние края проподита, 

|Ш01И№та н ч а с т н о меронодита несут большое количество крепких 



К ФАУНЕ ISOPODA II TANAIDACEA 255 

щетинок. II и Ш переоподы также снабжены ложной клешней, но не
сколько иного строения: проподпт довольно широкий, лишен базального 
зубца, внутренний край сильно выпуклый и несет, помимо щетинок, около 
10 толстых тупых игл. Карпоподит примерно треугольной формы. Четыре 
последних пары переоподов довольно тонкие, карпоподит почти цилиндри
ческой формы, удлиненный, почти такой же длины, как и мероподит, 

Экзоиоднты I длеоподов крепкие, массивные, образуют крышечку, 
прикрывающую снизу остальные плеоподы; эндоподит тонкий, нежный, 
значительно короче и уже экзоподита. Уроподы большие, несколько длин
нее тельсона; базальный членик почти прямоугольный, его дистальные 
боковые углы оттянуты в треугольные отростки, частично охватывающие 
по бокам эндоподит; последний широкоовальный, незначительно уже 
базального членика, его длина значительно менее чем в 1.5 раза превосхо
дит ширину; экзоподит широкий, его длина примерно в 2.3 раза превос
ходит ширину, наружный край выпуклый, задний конец закруглен. 

Окраска в спирте серовато-желтая. 
Две другие имеющиеся в нашем распоряжении особи также являются 

лишенными оостегитов самками и сходны с голотипом, только у одной 
из них значительно лучше, чем у голотипа, сохранились мягкие, длин
ные щетинки на уроподах и тельсоне. 

З а м е ч а н и я . Описанный вид очень близок к А. gigas Whitelegge, 
однако легко отличается от него иной формой уроподов, в особенности 
значительно более широким эндоподитом, а также равномерно выпуклым 
наружным краем экзоподита, который у А. gigas в задней трети отчетливо 
вогнут, что делает дистальный конец экзоподита значительно более уз
ким, чем у А. gigantissima. Следует отметить, что в материалах Австралий
ской антарктической экспедиции имеется 12 экземпляров из Антарктики, 
которые, по-видимому, относятся к описанному виду, однако Хейл (Hale, 
1937), имевший на руках, помимо них, как синтипы Л. gigas Whitellegge 
из Южной Австралии, так и особи А. gigas из района Тасмании, относит 
их к одному и тому же виду. К сожалению, он не приводит переописаняя 
и дополнительных рисунков, указывая лишь, что у его экземпляров эндо
подит уропода шире, чем на рисунке Уайтледжа. Поэтому не исключена 
возможность, что если описание и рисунки Уайтледжа fWhitelegge, 1901), 
особенно в отношении уроподов, весьма неточны, то описанный вид ока
жется синонимом А. gigas. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: у Берега Ларса 
Кристенсена и Берега Норта (САЭ); море Дюрвиля и у ледника Шеклтона 
(Hale). Обнаружен на глубинах 165—650 м. 

Род LEPTANTHURA G- О. SARS, 1899 

Диагноз рода см.: В а г п а г d, 1925. 

35. Leptanthura glacialis Hodgson (рис, 20) 

H o d g s o n , 1!Лп : U-II . pl. I, fiiy. 1-1к; T a t t . o r s a l l , 1921:2.42; В а г-
n а г d, 192Г> : 1f>o; М t> n i> d, H»2Un -. 41—V2, fig. <И. 

M а т (i p и а л. «Обь» — ст. 330, 1 дефектны!1! экземпляр около 20 мм 
длиной; ст. 65IJ, 1 экз. 23 мм длиной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Росса (Hod-
gson, TattersalJ, САЭ), море Беллинсгаузена (Monod). Обитает на глуби
нах 50—700 м. 

! 



Ряс. 20. Leptanthura glactalis Hodgson, 
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36. Leptanthura antarctica, sp. п. (рис. 21, 22) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 163, 1 6\ голотип — 1/46711 и ст. 164, 
1 6 и 1 9-

О п п с а н и е . С а м е ц , голотип. Тело сильно вытянутое, очень 
стройное, слабо расширенное в средней части. Длина тела несколько бо
лее чем в 12 раз превосходит его ширину (длина тела 24.5 мм, ширина 

Рис. 21. Leptanthura antarctica, эр. п., о (голотип). 

в области V грудного сегмента 2.0 мм). Голова небольшая, сравнительно 
короткая, ее ширина несколько превышает длину. Передний край головы 
вогнутый, с небольшим треугольным, заостренным спереди рострумом 
посредине. Боковые края головы заметно выпуклые. Глаза отсутствуют. 

I. II и VII грудные сегменты примерно одинаковой длины, III — VI сег
менты примерно в 1.5 разд. а IV и V — примерно в 1.75 раза длиннее 
I сегмента. Ширина грудных сегментов постепенно увеличивается кзади 
вплоть до IV сегмента. IV—VII сегменты примерно одинаковой ширины. 
6 свободных брюшных сегментов несколько уже VII грудного сегмента, 
их длина, вместе взятых, почти в 1.5 раза превышает его длину. 

17 Исследования флупы морей, IV (XII) 
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Тельсон значительно расширяется к заднему концу, его заднебоковыН 
углы плавно закруглены, задний край отчетливо вогнут посредине и вд! 
сет несколько мелких щетинок. Спинная поверхность плеотельсона слегка 
вогнута. 

Жгутик антеннул состоит из 11—12 члеников, снабженных густым* 
пучками волосков. Антенны примерно такой же величины, как и антен-1 

Рис. 22. Uptanlhura anlarctica, sp. п., 6 (голотии) п 6 { па рати и). 
• 

нулы; их жгутик состоит u.t i члеников, из которых ппг> 
сколько превышает по длине все 3 дистальные, вместе , Z I " I ? b H U r **" 
характерного для рода строения; 2-й членик ее ШУПИК? Мандибула^ 
примерно в 2.5 раза длиннее проксимального и б о л е Г Г w*1"11 д л и н н ы й -
дистального; последний очень слабый, более чем в \ Р Э З а д л и н н е в ! 
ннка. Ногочелюсть трехчлениковая, ее 2-й 4iei ^?** ТОНЬ1"«* 2-го чле-
передних пары переоподов имеют характер лож'ной °,1°НЬ Л 1 , Г Н н ы н- ТРИ 

с очень крепким, вздутым проподитом; его п-щм- К Л е | | , н"- * переопоД 
МО*, лишь слегка вогнутый недалеко от проке»«ЛРНЫ11 К р а " 1 , о ч т и "ря~ 
округло-треугольный зубец на проксимальном ко» ?1°Г° К о , 1 Ц а ' т а к ч т о 

едва шшвчт; оальмаркы* край несет не менее г , „ 11альмарного края 
—-—•— н большое количество более тонки* „»«1 к р о п к н х » раздвоенных 

тонких, „рост,,, щетинок. Пропоям* 
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II и III переоподов значительно менее вздут и расширен, на задних нерео-
подах он не отличается во ширине от других члеников. Экзоподит уропода 
широкоовальный и нависает над тельсоном. 

Самец и самка, добытые на соседней с голотипом станции, отличаются 
от него прежде всего значительно меньшими размерами. Самец со ст. 164 
длиной 17 мм отличается от голотипа, кроме того, несколько иными со
отношениями длины мужского отростка и эндоподита II плеонода и осо
бенно не вполне сформированным жгутиком антеннул, число члеников 
которого значительно меньшее, а густые лучки волосков, что характерно 
для взрослых самцов рода Leptanthura, на этих члениках отсутствуют. Од
нако, учитывая отмеченную для самцов различных видов рода Leptanthura 
большую возрастную изменчивость ряда признаков, в особенности строе
ния антеннул, мы относим и эту особь к тому же виду. 

Для самки со ст. 164 характерно значительно более слабое развитие 
жгутика антеннулы, состоящего из 3 очень маленьких члеников, но зато, 
наоборот, более сильное развитие по сравнению с самцом округло-треу
гольного зубца на проксимальном конце пальмарного края I переонода. 
Эти две особенности, вероятно, вообще характерны для самок всех видов 
рода Leptanthura. 

З а м е ч а н и я . От L. glacialis Hodgsort описанный вид легко отли
чается вогнутым, а не выпуклым, как у L. glacialis, задним концом тель-
сона. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Дейвиса, 
на глубинах 21)6—540 м. 

Род PARAXTHURA НАТЕ ЕТ VVESTWOOD, №8 

Синоним Calamura В о о n е, 1920. 
Диагноз рода см.: В а г п а г d, 1925. 

37. Paranthura argentinae, sp. п. (рис. 23) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 $ голотип JMs 1/46708, 1 $ и 1 6 
(паратипы). 

О п и с а н и е . С а м к а . Тело сильно вытянутое, стройное, заметно 
расширенное в области III—V грудных сегментов; длина тела примерно 
в 7.4 раза превосходит его ширину (длина тела 13.3 мм,ширина IV грудного 
сегмента 1.8 мм). Голова сравнительно короткая, ее ширина примерно равна 
длине. Передний край головы сильно вогнутый, с довольно широким тре
угольным рострумом. Глаза крупные, темно-коричневые, расположены у ос
нования переднебоковых углов головы. I—V грудные сегменты примерно 
одинаковой длины, каждый из них в 1.5 раза длиннее головы; VI грудной 
сегмент несколько короче, а VII — в 2 раза короче каждого из передних 
грудных сегментов. Ширина грудных сегментов возрастает к IV и V сег
ментам, а затем вновь несколько уменьшается; I грудной сегмент незна
чительно шире, тогда как IV и V — более чем в 1.5 раза шире головы. 
Следы слияния пяти передних брюшных сегментов в виде швов явственно 
различимы не только по бокам, но и но всей спинной поверхности брюш
ного отдела. Тельсон удлиненный, почти достигает уровня заднего края 
внутренней ветви уропода, заметно суживается к заднему концу; его 
длина в 2 с небольшим раза превосходит ширину. Задний край тельсона 
сужен, но закруглен, несет 2—3 длинных и несколько коротких щетинок. 
Спинная поверхность тельсона слабо выпуклая, покрыта короткими во
лосками. 

17* 
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Базальный членик стебелька антеннулы удлиненный, его длина не
сколько превышает длину 2-го и 3-го члеников, вместе взятых; 2-й и 3-й чле
ники примерно равной длины; жгутик состоит из 5 члеников, проксималь
ный — очень короткий, 2-й членик значительно длиннее 3-го, но немного \ 
длиннее 4-го; 5-и членик жгутика не менее чем в 1.5 раза короче 4-го. j 

Рис, 23. Paranthura argentinae, sp. п., £ (голотип) и 6 (аллотип). 

Антенны значительно длиннее и массивнее антеннул; 2-й членик стебелька 
Удлиненный, сверху снабжен косым гребнем, 4-й и особенно 3-й членикя, 
стебелька короткие, 5-й членик заметно длиннее 4-го; единственный чле
ник жгутика несет несколько нучков щетинок. Эндоподцт уропода удл*" 
неняый, длина его более чем в 1.5 раза превосходит ширину, заметно су
живается к заднему концу, несет длинные щетинки по дистальному краю. 
Экэоподжт уропода длинный, узкий, немного не доходит до уровня заД-
•вго края тельсояа; длина его примерно в 3 раза превосходит ширину; ве-
*** Длинны** щетннкя по дистальному краю. Оостегитов 4 пары. 

Ощрасиа в спирт серовато-желтая, без темных пигментных пятея-
\ 



i 
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С а м е ц . Имеющийся в нашем распоряжении самец небольшого раз
мера, тело его более стройное, чем у самок, с почти параллельными боко
выми краями; длина тела в 9 с лишним раз превосходит его ширину (длина 
тела 7.5 мм. ширина IV грудного сегмента 0.8 мм). Голова несколько удли
нена, ее длина заметно превышает ширину. Глаза коричневые, несколько 
более светлые, чем у самок, I грудной сегмент несколько короче каждого 
из четырех последующих сегментов. 

З а м е ч а н и я . Описанный вид легко отличается от другого южно
американского вида, Paranthura porteri (Воопе), описанного из Чили, зна
чительно более узкими и удлиненными ветвями рулевых ног, от Рагап-
tkura neglecta Beddard, описанного из Кергелена, иной формой телъсона и 
экзоподита уроподов и от Paranthura punctata (Stimpson), известного из 
Южной Африки, Южной Австралии и Новой Зеландии, отсутствием тем
ных пигментных пятен и более узкими ветвями уроподов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Описанный вид известен лишь из южной 
части Атлантического океана, к востоку от Аргентины, несколько южнее 
40° ю. ш., где встречен на глубине 400—500 м. 

38. Paranthura antarctica, sp. п. (рис. 24) 
М а т е р и а л . «Обь» — ст. 668,1 9 без оостегитов, голотип № 1 /46710. 
О п и с а н и е . С а м к а . Тело сильно вытянутое, очень стройное, 

заметно расширяющееся в области IV—VI грудных сегментов; длина тела 
примерно в 9 раз превосходит его ширину (длина тела 9.0 мм, ширина в об
ласти V грудного сегмента 1 мм). Голова сравнительно удлиненная, 
ее длина несколько превышает ширину. Передний край головы сильно 
вогнутый, с отчетливым треугольным, спереди заостренным рострумом 
посередине. Небольшие коричневые глаза расположены у основания пе-
реднебоковых углов головы. I грудной сегмент почти в 1.5 раза, II и 
III грудные сегменты более чем в 1.5 раза длиннее головы, IV-й грудной 
сегмент заметно длиннее III и почти вдвое длиннее головы, V-й сегмент 
наиболее длинный и более чем в 2 раза длиннее головы. VI-й грудной сег
мент лишь немного длиннее I сегмента. VII грудной сегмент очень корот
кий, в 1.5 раза короче головы. Ширина грудных сегментов постепенно 
возрастает вплоть до V сегмента, а далее кзади вновь немного умень
шается. Все швы между брюшными сегментами вполне отчетливы не только 
по бокам, но и по всей спинной поверхности. Тельсон ланцетовидной 
формы, несколько суживается к заднему концу; его длина несколько более 
чем в 2.5 раза превосходит ширину. Задний конец тельсона очень плавно 
закруглен, почти обрублен, несет около 10 довольно длинных щетинок. 
Спинная поверхность тельсона слабо выпуклая. 

Антеннулы сравнительно массивные, их базальный членик широкий, 
но довольно удлиненный, его длина несколько превышает длину 2-го и 
3-го члеников, вместе взятых; 2-й членик заметно короче 3-го. Жгутик 
антеннулы широкий, короткий^ состоит из 6 члеников; проксимальный 
членик жгутика очень короткий и наполовину прикрыт дистальным чле
ником стебелька; 2-й членик несколько длиннее 3-го, который почти равен 
подливе 4-му; 5-й и 6-й членики жгутика гораздо уже и короче остальных. 
Антенна немного длиннее антеннулы; 2-й членик стебелька широкий и 
удлиненный, его длина почти равна длине трех дистальных члеников сте
белька, вместе взятых; 3-й члепик очень короткий, примерно в 2.5 раза 
короче 4-го и более чем в 3 раза короче 5-го членика; единственный чле
ник жгутика несет многочисленные щетинки. 

Переоподы хотя и довольно длинные, но слабые. Экзоподнт уропода 
довольно широкий, яйцевидных очертании, слегка суживается к дисталь-
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ному концу, несет щетинки по наружному и дистальному краям; его длина 
несколько менее чем вдвое превосходит ширину. \ 

Окраска в спирте бледная, серовато-желтая, без темных пигментных , 
пятен. j 

Ряс. 24. Parantkura antarctica, эр. п., 9 (голотпп). 

З а м е ч а н и я . Описанный вид легко отличается от Р. argentinm 
более стройным телом, значительно меньшими размерами глаз и более 
ККРОКЖМЯ экэонодщтами уроподов. 

Р а е м р о * * р и я в М * е « Побережье Антарктиды: район Ьерегаи 
Дмяшесеы Астре*» •* тяувшт 230—260 н. Щ 
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Подотряд Valvifera 
Семейство ID ОТ EIDAE 
Род GLYPTONOTUS EIGHTS, 1852 

Диагноз рода см.: Xordenstam, 1933. 

31). Glyptonotus antarcticus Eights 

Glyptonotus antareticus E i g h t s , 1852 : 331—334, 2 pls.; M i e r s , 1881b : 11; 
P f e f f e r , 1887:115-12^, Taf. 2, Abb. 7, Taf. VI, Abb. 13—27; T a i t, 1917: 
246, 22 text-figs.; C o l l i n g e , 1918 : 65, pls. 1, 2, figs. 1—12; T a t t e r s a l l , 
1921 : 232—233; G i a m b i a g i, 1931 : 323—326, 2 text-figs., M o n o d , 1931a : 27; 
N о г d e n s t a m, 1933 ; 104, 110; S h e p p a r d , 1957 : 165—168, pl. IX, figs. 1—5, 
text-fig. lla—d. 

Glgptonotus acutus R i c h a r d s o n , 1906a : 10, pl. 1, figs. 2—4; 1913:17; 
H o d g s o n , 191U : 45, pl. VII: V a n h 6 f f e n, 1914:527. 

Glyptonotus antarcticus var. acutus T a t t e r s a l l , 1921 : 233—235, pl. IX, 
f igs. 3, 4: P e s t a, 1928 : 78, 81; G i a m b i a g i, 1931 : 323—326; N o r d e n -
s t а ш, 1933 : 104; H а 1 e, 1937 : 25; 1946 : 167. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 23, 1 9 длиной 117 мм с пустой сумкой и 
1 juv.; ст. 198, 3 небольших экземпляра (f. acutus); ст. «Л», 1 небольшой 
экз. «Слава» — у о. Монтегю, 1 9 длиной 67 мм; у скал Кларк, 1 9 длиной 
55 мм и 1 небольшой экземпляр. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид широко распространен у побережья 
Антарктиды и в районе Южной Георгии, где обитает на глубинах от 17 
до 567 м. 

Род ZENOBIANOPSIS HALE, 1946 

40. Zenobianopsis rotundicauda, sp. п. {рис. 25—27) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 659, 1 <5, голотип № 1/46692, 1 неполово
зрелый экземпляр, паратип; ст. 667, 1 $. 

О п и с а н и е . С а м е ц . Тело крепкое, узкое, с почти параллель
ными боковыми краями; его длина почти в 6 раз превосходит ширину 
(длина тела 13.0 мм, ширина 2.2 мм). Спинная поверхность тела неровная, 
покрыта мелкими вдавлениями разнообразной, обычно неправильной 
формы. 

Ширина головы заметно превышает ее длину по средней линии. Пе
редний край головы извилистый, несколько вогнутый, за исключением 
центральной части между антеннулами, которая немного выпуклая. Бо
ковые края головы почти прямые, параллельные друг другу; задний край 
головы сильно выпуклый, переднебоковые углы головы хорошо выражены; 
передняя часть головы с отчетливым вдавлением посредине, в области 
выпуклости переднего края между основаниями антеннул. 

Все грудные сегменты примерно равной длины, за исключением VII-го 
сегмента, который в 1.5 раза короче каждого из остальных. Коксальные 
пластинки на II — IV грудных сегментах почти не видны сверху. Эпимеры 
на V—VII грудных сегментах хорошо развиты, видны сверху; их задние 
концы оттянуты в отростки, закругленные на конце у эпимеров V и VI 
и заостренные у эпплгеров VII сегмента. 

Длина брюшного отдела составляет несколько менее половины длины 
груди. Два передних брюшных сегмента полностью разделены швами на 
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всем своем протяжении; швы, отделяющие два последующие сегмента, 
прерываются посередине, где, однако, заменяются отчетливыми желоб
ками, позволяющими различать границы сегментов. V брюшной сегмент 
слит с плеотельсоном без следов шва, но слегка обособлен от него неболь
шим желобком, хорошо различимым лишь в средней части, Плеотельсон 

с отчетливым продольным медиальным 
килем в выпуклой передней половине; 
боковые края плеотельсона приподняты, 
его задний край выпуклый, более или 
менее плавно закруглен, несет многочис
ленные щетинки. В меньшем количестве 
щетинки встречаются на спинной по
верхности плеотельсона н по его боко
вым краям. 

Антеннула достигает дистального 
конца 3-го членика стебелька антен
ны; 2-й членик стебелька антеннулы 
лишь немного короче 1-го и примерно 
в 1.5 раза короче 3-го членика; един
ственный членик жгутика немного ко
роче 3-го членпка стебелька, несет око
ло 10 чувствительных нптей и несколь
ко щетинок. 

Антенны довольно массивные; 5-й 
членик стебелька немного длиннее 4-го 
членпка; жгутик состоит из 12 члени
ков, его длина несколько меньше длины 
трех дпетальных члеников стебелька, 
вместе взятых. Внутренняя лопасть 
максиллулы с тремя крупными и од
ной маленькой щетинками; наружная 
лопасть с 11 концевыми шипами. Ного-
челюсть с 5-члениковым щупиком; ее 
внутренняя пластинка с 1 соединитель
ным крючком; эпиподит удлиненный, 
не расширяющийся к основанию, с за
кругленным дистальным концом, его 
длина примерно в 3 раза превосходит 
ширину. 

I переопод с очень коротким треу
гольным карпоподнтом; дактилояодит 
снабжен на днетальном конце одним 
крепким когтем и двумя толстыми 

щетинками, из которых одна с дополнительным жгутиком. II и III нере-
оподы отличаются от I в основном более узким проподитом и крупным, 
удлиненным, нормально развитым карпоподнтом. Наружный дпеталыши 
край мероподита I — III переоподов оттянут в треугольный заостренный 
отросток. IV переопод наиболее короткий из всех, с массивным, очень 
крупным базиподитом, длина которого составляет почти половину длины 
всего переопода; 4 дистальных членика, наоборот, очень короткие, хотя 
и широкие; дактилоподит несет 2 неравных коготка: про-, карпо- и 
меронодит вооружены крепкими шиловидными щетинками, снабженными 
дополнительными жгутиками, V—VII персоподм более стронпые, чем 
IV переопод, их дактнлоподнты вооружены двумя коготками каждый-

Рис. 25, Zenobianopsis rotundicauda, 
sp. п., 6 (голотип). 
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Пенис небольшой, состоит из двух, простой формы, закругленных на 
дистальном конце пластинок. Мужской отросток на II плеоподе в форме 
слегка искривленной, удлиненнопрямоугольноц пластинки, длина кото-

Рис. 26. Zenobianopsis rotunditauda, эр. п., 6 (голотип). 

рой почти в 1.5 раза превышает длину эндоподита. Уропод без добавоч
ного членика. 

Цвет в спирте грязно-белый. 
С а м к а . Имеющаяся в пашем распоряжении недавно линявшая 

самка с оостегнтами в общих чертах сходна с самцом и отличается от него 
лишь несколько более коренастым телом, длина которого примерно 
в 5.5 раз превосходит ширину. 
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З а м е ч а н и я . Описанный вид по внешнему виду, а также особен
ностям строения головных придатков и переоподов близок к единствен-
ному известному ранее виду этого рода — Zenobianopsis саеса Hale (1946), 
но легко отличается от него закругленным на конце плеотельсоном, зна
чительно более выпуклым заднем краем головы, вогнутым, а не прямым 
как у Z. саеса, лобным краем головы, более длинным 2-м члеником сте^ 

Р-с 27. Z^blanopsl, rotundtcauda 
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Семейство РSJETTDID ОТНEID АЕ 

Род PSEUDIDOTHEA OHLIN, 1901 

Диагноз рода см.: Sheppard, 1933. 

41. Pseudidotkea miersi (Studer) (рис. 28, 29) 
Idothea miersii S t u d e r , 1884:17, Taf. I, Fig. 5. 
? Pseudidotkea bonnieri О h 1 i n, 1901 : 276—281, fig. 6; B a r n a r d , 1920: 

380—381; N o r d e n s t a m , 1933:114, fig. 27; S h e p p а г d, 1957:175—176. 
fig- 14. 

Рис. 28. Pseudidothea miersi (Studer), $. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 9 с эмбрионами на 1т 1 $ с эмбрио
нами на II стадии развития. Длина тела наибольшей особи до 13.4 мм, 
ширина в области III грудного сегмента 5.5 мм. 
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З а м е ч а н и я . Внешний вид наших особей полностью согласуется 
с рисунками Штудера п соответствует его описанию, с учетом его некото
рых незначительных неточностей. Бугорки на спинной поверхности сег
ментов часто уплощены и прижаты к поверхности тела, так что их Штудер 
и мог трактовать как «hocherartig vorspringenden Schuppen». 

Рис. 29. Pseudidotkea miersi (StuUer), 5, 

Вероятнее всего, что Р. bonnieri Ohlin 
является синонимом Я. miersi, однако мало°Л^ННЫЙ И3 Т е х ж е Районов, 
сутствие самцов в наших материалах не n n l Л° ° С о б е й и особенно от-
этот вопрос. Отличия, хотя и незначцтечьны. ЛЯЮТ ок01™тельно Решить 
экземплярами Р. bonnieri д Р у г и х авторов все ^ . Ж Д У НаПШМН «™Ь™* * 
теп. по Шеппард, 2-й членик стебелька а и т е ^ И м е ю т с я - Так, у Р. Ъоп-
рок с 4 щетинками, тогда как у наших экаоJ™ УЛЫ Н е с е т °«РУглый буго-
лишь еле заметное вздутие с 5 щетинками ЭпппоТ ** ЭТОМ м е с т е и м ^ ™ * 
nieri, судя по рисунку Олнна, со слегка » ^ Д И Т н о г о^люстн v Р. Ьоп-
а у ш ш « экземпляров п р а в и л ь н о й Z l b Z T l ^ б о*°*™« краями, 
£ » ^ ? Т Е П???Х1*!Ш т *°же" в*ж? tTU с выпуклыми боко-
e « « » Р. ЬояШеН ОЬЛп сююнжмом ™ ̂ * ^ 0 * * * * Уверенностью 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. miersi известна лишь у берегов Пата
гонии от 43 J40' (САЭ) до 47° ю. ш. (Studer). Если Р. bonnieri действительно 
окажется синонимом Р. miersi, то ареал этого вида несколько расширится 
(от 43е до 53°30' ю. ш.) и охватит также район Фолклендских островов. 

Род ARCTURIDES Studer, 1882 

42. Arclurides tribulus Hale 

H a l e , 1946 : H>8—170, figs. 3—4. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 121, 1 $ длиной 16 мм с эмбрионами 
на II стадии, 2 66 длиной 10.5 мм и 11 мм и 5 неполовозрелых особей дли
ной 7—10 мм; ст. 122, 1 6 длиной 13.5 мм; ст. 276, 1 6 длиной 22 мм. 

З а м е ч а н и я . Торакальные спинные шипы у кергеленских особей 
хорошо развиты; медиальные шипы почти такие же высокие, но несколько 
более тонкие у основания, а дорсо-латеральные немного короче, чем на 
рисунках Хэйла. Коксальные пластинки, особенно на задних грудных сег
ментах, несколько длиннее, чем на рисунке Хэйла, примерно треуголь
ной формы. Экземпляр с о. Херд, наиболее крупный из нашей коллекции, 
отличается от остальных несколько более короткими дорсальными ши
пами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен лишь из района островов 
Кергелен и Хёрд, где обнаружен на глубинах от 59 до 144 м. . 

Семейство ЛИСТ UB IBAJE 

Род MICROARCTURUS NORDENSTAM, 1933 

! / 43. Microarciurus hirticornis (Monod) 

Antarciurus sp. (an. ntjv. 1—A. hirticornis nom. prov. Monod, 1926a : 33, fig. 30. 
, M icroarctnrus hirticomis Xordenstam, 1933 : 166; Hale, 1946 : 202—205, figs. 25—26. 

i М а т е р и а л . «Обь» — ст. «Л», 1 $ с оостегитами, длиной 9 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Беллинсга

узена (Monod), район Земли Эндерби (Hale) и Берега Принцессы Астрид 
(САЭ), на глубинах 219-500 м. 

hh. Micmarctnrus abnormis, sp. п. (рис. 30—32). 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 9 с эмбрионами на III стадии 
в сумке № 1/46683. 

О п и с а н и е . Тело умеренно уплощенное, коренастое, крепкое, 
брюшной отдел с тремя задними грудными сегментами несколько припод
нят. Длина тела примерно в 3.3 раза превосходит его ширину в области 
III грудного сегмента (длина тела 9.0 мм, наибольшая ширина 2.9 мм). 

Передне-боковые углы головы почти прямоугольные, с небольшим 
острием на конце; передний Kpaii головы вогнут посередине; спинная по
верхность головы несет 4 расположенных по углам квадрата коротких, 
толстых тупых рожкообра:шых шипа, концы которых слегка расходятся 
Друг от друга. Два "передних шипа чуть длиннее задних. Глаза умеренно 
развиты, выпуклые, черные, почти округлые, каждый из них содержит 
около 32 фасеток. I грудной сегмент отграничен от головы желобком, лишь 
по бокам, между головой и ним, имеются короткие, но отчетливые вырезки. 
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Переднебоковой угол I грудного сегмента снабжен небольшим заострен. 
ным зубцом, задыебоковон край образован двумя зубцами несколько боль
шего размера, разделенными вырезкой. Задний, заостренный зубец на
правлен в сторону н вниз, тогда как тупой, передний несколько приподнят 
над ним. Вооружение спинной поверхности I грудного сегмента состоит 
из 3 пар различной формы бугорков и шипов. Медиальная пара, располо
женная недалеко от заднего края примерно на линии головных шипов, 
представлена невысокими округлыми бугорками. Латеральнее и не
сколько спереди от них расположены толстые тупые дорсо-латеральные 
шипы. Латеральнее их вблизи заднего края сегмента расположены неболь
шие заостренные дополнительные шины. 

Вооружение трех последующих сегментов более или менее сходное 
с вооружением I грудного сегмента. Следует отметить лишь постепенное 

Рис. 3U, Microarcturus abnormis, sp. п., £ (голотнп). 

уменьшение спереди назад медиальных бугорков, укорочение дорсо-ла-
теральных шипов, превращающихся на IV грудном сегменте в довольно 
короткие, почти округлые бугорки, постепенное притупление расположен
ных вблизи заднебоковых краев сегментов дополнительных шипов. Кроме 
того, для II —IV грудных сегментов характерно наличие на плевральных 
расширениях двух пар латеральных шипов, из которых передние имеют 
вид направленных в стороны и вперед более или менее треугольных за
остренных зубцов, тогда как значительно более крупные задние имеют 
вид очень широких и туныхт направленных в стороны отростков. На 
трех задних грудных сегментах вооружение напоминает таковое на 
IV грудном сегменте, но медиальные бугорки полностью отсутствуют, т>-
ньи' бугорки, соответствующие передним латеральным шипам IV гр>Д" 
ного сегмента, расположены на переднебоковых краях сегментов, тогда 
как более крупные бугры, соответствующие задним латеральным, распо
ложены на коксальных пластинках. 

Брюшной отдел довольно длинный, заметно превышает по длине • зад 
них грудных сегмента, вместе взятых; его длина составляет примере 
% всен длины тела. I брюшной сегмент отчетливо отделен на всем пРо Т _ 
женин швом от остальных сегментов; его боковые края оттянуты в изог > 
тые, направленные в стороны и немного назад заостренные, зубовндн 
Дорсо-латеральные отростки. Сходной формы, невидимые сверху вентр 
латеральные отростки расположены по бокам от передних частей уро 
Д°в. II и Ш брюшные сегменты слиты с плеотельсоном, хотя явствч? 
Ограничены от него поперечными желобками. Дорсо-латеральные 
Ростки на II брюшном сегменте такого же размера и формы. к а К . "е«а 
* брюшной сегменте, у III сегмента они значительно большею раз» 
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и расположены несколько ниже; вентро-латеральные отростки отсутст
вуют, но зато в отличие от I брюшного сегмента на спинной поверхностн 
этих сегментов имеется по паре очень коротких медиальных шипов. Пле-

Рис. 3J. Microarcturus abnormis, sp. п., $ (голотип). 

отельсон слабо выпуклый, сильно суживается кзади; его задняя часть 
приподнята и оттянута в плоский сверху отросток, снабженный выемкой 
на конце. Спинная поверхность плеотельсона лишена бугорков или ти-
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пов, только боковые края его несут 3 пары отогнутых назад толстых зуб
цов, значительно уменьшающихся в размерах от передней пары к задней. 

Антеннула немного не достигает днстального конца 3-го членика 
стебелька антенны; 1-й членик стебелька широкий, округло-пятиуголь-1 

Рис. 32. Aficroarcturus abnormiSy e p . Q 

ЙЫЙ; 2-й членик примерно такой же длины как' < Г^™10* 
ним раза длиннее 3-го членика стебелька ан™£А Н 4Jre*HK, и в 2 г ЛИш-1 
тяка почти равна длине стебелька. Листали ? У Л ы ; ^ и н а 4ZLt Z 
стебелька антенны с крупными шипами я?Л б о к о в ь * края «? JНИКа ЖГУ ' 
1 я т с т р е у г о л е н « и ^ р в ш ^ Г а Я ^ * 1 1 1 1 9 К ° Н Ц " " ^ 4 ™ 
4-г* «юмвм стебелька, почти в 1.5 вам ?« ' *гУтик нескп! Г тав" 
£уж жрушш* ЩН«с«аа«ышх а ма^ень*?046 5~го ^ Ж ? * 0 KOP0W 

шааттп мал«нького, когтев»^ а и с о с т°ит «а 
^ * ^ ^ ВНдног°Днстально1 
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I переопод обычного для рода строения, все членики его, особенно про
водит и дактнлоподит, густо покрыты щетинками. Базиподиты II—IV 
иереоподов снабжены но наружному краю гребнем, несущим 3—4 круп
ных зубца; дорсальные дистальные углы ишио- и мероподитов оттянуты 
в длинные заостренные зубцы; дактилоподиты длинные, лишь немного 
короче проподитов; дорсальные коготки умеренной длины, примерно 
в 8 раз короче соответствующих дактилоподитов; вентральные коготки 
короткие, в несколько раз короче дорсальных. Базиподиты V—VII пе-
реоподов с двумя крупными зубцами по наружному краю; наружный дн-
стальный край ишиоподита с крупным тупым зубцом; меро- и карпопо-
дит примерно равной длины; их наружные дистальные углы оттянуты 
в длинные, заостренные зубцы; их внутренний край несет 3—4 шипа; 
проподиты с треугольными, заостренными зубцами на наружном дисталь-
ном крае, их внутренний край несет 4 шипа. Уродод вооружен пятью 
крупными, уплощенными зубцами, из которых задний наименьший. 

Цвет в спирте серовато-желтый. 
З а м е ч а н и я . Описанный вид имеет ряд особенностей, отличающих 

его от остальных видов рода Мicroarcturus Nordenstam и во многой сбли
жающих его с представителями рода Pseudarcturella Tattersall. К числу та
ких признаков относится прежде всего наличие шва, отделяющего I брюш
ной сегмент от остальной части брюшного отдела. Далее, для большинства 
видов рода Мicroarcturus характерен жгутик антенны, состоящий из 3 нор
мально развитых члеников и 4-го, дистального, имеющего форму коготка, 
тогда как у М. abnormis, как и у видов рода Pseudarcturella, жгутик антенны 
состоит из 2 нормально развитых члеников и 3-го — когтевидного. Сход
ное положение, впрочем, отмечалось у единичных видов Microarcturus 
и ранее. С другой стороны, у всех известных видов рода Pseudarcturella 
глаза расположены на выростах, а дактилоподиты II—IV дереоподов ру
диментарны, тогда как у М. abnormis, одинаково с видами рода Micro-
arcturus, глаза сидячие, а дактилоподиты II—IV переоподов хорошо раз
виты, длинные и вооружены коготками. К сожалению, отсутствие в на
шем материале самцов данного вида не позволяет судить о характере 
I плеопода самца, различие в строении которого является наиболее су
щественным признаком, отличающим род Pseudarcturella от рода Micro-
arcturus. Поэтому и отнесение описанного вида к роду Microarcturus 
является предварительным и во многом условным. 

Как по внешнему виду и общему плану вооружения, так и по некото
рым, отмеченным выше, не типичным для рода Microarcturus особенностям 
строения описанный вид наиболее близок к М. acanthurus (Monod, 1926а), 
описанному нз моря Беллинсгаузена, но отличается от него значительно 
более коротким задним медиальным отростком плеотельсона, гораздо 
более короткими шипами на теле, наличием нары медиальных бугорков 
на спинной поверхности II брюшного сегментов и некоторыми другими 
признаками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен лишь из южной части Ат
лантического океана, где обнаружен к востоку от. Аргентины несколько 
южнее 40° ю. ш., на глубине 400—500 м. 

Род A N T A R C U I U S STHASSEN, 1SJ02 

45. Antarcturits potaris (Horigson) 
Arrturux poloris И о (I ц* n n, 1!M>2 : '1M, [>!. XXXIV, fig. 2, pL XXXV. 
Arnnrnurus p*>laris \\ i г h a r d s о и, HH."t : U; T a U c r s a l l , 1921 : 237, 

pl . V I ! I, fiir>. : j , ',; II л I v. М Ш : 2 « . 
\H Hfr.lf.:.,,]•.;,i|H;l ф .чукм Mf-JH-fi. JV ( X I I ) 
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Antarcturus furcatus var. polaris N o r d c n s t a r o , 1933 : 132T 134; S t c У 
h e n s e n, 1947 : 23. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 671, 10 66 длиной от 17 до 45 мм, 8 $9 дя* -

ной до 34 мм; ст. «Д», 1 66 длиной до 28 мм и 4 99 длиной от 18 до 23 ***** 
все с эмбрионами на 1-й стадии; море Дейвиса, острова Хасуэлл, 11 II 1956-
из желудка Trematomus sp., 2 дефектных экземпляра. Сборы В. М. М*' 
кушка в районе ст. Мирный, у мыса Хмара в 1958 г.: 15 I, глубина 30-* 
35 м, камни, 4 66 от 25 до 38 мм длиной, 8 92 Длиной от 24 до 32 мм, #3 

них 4 99 с эмбрионами на 1-й стадии, 3 9 9 е эмбрионами на II стадии * 
1 9 с пустой сумкой; 16 V, ст. 02а, глубина 30—35 м, камни, 2 66 и 4 9? 
с эмбрионами на II стадии длиной до 29 мм; 16 I, ст. 02в, глубина 30-" 
35 м, камни, 1 дефектный экземпляр; 20 I, ст. 03а, глубина 30—35 #* 
камни, 2 66 длиной до 40 мм, 2 99 е эмбрионами на 1 стадии; 20 I, ст. 03, ; 
глубина 30—35 м, камни, 3 66 и 1 дефектная 9 с оостегитами; 7 I I , там же* 
без указания глубины, 128 66 длиной до 38 мм (один из них в процессе 
линьки), 38 99 с эмбрионами на I, 7 99 с эмбрионами на II стадии, 5 92 
с пустыми сумками и 103 неполовозрелые особи; там же, без указания 
даты, 127 экз. 1 

З а м е ч а н и я . В нашем распоряжении имеется серия, содержащая I 
свыше 450 экземпляров А. polaris разного возраста, что позволяет судить 
о степени изменчивости особей этого вида. Некоторыми исследователями 
(Nordenstam, 1933; Stephensen, 1947) А, polaris рассматривался лишь 
как вариетет А. furcatus (Studer). Мы считаем, что А. polaris является 
самостоятельным видом, тем более что в антарктических водах встречаются 
как .4. polaris, так и А. furcatus, причем они различаются всегда очень 
хорошо. Исключение представляют лишь очень молодые неполовозрелые 
особи, но аналогичное положение наблюдается у многих организмов н 
не может служить достаточным основанием для слияния видов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид широко распространен вдоль всего 
побережья Антарктиды, являясь в ряде мест, как например в районе 
ст. Мирный, массовым прибрежным видом. Известен также с побережья 
о. Буве (Stephensen, 1947). Обитает на глубинах от 10 до 600 м. 

46. Antarcturus furcatus (Studer) 

Arcturusfurcafus S t u d e r , 1882 : 57; 188't : 12—15, Taf. I. Fig. 3; B c d d a r d 
18S6b : 85, pl. XXV, figs. 6—7. 

Antarcturits furcatus S t r a s s e n , 1902:680; V a n h o f f e n 191-i : 519* 
T a t t c r s a l l , 1921 : 238-2Л0, \>L VUl , figs. 1 - 2 ; N o r d e n s t a m. 1933 : 129 
fig. 29; H а I с, Ш 7 : 2<i —27; 1 9 1 4 : 1 8 8 - 1 8 9 , fig Jtj, 

В наших материалах имеется значительная серия особей итого вида, i 
как из района о. Кергелен, откуда он был описан, так и из различных 
районов Антарктики. Просмотр их показал, что все особи отчетливо рас
падаются на 3 формы, из которых первая полностью соответствует описа
ниям и рисункам Штудера и Хейла и приурочена в наших материалах 
только к о. Кергелен и .островам Хёрд. Вторая форма широко распростра-
нена вдоль большей части побережья Антарктиды, особенно восточной, 
irf по-видимому, соответствует экземплярам Т;>тторсолла, так как два" 
из них со ст, 314 экспедиции «Терра нона» (район Мак-Мёрдо). хранящц.. 
еся в коллекциях Зоологического института, принадлежат не к типичной, 
а ко второй форме. Наконец, третья форма представлена материалами ца 
районов Южных Сандвичевых островов и о. Южная Георгии. Окзсмпляр^ 
Нурденштама из районов о. Южная Георгия, скал Шаг и Земли Греэма, 
возможно, также относятся к последней форме. 
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Несмотря на сходный план вооружения тела и конечностей, эти формы 
различаются в первую очередь по степени развития шипов, а также по 
некоторым деталям строения уроподов. Различия между двумя первыми 
формами, как будет показано ниже, являются более значительными» чем 
между 2-й и 3-й формами. Поэтому мы, имея на руках сравнительно не
большой материал, пока не считаем целесообразным описывать 3-ю, за-
падноантарктическую форму как самостоятельный подвид, подобно тому 
как это делаем по отношению ко 2-й, восточноантарктической, форме, 
хотя, возможно, она также представляет собой отдельный подвид. 

46а. Antarcturus furcatus furcatus (Studer) (рис. 33) 
Areturusfurcatus S t u d e r , 1882 : 57; 1884 : 12—15, Taf. 1, Fig. 3; В e d d а г d, 

lS86b : 85, pl. XXV, figs. 6—7 (? partim). 
Antarcturus furcatus V a n h o f f e n , 1914 : 519; H а 1 e, 1946 : 188—189, 

fig. 16 (? partim). 
М а т е р и а л . «Обь» — ст. 121, 5 66 длиной от 27 до 43 мм, 1 $ дли

ной 28 мм с эмбрионами на I стадии, 1 $ длиной 24 мм без оостегитов, 

Рис. ЗЛ. Antarcturus jurcatus fttrcatns (Studer), экземпляр с о. Кергелен. 

1 дефектный экземпляр; ст. 122. Г) 66 длиной от 26 до 4G мм, 3 $$ длиной 
от 28 до 34 мм с эмбрионами на 1 стадии, 3 juv.; ст. 276, 1 неполовозрелый 
экземпляр. 
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З а м е ч а н и я . Описания н рисунки Штудера дают хорошее пред. 
ставление о внешнем виде животного, а дополнительные замечания и изо^ 
браження, приводимые Хейлом, — о ряде существенных деталей строе-
ния, поэтому мы ограничимся лишь немногими замечаниями. Базиподиты 
II— VII переоподов с большим или меньшим количеством конических ищ, 
нов умеренной высоты на наружном крае; дистальные наружные углы 
у т ш ю - и меронодитов II—VII переооодов несут недлинные шины, у Кар-
поподитов соответствующие шипы едва намечены. 3—6-й членики V— 
VII переоподов несут по внутреннему краю ряд небольших, тонких шипи-
ков; последние в значительном количестве имеются также на значитель
ной части внутренней поверхности меро- и каршшодитов. Шипы по наруж
ному краю карпоподптов II —IV и проподитов V—VII переоподов очень 
короткие. ] 

Рисунки Хейла дают представление о возрастной и индивидуальной j 
изменчивости дистальных ветвей уропода. Эндоподит округло-треуголь- | 
ный, у молодых особен более узкий, у взрослых — заметно более широкий, 1 
хотя у изображенного нами уропода крупного самца длиной 42 ми он , 
несколько более стройный, чем у взрослого самца, изображенного Хей> ; 
лом. Длина эндоподита менее чем в 1.5 раза превосходит его ширину. ' 
Как правильно отмечает Хейл, дистальный конец экзоподита несет не 
более трех толстых щетинок, а помимо них, далеко не всегда лишь очень 
тонкие щетинки. Длина эндоподита у самцов Хейла примерно вдвое» у на
ших — несколько менее чем в 2 раза превосходит длину экзоподита. 

466. Antarcturus furcatus latispinis, subsp. п. (рис. 34, 35) 

? Arcturusfurcatus В с d d а г d, 188Gb ; 85 (partim: экз. со ст. 158, поа pL XXV. 
figs. 6—7). 

Antarciurus furcatus T a t t e г s а П , 1921 : 238, pl. VIII, fig?. 1—2; N о г d e n- , 
s t a m. 1933 : 129—131, fig. 29; H а 1 e, 1937 : 2«—27. j 

М а т е р и а л . 1. Типичная или восточноантарктическая форма под
вида: «Обь» — ст. 282, 1 6 длиной 37 мм (голотнп № 1 /46735) и 2 99 с эМ . j 
рионами на I стадии (аллотнп длиной 47 мм и паратип длиной 37 мм)| * 
ст. 28, 1 6 длиной 24 мм, 2 о$ с эмбрионами на I стадии длиной 33 и 36 мм, , 
ст. 335, 1 £ длиной 25 мм, 1 о с эмбрионами на I стадии длиной 34 мл, 
1 g с эмбрионами на III стадии длиной 32 мм и 1 фрагмент; ст. «Л», 2 <5<5 дли
ной 20 » 27 мм. Сборы экспедиции «Терра нова» — ст. 314, 1 6 и 1 9 с э 

рионами на II стадии. 
2. Занадноантарктнческая форма: «Обь» — ст. 460, 1 9 длиной ш * i 

с эмбрионами на II стадии; «Слава» у о. Монтэгю, 1 9 длиной 33 мм ° 
оостегитов; «Слава» — у скал Кларк, 1 9 Длиной 37 мм с эмбрионами н : 
I стадии, 1 9 длиной 35 мм без оостегитов и 1 6 длиной 23 мм. ) 

3 а м е ч а н и я. Имея общий с Л. furcatus furcatus тип вооружен j 
тела и конечностей, все особи этого подвида легко отличаются от них Ф Р̂  
мой и степенью развития шипов. Если у типичного подвида межглазн* 
ные шипы направлены вверх и в стороны, так что они несколько нависа 
над глазами уже на значительном расстоянии от них, то у Л. fuTcatuS

nUfi 
tispinis значительно более короткие и сильнее расширенные у о с и 0 в а

а Я # 
межглазничные шипы почти сразу направляются в стороны и затем Д 
немного вниз, так что почти соприкасаются с глазами. Дорсальные ии 
как основные, так и дополнительные, на I —III грудных сегментах у Л ' 7

o K- f 
catus furcatus, как показано и на рисунках Штудера, узкоконические, ^ 
руглые в поперечном сечении, направлены почти прямо вверх, и *lllIII

flbit 
IV сегменте они немного отогнуты назад; большинство дополните ль 
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шнпов значительно короче основных. У Л. furcatus latispinis все дорсаль
ные шипы на четырех передних грудных сегментах, включая и основные, 
короткие, широкие у основания, уплощенные, направлены на I и II сег
ментах вперед или в стороны и вперед, на III. и IV сегментах — назад или 

Рис. У\. Antarcturus furcatus latispinis, subsp. п., типичная или восточноантарктнче-
ская форма подвида, 6 (голотпи). 

в стороны и назад и все близко прижаты к поверхности тела. У западно-
антарктической формы шипы на большей пасти дорсальной поверхности 
этих сегментов, за исключением боков тела, особенно сильно расширены 
у основания, часто треугольно-конические или треугольные, притуплён
ные, тупые или даже закругленные на конце, а в средней части многие 
из них имеют округлые очертания и настолько сильно уплощены, что отда
ленно напоминают чешуйки, несколько нависающие над поверхностью 
тела. Однако тенденция к образованию таких плоских, закругленных на 
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конце шипов имеется и у обычных восточноантарктических особей, осо
бенно у крупных, а у одной из самок имеются и чешуйковидные шипы, 
хотя и в небольшом количестве. 

Дорсальные типы на задних грудных сегментах и плеотельсоне 
у обоих форм Л. furcatus latispinis почти сходного облика и хотя не усту
пают по длине соответствующим шипам у типичного подвида, но сильнее 
уплощены и низко стелются над поверхностью тела. Число шипов на пле-

•щ — — — — -

Рис. 35. Aatarcturus furcatus latispinis, subsp. n 1 я п „ 
P " 3 а п ^ и о а н т а р к т „ ч е с к а я форма. 

отельсоне и наружной поверхности уроцодов хотя 
несколько большее, чем у Л. furcatus furcatuv * Р Ы , р у е т ' н о обычно 
у крупных форм, весьма однородные по размерам " ° Г Д а 0 н и> особенно 
выделяется 1, 2 или несколько пар более KDvnw.»t°TH У ДРУГИХ особей 

Шипы на I I - V I I переоподах у Л. furcatuslati^ .Ш | , П О в-
длиннее и иногда несколько многочисленнее чем го *' н а о б о Р ° т , всегда 
у Л. furcatus furcatus; дметальные наружные 'угщ v

 0 Т в е т с т в У ю Щ"е шипы 
несут длинные шипы, у карпоподитов И — IV переопоИШ"°' и МеР°пидитов 
развитый, но более короткий шип; шины по ваоу« и , ~~~ Так>ь*е хорошо 
тов И—IV и п « л " - " ЛГ1Т «Py*hHo«v „ _ v 
тельно длиннее, ™« j »«u«-.uw*v "^нпда . Шипы ня *> /"v""n 

белька антенны у описываемого подвида более много " 1"м ч-
чем у кергеленского. Длина дактвлоподито'в и „"СЛ0НВь«е и длинные, 
V - V I I яереоподов у всех просмотренных особей 4 Р С ? Л Ь Н М Х коготков 

А- f»K*tus tatispinis 
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подвержена значительным индивидуальным колебаниямг но в целом 
у западноантарктнческон формы дактилоподит короче и немного шире, 
а дорсальный коготок, наоборот, длиннее, чем у типичной, восточноантар-
ктической, формы подвида. 

Экзоподпт и эндоподит уропода у взрослых особей А. furcatus latispi-
nis несколько уже, чем у типичного подвида, форма и относительные раз
меры ветвей значительно варьируют, у западноантарктической формы 
эндоподит более длинный, длина его в 2 или 2 с лишним раза длиннее 
экзоподита. Экзоподпт несет на дистальном конце более 3 (обычно 5—6) 
толстых щетинок, постепенно уменьшающихся в длине и толщине по на
правлению к базальной части. 

Кроме того, А. furcatus latispinis отличается от типичного подвида 
несколько более крупными глазами и относительно более длинной и низ
кой частью плеотельсона позади от трех передних брюшных сегментов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Типичный подвид А. furcatus furcattts 
достоверно известен из района островов Кергелен и Хёрд, где обитает на 
глубинах от 4 до 220 м. А. furcatus latispinis широко распространен во
круг Антарктиды, обитает также и в районе о. Южная Георгия и скал 
Шаг; в отличие от типичного подвида проникает в абиссаль, обнаружен 
на глубинах от 75 до 3000 м; в свою очередь распадается на две формы, 
точные ареалы которых неясны: в наших материалах одна, восточно-
антарктическая, представлена у Тихоокеанского и Индийского секторов 
Антарктиды, а другая, западноантарктическая, — у Южных Шетланд
ских, Южных Сандвичевых островов и скал Шаг. 

47. Antarcturus spinosus (Beddard) 

Arcturus spinosus B e d d a r d , 1886a : 110; 1886b : 88—90, pl. XX, figs. 1—lb. 
Antarcturus spinosus N o r d e n s t a m , 1933 : 128; N i e r s t r a s z , 1941 : 

260; S t e p h e n s e n , 1947 : 18. 
М а т е р и а л . «Обь» — ст. 115, 1 неполовозрелая $ длиной 22 мы 

и фрагменты двух значительно более крупных самок с оостегитами. 
З а м е ч а н и я . Характер скульптуры у наших экземпляров соот

ветствует описанию и рисункам Беддара, только у неполовозрелой самки 
задний медиальный шип на плеотельсоне значительно более короткий, 
чем у экземпляра, изображенного Беддаром. К сожалению, отсутствие 
плеотельсона у обеих имеющихся в нашем распоряжении половозрелых 
самок не позволяет установить, распространяется ли это отличие также 
и на них. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Глубоководный субантарктический вид, 
обнаружен в южной части Индийского океана между островами Принс-
Эдуард и Крозе, на глубине 2500 м (Beddard), и в районе хребта Кергелен-
Гауссберг, на глубине 1600 м (САЭ), 

48. Antarcturus kiemalis Hodgson 

I f o f l s r s o n , l « j i ' J : ' i l , pl. Vf, fiijs. 1 - l c ; T a t t e r s a l l , 1 9 2 1 : 2 4 1 ; l l a l e , 
l^ i ' i : V.il — VXi. 

M а т e p и а л. «Обь» — ст. «Ж», 1 небольшой экземпляр длиной 
19 мм. 

3 а м е ч а я и я. вооружение поверхности тела у нашего экземпляра 
выражено слабее, чем у нлрослых особей :>того вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Росса (Hod-
i^on, Tattersall), Земля .Ътдерби (llale), Берег Принца Улафа (САЭ). 
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49. Antarcturus franklini (Hodgson) 

Arcturus franklini II о d g s о n, 1902 : 230—251. 
Antarcturus franfilini H o d g s o n , 1910, 9 nec 6 : 38 : 40, pl. V, fjg. 3- ц = 

c h a r d s o n , 1913:10—11; T a t t e r s a l l , 1921, 9 nec 6 : 240; N o r d e n 
s t a m, 1933 : 144-149 , pl. I, fig. 8; text-figs. 33a— 0; Hale, 1946 : 190—191, fiff 17" 
S t e p h e n s c n , 1947:20—21. ' 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 $ с эмбрионами II стадии, длиной 
22 мм. 

З а м е ч а н и я . Наш экземпляр довольно хорошо согласуется 
с описанием и рисунками Ходжсона, только медиальные шипы на IV груд
ном сегменте заметно длиннее остальных шипов этого сегмента; эти шипы 
несколько дальше расставлены, чем на передних сегментах, а между 
ними находится пара очень коротких ншпиков, в точности, как у экзем
пляров Нурденштама. Наличие мелких шипов на заднебоковых углах 
IV грудного сегмента и коротких шипов на вентральной поверхности 
как V, так и VII грудных сегментов сближают наш патагонский экзем
пляр именно с фолклендскими, находившимися в распоряжении Нурден
штама, а не с экземплярами из района Земли Греэма, которые, согласно 
Стефенсену, лишены шппиков на заднебоковых углах IV грудного сег
мента и не имеют бугорков на вентральной поверхности V сегмента. К со
жалению, эти признаки не использовались Ходжсоном при описании 
этого вида. Следует, однако, отметить, что у нашего экземпляра на вен
тральной поверхности V и VII грудных сегментов развиваются не бу
горки, как у экземпляров Нурденштама, а короткие шипы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: Земля Виктории 
и море Росса (Hodgson, Tattersall), Индийский сектор (Hale), Земля Греэма 
(Richardson, Stephensen); Фолклендские острова (Nordenstam); побережье 
Патагонии (САЭ). 

50. Antarcturus aculeatus, sp. п. (рис. 36—38) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 6, голотип № 1/46671, 5 66 и 1 о 
с эмбрионами (паратипы). 

О п и с а н и е . С а м е ц , голотип. Тело крепкое, выпуклое, строй
ное, его длина примерно в 5.7 раза превосходит наибольшую ширину 
(длина тела 20 мм, ширина в области V грудного сегмента 3.5 мм)- Перед
ний край головы сильно вогнутый; переднебоковые углы головы округло-
прямоугольные, несут по 1 маленькому, заостренному шипу. Глаза до
вольно большие, выпуклые, округло-треугольные, синевато-черные. Спин
ная поверхность головы несет только пару длинных, тонких, острых, 
направленных несколько в стороны и немного вперед передних шипов; 
вместо задних шипов имеются лишь слабо намеченные, низкие, округлые 
вздутия. I грудной сегмент слит с головой, но четко отграничен от нее 
явственным поперечным желобком, несет пару медиальных и пару дорсо-
латеральных довольно длинных и тонких заостренных шипов, а также 
по паре очень коротких шипиков на каждом из переднебоковых краев 
сегмента. II —IV грудные сегменты несут по паре длинных медиальных 
я дорсо-латеральных шипов, расположенных в неровный поперечный 
ряд близ заднего края сегмента, и по иаре довольно длинных латераль
ных шипов, расположенных на плевральных расширениях близко к пе
реднему краю сегмента. По бокам от дорсо-латеральных шипов в задней . 
части сегментов имеются дополнительные шипики: на II грудном сегменте 
едва намечена пара таких шипиков; на III сегменте они очень короткие, | 
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но явственно различимы; на IV сегменте они в количестве 2 нар и значи
тельно более длинные, хотя и примерно вдвое короче латеральных шипов. 
Кроме того, очень маленькие шипики имеются в передней части плевраль
ных расширении этих сегментов кпереди и значительно медиальнее лате
ральных шипов, а IV грудной сегмент несет еще 2 пары маленьких допол
нительных медиальных шипов, из которых пара более длинных располо
жена между крупными медиальными шипами, а пара очень коротких — 
кпереди от них, примерно в одном поперечном ряду с латеральными ши
пами. Передние дополнительные шипы едва намечены и на III грудном 
сегменте. Медиальные и дорсо-латеральные шипы на V—VII грудных 
сегментах значительно короче, чем на передних сегментах; латеральные 

Рис. 36. Antarcturus aculeatus, sp. п., 6 (голотил). 

шипы на V сегменте почти такой же длины, как и соответствующие шипы 
на передних сегментах, но на задних сегментах нх длина также после
довательно уменьшается. По бокам V—VII грудных сегментов и на кок-
сальных пластинках имеется от 4 до 8 пар мелких дополнительных ши
пиков. Брюшная поверхность IV грудного сегмента несет 2 пары очень 

' коротких шипиков, расположенных по бокам средней линии близ перед
него края и почти в центре поверхности сегмента. V грудной сегмент не
сет с брюшной стороны по переднему краю поперечный зазубренный 
киль, а позади от него — небольшой медиальный шип; VI грудной сег
мент несет с брюшной стороны 2 коротких медиальных шипика, из ко
торых один расположен у переднего края, а другой — вблизи середины 
сегмента; брюшная поверхность VII грудного сегмента несет 1 очень 
короткий медиальный типик у переднего края и пару несколько более 
длинных, заостренных шипиков в задней части сегмента. 

Длина брюшного отдела примерно равна длине четырех задних груд
ных сегментов, вместе нлятых. 3 передних брюшных сегмента четко от
граничены от плеотельсона неглубоким поперечным желобком; 1-брюшной 

j сегмент несет 4 пары недлинных шипов, образующих неровный попереч-
! ный ряд, из которых медиальная пара расположена ближе к средней ли

нии, чем медиальные шипы грудных сегментов, а крайняя латеральная 
пара — позади коксальных пластинок заднего грудного сегмента, над 

1 передними частями уроподов. II брюшной сегмент несет также 3 пары 
. шипов, соответствующих шипам I сегмента, л о крайние латеральные шипы 



Рпс. 37. Antarcturus aculeatus^ sp. П., 6 (голотип). 

лов, вблизи его заднего края расположена пара длинных, слабо изогну
тых, почти прямых шипов; кроме перечисленных шипов, спинная поверх* 
ность плеотельсона несет около 13—14 пар коротких, очень коротких •• 
Умеренной длины шипов, наиболее длинными пз которых являются пар* 
Дорсо-латеральных шипов, расположенных чуть ближе к передней^ 
чем к заднему краю плеотельсона. Кроме того, по средней линии спиЯ* 
вой поверхности плеотельсона расположено еще три небольших непарны* 
шипа, кз которых наиболее крупный, задний, расположен чуть к перед* 
от осяомняя больших задяебоковых шипов. 

Аятеияуда заходят вемяото дальше середины 3-го членика стебель** 
яямиш; 1-* чябяяж расширен, но довольно длинный, почти в 1.5 ра* 
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длиннее 2-го членика; его внутренний дпстальный край несет небольшой 
шип; 3-й членик немного уже, но примерно такой же длины ИЛИ даже чуть 
длиннее 2-го членика; жгутик немного короче 2-го и 3-го членика стебелька, 
вместе взятых. Длина II антенны лишь немного превышает длину тела: 
на поверхности 2-го и 3-го членпков стебелька имеются единичные малень
кие ШПШ1КИ, 4-го и 5-го члеников — немногочисленные щетинки; 5-й чле
ник примерно в 1.2 раза длиннее жгутика: последний состоят из 11 чле
ников и маленького дпстального коготка. 

I нереопод обычного для рода строения; его 3 дпстальных членика 
усажены многочисленными щетинками; довольно много щетинок также 
на внутренних краях меро- и ишиоподита и на дистальном конце бази-
нодита. Дорсальный коготь составляет около 1/4 длины всего дактило-
нодита; вентральный коготь почти в 2.5 раза короче дорсального. Внут
ренние края пяти дистальных члеников II—IV пере о подов усажены много
численными длинными щетинками, наружные дистальные углы 2—5-го чле
нпков несут по 1 шипу каждый; наиболее длинный шип на мероподите. 
Каршшодит, кроме того, несет по наружному краю» примерно в его сред
ней части, еще 2 небольших шипика, а базиподит — от i до 3 шипов, 
некоторые из которых имеют значительную длину. Дорсальный коготь 
II переопода составляет несколько менее 1 / в длины всего дактилоподита; 
вентральный коготь менее чем в 3 раза короче дорсального. Базиподиты 
V—VII переоподов несут по 2—3 небольших шипа; наружный дисталь-
ный угол мероподита продолжен в заостренный отросток; внутренние 
края про-, карпо- и мероподита несут ряд слегка зазубренных по бокам 
небольших шипов, но лишены щетинок. Дактилоподит VII переопода 
без когтя, заметно короче проподита; дорсальный коготь составляет 
около V, длины всего дактилоподита; вентральный коготь примерно 
в 3 раза короче дорсального. 

Боковые края пениса в его базальной половине почти параллельны 
Друг Другу, в ддетальной половине они сначала медленно, а затем до
вольно быстро сходятся друг к другу. Длина пениса менее чем в 4 раза 
превосходит его наибольшую ширину недалеко от основания. 

Протоподит I плеопода несколько короче экзоподита; наружный 
край его вооружен рядом из 6—7 маленьких зубцов; внутренний край 
несет примерно 10 соединительных щетинок; экзоподит незначительно 
короче эндоподита, заметно суживается дистально, его наружный край 
вогнутый, густо усажен простыми щетинками, внутренний край выпук
лый, несет в базальной половине лишь короткие волоски, а в дистальной — 
постепенно увеличивающиеся к концу экзоподита перистые щетинки; 
листалышй край выпуклый; диагональная борозда заканчивается в ди
стальной части наружного края экзоподита, образуя небольшую округ
лую лопасть; дистальный край экзоподита усажен длинными перистыми 
щетинками. Эндоподнт слегка расширяется дистально, усажен длинными, 
перистыми щетинками, его дистальный конец плавно закруглен. Муж
ской отросток на II плеоподе слегка изогнут, значительно длиннее эндо
подита, почти на 1

 г> своей длины выдается за его дистальный край. Наруж
ная поверхность уропода несет большое количество (около 60) очень 
мелких пшшжов, более крупные из которых располагаются вблизи сред
ней линии, эндоподпт примерно треугольной формы, несет на дистальном 
крае 2—3 небольшие щетинки и несколько волосков; экзоподит в 2 с не
большим раза короче и в 3 раза уже эндоподита, несколько суживается 
к листальному концу, несущему 3 (4 ?) довольно толстые щетинки. 

И з м е и ч и в о е т ь. Размеры всех 6 имеющихся в нашем распоря
жении самцов незначительно колеблются в пределах от 16.5 до 20 мм. 
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весьма сходны с голотишш, незначительной изменчивости' ™ЦР™*» 
лишь число и отчасти размеры шипов на нлеотельсоне « ° ™ ™ ™ b " « 
шнпиков на плевральных расширениях и коксальных пластинках ив очещ. 
слабой степени длина шипов иа 3 задних грудных и на брюшных сегментах. 

Рнс. 38. Antarcturus aculeatus, sp. п.. 6 (голотип). 

Кроме того, у некоторых особей крайние латеральные шипики II брюш
ного сегмента становятся исчезающе „алыми „ли совсем неразличимы. 
Однако один самец больше отличается от остальных значительно боле» 
короткими шипами на всей поверхности тела, особенно на трех заднМ 
грудных и на брюшных сегментах и. наоборот, более сильным »L«»™e* 
дополнительных шнпиков по бокам тела к«го™.« . 1 « развитием 
являются даже . . передних трудныГсегГ„таХ

 Н е 6 ° л ь ш о м ЧИСЛР ^ 
С а м к а (с эмбрконамв во II стадии 1К «« ^ ' ^ 

<* ешщо. » словно* ТОЛЬКО бол^ей ширГой Гы1ТШ™ 0 Т л н ч а е Т С* 
тшжт: жива оеяоганж шипов и* ™™ передних грудных сег-

' * ™ " «^*"™* =»™» ва голове и иерсдаих грудных сегмев-
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ТЙХ даже несколько превышает длину соответствующих шипов у голотипа, 
но, однако, не превышает их длины у того из паратипов-самцов, который 
имеет наиболее длинные шипы. Другое отличие ее от большинства самцов 
заключается в более сильном развитии по бокам тела дополнительных 
шиников; в этом отношении самка, наоборот, сближается с тем из самцов, 
v которого наиболее короткие основные шипы. 

Таким образом, наличие довольно значительной изменчивости у про
смотренных особей А. aculeatus в степени развития основных шипов, 
в числе и размерах дополнительных шипиков по бокам тела и на поверх
ности плеотельсона не удается связать ни с размерами тела, ни с полом 
особей. 

Окраска в спирте серовато-желтая, у отдельных особей местами с 
с красноватым оттенком. 

З а м е ч а н и я . От Л. johnstoni Hale, также характеризующегося 
полным набором трех пар основных шипов на всех грудных сегментах, 
описанный вид легко отличается наличием всего лишь одной, а не двух, 
как у А. joknstoniy пар шипов на спинной поверхности головы. От 
Л. franklini (Hodgson) А. aculeatus отличается значительно более длин
ными и малочисленными шипами на трех задних грудных сегментах и на 
брюшном отделе. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Описанный вид пока известен лишь у по
бережья северной Патагонии, где обнаружен на глубине 400—500 м. 

51. Antarcturus granulosus Nordenstam 

N o r d e n s t a m , 1933 : 153—157, pl. I, figs. 9, 10, text-figs. 36а—с 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 9 бе3 оостегитов длиной 14 мм. 
З а м е ч а н и я . Наш экземпляр в основном соответствует описанию 

и рисункам Нурденштама, только шипы на голове значительно длиннее 
и не так круто отогнуты вперед по сравнению с типовыми особями из 
района Южной Георгии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная Георгия и скалы Шаг (Norden-
stam); побережье северной Патагонии (САЭ). Обитает на глубинах 160— 
500 м. 

52. Antarcturus adareanus (Hodgson) 

Arcturus afiareanus H o d j f s o n , 1902 : 249, pl. X X X I I I , fig. 1. 
Antarcturus adareanus H о d g s о n, 191d ; 35—37, pl, V, fig. 1; N о г d с n-

* t <t m, 1933 : Ш, fig. 34; H а 1 e, 1937 : 20; 19-'i(i : 189—190, fiff. 17; S t c p h e n -
s e n, ltt.47 : 21— 22, 

A ntarcitirus franklini II о d g я о n, 1910 : 40, pl. V, fig. 1 (только 6*); T л t t e r-
s a 1 I, 1921 : 2-iO (только <5>. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. «B»t 1 ; с оостегитами. 
Кроме того, в коллекциях Зоологического института имеется 4 66 

этого вида со станций «Discovery», определенные Тэттерсоллом как 
А. jranklini. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: Земля Викто
рии (Hodgson, Tattersall), Земля Ондерби (Hale, САЭ), Земля Греэма и 
море Беллинсгаузена (Stephensen); Южны с Сандвичевы острова (Ste-
phensen). Обитает на глубинах 45—050 м. 
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53. Antarclurus horridus Tattersall 
T a t t r r s a l l . 1921 : 242, pl. IX t fig. 2; H а l e, 19-11:193-194, fig. j 9 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. «Л», 1 & длиной 15 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Росса (Таи 

tersall), Земля Эндерби (Hale), Берег Принцессы Астрид (САЭ). Обитает 
на глубинах 19—560 м. 

54. Antarcturus dubius, sp. п. (рис. 39—41) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 <5, голотип № 1/46674, 2 с5<5 и 1 о 
(па ратины). 

О п и с а н и е . С а м е ц . Тело крепкое, выпуклое, стройное, его 
длина примерно в 5.7 раза превосходит наибольшую ширину (длина 
тела голотипа 19.5 мм, ширина в области V грудного сегмента 3.5 мм). 
Поверхность тела зернистая. 

Передний край головы сильно вогнутый; переднебоковые углы головы 
округло-прямоугольные, несут по 1 очень маленькому, тупому шипику 

Рис. 39. Antarcturus dubius, sp. п . , 6 ( п а р а т 1 т ) 
• — I -

Глаза довольно большие, выпуклые 
аде. Спинная поверхность головы несет *РУгло~тРеУг°льные> 

каждый, i.iaaa диьильни иолыние, выпуклые ПК 
почти черные- Спинная поверхность головы несет Р у г л о~ тР еУ г°льные, 
тонких тупых на конце, направленных несколbKo™1^0 П а р у Длинных, 
вперед передних шипов; вместо задних шипов имеет* С Т О р о н ы и немного 
намеченных округлых, очень низких зернистых 6v °H T

f
0J IbK0 П аРа слабо 

слит с головой, но четко отграничен от нее д о в о т ь * ^ гРУДн°й сегмент 
по бокам, поперечным желобком, вооружен тищь о ° г л у б о к и м . особенно 

х шипиков. расположенных на переднебоковых ~ D a p a M l 1 °чень корот-
- х краев II — IV грудных сегментов прохоти/™** а ' г м с н т а - Вдоль 

чем головпые шниы. и« ««"тветствующих участка* "71 uw*JL'e коротких» 
имеются лишь очень низкие округлые бугопки n " I V сегментов 
рения II—IV грудных сегментов округло-тпеугол^ Л Р В р а л ь н ь , с Расшя- j 
грмстне и покрыты гранулами, но лишены mimn °^11| ,раВ11°Х№Рно бУ- 1 
IV грудного сегмента слегка оттянут в очень к о Г \.3а;ш°б<>ковой угол 
вы! отросток. Спинная поверхность V - V I I " v

 Нт окРУ™о-треуголь-
РУДных сегментов лишена 
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шилов и бугорков, только по бокам этих сегментов и на коксальных пла
стинках имеются немногочисленные маленькие бугорки. Коксальные 
пластинки сильно вздутые, с закругленными боковыми краями, каждая 
из них несет на заднем крае небольшой тупой шип. 

Брюшная поверхность IV грудного сегмента несет 2 пары очень ма
леньких бугорков, расположенных по бокам средней линии у переднего 
и заднего краев сегмента, V сегмента — поперечный зазубренный киль 
по переднему краю и крепкий тупой медиальный шип чуть кпереди от 
центра; в центре брюшной поверхности VI и VII сегментов находится по 
широкому, округлому бугру, из которых более высокий расположен на 
VII сегменте. 

Длина брюшного отдела несколько меньше длины четырех грудных 
сегментов, вместе взятых. Три передних брюшных сегмента отграничены 
широкой, но неглубокой поперечной выемкой от остальной части плео
тельсона, плоскость спинной поверхности которого расположена значи
тельно ниже поверхности трех передних брюшных сегментов. Спинная 
поверхность плеотельсона покрыта многочисленными, особенно по бо
кам, очень мелкими, слабо различимыми шипиками, наиболее крупный 
из них расположен по средней линии, недалеко от заднего края плеотель
сона, между парой крепких длинных заостренных шипов, расположенных 
на заднебоковых краях плеотельсона. 

Антеннула заходит чуть дальше середины 3-го членика стебелька 
антенны; 1-й членик стебелька расширен, но довольно длинный, значи
тельно длиннее 2-го членика, его спинная поверхность несет несколько 
маленьких бугорков; 3-й членик заметно уже и немного короче 2-го чле
ника; жгутик примерно равен по длине 2-му и 3-му членикам стебелька, 
вместе взятым. Длина II антенны несколько превышает длину тела; по
верхность 2-го и 3-го члеников стебелька несет немногочисленные кро
шечные бугорки и шипики; 4-го и 5-го — немногочисленные короткие 
щетинки; 5-й членик почти в 1.4 раза длиннее жгутика; последний состоит 
из 11 члеников и маленького дистального коготка. 

Пять дистальных члеников I переопода, особенно дактило- и пропо-
дит, несут многочисленные щетинки; его дорсальный коготь составляет 
около Чь длины всего дактилоподита; дорсальный коготь примерно 
в 2.5 раза длиннее вентрального. Внутренние края пяти дистальных 
члеников и дистальнои части базиподита усажены многочисленными длин
ными щетинками; длетальные наружные углы меро-, игаио- и карпо-
подитов несут маленькие шипики, более крупные на IV переоподе; карпо-
подит, кроме того, несет по наружному краю 3 крошечных шипика. Дор
сальный КОГОТЕ> И переопода составляет несколько менее V7 длины всего 
Дактилоподита; вентральный коготь немного менее чем в 3 раза короче 
Дорсального. Базиподиты V—VII переоподов несут по 5—7 коротких 
шипов каждый; наружный дпетальный угол мероподита продолжен в очень 
короткий, широкотреугольный, едва обособленный отросток; внутренние 
края про-, карпо- и мероподита несут ряд слегка зазубренных по бокам 
шипов, но лишены щетинок. Дактилоподит VII переопода без когтя 
немного короче ироиодита; дорсальный коготь составляет около 1 .длины 
всего дактилоподита; вентральный коготь почти в 2.5 раза короче дор
сального. Пенис очень слабо суживается в базяльной части, составляю
щей около '-' , его длины, но довольно резко суживается в дистальнои 
Отверти; длина пениса более чем в \ раза превосходит его наибольшую 

Ширину недалеко от основания. 
Протоподит I плеопода несколько короче лкзоподита; его наружный 

Раи вооружи рядом из 7 небольших притуплённых зубцов; внутренний 
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н е менее 8 соединительных щетинок; экзоподит лишь немного 
крзй аеС дДОПодита, значительно суживается дистально, его наружный 
щороче '««-тый густо усажен простыми щетинками, внутренний край *°tk вогнутый 
S * выпуклый 

густо усажен 
несет в дистальной части перистые щетинки; дисталь-

Рис. 40. Antarcturus dubius, sp. п., 6 (голотип). 

Вый край сильно выпуклый, усажен длинными перистыми щетинкам! 
Диагональная борозда заканчивается в дистальной части наружного кр! 
экзоподита, образуя маленькую закругленную лопасть. Экзоподит 31 
^•гелмо расширяется дистально, усажен длинными перистыми щеп 
****; его дистальный конец плавно закруглен. Мужской отросток II п. 
2̂ W» почти прямой, значительно длиннее эндонодита, примерно на lJ 

" " видается за его днстальный край. Наружная иоверхнос! 
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уропода несет большое количество (не менее 100) крошечных шипиков; 
эндоподит округло-треугольной формы, несет на диета льном крае 2 неболь
шие щетинки и несколько волосков; экзоподит немного более чем в 1.5 раза 
короче и примерно в 2.5 раза уже зндододига, его дистальныи край несет 
4 толстые щетинки. 

Рис. rt\. Antarcturus dubius, sp. п., <5 (голотнп). 

И з м е н ч и в о с т ь . Имеющиеся в нашем распоряжении 3 полово
зрелых самца длиной от 19 до 23 мм, включая и описанный голотип, 
весьма сходны между собой, исключая курьезные различия в вооружении 
спинными медиальными шинами. Все 3 экземпляра имеют длинные тупые 
головные шины, но у голотипа, как уже сказано в описании, имеется 
только 1 пара толстых тупых уморенной длины шипов на III грудном сег
менте, тогда как у одного из иаратипов 2 пары таких шипов — на II и 
Ш грудных сегментах, а у другого — шипов на грудных сегментах нет 

К) Игч-.грдпплннл ф. |уни \ro;irri, IV (ХП) 
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вовсе. Однако во всех случаях отсутствия шипов на II —IV грудных сег
ментах на их месте имеются более или менее отчетливые округлые бугорки 
Вероятно, нормой для этого вида следует считать наличие 1 пары длин
ных шипов на голове и по 1 паре довольно толстых, тупых, умеренной 
длины медиальных шипов на II —IV грудных сегментах, а отсутствие 
каких-либо из этих шипов есть результат повреждения животного. Сле
дует, однако, отметить, что у наших экземпляров если и допустить по
ломку большинства шипов, то это должно было произойти задолго до иж 
поимки, так как видимых следов поломки шипов нет, а имеющиеся на их 
месте бугорки имеют сглаженные поверхности и пара их на каждом сег
менте имеет одинаковые размеры. Таким образом, нельзя исключить и 
возможность крайне высокой степени изменчивости спинного вооружения 
у этого вида. Как будет показано ниже, еще у одного описываемого нами 
вида Antarcturus такое же явление наблюдается в отношении головных 
шипов. К сожалению, для решения вопроса, какое из двух предположе
ний окажется более правильным, нашего материала по обоим видам явно 
недостаточно. Неясно также, должньЛш быть шипы на I грудном сегменте, 
где бугорки очень неотчетливы. 

З а м е ч а н и я , Описанный вид по ряду признаков безусловно бли
зок к А. americanus Beclilanl, для которого характерно наличие 1 пары 
головных шипов и 1 пары медиальных типов на II—IV грудных сегмен
тов, причем степень развития этих шипов также подтвержена очень силь
ным колебаниям. Основными отличиями А, dubius от Л. americanus яв
ляются иная форма пениса, который у А. dubius обычного для рода 
Antarcturus строения, тогда как у А. americanus он очень широкий в 
с резко обособленной, суженной дистальной его третью, а также значи
тельно большая длина головных шипов у А. dubius. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . А. dubius пока известен лишь из юго-
западной части Атлантического океана, несколько восточнее северной 
Патагонии, где обнаружен на глубине 400—500 м. 

55. Antarcturus americanus (BeddardJ 

Arcturus anuTicanus В с (1 d а г d, 1386b ; 1 СИ —105, \Л. X X I I I . figs, 5—8; B V 
n e d i с t, 1898 : 48; О h 1 i n, 19Ш : 209—270, pl. XX, Hg. 3. 

Antarcturus americanus N о г d о n s t a m, 1930 : 135—138, text-fig. 31a—g. 

M а т e p и а л. «Обь» — ст. 479, 1 неполовозрелый экземпляр дли
ной 22 мм, с парой небольших крепких тупых шипов на голове н с парой 
очень коротких, толстых шипов на I — IV грудных сегментах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Патагонии и Огненной Земля, 
на глубинах 75—680 м. 

50. Antarcturus lilliei Tattersall 

Т а L I о г .< а 1 1, 1921 : 2-Й—2-12, р1. IX , fig. I . 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 44А, 1 6 длиной 18 мм, ст. 150, 1 6 дли
ной 18 мм, ст. «Д», 1 $ без оостегитов длиной 17 ммт ст. «Ж», 1 6 длиной 
14 мм, ст. «Jbt 1 9 без оостегитов длиной 18 мм и 1 ? с оостегитами дли
ной 21 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: у мыса Адэр 
(Tattereall), Берег Норта, море Дейвиса, Берег Принца Улафа, Берег 
Принцессы Астрид (САЭ), на глубинах 67—500 м. 
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57, Aniarcturus аппа (Beddard) 

Arcturus аппа Н е d d а г d, 1886Ь : 91, pl. 19, figs. 1—5. 
Antarcturus аппа N o r d e n s t a m , 1933:128. 
М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 j длиной 53 мм с эмбрионами на 

Г-й стадия. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен лишь с побережья Арген

тины от 37 до 43°40' ю. ш., где обнаружен на глубинах 400—1100 м. 

58. Antarcturus beliaevi, sp. п. (рис. 42, 43) 

М а т е р и а л . «Обь* — ст. 115, 3 66 (голотип № 46668 и паратипы). 
О п и с а н и е . С а м е ц , голотип. Тело умеренно выпуклое, очень 

стройное, его длина более чем в 8 раз превосходит его наибольшую ши
рину в области V грудного сегмента (длина тела 24 мм, ширина V сегмента 
2.9 мм). Поверхность тела мелкозернистая, шипы отсутствуют. 

Передний край головы вогнутый, переднебоковые углы головы пряно-
угольные; глаза среднего размера, умеренной величины; спинная поверх-

Рис. 42. Antarcturus beliaevi, sp. п., 6 (наратпп). 

ность головы несет 2 пары округлых бугровидных возвышений, задние 
из них тесно сближены. Слитый с головой I грудной сегмент ясно отгра
ничен от нее поперечным в давлением, более глубоким по бокам тела. Зад
ние части I—IV сегментов приподняты, образуя подобия очень низких 
широких продольных гребней, непосредственно соприкасающихся с пле
вральными утолщениями; последние округло-треугольной формы, с за
кругленными концами и зернистой поверхностью. IV сегмент длинный, 
более чем в 1.5 раза длиннее II сегмента. V—VII грудные сегменты ко
роткие, их задние и боковые части сильно утолщены; по бокам этих сег
ментов и на коксальяых пластинках имеются маленькие бугорки, пара 
наиболее крупных из них расположена у вереднебоковых углов у груд
ного сегмента. 

Брюшная поверхность IV грудного сегмента несет 3 пары маленьких 
бугорков, из них 2 пары тесно сближенных бугорков расположены по 
бокам средней линии, одна у переднего края сегмента, а другая — чуть 
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позади от его центра; 3-я пара более крупных, далеко расставленных бу
горков расположена несколько позади 2-й пары, близко от боковых краев 
сегмента. Брюшная поверхность V сегмента несет по переднему краю вы
сокий, округлый, с выемкой посредине киль, позади которого находятся 
3 крошечных бугорка; пара сходных бугорков расположена по бокам 
средней линии у заднего края сегмента. Поперечные кили по переднему 
краю VI и VII сегментов также округлые, но значительно более низкие и 
узкие, чем на V сегменте, каждый из них несет пару крошечных бугорков 
на вершине; на VI сегменте позади киля несколько спереди от центра 
имеется пара близко поставленных небольших бугорков, на VII сегменте — 
непарный, маленький медиальный бугорок несколько спереди от центра 
и значительно более крупный и высокий бугорок у заднего края сегмента. 

Брюшной отдел очень длинный, его длина несколько превышает длину 
четырех задних грудных сегментов, вместе взятых. Хотя все три перед
них брюшных сегмента слиты с плеотельсоном, однако I явственно отгра
ничен от II отчетливым, хотя и очень неглубоким швом, тогда как II и 
III сегменты отграничены друг от друга и от остальной части плеотель-
сона лишь неглубокими поперечными желобками, почти сходящими на 
нет в средней части. 1-й и 2-й сегменты значительно выше плеотельсона 
и несколько выше 3-го сегмента, который незначительно возвышается 
над плеотельсоном. Спинная поверхность плеотельсона зернистая, от
дельные более крупные гранулы приобретают вид маленьких бугорков. 
Заднебоковые края плеотельсона несут пару длинных, направленных 
назад, несколько в стороны и немного вверх шипов. 

Антеннула стройная, заходит значительно дальше середины 3-го чле
ника стебелька антенны; 1-й членик стебелька расширен, значительно 
длиннее 3-го, но заметно короче 2-го членика, вдоль его переднего края 
имеется ряд из 5—6 маленьких округлых бугорков. Жгутик примерно 
равен по длине 2-му и 3-му членикам стебелька, вместе взятым. 

Антенны очень стройные, дистальные членики стебелька тонкие и 
длинные; длина сохранившейся части антенны, состоящая из четырех 
члеников с фрагментом 5-го, лишь незначительно меньше длины тела; 
поверхность трех проксимальных члеников стебелька зернистая, но ли
шена бугорков или шипиков, поверхность диетальных члеников мелко
зернистая. 

Все переоподы также сравнительно длинные и стройные. Внутренние 
края 5—7-го члеников I переопода, поверхность дистальной половины 
дактило- и отчасти проподита усажены многочисленными щетинками; 
проксимальные членики несут незначительное число щетинок. Дорсаль
ный коготь I переопода составляет около V5 длины всего дактилоподита, 
вентральный коготь примерно в 2.5 раза короче дорсального. Наружный 
дистальный угол мероподита несет 3 маленьких зубчика. Поверхность 
наружного края базиподита II—VII переоподов, помимо гранул, несет 
отдельные крошечные бугорки; тонкий дорсальный коготь III переопода 
составляет не менее 1/.| длины всего дактилоподита, менее чем в 5 раз 
Длиннее вентрального когтя. Внутренние края про-, карпо- и мероподита 
несут небольшое количество шипов. Дорсальный коготь составляет более 
XU длины всего дактилоподита. 

Подис ланцетовидный, плавно суживается к дистальному концу; еГ° 
Длина несколько более чем в 5 раз превосходит максимальную ширину 
приходящуюся примерно на базальную треть. 

Протоподит I плеопода почти в 1.5 раза короче экзоподита; наружный 
Край протоподита вооружен рядом из 9 довольно крупных зубцов, внутрен
ний край с 7—8 соединительными щетинками. Экзоподпт на у/4 своей 
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длины примерно одинаковой ширины и лшпь затем резко суживается д ^ 
стально, его боковые края почти параллельны друг другу; диагона^ 
ная борозда заканчивается далеко от сильно выпуклого дистального *Ф^^ 

Риг. \'Л. Antarcturus beliaevi, sp. п., 6 (голотпп). 

несущего ряд длинных перистых щетинок; наружный край экзоподита 
несет ряд более коротких простых щетинок. Внутренний и дистальный 
края эндоподита несут длинные перистые щетинки, наружный край — 
лишь волоски. 
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Мужской отросток II пяеопода изогнут у дистального конца, примерит» 
такой же длины, как и эндоподит. Наружная поверхность уропода ц0_ 
крыта многочисленными гранулами и крошечными бугорками; эндоиодат 
«кругло-треугольной формы, его наружный край выпуклый, внутренний 
кран слегка вогнутый; экзоподит на протяжении базальных двух третей 
с почти прямыми, параллельными друг другу краями, несет на косом ди. 
стальном крае 5 довольно толстых щетинок, примерно в 1.5 раза короче 
и почти в 3 раза уже эндоподпта. 

И з м е н ч и в о с т ь . Имеющиеся в нашем распоряжении 3 полово
зрелых самца длиной от 22 до 25 мм, включая и описанный голотиц, 
весьма сходны между собой, но у одного из паратипов на голове вместо 
передних бугорков развиваются недлинные, тупые шипы в виде рожек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е А. beliaevi известен лишь из района хребта 
Кергелен-Гауссберг, между о. Хёрд и морем Дейвиса, где обнаружен 
на глубине 1580—1620 м. 

59, Antarcturus drygalskii Vanhoffen 
V a n h o f f e n , 1914:521—523, Abb. 53а—с. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 28, 1 6 длиной 29 мм, ст. 18, фрагменты 
^ н е 

р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Дейвиса 
(Vanhoffen, САЭ), Берег Нокса (САЭ). Обнаружен на глубинах 385—515 м. 

60. Antarcturus cactiformis, sp. п. (рис, 44—46) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 460, 1 6t голотип № 1/46713. 
О п и с а н и е . Тело выпуклое, крепкое, его длина примерно 

в 5.5 раз превосходит ширину (длина 22 мм, ширина в области IV груд
ного сегмента около 4 мм). Передний край головы извилистый, сильно 
вогнут посередине; переднебоковые углы головы закруглены; глаза си
невато-черные, умеренной величины, сильно выпуклые, округло-треуголь
ной формы. Спинная поверхность головы несет 2 поперечных ряда корот
ких тупых шипов: передний ряд, расположенный между глазами, содер
жит 2 пары шипов по бокам от средней линии; задний ряд содержит 3 пары 
шипов, расположенных не совсем по прямой линии, а также по 3—4 шипа 
меньшего размера по бокам головы позади глаз. 

I грудной сегмент слабо отграничен от головы поперечным вдавлением, 
его спинная поверхность несет 2 неровных поперечных ряда коротких 
шипов, каждый из которых состоит из 5 пар шипов. II—IV грудные 
сегменты также несут по 2 поперечных ряда таких же шипов, каждый 
ряд содержит 4—5 пар шипов; кроме того, между этими рядами вклини
вается еще по 3—4 шипа на каждом из этих сегментов. По нескольку 
такого же типа шипов имеется и на каждом плевральном расширении, 
у V—VII грудных сегментов передние ряды шипов отсутствуют, от них 
остаются лишь единичные шипы по бокам сегментов, где, однако, шипы 
расположены скорее беспорядочно, но во всяком случае не рядами. Длина 
брюшного отдела немного превышает длину трех задних грудных сег
ментов, вместе взятых. Спинная поверхность каждого из трех, слабо 
отграниченных от плеотельсона брюшных сегментов несет по неровному 
поперечному ряду шипов; каждый ряд состоит из 4 пар шипов, только 
боковые шипы на Ш брюшном сегменте являются двойными. На поверх
ности и на боковых краях плеотельсона расположено около 35 шипов, 
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из которых почти все, включая задний медиальный, такой же длины, как 
и шипы на остальных отделах тела, только 2 ниша, расположенные близ 
заднебоковых краев плеотельсона, примерно вдвое длиннее остальных 
шипов. 

Автеннула достигает середины 3-го членика стебелька антенны; 
1-й членик стебелька расширен, но по длине почти равен 2-му членику, 
его наружный днстальный край несет небольшой тупой шип, сходный 
с таковыми на спинной поверхности тела животного; 3-й членик несколько 
уже и немного менее чем в 2 раза короче 2-го членика; жгутик почти равен 
по длине 2-му и 3-му членикам стебелька, вместе взятым. Длина II ан-

Рнс. И. Antarclurus cactiformis, sp. п., 6 (голотпп). 

тенны несколько превышает длину тела; 1-й и 2-й членики стебелька 
короткие, спинная поверхность 2-го членика несет 3 шипа такого же типа, 
как и на поверхности тела; 3—5-й членики стебелька и жгутик густо уса
жены щетинками, большинство которых являются сравнительно корот
кими и расположены почти перпендикулярно поверхности членика, 
тогда как немногочисленные, более длинные щетинки изогнуты по направ
лению к днстальному концу антенны; 5-и членик примерно в 1.7 раза 
длиннее жгутика; жгутик состоит из 8 члеников и днстального коготка. 

I переопод обычного для рода строения, его 5 днстальных члеников 
густо покрыты щетинками; длина иронодита более чем в 1.5 раза превос
ходит длину дактнлоподита без когтей, наружный днстальный край меро-
иоднта несет довольно короткий шип; дорсальный коготь составляет не
сколько менее V3 длины всего дактнлоподита; вентральный коготь при
мерно в 4 раза короче дорсального. II — IV переоподы густо усажены 
Щетинками, а базнподнт, днеталыше части ншно- и мероподптов, кроме 
того, несут единичные небольшие шипы, напоминающие по форме шипы 
иа поверхности тела. Длина проподита П переопода несколько менее 
чем в 2 раза превосходит длину дактнлоподита бе;» когтя; длина дор
сального когтя составляет немного менее 1/5 длины дактнлоподита; вен
тральный коготь более чем н \ раза короче дорсального. Казииодит V— 
V H переополов немного длиннее меро- и кариоподмта, вместе взятых» 
несет несколько шипов, сходных по строению с шипами на поверхности 
тела; дактилоподит VII переопода без когтя значительно короче прпио-
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дита; дорсальный коготь составляет немного менее Ve длины дактидо-
подпта; вентральный коготь более чем в 3 раза короче дорсального. 

Пенис узколанцетовидной формы, его длина более чем в 5 раз превос
ходит наибольшую ширину, приходящуюся на переднюю часть 2-й трехи 
длины пениса; дпстальный конец пениса сильно сужен, 

Протоподит I плеопода несколько короче эндоподита; наружНЬ1л 
край протододита вооружен рядом из 16 небольших зубцов, внутренний 

Рис. 45. АшагсЫги* cacUf„rmis, sp. „., S ( Г О Л О Т 1 ш ) . 

край несет примерно 12 соединительных щетинок- ™„ 
примерно равной длины; экзоподит почти » * , ' ЭК30П0ДИТ И ЭНДОПОДИТ 
наружный край вогнутый, густо усаже- ™ С у ж и в а е т с * Дистальво его 
выпуклый, несет лишь ^ o r l Z j ^ l o ^ T T ' ' в ™ ™ л й край 
п а д и , слегка вогнут с наружной * ^ £ Ж «истальный край экзо-
диагональная борозда заканчивается в дист .л^ - внУтРенней стороны-
экзоподита; внутренняя выпуклая ч а £ ? п * Н ° М П а с г и наРУ>кного к м я 
несет 7 перистых щетинок. ДистаЛ Ь Нп^™Д и с т а л ь ного края экзополит» 
лен, песет длинные перистые щ М и н " ' Ц И д а и Д " » пиавнозакГг 

кРай. „аРу,„ая п — - ^ r a S s r - - - " = 
оличество (около 
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40) коротких шипов; эндоподит почтя треугольной формы, несет на ди-
стальном крае 2 щетинки и несколько тонких коротких волосков; экзо-
подит почти в 1.5 раза короче и несколько более чем в 2 раза уже эндо-
подита, несколько суживается к дистальному концу, несущему 4 довольно 
толстых щетинки. 

Окраска в спирте монотонная, серовато-желтая. 

Рис. 46. Antarcturus caetiformis^ sp. n.t 6 (голотнп). 

З а м е ч а н и я . Описанный вид хорошо отличается от большинства 
других видов рода Antarcturus наличием на поверхности тела уроподов, 
°азальных члениках антенн и переоподов многочисленных, почти одина-

°вых по длине коротких тупых типов, имеющих к тому же очень харак-
еРНый облик, А именно каждый такой шип со всех сторон усеян торча

щими в стороны почти перпендикулярно к его поверхности мутовчато 
Расположенными щетинками. Эти щетинки располагаются или в несколько 

правильных поперечных рядов по всей длине шипа или же в 1—2 ряда 
°лько в Дистальной части шипа. Кроме того, поверхность каждого шипа 

еяна многочисленными тонкими и короткими шипами. 
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Характером шипов и некоторыми другими деталями строения А. са~ 
ttiformis больше всего сходен с видами из северного полушария: А. hir 
sutus (Rich) п .4. pacificus Gurjan. От A. pacificus (Гурьянова, 1955) о т ь 
санный вид легко отличается тем, что пара передних шипов на голове 
по форме и величине такие же, как и остальные, тогда как у Д. pacificus 
они значительно длиннее и лишены щетинок, иной формой вооружения 
антенн, которые у А. cactiformis густо опущены щетинками и лишены 
шипов или зазубрин, тогда как у А. pacificus только нижние края прокси
мальных члеников несут щетинки, но зато все густо усажены короткими 
шипами. От А. hirsutus (Rich.), описанный вид легко отличается прежде 
всего более короткими шипами на поверхности плеотельсона, значительно 
более толстыми и короткими заднебоковыми шипами плеотельсона, между 
которыми имеется лишь один более короткий медиальный шип, а не пара,' 
как у А. kirsutus. ' | 

Из антарктических видов к А, cactiformis наиболее близки А. hodgsonV 
Rich. и А. gaussianus Vanhoffen. От Л. hodgsoni (Richardson, 1913) описан
ный вид отличается прежде всего отсутствием резкой дифференциации 
по размерам шипов на четырех передних грудных сегментах, что наблю
дается у А. hodgsoni, несколько более коротким брюшным отделом, го
раздо более плотным опушением стебелька антенн, значительно более 
короткими шипами на плеотельсоне и рядом других признаков. От Л. gaus-
sianus (Vanhoffen, 1914) А. cactiformis отличается опушенностью шипов, 
гораздо меньшей ДЛИНОЙ терминального медиального шипа плеотельсона, 
значительно меньшей длиной шипов на плеотельсоне, которые к тому же 
у А. gaussianus заострены, тогда как у А. caciiformis они тупые, и целым 
рядом других признаков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен лишь из района о. Мордви
нова, где обнаружен на глубине 370 м. 

Род OOLICHISCUS RICHARDSON, 1913 

61. Dolichiscus meridionalis (Hodgson) 

Antarcturus meridionalis H o d g s o n , 1 9 1 0 : 4 3 , pl. VI , fig. 2, 
Dolichiscus meridionalis R i c h a r d s o n , 1913 : 17; T a t t e г s а 1 1, 1921 : 

243; H а 1 s, 1946 : 197—199, fig. 22. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 202, 1 $ длиной 43 мм с эмбрионами яа 
1-й стадии; ст. 335, 1 $ длиной 28 мм, 1 дефектный 6 длиной 43 мм, 1 9 
без ооетегитов длиной 37 мм; ст. 336, 1 в длиной 28 мм, 1 $ с пустой сум
кой длиной 42 мм; ст. «Ж», 1 $ длиной 47 мм, шириной 9 мм с эмбрионами 
II стадии; ст. «Л», 1 <$ длиной 27 мм. 

З а м е ч а н и я . У самок 4 пары ооетегитов, самка со ст. 336 более 
всех остальных просмотренных нами особей близка к D, pfefferi Rich., 
скульптура на спинной поверхности тела и шипы на теле у нее сильнее 
выражены, чем у прочих экземпляров этого вида. Тем не менее D. р{Ф 
ferc, видимо, все же правильнее считать самостоятельным видом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Росса (Но«-
f?son, Tattersall), у Земли Эндерби (Hale), у Берега Ксмпа, Берега ПрияЦ* 
Олафа, Берега Принцессы Астр ид и море Дюрвиля (САЭ). Обитает яа 
глубинах 24-2000 м. 
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Род ASTACILLA CORDINER, 1795 

Диагноз рода см.: Б и р m т е й н, 1963. 

62. Astacilla kerguelensis Vanhoffen 
V а n h о И е n, 191 i : 523, fig. 54; X о г d e n s t a m, 1933 : 121; H а 1 e, 

1Я44 : 172 —174, figs. '>—(>. 
М а т е р и а л . «Обь» — ст. 122, 3 $<$ длиной от 11.5 до 15 мм, 4 99 

ДЛИНОЙ от 11.5 до 13 мм с эмбрионами на II стадии, 1 juv., 2 фрагмента. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен лишь из района о. Кер

гелен, где обитает на глубинах 4—183 м. 

Подотряд Asellota 
Систематика этого обширного и наиболее богатого семействами под

отряда к настоящему времени разработана достаточно хорошо. Интерес 
к этой группе особенно возрос за последние 10—15 лет, что вполне понятно, 
так как именно эта группа среди отряда Isopoda наиболее богато пред
ставлена, с одной стороны, в интерстициальной, а с другой — в абиссаль
ной и ультраабиссальнон фаунах, исследование которых особенно широко 
развернулось в последние годы. Следует отметить, что за последнее время 
среди большинства систематиков явно победила тенденция возводить 
группы Хансена (Hansen, 1916) в ранг семейств, ко попытки раздробить 
Janiridae на несколько семейств пока потерпели неудачу. В качестве не
желательного момента нужно указать укоренившуюся со времен Хан
сена практику производить семейственные и надсемейственные названия 
вне всякой зависимости от существующих родовых названий. Так, на
звание Parasellidae дано Хансеном для обширной группы родов, среди 
которых нет рода Parasellus. Впоследствии Боке и Леви (Bocquet et Levi, 
1955) описали новый род Microjaera, но почему-то дали для него новое 
подсемейственное название не Microjaeridae, а Microjaniridae. Точно 
так же Амар (Лтаг, 1957), описав своеобразный новый род Gnathostene-
troides, тем не менее дал новое семейственное название Parastenetrioidea, 
К сожалению, эти необоснованные названия до сих пор удерживаются 
в литературе, в частности и в наиболее современной классификации Asel-
lota, приведенной Вульфом (Wolff, 1962). 

Поскольку название Microjaniridae теперь не используется ни как 
семейственное, ни как подсемейственное, то оно просто должно быть 
отброшено. Надсемейственные названия Parastenetrioidea Amar и Рага-
selloidea Hansen нам представляется более правильным заменить соответ
ственно на Gnathostenetrioidea и Janiroidea^ поскольку роды Parastenet-
rium и Parasellus отсутствуют. 

Надсемейство STENETRIOIDEA 

Семейство STEXETJtllDAE 
Род STENETIUUM HASWELL, 1881 

Диагноз рода см.: Hansen, 1905, ключ для определения всех видов: 
Wolff, 1962. 

63. Stenetrium acutum Vanhoffen 
V a n h o f f e n , 1914 : 5-46—548, Abb. 72, 73a —h; N o r d e n s t a m . 1933 : 

27fi. 
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М а т е р и а л . «Обь» — ст. 203, 1 6 ц 1 $. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Дейвиса 

(Vanhoffen), район Берега Кемпа (САЭ), Земля Греэма (Nordenstam). 
Обнаружен на глубинах 150—560 м, 

64, Stenetrium dentirnanum, sp. п. (рис. 47—49) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 479, 1 <?, голотип № 1/46714; ст. 480, 
I $ длиной 11.6 мм с эмбрионами I стадии. 

О п и с а н и е . С а м е ц , голотип. Тело обычной для рода формы, 
уплощенное, с почти параллельными боковыми краями. Его длина не 
сколько более чем в 3.7 раза превосходит ширину (длина 9.0 мм, ши
рина V грудного сегмента 2.4 мм). По краям тела расположены единичные ' 

тонкие щетинки. 
Голова довольно короткая, ее ширина несколько 

более чем в 3 раза превосходит ее длину по средней 
линии без рострума. Передне-боковые края головы 
оттянуты в узкие, длинные, треугольные, заостренные 
спереди отростки. Спереди от глаз, у наружных краев 
основания антеннул передний край головы несет ко
роткие, широкие, треугольные, тупозаостренные впе
реди отростки. Средняя часть переднего края голо
вы позади рострума почти прямая. Задне-боковые 
углы головы широко закруглены. Глаза узкие, округло-
прямоугольные, каждый глаз содержит около 10 пар 
светло-коричневых фасеток, расположенных в 2 ряда. 
Боковые части I—IV грудных сегментов направлены 
несколько вперед, VI и VII сегментов — несколько 
назад; длина их последовательно уменьшается от I к V 
сегменту; VI сегмент такой же короткий, как и V, VII 
грудной сегмент несколько длиннее VI сегмента. Пе
редне-боковые углы I—III грудных сегментов направ
лены в стороны и вперед, спереди почти заострены, 
у IV грудного сегмента они значительно оттянуты в 
стороны, но очень слабо вперед и закруглены, у задних 
грудных сегментов они слабо выражены и широко за
круглены. По бокам I—IV грудных сегментов позади 
передне-боковых отростков сверху отчетливо видны 
небольшие коксальные пластинки, однолопастные на 

VncAI.Stenetrium двух передних и двулопастные на III и IV сегментах, 
dtntimanum,sp. п., причем на III грудном сегменте передняя лопасть зна-

^г J чительно короче, а на IV сегменте — несколько длин
нее задней. 

Вентральный киль хорошо выражен на всех грудных сегментах, — 
с заостренными бугорками на II—III, V—VI сегментах, притуплён на 
остальных сегментах. 

Два свободных брюшных сегмента узкие и очень короткие. Ширина 
плеотельсона несколько превышает его длину. Плеотельсон немного су
живается кзади; его боковые края слабо выпуклые, каждый с одним за
остренным зубцом у основания задней трети плеотельсона. Задне-боковые 
углы плеотельсона округло-прямоугольные; задний конец плеотельсона 
посередине между основаниями уроподов оттянут в треугольный, тупой 
на конце отросток. 



Рис. 48. Stenetrium dentimanum, sp. п., 6 (голотнп). 

чительно шире дистальных; 3-й членик примерно в 1.5 раза длиннее 2-го; 
4-й членик ножки очень короткий, слабо различимый. Жгутик антеннулы 
состоит примерно из 23 коротких (за исключением проксимального) и 
неясно отграниченных члеников. Антенны обломаны, четыре оставшихся 
Назальных членика довольно крепкие, наружный дистальный край 
1-го членика образует небольшой, оттянутый кпереди отросток, несущий 
на конце крепкую щетинку. 2-й членик ножки антенны немного уже и 
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Рис. 49. Stenetrlum dentimanum, sp. и,, 6 (голотпп). 

дрический, его дистальный край вооружен зубчиками и щетинками-
Ногочелюсть с 5 соединительными крючками, 4-й и 5-й членики щупя*а 

более чем в 2 раза уже проксимальных; эпиподит с угловатым наружны** 
краем, I переопод длинный, массивный, крепкий; проподит расширен, 
его внутренний дистальный край несет 1 шип и несколько (5—7) зубцов; 
наружный дистальный угол мероподита оттянут в удлиненный, треуголь
ный отросток, наружный дистальный край карпоподита лишь слегка 
оттянут, не образуя такого же длинного отростка, как на мероподите. 
Остальные переоподы сходны между собой, довольно стройные, их карпо-
подит узкий, удлиненный, примерно такой же длины, как и проподит, 
дактилоподит с двумя примерно равной длины когтями. 

I плеопод обычной для рода Stenetrium формы; ширина ^азальног 
членика почти в 2 раза превосходит его длину; длина каждой из »е 
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несколько более чем в 3 раза превосходит ее ширину; их внутренне0 

края почти прямые. Эндоподит II плеопода с сильно вогнутым дистал^ 
ным концом, несущим несколько крепких щетинок. Уроподы довольно 
длинные, менее чем в 2 раза короче плеотельсона; экзоподит несколь«° 
короче и тоньше эндоподита. 

Окраска в спирте бледная, серовато-желтая. 

65. Stewtriurn beddardi, sp. п. (рис. 50—52) 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 479, 1 6\ голотип № 1 /46676, 1 9 с эмбрио
нами на I стадии и 2 $о. без оостегитов (паратипы); ст. 480, 1 $ с эмбрио
нами на I стадии и I 9 без оостегитов. 

О п и с а н и е . С а м е ц , голотип. Тело обычной для рода формы* 
уплощенное, с почти параллельными боковыми краями. Его длина при
мерно в 3.2 раза превосходит 
ширину (длина тела 7.55 мм, 
ширина на уровне V грудного 
сегмента 2,35 мм). 

Голова довольно короткая, 
ее ширина примерно в 2.5 раза 
превосходит длину по средней 
линии без рострума. Передне-
боковые края головы оттянуты 
в длинные треугольные, заост
ренные спереди отростки. Спе
реди от глаз, у наружных краев 
основания антеннул передний 
край головы несет короткие, 
широкие, треугольные, закру
гленные спереди отростки. Сред
няя часть переднего края го
ловы позади рострума почти 
прямая. Задне-боковые углы 
головы широко закруглены. 
Глаза узкие, округлопрямо-
угольные, каждый глаз содер
жит около 10 пар бледно-корнч-
невых фасеток, расположенных 
в 2 ряда. Рострум довольно ко
роткий, округлотреугольной 
формы, его ширина заметно пре
восходит длину; передний край 
сйльно выпуклый. Боковые части 
I—IV грудных сегментов направ
лены несколько вперед, V—VII сегментов — несколько назад, I и II груд
ные сегменты примерно равной длины, каждый из них немного короче 
головы, Ш сегмент немного короче II и немного длиннее IV сегмента; 
^ гРУДной сегмент самый короткий, примерно в 1.5 раза короче I сегмента; 
VI и VII грудные сегменты примерно равной длины, каждый из них при-
Мерно равен по длине IV сегменту. Передне-боковые углы I—III грудных 
Сегментов направлены вперед и спереди почти заострены, у IV грудного 
Сегмента они слегка оттянуты вперед, тупо заострены и отчетливо отде-
Лены от задней части бокового края небольшими вырезками, в которых 
Расположены небольшие однолопастные коксальные пластинки, видимые 

Рис. 50, Stenetrium, beddardi, эр. л., 6 
(голотип). 
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сверху только на этом сегменте, 
сегменте округло-прямоугольные, 
ные или почти закругленные. 

КУСАКИН 
Л «пая на V грудном Передне-боковые КР ___ т у п о у г о л ь . 

на последних cei» 

Рис. 51. Stenetrium beddardit sp. nM 6 (голотип). 

Вентральный киль очень слабо выражен на всех грудных сегмент 
в виде легких, тупых, округлых вздутий; лишь на VI и VII rpy^flblXJ!L 
ментах задние края этих вздутий оттянуты в отчетливые, притупление 
на конце зубцы. 

Два свободных брюшных сегмента довольно узкне и очень коротК*; 
Ширина плеотсльсона несколько превосходит его длину; его боков"* 
края слабо выпуклые, каждый с одним заостренным зубцом, расположи' 
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яым несколько кзади от середины бокового края. Задне-боковые УГЛЫ 
плеотельсона широко закруглены* aamm* «П«„%Г ооковые углы rJ J" ' l c a n , t задний конец плеотельсона поеепр тгш» меЖДУ О с н о в а н и я м и УООПОЛОВ OTTH&V^ „ „, ^ o w i w i b w n a иоъвредине , 
закаленный на к о щ Т « ^ Ш И Р ° К И И ' °кРУ™<-*РеУ™ьный, 

Ножка антеннулы состоит из 4 члеников, из которых проксимальный 
наиболее широкий и длинный, 2-й членик примерно вдвое у ж е ™ ^ ч е 

Рис. 52. Stenetrium beddardi, sp. п., g (аллотип). 

1-го членика; 3-й членик почти в 1.5 раза уже, но значительно длиннее 
2-го членика- 4-й членик очень короткий, но явственно различимый; 
жгутик состоит из 13—14 четко отграниченных члеников. Антенны длин
ные, несколько длиннее тела; наружный дистальный край 1-го членика 
немного оттянут в широкий тупой отросток; щетинка на 3-м членике 
крупная, с сильно выпуклым внутренним краем; 4-и членик очень корот
кий, о-й и В-й чтеники стройные, длинные, причем последний из них 
значительно чишнес 5-го членика; жгутик состоит не менее чем из 150 
очень коротких члеников, из которых проксимальные слабо днфференци-
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рованы. 2-й членик щупика мандибулы несколько длиннее двух nD v 
которые примерно равной длины. Ногочелюсть с 5 соединительными кп *У 

нами, 4-ы членик щупика примерно вдвое, 5-й — более чем вдвое *^~ 
3-го членика; эшшоднт с выпуклым посередине наружным краем. ^*6 

I дереопод умеренных размеров; проподит расширен, почти треу г о 
ной формы, его внутренний дистальный край почти прямой и несет KDA^ 
кий латеральный искривленный зубец, расположенный зкачитель ~ 
ближе к внутреннему, чем к наружному краю, ряд искривленных гребк° 
видных пгл н несколько щетинок. Наружный дистальный край Mepot/ 
дита оттянут в удлиненный треугольный отросток, наружный дистальны" 
кран карпоподита образует лишь очень короткий, округло-треугольный 
отросток. Остальные переоподы примерно сходны между собой, довольно 
стройные; их узкий удлиненный карпоподит немного длиннее прододата-
дактилоподнт с двумя примерно равной длины когтями. 

I плеопод обычной для рода Stenetrium формы; ширина базального 
членика более чем в 2 раза превосходит его длину; длина каждой из вет
вей примерно в 3 раза превосходит ее ширину, их внутренние края почта 
прямые, немного налегают друг на друга. У голотипа обе ветви несколько 
асимметричны. Эндоподит II плеопода с оттянутым назад, заостренным 
дистальным концом, несущим несколько щетинок. Уроподы умеренной 
длины, почти вдвое короче шгеотельсона; экзоподит заметно короче и 
немного тоньше эндоподита. 

Окраска в спирте бледная, серовато-желтая. 
Самки без оостегитов внешне сходны с самцом и такого же размера; 

самка с эмбрионами в сумке имеет несколько большие размеры (длина 
ее 9.15 мм) и относительно более широкое тело. I переопод такого же 
строения, как и у самца. Длина II плеопода (крышечки) почти в 1.5 раза 
превосходит ее ширину; большая, широкая проксимальная часть с почтя 
параллельными боковыми краями, слегка суживается кзади; дистальные, 
боковые края немного вогнутые; быстро сходятся по направлению к узкому 
закругленному сзади дистальному концу крышечки. 

З а м е ч а н и я . Описанный вид очень близок к S. haswelli Beddard, 
обнаруженному на глубине несколько более 1000 м в близлежащих райо
нах, но отсутствие длинных отростков на наружных дистальных краях 
ишио- и карпоподитов I переопода, отмеченных Беддаром для S, ha$~ 
welli и изображенных им на рисунке (pLIV, fig. 4), вынуждает нас описать 
S. beddardi как самостоятельный вид. 

Надсемейство JANIROIDEA (Paraselloidea auctorum) 

Семейство JANIttlDAE 
Род NEOJAERA NORDENSTAM, 1<Ш 

Диагноз рода см.: Nordonstam, 1933 и Menzies, 1962а. 

66. Neofaera anlarctica (Pfeffer) 
Jaera anlarclica P f о f f e г, Ш 7 : J.Vi — Ш , Taf. VII , Ahb. \—'M V я n h <M' 

f R n, 1914 : 529—530, Abb. 58; N о г tl о n s t я m, 1930 : 550, fig. 12. 
Neojaera anlareiica N о г d о л я t а m, НШ : 188—189, text. fig. 44a t b. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 121, 3 99 с эмбрионами на II стадий * 
2 неполовозрелых 99; ст. «В», 1 9 со светло-коричневыми глазами и 8 зу ' 
нами по бокам головы. 
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р а с п р о с т р а н е н и е . N. antarctica весьма широко распростра
нена в субантарктических водах, где обнаружена у о. Кергелен (Van-
hoffen, САЭ), в южной части Атлантического океана у берегов Патагонии 
к северу от Фолклендских островов, у Огненной Земли, Фолклендских 
островов (Nordenstam), Южной Георгии (Pfeffer), а в Тихом океане — 
у о-вов Хуан Фернандес (Nordenstam). Обитает на разнообразных грунтах, 
на глубинах от 1—3 до 500—700 м. 

Род 1АТНП1РРЛ BOVALL1US, 1880 

fathrippa В о v а 1 1 i u s t 1886; N o r d e n s t a m , 1933. 
\otasetlus V f е f i e г, 1887. 
Jorina N' t e г s t г a s z, 1918, 

67. lathrippa longicauda (Chilton) 
Ianira longicauda С h i 1 t о n, 1884 : 250, pL 18, fig. 2a; T h о m s о n and 

C h i l t o n , 1886 : 157; T a t t e r s a l l , 1921 : 200, pl. I, fig, 6. 
latkrippa hn^icauda B o v a l l i a s , 1886 : 32—33; H и t t о n, 1904 : 264; 

H u r l e y , 1957 : 17—18, figs. 92—107; M e n z i e s , 19G2a : 72, 74, fig. 51F—G. 
Janira {lathrippa) longicauda N o r d e n s t a m , 1933 : 173—175, text. 40a—h; 

H u r l e y , 1961b :262 . 
Xotasellus trilobatus R i c h a r d s o n , 1910 : 649—650, figs. la—c; G i a m -

b i a g i , 1925 : 16—17, p l V. 
Jorina chilensis N i e г s t г a s z, 1918 : 134—137, figs. /4—85, 
? Janira capensis B a r n a r d , 1914 : 220—221, pl. XXB. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 480, 1 $> длиной 8 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Новая Зеландия, о. Кемпбелл, побережье 

Южной Америки от Огненной Земли до южного Чили и северной Пата
гонии, Фолклендские острова, Южная Георгия; ? Южная Африка, 

68. Iathrippa sarsi (Pfeffer) 
Motasellus sarsi P f e f f e г, 1887 : 125—134, pl. VII, figs. 5—28; V a n h o f -

f e n, 1914 : 532—533; T a t t e r s a l K 1921 : 201—202; H a l e , 1937 : 31. 
Xotasellus australis H о d g s о n, 1902 : 251—253, pl. 36; 1910 : 49; R i c h a r d -

s o n , 1906a : 13; 1908 : 5; 1913 : 17. 
lanira (latkrippa) sarsi N o r d e n s t a m , 1933 : 176 — 177. 
Janira sarsi S t e p h e n s t n , 1947 : 7. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 122, 1 6; «Слава» у о. Монтегю, 18 I 1958, 
1 <3 длиной 6.8 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная часть Атлантического океана; 
побережье Патагонии к северу от Фолклендских островов, скалы Шаг 
(Nordenstam), Южная Георгия (Pfeffer, Tattersall), Южные Сандвичевы 
острова (САЭ), Южные Шетландские острова (Richardson, Stephensen), 
южная часть Индийского океана: у о. Кергелен (Vanhoffen, САЭ); побе
режье Антарктиды: Земля Греэма (Richardson), Земля Виктории (Hod-
gson, Tattersall). В отличие от / . iongicauda этот вид проникает дальше 
в Антарктику и, наоборот, не распространяется к северу па границы 
субантарктических вод. 

Рол IAIS BOVALLIUS, 1886 

Диагноз см.: M e n z i e s а. B a r n a r d , 1951 

09. lais pubescens (Dana) 
Jaera puhescms D a n a , 1852 : 744, A t I и s, 1855, p]. -19, fitfs. fta—<1; S m i t b , 

Ш б : 63; B f d d a r d . 188(ib : 1 9 - 2 0 , p]. II, fjgs. <>-IO. 
lais ffargrri H о v а I I i u s, 188<i : 50—51. 

20* 

file:///otasetlus
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1933 : 177-179, fig. 41; N i e r s t r a s z , 1941 : 287-288; М е п и i.e s et в Л ' 
n a r d , 1951 : 138-141, pl, 42-43; H u r h y , 1961 b : 262, 279; M e n z i e * " 
1962a:74, figs. 21, 22. s» 

М а т е р и а л , о. Маккуори, литораль, 58 экз.; о. Кергелен, лито
раль, на Exospkaeroma gigas, 17 экз., включая и неполовозрелых особей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . По Мензису и Барнару (Menzies а. Ваг-
nard, 195i) lais pubescens — антарктический циркумполярный вид, с чем 
мы никак не можем согласиться, так как он как раз отсутствует у берегов 
Антарктиды. С нашей точки зрения, I, pubescens — широко распростра
ненный субантарктический вид. Является комменсалом ряда крупных 
Sphaeromatidae, таких как Exosphaeroma gigas, Е. lanceolatum, Isocla-
dus armatus, I. spiniger (Hurley, 1961 b). Обнаружен в районе Огненной 
Земли и Магелланова пролива (Dana, Bovallius, Giambiagi, Nordenstam, 
Menzies), Фолклендских островов (Nordenstam), о. Кергелен (Smith, 
Beddard, Vanhoffen, САЭ), о. Маккуори (Hale, САЭ), островов Окленд 
и Кемпбелл (Chilton, Monod), о. Чатам (Chilton). Указания различных 
авторов на другие местонахождения 7, pubescens нельзя считать достовер
ными. 

Семейство JAEROPS1DAE 

Род JAEROPSIS KOEHLEK, 1885 

Диагноз рода см,: N о г d е n s t а ш, 1933 и К у с а к и н, 1961. 

70. Jaeropsis intermedius Nordenstam 

N o r d e n s t a m , 1933 : 194^197, text. figs 46a—g; M e n z i e s , 1962a : 66, 
%• 17. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 121, 1 8 я 1 $. 
З а м е ч а н и я . Просмотренные экземпляры хорошо согласуются 

с описанием Нурденштама и диагнозом Мензиса и несомненно относятся 
к этому же виду. Правда, число шипов по бокам головы у наших экзем
пляров несколько большее, чем у типовых экземпляров Нурденштама 
(в среднем по 4 шипа с каждой стороны у особен с Кергелена), и располо
жены они не только в передней, но и в средней части головы. Однако 
этот признак, по-видимому, весьма непостоянен, так как Мензис указы
вает еще большее (6) число шипов по бокам головы. Ростральный отросток 
У наших особей спереди менее отчетливо заострен, чем на рисунке НурД0н-

пггама, но соответствует рисунку Мензиса. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная часть Атлантического океана: 

побережье Аргентины, 37 50' ю. ш., 56°11' з. д.; район Огненной Земли 
и Фолклендских островов (Nordenstam, 1933); южная часть Тихого океана: 
побережье южного Чили (Menzies, 1962а); южпая часть Индийского 
океана: район о. Кергелен (САЭ). Интересно, что в материалах CAf 
обнаружен не / . marionts Boddard, отмеченный для Кергелена Ванхе-
феном, а вид, найденный ранее лишь у берегов Южной Америки. Гакя^ 
образом, теперь число видов JaeropsU, известных и;* южной части Инди 
ского океана, увеличивается до трех. 
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^

Г Семейство MUXNIDAE 

. i ' Обширное сем. Munnidae старых авторов в настоящее время Менэи-
сом (Menzies, 1962а, 1962Ь) подразделяется на 4 семейства, соответствую-

~щяб четырем подгруппам Нурденштама: Munnini, Pleurogonini, Dendro-
tiini и Antiasini. Выделение семейств Antiasidae и Dendrotioniidae, по-
видимому, следует считать целесообразным. Однако нам представляется, 
что отличия между Pleurogonini и Munnini не так велики, чтобы разделять 
их в качестве особых семейств. По сути дела единственным признаком, 
позволяющим различать обе эти группы, является строение зубного .. 
отростка мандибул. Если у Munnini зубной отросток сильный, широкий 
и несколько расширяется к дистальному концу, то у Pleurogonini он 
довольно узкий. Однако различия в форме тела, строении головы, I плео-
пода самца и других особенностей строения у различных родов этих групп 
не являются строго скореллированными с различиями в строении зуб
ного отростка мандибул. Поэтому мы считаем более правильным рассмат
ривать обе эти группы как подсемейства сем. Munnidae, подобно тому 
как это делает и Бнрштейн (1963). 

Род MUNNA KR0YER, 1839 

СИНОНИМИЮ этого рода и диагнозы подродов см. у Мензиса (Menzies, 
| 1962а) и О. Г. Кусакина (1962). 
i 
i 

' 71. Миппа (Миппа) maculata Beddard 
В е d d а г d, 1886а : 98; tS86b : 25—26, pl. XI, fig. 14; V а п h 6 f f e n, 1914 : 

563—564, Fig. 92a—b; T a t t e г s а 11, 1921 : 202—203, pl. I, figs. 11—14; M o-
nod, 1931 а : 18, 20, fig. 7a—b; N o r d e n s t a m , 1933 : 208—209, text. fig. 50. . 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 121, 3 <$S и 3 9$ без оостегитов, ст. 122, 
1 6. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная часть Индийского океана: 
у о. Кергелен (Beddard, Vanhoffen, Monod, САЭ); южная часть Атланти
ческого океана: Фолклендские острова (Nordenstam) и Южная Георгия 
(Tattersall). Типичный субантарктический мелководный вид. 

72. Миппа (Neomunna) pallida Beddard 
B e d d a r d , 188Gb : 26-27, pl. XI, fig. 15; M o n o d, Ш1а : 22; N o r d e n -

П а г а , 1933:209—211, text. fig. ola—g. 

М е с т о н а х о ж д е н и е , «Обь» — ст. 121 (1 6). 
Р а с п р о с т р а н е н и е : Южная часть Индийского океана: 

у о. Кергелен (Beddardt MonodT СЛЭ); южная часть Атлантического океана; 
Фолклендские острова (Nordenstam). Субантарктический мелководный 
вид, обитает на глубинах до 140 м на песчаных, обломочных грунтах и на 
водорослях. 

Рол Р А К А М 1 N N A G. О. SARS, 13в6 

Рагатиппп С*. О. S л г.«, 18(>П. 
I>eptaspitita У, п t е ;in<J W г s t w г» о \\. I8titf. 
Mftamunnfi Т ii t l v г s л L 1, Инк;. 
Ausfnniurtnfi И i с li n г ff .- <» n, Hfifi; И о (I (т s о п, HMt), 
А .'/я/ronamts II n <l Ц н n n. Iil|i>. 

Диагио.-) рода см.: Mrnzies, Ш>2а. 
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73. Рагатиппа rostrata (Hodgson) 

Austromunna rostrata H o d g s o n , 1910:61—63, pl. Xt fig, 3. 
Austrimunna rostrata R i с n а г d s 0 n, 1913 : 21. 
Рагатиппа rostmta V а и h o f f e n , 1914 : 572—573, fig. 102; M o n o d , 1926a 

16—17, fig. 8. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 122 (1 6). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная часть Индийского океана: 

о. Кергелен (Vanhoffen, САЭ); Антарктика; район Земли Греэма (Richard-

Рис. 53. Astrurus crucicauda Beddard. 

ЗОп ИЗ Jo^,Sn2d): Земля в 
237 "гзч ;орги 
Мн°ситЬк Т ^ а ~ с ) «лячаются от типичных Р. « ^ * " ^ « 
Pacc*a»P,L,-.dUatata V«nhflffcn, который нам кажется ^ "Р а ^ н и М 0 м, 

иктории (Hodgson). Экземпляру Н У Р ^ ^ ' Л д З З : 
описанные и изображенные им ( « £ £ " „ * „ 'следует 

тРИваТЬ как отличный от Р. roslmla кпд, а не считать ого си. 
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это делает Нурденштам. Этой же точки зрения, по-видимому, при
держивается и Мензис (Menzies, 1962а), который в списке видов рода 
Рагатиппа приводит оба вида. 

Род ASTRURUS BEDDARD, 1886 

Точное систематическое положение этого рода до сих пор оставалось 
неясным, главным образом из-за отсутствия изображения мандибулы. 
Зубной отросток мандибулы (рис. 53) типичного для подсемейства Мип-
ninae строения, несколько расширяется к дистальному концу; щупик 
нормальный, трехчлениковый. Несколько нетипичны для Munninae 
лишь сравнительно узкие базальные членики щупика ногочелюсти. 

74. Astrurus crucicauda Beddard (рис. 53) 

В е d d а г d, 1886а : 104; 1886Ь : 37—39, pl. V, figs. 9—19. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 121 т 3 66 г 2 99 без оостегитов, 1 9 с эм
брионами на I стадии. 

З а м е ч а н и я . У большинства просмотренных экземпляров хорошо 
видны длинные игловидные шипы, расположенные по средней линии го
ловы и грудных сегментов; у самой крупной самки они почти все обло-
маны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Этот вид известен; только из района 
о. Кергелен. У 

Семейство ШЬТАВАСНЯШАЕ 

Род ILYARACHNA G. О. SARS, 1864 

75. Ilyarachna nordenstami Wolff 
Ilyarachna antarctiea N o r d e n s t a m , 1933 {non V a n h o f f e n , 1914) : 

265—266, fig. 76a—e; W о 1 f f, 1956a : 106—111 (partim, non figs. 24—28). 
flyarachna nordenstami \V о 1 f (t 1962 : 102—106, figs. 50b—ct 51c—d, 52fo, d, 

53d—e. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 270, 1 6 длиной 4.5 мм. 
З а м е ч а н и я . Имеющийся в нашем распоряжении дефектный, 

лишенный антенн и почти всех переоподов экземпляр в некоторых отно
шениях занимает промежуточное между / . antarctica Vonhoffen и / . пог-
denstami Woiff положение. Передне-боковые углы как I I I , так и IV груд
ных сегментов слегка оттянуты в небольшие треугольные отростки. 
1-й членик стебелька антеннулы, как у / . nordenstami, длина 3-го членика 
составляет около 3 /5 длины 1-го; жгутик состоит из 7 члеников. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен лишь из района Южной 
Георгии (Nordenstam) и о-вов Нринс-Эдуард (САЭ). 

Род KCIIINOZONE G. О. SARS, 1897 

Отсутствие маиднбулярного щупика мы считаем достаточным основа
нием для обособления этого рода от рода Ilyarackna. 

1С}, Echinozone quadrispinosa (Beddard) 
Ibjararhna quadrispinosa H R Л d а г <l, 1886h : 76—78, pl. XII; N о г d с n-

* t а m, МУЛ'Л : U60 —27.ri, fi£. 77n—1; S t v p h p n s e n, 1947 : 8. 
Erhinozonr spinosa H o d R M t n , IW2 : 255 — 2561 pl. XXXVIII u XXXIX, 

fig.-. 1—10; M о n о d, HJ26a : 2 3 - 2 5 , fifj*. 16. 17a—f, 18. 
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М а т е р и а л . «Обь» — ст. 671, 1 дефектный экземпляр длиной 10 мм. 
З а м е ч а н и я . Спинная поверхность у нашего экземпляра гладкая, 

поверхность I грудного сегмента с четырьмя шипами, ' 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Острова Кергелен (Beddard), Южная 

Георгия (Nordenstam), побережье Антарктиды: район Земли Греэма и 
море Беллингсаузена (Monod, Nordenstam, Stephensen), район Земли 
Виктории (Hodgson) и Берег Принцессы Астрид (САЭ). Обитает на глу
бинах 50—400 м. 

Род PSEUDARACHNA G. О, SARS, 1899 

77. Pseudarackna spicata (Hodgson) (рис. 54) 
Notopais spicatus H o d g s o n , 1910 : 70—71, pl. VIIIT fig. 1. 
Pseudarachna spicata V a n h o f f e n , 1914 : 593, Ahh. 126; H a l e , 1937 ; 43— 

45, figs. 18, 19. 

Рис. 54. Pseudarachna spicata (Hodgson). 

M 203, 
I Дефектный L ; * 0 o b» - CT- 196, 1 дефектный экземп ^ с т е белька 
I I антенне 9 о П Л я р ; ст- «Ж»> * *™. длиной П.4 мм, дли*» 

••й им, жгутика — 14.1 мм. 
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З а м е ч а н и я . Наши экземпляры вполне соответствуют описанию 
Я рисункам Ходжсона, в частности шипы на грудных сегментах менее 
крупные, чем на рисунке Ванхёфена, но такого же размера, как у экзем
пляра Ходжсона. Отличия наших особей от экземпляров, имевшихся 
в распоряжении у обоих этих авторов, заключаются в наличии на спин
ной поверхности VI и VII грудных сегментов небольших парных бугор
ков по бокам от средней ЛИНИИ, являющихся, вероятно, рудиментарными 
шнпами. Следует, однако, отметить, что лишь у двух более крупных 
особей эти бугорки имеются на обоих последних грудных сегментах, 
тогда как у более мелкого они видны только на VI сегменте. 

Поскольку один из наших экземпляров (со ст. «Ж») сравнительно 
хорошей сохранности, мы считаем необходимым дать некоторые дополне
ния к имеющемуся не очень полному описанию этого вида. 

Антенны II отличаются исключительной длиной, будучи более чем 
в З.б раза длиннее тела. Оба дистальных членика стебелька длинные, 
довольно массивные, покрыты многочисленными щетинками; предпослед
ний членик равен по длине примерно 3/4 длины последнего членика. Жгу
тик гораздо тоньше, но более чем в 1.5 раза длиннее стебелька, состоит 
из 72 члеников. Жгутик антеннулы состоит из 13 члеников. 

Уроподы двуветвистые, хотя экзоподит крайне маленький и заметен 
только в микроскоп. Следует отметить, что у рода Pseudarachna G. О. 
Sars, куда Ванхёфен относит этот вид, уроподы одноветвистые, хотя Ходж-
сон отмечает наличие как эндоподита, так и экзоподита, да и на рисунке 
Ванхёфена ясно различимы эти обе ветви, хотя в диагнозе рода Pseuda-
rachna он указывает, что уропод одноветвистый. Карпоподит V переопода 
сильно расширен, VI переопода — лишь незначительно расширен. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Росса (Hod-
gson), море Дейвиса (Vanhoffen), море Дюрвиля (Hale), у Берегов Ларса 
Крнстенсена, Кемпа и Принца Улафа (САЭ). Обитает на глубинах 36— 
560 м. 

Семейство EVRYC О Р I D А Ж 
Род MUNNEURYCOPE STEPHENSEN, 1913 

Munneurycope S t e p h e n s e n , 1913:99; 1915:23; W о И f, 1962:154— 
156; Б и р ш т е й н , 1963:116. 

Eurycope G.O. S а г s (partim); Н а n s е п, 1916 : 138 (partim); Г у р ь я н о в а , 
1932 : 71 (partirn); 1946 : 278 (partim); М е n z i е s, 1962b : 139 (partim). 

78. Munneurycope murrayi (Walker) 

Munnopsis (?) murrayi \V а 1 k e r, 1903 : 226. 
Munnopsis murrayi T a t e г я а 1 1, 1903 : 24, 73, pl. V, fig. 8; 1911 : 190, figs. 8— 

14; V a n h o f f e n, 1914 : "J81. 
Munnopsix n. sp. R i c h a r d s o p , 1909 : П9. 
Л(иппеигусоре Tjaifiensis S t с p h e n s с nT 1913:99, figs. 6—8; 1915:23, 

figs. 12, 13. 
Eurycope murrayi П я n s о n, 1916 : 137, [>!. XII, Figs. 7a—b; Г у р ь я н о в а , 

1932 : 72, табл XXVI, фиг. ЮЛ; S t e p h v и л v n, 1936 : 11, fig. 4; I! а г n а r d, 
1936 : 188, fig. 18; Ч и ii д о н о и а, 1959 : 173, фиг. I. 4. 

Миппеип/соре murrayi W о 1 f Г, 1962 : 1 07 —161. pl. JXD; tcxt-figs. 94—97; 
Б н р щ т с ни , 1963 : 116. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 413, 2 экз. ; ст. 417, 1 экз. 
Кроме того, в коллекциях Зоологического института нами было об

наружено еще 7 лроб этого вида из акваторий, но о.хватываем(>1Х в настоя
щей статье, а именно материалы д/э«Обь> — ст. 135, пр. 35У, 11Г09'4" ю. ш., 
63°07 '5" в. д . , 21» V 1950, горизонт 3 3 0 0 - 0 м 1 экз. ; ст. 138, пр. 565, 
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12°2<У ю. ш., 62°50' в. д., 31 V 1956, горизонт 2800—0 м, 1 экз.; ст. 140, 
пр. 568, 7°50'5" ю. ш., 60°32' в. д., 1 VI 1956, горизонт 1500—0 мт 1 экз.; 
ст. 141, пр. 571, 6*44' ю. ш., 59°2Г в. д., 2 IV 1956, горизонт 2 7 0 0 - 0 м, 
1 экз.; ст. 146, пр. 583, З с 9 '5" с. ш., 53°45'6" в. д., 5 VI 1956, горизонт 
3350—0 м, 7 экз., а также сборы К. А. Бродского из северо-западной 
части Тихого океана 25 VII 1946, горизонт 500—0 м, 1 экз. и 16 VII 1953, 
горизонт 1900—0 м, 1 экз. Несмотря на то что имеющиеся в нашем 
распоряжении экземпляры собраны в столь удаленных друг от друга 
частях различных океанов, достоверных различий между ними обна
ружить не удалось, и мы всех их относим к одному виду. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Батипелагический вид, чрезвычайно ши
роко распространенный в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах, 
не обнаружен лишь в Северном Ледовитом океане и приантарктических 
водах южнее 59° ю. ш. Для южной части Тихого океана указывается 
впервые. Обитает на глубинах 3350—500 мт лишь на одной станции в се
верной части Тихого океана обнаружен в горизонте 500—0 м. 

Семейство М V 'NN О Г SIВ АЕ 
Род PARAMUNNOPSIS HANSEN, 1916 

H a n s e n , 1916:154; Г у р ь я н о в а , 1932:77; G u r j a n o v a , 1933: 
425; Wolf f , 1962:187. 

79. Paramunnopsis oceanica (Tattersall) 

Munnopsis oceanica T a t t e r s a l l , 1905 : 23, 72, pl. V, figs. 1—7; T a 11 e r-
s a l l , 1911:187; V a n h o f f e n , 1914:581-582, Abb. 112a—d. 

Paramunnopsis oceanica H a n s e n, 1916:155, pl. Х Ш , fig. На—i* pl. XIV, 
fig. la—b; Г у р ь я н о в а , 1932 : 77. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 57, пр. 269, 1 экз.; ст. 115, 1 <S; ст. 411, 
1 $; ст. 419, 1 6. 

Кроме того, в материалах Советской антарктической экспедиции 
имеется еще 3 пробы этого вида из акваторий, не охватываемых в настоя
щей статье: «Обь» — ст. 440, 31°59' ю. ш., 78°27' з. д., 13 V 1958, гори
зонт 2300—0 м; 1 ? , ст. 442; 32°25' ю. ш., 73°42' з. д., 20 V 1958, гори
зонт 1300-0 м, 1 6; ст. 444, 32°56' ю. ш., 72°55' з. д., 21 V 1958, гори
зонт 2100—0 м, 4 9 9 + 1 iQV-

Р а с п р о с т р а н е н и е . Батипелагический, в отличие от Мип-
neurycope murrayi скорее биполярный, чем широко распространенный 
вид, В северной части Атлантического океана Р. oceanica известен из 
Дэвисова и Датского проливов, где обнаружен на глубинах 2580—3240 м; 
в южной Атлантике этот вид известен из района между южной оконеч
ностью Африки и о-вами Тристан-да-Купья с горизонта 3000 м (Vanhof-
fen). И Индийском океане вид обнаружен в приантарктических водах 
(61с58' ю. ш., 95°01' в. д.), в горизонте 2000—0 м (Vanhoffen). Б северной 
части Тихого океана Р. oceanica пока не известен, а в южной его части 
распространен, по данным САЭ, весьма широко — вдоль американских 
берегов от 31'59' ю. ш. до 61 "42' ю. ш., где обнаружен в горизонтах от 
2300—0 до 000—0 м, а в юго-западной части — в антарктических водах 
несколько севернее островов Баллени, в горизонте 3000—0 м. 

Хотя другой вид этого рода, Р. spinifera (Vanhoffen), не обнаружен САЭ 
в пределах Антарктики и Субангарктики, считаем псе же необходимым 
привести новые сведения о местонахождении этого довольно редкого и 
интересного вида в сравнительных целях: «Обь», ст. 141, 0°44' ю. ш.» 
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I' в. д., 2 VI 1956, горизонт 2700-0 м, 1 экз.; ст. 440, 31359' ю. ш„ 
27' з. д., 13 V 1958, горизонт 580—0 м, 1 9; там же, горизонт 2300— 
* $; ст. 442, пр. 892, 32°25' ю, ш., 73 42' з. д., 20 V 1958, горизонт 

0 и, 1 <?. Наши экземпляры, хотя и обнаружены в других океанах, 
типовые экземпляры Ванхёфена (Vanhoffen, 1914), полностью соот-
(уют его описанию и рисункам. 

Incertae $edi$ (рис. 55—57) 
Нами остались неопределенными 2 экземпляра очень узких, бледных 

оепых Asellota, найденных П. В. Ушаковым в 1956 г. на литорали ост

рие. 55. Asellota gen, эр. № 1, литораль о. Кергелен. 

ровов Кергелен и Маккуори. К сожалению, оба экземпляра являются де
фектными, в частности лишены передних плеоподов, что не позволвло 



0 л КУСАКЯЯ_ 
• ' К а К вядяо из приводимых 

во многом сходны с П Р^ С Т
 к о р 0тким длеотель 

нами изоораж!ши« «;;" Несомнеш^ « г . sisMenzies, но легко 
принадлежат к ^ 1 ^ Р ° Д \ ^ е л ь с Т н о м , более длинными во многом сходны с преде! о т к и М длеотель 
отличаются от последних очен Р , 

Рис. 56. Asellota gen. sp. № 2, литораль о. Маккуорн. 

экзоподитами уроподов, наличием трех, а не двух коготков на переопо-
дах II—VII пар и рядом других признаков. Спереди от плеотельсона видны 
швы, свидетельствующие о наличии двух неподвижно прикрепленных 
к плеотельсону брюшных сегментов, из которых передний почти полностью 
скрыт под задним грудным сегментом. Сохранившиеся задние плеопоДЫ 
занимают почти перпендикулярное к продольной оси тела положение * 

. „ „ ^ т,т*..,-,,. ,,*, Т Т Г . . ЛТ . г-* ~mt~ 
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[многих примитивных Asellota типа; I переоподы простые, не имеют ха
рактера ложной клешни, их дактилоцодит с 2 коготками, дактилоподвт 
[остальных переоподов с 3 коготками. 

Рис. 57. Asellota gen. sp. Лв 2, литораль о. Маккуори. 

Экземпляр с о- Маккуори отличается от кергеленского значительно 
большей длиной, большей стройностью тела, более короткой головой и 
рядом других признаков. 

Подотряд Gnathiidea 
Семейство GX ЛТ Н111) А Е 

Род EUNEOGNATHIA STEBBING, 1893 

Диагноз рода см.: Monod, 1926b. 

82. Euneognathia gigas (Beddard) 
Awus qizas V> v d d а г tl, 188fia : 120; 188(ib : 137—139, pl. XVIH, figs. 8—10; 

P f c f f o r , i HHfi : ")». 
Eunragnathia eipus S-t e b b i n (j, 1893:338, pl. XIV; I l o d g s o n , 1910: 

15—17, p| I fius ;j За —b; S t с p h e n s с n, 1915 : 7; T a t t e r s a l l , 1921 : 
247; M и л o'rl i»2«a : 42; 192tib : 313-319 , fig*. 120-128; И а 1 o, 1937 : 12. 
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М а т е р н а я . «Обь» — ст. 189, 1 9; ст. 194, 1 6 и 1 $; ст. 232, 1 6 
и 3 99 Д° 15 м м Длиной; ст. 674, 1 <$; ст, «А», 1 в. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространенный в Антарктике, 
заходящий н в Субантарктпку вид. О. Кергелен (Beddard); побережье 
Антарктиды: море Росса (Hodgson, Tattersall), море Дюрвиля и море 
Дейвнса (Hale, САЭ), залив Прюдс, Берег Ларса Кристенсена, Берег Прин
цессы Рагнхпльды, Берег Принцессы Астрид (САЭ), море Беллинсгаузена 
(Monod). 

Род GNATHIA LEACH, 1813 

Диагноз рода см.: Monod, 1926b. 

83. Qnathia kodgsoni Vanhoffen 
Gnathia antarctica S t u d e r , H o d g s o n , 1910 : 11—15, pl, I, lig. 2 (partini) 
Gnathia hodgsoni V a n h o f f e n , 1914 : 488—489, Abb. 25, 27a—b: T a t t e r-

s а 1 1, 1921 : 247—248; M о n о d, 1926b : 359—363, figs. 140—141 

Рис. 58. Gnalkia wagneri Monod. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 15, 1 £ длиной 3.6 мм; ст. 44А, 1 6 дли
ной 5.3 мм; ст. 663, 1 дефектный экземпляр. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды; море Дейвиса 
(Vanhoffen, САЭ), море Росса (Hodgson, Tattersall), Берег Норта, Берог 
Принцессы Астрид (САЭ). Обитает на глубинах 23—334 м. 



К ФАУНЕ ISOP0DA II TANAIDACEA 319 

84. Gnatkia wagneri Monod (рис. 58) 
M o n o d , 1925а : 159—162T figs. 1—2; 1926а : 43—Л5, figs. 45—46; 1926b : 3 9 5 -

398, figs. 157-158 . 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 3311 20 66, 1 9 с эмбрионами, 3 $9 без 
эмбрионов и яиц, 12 личинок стадии «praniza». 

З а м е ч а н и я . Наши экземпляры несколько отличаются от изобра
женного Моно типового экземпляра немного большей длиной эндоподита 
уропода, который значительно, несколько в большей степени, чем на ри
сунке Моно, длиннее экзоподита н тельсона. Кроме того, заднебоковые 
углы III свободного грудного сегмента у наших экземпляров слегка от
тянуты, чего не наблюдается на рисунке Моно. 

Длина тела наиболее крупного самца в нашей коллекции 5.5 мм, 
длина головы 1.1 мм, ширина головы 1.4 мм, длина I и II свободных груд
ных сегментов, вместе взятых, 0.7 мм, длина III—V грудных сегментов, 
вместе взятых, 2.2 мм, длина брюшного отдела 1.6 мм. 

У большинства самцов и самок боковые края тельсона плавно сходятся 
по направлению к его заднему краю, хотя обычно и образуют еле заметный 
перелом в крутизне линии в начале задней четверти плеотельсона, У личи
нок, однако, тельсон в меньшей степени, чем у взрослых форм, суживается 
в базальной части, но зато более резкое сужение наблюдается в начале 
задней трети тельсона. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Беллинс
гаузена (Monod), Берег Банзарэ (САЭ). Обнаружен на глубинах 390— 
100 м. 

Отряд TANAIDACEA 

Подотряд Monokonophora 
Семейство APSEUDIDAE 

Род APSEUDES LEACH, 1814 

Eupkeus R i я я о, 1816. 
Hkoea М i 1 n е - Е d w а г d ?. 1828. 

Диагноз рода см.: S a r s , 1899. 

80. Apseudes spectabilis Studer 
S t u d e г, 1884 : 2-4—24, fig. 9а-~к; V a n h 6 f F e n, 1914 : 460; S t e p h e n-

s e n, 1947 : (5. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 121 и ст. 122, всего 19 экземпляров дли
ной до 16 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид обнаружен у островов Кергелен 
(Studer, Vanhoffen. САЭ), и Пуве (Stcphcnseii). Обитает на глубинах 
до 300 м. 

8f>. Apseudes antarcticus Beddard 
l i e d d a r d , 188«a : 11'1; 1ШН> : 109—П1, pl. XV, figs. 1 — Л; V a n h о f f e n t 

| Ш 4 : /,fJ1, Abb. 1. 
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ст. 122, 5 экземпляров длиной до 5 мм, в М а т е р и а л . «Обь» -
числе икроносные самки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен лишь из района о. Kepr^jj 
лен, где обнаружен на глубинах до 232 м. 

Подотряд Dikonophora •¥ 
Семейство ЖЕОТАЖА1ПАЕ • i 

Род NEOTANAIS BEDDARD, 1886 . ^ 

87. Neotanais antarcticus^ sp. п. (рис. 59—61) .^\ 
М а т е р и а л . «Обь» — ст. 14, 1 $ голотип № 1/46988; ст. 41, 1Й£ 

ст. 331, 1 9- •'•v-C 
О п и с а н и е . С а м к а , голотип. Длина тела примерно в 7.5 jjjfcj 

превышает ширину карапакса (длина тела 9.5 мм, ширина около i-25itfft$ 
Передняя часть карапакса несет по бокам отчвпйрЙ 
вые, слабо изогнутые кили. Ширина каждого из rjrogj^ 
кых сегментов превышает его длину; наиболее д а й ' 3 

ный IV свободный грудной сегмент примерно вшг;-
длиннее самого короткого I сегмента. Брюшной отдй 
несколько шире грудного; плеотельсон округло-ше^йР-^-
угольной формы, несет по заднему краю 3 коромне^ 4 
широкие, плавно закругленные лопасти, средняя 
которых ^несколько длиннее боковых. * 

Жгутик антеннулы узкий, его 1-й членик плавно 
жпвается к дистальному концу, лишен щетинок шШ 
лосков. 2-й членик антенны несколько короче 4-го 
пика. 

Режущий край левой мандибулы с двумя тт 
зубцами, подвижная пластинка широкая, с четыр! 
уплощенными зубцами, наружный, наиболее Kpyi 
из них в свою очередь несет на конце 3 зубчика, из кс 
рых боковые заострены, а наиболее широкий центра 
ный плавно закруглен на конце. Зубной отросток пя-
рокий, несет примерно 15 зубчиков по дистальноцу 
краю. Обе уплощенные щетинки, расположенные под 
подвижной пластинкой, несут по боковым краям корот
кие волоски; внутренняя, кроме того, имеет на дисталь-
ном конце 2 зубчика, а наружная несет не менее трех 
зубчиков в средней части. 

Максилла уплощенная, все ее части расположены 
примерно в одной плоскости; 1-я подвижная лопасть 
эндита с тремя, 2-я лопасть — с шестью щетинками; Не
подвижный эндит несет не менее пяти простых щети
нок, одна из которых расположена на значительном рас
стоянии от дистальяого края, и две специфические, 
раздвоеннг.те на конце щетинки; внутренний ряд состоят 
из двух более длинных и тринадцати более коротких ще
тинок. 

1-й членик базальной части ногочелюсти очень короткий и несет одну 
длинную простую щетинку. 

Длина руки I переопода несколько более чем вдвое превосходит ее 
ширину; карпоподит несет лишь сдиничшло щетинки. Внутренняя поло-

Ряс. 59, Neotanais 
antarcticus, sp. *ь, 

$> (голотип). 
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ia режущего края непотннмш^»,, 
цгбрин; наружная Головщ£ Л ^ Г * * ***** °К°Л° 2 ° ° Ч е Н Ь М е л К Н Х 

Подвижный палец н е с е т Т ™ о Т е н Л " " " ^ Ш и Р 0 К » х ?У™* зубцов. 
^ Щ е т и н к и на лроподнте V пеоеопп^ " Х ' П ° Л ° Г И Х 6>ТГ0РК0В" 
Г ' т ^ и в о зазубрены. Зубцы на л ™ " * 1 " Г Л а Д К И е ' M E Ж б С Л а б ° И н е " « " J р о>оцы на дистальном крае дактилоподита значи-

Рпс. 60. Ntotanais antarcticus, sp. n.T 9 (голотип) и 6 (аллотип). 

w , r „ - l v A r csrratisDtnus kadalis Wolff, 195Cbt коготок 
тельно более длинные, чем у N. serratispimib """« л™И Я Ыр ШРТИНКИ 
»есет около 3 - 4 слабо заметных маленьких зазубрин. Длинные щетинки 
*а „« *т n , 9 tfPrvT единичные, едва .заметные зазубрины; на проподите VII п е Р е о п о Д \ ^ С >

п ; о
С

п
Ч " и т а „Меется гребневидный ряд ко-«Роме того, на дистальном крае проподита им«^ t 

Р^кнх, но толстых щетинок serraUspinus hadalis, и несут зна-
Плеоноды более стройные, чем > i . стройные, длина 

д е л ь н о меньшее количество щ е т и н о к . ^ ^ н д ^ о д и т состоит из 9 чле-
"* заметно превышает длину брюшного отдела, зндопод 

21 Исследования фауны морей. IV (XII) 
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ников, 1-й членик значительно длиннее 2-го, но примерно такой же длины 
как и 3-й членик; экзоподит очень короткий, его длина составляет около* 
% длины 1-го членика эндоподита; проксимальный членик экзоподита 
примерно в 3 раза короче дистального членика. 

Ряс. 61. Neotanais antarcticus, sp. п., $> (голотнп) н 6 (аллотип). 

С а м е ц . Длина тела в 7 раз превышает ширину карапакса (ДЛц .̂ 
тела 8,0 мм, ширина карапакса 1.15 мм). Брюшной отдел заметно Щцр-
грудного (ширина VI грудного сегмента 1.10 мм, I брюшного сегме^ 
1.45 мм). Половые отверстия расположены на небольших парных отро^ 
ках VII грудного сегмента. 

Базальный членик антеннулы более стройный, чем у самки, 1-й ч ^ 
ник жгутика длиннее трех дистальшлх, вместе взятых, его проксималь^^ 
внутренняя половина сильно расишрена и образует широкую закругленна 
лопасть, несущую группу чувствительных волосков. Длина 3-го членцъ 
щупика ногочелюсти пемного более чем в 3 раза превосходит его ширину 
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К , I переопод более стройный, чем у самки; длина руки более чем в 2.5 раза 
Превышает ее ширину. Неподвижный палец несет 3 крупных зубца; ди-
•ввдьный зубец расположен недалеко от когтя и закруглен на конце, 
Центральный расположен примерно в средней части, очень широкий, почти 
^квадратный, уплощенный на конце, проксимальный зубец наиболее вы-
'; сокий, почти треугольной формы, закруглен на конце, снабжен небольшим 
;' дополнительным зубчиком у дистального края. Подвижный палец не 

длиннее неподвижного, несет 2 зубца, из которых дистальный значительно 
крупнее проксимального. Проподит длинный, изогнутый, его длина при
мерно в 3.5 раза больше ширины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . N. antarcticus — единственный вид 
сем. Neotanaidae, обнаруженный в Антарктике, у Берега Принцессы Аст-
рид и Берега Банзаре, на глубинах 223—410 м. 

Семейство TANAIDAE 
Род ANATANAIS NORDENSTAM, 1930 

Hexapleomera D ц d i с h, 1931. 

SS. Anatanais hirsutus (Beddard) 
Tanais hirsutus В e d d а г d, 1886а : 116; 1886b : 120—121, pl. XVI, fig. 9. 
Anatanais kirsuius N о г d e n s t a m, 1930 : 526. 
М а т е р и а л . «Обь» — ст. 122, 1 экз. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид обнаружен лишь в районе островов 

Принс-Эдуард (Beddard) и Кергелен (САЭ), на глубинах 59—270 м. 

89. Anatanais ohlini (Stebbing) 
Tanais oklini S t e b b i n g, 1914 : 349, pl. I; H а l e, 1937 : 10. 
Tanais gracilis V a n h o f J e n , 1914 : 468—470, Abb. 6 (non H e 1 1 e r, 1868, 

non K r e y e r , 1847); T a t t e r s a l l , 1921 : 197—198 (det. dubit.); ? M о а о d, 
1931:11; S t e p h e n s e n , 1947:6. 

Anatanais ohlinl S t e p h e n s e n , 1936 : 371. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 121, 2 экз., ст. 122, 2 экз. 
Максимальная длина особей, имеющихся в нашем распоряжении, 

2.8 мм. Кроме того, в коллекциях Зоологического института имеется 
4 особи этого же вида длиной до 2.3 мм из сборов Немецкой южнополярной 
экспедиции, также из района о. Кергелен и определенные Ванхбфеном 
как Tanais gracilis. 

З а м е ч а н и я . Большинство авторов, хотя зачастую и с большими 
сомнениями, относили эту форму к виду А. gracilis, описанному Геллером 
(Heller, 1868) с о. Сен-Поль-, а позднее Стеббингом (Stebbibg, 1905) 
с о. Цейлон. Изучение кергеленскнх особей показало, что они, по всей 
вероятности, не идентичны виду, описанному Геллером, так как отли
чаются от него относительно более короткой головой и рядом других при
знаков. Следует отметить, что если эти виды действительно различны, то 
название nTanais gracilisb для вида, описанного Геллером, нужно отбро
сить как первичный омоним, так как под этим же названием значительно 
раньше Кройером (Кгоуег, 1847) был описан другой вид, отнесенный теперь 
к роду Leptognatkia, и впредь именовать его А. helleri. 

А. spongicola (Barnard, 1914), описанный с побережья южной Африки, 
легко отличается от кергеленского вида зазубренным наружным краем 
лопасти максиллулы, который у кергеленскнх особей гладкий. 

21* 
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Из других близких видов рода А natanais кергеленскую форму можно 
сближать лишь с А, ohlini, описанным Стеббиягом (Stebbing, 1914) с Фол
клендских островов. Действительно, мы не смогли найти сколько-нибудь 
значительных отличий между экземплярами ^Tanais gracilis» с о. Керге
лен и описанием и рисунками А. ohlini, приведенными Стеббингом, по
этому мы считаем более правильным относить кергеленскую форму не 
к А. egracilis», а к А. ohlinij хотя, конечно» этот и близкие виды рода 
Anatanais нуждаются в тщательной ревизии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Фолклендские острова (Stebbing), о. Мак-
куори (Hale), о. Кергелен (Vanhoffen и САЭ). По-видимому, широко рас
пространенный по всей субантарктике вид. К сожалению, очертить точ
нее ареал А. oklini в настоящее время весьма затруднительно, так как нет 
уверенности, что экземпляры Ванхёфена из южной Африки идентичны 
его кергеленским «Tanaisgracilisb, а не относятся к близкому виду А. spon-
gicola (Barnard); кратких замечаний Моно (Monod, 1931а) об его экземпляре 
tTanais gracilisb с о, Кэмпбелл недостаточно для того, чтобы судить, ка
кой именно вид был в его распоряжении; экземпляр Тэттерсолла (Tatter-
sall, 1921) из Южной Георгии сам исследователь относил к «Tanais gracilisb 
лишь ориентировочно. 

90. Anatanais litoralis (Vanhoffen) (рис. 62) 
Tanais litoralis V a n h o f f e n , 1914 : 465—468, Abb. 5a—d; ? Tanals sp. (? Ц-

toralis Vanhoffen) M o n o d , 1926a : 11—12, fig. 2; H a l e , 1937 : 10—11. 
Anatanais litoralis, N o r d e n s t a r a , 1930 : 526. 

PITC. 02. Anatanais titoralis Vimhoffen, литораль о. Ксргслон, 

M а т е р и а л. В наггтом распоряжении имеются 3 небольших экземп
ляра , определенных ВанхОфеном, из сборов Немоцкой южнополярной 
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спедиции с литорали о. Кергелен, а также 106 экземпляров оттуда же, 
собранных II. В. Ушаковым и Г. М. Беляевым 20 V 1956. 

З а м е ч а н и я . Несмотря на наличие большой серии, содержащей 
к тому же разновозрастные особи длиной от 2.0 до 8.0 мм, мало что можно 
прибавить к описанию Ванхёфена, тем более что у нас нет ни одной самки 
с оостегитами или самца с характерными для него во взрослом состоянии 
клешнями, изображенными Ванхёфеном; у всех наших особей клешни, 
характерные для неполовозрелых особей и самок. Следует отметить боль
шую изменчивость в отношении стройности тела, особенно у мелких и 
среднего размера особей, где встречаются как очень тонкие, так и сравни
тельно широкие, коренастые особи, причем между ними имеются все пе
реходы. Окраска большинства особей, даже в спирте, характерная для 
вида, хотя у некоторых экземпляров синевато-коричневые пятна размыты 
и слабо выражены, а общий фон менее светлый, желтовато-серый, сходный 
с окраской А. ohlini. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . А. litoralis известен из литорали о. Кер
гелен (Vanhoffen, САЭ) и о. Маккуори (Hale, 1937). Если экземпляр Моно 
из района Огненной Земли определен верно, то этот вид следует считать 
широко распространенным субантарктическим. 

Род PSEUDOTANAIS G. О. SARS, 1882 

91. Pseudotanais wiltemosi (Studer) 

Tanais uillenwsii S t u d e г, 1884 : 24—26, fig. 10а—f. 
Pseudotanais willemosii G. 0 . S а r s, 1899 : 39. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 122, 2 экз. до 18 мм длиной. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид обнаружен в районе о. Кергелен, 

где обитает на глубине до 220 м. 

Род CRYPTOCOPE G. О. SARS, 1882 

92. Cryptocope antarctica Vanhoffen 

V a n h o f f e n , 1914 : 482—483, Abbt 19a, b. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 10, 1 экз.; ст. 44А, 1 экз. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Дейвиса 

(Vanhoffen, САЭ), район Земли Норта, на глубинах 289—385 м. 

Семейство РА RAТАХА1ПАВ 

Род NOTOTANAIS RICHARDSON, 1906 

93. Xototanals antarcticus (Hodgson) 
Paratanais antarcticus H n d g 5 о n( 1902:240—241, pL XXXI. 
Molotanais antarcticus H i с h a r d s о n, 1906 : 2—3; 1911 : 3; H о d g 5 о n, 

1910 : 6—8; S t e p h c n s e n , 19'»7 : t>. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. «E»t 4 99 и 10 99; ст. 185, 1 9« Район 
ст. Мирный, 2 экз. длиной до 4 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды: море Росса 
(Hodgson), Земля Греэма (Richardson, Южные Шетландские острова 
(Stephensen), море Дейвиса, залив Нрюдс и Берег Принца Улафа (САЭ). 
Обитает от литорали до глубины 280 м. 
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Род PARANARTHRUIU HANSEN, 1913 

94. Paranarthrura monacanthus Vanhoffen 

V a n h o f f e n , 1914 : 479, Abb. 16a, b, c. 

М а т е р и а л . «Обь» — ст. 4, 1 экз. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Антарктиды, море ПАЙР 

(Vanhoffen, САЭ), на глубине 383—385 мм. * ВИСа 

Род ACANTHOTANAIS, gen. п. 

Д и а г н о з . Глазные лодасти отделены. Глаза хорошо развиты 
Антеннула четырехчлениковая. Антенна гяестичлениковая, 2-й членик наи
более длинный, 3-й членик довольно короткий, короче 4-го членика его 
наружный дистальный край оттянут в длинный шиловидный, заострен
ный отросток, 6-й членик очень короткий, рудиментарный. Мандибула 
с почти цилиндрическим, зазубренным на конце зубным отростком, Эпи-
гнат ногочелюсти с одной щетинкой на конце. 5 пар хорошо развитых плео-
подов. Уроподы короткие, двуветвистые. Тип рода «Leptognathiab oculata 
Vanhoffen. 

95. Acanthotanais oculatus (Vanhoffen) (рис. 63) 

Leptognathia oculata V a n h o f f e n , 1914 : 477, fig. 13. 
*Leptognathia» oculata H а 1 e, 1937 : 11, 

М а т е р и а л . «Обь» — литораль о. Кергелен, 20 V 1956, 1 § длиной 
4.6 мм. 

З а м е ч а н и я . Этот вид, описанный Ванхёфеном с побережья о. Кер
гелен, неправильно был отнесен им к роду Leptognathia G. О. Sars, от всех 
видов которого он отличается не только наличием глаз, но, что еще более 
важно, совершенно другим характером зубного отростка мандибулы, 
который у истинных Leptognathia уплощен, сильно сужен, почти заострен 
на конце и снабжен на вершине несколькими мелкими зубчиками, тогда 
как у &Leptognathim oculata он массивный, почти цилиндрической формы, 
с многочисленными, расположенными почти по окружности, дистальными 
зазубринами. 

Комбинация таких признаков, как наличие глаз, четырехчлениковых 
антеннул и отчетливой зазубренности зубного отростка мандибулы, от
личает род Acanihotanais от громадного большинства родов сем. Parata-
naidae и сближает его лишь с родом Teleotanais Lang. Однако, как справед
ливо указывает Ланг (Lang, 1956), «Leptognathia» oculata Vanhoffen явно 
не относится к роду Leptognathia G. О. Sars, но в то же время не может быть 
включен и в описанный им род Teleotanais, так как отличается от него тем, 
что 3-й членик антенны, наиболее длинный из всех у Teleotanais, короче 
не только 2-го, но и 4-го членика, а также тем, что эпигнат ногочелюсти 
оканчивается одной щетинкой 1 тогда как у Teleotanais он несет на конце 
несколько длинных волосков. В этом отношении «Leptognathia'» oculata, 
как правильно считает Ланг, занимает в сем. Paratanaidae менее аберрант
ное положение, чем Teleotanais. 

К этому же роду несомненно относится «Paratanais» с побережья Ма
рокко, но к сожалению не описанный, а лишь частично изображенный, #> 
возможно, Paratanala enelpis Barnard (1920) с побережья Южной Афр0К#. 



Р п с ИП. Acanthotanais oculatus (Vanhoffen), $ . 

Р а с п р о с т р а н е н н о . Побережье островов Кергелен (Vanhof-
fen, САЭ) и Маккуори (Hale). 

К БИОГЕОГРАФИИ АНТАРКТИЧЕСКИХ 
И СУБАНТАРКТИЧЕСКИХ ВОД 

В принципе биогеографическое районирование должно производиться 
на основании изучения закономерностей состава фауны и флоры в целом, 
а не базироваться только на данных для одной какой-либо группы, как 
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это, к сожалению, принято в большинстве работ. В то же время попытка 
как-то подойти к трудной задаче бногеографического районирования вод 
южного полушария на основании анализа фауны Isopoda и отчасти Tanai-
dacea нам представляется не лишенной интереса. Это возможно делать еще 
и потому, что равноногие раки, в большинстве донные животные, не
способные к значительным миграциям и вынашивающие молодь на себе, 
богато представленные как в холодных, так и в теплых водах, являются 
одной из лучших для бногеографа групп, так как их ареалы обычно строго 
приурочены к определенным районам. 

Между тем эта интересная группа при решении проблем биогеографии 
южного полушария почти не использовалась, а детального зоогеографи-
ческого анализа фауны Isopoda до настоящего времени не производилось. 
Более того, для многих районов, как например для аргентинского побе
режья, насколько нам известно, никогда не приводились даже списки 
видов. Для других районов такие списки хотя и составлялись, например 
Для о. Кергелен Ванхёфеном (Vanhoffen, 1914), для Антарктики им же, 
а также Моно (Monod, 1926а), но эти списки сейчас уже устарели. Только 
для чилийского побережья мы имеем полный и современный список видов 
Isopoda, приведенный Мензисом (Menzies, 1926а) в его сводке по равноно
гим Чили. В этой же работе содержится и зоогеографическпй анализ фауны 
равноногих раков Чили. Поэтому мы считаем целесообразным дать список 
морских Isopoda и Tanaidacea, известных к настоящему времени из аква
тории к югу от 40° ю. ш., за исключением Новой Зеландии, список Iso-
poda которой недавно был составлен Хёрли (Hurley, 1961 в). В список 
(табл. 1) включены только виды, обитающие на глубинах до 2000 м; абис
сальная ц ультраабпссальная фауны в настоящей статье не рассматри
ваются. В приводимом ниже списке, вероятно, есть упущения, вызван
ные прежде всего тем, что некоторые важные исследования, такие, как 
работа Дана l (Dana, 1852), отдельные работы Ричардсона (Richardson, 
1906а; Richardson-Searle, 1914), нам не удалось достать, и мы использовали 
их данные только по ссылкам других авторов и отчасти по Zoological 
Record. 

Рассматриваемая акватория разделена нами, отчасти естественно, 
отчасти более или менее искусственно, на 12 районов. Три первых района 
охватывают побережье Антарктиды: 1-й район — от п-ова Эйтса до Земли 
Адели включительно (100° з. д.—140° в. д.), 2-й район — от Земли Уилкса 
до Берега Принцессы Рагнхильды включительно (140° в. д.—15° в. д.) 
и 3-й — от Берега Принцессы Марты до моря Беллинтсгаузена (15° в. д.— 
100° з. д.), включая Землю Греэма и Южные Шетландские острова. В даль
нейшем для краткости изложения 1-й район будет именоваться Тихо
океанский сектор, 2-й — Индийский сектор и 3-й — Земля Греэма. 

В 4-й район включены о-ва Южная Георгия, скалы Шаг и Южные 
Сандвичевы острова. Немногочисленные данные по о. Буве также отнесены 
к этому району, но отмечены знаком «2». 

Биогеографический анализ фауны Isopoda и Tanaidacea американской 
Субантарктики для нас не менее труден, так как материал Советской антар
ктической экспедиции хотя и интересен, но невелик, большая часть литера
турных данных касается лишь сравнительно мелководной фауны, а обшир
ные материалы, собранные в этих районах Комитетом «Дискавери», опуб
ликованы лишь частично и касаются всего четырех семейств (Sheppard, 

1 Из обширной работы Дана, обработавшего ракообразных исследовательской 
гженедиции США, и нашем распоряжении имелся лишь атлас (1855), не содержащий 
г.ведеиин об ареалах изображенных лидон. 
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1933, 1957). В пределах этой акватории к югу от 40э ю. ш. мы выделяем 
весьма условно 4 района (табл. 1—3), а именно район Фолклендских ост
ровов и банки Бердвуд, район Огенной Земли и примыкающих к Магел
ланову проливу участков южноамериканского материка до 50° ю. иь по 
тихоокеанскому ц 52J ю, ш. по атлантическому побережьям, побережье 
Аргентины от 52 до 40J ю. ш. и чилийское побережье от 50 до 40° ю. ш. 
(эти районы в табл. 2 и 3 обозначены соответственно как районы 8, 9, 
10 и 11). 

В 5-й район объединены острова Прцнс-Эдуард и Крозе, в 6-й — архи
пелаг Кергелен и о. Херд, 7-й район составляет о. Маккуори, 8-й — Фолк
лендские острова. К 9-му району нами отнесены Огненная Земля и приле
гающие к Магелланову проливу участки Южно-Американского конти
нента до 50—52° ю. ш. 10-й район включает атлантическое побережье 
Южной Америки от 52 до 40° ю. ш., а 11-й — ее тихоокеанское побережье 
от 50 до 40—42° ю. ш. Наконец, 12-й район включает субантарктические 
острова Новой Зеландии — Окленд и Кемпбелл. 

Значительнейшим дефектом нашего анализа, в чем мы отдаем себе от
чет, является рассмотрение весьма различных фаун, а именно литораль
ной, сублиторальной, лсевдо абиссальной и батиальной. Однако мы пока 
вынуждены это делать, главным образом вследствие крайней недостаточ
ности материала по отдельным глубинным зонам рассматриваемых рай
онов, хотя и твердо уверены, что границы биогеографических зон для 
всех этих зон не только не совпадают, но обычно даже не должны совпадать. 
Вопрос же о том, должны ли границы для биогеографических подразде
лений литорали быть более дробными вследствие большей лабильности 
условий в ней по сравнению с нижележащими зонами» как полагает Фи
шер (Fischer, 1957) или же, наоборот, менее дробной вследствие эвритерм-
ности литоральных организмов, мы считаем в значительной мере спекуля
тивным, так как в каждых конкретных условиях может быть то одно, то 
другое положение в зависимости от возможностей распространения видов 
в пределах каждой из этих зон. В частности, для рассматриваемых в на
стоящей статье районов характерным обстоятельством является то, что 
древние связи фаун в сильной степени маскируются наличием современ
ных или во всяком случае недавних миграций, осуществляющихся как 
в широтном, так и в меридиональном направлении. При этом для прибреж
ных видов большее значение имеет распространение при помощи сильно 
выраженных в южном, бедном континентальными массами полушарии 
дрейфовых течений, из которых наибольшую роль играет дрейф западных 
ветров, переносящий на громадные расстояния водоросли вместе с оби
тающими на них животными, такими, например, как Exosphaeroma gigas 
с ее комменсалом Jais pubescens. 

С другой стороны, для относительно глубоководных видов в пределах рас
сматриваемых районов наиболее характерно распространение вдоль сва
лов материковых отмелей и отчасти через разделяющую их абиссаль, 
отчасти вдоль подводных .хребтов, т. е. от Антарктики на север (ИЛИ на
оборот), но всегда преимущественно в меридиональном направлении. 

Вследствие этого в рассматриваемых районах к северу от Антарктики, 
как правило, создается чрезвычайно сложное положение, когда с увеличе
нием глубины повышается сходство с антарктической фауной, тогда как 
с ее уменьшением, наоборот, повышается сходство с фауной более тепло-
водных, вплоть до субтропических, районов, главным образом за счет 
видов — дериватов тропической фауны. Это обстоятельство необходимо 
иметь в виду в ходе дальнейших рассуждений. Следует учитывать также, 
что именно для рассматриваемых районов проведение зонального арин-
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34$ О. Г. КУСАКIIН 

ципа в биогеографии на основании анализа фауны Isopoda сильно 
затруднено еще и тем, что литоральные Isopoda полностью от
сутствуют у побережья Антарктиды, а погруженный характер шельфа 
этого материка делает трудно сопоставимой его фауну, распространяю
щуюся, как подчеркивает П. В. Ушаков (1962), до глубин 400—700 м, 
с шельфовой фауной других районов, имеющей нижний предел обитания 
в пределах 150—200 м. Поскольку типичная литоральная фауна Isopoda 
н Tanaidacea полностью отсутствует у побережья Антарктиды и слабо 
выражена в других рассматриваемых районах, а о батиальной фауне 
имеется не так уже много сведений, то в наибольшей степени изложенное 
ниже касается именно сублиторальной (и близкой к ней антарктической 
псевдоабиссальной) фауны. 

В табл. 2 и 3 приводятся данные видового и родового анализа равноно
гих раков всех двенадцати районов, полученные по уравнению сходства, 
предложенному Престоном (Preston, 1962). Для сравнения приведены 
также данные по чилийскому побережью севернее 40° ю. ш. (13) и Новой: 
Зеландии (14). 

Прежде чем приступить к биогеографическому анализу фауны Isopoda 
и Tanaidacea рассматриваемых акваторий, следует вкратце охарактери
зовать особенности фауны выделенных нами районов. 

Т и х о о к е а н с к и й с е к т о р А н т а р к т и к и . Эта часть 
Антарктики изучена еще недостаточно и крайне неравномерно. Большая 
часть данных относится к морю Росса. Фауна Isopoda и Tanaidacea на
считывает всего 46 видов, из которых эндемов 5, общих с Индийским сек
тором 32, с Землей Греэма — 26 и с Южной Георгией — 16 видов. Зна
чительно меньше общих видов с субантарктическими районами: о. Керге-
лено (12), о. Маккуори (2), Фолклендскими островами (7) и с Огненной 
Землей (4 общих вида). По родовому составу Тихоокеанский сектор более 
всего сходен с Индийским сектором Антарктики (показатель различия — 
z — всего 0.30, т. е. близок к 0.27, когда различия уже считаются недосто
верными). Показатель различия с остальными районами Антарктики зна
чительно ниже 0.5, тогда как с другими районами он всегда выше 0.6 и 
колеблется в пределах от 0.61 (для о. Кергелен) до 0.83 (для о. Маккуори). 

И н д и й с к и й с е к т о р А н т а р к т и к и изучен несравненно 
более полно, хотя тоже неравномерно — больше всего данных имеется 
для моря Дейвиса. Целый ряд видов, особенно мелких, известен лишь для 
небольшого участка Антарктики (место зимовки судна «Гаусс» и станция 
Мирный), и мы вынуждены считать их эндемами, хотя несомненно боль
шинство их распространено значительно шире. Фауна Isopoda и Tanai-
dacea этого сектора насчитывает 103 вида, из которых 45.6% (47 видов) 
составляют эндемы. Число общих с Тихоокеанским сектором (32) и с Зем
лей Греэма (31) видов примерно равно, но по родовому составу показатель 
различия с Землей Греэма (0.37) значительно больше^ чем с Тихоокеан
ским сектором (0.30). Показатель различия с Южной Георгией также 
меньше 0.5, а с остальными районами колеблется в пределах от 0.65 для 
Кергелена до 0,90 для Маккуори. 

Для р а й о н а З е м л и Г р е э м а с прилегающими островами 
известно 69 видов, из лих 17 эндемичных, 26 общих с Тихоокеанским» 
31 — с Индийским секторам Антарктики и 25 видов — с Южной Георгией. 
Значительно меньше общих видов с Кергеленом (13), Фолклендскими ост
ровами (9) и OvneiiHoil Землей (8 видов). Из родового анализа видно, что 
показатели различия с остальными районами Антарктики почти равны 
между собой (0.35 для Тихоокеанского сектора и Южной Георгии и 0.37 
для Индийского сектора). Следовательно, фауна Земли Греэма может 
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рассматриваться как переходная между высокоантарктической фауной 
Восточной Антарктики и низкоантарктической фауной о. Южная Георгия. 

Фауна Isopoda и Tanaidacea о. Ю ж н а я Г е о р г и я содержит 
58 видов, из них 14 эндемичных, 25 общих с Землей Греэма и только но 
16 общих видов с Тихоокеанским и Индийским секторами Антарктики. 
С другой стороны, весьма высоким оказывается процент видов, общих 
с субантарктическими районами, в особенности с весьма удаленным о. Кер
гелен (21 вид или 36.2% всей фауны о. Южного Георгия) и в меньшей сте
пени с более близкими Фолклендскими островами (15), Огненной Землей 
(12) ы атлантическим побережьем Патагонии (13 видов). Важно отметить, 
что если по видовому составу о. Южная Георгия не обнаруживает заметно 
большей близости к Антарктике по сравнению с Субантарктикой, то родо
вой анализ убедительно показывает большие генетические связи с Антарк
тикой, Показатель различия родового состава у фауны о. Южная Георгия 
с антарктическими районами всегда менее 0.5 и колеблется в пределах 
от 0.35 для Земли Греэма до 0.47 для Индийского сектора, тогда как ми
нимальные значения его при сравнении с субантарктическими водами — 
0.51 для о. Кергелен и 0.57 для Огненной Земли и южного побережья 
Чили. 

Из вышеизложенного видно, что фауны различных районов побережья 
Антарктиды и о. Южная Георгия значительно ближе друг к другу, чем 
к фаунам каких-либо других районов. Это позволяет объединить их в еди
ную область, которую мы, как и большинство других авторов, называем 
Антарктической. В таком понимании границы Антарктической области 
овпадают с границами, установленными Экманом (Ekman, 1953) для 

шельфов ой фауны и Ноксом (Кпох7 1960) для литорали, значительно уже 
границ, предложенных А. П. Андрияшевым (1964), который включает 
в состав Антарктической области также острова Принс-Эдуард, Крозе, 
Кергелен и Маккуори, но шире границ по Скотсбергу (Skottsberg, 1964),, 
который по флоре исключает Южную Георгию из состава Антарктической 
биогеографической зоны. 

Что касается ранга подразделений внутри Антарктической области, 
то мы не видим достаточных оснований для выделения Южной Георгии не 
только в качестве особой Ннзкоантарктической области, как это делает 
Нибелин (Nybelin, 1947), но и даже в качестве подобласти, как поступает 
Экман (Ekman, 1953), так как ее фауна не имеет ни одного эндемичного 
рода, а Земля Греэма с почти равным правом могла бы сближаться как 
с Южной Георгией, так и с восточной Антарктикой. Поэтому в этом отно
шении мы присоединяемся к мнению тех авторов, которые независимо друг 
от друга и по разным причинам выделяют Южную Георгию в качестве 
особой, низкоантарктической по характеру провинции Антарктической 
области (Кпох, 1960; Андрияшев, 1964). К этой же провинции относятся 
скалы Шаг, Южные Сандвичевы острова и, возможно, о. Буве. 

Еще труднее обстоит дело с биогеографическим районированием по
бережья Антарктического материка. Как уже отмечалось выше, несрав
ненно большая изученность моря Дэйвиса по сравнению с другими райо
нами Антарктики является причиной наличия в этом море большого коли
чества видов, обнаруженных только здесь. Однако мы имеем основания 
предполагать, что значительная часть этих «эндемов» окажется гораздо 
шире распространенными и в других, менее изученных районах побережья 
Антарктиды. Родовой анализ фаун Индийского и Тихоокеанского секто
ров указывает на их весьма близкое сходство. Поэтому мы считаем воз
можным относить оба этих сектора к одной, восточноантарктической, вы
сокоантарктической по своему характеру, провинции. Однако значитоль-
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ный видовой эндемизм главным образом Индийского сектора Антарктики 
заставляет нас выделять в пределах этой провинции два округа — Тихо
океанский, или Россов, и Индийский, или Дэйвисов, границы которых 
в настоящее время неясны. 

Фауна Земли Греэма с прилегающими к ней островами имеет в значи
тельной степени переходный между ТИПИЧНОЙ высокоантарктической и 
типичной ннзкоантарктпческой фаунами характер. Все же наличие зна
чительного количества эндемов (16 видов, т. .е. около 24% всей фауны 
Isopoda и Tanaidacea) вынуждает нас рассматривать район Земли Греэма, 
Южных Шетландских и Южных Оркнейских островов в качестве особой 
западноантарктической переходного характера провинции, а не округа, 
как это делает А. П. Андрпяшев (1964), или подпровинции, как считает 
Нокс (Кпох, 1960). Дэлл (Dell, 1962,1964b), также имея в виду переходный 
характер фауны дуги Скотия, предлагает исключить ее при рассмотрении 
собственно антарктической фауны. 

Большие затруднения всегда вызывал у биогеографов анализ флоры 
и фауны так называемых субантарктических островов Атлантического, 
Индийского и Тихого океанов, расположенных на громадных расстояниях 
друг от друга вблизи зоны антарктической конвергенции. Причинам* 
этого являются, с одной стороны, большая степень обособленности этих 
островов, а с другой — крайне недостаточная степень их изученности. 
Хотя острова Тристан-да-Кунья и Гоф следует относить к этой группе, 
но по их фауне Isopoda и Tanaidacea мы располагаем столь скудными дан
ными, что вынуждены исключить их из рассмотрения. Остальные острова 
объединены нами в 4 более или менее естественные группы (обозначенные 
на табл. 2 и 3 цифрами 5, 6, 7 и 12). 

Для островов Принс-Эдуард и Крозе известно всего 16 видов Isopoda 
и Tanaidacea, из которых лишь 1 вид является эндемичным. Наибольшее 
видовое сходство обнаруживается с о. Кергелен (11 общих видов, или 
более 2/3 фауны, при показателе различия 0.69). Из остальных районов 
наиболее значительное видовое сходство обнаруживается с Южной Геор-
гией, Чили и Фолклендскими островами, с которыми имеется от 6 до 
3 общих видов при показателе различия от 0.82 до 0.91. Всего по 2 общих 
вида имеется с Южной Африкой и о. Маккуори. Родовой анализ показы
вает на наибольшую генетическую близость опять-таки к Кергелену (по
казатель различия 0.57) и в меньшей степени к Огненной Земле (показа
тель различия 0.62). 

Фауна Isopoda и Tanaidacea а р х и п е л а г а К е р г е л е н изу
чена значительно более полно — отсюда известно 64 вида, из которых 
19 видов, или около 30% всей фауны, являются эндемичными. Наиболь
шее количество общих с Кергеленом видов имеется у о. Южная Георгия 
(21), Фолклендских островов (16), Антарктиды (15), Огненной Земли и 
Патагонии (по 12 видов). Число общих видов с островами Принс-Эдуард 
и Крозе (11) и Маккуори (9) несколько меньшее, но если учесть исклю
чительную бедность фаун этих островов, то роль кергеленских элементов 
для них окажется преобладающей. Число видов, общих с Южной Афри
кой невелико (0 видов), что составляет всего около 9Vo фауны Кергелена 
и лишь незначительную долю в гораздо более богатой фауне Южной 
Африки. 

Фауна о. М а к к у о р и , весьма удаленного от Кергелена и, на
оборот, сравнительно близко расположенного от так называемых суб
антарктических островов Новой Зеландии — Окленд и Кемпбелл, несет 
на себе черты самых разнородных влиянии. С одной стороны, имеется 
отпечаток сходства с новозеландской фауной, но, с другой стороны, рас-
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положение о. Маккуори поблизости от антарктической конвергенции 
и в сфере влияния дрейфа западных ветров способствует сходству его 
фауны с другими субантарктическими островами. Смешанный характер 
фауны о, Маккуори, однако, не должен препятствовать попыткам найти 
ей определенное место при биогеографическом районировании Мирового 
океана. Если ранее о. Маккуори часто объединялся вместе с островами 
Окленд и Кемпбелл, то за последнее время преобладает тенденция сбли
жать о. Маккуори не с этими островами, а с Кергеленом (Norman, 1938-
Nybelin, 1947; Powell, 1955, 1957; Ушаков, 1958; Андрияшев, 1964» и 
др.). В этой связи интересно рассмотреть состав фауны Isopoda и Tanai-
dacea о. Маккуори. Нам известно отсюда всего 14 видов, из которых лишь 
1 вид является эндемичным. Наибольшее число общих видов (9) имеется 
с о. Кергелен, лишь немногим меньшее (S) — с Фолклендскими островами 
несколько меньшее — с Огненной Землей и Южной Африкой (по 6 видов)] 
с южным побережьем Чили и островами Окленд и Кемпбелл (по 5 видов), 
Южной Георгией, атлантическим побережьем Патагонии и Новой Зелан
дией (по 4 общих вида). Видовой и родовой анализ показывает, что фауна 
о. Маккуори близка не столько к новозеландской или антарктической 
сколько к кергеленской и субантарктической американской. Если пока
затель различия в составе родов фауны Маккуори с Кергеленом, Фолкленд
скими островами и Огненной Землей около 0.47, то для островов Окленд 
и Кемпбелл и Новой Зеландии он равен соответственно 0.59 и 0.54. Для 
всех антарктических районов показатель различия с фауной Маккуори 
колеблется в пределах от 0.64 (для Южной Георгии) до 0.90 (для Индий
ского сектора Антарктики). В общем по составу фауна Isopoda и TanaU 
dacea о. Маккуори наиболее близка к фауне о. Кергелен, что подтверждает 
обоснованность точки зрения Нормэна и тех позднейших исследователей, 
которые в биогеографическом отношении сближали эти острова. 

Поскольку как фауна островов Принс-Эдуард и Крозе, так и фауна 
о. Маккуори оказываются наиболее близкими именно к Кергеленской, 
не вызывает сомнения объединение всех этих островов в одну биогеогра
фическую категорию, как это и делает большинство авторов. Гораздо 
сложнее обстоит вопрос о ранге этой категории. Все эти острова сильно 
удалены как друг от друга, так и от ближайших континентов, но располо
жены в зоне дрейфа западных ветров, деятельность которого способствует 
широкому расселению многих мелководных видов различного происхож
дения в пределах всей этой зоны. В результате фауны этих островов имеют 
типично островной характер и бедны видами, которые к тому же разно
родны по происхождению. На этом основании Дэлл (Dell, 1964а) вообще 
подвергает сомнению целесообразность попыток втиснуть изолирован
ные островные фауны смешанного характера в какую-либо систему про
винций. Нам представляется все же, что такие попытки являются не
избежными. 

Пауэлл (Powell, 1955, 1957) объединяет острова Маккуори и Кергелен 
в единую Кергелеяскую провинцию. С этим вряд ли можно согласиться 
даже на материале по морским моллюскам, которым оперирует Пауэлл. 
Действительно, фауна моллюсков о. Маккуори содержит 27 эндемичных 
видов, что составляет 64% от общего числа известных отсюда видов этой 
группы, 

Нокс (Кпох, 1960) на литоральном материале также объединяв 
острова Кергелен и Маккуори в единую Кергелеяскую провинцию^ 
Правда, причисление им о. Хёрд к Антарктической области, а о. Кергел 
к холодно-умеренной области, куда он относит Ксргеленскую провинця » 
следует отнести скорее к сфере биогеографических курьезов, вызваняы 
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вероятно, излишне педантичным использованием зонально-географиче
ского метода в ущерб фауннстическому (или флористическому). 

С нашей точки зрения, значительные отличия в фауне всех трех рас
сматриваемых районов Субантарктнки между собой, особенно между 
фаунами наиболее удаленных между собой островов Принс-Эдуард, 
Крозе и Маккуорн, заставляют выделять здесь три биогеографических 
провинции: Маккуорнанскую (о. Маккуорн), собственно Кергеленскую 
(острова Кергелен и Хёрд) и Марнонскую (острова Иринс-Эдуард и Крозе), 
фауны которых имеют друг с другом больше сходства, чем с какими-либо 
другими, и, следовательно, должны быть объединены в одну категорию 
более высокого, чем провинция, ранга. Вопрос о ранге этой биогеогра
фической категории мы рассмотрим несколько позднее. 

Фауна Isopoda и Tanaidacea Фолклендских островов, расположенных 
на южноамериканском шельфе, сравнительно хорошо изучена и насчи
тывает 54 вида, из которых 11 видов, или 20.4% всей фауны, являются 
эндемичными. Наибольшее число общих видов (27) имеется с Огненной 
Землей, значительно меньшее — с аргентинским побережьем от 52 до 
40J ю. ш. (21 вид) и с чилийским побережьем от 50 до 40J ю. ш. (17 видов). 
Близость фауны Фолклендских островов с антарктическими и располо
женными к востоку субантарктическими районами выражена несколько 
сильнее, чем у Огненной Земли: с о. Кергелен имеется 16 общих видов, 
с о. Южная Георгия — 15, с побережьем Антарктиды — 12, с о. Мак-
куори — 8 общих видов. Показатель различия родового состава наимень
ший при сравнении с фауной Огненной Земли (0.35), затем следуют о. Мак-
куори (0.47) н южное побережье Чили (0.53). 

Фауна Isopoda и Tanaidacea О г н е н н о й З е м л и с примыкаю
щими участками материка до 50—52" ю. ш. изучена многочисленными 
экспедициями достаточно полно. Всего отсюда известно не менее 66 видов, 
из которых 15 видов, или около 23?о, являются эндемичными. Наиболь
шее, причем почти одинаковое число общих видов имеется с Фолкленд
скими островами (27) и южным побережьем Чили от 50 до 40" ю. ш. (26 ви
дов), лишь чуть меньшее — с аргентинским побережьем от 52 до 40й ю. ш. 
(24 вида). Связи с фаунами Кергелена (12 видов), Южной Георгией (11) 
и Южной Африкой (11 видов) оказываются примерно равными. Значи
тельно меньшее число видов, общих с Новой Зеландией (8) и Маккуори 
(6 видов). Показатель различия родового состава наиболее низкий для 
Фолклендских островов (0.35) и чилийского побережья от 50 до 40° ю. ш. 
(0.36). 

Для ю ж н о г о п о б е р е ж ь я Ч И Л И ОТ 50 до 40° ю. Ш. известно 
53 вида, из которых 11 видов (20.8?о фауны) являются эндемичными. 
Наибольшое число общих видов имеется с районом Огненной Земли (26) 
и расположенным к северу Средним Чили (21 вид). Несколько меньше 
сходство фауны с Фолклендскими островами (17 общих видов). Число 
иидов, общих с аргентинским побережьем (10) невелико; столько же общих 
видов имеется с Южной Африкой, Новой Зеландией и Кергеленом. Связи 
с антарктической фауной явственно видны, хотя и значительно слабее, 
чем у Огненной Земли и Фолклендских островов (по 7 общих видов 
с о. Южная Георгия и побережьем Антарктиды). 

А р г е н т и н с к о е п о б е р е ж ь е на соответствующих преды
дущему району широтах, 52—40° ю. ш., имеет несколько отличный, более 
своеобразный состав фауны. Хотя этот район изучен весьма неполно, 
особенно на глубинах свыше 200 м, здесь тем не менее весьма высокий 
процент эндемичных видов — 17 видов, или 1/s от их общего числа, 
являются эндемичными. Наиболее высок процент общих видов с Огненной 

23 Исследования фауны морей, IV (XII) 
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Землей (24 вида, или 47% фауны) и Фолклендскими островами (21 вид» 
или 41.2% фауны). Число общих видов с противоположным участком 
чилийского побережья, как уже отмечалось выше, невелико (всего 10 ви
дов), т. е. несколько меньшее, чем с Южной Георшей (13 видов) и даже 
о. Кергелен (11 общих видов). Число общих с побережьем Антарктиды 
видов (8) лишь незначительно большее, а число общих с Новой Зеландией 
(6) и Южной Африкой (5 видов) значительно меньшее, чем у противо
положного, чилийского побережья. 

Фауна Isopoda и Tanaidacea о с т р о в о в О к л е н д и К е м п -
б е л л насчитывает к настоящему времени 25 видов, из которых всего 
один является эндемичным. По составу фауна смешанного облика, но 
в отличие от о. Маккуори резко преобладают виды, общие с Новой Зе
ландией (17 видов, или 68% фауны). Только здесь в пределах рассматри
ваемой акватории обитают виды родов Codonophilus, Sphaeroma^ Pseudos-
phaeroma, Janira и Metapseudes. Большая часть этих родов тропического 
происхождения и обитает в Новой Зеландии и еще более теплых водах. 
Значительно меньше общих видов с субантарктической Америкой (12 ви
дов, или 48% фауны), Южной Африкой, включая о. Сен-Поль (9 видов, 
или 36%), и Антарктикой (8 видов, или 32%). Общих же видов с о. Мак
куорп всего 5, т. е. столько же, сколько и с о, Кергелен. Родовой анализ 
убедительно показывает, что фауна Isopoda этих островов достоверно 
не отличается от новозеландской. Из других районов наиболее близкие 
показатели родового состава имеют о. Маккуори (0.59) и чилийское по
бережье (0.60). Таким образом, совершенно ясно, что провинция Анти
подов, куда относятся острова Окленд и Кемпбелл, должна быть отнесена 
к Новозеландской области; поэтому фауну упомянутых островов мы 
в дальнейшем рассматривать не будем. 

Выделение особой Антарктической области, обладающей исключи
тельно высоким видовым и сравнительно высоким родовым эндемизмом 
фауны, отмечаемым специалистами для большинства групп, в настоящее 
время не вызывает существенных сомнений. Расхождения во взглядах 
имеются лишь в определении северных границ этой области, о чем речь 
будет идти позднее. 

Значительно больше расхождений, подчас очень существенных, имеется 
как при попытках биогеографического районирования, так и в исполь
зовании терминологии, когда речь касается акваторий, лежащих севернее 
собственно Антарктики, в частности океанических субантарктических 
островов и субантарктических районов Южной Америки. 

Как уже отмечалось выше, в настоящее время большинство исследо
вателей пришло к единому мнению, что фауна таких субантарктических 
островов, как Принс-Эдуард и Крозе, с одной стороны, и о. Маккуори — 
с другой, тяготеет к фауне о. Кергелен, и, следовательно, все эти острова 
должны быть объединены в одну бкогеографическую категорию. Точно 
так же не вызывает сомнений и близость фаун различных участков Южной 
Америки, по крайней мере до 40—42° ю. ш,, между собой. Однако нет 
до сих пор единого мнения о ранге обоих этих биогеографнческих единиц. 

Одни исследователи, как уже упомянутые выше Пауэлл (Powell, 
1955), Нокс (Кпох, 1960) и П. В. Ушаков (1962) выделяют для субантарк
тических островов отдельную Кергеленскую провинцию, другие, как 
Ригэп (Regan, 1914), считают ее всего лишь округом, тогда как третьи» 
как А. П. Аидрияшев (1964) возводят в ранг подобласти или даже само
стоятельной области (Ekmari, 1953). 

Сходгшм образом субантарктические (потальные, аустральные, анти-
бореальные или холодно-умеренные, по терминологии различных авторов) 
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районы Южной Америки часто объединяются в состав единой Магелла
новой провинции или округа (Regan, 1914, и др.). Нокс (Кпох, 1960) 

,для литорали выделяет здесь целых три (Магелланову, Центрально-
Чилийскую и Аргентинскую) провинции холодно-умеренной области; 
правда, при этом, границы холодно-умеренных районов Южной Америки 
понимаются им в более широких масштабах. Наконец, Экман (Ekman, 
1953) выделяет южную часть Южной Америки до 40—42° ю. ш. по чилий
скому и примерно до устья Ла Платы но аргентинскому побережью в ка
честве самостоятельной Американской области. 

Еще более спорным является вопрос об оценке кергеленской и Ма
геллановой (патагонской) фаун и их сближении с фаунами соседних 
акваторий. Ряд авторов склонны рассматривать кергеленскую фауну 
в качестве деривата антарктической н, следовательно, включают суб
антарктические острова в состав обширной Антарктической области 
(Regan, 1914; Norman, 1938; Наумов и Степаньянц, 1962; Ушаков, 1962; 
Андрияшев, 1964, и др.)» но расходятся во мнениях лишь при оценке 
Магеллановой (патагонской) фауны. Так, Д. В. Наумов и С. Д. Сте
паньянц и П. В. Ушаков считают эту фауну субантарктической, тогда 
как А. 11. Андрияшев характеризует патагонскую фауну как нотальную, 
т. е. умеренного типа фауну. 

Противоположная тенденция наблюдается в работах Нибелина (Nybe-
lin, 1947), Пауэлла (Powell, 1960), Нокса (Кпох, 1960), А. Д. Зиновой 
(1958) и некоторых других исследователей. Все эти авторы исключают 
субантарктические острова из состава Антарктической области и сближают 
с другими субантарктическими (или умеренными) районами. Однако 
в оценке характера и степени самобытности патагонской фауны эти авторы 
далеко не так единодушны. Так, Нибелин в составе Субантарктической 
зоны выделяет три равноценных округа: Кергеленский (включая о. Мак-
куори), Магелланов л Антиподов. Пауэлл, помимо этих же провинций, 
относит к Субантарктике и Георгианскую провинцию (о. Южная Георгия 
и скалы Шаг). Нокс, рассматривающий только литоральную зону, от
носит Кергеленскую, Магелланову, Центрально-Чилийскую и Аргентин
скую (последняя до устья Ла Платы включительно) наряду с провинцией 
Антиподов, большей частью Новой Зеландии, побережьем Тасмании 
с прилегающими районами Южной Австралии, юго-западной Африки и 
островов Сен-Поль, Амстердам, Трнстан-да-Кунья и Гоф к единой 
холодно-умеренной области. Однако последним автором при биогеогра
фическом районировании используется преимущественно зонально-гео
графический принцип. А. Д. Зинова (1958) объединяет побережье Огнен
ной Земли, и островов Фолклендских, Крозе, Кергелен и Маккуори 
в южную умеренную или аустральную область. 

Наконец, Экман (1953), выделяя самостоятельные Кергеленскую и 
антпбороалЕ>ную Американскую области, рассматривает фауну первой 
как типичную субантарктическую, т. е. с чертами промежуточного пере
ходного характера, тогда как фауну последней он рассматривает как 
южную умеренную (антибореальную). 

Анализ кергеленской и патагонской фаун Isopoda и сравнение их 
с антарктической фауной довольно убедительно показывает, что керге-
ленская фауна, обладающая к тому же рядом самобытных черт, с равным 
правом может быть сближена как с антарктической, так и патагонской. 
Действительно, из родового анализа фауны равноногих ракообразных 
этих районов (табл. 4) видно, что показатели различия родового состава 
между ними весьма близки между собой и колеблются в пределах от 
0.56 до 0.61, причем кергеленская фауна имеет почти одинаковые пока-
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затели различия как с антарктической (0.57)т так и с патагонской 
(0.56). Следовательно, в равной степени односторонними будут попытки 
как включения кергеленской провинции в состав Антарктической области 
н противопоставления тем самым их обоих патагонской фауне, так и 
наоборот, сближение кергеленскоп и патагонской фаун и противопостав
ление их фауне Антарктики. Логическим следствием является заклю
чение, что все три упомянутые района должны рассматриваться как 
биогеографнческие категории равного ранга. Что этот ранг выше ранга 
провинции — для нас несомненно, так как видовой и даже родовой энде
мизм этих фаун достаточно высок. Судить с уверенностью, имеем ли мы 
дело с тремя подобластями одной области или с тремя самостоятельными 
областями, мы не можем, так как пока не располагаем сравнительными 
данными, полученными этим же методом для других областей Мирового 
океана. Картина осложняется еще и тем, что, как на основании анализа 
фауны Isopoda, так и по литературным данным по другим группам, степень 
сходства этих трех районов сильно увеличивается с глубиной. Поэтому 
не исключена возможность, что п ранг биогеографических категорий 
с глубиной может изменяться, т. е. для литорали и сублиторали правиль
нее, как это делает Экман, выделять три самостоятельные области: Ан
тарктическую, Кергеленскую и Патагонскую,2 тогда как для батиали, 
вероятно, правильнее рассматривать их в качестве подобластей одной 
и той же биогеографической области. 

Все же и у нас далеко нет полной уверенности в существовании само
стоятельной Кергеленской области. Не исключена возможность, что 
правы как сторонники объединения ее с Антарктической, так и сторонники 
объединения, наоборот, с Патагонской областью. Не случайно, что вторую 
точку зрения поддерживают литоралисты и альгологи, т. е. специалисты, 
имеющие дело исключительно с мелководной фауной и флорой, тогда 
как большинство исследователей тех групп, которые распространены 
на всем диапазоне глубин шельфовых зон, склоняются к первой точке 
зрения. Большая близость мелководной кергеленской фауны и флоры 
к патагонской, чем к антарктической, не вызывает сомнения, чего нельзя 
сказать о более глубоководной кергеленской фауне, которая все же ближе 
к антарктической. Возможно, более правильным было бы, не выделяя 
Кергеленской области, дать две принципиально различные схемы райони
рования для разных зон. В этом случае литораль и, возможно, сублито
раль Кергелена и других, близких к нему по фауне островов следует 
относить к Патагонской, а батиаль — к Антарктической области. Однако 
данных для этого пока еще недостаточно. 

Если границы Антарктической области, как уже отмечалось выше, 
довольно четко обособлены, а для Кергеленской области неясной остается, 
по сути дела, лишь ее западная граница вследствие слабой изученности 
островов Тристан-да-Кунья и Гоф, то границы Патагонской области для 
нас пока менее ясны. Здесь дело осложняется наличием сплошного шельфа 
по обоим берегам Южно-Американского континента, который наименее 
изучен как раз в своих переходных по фауне участках Аргентинского 
побережья, а также Среднего и Северного Чили. 

Не менее трудным в силу тех же обстоятельств является и вопрос 
о числе и границах биогеографических провинций внутри Патагонской 

2 Мы считаем более правильным иалынать область, охватывающую субантаР^Та. 
веские и умеренные районы Южной Америки. Патагонской, поскольку термин «м 
гелланова провинция» применялся обычно лишь к южпои пропиицин этой обдаст t 
за которой это название мы ы сохраняем. 
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области. Видовой анализ фауны Isopoda (табл. 2) в этом отношении говорит 
не так уж много. Видно лишь, что наибольшее видовое сходство 
обнаруживается у южной части чилийского побережья от 52 до 40° ю, ш., 
с одной стороны, со средним Чили (показатель различия 0.58) и Огненной 
Землей (показатель различия 0.59) — с другой, хотя между собой два 
последних района имеют значительно меньше общего (показатель раз
личия 0.78). Видовые различия между Фолклендскими островами, Огнен
ной Землей и Атлантическим побережьем Патагонии примерно сходны 
между собой (показатели различия 0,62, 0.65 и 0.67 соответственно). 
Видовое же сходство фаун Фолклендских островов и Аргентинского 
побережья, с одной стороны, и Чилийского побережья к северу от 
52° ю. ш. — с другой, значительно меньшее (показатели различия ко
леблются в пределах от 0.71 для Фолклендских островов и Чили от 52 
до 40° ю. ш. до 0.87 для Среднего Чили и Аргентинского побережья). 

Значительно больше для выяснения биогеографической структуры 
Патагонской области дает родовой анализ (табл. 3). Из табл. 3 видно, 
что по составу родов участок побережья Чили от 52 до 40° ю. ш. значи
тельно ближе к району Огненной Земли (показатель различия 0.36), 
чем к Среднему Чити (показатель различия 0.47), хотя по составу видов 
и наблюдается равное значение этого показателя. Сходным же образом 
н Фолклендские острова по родовому составу оказались значительно 
более близкими к Огненной Земле (показатель различия 0.35), чем к Ар
гентинскому побережью (показатель различия 0.59), тогда как для видо
вого состава соответственные цифры были близки между собой (0.62 и 
0.67). Следовательно, по родовому составу как Фолклендские острова, 
так и Чилийское побережье до 42—40" ю. ш. наиболее близки, причем 
почти в равной степени, к району Огненной Земли и Магелланова про
лива. Таким образом, и на материале по равноногим ракам подтверж
дается возможность объединения этих трех районов в единую Магелланову 
провинцию. Определить более или менее точно ее границы на основании 
данных по Isopoda не представляется возможным. По чилийскому побе
режью она проходит, вероятно, около* 42—40° ю. ш., где у о. Чилоэ, 
по данным большинства исследователей этих районов, происходит зна
чительная смена флоры и фауны (Ekman, 1953; Кпох, 1960, и др.). 

Севернее 42° ю. ш. и примерно до 30—25° ю. ш. по Чилийскому по
бережью расположена Среднечилийская, или Арауканская, провинция. 
Поскольку она расположена севернее 40° ю. ш., ее фауна не отражена 
полностью в приведенном нами списке и здесь подробно не рассматри
вается. Однако ее видовой и родовой анализ (табл, 2 н 3), сделанные 
на основании списков Мензнса (Menzies, 1962а) убедительно указывает 
на принадлежность этой провинции к той же Патагонской области, что 
и Магелланова провинция. Расположенная севернее 25—30° ю. ш. Пе
руанская провинция, очевидно, относится уже к другой области. 

Значительно труднее обсуждать границы Магеллановой провинции 
по Атлантическому побережью в связи со слабой изученностью фауны 
Аргентины. Тем не менее родовой анализ (табл. 3) ясно показывает зна
чительную обособленность восточнопатагонской фауны по сравнению 
с районами, объединяемыми в Магелланову провинцию. Действительно, 
показатель различия родового состава для фауны этого района, наи
меньший для Огненной Земли (0.51), тем не менее значительно больший, 
чем у Фолклендских островов и Южного Чили с той же Огненной Землей 
(0.35—0.36), Показатель различия родового состава фауны восточной 
Патагонии с фауной Фолклендских островов оказывается еще более 
высоким (0.59), т. е. таким же, как и с фауной Кергелена, а с южный 
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Чили (0.65) даже большим, чем с Южной Георгией (0.61), и лишь не
сколько меньшим, чем с Землей Греэма (0.67). Несомненно, что здесь 
мы имеем дело с какой-то другой, отличной как от Магеллановой, так и 
тем более от Арауканской провинцией, которую мы называем Аргентинской. 
К сожалению, определить даже приблизительно границы этой провинции 
мы не можем. По-видимому, ее граница с Магеллановой провинцией лежит 
все же где-то южнее 44—41° ю. ш.т т. е. южнее, чем полагает Нокс (Кпох 
1960). По поводу же ее северных границ и, следовательно, северо-восточ
ных границ всей Патагонской области существуют два несколько раз
личных мнения. Нормен (Norman, 1937) помещает северную границу Па
тагонской области примерно на 42° ю. ш., тогда как Экман (Ekman 
1953) сдвигает границу своей Антибореальной области примерно на 6° 
к северу, т. е. примерно до устья Ла Платы. 

Т а б л к ц а 4 
Сравнение родового состава фауны Isopoda Антарктической (1), 
Кергеленскон (2). Патагонской (3) и Новозеландской (4) областей 

по уравнению сходства Престона* 

1 
2 
3 
4 
5 

i 

X 
0.43 
0.39 
0.32 
0.23 

•1 

0.57 
X 

0.44 
0.35 
0.13 

3 

0.61 
0.56 
X 

0.44 
0.08 

4 

0.68 
0.65 
0.56 
X 

0.10 

ъ 

0.77 
0.87 
0.92 
0.90 х 

Различие 
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С х о д с т в о 

р а с Ь З в а Т м ь г ? 1 ^ 1 1 ^ , ™ ^ * а Р а к т е Р ™ У Фауны Isopoda и Tanaidacea 
а 3 ™ Г г™' Целесообразно наметить основные тйш 
ШуЬеПп

Д1947) » АРап0°А Р а З Н Ы Х ' *^J? Т Ш у к а к эт° Д е л « ° т Нибелии 
рыбам Эти i l t ' , , ^ н д Р и я ш е в (1964) по отношению к антарктическим 
Гтабл 4) Р Ж И ° р а з д е л и т ь н а несколько основных труни 

I- Э н д е м и ч н а я а н т а р к т и ч е с к а я ф а у н а 

ЧиТе
0лиоРГнта?к™К

ЯойСЧпИГ1Ы8а101ЦаЯ 12° В И Я 0 В ' двойственных исклю-
ло характеру ареалов т а „ „ Т ™ ' Я В Л Я в Т С Я В в С Ь М а неоднородно* как 
м о ж н Р
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ничейных "ceoliM 1кпютЛ?«*? " ° **" Й а р е а л и м е ю т 6 2 в и д а - 0ГРа" 
ступени Антарктиды 7 , н ^ , - - Ш е Л ^ ф о м " с в а л о м континентальной 
островами. Эти Z ,' ™ P Z P M ° H 3 е М Л И Г Р е э м а * прилегающими 
ческой, крайне холодНовоГой*я

ШО* С 0 С 1 а в л я ю т ядро высокоантаркти-
ЧРПяышх, б л и з к и к T Z . " ' П 0 С Т 0 Я Н Н 0 обитающей при отри-
Фауны характерно U J M T ^ Z I I T " Т е м л е Р а т УР а * воды. Для этой 
видами, монотипичные / - v L I C , ВДСми " , ы х P«W>B (Zenobianopsis с двумя 
-иды сем. МнпШае (11 ZZT " Notoxen»s)- Широко представлены 

I " видов), родов Antanturus (7 видов) и Serolis 
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f (4 вида). 47 видов являются зндемами Депвисова округа, 5 видов — энде-
• нами Россова округа н Ю видов найдены в обоих округах, 

2. 3 а и а л н о а н т а р к т и ч е с к и ii ареал, в узком понимании, 
содержит 16 видов, эндемичных для Земли Греэма с Южными Шетланд
скими и Южными Оркнейскими островами, В их числе 4 вида Serolis, 
3 вида Antarcturus, но всего 2 вида относятся к сем. Munnidae. Восточно-
антарктический Dolickiscus meridionalis заменяется здесь близким видом 
D. pfefferi. Один из видов, Pseudidothea scutata, относится к роду, извест
ному лишь из Иатагонской и Новозеландской областей, но отсутствую
щему в Антарктике. 

3. Ц и р к у м а н т а р к т и ч е с к и й ареал имеют 14 видов, рас
пространенных довольно широко вокруг материка Антарктиды. Следует 
отметить, что все виды этой группы относятся к широко распространен
ным или преимущественно аустральным родам,3 как Cirolana, Aega, Se-
rolis, Leptanthura, Antias, Edotia, Microarcturus, Stenetrium^ но не к спе
цифически антарктическим родам. Такой же ареал имеет род Dolichiscus. 

4. Н и з к о а н т а р к т и ч е с к и й ареал имеют 15 видов, энде
мичных для Южной Георгии, скал Шаг, Южных Сандвичевых островов 
и о. Пуве. В их числе 4 вида Serolis, 3 вида Desmosoma, 2 вида Antarcturus 
и 2 вида Миппа. Только здесь, в пределах Антарктической области найдены 
виды, причем эндемичные, родов Exospkaerorna, Desmosoma и Apseudes. 

5. З а п а д н о а н т а р к т и ч е с к и й ареал в широком понимании 
имеют всего 3 вида, обитающих в районе о. Южная Георгия и у Западной 
Антарктиды и относящихся к преимущественно аустральным родам 
PLakarthrium, Antarcturus и Microarcturus. 

(i- 3 вида (Еигусоре frigida, Austrosignum glaciale и lantfwpsis nasi-
cornis), обнаруженные лишь в Восточной Антарктике и у о. Южная Геор
гия, приходится выделять в особую группу, хотя более вероятно их при
сутствие и в Западной Антарктике, что позволило бы их объединить со 
следующей группой. 

7. II а н а н т а р к т 1П е с к и й ареал в отличие от циркумант-
арктнческого охватывает побережье не только Антарктиды, но и краевых 
районов Антарктики, т. е. района о. Южная Георгия. 7 видов с таким 
ареалом относятся преимущественно к аустральным или эндемичным 
антарктическим родам. К числу последних относятся 2 монотипическнх 
рода Ectias и Glyptonotus, весьма характерных для фауны всей Антаркти
ческой области. 

И. Э н д е м и ч н а я к е р г е л е н с к а я ф а у н а 

8. Эндемичных для К е р г е л е н с к о й области видов известно 
всего лишь 27, что, однако, составляет 36.5% всей небогатой фауны этой 
области. Разделение этой фауны на группы мы считаем пока прежде
временным, так как фауны островов Маккуори и особенно Нринс-Эдуард 
и К розе еще слишком слабо изучены. Отметим лишь, что 19 видов этой 
группы эндемичны для о. Кергелен, по одному эндему известное островов 
Принс-Эдуард — К розе и Маккуори, 4 вида обнаружены только у остро
вов Кергелен и Приш-Эдуард, а 2 вида — только у островов Кергелен 
и Маккуори. Характерно, что треть эндемичной кергеленской фауны 

* Преимущественно аустралышми ми называем такие семейства, роды и реже 
виды, которые, будучи наиболее богато представлены в Аустралъной надобластм, 
тем не менее распространены несколько шире, хотя обычно не встречаются в тропж-
ческой зоне к северу от Новой Зеландии, Южной Африки и Южной Австралии и лжшь 
ь виде единичных исключений, как Serolidae, заходят в северное полушарие. 
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составляют многочисленные здесь Tanaidacea, из Isopoda преобладают 
Munnidae (5 видов), Arcturides (3 вида) и Astacilla (2 вида). Два р0да 
Arcturides и Austrantkura, эндемичны для Кергеленской области. 

III. Э н д е м и ч н а я п а т а т о н с к а я ф а у н а 
Границы Патагонской области нам пока еще неясны, поэтому здесь 

мы довольно условно считаем ее эндемами виды, распространенные исклю
чительно в южной части Южной Америки от Огненной Земли и Фолкленд
ских островов до 40° ю. ш. по Атлантическому и до 25° ю. ш. по Тихо
океанскому побережью. В этих границах известно 85 эндемичных видов, 
ареалы которых можно разбить на несколько типов. 6 родов, а именно 
Paradynamenopsis, Caecocassidiasy Xenarctums, Macrochiridothea, Chaetilia 
и Antennulosignum, приурочены лишь к этой области, 

9. Эндемы района О г н е н н о й З е м л и и М а г е л л а н о в а 
пролива до 52—50° ю. ш. — 15 видов, в том числе 3 вида Aega, 2 вида 
Edotia и 2 вида Миппа. Большинство эндемичных видов относится к ши
роко распространенным или преимущественно аустральным родам. 

10. Эндемы Ф о л к л е н д с к и х островов — 11 видов, в их числе 
2 вида Serolis и 2 вида Рагатиппа. Большая часть видов также относится 
к широко распространенным или преимущественно аустральным родам, 
только Antennulosignum относится к эндемичному для Патагонской обла
сти роду. 

11. Эндемичным для О г н е н н о й З е м л и и Ф о л к л е н д 
с к и х островов является всего 1 вид — Мacrochiridothea kruimeli. 

12. В о с т о ч н о п а т а г о н с к и й ареал имеют 17 видов, рас
пространенных по Атлантическому побережью Южной Америки от 50° 
примерно до 40° ю. ш. Б их числе 3 вида Microarcturus, 3 вида Stenetrium 
и 2 вида Antarcturus. Большая часть видов относится к преимущественно 
аустральным, меньшая — к широко распространенным родам. Chaetilia 
ovata относится к эндемичному для Патагонской области роду, Саесо-
cassidias patagonica и Xenarcturus spinulosus — к эндемичным для этого 
района родам. 

13. Ю ж н о ч и л и й с к и й ареал имеют 17 видов, не найденных севернее 
40° ю. ш., причем И видов обнаружено только в пределах от 42—40° ю. ш. 
до 52° ю. ш., а 6 видов проникают южнее, в область Магелланова пролива 
и Огненной Земли. Почти все эти виды относятся к преимущественно 
аустральным и широко распространенным видам, лишь Pleurosignum 
chilense — к чилийско-антарктическому роду. 

14. С р е д н е ч и л и и с к и й, или арауканский, ареал имеют всего 
2 вида, Chwtilia paucidens Menzies и Cirolana robusta Menzies, обнаружен
ные лишь на Чилийском побережье между 40 и 25 е ю. ш. и потому отсут
ствующие в нашем списке. К этой группе близок еще один вид, NeojaeTa 
elongata, обитающий, кроме того, и в северной части Чили и также отсут
ствующий в приведенном выше списке. 

15. Ч и л и й с к и й ареал в широком понимании, или западнопата-
гонский, имеют 10 видов, из которых 4 вида распространены лишь в пре
делах 25—52° ю. ш.т 3 вида проникают южнее и 3 вида, наоборот, севернее 
этих пределов. Большая часть этих видов относится к широко распро
страненным или преимущественно аустральным родам, 1 вид — к эяде-
мичному для Чили роду Paradi/namenopsis. 

16. II р о я м у щ о с т в с н и о ч и л и й с к и и ареал, охваты
вающий районы Огненной Земли, Фолклендских островов и Южного Чили, 
имеет всего один вид — Neastacilla magellanica. 
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17. П р е и м у щ е с т в е н н о а р г е н т и н с к и й ареал, охва
тывающий районы Огненной Земли и Южной Аргентины до 40° ю. ш., 
имеют 7 видов. Характерно, что большая часть видов этой группы при
надлежит к субантарктическим и преимущественно аустральным родам 
Serolis, Pseudidotkea и Antarcturus, и лишь один вид — к антитропиче
скому роду Edotia. 

18. 11 а т а г о н с к и й ареал в широком смысле, охватывающий 
всю акваторию области, имеет всего лишь один вид — Macrochiridothea 
stebbingi. К этой же группе, вероятно, примыкают также Serolis gaudi-
ckaudi и Cleantis linearis, обитающие по Чилийскому и Аргентинскому 
побережьям Южной Америки, но не найденные к югу от Магелланова 
пролива. 

IV. А у с т р а л ь н ы е в и д ы 

Видов, выходящих за пределы одной из рассматриваемых областей 
(Антарктической, Кергеленской и Патагонской), но не найденных за 
пределами Аустральной надобласти, известно не менее сорока. Их ареалы 
весьма неоднородны и могут быть подразделены на несколько типов. 

19. А н т а р к т и ч е с к о - к е р г е л е н с к и й ареал имеют 16 ви
дов, свойственных исключительно фаунам Антарктической и Кергелен-
ской областей, из них 6 видов являются низкоантарктически-кергелен-
скнмы, так как в пределах Антарктики обитают только у о. Южная Геор
гия и о. Буве. Наоборот, 4 вида в Антарктике обнаружены лишь в ее 
восточноантарктической провинции. Сходный ареал имеют роды Astrurus 
и Coulmannia. 

20. А н т а р к т н ч е с к о - л а т а г о н с к н и ареал имеют 11 ви
дов, причем 2 из них являются преимущественно патагонскими, заходя
щими лишь в низкоантарктические виды, тогда как 2 вида можно считать 
преимущественно антарктическими, поскольку в пределах Патагонской 
области они обнаружены лишь у Фолклендских островов. Род Pleurosig-
пит также имеет антарктическо-патагонский ареал. 

21. К е р г е л е н о - п а т а г о н с к и й ареал имеют всего 3 вида. 
Вероятно, к этой же группе может быть отнесен и Neasellus kerguelensis, 
найденный в северной Аргентине, поскольку северная граница Арген
тинской провинции неясна. Два вида, Neasellus kerguelensis и Euvallen-
tinia darwini, относятся к монотипическим родам, имеющим такой же 
ареал. 

22. Ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы х во всех трех областях, 
но не встреченных за их пределами видов известно всего 10. Из них 4 вида 
не проникают в Антарктику за пределы о. Южная Георгия, тогда как 2 вида 
в Патагонской области встречаются только у Фолклендских островов. 
Все виды относятся к широко распространенным и преимущественно 
аустральным родам Serolis, Iathrippa, lanthopsis, Cassidinopsis, Dyna-
rnenelta, Xeojaera, Munna и Gnathia, 

V. II, и p о к о р а с п р о с т р а н е н н ы е 
п р е и м у щ е с т в е н н о а у с т р а л ь н ы е в и д ы 

К этой группе мы относим виды, распространяющиеся за пределы 
рассматриваемых областей в умеренные и субтропические воды южного 
полушария, но не заходящие ни в тропики, ни в северное полушарие. 
Для видов этой группы можно выделить несколько типов ареалов. 

23. П р е и м у щ е с т в е н н о с у б а н т а р к т и ч е с к и й ареал 
включает, по сути дела, различные ареалы, общей чертой которых 
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является лишь тот что все они, помимо Субантарктнки, охватывают как 
антарктические, так и умеренные пли субтропические воды южного полу
шария. Из 17 видов этой группы 3 вида встречаются только в Антарктике 
и у Новой Зеландии, 1 вид — только в Антарктике, Кергеленской обла-

**ис. 64. Зоогеографическое районирование Антарктики и Субантарктнки 
(на основании Isopoda). 

екая илиР 1г ]^ е С к а я о б л а с т ь : J — Восточноамтарктическан провинция; 2 — Западноантарктичс-
Макк«опия«ги^ ~а' пР°винЧиет; л—провинция Южная Георгия. II — Ксргелснова область: f— 
^атагога5^яй«Л-р0в.иици*я; « - Кергсленская провинции; в - Марцо— — - — „ с Ш-

* агопская область: 7 - Магелланова провинция; S - Арауканская п екая провинция. 

некая провинция» Ш 
ровинцни; о — Аргентст-

^ и и у субантарктических островов Новой Зеландии, 1 вид — только 
нтарктике и у северной Аргентины, 1 вид — лишь в Антарктике и 
регов Южной Африки. Остальные виды распространены более широко, 

стях ^ ™ИХ о т с у т с т в У е т в Патагонской, а 6 видов — в Кергеленской обла
ет илг! В И Д а я в л я ю т с я переходными к следующей группе, так как заходят 

* в краевой район Антарктики — о. Южная Георгия. 
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24. Широко распространенные п р е и м у щ е с т в е н н о а у с г* 
р а л ь н ы е виды, не заходящие в Антарктическую область. Из 14 ви
дов этой группы 2 вида не найдены в Патагонской, а 6 видов — в Керге-
ленской областях. Виды этой и предыдущей групп относятся к широко 
распространенным или преимущественно аустральным родам Cirolana, 
Aegay Lironeca, Serolis, Exospkaeroma, Isocladus, Cycloidura, Cleantis, 
Antiasy Jaeropsis и др. 

25. П а т а г о н с к о - н о в о з е л а н д с к и й ареал имеют 4 вида, 
относящихся к родам Neastacilla, Notidothea и Isocladus, свойственных 
исключительно субантарктическим и субтропическим районам южного 
полушария. 

26. П а т а г о н с к о - а ф р и к а в с к и б ареал имеет лишь 
1 вид — Exosphaeroma studeri, 

27. П а т а г о н с к о - а в с т р а л и й с к и й ареал также имеет 
j вид — Cirolana concinna, известный из западной Австралии и Чили. 

28. К е р г е л е н о - н о в о з е л а н д с к и й ареал известен всего 
для 2 видов — Munna neozelanica и Serolis latifrons. 

29. С у б а н т а р к т и ч е с к о - н о в о з е л а н д с к и й ареал, 
охватывающий Патагонскую, Кергеленскую и Новозеландскую области, 
имеет всего 1 вид — Munna sckauninslandi. 

30. Широко распространенные а р г е н т и н с к и е виды, распро
страненные вдоль Аргентинского побережья как к югу, так и к северу 
от 40° ю. ш. Поскольку северо-восточная граница Патагонской области 
пока не ясна, возможно, эти 2 вида, Antarcturus anna и Idoiea brevicauda^ 
окажутся эндемами Аргентинской провинции и должны будут отнесены 
к 12-й группе. 

VI. В и д ы , о б щ и е с с е в е р н ы м п о л у ш а р и е м 

31. Широко распространенные п е л а г и ч е с к и е виды. К этой 
группе относятся 2 батипелагических вида (Munneuryocope murrayi а 
Paramunnopsis oceanica) и 1 эпипелагнческий (Idotea metallica), которые 
широко распространены в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. 

32. Б и п о л я р н ы й ареал имеют 4 вида, описанных Хансеном из 
батиали и абиссали Северной Атлантики н позднее якобы обнаруженных 
в Антарктике. Во всех случаях все же нет уверенности в правильности 
определения антарктического материала. Но даже если эти виды н ока
жутся отличными от глубоководных североатлантических, все же их 
близость к ним является несомненной. 

33. Ареалы 3 видов (Rocinela signata, Anilocra laticauda и Anthura 
gracilis) не поддаются биогеографической классификации. По-видимомуt 
определения субантарктических особей, отнесенных к этим видам, были 
ошибочны. 

* 
НЕКОТОРЫЙ ОСОБЕННОСТИ ФАУНЫ TSOPODA И TANAIDACEA 

АНТАРКТИЧЕСКОЙ, КЕ1ТЕЛЕНСКОП II ПАТАГОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

1. А н т а р к т и ч е с к а я о б л а с т ь 

Фауна fsopoda и Tanaidacea Антарктической области весьма богата 
насчитывает более 180 видов и крайне разнообразна по родовому составу* 
Видовой эндемизм очень высокий (табл. 5), почти 2/3 видов, или 66.3%* 
свойственны исключительно антарктической фауне. Эта цифра значительно 
меньше аналогичных для рыб (90?о по: Ekman, 1953) или многоколе^ 
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Т а б л и ц а 5 
Состав фауны Xsopoda н Tanaidaeea 

Антарктической области 

Эндемы Антарктической области . 
Виды, общие 

с Кергеленской областью . 
с Патаговской областью . . 
с Новозеландской областью 
с Южной Африкой 
с южяой Австралией . . . . 
с тропическими водами . . 
с бореальной Атлантикой . 

Всего 

Количество 
видов 

Ш 

30 
32 
12 
8 
1 
3 
5 

181 

Процент ОТ 
общего 

количества 
видов 

66.3 

16.6 
17.7 
6.6 
4.4 
0.6 
1.7 
2.8 

чатых (более 90% по: Fry, 1964), но приближается к проценту эндемов 
у иглокожих (73% по: Ekman, 1953). Однако родовой эндемизм оказы
вается невысоким: из 69 родов только 6 (Zenobianopsis, Glyptonotus, Do-
lichiscus, Ectias, Notoxenus и Echinomunna), т. е. менее 10%, являются 
эндемичными. Эта цифра гораздо ниже соответственных данных для рыб 
(65%) и иглокожих (27%), приводимых Экманом, и даже несколько ниже 
чем у многоколенчатых (около 14% до: Fry, 1964). 

Следовательно, эндемизм фауны Isopoda и Tanaidacea Антарктической 
области не производит впечатления столь глубокого, а сама фауна не 
является столь обособленной от фаун других областей по сравнению 
с подробно рассмотренными в этом отношении многоколенчатыми, игло
кожими и особенно рыбами. Действительно, если фауна рыб Антарктики, 
по образному выражению А. П. Андрияшева, сделана как бы из одного 
куска, то фауна Isopoda и Tanaidacea этой области такого впечатления 
не производит; скорее, наоборот, поражает своим разнообразием. Дей
ствительно, из 30 семейств, составляющих всю фауну Isopoda и Tanaidacea 
южного полушария за пределами тропических и субтропических вод, 
в Антарктической области представлено 26 семейств, т. е. больше, чем 
в фауне Новозеландской или Патагонской областей. Здесь отсутствуют 
лишь широко распространенные в Мировом океане Jaeropsidae, Coralla-
nidae и Cijmothoidae, а также эндемичное для Патагонии сем. ХепагсШ-
ridae. 

Ряд исследователей фауны Антарктики констатируют значительную 
эврибатностъ многих антарктических видов. Однако при более вниматель
ном рассмотрении оказывается, что действительно широко эврибатяых 
видов, встречающихся как на глубинах менее 100 м, так и на глубинах 
свыше 2000 м, как и в других районах Мирового океана, оказывается не 
так уж и много. Что действительно характерно для антарктической фауны, 
так это обилие видов, обитающих от верхней суб литорали до глубин 
400—700 м, сравнимое с высокой пропорцией видов, обитающих до глу
бин 150—200 м в большинстве других районов Мирового океана. Эта 
особенность фауим Антарктики на примере полихст подробно рассматри
вается II. В. Ушаковым (19(32), который объясняет ее ненормально низким 
положением границ материковой отмели Антарктиды но сравнению с ДрУ" 
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гнми континентами. П. В. Ушаков (1963) указывает, что, по данным гео
логов, у берегов Антарктиды в пределах всего диапазона глубин от самых 
верхних горизонтов до 700 м доминируют смешанные грунты с большим 
количеством крупнообломочного .материала (валунов и гальки). Это легко 
объясняется погруженным характером шельфа Антарктиды. Вследствие 
этого вполне понятпым является опускание богатой типично сублитораль
ной фауны на несвойственные он в нормальных условиях глубины порядка 
400—700 мт а батиальной — на еще большие глубины — свыше 2000 м. 
Это же погружение шельфа Антарктиды, происходящее в результате 
неуклонного накапливания льдов на Антарктическом материке, не
сомненно способствовало выработке у первоначально сублиторальных 
и батиальных обитателей приспособлений к ЖИЗНИ на больших, чем обычно, 
глубинах, что могло облегчать активное заселение антарктическими оби
тателями глубин Мирового океана. Этому процессу несомненно благо
приятствует и благоприятствовало явление опускания холодных антаркти
ческих вод на глубины Мирового океана и распространения их в дальней
шем по его ложу. В этой связи вполне понятным является значительное 
сходство абиссальной фауны именно с фауной Антарктики, неоднократно 
отмечавшееся рядом авторов. Однако эти черты сходства следует объяс
нять не столько явлением подъема в холодных антарктических водах 
представителей абиссальной фауны, как это делают некоторые исследо
ватели, сколько, наоборот, опусканием в абиссальные воды представите
лей шельфовой и батиальной фауны Антарктики и последующим расселе
нием пх по глубинам Мирового океана. Поэтому изучение фауны Антарк
тики несомненно очень важно для познания путей формирования глубоко
водной фауны Мирового океана. Не случайно, на наш взгляд, что именно 
в пределах Антарктической области, в пределах сравнительно небольших 
глубин встречены представители таких типично абиссальных и ультра
абиссальных родов, как Neotanais и Storthyngura. С другой стороны» 
обильно представленные в Антарктике и Субантарктике на всех диапазо
нах глубин Serolidae и виды рода Antarcturus по мере продвижения к се
веру, постепенно уменьшаясь в числе, встречаются все на больших глу
бинах, и в тропических водах, а также в умеренных водах северного полу
шария, за единичными исключениями, входят в состав глубоководной 
фауны. 

В табл. 4 сравнивается родовой состав всей абиссальной и ультра-
абиссальной фауны Мирового океана с фаунами Антарктической, Керге-
ленекой, Патагонской и Новозеландской областей до 2000 м глубины. 
Из таблицы видно, что наибольшее сходство у глубоководной фауны 
обнаруживается как раз с антарктической, тогда как другие, север
нее расположенные фауны имеют с ней значительно меньше общих 
черт. 

Наиболее богато представлены видами в Антарктической области роды 
Serolis (23 вида) и Antarcturus (20 видов). Оба этих рода являются пре
имущественно аустральными, наиболее обильны как раз в Антарктике, 
Далее к северу число видов утих родов закономерно уменьшается, и уже 
в субтропиках южного полушария имеются почти исключительно глу
боководные виды. 

Характерной чертой фауны Антарктики является также обилие пред
ставителей сем. Munnidae {9 родов и 30 видов, в том числе 9 видов рода 
Миппа и 10 видов рода Рагатиппа). Сем. Munnidae хотя и имеет все
светное распространение, но его правильнее все же считать преимуще
ственно биполярным, так как его представители достигают наибольшего 
Разнообразия и обилия в холодных и отчасти умеренных водах обоих 
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полушарий, тогда как в более теплых районах большая часть Munnidae 
обитает на больших глубинах. 

Меньшими количествами (3—6) видов представлены роды Cirolana 
(6 видов), Aega (3), Мicroarcturus (5), Neojaera (4), Ianthopsis (5), Antia& 
(5), Austrosignum (3), Desmosoma (3), Eurycope (4) и Gnathia (5 видов). 
Эти роды являются ИЛИ преимущественно аустральными, пли широко 
распространенными. 

С другой стороны, некоторые широко распространенные, многочислен
ные и обильные родами и видами семейства или совершенно отсутствуют 
в Антарктике, как Cymothoidaey или же представлены в ней крайне бедно, 
как Idoteidae. Последнее семейство имеет здесь всего 3 рода, из которых 
Glyptonotus и Zenobianopsls являются эндемичными. 

Своеобразной чертой антарктической фауны, особенно ярко высту
пающей при сравнении ее с другой холодноводной фауной — арктиче
ской, является ее большое родовое разнообразие. В этом отношении ан
тарктическую фауну можно сопоставлять скорее не с арктической, а с бо-
реальной тихоокеанской. Наличие значительного количества эндемичных 
родов и гораздо большего числа эндемичных видов по сравнению с Арк
тикой свидетельствует о более древних корнях самостоятельной антаркти
ческой фауны и ее более длительном обособленном развитии, чем эта 
имело место у арктической, возраст которой значительно моложе. Дли
тельную изоляцию антарктической фауны предполагает в частности 
Фрай (Fry, 1964). 

Однако любопытно, что довольно древнее обособление антарктической 
фауны, приведшее к выработке у ряда групп животных большого коли
чества эндемичных родов, в дальнейшем лишь в немногих случаях при
вело также к образованию большой группы видов для этих родов. Среди 
Isopoda последнее наблюдается только у родов Serolis, Antarctums и 
Paramunna, которые мы можем считать древними автохтонами Антарк
тики. У большинства же родов, даже автохтонных, мы подобной картины 
не наблюдаем, и они обычно представлены в Антарктике одним, как 
Glyptonotus, Echinomunna, Ectias, Notoxenus и Acanthomunna, двумя, 
максимум тремя видами. Большой процент монотипических или содер
жащих не более 2—3 видов антарктических родов отмечался неоднократно 
и исследователями других групп. Последнее как бы свидетельствует 
о более замедленном в настоящее время, по сравнению с прошлым, темпе 
видообразования в антарктических водах, поскольку длительная изоля
ция, приведшая к образованию многих эндемичных родов, в дальней
шем не способствовала дифференциации большинства их на различные 
виды. 

В качестве примера можно рассмотреть сем. Munnidae. Это семейство 
в целом приурочено главным образом к холодным и умеренным водам 
и может считаться преимущественно биполярным, в промежуточных 
районах обитающим почти исключительно на глубоководьи и, следова
тельно, также в холодных водах. Пока нет никаких оснований считать 
Munnidae семейством глубоководного происхождения, поскольку оно 
гораздо богаче представлено в шельфовых зонах, чем в абиссали или 
ультраабиссали. Подавляющее большинство видов этого семейства оби
тает в шельфовых зонах холодных и холодноумерснных вод обоих 
полушарий, причем в Арктике и холодноумерснных частях северного 
полушария обитает свыше 43 видов Munnidae, т. е. примерно в 1.5 раза 
больше, чем в Антарктике. Но если мы сравним число родов, то окажется» 
что в одной Антарктике имеется 9, т. е. 3 / , всех известных родов Munni-
dae, тогда как на громадной, гораздо более разнообразной по условия 
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акватории Арктики и обеих бореальных областей обнаружено всего 
4 рода этого семейства. В свете этих данных вероятнее всего предпола
гать, что именно Антарктика является родиной сем. Munnidae, а север
ное полушарие является вторичным центром расселения, где, однако» 
процесс видообразования шел быстрее, так что один только род Миппа 
дал здесь более 30, а род Pteurogonium ~- не менее И видов. 

Некоторые исследователи связывают замедленный темп видообразо
вания у ряда антарктических родов с наличием весьма однородных 
гидрологических условии вокруг Антарктического материка, а также 
со слабым развитием его шельфа. Это создает для донных обитателей 
относительно однообразные условия существования (Ушаков, 1962), что 
не может способствовать их дивергенции. Но тогда резонно предполагать, 
что в прошлом такой однородности условий не было. 

Еще одна своеобразная черта антарктической фауны заслуживает 
специального упоминания. Самобытность, высокая степень эндемизма, 
большая обособленность фауны Антарктики и другие особенности 
констатируются всеми исследователями и не вызывают сомнения. 
Достойно удивления скорее лишь то, что авторы, приводящие убеди
тельные доводы в пользу этих положений, тем не менее, оказывается, 
часто понимают границы Антарктической области совсем по-разному, 
о чем уже говорилось выше. Наконец, ряд исследователей, как Паузлл 
(Powell, 1951, и др.) и особенно П. В. Ушаков (1962), акцентируют внима
ние не столько на различиях, сколько на связях антарктической и пата-
гонской фаун через дугу Скотия, Огненную Землю и Фолклендские ост
рова. Много внимания всегда уделяется сходству антарктической фауны 
с кергеленскои, гораздо меньше — ее связям с фаунами Южной Африки, 
Южной Австралии, Новой Зеландии и тем более с тропическими. Между 
тем не менее интересен и родовой анализ, особенно в сравнении с Аркти
кой. При таком сравнении поражает прежде всего то обстоятельство, 
что в составе антарктической фауны полноценными, часто массовыми 
компонентами являются представители таких родов и семейств, которые 
в северном полушарии ведут себя как тропические или преимущественно 
тропические и отсутствуют не только в Арктике, но выклиниваются 
уже в пределах бореальных областей, так что в северобореальных райо
нах они или полностью отсутствуют, или представлены лишь единичными 
видами. Типичными примерами таких семейств являются Cirolanidae, 
Sphaeromatidae и Stenetriidae. В южном же полушарии эти семейства 
не обнаруживают столь явно, как в северном, своего тепловодного ха
рактера. Даже Антарктика, где температурные условия более суровые, 
чем в Арктике, имеет достаточно богатую фауну Cirolanidae, включаю
щую 6 видов, которые характеризуются крупными размерами и не про
изводят впечатления угнетенных. Sphaeromatidae насчитывает здесь 
также б, а Stenetriidae, вообще немногочисленное видами семейство, — 
4 вида. Если учесть и другие роды, общие с тропиками, хотя и не нри-
Надлежащне к столь явно тяготеющим к тропикам семействам, то эта 
особенность окажется еще более явной. Из этого следует вывод, что ан-
Тарктическая фауна имела (и, возможно, имеет сейчас) больше связей 
с тропическими фаунами, чем арктическая. Это обстоятельство, скорее 
*сего, связано со слабым развитием умеренной (нотальной) зоны в юж-
*°м полушарии, которая здесь узка, имеет фауну, скорее смешанную, 

ем оригинальную, и в отличие от бореалытой зоны в ряде случаев служит 

*икн 
столько буфером, сколько, наоборот, ареной стыка и взаимхшро-

•jJT 0ВСШ1Я а п т аРК Т 1 Г '1 С С К 0 И и субтропическо-тропической фаун, как на-
'«фимер южная часть Южной Америки. 
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2. К е р г е л е н с к а я о б л а с т ь 
Фауна Isopoda и Tanaidacea Кергеленской области (табл. 6) довольно 

бедна и насыщена разнородными пришлыми элементами, что естественно 
сильно затрудняет ее анализ. 

Т а б л и ц а 6 
Состав фауны Isopoda и Tanaidacea 

Кергеленской области 

Эндемы Кергеленской области 
Выдыт общие 

с Антарктической областью 
с Латагонской областью 
с Новозеландской обла-

с Южной Африкой . . . . 
с южной Австралией . . . 
с тропическими водами . . 

Всего . . . 

Количество 
видов 

27 

30 
23 

8 
9 
3 
3 

74 

Процент от 
общего 

количества 
видов 

36.5 

40.5 
31.1 

10.8 
12.2 
4.1 
4Л 

Для кергеленской фауны характерны некоторые своеобразные, почти 
исключительные черты. Это прежде всего обилие (как качественное, 
так и количественное) Tanaidacea в прибрежных водах, включая и ли
торальную зону, в пределах которой Tanaidacea больше нигде не являются 
массовыми формами. Другая исключительная черта — отсутствие столь 
обычных и многочисленных почти везде представителей сем. Idoteidae, 
хотя оно представлено тремя родами в Антарктике и многочислен
ными родами в других, пограничных с Кергеленской, областях, а ряд 
видов Idoteidae является пелагическим или тесно связанным с водо
рослями и способным к широкому расселению. С другой стороны, вероятнее 
всего, именно Кергеленскую область следует считать центром формиро
вания другого, близкого семейства — Pseudidotheidae. Это характерное 
для Субантарктики семейство содержит всего 2 рода, из которых род 
Arcturides с тремя видами эндемичен для Кергеленской области, а род 
Pseudidothea имеет по одному виду у атлантического побережья Патаго
нии, у Новой Зеландия и в краевых районах Антарктики (Земля Греэма). 
Из других эндемичных родов известен лишь описанный нами весьма 
примитивный монотипический род Austranthura. 

Основу фауны Кергеленской области составляют роды Serolis (4 вида), 
Antarcturus (3), Arcturides (3), Munna (8), Paramunna (3) и Anatanais 
(3 вида). К числу обычных, а в ряде случаев и массовых здесь видов, 
относятся также Aega semicarinatay Exosphaeroma gigas с комменсалом 
lais pubescens, Cassidinopsis emarginata, Dynamenella eatoni, Astacillu 
marionensis, A. kerguelensis, Jathrippa sarsi, Astrurus crucicauda, Euneo-
gnathia gigas, Gnathia antarctica, Apseudes spectabilis, A. antarcticus^ 
PsGudotanais willemoesi и Nototanais dimorphus* 

Связи Кергеленской области с Антарктической следует признать 
довольно тесными. Как видно из табл. 6, группа общих с Антарктикой 
видов является наибольшей и содержит свыше 40% всей кергеленской 
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•Ьауны. Однако лишь около половины этих видов обитает только в пре
делах обеих этих областей, остальные имеют более широкое распростра
нение. Только в Кергеленской и Антарктической областях обнаружены 
роды Astrurus п Euneognathia. Характерно, что некоторые кергелено-
даарктические виды в пределах рассматриваемой области обитают лишь 
ра значительных глубинах. 
* Однако ряд существенных моментов резко отличает Кергеленскую 
область от Антарктики и, наоборот, сближает с другими субантаркти
ческими или умеренными районами. Прежде всего здесь имеется довольно 

Ебогатая литоральная фауна, которая почти отсутствует в Антарктике. 
Щменно эта фауна вместе с фауной верхней сублиторали содержит боль-
* пюе количество широко распространенных в пределах субантарктических 
,-я умеренных вод видов. Большое сходство кергеленской фауны с иата-
* гонской и некоторое сходство с новозеландской н южноафриканской 
следует объяснять не столько древними связями, сколько современными 
гидрологическими условиями, в частности влиянием дрейфа западных 
ветров, способствующего широкому расселению видов в пределах этих 
акваторий. 

Монотипический род Neasellus, помимо Кергелена, обнаружен лишь 
у побережья Аргентины. 

3. П а т а г о н с к а я о б л а с т ь 
Для этой области, в условно принимаемых нами пределах до 40° ю. ш. 

по аргентинскому и до 25° ю. ш. по чилийскому побережьям, известно 
142 вида Isopoda и Tanaidacea, т. е. значительно меньше, чем в Антарк
тической области. О степени эндемизма и видового сходства патагонской 
фауны с прилежащими фаунами некоторое представление дает табл. 7. 

Таблица 7 
Состав фауны Isopoda н lanaiuacea 

Патагонской области 

Эндемы Патагонской области . . 
Виды общие 

с Антарктической областью 
с Кергеленской областью 
с Новозеландской обла

стью 
с Южной Африкой . . . . 
с побережьем Аргентины 

севернее 40° ю. ш. . . -
с южной Австралией . . . 
с тропическими водами , . 

И*:еп> . . . 

Количество 
ВИДОВ 

85 

32 
23 

16 
М 

10 
5 
6 

\\2 

Процент от 
общего количества 
видов 

59.9 

22.5 
16.2 

11.3 
i2.Q 

7.9 
3.5 
4.2 

Основу патагонской фауны составляют роды Serolis (14 видов), Edo-
На (9), Миппа (8), Cirotana (7), Aega, Antarcturus^ Рагатиппа (по 6 ви
дов), Macrochirldothea, Jathrippa, Antias, Austrosignum (по 4 вида), 
Exosphaeroma, Dynamenella, Microarclurus, Stenetriumy Pleurosignum, 
Jaeropsis и Anatanais (по 3 вида). Интересно, что все эти роды, эа исклю-

24 ИСС;ГРЛ')Т1.1НИЯ ф л у п л морей, IV (XII) 
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чением Macrochiridothea и Jaeropsis, присутствуют и в Антарктике, тол 
некоторые из них, как Serolis, Antarcturus и Рагатиппа, богаче пъ*° 
ставлены в антарктической, тогда как другие, как Edotia, lathrir,^ 
ExosphaeromaiiDynameneUa, наоборот, более обильны в патагонскойфау» 

С другой стороны, в патагонской фауне имеется не менее 23 родов 
полностью отсутствующих в Антарктике и придающих ей характерный* 
отличный от антарктической фауны облик, тем более что большая част* 
этих родов относится к таким крупным представителям равноногих рако 
образных, как Cymothoidae (3 рода), Sphaeromatidae (6) и Idoteidae (8 по 
дов). Следует, однако, отметпть, что из этих родов только два (MacrochU 
ridothea и Jaeropsis) имеют в Патагонской области по 3 или более вид» 
все же остальные представлены лишь 1—2 видами» Наличие в Патагон
ской области таких родов и семейств, как Exocirolana, Tridentella^ Си-
mothoidaey при уменьшении по сравнении с Антарктикой роли таких 
групп, как Serolidae, Munnidae и Antarcturus, придают ее фауне несомнен
ный тепловодный отпечаток. Большинство родов Idoteidae нет оснований 
считать ни тропическими, ни тем более антарктическими. Возможно, что 
они представляют умеренный элемент в патагонской фауне. 

Видовой эндемизм фауны Патагонской области несколько менее высок, 
чем у Антарктической, но все же почти 60% видов (табл. 7) свойственны 
исключительно этой области. Как и для антарктической фауны, эта 
цифра довольно близка к аналогичной, полученной Экманом (Ekman, 
1953) для иглокожих (52%), и значительно ниже таковой у рыб (77?о). 
Степень родового эндемизма примерно такого же ранга, как и у антаркти
ческой фауны; имеется 6 эндемичных родов: Paradynamenopsis, Caecocas-
$idiast Xenarcturus, Macrochiridothea, Chaetilia и Antennulosignum, но 
в отлпчде от Антарктической области здесь есть и эндемичное сем. Хе-
narcturidae. 

В целом фауна Isopoda Патагонской области обнаруживает наиболь
шее сходство с фаунами Кергеленской и Антарктической областей, но 
имеет значительную примесь нотальных и субтропических элементов. 
Такой, в значительной мере смешанный состав патагонской фауны вполне 
понятен, если учесть промежуточное положение этой области между 
тепловодными районами Южной Америки, с одной стороны, и Антаркти
кой — с другой. Именно здесь, как указывает ряд авторов (Powell, 1951; 
Ушаков, 1962, и др.), через посредство дуги Скотня имеются наиболее 
благоприятные возможности для обмена фаунами между побережьем 
Антарктиды и более северными районами в меридиональном направле
нии. С другой стороны, расположение южных частей Патагонской области 
в зоне дрейфа западных ветров способствует обмену видами в широтном 
направлении, что объясняет значительное сходство патагонской фауны 
с кергеленской, в меньшей степени — с фаунами Новой Зеландии, Южной 
Африки и отчасти Южной Австралии. 

Смешанный характер патагонской фауны наиболее ярко выражен 
в Аргентинской провинции. С одной стороны, здесь важными компонен
тами фауны являются виды таких характерных для Антарктики родов, 
как Serotis, Antarcturus и Microarcturus, отсутствующих или бедно пред
ставленных у чилийского побережья к северу от Магелланова пролива. 
С другой стороны, здесь богаче, чем в других провинциях Патагонско 
области, представлены роды явно тропического генезиса, как наприм v 
Waiteolana, Caecocassldias, Euvallentinia и некоторые другие Sphaero 
tidae, или же роды, наиболее богато представленные в тропиках» 
Stenetrium. Наконец, именно в Аргентинской провинции обнарУ 
представитель эндемичного для Патагонской области сем. Xenarcturi 
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i с ^Pyi*ttnmHlifi ^ а у н в с е х т Р е х рассматриваемых областей между собой и 
KeprejIe властями Мирового океана показывает, что Антарктическая, 
и Ге5езисеКаЯ А* ^ а т а г о н с к а я области имеют много общего в составе 

1 Рольную ИХ ? а у н и не<^^ненно могут быть объединены в единую Ауст-
' областях н а д ? л а с т ь - 21 род Isopoda и Tanaidacea встречен во всех трех 
\ °^Варуж Э Т ° и н а д о б л а с т и » 3 рода (Austrurus, Coulmannia и Euneognathia) 
L ^ Р°Да и?** ! 5 ^ К л 1 0 ч ц т е л ь н о в Антарктической и Кергеленской областях, 
* Патагл» ~аLlentinia и, вероятно, Neasellus) только в Кергеленской и 

Патагп» . * \ наконе1*> род Pleurosignum — лишь в Антарктической и 
«донской областях. 

fe&Ho ^ )?т
гих биогеографических областей наиболее близкой к ним, осо-

ланпг К а г о н с к о и области» до составу фауны оказывается Новозе-
ЗДепи ^Я ^та^л* ^)* Однако вопрос о целесообразности включения по-
носл € И В с о с / г а в Аустральной надобласти может быть решен только 
Aft ® сравнения фауны побережья Новой Зеландии с субтропическими 
* унами южного полушария, что выходит за рамки настоящей статьи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК СТАНЦИЯ СОВЕТСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, 
НА КОТОРЫХ ОБНАРУЖЕНЫ ISOPODA II TANA1DACEA 

I. Станции д/э «Обь» 

I рейс (1955—1956 гг.) 

А . Б е н т о и н ч е с к и е с т а н ц и и 
(сборы П. В. Ушакова н Г. М. Беляева) 

Ст. 4 . С6*12'2" ю. ш., 91°37'2" в. д., 1 III 1956, глуб. 390 м, песчаяо-алеврито-
вый ил с галькой, температура воды — 1.79° (383 м). —Paranarthrura monacanthus 
Vanhoffen. 

Ст. 10. 66°17'8" ю. ш., 93°20 '1" в. д., 2 III 1956, глуб. 356 м, температура — 
1.78° (35U м) — Cryptocope antarctica Vanhoffen. 

Ст. 14. 65°26'2" ю. ш., 94°55' в. д., 3 III 1950, глуб. 397 и, ИЛИСТЫЙ песок с га л ь 
кой п щебнем, температура — 1.82° (400 м) — I\'eotanais aniarcticus Kussakin. 

Ст. 15. 64 535 '6" ю. ш., 96Q51'7" в. д., 3 III 1956, глуб. 206 м,_ крупный алеврит 
с галькой, температура — 1.76° (195 м ) — Gnathia hodgsoni Vauhoffen. 

Ст. 18. 64 с 14 '5" ю. ш,т 99°12' в. д. , 4 III 1956, глуб. 460 н, алевритово-песчаныи 
ил с галькой, температура — 1.73* (446 м) — Serolis trilobitoides Eights, Anlarcturus 
drygalsku Vanhoffen. 

Ст. 23 . 65°14' ю. ra., 1Q7°33'G" в. д., 6 Ш 195G, глуб. 639 м, алевритово-глинистый 
ил с галькой и щебнем, температура — 1.85й (437 м) — Serolis trilobitoides Eights, Gly-
ptonolus antarcticus Eights. 

Ст. 28. 65°34'7" ю. ш., 109 c12'4" в. д., S III 195G, глуб. 51o м, песчано-алеврито-
вый ил с камнями — Antarctitrus jurcatus iatispinis Kurcakin. A. drygalskii Vanhofren. 

Ст. 41- 65°42" ю, га., 124°28' в. д., И 111 1956, глуб. 223 м, песок с галькой — 
Neotanais antarcticus Kussakin, 

Ст 43. 65°36'5" ю. ш,, 125G23r2" в. д., 17 111 1956, глуб. 451 м, алевритово-песча
ныи ил с галькой, температура — 1.61° (391 м) — Accalathura gigantissima Kussakin. 

Ст. 43а. 65 с41'6" ю. т . , 125°35'8" и, д., 17 III 1956, глуб. 451 и, алевритово-
песчаныи ил с галькой, температура — 1.61" (391 м) — Cirotana albinota Vanhoffrn, 
г inirrmedia Vanhoffen. 

Ст!- Ш. 65°50 '3" ю, ш., 128°27'6" в, д., 18 III 1956, глуб. 289 м, алевритов<ъ 
глинистый ил с массой обломков мшанок и галькой — Accalathara gigantissima Kus-
« k i n Antarcturus liltiei Tattersall, Cryplocope antarctica Vanhoffen. 
^ J;;' J - ы\°*>\'2" н>, ш., 129°44'0" в. д., глуб, 552 м, алевритово-глмнистыя нл 
с гравием/галькой и щебнем, температура - 1.80е (445 и) - Accalathura gi^antusima 
Kusaakin. 
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Ст. 46. 64°51'3" ю. ш., 132°3£Г в. д., 21 I I I 1956, глуб. 322 м, крупный алевп»* 
с крупными камнями, температура — 1.40° (314 м) — Serohs trilobitoides Eights 

Без номера станции. Северная оконечность о. Маккуорн, 4 IV 1956, Диторал. 
(скалы, рифы) — lais pubescens (Dana), Asellota gen. sp. 2. v ** 

Ст. 74. 51°13'1" ю. ш., 165°37'7" в. д., 6 IV 1956, глуб, 183 м, плотный азвосткл. 
выи песок (главным образом из обломков мшанок) п гравлй, температура 9.86° (130 и) ^ 
Cymodoce australis Hodgson. ""* 

Ст. 115. 58°43'4" н>. ш., S0°51 r3" в. д., 15 V 1956, глуб. 1580—1601 м, ддатомово-
радиолярневын «л, температура 0.88° (1.462 м) — Serolis bromleyana Suhm, Antarctu-
rus spinosus (Beddard), A. beliaevi Kussakiti, 

Ст. 121. 49°3S'7" ю. т . , 70°43'7" в. д., 20 V 1956, глуб. 141 м, битые мшанки ж 
другие известковые обломки, температура 3.58° (129 м) — Cirolana nitida Hale, Arctu-
rides tribulus Hale, Antarcturus furcatus furcatus (Studer), Neojaera antarctica (Pfeffer)" 
Jaeropsis intermedius Nordenstam, Munna maculata Beddard, M. pallida Beddard 
Astrurus crucicauda Beddard, Apseudes spectabilis Studer, Anatanals ohllni (Stebbinuri' 

Ст. 122. 49°32'4" вд. ш., 7Q°22'5" в. д., 20 V 1956, глуб. 59 м, илистый песо&-1 
Cirolana nitida Hale,, Serolis cornuta Studer, Arcturides tribulus Hale, Antarcturus fur-
catus furcatus Studer, Astacilla kerguelensis Vanhoffen, lathrippa sarsi (Pfeffer), Munrui 
maculata Beddard, Paramunna rostrata (Hodgson), Apseudes spectabills Sluder, Л. an-
tarcticus Beddard, Pseudotanais willemoesi (Studer), Anatanais hirsutus (Beddardi 
A. ohlini (Stebbing). 

Без номера станция. О. Кергелен, 20 V 1956, скалистая и каменистая литораль— 1 

Exosphaeroma gigas (Dana), Dynamenella eatoni (Miers), lais pubescens (Dana), Asellota 
gen, sp. 1, Anatanais littoralis Vanhoffen, Acantkotanais oculatus (Vanhoffen). 

Б . П л а н к т о н н ы е с т а н ц и и 
(сборы К. А. Бродского п М . Е. Виноградова) 

Ст. 57, пр. 269, 64°04'6" ю. ш., 161 °53' в. "д., 29 Ш 1956, гор. 3000—0 м — Ра-
ramunnopsis oceanica (Tattersall). 

Ст. 115, 55°18' ю, т . , 109°20' з. д., 28 V 1956, гор. 1200—0 м, — ParamunnopsU 
oceanica (Tattersall). 

II рейс (1956—1957 гг.) 

А. Б е н т о н я ч е с к и е с т а н ц и и 
(сборы А. В . Гусева и Ф. А. Пастернака) 

Ст. 156. 65°46'4" ю. ш.т 92°13'—92°11'7" в. д., 15 I 1957, глуб. 94 м, заиленный 
песок, немного гравия, температура — 1.15° (89 м) — Cymodocella tubicauda Pfeffer, 
Antarcturus lliliei Tattersall. 

Ст. 163. 6 5 ° 2 9 ' 2 " - 6 5 ° 2 9 ' 3 " ю. ш., 91°21'2"—91°20'5" в. д., 16 I 1957, глуб. 206 м, 
илистый песок с примесью гравия, температура — 1.36° (182 м) — Leptanthura antarc-
tica Knssakiii. 

Ст. 164. 6 5 ° i 7 ' 5 " - 6 5 ° 1 8 ' ю. га., 9 1 ° 4 2 ' 5 " - 9 1 ° 4 1 ' 3 " в. д. , 16 I 1957, глуб. 5 4 0 -
430 м, ил с гравием, температура — 0,83° (512 м) — Cirolana albinota YanhoMen, Se-
rolis trilobitoides Eights, Leptanthura antarctica Kussakin, 

Ст. 176. 59°04'2"—59°06'4" ю. т . , 78°02'G"—78 °0Г/3" в. д., 23 I 1957, глуб, 
1320 м, диатомовый и фораминнферовый ил, температура 1.27* (1108 м) — Serolis 
bromleyana Suhm. 

Ст. 185. 67 e05'7"—67*09'2" го. ш., 77°02 '5"—77 э03'5" в. д., 27 11957, глуб. 
280 м, ил с гравием, температура — 1,59° (250 м) — Serolia Lrilobitoides Eights, Notota-
nais antarcticus HodgSon. 

Ст. 189. 69°18'2 ? '—69 e13'5" ю. ni,, 7о°4Г>'—7544' в. д., 28 1 1957, глуб. 280 м, 
ил с примесью мелкого гравия, температура — 1.90° (240 м) — Eaneognathia gigas {Bed-
dsrd). 

Ст. 194. 67 э 09 '7" ю. ш., 68*57'3" в, д., 29 I 1957, глуб. 163 м, алевритовый пл, 
температура — 1.30° (141 м) — Cirotana intermedia Vtmhoileu, Euneognathia gigas 

(Beddarrl), 
Ст. 196. 67 a 26 '3" ю. иг., 67°32'5" в. д., 30 I 19.17, глуб. [25 м, ил с примесью гра

вия, температура •- 1,38° (116 м) — Pseudarachna spicata (Hodgson). 
Ст. 198. 66"48'2"- Э66М9'2" ю. ш,, 63°50' — 63'J25' в. д., 31 I 1.957, глуб. 180—16;»М, 

алевритовый нл с небольшой примесью гальки, температура — 1.60° (152 м) — Ciroie.no> 
albinota Vanhoffcn, Serolin trilohitoldcs Eights, Acc.nln.lhum yi.^antissitna KussakiQi 
Olyptonotus antarcticus Kijrlits, 

http://Ciroie.no
http://Acc.nln.lhum
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Ст. 202. 66°29'&"-6Ч5°26'4" ю. ш., 59°29'5"-59°J6' а. д., 1 II 1957, глуб. 2000-
540 м,, днатомояьш ил, температура — 0.08° (1028 м) — Serolis joknstoni Hale, Doliehis-
cus meridionalis (Hodgson). 

Ст. 203. 66°12'4" ю. т . , 57°44'2" в. д., глуб, 560 м, алевритовый песок с галькой, 
температура— 1,19° (515 м) — Cirotana intermedia Vanhoffeu, Sterutrium acutum Vaa-
hoffen, Pseudarachna spicata (Hodgson). 

Ст. 204. 65 °59'2"~E>5°59'5" ю. ш.т 57°09'8"-57o08' в. д., 3 И 1957, глуб. 265— 
290 м, температура — 1.81° (265 м) — Serolis trilobitoides Eights. 

Ст. 232. 70*19'5"-70с19'6" ю. шм 23°58'7"-23°51 ;5" в. д., 19 II 1957, 
глуб. 200 м, ил с галькой, температура —1.82° {178 м) — Cirolana oculata Vanhoffent 
Aega antarctica Hodgson, A. glacialis Tattersall, Serolis glacialis Tattersall, S. paster-
naki Kussafcin, Euneognathia gigas (Beddard). 

Ст. 270. 46°57'4" ю. ш., 37°54'2" в. д., 24 Ш 1957, глуб- 150 м, мелкозернистый 
песок с ракушеи и обломками мшанок, температура 5.39° (130 м) — Ilyarachna пог-
denstami Wolff. 

Ст. 276. 53°07'5"-53°08'8" ю. ш., 7Г48'9"~7Г51'6" в. д., 1 IV 1957, глуб. 1 4 0 -
100 м, песок, температура 3.09° {100 м) — Austranthura elegans Kussakin, Arcturides 
tribulus Hale, Antarcturus jurcatus furcatus (Studer). 

Ст. 282. 64°03'5"-64°06Ч" ю. ш., 98e33'5"~98°26'7" в. д., 9 IV 1957, глуб. 4 7 0 -
525 м, крупнозернистый заиленный песок с галькой, температура —1.21° (417 м) — 
Serolis trilobitoides Eigbts, Antarcturus furcatus latispinis Kussakin. 

III рейс (1957—1958 гг.) 
А. Б е н т о н н ч е с к и е с т а н ц и и 

(сборы В. М. Колтуна и Ф. А. Пастернака) 
Ст. 330а. 65°53' ю. ш., 114°0Г в. д., 15 11958, глуб. 548 м, глинистый ил с при

месью гальки, температура —1.49°, поддон с приманкой — Cirolana albinota Vanboffen. 
Ст. 331. 65°18' го. ш., 126°10' в. д., 22 I 19о8, глуб. 390—410 м, серая глжна с круп

ной и мелкой галькой и гравием, температура 0.14° — Gnathia wagneri Monod, Neota-
nais antarcticus Kussakin. 

Ст. 335. 67°45' ю, ш., 147°10' в. д., 2 II1958, глуб. 920—900 м, глинистый мл, 
галька, гравий, валуны, температура — 1.92° — Antarcturus furcatus latispinis Kussa-
кш, Dolichiscus meridionalis (HodgSOn), Serolis trilobitoides Eigbts. 

Ст. 336. 69°36' KK ш., 161°50' в. д., 9 II 1958, глуб. 650—700 м, илистый песок 
с валунами п крупной галькой, температура — 1.26° — Aega glacialisTattersall, Strvlis 
trilobitoides Eights, Leptanthura glacialis Hodgson, Dolichiscus meridionalis (HodgSOn). 

Ст. 354. 47°49' ю. ш., 166°26' в. д., 18 III 1958, глуб. 260 м, мелкобнтая ракутаа, 
обломки мшанки, температура 11.16° — Cirolana rossi Miers. 

Ст. 357. 52°20' ю. ш., 166°13' в. д., 19 III 1958, глуб. 1148-1180 м, песчаннсто-
глобигериыовый алеврит, температура 3.45° — Serolis bromleyana Suhm. 

Ст. 377. 67°23' ю. ш., 179°53' в. д., 1 IV 1958, глуб. 500-900 м, галька, валуны, 
ил, температура 1.01° — Serolis spinosa Kussakin. 

Без номера станции. Чили, Талькауано, литораль — Dynamenella eatoni (Miers). 
Ст. 451. 55°45' ю. ш., 70°11' з. д., 6 VI1958, глуб. 120-95 м, битая мшанка, тем

пература 7.97° — Aega uschakovi Kussakin, Exosphaeroma lanceolatum (White), Serolts 
schytkci Lutken. 

Ст. 460. 61*15' ю. ш., 56*23' з. д., 10 VI1958, глуб. 370-400 м, галька, гравжй, 
песок, температура 0.83° — Aega koltuni Kussakin, Serolis trilobitoides Eights, 5. 6o«-
vieri Richardson, Antarctums furcatus latispinis Kussakin, A. cactiformis Kussakin 

Ст. 477. 48°14' ю. ш., 60°49' з. д., 15 VI 1958, глуб. 280-303 м, песок, темпера
тура 4.98° — Serolis пеаета Beddard. 

Ст. 479. 45°16' ю. ш., 54*54' з. д., 16 VI 1958, глуб. 680 м, нллстый песок с битой 
мшанкой — Caecocassidias patagonica Kussakin, Waiteolana tuberculata Kussakin, An-
larcturus americanus (Beddard), Stenetrium dentimanurn Kussakin, S. beddardi Kussakin 

Ст. 480. 43°40' ю. ш., 59°34' з. д., 16 VI 1958, глуб. 399-500 м, песок, темпера
тура 4.24° — Caecocassidias patagonica Kussakia, EuvalUntinia darwini (Gunningham.), 
Serolis kempi Sheppard, Paranthura argentinse Kussakin, Pseudidothea micrsi Studer) 
Antareturus franklini (Hodgson), A. granulosus Nordenstam, A. anna (Beddard), А. <иц-
leatus Kussakio, A. dubius Kussakin, Microarcturus abnormis Kussakin, Stenetrium 
bcddardl Kussakin, lathrippa hngicauda (Chilton). 

Ст. 481. 41°36' ю. ш., 58°38' з. д., 17 VI1958, глуб. 75-70 м, песок, температура 
6.53° — Euvallentinia darwini (Cunningham), Serolis schythei Liitken. 
m Ст. 482. 40°42' ю. ш.т 58°09' з. д., 17 VI 1958, глуб. 80 м, песок, температура 
i.07° — Euvallentinia darwini (Cuimingham), Serolis schythei Lutken. 

Ст. 483. 39°17' ю. ш., 57°22' з. д., 17 VI 1958, глуб. 73 м, песок, температура 8.7° — 
Serolis schythei Liitkeii. 
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Б. П л а н к т о н н ы е с т а н ц и и 
(сборы К. А. Бродского и А. Г. Наумова) 

Ст. 411, пр. 658. 61°42' ю. ш., 109*15' з. д., 25 IV 1958, гор. 1 1 0 0 - 0 м — Рага^ 
mrmnopsis oceanica (TattersaU). Л Л Л 

Ст. 413. 58°58' ю. ш., 109°21' з. д., 26 IV 1958, глуб. около 4900 м, гор. 2 1 8 0 -
0 м — Munneurycope тигтауг (Walker). 

Ст. 417. 51°22' ю. ш., 109°27' з . д., 29 IV 1958, глуб. 3.585 Mt гор. 1200—0 м — 
Munneurycope murrayi (Walker). 

Ст. 419, пр. 757. 47°36' ю. ш., 109°20' з . д., 30 IV 1958, гор. 6 0 0 - 0 м — Рага-
munnopsis oceanica (TattersaH). 

VII рейс (1960—1961 гг.) 

Ст. 570. Cirolana intermedia Vanhoffen. 

VIII рейс (1962—1963 гг.) 

А. Б е н т о н и ч е с к н е с т а н ц и и 
(сборы В- С. Короткевич) 

Ст. «А». 66°21' ю. ш., 93°41'8" в. д., 3 II 1963, глуб. 380 м, ил — Euneognathia 
gigas (Beddard). 

Ст. <tB». 67°40' ю. ш., 45в48' в. д., 11—13 I I 1963, глуб. 1 1 м , песок — Neojaem 
anlarctica (Pfeffer), Cymodocella tubicauda Pfeffer. 

Ст. «Г». 67°35' ю. ш., 45°35' в. д. , 16 II 1963, глуб, 280 м, скалы, валуны, галька —-
Aega antarctica (Hodgson). 

Ст. «Д». 67°39' ю. ш., 45°45' в. д. , 16 II 1963, глуб. 67—63 м, скалы, валуны, 
галька — Antarcturus polaris (Hodgson), А. lilliei Tattersall . 

Ст. «E». 67°40Ч" ю. ш., 45°48f5" в. д. , 19 I I 1963, глуб. 44—16 м, мелкозерни
стый серый песок — Cymodocella tubicauda Pfeffer, Nototanais antarcticus Hodgson. 

Ст. «Ж». 67°41' ю. ш., 45°45' в. д. , 20 I I 1963, глуб. 159—24 м, ил, песок — Aega 
antarctica Hodgson, Serolis glacialis Tattersall , Antarcturus hiemalis Hodgson, Л . lil-
liel Tattersall, Dolichiscus merldionalis (Hodgson), P settdarachna spicata (Hodgson). 

Ст. 659. 67°i7 f4" ю. ш., 45*14' в. д., 23 I I 1963, глуб. 640—700 м, пл с мелкими 
валунами, галькой н гравием — Leptanthura glacialis Hodgson, Zenobianopsis rotun-
dicauda Kussakin. 

Ст. 667. 67°0-Г ю. ш.т 45°43' в. д., 24 I I 1963, глуб. 940—1180 м — Zenobianopsis 
rotundicauda Kussakin. 

Ст. 668. 69°55' ю. ш„ 12°50' в. д., 8 I I I 1963, глуб. 260—230 м — Paranthura 
antarctica Kussakin. 

Ст. «Л». 69°57' ю- ш., 12°42' в. д., 16 I I I 1963, глуб. 400 м, каменистый грунт — 
Serolis trilobitoides Ei#hts, Glyptonotus antarcticus Eights1 Antarcturus lilliei Tattersall» 
A. furcatus latispinis Kussakin, A. korridus Tattersall , Dolichiscus meridionalis (Hodg-
sonj, Microarcturus kirticornis (Monod). 

Ст. 698. 66°48' ю. ш., 45°42' в. д. , 9 IV 1963, глуб. 1820—2020 м, ил с валунами, 
галькой jf гравием — Serolis meridionalis Vanhoffen, S. joknstoni Hale. 

II, Прибрежные сборы E. С. Короткевича и В. М. Макушка 
в районе станции Мирный на глубинах до 35 м 

Aega antarctica Hodgson, Cymodocella tubicauda Pfeffer, Antarcturus polaris (Hodg-
son), Nototanais antarcticus Hodgson. 

III. Сборы Г- А. Соляника на китобойных судах «Слава» 
п «Иван Носенко» в 1957—1962 гг. 

«С л а в а», 11 I 1957, у окал Кларк, глуб. 172 м — Serolis polita PfeHer, 5 . sep-
lemcarinata Miers, Antarcturus furcatus taiispinis Kussakin. 

«С л а в а», 18 I 1958 г., у о. Монтэгю, глуб. 80 м, каменистый грунт — Antarc' 
turus ju.rcatu.s Latispinls Kussakm, Jalkrippa sarsi (PfefFer). 

/;C л а в а», ст. 87, 2 IV 1959, Фолклендские острова, о. Ыыо, глуб, 10 м, камени
стый грунт с ламинариевыми водорослями — Aega jalhlandica Kussakin, Euvatlenti" 
ni.a darwlnir (CuimirjgV)am). 
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,utk*ea.B а Н Н ° ° е Н К °*' СТ> И 9 ' 1 9 6 2 г " Р а й о н б а н к п Бердвуд - Serolis xhythei 

-4tken.B а Н Н ° С С Н К °*' СТ" 1 2 1 ' 1 % 2 г - р а й о н б а н к н Бердвуд - Serolis xhythei 
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