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Іхойез гбйи іи8. 
Л н а т о м и ч е с к і й о ч е р к ъ. 

Е. К. Суворова. 
(Изъ зоологическаго кабинета СПБ. Университета.) 

Дегенеративнал организація клещей и ихъ досел еще 
не выясненная естественная систематика — издавна при-
влекали къ себ вниманіе изсл дователей. Попытки озна-
комленія съ ихъ анатоміей д лались уже давно. Еще 
Тревиранусъ, Дюжз, Дюжарденъ и др. изучали различныхъ 
представителей этого отряда, Но, конечно, изсл дованія 
эти слишкомъ устар ли и совершенно не соотв тствуютъ 
требованіямъ современныхъ знаній, т мъ бол е, что 
подчасъ они велись съ н сколько предвзятыми идеямн 
объ анатоміи этихъ низко организованныхъ животныхъ. 
Преодол ніе громадныхъ техническихъ трудностей, незна-
чительная величина клещей, несовершенство методовъ из-
сл дованія — чувствительно даютъ себя знать не только въ 
старыхъ, но и въ нов йшихъ работахъ всевозможныхъ авто-
ровъ. Изсл дованія первой половины минувшаго стол тія 
дали намъ сравнительно очень мало точныхъ даппыхъ для 
познанія внутренней организаціи Асагіпа. Я не ошибусь, 
если скажу, что съ Пагенштехера начинается новый періодъ 
въ изученіи этого аберрантнаго отд ла. Съ этого времени 
начинаютъ появляться все бол е и бол е обстоятельныя 
работы надъ всевозможными представнтелями отряда клещей. 
Вм ст съ т мъ стало появляться множество статей исклю-
чптелыю систематическаго и, временами, медицинскаго ха-
рактера. Данныхъ по эмбріологіи мы до сихъ поръ им емъ 
еще слишкомъ мало. Въ два посл днія десятил тія интересъ 
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къ этому отряду сталъ какъ бы постепенно утасать, и МІ,І 
все же остаемся съ весьма неудовлетворительнымъ знаком-
ствомъ съ клещами. Настоящее изсл дованіе предпринято 
съ ц лью зам нить уже н сколько устар вшее сочиненіе 
Пагенштехера на ту же тему, дополнить его наблюденія по-
средствомъ бол е усовершенствованныхъ методовъ, внести 
въ пего поздн йшія наблюденщ, дать въ самыхъ общихъ 
чертахъ сводку изв стнаго, привести къ согласію н кото-
рыя противор чивыя данныя различныхъ авторовъ, дать 
матеріалъ для сужденія — въ будущемъ, конечно, — о фило-
геніи п систематическомъ положеніи Асагіпа, — вотъ глав-
н йшія задачи настоящей работы. Я пока далекъ отъ мысли 
давать какія-либо соображенія на эту тему, кром самыхъ 
общихъ, ибо, на мой взглядъ, предположеніе, несвоевременно 
высказанное и основанное на недостаточномъ матеріал , 
можетъ принести крайне сомнительную пользу, если даже 
не положительный вредъ. Сужденіе это можетъ явиться, 
уже вполн обоснованнымъ и иравдоподобнымъ, только въ 
вид в нца изученія анатоміи, эмбріологіи и біологіп всего 
отд ла. 

Матеріаломъ для пастоящаго изсл дованія служили 
клеіцп, преимущественно, Іхосіен гесіи шй, главнымъ обра-
зомъ собранные въ Финляндіи и переданные мн проф. 
В. М. Шимкевичемъ, частью же собранные мною въ Петер-
бургской губерыіи, Финляндіи и въ Крыму. Анатомія из-
учалась на самкахъ, насосавшихся до различныхъ степеней; 
самцовъ было слишкомъ мало и вс они находились іп соііп 
сь самками, поэтому они служили мн главнымъ образомъ 
для выясненія акта копуляціи. 

Пользуюсь случаемъ тепе}>ь же выразить свою глубокую 
признательность В. М. Шимкевичу, своими ц нными со-
в тами и указаніями неоднократно приходившему мн на 
помощь во вс хъ затруднительныхъ случаяхъ. Считаю 
долгомъ поблагода])ить и моихъ товарищей С. Н. Савельева 
и, особ нно, В. А. Догеля, оказавшихъ мн значительную 
помощь при ознакомленіи со спеціалыюй литературой. Безъ 
сомн нія, безъ помощи указанныхъ лицъ моя работа затя-
нулась бы значителыю дольпіе. 

Приступивъ къ работ , я на первыхъ же порахъ встр -
тилъ серьезное препятствіе для полученія хорошихъ ср зовъ 
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въ впд'!'» кощнаго хитиноваго скелета, од вающаго клещей 
плотнымъ панцыремъ. Обычные способы размягченія хитнна 
— въ вид д йствія азотной кислоты въ спирту (см. Ьее ітсі 
Меуег), слабой жавелевой воды — помогали слишкомъ мало. 
Потребовалось приложеніе бол е силышхъ и д йствитель-
ныхъ методовъ. Затрудненія были отчасти преодолены при-
м неніемъ способа, дававшаго въ рукахъ Метальникова и 
Давыдова удовлетворительные результаты при работахгь даж 
надъ такими животными, какъ Теіурпопи.8. Методъ этотъ 
состоитъ въ сл дующемъ. Залитый объектъ снаружи очи-
щался отъ парафина и подвергался д йствію не разбавлен-
ноіі укавелевой воды въ продолженіи 1—3 часовъ: хитинъ 
при этомъ б л лъ и разрушался. Однако не вс частп 
одинаково легко подвергаются д йствію жавелевой воды. 
Гпинной щитикъ л особенно ротовые органы іюддаются ея 
д йствію гораздо мсдленн е, а поэтому и при этомъ метод 
ікмученіе хорошпхъ разр зовъ самой передней частп т ла 
очень затруднптслі.ін). Посл жавелевой воды объектъ про-
иоласкивался въ вод и черезъ абсолютный спиртъ посту-
палъ въ ксилолъ, который растворялъ параффинъ, илп же, 
минуя ксилолъ, прямо въ параффинъ, конечно, посл вы-
сушиванія спирта при повышенной температур . Даль-
н йшая обработка идетъ обычнымъ способомъ: проведенньтй 
черезъ спирты клещъ окрапшвался, заливался снова и, 
такимъ образомъ, становился готовымъ для разр зовъ, или 
же окраска готовыхъ ср зовъ производилась на стеклахъ. 
Не р дко, впрочемъ, удается получить неду}>ные ср зы и 
обычнымъ методомъ прс^веденія раз}) зовъ, выдерживая 
заливаемый только но частямъ объектъ въ расплавленномъ 
параффин не дольше 2—8 часовъ. Приготовленіе тотальыыхъ 
препаратовъ можно производить т мъ же путемъ или, 
лучше, прямо прим нять продолжительное просв тл ніе 
посл обезцв чиванія покрововъ хлоромъ втэ спирту въ 
продолженіи 10—14 дней. 

Еще со временъ Крамера (29) принято д лить клещей 
на два порядка сообразно ихъ дыхательнымъ приспособле-
ніямъ: 1) Асагіпа аігаспеаіа и 2) Асагіпа ігасЬеаіа. Къ 
иосл днимъ между прочимъ принадл житъ и р. Іхоаея. 

Во взглядахъ систематиковъ на клещей вообще и на 
клещей въ узкомъ смысл — Іхоаіаае — издавна и до спхь 
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поръ царствуетъ полн йшее несогласіе п самыя противо-
р чивыя мн нія. Оставляя въ сторон Лшінся, ооединяв-
шсаго клещей въ одинъ громадный родъ Асагаз, и Латрейля, 
впервые уетановившаго зд сь н сколько родовъ, сл дуетъ 
указать, что прежніе натуралисты (Мё#піп, Віапспагсі и др.) 
къ Іхосіісіае относили только родъ Іхо<іе8 со многимн вігдами. 
Кохъ отд лилъ Іхосіісіае отъ прочихъ клещей въ вид осо-
баго отряда, д лившагося на н сколько семействъ (сем. 
Ащавісіае съ рр. Аг^ав и ОгпШіогов; сем. Іхосіісіае съ рр. 
Н у а і о т т а , Наетаіавіог, А т Ы у о т т а , [хосіев, и сем. КЬі-
рівіопшіае — съ рр. Оегтасепіог, НаетарЬузаІіз, ЕЫрівіюта, 
Кпірісерпаіив). Этому подпорядку Марксъ (і) предложилъ 
имя СупогЬаезІеа. Посл днихъ онъ д литъ на дв под-
группы, соотв тственно м сту прик]) пленія сарііиіит и 
вн шнему виду пальпъ — Саіа8ІотаІа и Апіівіотаіа. Къ 
Саіаеіота а онъ ОТНОСИТЪ сем. Аг&азісіае (рр. Аг^а* Ьаіг. и 
ОгпШіосІогоб Косп) и сем. Евспакюерпаііаае (р. Евспа осерпа-
ь ів Ргаиепіеісі), соединяющее об подгругшы. Апіізіотаіа 
онъ д литъ на три семейства: Наетаіав огісіае (рр. Наета-
Іавіог К. и Загсопузвив Коіепа і), Іхосіісіае (Іхосіез Ьаіг., 
А т Ы у о т т а К., Н у а і о т т а К.) п КЫрівіотісІае (рр. ВоорЫ-
Іив Сиг ., КЫрісерЬаІиз К., Оегтасепіог К., КЬірівіота К., 
Наетарпузаіій К.). По словамъ Маркса (2), іагзиз первой 
пары ногъ Апіібіота а (но не Саіакіотаіа) снабженъ орга-
номъ, опиоапнымъ Галлеромъ за органъ слуха. Съ другой 
стороны, хіейманнъ соединяетъ вс эти семейства въ одно 
— Іхосіісіае, которое д литъ на два подсемейства: 1) Аг&авіпае 
и 2) Іхосііпае. Къ первому подсемейству онъ (3) относитъ 
рр. Аг§-а8 и Огпііноаогов. Роды же, входящіе въ составъ 
подсемейства Іхосііпае, по его мн нію (4), естественно распа-
даются на три группы: первую образуютъ роды Іхосіез, 
Н у а і о т т а и А т Ы у о т т а , вторую — Кпірісернаіиз, Вегта-
сепіог и НаетарЬуеаІіе и третью — Наетаіавіог. Однако 
немного позже Нейманнъ вводптъ еще новыя изм ненія въ 
свою классификацію. Онъ теперь (5) находитъ, что под-
семейство Іхосііпае сл дуетъ разд лить на 2 группы, Гхосіае 
и КпірісерЬаІае, первыхъ, т. е. Іхоаае, онъ снова подразд -
ляетъ на дв подгруппы, основываясь на присутствіи и.пі 
отсутствія глазъ; первая подгруппа клещей — лишенная 
органовъ зр нія — обнимаетъ роды Іхосіев, Наетаіазіюг (рр. 
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близкіе между собою) и Аропотта; роды же Н у а і о т т а и 
А т Ы у о т т а , какъ обладающіе глазами, составляютъ вторую 
подгруппу. Вообще же, посл своей ревизіи (6) Неймавнъ 
относитъ къ сем. Іхосіісіае 10 родовъ: Іхосіев, ЕзсЪаіосерпа-
Іш, Аропопшіа, А т Ы у о т т а , Нуаіотта , НаетарпуваИз, 
Кпірісерпаіия, Вегтасепіог, Аг^аз, Огпііпосіогоз. 

Таковы разногласія систематиковъ во взглядахъ на 
взаимоотяошеніе н которыхъ представителей Асагіпа. Но 
еслн съ этой сторовы д ла еще много слабыхъ сторонъ, 
то и анатомія громаднаго болышшства клещеіі разработана 
также еще слишкомъ мало, хотя, въ частности, Іхосіез и 
близкимъ родамъ посвящепо н сколько нзсл дованій, въ 
н которыхъ данныхъ, правда, иногда расходящихся между 
собою; а, в дь, анатомія должна служить исходнымъ пунк-
томъ для всевозмояшыхъ изсл дованій эмбріологическихъ, 
систематическихъ, филогенетическихъ. Перехожу къ крат-
кому анатомическому очерку. 

Наружные покровы, кожныя железы. 
Нашъ клещъ — небольшое животяое, достигающее однако 

ири насасываніи величины л сного ор ха, — од тое мощ-
нымъ хитшювымъ скелетомъ, съ выдающимися впередъ 
ротовыми частями, бол е кр пкимъ спиннымъ щитикомъ, 
окрашеннымъ въ темный цв тъ, съ четырьмя парамн ногъ 
во взросломъ состояніи, какъ и вс паукообразныя, и безъ 
всякимъ сл довъ наружяой сегментаціи. Сегментація т ла, 
вообще не свойственная Асагіпа, въ н которыхъ исклю-
чительныхъ случаяхъ можетъ быть однако наблюдаема. 
Таковымъ мея ду прочимъ моягетъ служить Орі1іоасагіі8 
(Еисагиз) (Уайтъ 49), который обладаетъ сильно для клеща 
расчлененнымъ т ломъ: его аЬйотеп разд ленъ бороздками 
на 11 сегментовъ. При разсматриваніи надкожицы снаружи 
уже при небольшомъ увеличеніи видно, что хитинъ покрытъ 
изящной линейной штриховатостью, — явленіе, очень рас-
пространенное среди Асагіпа — которая, какъ это показы-
ваютъ разр зы, обусловливается ря/щми утолщенныхъ полосъ, 
чередующихся съ неутолщенными. Что зд сь мы д йстви-
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тельно йм емъ д ло съ липейными утолщеніями — для 
водныхъ клещей показалъ еще Крамеръ (7), а за нимъ — 
Кронебергъ (8), между т мъ какъ прежде, со словъ Дюже 
(9), эти линейныя утолщенія иршшмались за морщинки 
хитина; для Іхосіез истинныя отношенія были зам чены 
уже Пагенштехеромъ (10). Тамъ и сямъ на поверхности 
хитина торчатъ волоски, самъ же хитинъ клеща пронизанъ 
порами и канальцами. Разсмотримъ ихъ строеніе блііжс 
Еще Лейдигъ (27), изучая іп Ъоіо наружные покровы Тх. 
іе8Іи(ііпі8, указалъ на существованіе двухъ типовъ кожныхъ 
поръ; впрочемъ, этотъ авторъ впалъ въ ошибку, утверждая, 
что тонкіе канальцы в твятся и анастомозируютъ между 
собою. Д йствительно, по вн шнему виду поры, проходя-
щія черезъ наружные покровы, можно разд лить на дв 
основныя гругшы. Поры, снабженныя волосками (рис. 2 рр.), 
нредставлены въ вид цилиндрическихъ канальцевъ равно-
м рной іпирины. Небольшое распіиреніе канальца на дисталь-
вомъ его конц вм щаетъ сильно преломляющее св тъ 
влагалище волоска1). Поры другого типа отличаются отъ 
описанныхъ настолько р зко, что см шеніе между ними 
невозможно. Строеніе ихъ настолько своеобразно и ориги-
нально, что мн кажется необходимымъ остановиться на 
ихъ описаніи н сколько подробн е (рис. 2 рз). Каждая 
такая пора, какъ легко уб диться, состоитъ изъ двухъ от-
д ловъ, наружнаго и внутренняго, происшедшихъ какъ бы 
вполн самостоятельно путемъ вворачиванія одного извн , 
другого — изнутри. Оба отд ла, н сколько расширенные 
въ м ст соприкосновенія, разгорожены перегородкоіі. <•<»-
ставляющей, повидимому, дно наружнаго отд ла; къ ней 
со внутренней стороны прилегаетъ небольшой овальныіі 
участокъ, интенсивно окрашивающійся различными крас-
ками; эта темная часть окружена узкимъ св тлымъ дво-
рикомъ. Во внутреннюю часть поры, очевидно, входитъ 
тонкій протоплазматическій отростокъ одной изъ гиподер-
мальныхъ кл токъ, за которой сл дуетъ, какъ мн кажется, 

1) Въ посл днее время Норденшельдъ (53) зам тилъ въсвязи съ воло
сками нервный элементъ; онъ состоитъ изъ биполярной кл тки, которая 
соединяется съ нэрвной в твью и своимъ продолженіемъ высовывается 
черезъ кожный каналъ въ волосокъ. 
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оризнать значені чувогвительной. Прилегающія къ чуіит-
вительной кл тки та іг іх н сколько преобразованы: сдаб е 
окрашены, ч мъ сос днія, ядра ихъ бол е вытянуты. 
Въ наружномъ отд л поры волоска не им ется. Есть лп 
сообщеніе между обоими отд лами поры — р шить подъ 
микроскопомъ неудалось; но по всей в роятностн такое 
сообщеніе им ется при помощи какихъ либо мельчайшихъ 
отверстій. Обращаясь къ физіологическому значенію этпхь 
поръ, можно высказать предположеніе, что он являются 
какимн то органами чувствъ; за это говоритъ и то обстоя-
тельство, что поры такого характера, группируясь по н 
сколько вм ст , образуютъ лировидные органы, устроенные, 
стало быть, зд сь совершенно своеобразно; такія же поры 
находятся въ значительномъ количеств и подъ стигмами. 

Все т ло леща снаружи од то мощнымъ слоемъ хи-
тина, который м стами развитъ особенно сильно; таковыми. 
наприм ръ, являются нокровы передней части брюшной сто-
роны, гд они образованы „коксальными пластинками" (ріа-
^иР8 соха1е8 — Вгискег 11) педппальпъ и локомоторішхъ 
конечностей, между которыми, впрочемъ, залегаютъ части 
стернита обычной толщины, особенно зам тные у насосав-
иіихся особей ; особенно же толсты покровы въ области спин-
ного щита. 

Хитиновые покровы у Іхоаев состоятъ изъ двухъ р зко 
обозначенныхъ слоевъ: наружнаго — некрасящагося (впро
чемъ, индиго-карминъ н сколько окрашкваетъ и его) и внут-
ренняго — бол е или мен е красящагося. Внутренній слой 
иногда естественно распадается еще на два слоя; такимъ 
образомъ, хитинъ, въ сущности, часто можно разд лить на 
3 слоя. Въ болынинств случаевъ, в роятно тамъ. гд 
хитинъ бол е молодой, различить во внутреннемъ сло 
упомянутые два слоя невозможно. . Вообще трехслойное 
сложеніе хитина констатируется не во вс хъ м стахъ и 
притомъ не у вс хъ особей, что, в роятно, зависитъ отъ 
возраста покрова, а именно, вс м ста съ бол е плотными, 
бол е твердыми покровами, обыкновенно, позволяютъ раз
личить только 2 слоя. Вообще же, хитинъ Іхоае» надо считать 
двуслойнымт^ только съ оговоркой; подобное явленіе (трех-
слойность) встр чена у телифона (Тарнани—12), Ереіга (ТТТим-
кевичъ — 13) и ц лаго ряда другихъ животныхъ, хотя и 
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оспаривается Гоберомъ (3] '). Торъ (14), изсл довавъ в -
сколько видовъ клещей, недавво опубликовалъ свою ра-
боту ; въ ней онъ придерживается для обозначенія слоевъ 
кожи введенной въ акаринологію Мичелемъ (Міспаеі) тер-
мішологіи Гексли: еріобітасит, есіоагхасит и епсіозігасит, 
причемъ посл днее, еп<І08Ігаеит, какъ соотв тствующее 
гиподерм иліг таітіх, зам няется ЭТИМИ словами. По сло-
вамъ Тора, кутикула (не считая таігіх) я сколькихъ изсл -
дованныхъ видовъ состояла изъ двухъ слоевъ, ері- и есіо-
з ігасит; у Ье§-егііа же имъ найденъ еще одинъ слой въ 
кутикул ко внутри отъ ес озігасипі, пазваішыіі пмъ пуроз-
Ігасит. Кутикула зд сь, стало быть, трехслойна. 

Внутренній слой хитина, наимен е метаморфозирован-
ный, окраішшается наибол е интенспвно и обнаруживаетъ 
волокнистое сложеніе, причемъ волокна идутъ въ танген-
тальномъ направленіи; наружный же слой обладаетъ верти-
калыюй, перпендикулярной къ поверхности полосатостью. 
Такая исчерченность наблюдается, впрочемъ, не всегда оди-
наково р зко; иногда ее бываетъ затруднительно обнару-
жить, за то въ другихъ случаяхъ она выступаетъ съ пора-
зительной ясностью (рис. 2 сКе). М стами, при удач , въ 
наружномъ сло кром указанной можно зам тить еще поло-
сатостіі иараллельную къ поверхности (тангентальную), при
чемъ эти маленькіе участки полосатые тангентально че-
редуются съ участками не полосатыми тангентально. Пер-
пендикулярная къ поверхности полосатость наружнаго слоя 
хитина, т. е. какъ бы столбчатое его сложеніе, выдается 
особенно р зко посл обработки жавелевой водой: внутрен-
ній слой въ этихъ условіяхъ разд ляется иногда на два 
отд ла. Во внутреннемъ волокнистомъ сло хитина Нор-
деншельдъ кром тангепталыіой усмотр лъ и еще легкую 
вертикальную штриховатость. Въ конечностяхъ и ротовыхъ 
частяхъ хит.инъ однослоенъ и устроенъ по типу верхняго 
слоя прочихъ м стъ ; въ суставахъ хитинъ повторяетъ строе-

1) Въ только что вышедшей зам тк Норденшельда (53) хитинъ 
указанъ двуслойнымъ ; аижній слой явственно волокнистъ тангентально, 
верхній же — исчерченъ перпентикулярно къ поверхности; онъ богато 
пронизанъ канальцами, которые особенно зам тны посл обработки по 
методу Гольджи. 
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ніе внутрепняго слоя. Не безынтересно остановиться на 
вопрос о происхожденіи хитина. Какъ изв стно, теперь, 
на ряду со старой теоріей выд ленія хитина кл тками т а і -
гіх все болыпее распространеніе получаютъ взгляды Гольм-
грена (15), изложившаго очень простую, но остроумную 
гипотезу происхожденія хитина. Хитинъ, по мн нію Гольм-
грена, составлент склеенными волосками мерцательныхъ 
кл токъ. Сами мерцательныя кл тки состоятъ, какъ из-
в стно, изъ т ла кл тки и р сничекъ, которыя входятъ 
въ т ло кл тки своею основною частью; начальную же 
частъ основанія р сничекъ, въ вид круглыхъ или вытя-
нутыхъ въ длину т лецъ, составляютъ такъ наз. блефа-
робласты. По мн нію Гольмгрена, р снички ростутъ изъ 
этихъ блефаробластовъ, такъ что посл дніе, сл довательно, 
являются центрами регенераціи р сничекъ. Въ кл ткахъ, 
обладающихъ хитиновой кутикулой, у н которыхъ нас ко-
мыхъ, Гольмгрену удалось найти образованія, которыя онъ 
принимаетъ за блефаробласты. Вм ст съ т мъ изв стно, 
что хитинъ часто состоитъ изъ столбиковъ. Все это при-
водитъ къ выводу, что хитинъ морфологически представ-
ляетъ изъ себя не что иное, какъ мерцательныя кл тки, въ 
которыхъ р снички склеены въ одну массу. А если хи
тинъ соотв тствуетъ мерцательнымъ кл ткамъ, то этимъ 
самымъ заполняется странный проб лъ — отсутствіе ихъ 
у Агіпгоросіа1). Въ конц концовъ Гольмгренъ д лаетъ 
такое, быть можетъ, н сколько см лое обобщеніе: „аііе ег-
іісаі ^езігеШеп СпШпЪіІсІші^еп . . . зіпсі тогрпоІо^ізсЬ ипа 
рЬуІо^епеіівсЬ пісЫв аІ8 к агге сЫ іпівіг е РНттегЬааге." 
Д йствительно, въ наружномъ сло хитина Іхооіез упомя-
нутая вертикальная полосатость наблюдается почти на вс хъ 
препаратахъ. 

Гиподерма или хитинородный слой, т. е. коя а въ соб-
ственномъ смысл , представлена слоемъ .довольно высокпхъ 
кл токъ съ неясными границами между ними, съ располо-
женнымъ по средин кл тки овальнымъ ядромъ, въ кото-

1) Единичное указаніе Мопа (58), который нашелъ мерцательный 
аппаратъ въ концевомъ расширеніи скорлуповой железы Веіізагіиз і^иіегі 
звучитъ слишкомъ малов роятно; необходимо іювос подтвержд ні этого 
выдающагося факта. 
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ромъ часто удается вид ть и ядрышко; въ этихъ кл ткахъ 
Норденшельдъ признаетъ секреторныя функціи. Гиподер-
мальныя кл тки передняго, головного отд ла, обьткновенно, 
бываютъ н сколько ниже, ч .мъ кл тки бол е заднихъ от-
д ловъ. Въ гішодермальныхъ кл ткахъ я шюгда могъ 
наблюдать н жную перпендикулярную къ поверхности т ла 
исчерченность, проходящую по всей длин кл тки и указы-
вающую на фибриллярное строеніе протоплазмы. Гиподерма 
од ваетъ т ло Гхоаев непрерывнымъ слоемъ. 

Покровы, какъ уже было сказано, довольно обильно 
прободаются канальцами, несущими волоски. Волоски эти 
могутъ быть отнесены къ третьему типу волосковъ, при-
держиваясь терминологіи Насонова (16). Въ нихъ, согласно 
описанію Насонова, мы можемъ отличить трихогенную п 
текогенную кл тки, отличающіяся отъ гиподермальныхъ и 
разм рами и отношеніемъ къ реагентамъ (слаб е окраши-
ваются). По Норденшельду волоски являются въ одно и то 
же время чувствительными и секреторными образованіямй. 

При насасываніи клеща гиподерма, конечно, растяги-
вается все бол е и бол е, соотв тственно увеличенію объ-
ема животнаго; вм ст съ этимъ гиподермальныя кл тки 
также растягиваются, и изъ сравнительно высокихъ, ци-
линдрическихъ, становятся кубичпыміі или уплощаются 
еще бол е. Вирочемъ, и у ненасосавшихся животныхъ 
подчасъ встр чаются низкія гиподермальныя кл тки: по-
нятно, что при переполненіи животнаго он совершенно 
уплощаются. Прежде ч мъ перейти къ описанію кож-
пьтхъ железъ, отм чу, что подъ гиподермой въ изобиліи 
залегаютъ разбросанньтя м стами крупныя кл тки, пред-
ставляющія изъ себя модификадію жировыхъ (подробн е 
см. главу о жировомъ т л ); повидимому, эти то кл тки 
Норденшельдъ (53) и принимаетъ за подгиподермальныя 
однокл точныя железы. Что касается до несомн нныхъ 
железистыхъ образованій, то за таковыя я принимаю сл -
дуюіція. 

Довольно значительное скопленіе кл токъ железистаго 
характера (рис. 3) пом щается съ верхненаружной стороны 
хелицеръ, между гиподермой и ст нкой футляра каждой 
хелицеры. В роятное назначеніе этихъ образованій — вы-
выд леніе какой-либо секрета въ полость футляра. 
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Благодаря н которому вдвиженію саріініпт въ т ло 
образуется надъ хелицерами неболыпая полулунная полость 
(рис. 4 8І). Въ эту то полость сбоковъ, близъ ея передняго 
конца, открывается по небольшой трубчатой желез , кото-
рыя, какъ кажется, являются дериватомъ гиподермы, обра-
зовавшей въ этомъ м ст складку, отшнуровавшуюся и 
принявшую исключительно железистую функцію (рис. 4 М). 
Объ этомъ же железистомъ образованіи говоритъ и Норден-
шельдъ въ своей посл дней зам тк (53). Тотъ же авторъ 
(50) нашелъ у самокъ, которыя усп ли уже отложить яйца 
Н.ІИ прожили по крайней м р вед лю посл полнаго на-
сасыванія, своеобразный железистый органъ, который было 
бы тіцетно искать у бол е молодыхъ формъ. Железа эта 
парная, лежитъ въ передней части полости т ла сирава и 
сл ва отъ ротовыхъ частей въ вид гигантскаго однокл -
точнаго образованія съ гигантскимъ же разв твленнымъ 
ядромъ; секретъ этой железы собирается внутри кл тки въ 
особыхъ канальцахъ, ст нки которыхъ выстланы явствен-
ні.імп палочками. Значеніе железы и споообъ выведенія 
секрета Норденшельду не удалось выяснить. Я, очевидно, 
пе обладалъ самкамп соотв тствующаго возраста, такъ какъ 
ни разу не могъ зам тить подобнаго образованія. 

На молодомъ, не опред леппомъ блияге вид Іхо<іе8 пой-
манномъ мною въ Крыму (Инкерманъ), мн удалось кон-
статировать настоящія кожныя железы оригинальнаго типа, 
открывающіяся нреимущественно на брюшной сторон ко-
внутри отъ ножекъ, по бокамъ т ла и въ задней его части. 
Железы эти были описаны много вкратц въ моемъ пред-
варительномъ сообщеніи (59). На разр захъ он представ-
ляются въ вид двухъ железистыхъ рядомъ лежащихъ 
кл токъ, между которыми залегаетъ простая, не железистая 
кл тка (рис. 1). При переполненіи іиі токъ секретомъ, на 
разр з не виднымъ, ихъ ядро и плазма отт сняется къ 
периферіи, гд плазма располагается тонкимъ слоемъ. 
Разд ляющая эти дв кл тки третья, не железистая, также 
представляется тонкой и сплющенной. Общій видъ такой 
железы достаточно уясняется пзъ рисунка 1. Железы такого 
рода открываются наружу при помоши своеобразной поры, 
пгрободающей хитинъ насквозь. По длин эта пора, со-
птв тственію изм ненію ея діаметра, д лится на три части и 
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по вн шнему виду она настолько р зко отличается отъ 
обычныхъ поръ чувствительнаго характера, что см шеніе 
между ними невозможно. Понятно, что въ этихъ порахъ 
волоска не бываетъ. Железы, о которыхъ идетъ р чь, какъ 
я уже говорилъ, были найдены у неопред леннаго ближе 
Іхосіев, пойманнаго въ Крыму; у обыкновенно нашего Іх. 
гесш іиз изъ с верной Россіи я ихъ не находилъ никогда. 

Такимъ образомъ, кожные покровы Іхосіез весьма скудно 
снабжены железистыми образованіями. Въ этомъ отношеніи, 
стало быть, онъ представляетъ явленіе той же категоріи, 
какъ и ТготЬійішп, который, по словомъ Кронберга (17), 
оказывается совершенно лишеннымъ кожныхъ железъ. 

Мускулатура и локомоторныя конечности. 

Главн йпіими мышцами т ла сл дуетъ считать дорзо-
вентральные тяжи, спускающіеся въ средней части т ла 
со спинной стороны иа брюшную въ силыю косомъ напра-
вленіи; м ста прикр пленія мышцъ на брюшной сторон 
значительно см щены назадъ по сравненію съ исходными 
пхъ пунктами на спинной ст нк . Мышцы эти составляютъ 
дв симметричныхъ боковыхъ и одпу постанальную среднюю 
группы. Мышечные тяжи, идущіе ближе къ заднему концу 
т ла, такъ же какъ и тяжи самой передней части т ла, 
все бол е и бол е приблпжаются къ вертикалыіому направле-
нію, а постаналыіыя, какъ и ближайшія къ сарііиішп группы, 
уже идутъ почти правилыю вертикально. Такимъ обра
зомъ, дорзовентральныя мышцы располагаются въ брюшк 
тремя линіями и своимъ прикр пленіемъ обусловливаютъ 
появленіе легкихъ вдавленій въ спинк насасывающагося 
клеща: двухъ расходящихся боковыхъ и одного срединнаго— 
въ задней части т ла. Эта система дорзовентральныхъ 
мышцъ, группируясь вокругъ анальнаго отверстія, по мн -
нію Бателли (18), своимъ сокращеніемъ способствуютъ вы-
веденію изъ т ла экскрементовъ. Кром того сокращенія 
косыхъ, наклонно идущихъ мыіпцъ, должны способствовать 
въ свое время также и выведенію яицъ при ихъ отложеніи. 
Дорзовентральные вертикальные пучки, какъ уже было ска-
зано, им ются и въ самой передней части т ла; такъ, н сколько 
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пучковъ проходитъ по об имъ сторонамъ основной части 
хелицеръ. Въ самомъ сарііпіит им ются наклонно иду-
щія мышцы со спинной стороны по бокамъ полулунной 
полости къ боковой ст нк , а отъ посл дней, также на
клонно (наклонъ снаружи во внутрь) идутъ неболыніе тяжи 
къ бртошной ст нк . 

Въ способ прикр пленія мышцъ можно отм тить не 
безынтересную подробность. Мускульный тяжъ (рнс. 5) под-
ходя къ гиподерм , разд ляется на н сколько волоконъ, 
прободающихъ таігіх и, очевидно, вн дряющихся въ хитинъ, 
въ которомъ можно отличить сл дъ этого ирикр пленія 
въ вид полосокъ. 

Рис. 1. Расположеніе дорзовентральныхъ мышцъ въ абдомен 
аЬ — ректальный пузырь. 

Въ расположеніи дорзовентральныхъ мышцъ удается уло-
вить н которую правильность. Именно, оба боковыхъ рядаабдо-
миналышхъ мышцъ безъ особаго труда можно было бы 
разбить на 15—18 группъ, въ составъ которыхъ входитъ то 
одна, то дв (или даже три) отд льныхъ мышцы, распола-
гающихся рядомъ. Совершенно подобнымъ же образомъ и 
постанальный рядъ можно было бы разд лить на 10—11 
группъ, изъ коихъ часть переднихъ находится на одномъ 
уровн съ задними боковыми группами. Соверпіенно от-
д льно отъ упомянутыхъ, близъ медіальной линіи, нисхо-
дятъ 3—4 группы тяжей, прикр пляющихся около полового 
отверстія. Каково можетъ быть значеніе такого расположе-



152 

нія мыіпцъ? Можно ли признать въ нихъ сл ды когда то 
бывшей метамерности и такими образомъ опред лить число 
сегментовъ, слагающихъ абдоменъ (рис. 1 въ текст ) ? Прини-
мая колпчество боковыхъ симметричныхъ группъ равнымъ 
15—18, мы видимъ, что постанальныхъ группы должны быть 
псчислены въ 10—-11 паръ, что въ общей сложности даетъ 
приблизительно 20—22 сегмента, ибо 5—7 заднихъ боковыхъ 
группъ совпадаютъ съ передними постаналыіымп группамн; 
если сюда прибавить 3—4 сегмента, соотв тствующіе мыш-
цамъ, подходящимъ къ половому отверстію, мы могли-бы при-
пимать слоя^еніе брюшка 23—25 сегментами. Отсюда не 
трудно вычислить и предположительное колпчество сегмен
товъ, входящихъ въ составъ всего т ла клеща: ихъ будетъ 
23 (25) -4- 4 + 3 (?) = 30, т. е. животное полимернаго типа. 
Нечего и говорить, что всякіе подобные разсчеты не могутъ 
иретендовать на особенную точность, т мъ бол е, что и ко
лпчество дорзовентральныхъ пучковъ не постоянно и колеб-
лется у различныхъ особей въ довольно широкихъ пред -
лахъ: въ боковыхъ рядахъ я насчитывалъ то 80 мышцъ, 
то 23, то 28 и т. д. 

Сл дующей крупной мышечной группой является такъ 
наз. тивсиіш геігасіог спеіісешт (рис. 10 геіг.). Онъ нахо-
дитъ себ опору въ задней части спгшного щитпка въ 
м ст иерехода въ покровы абдомена и идетъ не только 
къ основанію хелицеръ и ихъ футляру, но еще болыная 
часть пучковъ подходитъ къ задней ст нк полулунной 
полости (см. ниже), обусловливая такимъ образомъ возмож-
ность н котораго втяженія какъ хелицеръ, такъ и всего сарі-
Іпіит. Въ эмбріологическомъ отнопіеніи эта мышца, несмотря 
на ея мощное развитіе, формируется позже другихъ (Ваг-
неръ). Тамъ же гд и ретракторъ, но бол е латералыю, про-
ходятъ и мышцы основного членика педипальпъ. Мышцы 
конечностей (рис. 6), исходящіе отъ гиподермы прилежащаго 
участка т ла, представлены двумя группами антагонистовъ, 
изъ которыхъ не вс видимы на прилагаемомъ рисунк . 
Характеръ ихъ таковъ. Исходя отъ начала какого-нибудь 
членика мыпща проходитъ въ косомъ направленіи въ пре-
дыдущій и прикр пляется частью въ немъ, частью же во-
локонъ, вм ст съ начинающимися въ данномъ членик 
пучками, переходитъ въ третій, гд и прикр пляется на 
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противоположной его ст нк . Сгибатель и разгибатель ко-
готка, снабженные, какъ это видно посл выварки въ КНО, 
длинными сухожиліями, идутъ вм ст и прикр пляются 
одинъ близъ другого. 

Этими мыпщами исчерпывается главн йшая мускула-
тура т ла. Что касается до мышцъ глотки и стигмъ, то 
он будутъ разсмотр ны при соотв тствующихъ органахъ. 
Отм ченнаго Кронебергомъ (8) у Еуіаіз сліянія н сколькихъ 
мышцъ въ одно сухожиліе позади гангліознаго скопленія, 
соотв тствующее „апоневротической" пластинк пауковъ, у 
Іхоаев н тъ совершепно. Остановимся н сколько теперь 
на самихъ локомоторныхъ копечиостяхъ. Зд сь я буду кра-
токъ и ограничусь только изложеніемъ общей схемы, въ 
виду того, что Пагенштехеромъ (10) органы движенія раз
смотр ны достаточно обстоятельно. Ноги Іхоаев принадле-
жатъ къ типу ходильныхъ ногъ. Он сложены изъ 6 чле-
новъ, — оставимъ для ннхъ названія Пагенштехера: соха 
( = сохороаіі = ерітегоп-МіспаеІ), ігоспапіег ( = Ъазіросііі), 
1'етиг ( = тегоросііі.), ІіЪіа и 2 членнка іагзиз (теіаіагзиз и 
іагзиз; посл дній изъ нихъ снабженъ двойнымъ коготкомъ 
съ подушечкой (рис. 6). На іетиг вс хъ 4 паръ конечно-
стей и на посл днемъ; шестомъ членик заднихъ трехъ 
паръ зам чается еще неполное отчлененіе. Суставы ыогъ 
Іхосіез образованы такимъ образомъ, что два участка плот-
наго хитина сос днихъ члениковъ связаны мягкой уступчи-
вой эластичной лентой того же происхожденія, но позво-
ляющей ясно различить волокнистое сложеніе. Остановлюсь 
н сколько подробн е на особомъ образованіи на посл д-
немъ членик переднихъ ногъ, которое Галлеръ (19) опи-
салъ за слуховой органъ. Еще Пагенштехеръ зам тилъ на 
второмъ членик агзий бугорокъ съ посл дующей выемкой, 
особенно выраженной на передней пар конечностей; онъ 
принималъ это образованіе за желобокъ, куда можетъ вм -
ститься коготокъ. Этотъ оригинальный органъ на перед
нихъ конечностяхъ Галлеръ описываетъ, въ общемъ, сл -
дующимъ образомъ. „Посл дній членикъ передъ сочле-
ніемъ съ коготкомъ сразу съуживается, причемъ это суже-
ніе происходитъ только съ одной стороны, тогда какъ дру-
гая остается прямой. Передъ самымъ обрывомъ у суженія 
находится пучекъ изъ трехъ щетинокъ, а н сколько ближе 

и 
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къ средин — другой такой же. На первой пар конечно-
стей они указываютъ м сто, гд сл дуетъ искать органъ 
слуха. Посл дній представляется въ вид двухъ углубле-
ній, лежащихъ на заднемъ кра членика и им щихъ раз-
м ры около 7з поперечной и 1

/ 5—
х/в продольной длнны 

членика; онъ представляетъ изъ себя углубленіе въ хитин , 
туго затянутое безцв тной кожицей. Углубленія плотно при-
легаютъ одно къ другому и разд ляются только тонкой 
перегородкой. Внутреннее — меньшее — бол е кругло 
(но и бол е глубоко), наружное — растянуто, почти трех-
гранной формы. Внутри отоциста — углубленія въ хи
тин — при проходящемъ св т при удачной препаровк 
можно вид ть волоски и отолиты, устроенные по тппу, на-
поминающему таковые у Спі8Іасеа." Д йствительно, внутри 
каждаго углубленія можно разсмотр ть три перцппирую-
щихъ волоска, расположенныхъ сл дующимъ образомъ. Во 
внутреннемъ углубленіи эти три щетинки находятся на 
боковой ст нк обращенной къ началу членика; въ наруж-
номъ — три волоска сидятъ на небольпіомъ возвышеніи на 
дн ямки (рис. 7). Что касается отолитовъ, то ихъ не 
видно ни до, ни посл выварки объекта въ дкомъ каки; 
поэтому бол е естественно согласиться съ мн ніемъ Вагнера 
(20), считающаго данныя образованія за сходныя съ орга-
нами обонянія, развитыми на усикахъ нас комыхъ. Впро-
чемъ, надо зам тить, что посл днихъ органовъ, сколько-
нибудь близко похожихъ на описанный Галлеромъ, я въ 
работ Нагеля (21) не нашелъ. 

Общеизв стенъ фактъ, что взрослые клещи обладаютъ 
четырьмя ыарами ногъ, тогда какъ первая личиночная 
форма — только тремя. Интересно поэтому наблюденіе Ваг
нера (20), что у эмбріоновъ Іхосіев1) закладываются вс 
4 пары одновременно, но посл дняя пара не достигаетъ въ 
своемъ развитіи такой же величины, какъ первыя три, от-

1) Во изб жаніе недоразум ній отм чу зд сь же, что Вагнеръ, 
какъ оказывается, матеріаломъ для своей эмбріологической работы (20) 
им лъ не Іхосіез, а представителя другого рода, именно, какъ отм тилъ 
самъ А. А. Вялыницкій-Бируля (51), КЬірісерЬаІиз (?). Такимъ образомъ, 
Іхойез саісагаіиз Віг. въ работ Вагнера = КЬірісерЬаІиз саісага^из Віг. 
Бирули = КЬірісерЬаІиз аппиіаіиз 8ау Нейманна (см. его Ке ізіоп въ 
списк литературы). 



155 

стаетъ въ рост и, мало ио-малу, начинаетъ регрессировать, 
такъ что эта конечность остается только въ вид компакт-
ной кучки кл токъ, втянутой подъ эктодерму эмбріона, 
образуя имагинальную пластинку. Оказывается, что такое 
явленіе довольно широко распространено средіі Асагіпа. 
Эмбріональная 4 пара была констатирована у О а т т а з и з , 
Наіагасппе (Оатавіаае), Тгуспосіасгуіий (Туго^іурпіаае). Въ 
случа если зачатокъ четвертой пары ногъ будетъ найденъ 
и у зародышей прочихъ клещей, что бол е ч мъ в роятно, 
то это иозволитъ уже заключить съ ув ренностыо, какъ это 
иредполагалъ и Вагнеръ, что первая личиночная форма 
предковъ клещей обладала 4 парами ногъ и вела самостоя-
тельный образъ жизни. Во всякомъ случа , фактъ нахо-
жденія четвертой пары ногъ у шестиногпхъ личинокъ яв-
ляется липшимъ и очень в скимъ прнзнакомъ близкаго 
ро іства клещей съ прочимп паукообразными, такъ что па-
личность шестшюгой личшіки теперь уже никоимъ обра-
зомъ не можетъ служить доводомъ за обособленіе Асагіпа 
отъ прочпхъ Агасппоіаеа. 

Ротовыя части. 

Какъ изв стно, во вс хъ бол е или мен е подробныхъ 
работахъ по анатоміи клещей можно найти и разборъ ихъ 
ротовыхъ органовъ. Несмотря на то, что и относительно 
І\о<1і<1ае им ются подобныя же указанія, мн кажется не 
липшимъ вкратц коснуться этого вопроса, чтобы, съ од-
ной стороны, упростить насколько возможно представленіе 
объ устройств ротовыхъ органовъ, съ другой — ввести 
бол е раціональную и простую номенклатуру отд льныхъ 
частей, необходпмую т мъ бол е, что у каждаго автора 
(даже и теперь) мы находимъ ц лый рядъ своихъ названій, 
не всегда употребляемыхъ другими изсл дователями, а это 
замедляетъ чтеніе и затрудняетъ установленіе гомологич-
ныхъ отношеній въ ротовомъ аппарат среди различныхъ 
представителей клещей. 

Съ достов рностью мы можемъ говорить только про 
дв пары конечностей, входящихъ въ составъ ротовыхъ ча
стей Іхойее, какъ и прочихъ паукообразныхъ, — хелицеры 

і і* 
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и педипалыіы. Он занимаютъ самую переднюю частъ т ла, 
которую обычно называютъ головой, но которая, ио словамъ 
Пагенштехера (1. сіі. стр. 28), „\ еі1 ааз (іеиігн мгеііег йигііск 
1іе§-і;, 80 капп аіезег АЪесппнЖ (іег кеіпе зресіеііеп 8іп-
певог^ане іга§і, иптб^ІісЪ. аів еі^епШсІіег Корі ЪеігасМеі 
\ егаеп." 

Эмбріологически и хелицеры, и педипальпы возни-
каютъ въ вид бугорковъ, лежащихъ на переднемъ конц 
т ла, причемъ хелицеры при появленіи ротового впячива-
нія занимаютъ ясное посл ротовое поло^кеніе. Зат мъ пе-
дипалыіы перем щаются ко впутри, а хелицеры, при обраста-
піи нхъ основными пластпнками недипальпъ, передвигаются 
впередъ и занимаютъ уже предротовое положеніе (Вагнеръ). 
Им ются ли еще сегменты, занимающіе бол е переднее поло
женіе, пока еще вопросъ открытый; Вагнеръ таковыхъ у 
Гхоаев (в рн е, Кпірісерпаіи») впереди хелицеръ не зам -
тилъ. Въ головныхъ лопастяхъ зародышей пауковъ въ срав-
нптельно недавнее время были указаны зачатки первой 
(Яворовскій), а такл^е и второй (Покровскій) иаръ антеннъ. 
Что же касается до клещей, то зд сь, во всякомъ случа , 
ничего подобнаго зам чено не было. 

Первая пара ротовыхъ конечностей — хелицеры — глу-
боко вн дряются въ т ло и могутъ быть хоропю видимы 
на тоталыіыхъ препаратахъ, какъ посл д йствія хлора, 
такъ п на скелетахъ, полученныхъ путемъ вывариванія въ 

дкомъ кали. Поэтому на поперечныхъ разр захъ черезъ 
самую переднюю часть т ла, именно, сарііиіит, он пред-
ставляются въ вид двухъ хитиновыхъ рядомъ лежащихъ 
кружковъ; въ ихъ полости лежатъ мышцы и проходитъ 
трахейныіі стволикъ и нервъ. Хелицеры ( = тапсШшІае 
аисіогит), какъ у пауковъ, ложноскорпіоновъ и др., со-
ставлены изъ двухъ члениковъ; первый, основной членикъ, 
вдвинутъ далеко въ т ло и заходптъ за средину снинного 
щитка; Пагенштехеръ различаетъ въ немъ два отд ла. 
Второй членикъ, очень короткій, снабженъ н сколькими 
зубцами, направленными назадъ. Сочлененіе, отд ляющее 
оба эти членика пом щается очень близко къ наружному 
концу хелицеръ, сейчасъ л^е позади зубцовъ. Вс эти от-
ношенія очень удобно изучать на изолированныхъ путемъ 
расщепленія (посл выварки въ дкомъ кали) органахъ. 

* 1̂ і Т 4 N Р, Я М 4 
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При изученіи строенія хелицеръ на разр захъ намъ прежде 
всего бросятся въ глаза иолые канальцы (рис. 8. 2.) про-
ходящіе въ ихъ хитиновой ст нк : именно, одинъ, съ наи-
болыпимъ діаметромъ, вт:> нижне - наружномъ углу, и два 
меньшихъ, идущихъ одинъ надъ другимъ, въ верхневнут-
ренней части хелицеры. Просл дя ихъ ходъ на ряд ср -
зовъ можно уб диться, что сзади къ нимъ подходятъ сухо-
жилія мышцъ; такимъ образомъ эти канальцы указываютъ 
м сто прикр иленія сухожилій и происходятъ путемъ вво-
рачиванія покрововъ. Благодаря д йствію тивсиіі геігасіо-
гія сііеіісепіт, хелицеры способны двигаться взадъ и впе
редъ въ желобк , образованпомъ сходящимиея п вытяну-
тыми впередъ средними частями основныхъ пластинокъ пе-
дипальпъ. Всл дствіе способности къ вдвиженію сарііпіит 
п хелицеръ, на поперечныхъ разр захъ надъ посл дними 
ваблюдается полулунная полость (рис. 10 зет. и рис. 4 ві.), 
происшедшая благодаря вворачиванію покрововъ у начала 
сарііпішп на спинной сторон и нредставляюіцая изъ еебя 
образованіе независимое отъ верхней ст нки футляра 
хелицеръ. 

Перейдемъ теперь къ разсмотр нію второй пары рото-
выхъ конечностей, педипальпъ (тахіііае аисі.1). Въ ней 
надо различать дв части: 1) членистое щупальце и 2) ос-
новную пластинку педипальпъ ( = коксалыюму членику), 
играющую важную роль въ сложеніи ротовыхъ органовъ. 
Основныя пластинки педипальпъ, сходясь по средней линіи 
и сливаясь между собою, образуютъ какъ бы основаніе ро-
тового аппарата; выдвинутая впередъ ихъ средняя часть, 
усаженная назадъ направленными зубчиками, образуетъ ор-
ганъ нападенія клеща ( = Енввеі Пагенпітехера), за кото-
рымъ я предлагаю оставить данное Нейманомъ (3) имя Ьу-
ровіоте, что должно соотв тствовагь нижней губ Вагнера 
и др.; что же касается до термина говігат, подъ которымъ 
Нейманъ принимаетъ об хелицеры, гипостому и об пальпы, 
т. е. весь сарііиішп 2), то очевидно, что онъ является совер-

1) Журденъ (25) уподобляетъ ихъ челюстнымъ ногамъ. 
2) По Райе (54) напр., также гозігит — совокупность ротовыхъ 

частей: „Іев ріёсез Ьисса1е8 сопйіііиспі раг Іеиг геипіоп Гаррагеіі соппи 
8ои§ 1е п о т сіе гоз^ге, еі диі езі; ргорге, еоіі а тогДге, зоіі; а еисег." 

Б И Б Л И З Т Е К А 1 
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шенно излишнимъ и его сл дуотъ изгнать вовсе изъ упо-
требленія, т мъ бол е, что терминъ этотъ можетъ по-
вести къ недоразум ніямъ и путаниц , такъ какъ зд сь 
мы не им емъ ничего соотв тствующаго говігшп пауковъ 
или Рапіоросіа. 

Входъ въ ротовую полость сверху ограниченъ сводообразно 
выступающей впередъ хитиновой пластинкой, которую я счи-
таю дериватомъ той же нижней ст нки футляра, за которой 
сл дуетъ признать значеніе верхней губы (рис. 8 1.); пластинка 
эта кзади продолжается въ такъ наз. надглоточную пла-
стинку. Отъ слитыхъ вм ст основныхъ пластинокъ педи-
иальпъ отходитъ съ каждой стороны по четырехчленистому 
щупальцу. Строеніе ихъ можно представить себ сл дую-
щимъ образомъ. Основной членикъ щупальца цилиндри-
ческій, н сколько утолщенъ къ наружному концу, куда 
прилегаетъ тонкое основаніе второго членика. Это сочле-
неніе приспособлено преимущественно, или даже исключи-
тельно для кругового вращепія. Въ этомъ сустав движе-
нія должны быть наибольшими. Что же касается осталь-
ныхъ, то движенія тамъ могутъ происходить только по са-
мой минимальной дуг . Разд леніе между 2 и 3 члени-
ками очевидно, но движеніе въ этомъ сустав крайне ни-
чтожно, и по моему мн нію, служитъ только для бол е 
плотнаго прикладыванія педипалыіъ къ гипостому. Поло-
женіе четвертаго членика н сколько своеобразно. Это ма-
ленькое образованіе, по всей в роятности, не способное къ 
самостоятельному движенію, идетъ подъ прямымъ угломъ 
внизъ отъ конца третьяго членика. Значеніе такого поло-
женія далеко не ясно; можетъ быть, онъ н сколько спо-
собствуетъ прикр пленію клеща, пока хелицеры еще не вве-
дены въ т ло хозяина. Педипальпы довольно обильно 
покрыты волосками, играющими роль органовъ осязанія. 
Среди довольно большого количества волосковъ зд сь н -
которые выд ляются своими громадными, сравнительно, раз-
м рами; огш разм щаются, главнымъ образомъ, близъ верх
ней н нижневнутренней сторонъ педипальпы. Подобные во-
лоски для пауковъ изображаетъ Даль (22) на своей фиг. 4 і. 

Скажемъ теперь н сколько словъ о футляр хелицеръ, 
подробно описанномъ для Іхосіев (гезр. ЕЬірісерЬаІие) Ваг-
неромъ (20). Эмбріологически футляръ хелицеръ происхо-
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дитъ изъ кольцевой складки эктодермы, окружающей ихъ 
основаніе. При раасматриваніи ротовыхт> частей сверху, 
футляръ хелицеръ, по Вагнеру, представляется въ вид по-
крывающей хелицеры пластинки, покрытой оригинальнымп 
маленькими бугорками. Этотъ футляръ, продолжаясь съ 
хелицерами внутрь т лэ, способенъ при выдвиженіи ихъ от-
части выворачиваться вм ст съ ними наружу. Переходя 
сверху въ наружные покровы, футляръ образуетъ неболь-
пгую складку, сливаюіцуюся съ основными пластинками 
псдппалып>. Нііжпяя ст нка футляра образоваиа особой, 
описываемой ниже, хитиновой пластпнкой. Такимъ рбра-
зомъ футляръ для об ихъ хелицеръ является общимъ 
(Рис. 4 зск.). 

Протоки слюнныхъ железъ, идущіе по сторонамъ т ла, 
постепенно сближаются между собою и, наконецъ, подъ хе
лицерами вступаютъ въ упомянутую хитиновую пластинку, 
составляющую нижнюю ст нку футляра хелицеръ. Пла-
стинка эта безъ всякаго сомн нія является полнымъ го-
мологомъ надглоточной пластинки (Виргаоеворна^еаііеіяіе) 
Кронеберга у ТготЪісІшт (17) и Нусігасітісіае (8). У т хъ 
же животныхъ зтимъ авторомъ бкгли описаны еще особыя 
образованія, названныя имъ „Тгас1іеа11еІ8Іеп", и гомолога 
которымъ онъ указалъ и у скорпіона (23). Соотв тствую-
щихъ образованій. у Іхо<іе8 н тъ совершенно. 

Вотъ въ схем описаніе ротового аппарата, признан-
наго Вгпскег (24) особеннымъ, спеціапьным7> среди прочихъ 
клеіцей. Такимъ образомъ на основаніи изученія устрой-
ства ротового аппарата съ одной стороны и эмбріологиче-
скихъ данныхъ — съ другой, мы пока можемъ говорить 
только о двухъ парахъ конечностей, приспособленныхъ для 
ц лей питанія. Неправпльное толкованіе фактовъ Кроне-
бергомъ (23) и Галлеромъ (26), признававгпими въ сложеніи 
ротовыхъ частей Агасгіиоійеа участіе по крайней м р трехъ 
паръ конечностей, — не соотв тствуетъ истин и потому 
должно быть оставлено. То же самое должно сказать о 
попытк , безусп шной, надо добавить — Галлера, а за ним 
и Удеманса, основываясь на этомъ и н которыхъ другихъ 
признакахъ, выд лить клеіцей въ самостоятельную группу 
Асагоісіеа, равнозначную Сгпйіасеа, Агасппоіаеа, Мугіароаа 
и Іпяесіа. 
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Нервная система и органы чувствъ. 

Центральная нервная система, въ вид овальнаго обра-
зованія съ н сколько бол е заостреннымъ заднимъ краемъ 
на продольномъ разр з и почти треугольнаго — на по-
перечномъ, пом щается въ передней части головогруди, 
ближе къ брюшной сторон , ч мъ къ спинной. Нервныя 
кл тки — округлой формы съ р зкими хроматиновыми 
зернышками — разм іцаются по периферіи органа, оставляя 
внутреннюю его часть занятой волокнистымъ веществомъ. 
Эта волокнистая часть нервной системы образуетъ пучки, 
соотв тствующіе вс мъ 6 парамъ главныхъ нервовъ, отхо-
дящихъ къ конечностямъ; пучки эти должны вполн соот-
в тствовать т мъ радіальнымъ полосамъ, которыя когда то 
зам тлли Крамеръ н Кронебергъ на просв тленной глице-
риномъ нервной систем Еу1аІ8. Снаружи нервная система 
од та тонкой соединительно-тканной оболочкой, неврилеммоіі. 
въ которой зам тны маленькія, вытянутыя, р зко окрашен-
ныя ядра. Неврилемма продолжается и на отходящіе отъ 
центральнаго органа нервы, а также, насколько я могъ су-
дить по своимъ препаратамъ, эта же оболочка отд ляетъ 
нервную массу отт> пищевода, гд онъ вн дряется и пе-
рес каетъ ее въ продольномъ направленіи. Пищеводомъ 
нервная система разбивается на дв почти равныя части : 
передній отд лъ, соотв тствующій надглоточной частл, и 
задній, соотв тствующій подглоточной части и брюшнымъ 
гангліямъ. Первыіі немногим мен е второго. 

Дегенерація клеща, выразившаяся, между прочимъ и 
въ полномъ отсутствіи сегментаціи т ла, повела къ крайней 
концентраціи нервной системы, въ которой теперь нельзя 
открыть даже сл да сложенія изъ отд льныхъ гангліевъ. 
Внутреннее волокнистое вещество органа не даетъ намъ ни-
какихъ матеріаловъ для сужденія, хотя бы приблизительнаго, 
о числ узловъ, вошедншхъ въ составъ его. Изучая про-
дольные разр зы близъ края нервной системы, можно было 
бы зам тить, что волокнистое вещество распадается на 5 от
д льныхъ участковъ; при приближеніи же къ средин ор
гана — такого разд ленія уже не зам тно, ибо отд льные 
пучки сливаются и сплетаются вм ст . Гораздо лучше 
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считать легкія утолщенія кл точныхъ элементовъ, располо-
женныхъ по периферіи, происходящія отъ м стнаго увели-
ченія числа слоевъ нервныхъ кл токъ. Если бы эти утол
щенія д йствительно соотв тствовали слившимся гангліямъ, 
то, изучая разр зы прошедшіе близъ медіальной линіи, мы 
бы насчитали 8—9 узловъ, причемъ на долю надпище-
воднаго отд ла пришлось 2 или 3; посл днее разногласіе 
кроется въ томъ, сл дуетъ ли незначительное утолщеніе 
кл точныхъ элементовъ въ передпемъ отд л считать за 
особый узелъ или н тъ. Въ задней половин , нодглоточной, 
можно насчитать 5 или, в рн е, 6 скопленій. 

Ю. Вагнеръ (20), изсл дуя эмбріональное развитіе клеща 
(Шіірісерпаіиз), попробовалъ прим нить остроумный, хотя и 
не особенно надежный для практическаго выполненія ме-
тодъ счета узловъ, входящихъ въ составъ нервнаго скоп-
ленія, графическимъ путемъ, откладывая на бумаг изм -
ренія толщины нервнаго участка на каждомъ ср з . Такое 
изсл дованіе, крайне осложняемое благодаря изогнутости 
положенія эмбріона, позволило Вагнеру заключить, что въ 
составъ слитаго органа входитъ не мен е 11 отд льныхъ 
гангліевъ, хотя непосредственныхъ утолщеній онъ наблю-
далъ всего 8 (см. рис. 6 въ его работ ), т. е. столько же, 
сколько удалось насчитать и мн въ ср захъ черезъ нерв-
ную систему взрослой формы. 

Подв сочнымъ аппаратомъ для нервной системы слу-
житъ особая перепонка, отд ляющая сарііпіпт отъ осталь-
ного т ла; подробн е о ней говорптся въ глав сбъ органахъ 
пищеваренія. Что касается до отходящихъ нервовъ, то 
наблюдать ихъ — оказывается д ломъ весьма труднымъ, 
если вопросъ касается просл живанія отд льныхъ нервныхъ 
в твей. Еще Пагенштехеръ (10) при изсл дованіи анатоміи 
клеща, вид лъ отхожденіе 11 паръ нервовъ, въ расхожде-
ніи которыхъ онъ указываетъ на полн йпіую аналогію съ 
т мъ, что наблюдается у ТготЬійіит (28), конечно, съ тою 
разницей, что у Іхойее н тъ и сл да пег і оріісі. Впро-
чемъ, впосл дствіи Кронебергъ (17), найдя у ТготЪісІтт но-
вый нервъ, незам ченный Пагенштехеромъ, отм тилъ также 
н которыя неточности Пагенштехеровскаго описанія, хотя 
сущность д ла и зд сь осталась безъ изм ненія. Наибол е 
внутренняя пара нервовъ, отходящихъ прямо впередъ, снаб-
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жаетъ у [хосіев глотку и, сл довательно, пищеводъ, а также, 
быть можетъ, и слюнныя железы. Дв осталыіыя пары нер-
вовъ, выходящихъ изъ передней (т. е. надглоточной) части 
нервной системы, идутъ къ хелицерамъ и педипальпамъ. 
Корешки этихъ нервовъ сильно сближены между собою. 
Назадъ нервная система отдаетъ сильные стволы къ поло-
вымъ органамъ, гд они могутъ быть легко просл жены 
вдоль значительной части влагалища, возл извилинъ яйце-
водовъ. Рядомъ съ ними отходятъ спланхническіе нервы, 
зав дующіе пищеварительными органами. Нервы локомо-
торпыхь конечностей отходятъ сбоковъ нервной системы, 
причемъ стволы 1-ой пары берутъ начало почти на уровн 
прохожденія пищевода черезъ нервную массу. Непарнаго 
нерва отходящаго по средней линіи прямо назадъ у Гхосіев, 
повидимому, совершенно н тъ. 

Органы чувствъ, вообще говоря, развиты слабо. Деге-
перативная природа клещей сказалась, между прочимъ, и 
въ исчезновеніи глазъ, причемъ отсутствіе глазного нерва 
указываетъ, что потеря органовъ зр нія им ла м сто уже 
очень давно. Опытъ Бателли, пом щавшаго клещей въ тем-
ную коробку, показываетъ, что они не оказываютъ пред-
почтенія ни осв щеннымъ, ни затемненнымъ м стамъ, т. е. 
обнаруживаютъ отсутствіе фототаксической реакціи. 

Органы обонянія только что найдены Норденшельдомъ 
(53) въ канальцахъ, прободающихъ хитинъ въ стигмахъ, въ 
вид отростковъ расположенныхъ въ гиподерм биполяр-
ныхъ невроэпителіальныхъ кл токъ съ овальнымъ ядромъ. 
Органы эти могутъ быть названы стигмальными. Ихъ от-
крытіе подтверждаетъ предположеніе Бателли, что стигмы 
должны служить м стомъ обонятельныхъ ощущеній. Объ 
органахъ осязанія, въ сущности, уже было сказано въ 
глав о кожныхъ порахъ и волоскахъ. Вообще можно от-
м тить, что главнымъ м стонахожденіемъ осязательныхъ 
волосковъ сл дуетъ считать конечности и, особенно, щу-
пальцевую часть педипальпъ, богато снабженную волосками. 
Зд сь, между прочимъ, приходится наблюдать н сколько 
волосковъ гигантскихъ, по сравненію съ прочими, разм -
ровъ. Такіе волоски, какъ я уже им лъ случай говорить, 
изображаетъ и Даль (22) на „максиллахъ" пауковъ. Объ 
орган , описанномъ Галлеромъ за органъ слуха, уже гово-
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рилось, поэтому теперь н тъ вадобности на немъ останавли-
ваться. Поры, прободаюіція наружные покровы, также должны 
быть отнесены къ органамъ чувствъ неизв стнаго пока зна-
ченія. Въ изв стной связи съ ними стоятъ и такъ наз. 
лировидные органы (Іев ог^апез Гугііогтев), къ описанію ко-
торыхъ я теперь н перейду. Лировидные органы (рис. 10 — 1), 
описанные Берткау, Далемъ и Шимкевичемъ у пауковъ, 
представлены въ этомъ отряд простыми небольшими ще-
лями, расположенными въ томъ или иномъ порядк въ го-
ловогрудномъ отд л или на конечностяхъ. Кром Ага-
пеіпа подобные же органы были вскор найдены у Рііаіап-
§іаа, Ресііраіріаа, Рзешіобсогріопез. Въ расположеніи этихъ 
органовъ удается подм тить н которую правильность, ко-
торая, быть можетъ, им етъ и систематическое значеніе 
(напр. у Рпа1ап§іо1ае). Эта сторона д ла подробно разрабо-
тана Шимкевичемъ (30) и, особенно, Гоберомъ (31). Посл д-
пій авторъ отм тилъ, что видъ щелей у Рпа1ап§іаае н -
сколько отличенъ оть таковыхъ же пауковъ: у с нокосцевъ 
он гораздо меныпей величины. 

Оказывается, однако, что ни тотъ, ни другой видъ 
органовъ не сходенъ съ лировидными органами клещей, 
благодаря чему они и не были зам чены Гоберомъ, по
дробно изучившимъ эти органы у перечисленныхъ четырехъ 
отрядовъ и не нашедніимъ ихъ у скорпіоновъ, солыіугъ и 
Асагіпа: своеобразное устройство органовъ Асагіпа д лаетъ 
это понятнымъ. Лировидные органы клещей, какъ это вы-
ясняется прим неніемъ метода разр зовъ, представляютъ 
изъ себя скопленія т сно сближенныхъ кожныхъ поръ чув-
ствительнаго характера, описанныхъ въ глав о наружныхъ 
покровахъ; къ каждому изъ органовъ подходитъ по до-
вольно толстому нервному стволику, который разбивается 
на массу мелкихъ в точекъ; каждая пора снабжается, та-
кимъ образомъ, нервомъ (рис. 11). Наибол е мощно выра-
женное такое скопленіе находится на такъ наз. говігат, — 
на спинной сторон основного членика педипальпъ, — симме-
трично по об имъ сторонамъ т ла, близъ м ста прикр п-
ленія щупальцевой части педипальпъ. Это пористое поле 
(агеа рогоза) находится безъ всякаго труда при среднихъ 
увеличеніяхъ микроскопа. Небольшія группы поръ разбро-
саны по т лу клеща; маленькое скопленіе въ 5—6 поръ на 
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разр з , я зам тилъ близъ соха первой пары ногъ; дру-
гое маленькое скопленіе было найдено на первомъ членик 
первой пары ногъ. 

Итакъ, у клещей вн шній видъ лировидныхъ орга-
новъ настолько своеобразенъ, что они, ножалуй, заслужи-
вали бы какого-нибудь особаго названія, т мъ бол е, что 
Л іШ (49) недавно нашелъ настоящіе щелевидные органы 
трехъ родовъ на голов у ]Чо1ю8Іл§тііаіа (Еисагие), которые 
въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ (сегмен-
тація и пр.), близко примыкаютъ кь Оріііопіаас. 

Органы дыханія. 

Органами дыханія клеща служитъ система трубчатыхъ 
трахей, сообіцающихся съ наружной средой при помощи 
пары стигмъ, пом щающихся позади 4-ой пары ногъ. Мор-
фологическое положеніе стигмъ у Гхосіез неясно, но изъ 
сравненія съ другими родами клещей сл дуетъ заключить, 
что и зд сь он располагаются въ головогруди. Въ этомъ 
насъ уб ждаетъ уже то, что абдоминальныхъ стигмъ среди 
типичныхъ Асагіпа мы не знаемъ, ибо Коіо8Іі§тпа.1а, какъ 
формы переходныя, не могутъ приниматься въ разсчетъ. 
Оставляя въ сторон Рго8Іі§тпаіа Крамера, отм тимъ, что 
у Реаісиіоісіев (сем. Тагзопетійае) по Вгпскег (11) стигмы 
лежатъ впереди 1-ой пары ногъ. У Оатавиб, Нуроа8рІ8, 
Ноіоеіааріе — между 3 и 4 парами, у Іігоросіа (тоже сем. 
Сгатабісіае) — между 2 и 3. Въ этомъ отношеніи осо-
бенно интересно сем. ОгіЪаііаае, которое по многимъ при-
знакамъ сл дуетъ считать принадлежащимъ къ наибол е 
первичнымъ клещамъ, ближе другимъ стоящимъ къ на-
чальнымъ формамъ. Въ то время какъ у однихъ видовъ 
(Негтаппіа, Норіорпога) совс мъ н тъ трахей, у другихъ — 
изъ рр. ОгіЬаІа, Оатаеие, Ьеіозота, Коіазріз — мы не только 
находимъ трахей (вообще не разв твленныя), по и безспор-
ныя стигмы (н которыя изъ ОгіЪаІійае, какъ ІЧоіпгиз Іеіе-
ргосіпэ, хотя и им ютъ трахей, но ихъ стигмы не изв стны), 
въ числ 4 паръ открывающіяся у основанія ногъ. Вс 
эти факты безспорно говорятъ за головогрудное положеніе 
стигмъ въ отряд клещей, какъ и за то, что начальныя 
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ихъ формы могли бьт обладать н сколькими парами стигмъ. 
И тотъ ІІОВЫЙ органъ дыхапія, который недавно былъ опи-
санъ Тономъ (32) у Ноіоіугак, есть, въ сущности, та же 
стигма съ слабо развитой модифицированной трахейной 
системой, пріобр тшей вторичныя ирисіюсобленія въ вид 
оригинальныхъ клапановъ въ боковыхъ м шечкахъ гомо-
логичныхъ трахеямъ, — стигма и трахейная система уже 
сильно редуцированныя и находящіяся па пути къ пол-
ной атрофіи, если только ихъ не спасетъ перем на функ-
ціи. Впрочемъ, вполн своеобразно и оригинально иоло-
женіе стигмъ Моіовіі^таіа (Уайтъ 49), которые вообще стоятъ 
особнякомъ среди прочихъ клещей; именно, у нихъ им ется 
4 пары стигмъ на первыхъ 4 абдоминальныхъ сегментахъ 
(ср. Рпаіап^іаае и 8о1ііи^ае). 

Но обратимся къ фактамъ, посмотримъ каково строеніе 
стигмы, впервые описанное, правда, не вполн точно, Ба-
телли (18). При разсматриваніи снаружи, на поверхност-
ныхъ ср захъ, стигма представлена сложенной изъ неправиль-
ныхъ шестиугольныхъ ячеекъ (рис. 12). Въ средин нахо-
дится воздухоносная камера (рис. 2 въ текст , а), сообщаю-
щаяся сверху непосредственно съ наружной средой при по-
мощи небольшого отверстія. При изученіи дальн йшихъ 
ср зовъ, какъ поверхностныхъ, такъ и поперечныхъ, видно, 
что ячейкамъ (с) соотв тствуютъ небольшія полости (г), 
сверху, стало быть, открывающіяся ячейками, а снизу — 
нримыкающія къ кожнымъ порамъ (р). Промежутки между 
этими маленькими полостями заполнены хитиновыми стол-
биками, иными словами, хитиновые столбики разд ляютъ 
рядомъ лежащія полости. Среди окружающей гиподермы, 
по Норденшельду (53), залегаютъ чувствительныя кл тки, 
дающія отростки въ упомянутыя поры, и служащія органами 
обонянія. Повторяя тоже самое начиная изнутри, можно 
изложить существующія отношенія ясн е. Хитиновая ст нка, 
вогнутая въ м ст стигмы блюдцеобразно, пронизана кож-
ными порами, им ющими небольшое расширеніе въ своей 
верхней части (подробн е см. устройство поръ въ глав о 
кожныхъ покровахъ). Надъ порой находится небольшая 
полость, составляющая, такъ сказать, ея расширенное продол-
женіе и открываюіцаяся наружу ячейкой. Промежутки 
между расширенными продолженіями поръ заняты хити-
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новы.ми столбиками, сверху продолжающимися въ ст пки 
ячеекъ. Сами ячейки на своихъ ст нкахъ несутъ полоски 
или кили, вдающіеся внутрь полости ячеи, образованные 
м стнымъ утолщеніемъ ст нки, стоящіе, повидимому, въ 
связи съ упомянутыми столбиками и переходящіе, в роятно, 
непосредственно въ нихъ внизу ячейки. Внутри стигмы 
находится воздухоносная камера, которую удобн е всего 
изучать на поперечныхъ разр захъ животнаго. Она им етъ 
форму цифры 8, т. е. боковыми перетяжками разд лена (не 
вполн ) на отд лы наружный и внутренній, которые, всл дъ 
за Тономъ, назовемъ евііЬиІит (рис. 2 въ текст ) и аігіит 
а. Наружный отд лъ ( ебШшІит) сообщается со вн шнимъ 
міромъ серповидно изогнутымъ узкимъ отверстіемъ, окру-
женнымъ хитиновой каемкой, и, кром того, при посред-
ств промежутковъ между столбиками, стоитъ въ связи съ 
расширенными продолженіями поръ (г). Механизмъ дыханія 
гаковъ, что кожыыя поры въ немъ совершеішо не участвуютъ, 
а воздухъ проходитъ черезъ отверстіе, ведущее прямо въ 
воздухоносную камеру. Внутренній отд лъ камеры (аігіит) 
сообщается съ расходящимися лучеобразно трахеями. Ука-

Рис. 2. Схема поперечнаго разр за черезъ стигму Іхосіеэ. и а — ез іЬиІит 
и а г і и т воздухоносной камеры с — ячейки; г — полости, соотв тствующія 
ячейкамъ; р •- поры; іг — трахеи; тизс . зир. и іп і — тизсиіиз в і^та-

ісиз вирегіог и іп&гіог. 

занныя отношенія легко уясняются изъ прнложенной грубой 
схемы. Кожныя поры (р), входящія въ составъ стигмы, не 
отличаются качественно отъ описанныхъ прежде поръ, снаб-
женныхъ расширеніемъ; он тожественны порамъ, разбро-
саннымъ по одиночк по поверхности т ла и собраннымъ 
въ, группы въ такъ наз. лировидныхъ органахъ. 

Стигмы обладаютъ и собственной мускулатурой. Какъ 
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со спинной, такъ іі съ брюшнои стороны къ ней прибли-
жаются косые мышечные пучкп, щизсиіі віу^таіісі вирегіог 
еі іпГегіог, находящіе себ опору въ кожныхъ покровахъ 
животнаго. Ми8си1іі8 вирегіог подходитъ къ верхней ст нк 
перетяжки воздухоносной камеры и своимъ сокращеніемъ 
открываютъ воздуху доступъ въ аіг іит и трахеи т . іціегіог 
прикр пляется н сколько ниже стигмы, хотя н сколько 
маленькііхъ волоконъ, быть можетъ, также подходятъ къ 
воздухоносной камер . Нижняя мышца развита гораздо 
мощн е, ч мъ верхній мускулъ: на одной изъ серій ср зовъ 
я въ первомъ насчиталъ 16 пучковъ, тогда какъ въ посл д-
немъ было всего 3. Близъ стигмъ постоянно можно вид ть 
скопленія кровяныхъ т лецъ, которыя обнаруживаютъ этимъ 
свой положительный хемотаксисъ по отношенію къ кисло-
роду. Лучеобразно расходящіяся отъ стигмъ трахеи пред-
ставляютъ изъ себя эиителіальныя трубки, выстланныя внутри 
довольно толстой хитиновой іпііта, снабженной, въ боль-
ніинств стволовъ (кром самыхъ мелкихъ), спиральной 
линейной штриховатостью, придающей трахе столь харак-
терный видъ. Интересно, что, по словамъ Тона, спираль-
ныя трахейныя нити у клещей и, быть можетъ, вс хъ пауко-
образныхъ, гораздо короче ч мъ у нас комыхъ. Удаляясь 
отъ стигмъ трахейные стволы изр дка в твятся и, въ вид 
маленькихъ ничтожнаго діаметра трубокъ, проникаютъ р ши-
тельно всюду: входятъ въ конечности, оплетаютъ слюнныя 
железы, снабжаютъ яичники и т. д. 0 способ отхожденія 
трахеи отъ стигмы я долженъ сказать, что он расходятся 
не изъ одного главнаго ствола, выходящаго изъ стигмы, 
и поэтому невозможно относить къ древовиднымъ трахеямъ, 
какъ это д лаетъ Лангъ (44) на стр. 547 своего учеб-
ника; скор е ихъ сл довало бы отнести къ такъ наз. 
пучковиднымъ. 

Вн шній видъ кл токъ, составляющихъ эпителіальную 
обкладку трахеи у различныхъ особей различенъ, хотя, въ 
большинств случаевъ, ихъ форма бываетъ кубична или 
н сколько вытянута въ длину. У ненасосавшихся клещей 
мн приходилось вид ть очень маленькія кл тки съ не 
р зко обозначеннымъ ядромъ; у другихъ же, находящихся 
на различныхъ стадіяхъ насасыванія, кл тки эти весьма 
крупныхъ разм ровъ, бол е или мен е квадратныхъ, на 
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разр з , очертаній, съ болынимъ ядромъ. Все это шшодитъ 
на мысль, что эпителіальныя кл тки трахей обладаютъ 
какой-либо выд лительной функціей, хотя опред ленно объ 
этомъ будетъ возможно высказатъся только посл прим -
ненія метода инъекціи. Впрочемъ, въ противов съ этому, 
необходимо также отм тить, что иногда мн приходилось 
наблюдать сравнительно неболыпія кл тки у клеща доволыю 
крупныхъ разм ровъ. Движеніе воздуха въ трахеяхъ, 
гю мн нію Бателли (18), обусловливается сокращеніемъ дорзо-
вентральныхъ мышцъ. Исходнымъ иунктомъ развитія легоч-
ныхъ м шковъ Агасппоісіеа, какъ изв стно, принимаются 
жаберныя ноги мечехвостовъ, которыя въ своемъ филогене-
тическомъ развитіи дали легкія скорпіоновъ — древн й-
шихъ формъ паукообразныхъ, — причемъ переходъ этотъ, 
при томъ сходств между образованіями обоего рода, какъ 
намъ изображаетъ его Макъ-Леодъ, достаточно легко объ-
ясняется уже простымъ приспособленіемъ лимулообразныхъ 
предковъ скорпіона къ наземному образу жизни. Изсл до-
ванія посл днихъ л тъ показали невозможность принимать 
происхожденіе трахей изъ легкихъ, ибо уже одна исторія 
развитія обоихъ этихъ органовъ слишкомъ отлична одна 
отъ другой. Приходится отказаться отъ того заманчиваго 
пути, на который указывалъ ц лый рядъ авторовъ. Д й-
ствительно, если сравнить вн шній видъ легкихъ по пре-
красному описанію Макъ-Леода (33) съ трахеями-картина 
получается подкупающая, но факты говорятъ противное. 
Мало того, весьма основательные аргументы, выставленные 
между прочимъ Ю. Вагнеромъ (20), позволяютъ даже заклю-
чить, что трахей клещей не соотв тствуютъ прямо таковымъ 
же Тгаспеаіа. Д йствительно, тотъ фактъ, что наибол е 
древнія паукообразныя — скорпіоны — не им ютъ и сл да 
трахей, органы же дыханія ихъ развились непосредственно 
и единственно изъ жабръ Хірповига (также не обладающихъ 
ИНЫМИ респираторными органами), въ то время какъ клещи 
обладаютъ прекрасно развитой трахейной системой даже 
съ головогрудными стигмами (что, на ряду съ абдоминаль-
ными, мы им емъ и у 8о1іги^ае) — позволяетъ заключить, 
что трахей развились самостоятельно внутри класса пауко
образныхъ, — ибо допускать дифилетичность Агасппоісіеа 
у насъ н тъ пока никакихъ твердыхъ основаній, — и, сл до-
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вательно, трахен Асагіпа не тожественны трахеямъ Іпзесіа 
іі Мугіоросіа. 

Но еслн трахеи не связаны генетически съ легкими, 
то откуда же он произошли? По современнымъ воззр -
ніямъ трахеи Тгаспеаіа развились первоначально изъ кож-
ныхъ однокл точныхъ железъ аннелидообразныхъ предковъ 
Регіраіиз. „Совершенно такимъ же образомъ мы можемъ 
себ объяснить происхожденіе трахеи въ головогруди у 
паукообразныхъ— изъ кожныхъ однокл точныхъ железъ, 
іі])(М,ставляющихъ насл діе отъ т хъ же аннелидообразныхъ 
предковъ вс хъ Тгаспеаіа, ч мъ и обгьясняется видимое 
сходство въ устройств трахеи у паукообразныхъ п другихъ 
Тгаспеа а" (Вагнеръ). 

Онтогенетическое развитіе органовъ дыханія происхо-
дитъ очень поздно, именно, ото івигается иа личиночный 
періодъ. Возможно, что столь поздняя закладка органовъ, 
какъ думаетъ Вагнеръ, является ценогенетически н сколько 
перепесеннон, но, во всякомъ случа , фактъ этотъ даетъ 
намъ ц нные выводы генетическаго характера. Это лиіп-
ній разъ указываетъ на позднее образоваыіе въ фило-
генетическомъ ствол обособленныхъ органовъ дыханія; 
это подтверждаетъ, что далекій предокъ паукообразныхъ 
былъ совершенно лишенъ таковыхъ въ той форм , какую 
мы находим-л у современныхъ животныхъ; это показываетъ, 
что органы дыханія появились значительно позже прохож-
денія стадіи аннелидоподобяаго животнаго. 

ІІищеварительный каналъ и слюнныя железы. 

Разсмотр ніе пищеварительныхъ органовъ мы начнемъ 
еъ ротового отверстія, которое пом щается между хелицерами 
и вытянутой впередъ частью основной пластинки педипальпъ 
или гипостомой. Ротовая полость начинается въ вид не* 
болыной ямки, которая на разр з вскор пріобр таетъ 
видъ цифры 3, положенной горизонтально выпуклыми сторо-
намп ти\. и, т. е. нолости, подразд ленной двумя легкими 
пережимами на три отд ла : средній отд лъ представляетъ 
начало пищеварителыюй трубки, а боковые желобки пока-
зываютъ м сто, гд изливаются въ ротовую полость парные 

12 
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протоки сильно развитыхъ слюнпыхъ железъ (рис. 8 Ь н зрд). 
Дал е кзади перетяжки вн дряются все глубже и глубже и, 
наконецъ, совершенно отд ляютъ боковые отд лы отъ сред-
няго. Еще немного бол е назадъ слюнные протоки идутъ 
въ хитшювой пластинк , образующей нижнюю ст нку фут-
ляра хелпцерт, и гомологичной 8ііргаое8орпа§-еа11еІ8І;еп Кроне-
берга. Вм ст съ т мъ ]>отовая полость начинаетъ пере-
ходить въ глотку, соотв тстнукпцук» сосательной глотк 
телпфоновъ, по не соотв тствующую сосателыюму желудку 
пауковъ, им ющему своего гомолога у телифоновъ. Такимъ 
образомъ слюнныя железы изливаются въ ротовую полость 
близъ ея наружпаго отверстія. Ротовое же отверстіе Іхоаев, 
образовано, какъ совершенно справедливо находитъ Бернеръ 
(46), простымъ средпннымъ впячпванігмъ въ области слитыхь 
„коксоподитовъ" педипальпъ; глоточныхъ или небныхъ 
(Рпагупх з. Сіаитепіатеііеп) пластннокъ поэтому у Іхосіея 
отличать невозможно. Вн шній видъ глотки на разр з 
въ ея передней части, всл дъ за отшнурованіемъ слюнныхъ 
протоковъ, напоминаетъ букву V или Т, но низъ ея вскор 
какъ бы расщепляется, и тогда глотка прпнимаетъ Х-обра-
зный видъ, столь характерный для сосательного желудка 
пауковъ; такимъ образомъ, глотка оо всей ея мускулатурой 
подобна сосательному желудку, какъ его опнсываетъ ІІІим-
кевичъ (13) для І^реіга1), а Берткау (34) и Макъ-Леодъ (35) 
— и для прочихъ пауковъ, но ея иускулатура нг.сколько 
отличается отъ той какую даетъ Вагнеръ для личинокъ 
К1іірісерЬа1іі8 саісагаіпз. Такимъ образомъ, изъ двухъ соса-
тельныхъ аппаратовъ, встр чающихся у Арахноидъ, а именно, 
одного, лежащаго вперед]і нервной птстемы. и друтого — 
позади пея, у клещей развитъ перелній, но въ силу функ-
ціональнаго сходства, онъ прі б р лъ структуру, очень по-
хожую на задній, т. е. сосательный желудокъ. 

Въ начал , пока глотка е щ е сохраняетъ Т-образную 
форму, къ ея ст нкамъ кром вертикальныхъ мышечныхі> 
пучковъ подходятъ еще боковые пучки въ косомъ направле-

1) Но н сколько отличается отъ мускулатуры сосательного желудка 
ТеІурЬопиз по его же (60) описаніи, хотя принципы расположенія мыиідъ 
и зд сь остаются совершенно т же, таікъ что и мускулатуру ТеІурЬопиа 
безъ труда можно привести къ тому же типу. 
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иіп, отходящіе отъ нижней части боковой ст нки сарііиіит: 
дал е начинаютъ показываться волокна въ горизонтальномъ 
направленіи, вскор совершенно зам щающіе косые пучки; 
вм ст съ этимъ глотка становится Х-образной. Дал е 
появляются еще небольшія мышечныя группы, соединяющія 
выдающіеся концы глотки и образующія мышечное кольцо; 
этотъ кольцевой мускулъ играетъ для глотки роль сфин-
ктера, пбо одной эластичности ст покъ, вопреки мн нію 
Гексли, для сжатія и закрыванія глотки недостаточно. 
Рисунокъ 25 показываетъ обіцее расположеніе глоточныхъ 
мышцъ. Какъ уже было сказано, глоточныя мышцы частью 
прикр пляются къ боковымъ ст нкамъ сарііиіит, но отчасти 
также и къ тонкой перепонк , отд ляющей сарііиіит отъ 
остальной полости т ла н начинающейся отъ задняго конца 
ст нокъ сарііиіит. Перепонка эта, явственно зам тная на 
продольныхъ горизонтальныхъ разр захъ, сл дуя за ходомъ 
пищевода, отклоняется посередин назадъ, облекая даже и 
нервную систему, для которой и служитъ подв сочнымъ 
аппаратомъ. Итакъ, глотка приводится въ движевіе мас-
СІІВНЫМИ боковыми мышцами, растягивающими ее въ по-
перечномъ направленіи и т мъ значителыю увеличиваю-
щими ея полость; тому ж<і способстйуютъ и верхнія верти-
кальвыя мышцы; сшізу къ глотк также подходитъ въ 
вертикалыюмъ направленіи пЪсколько маленькихъ пучковъ. 
Описанное приспособленіе мышцъ д лаетъ изъ глотки весьма 
совершенный сосательный аппаратъ, механизмъ котораго, 
впрочемъ, по словамъ Макъ-Леода (35), очень различенъ у 
разныхъ представителей отряда. Увеличеніе полости при 
согласномъ сокращеяіи мышцъ вызываетъ въ глотк на-
шего длеща значительное отрицательное давленіе, что и 
является причиной вступленія въ глотку крови хозяина; 
при разслабленіи мышцъ, начинающемся спереди назадъ, въ 
силу эластичности ст нокъ съ одной стороны и сдавливаю-
щаго д ііствія сфинктера — съ другой, глотка суживается 
п кровь механически прогоняется въ пищеводъ. Но теперь 
является вопросъ, почему при расширеніи глотки кровь.не 
выливается въ нее обратно изъ средней кишки? Глотка, 
переходя въ пищеводъ суживается очень быстро, самъ 
пищеводъ крайне неэначительнаго діаметра ио сравненію 
съ глоткой и, т мъ бол е, съ средней кишкой, поэтому 

12* 
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отрицательное давленіе въ пищевод могло бы ироизвестп 
на содержимое средней кишки совершенно ничтожное д й-
ствіе, которое устраняется совершенно допущеніемъ, что и 
сокращеніе глоточныхъ мышцъ, параллельно ихъ разслаб-
ленію, идетъ спереди назадъ. 

Итакъ, у клещей сосательнымъ аппаратомъ служитъ 
весь передній отд лъ иищеварительнаго тракта, начиная 
отъ ротовой полости и почти до самой нервной систсмы; 
въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, можно 
отм тить близкое сходство ихъ съ РпаІап^Ма. 

Гистологическое строеніе глотки (рис. 4 рк.) крайне 
просто и, въ сущности, повторяетъ то, что описано для 
„Йаи^та^еп" пауковъ Берткау (34). Она состоитъ изъ 
одного ряда очень плоскихъ маленькихъ хитинородныхъ 
кл токъ и довольно мощіюй хитиновой іпііта. Передъ пере-
ходомъ въ ішщеводъ глотка постепешю суживается и прини-
маетъ на разр з видъ овала, длинною осью расположеннаго 
горизонтально; посл дняя, впрочемъ, становится вертикаль-
ной передъ вступленіемъ въ толщу нервной системы. Віз 
ст нкахъ пищевода появляются удлиненныя ядра, указы-
вающія на присутствіе мышечныхъ волоконъ, среди которыхъ 
Норденшельдъ (62) различаетъ наружный слой продольныхъ, 
п внутренній — кольцевыхъ. Тонкія ст нкіі оеяорЬа^ив утон-
чаются еще бол е при прохожденіи черезъ нервную систему: 
вм ст съ т мъ калибръ его уменьніается въ н сколько 
разъ. За то по выход изъ нервнаго скопленія діаметръ его 
значительно увеличивается. Приближаясь къ нервной сп-
стем пищеводъ подходитъ сначала подъ ея переднюю часть, 
соотв тствующую надглоточному скопленію, зат мъ вн д-
ряется въ нее и прободаетъ ее въ н сколько косомъ на-
правленіи, поднимаясь къ верху по м р хода своего назадъ. 
По выход пищевода изъ нервной системы ядра его эпителія 
представляются уже не вытянутыми, а овальными, и длинная 
ось просв та располагается снова горизонтально. Тутъ же, 
всл дъ за выходомъ изъ нервной массы, какъ разъ надъ поло-
вымъ отверстіемъ, пищеводъ переходитъ въ среднюю кишку, 
въ которой можно отличить пентралыіый отд лъ, соотв т-
ствующіи желудку, и отходящіе отъ него желудочные нлп, 
какъ ихъ часто называютъ, кишечные сл пые м шки (или 
иначе — печеночные отростки). Переходя въ среднюю кишку, 
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пшцеводъ вдается н ск< >лько въ ея полостъ, образуя маленькую 
воронку ИЛІІ валикъ (сагсііа— Нордевшельдъ 47) (рис. 10 тез), 
подобный тому, какой описываютъ для телифоновъ — Тарііанп 
(12), для ложноскорпіоновъ — Щелкановцевъ (36), для 
гидрахнидъ — Кронебергъ (8). Въ этомъ м ст эпителій 
совершенно отличенъ отъ дал е идущаго: кл тки зд сь совер-
шенно не обладаютъ железистымъ характеромъ, — величпны 
он небольшой, съ овальнымъ энергично окрашивающимся 
карминомъ ядромъ. По вн пшему виду он , въ сущности, 
приближаются къ кл ткамъ цилиндрическаго эпителія. Отъ 
центральнаго отд ла средней кипіки какъ впередъ, такъ и 
назадъ отходитъ шесть паръ отростковъ, отходящихъ отъ 
средней кишки въ вид вначал простыхъ стволовъ, вскор 
дающихъ, однако, еще добавочные отростки, загибаювдіеся п 
аереплетающіеся между собою. Такимъ образомъ іюлучается 
сложная система стволовъ, которая будетъ вкратц описана 
при анатомін самца, гд вс отношенія являются бол е 
простыми н потіятнымп. Отсутствующая кровеносная система 
физіологически зам нена зд сь системой кишечныхъ м ш-
ковъ, образуюіцпхъ загибы и выполняющихъ всю полость т ла. 
Съ другой стороны, необходпмый для окислительныхъ про-
цгссовъ кислородъ доставляется системой трахей, всгоду 
проникающихъ и оплетающихъ вс органы. Наружный слой 
ст нки м шковъ, какъ зто было указано еще Пагенштехе-
ромъ и пбдтВерждено впосл дствіи Бателли, состоитъ изъ 
тонкой оболочки съ удлиненными ядрами соединительно-
тканнаго характера; присутствіе въ Іипіса ргортіа мускуль-
ныхъ волоконъ не было констатировано ни разу. Отсут-
ствіе мускулатуры въ ст нк средней кишки описывалось 
для многихъ Асагіпа: тивсіііагіб кіпнечника отсутствуетъ 
также у Аг^аз гейехиз Ъаіг. (Пагенштехеръ), у ТготЪі-
сііит (Генкингъ), Туго§*1ургііо!ае и Рпу орШае (Налепа), 
Нуйгасппісіае (Кронебергъ). Прим неніе бол е тонкихъ 
гистологическихъ методовъ, т мъ не мен е, позволяетъ 
Норденшельду (47 и 62) утверждать, что на наружноіі 
сторон ст нки этой части кшпечника находится с те-
видная плетенка продольныхъ и кольцевыхъ мышеч-
ныхъ волоконъ. Что касается іппіса ргоргіа, то на нее 
онъ смотритъ какъ на безъядерное и безструктурпое произ-
водное к.т токъ эпителія. Внутренній слой ст нки печеноч-
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Ири изученіи строенія хелицеръ на разр захъ намъ прежде 
всего бросятся въ глаза полые каналыщ (рис. 8. 2.) про-
ходящіе въ ихъ хитиновой ст нк : именно, одинъ, съ наи-
болыпимъ діаметромъ, вт, нижне - наружномъ углу, и два 
меньшихъ, идущихъ одинъ надъ другимъ, въ верхневнут-
ренней части хелицеры. Просл дя ихъ ходъ на ряд ср -
зовъ можно уб диться, что сзади къ нимъ подходятъ сухо-
жилія мышцъ; такимъ образомъ эти канальцы указываютъ 
м сто прикр иленія сухожилій и происходятъ путемъ вво-
рачиванія покрововъ. Благодаря д йствію тизсиіі геігасіо-
гія спеіісегат, хелицеры способны двигаться взадъ и впе-
редъ въ желобк , образованномъ сходяіцимися п вытяну-
тыми впередъ средними частями основныхъ пластинокъ пе-
дипальпъ. Всл дствіе способности къ вдвиженію сарііиіит 
и хелицеръ, на поперечныхъ разр захъ надъ посл дними 
наблюдается полулунная полость (рис. 10 зет. и рис. 4 8І,), 
пропсшедіпая благодаря вворачиванію покрововъ у начала 
сарі и і и т на спинной сторон и нредставляюіцая изъ себя 
образованіе независимое отъ верхней ст нки футляра 
хелицеръ. 

Перейдемъ теперь къ разсмотр нію второй пары рото-
выхъ конечностей, педипальпъ (тахіііае аисі.х). Въ ней 
надо различать дв части: 1) членистое щупальце и 2) ос-
новную пластинку педипальпъ ( = коксальному членику), 
играющую важную роль въ сложеніи ротовыхъ органовъ. 
Основныя пластинки педипальпъ, сходясь по средней линіи 
п сливаясь между собою, образуютъ какъ бы основаніе ро-
тового аппарата; выдвинутая впередъ ихъ средняя часть, 
усаженная назадъ направленными зубчиками, образуетъ ор-
ганъ нападенія клеща ( = Кивзеі Пагенштехера), за кото-
рымъ я предлагаю оставить данное Нейманомъ (3) пмя Ьу-
ровіоте, что должно соотв тствовагь нижней губ Вагнера 
и др.; что же касается до термина говігат, подъ которымъ 
Нейманъ принимаетъ об хелицеры, гипостому и об пальпы, 
т. е. весь сарііиіит 2), то очевидно, что онъ является совер-

1) Журденъ (25) уподобляетъ ихъ челюстнымъ ногамъ. 
2) По Райе (54) напр., также гозігит — совокупность ротовыхъ 

частей: „Іев ріёсез Ьисса1е8 сопвіііиспі раг Іеиг геипіоп Гаррагеіі соппи 
8ои§ 1е п о т сіе гоз^ге, еі диі езі ргорге, воік а тогДге, зоН а висег." 

БИБЛИЗТЕКА 

(Чвгтгкогоираев дпескогв 
І х У ? Е * 
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шенно излишнимъ и его сл дуетъ изгиать вовсе изъ упо-
требленія, т мъ бол е, что терминъ этотъ можетъ по-
вести къ недоразум ніямъ и путаниц , такъ какъ зд сь 
мы не им емъ ничего соотв тствующаго гобігшп пауковъ 
или Рап ороаа. 

Входъ въ ротовую полость сверху ограниченъ сводообразно 
выступающей впередъ хитиновой пластинкой, которую я счи-
таю дериватомъ той же нижней ст нки футляра, за которой 
сл дуетъ признать значеніе верхней губы (рис. 8 1.); пластинка 
эта кзади продолжается въ такъ наз. надглоточную пла-
стинку. Отъ слитыхъ вм ст основныхъ пластинокъ педи-
пальпъ отходитъ съ каждой стороны по четырехчленистому 
щупальцу. Строеніе ихъ можно представить себ сл дую-
щимъ образомъ. Основной членикъ щупальца цилиндри-
ческій, н сколько утолщенъ къ наружному концу, куда 
прилегаетъ тонкое основаніе второго членика. Это сочле-
неніе ириспособлено преимущественно, или даже исключи-
тельно для кругового вращенія. Въ этомъ сустав движе-
нія должны быть наибольшими. Что же касается осталь-
иыхъ, то движенія тамъ могутъ происходить только по са-
мой минимальной дуг . Разд леніе между 2 и 3 члени-
ками очевидно, но движеніе въ этомъ сустав крайне ни-
чтожно, и по моему мн нію, служитъ только для бол е 
плотнаго прикладыванія педипальпъ къ гипостому. Поло-
женіе четвертаго членика н сколько своеобразно. Это ма-
ленькое образованіе, по всей в роятности, не способное къ 
самостоятельному движенію, идетъ подъ прямымъ угломъ 
внизъ отъ конца третьяго членика. Значеніе такого поло-
женія далеко не ясно; можетъ быть, онъ н сколько спо-
собствуетъ прикр пленш клеща, пока хелицеры еще не вве-
дены въ т ло хозяина. Педипальпы довольно обильно 
покрыты волосками, играющими роль органовъ осязанія. 
Среди довольно большого количества волосковъ зд сь н -
которые выд ляются своими громадными, сравнительно, раз-
м рами; огш разм щаются, главнымъ образомъ, близъ верх
ней н нижневнутренней сторонъ педипальпы. Подобные во-
лоски для пауковъ изображаетъ Даль (22) на своей фиг. 4 і. 

Скажемъ теперь н сколько словъ о футляр хелицеръ, 
подробно описанномъ для Іхосіез (гевр. КЬірісерпаІиа) Ваг-
неромъ (20). Эмбріологически футляръ хелицеръ происхо-
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дитъ изъ кольцевой складки эктодермы, окружающей ихъ 
основаніо. !ІІ>ІІ разсматриваніи ротовыхтэ частей сверху, 
футляръ хелицеръ, по Вагнеру, представляется въ вид по-
крывающей хелицеры пластішки, покрытой оріігіінальны.мп 
маленькпми бугорками. *'-)тотъ футляръ, продолятясь съ 
хелицсра.чи внутрь т ла, способенъ прп выдвиженіи ихъ от-
части выворачиваться вм ст съ нимн наружу. Переходя 
сверху въ наружные покровы, футляръ образуетъ неболь-
іпую складку, сливающуюся съ основными пластннклми 
педипалыгь. ІІпжияя ст нка футляра образована особой, 
описываемой ниже, хитиновой пластинкой. Такимъ обра-
зомъ футляръ для об ихъ хелицеръ является общимъ 
(Рис. 4 8-ск.). 

Протоки слюнныхъ железъ, идуіціе по сторонамъ т ла, 
постепенно сближаются между собою и, наконецъ, подъ хе-
лицерами вступаютъ въ упомянутую хитиновую шіаетинку, 
составляющую нпжнюю ст нку футляра хелицеръ. Пла-
стивка эта безъ всякаго сомн нія является полнымъ го-
мологомъ надглоточной пластинки (8иргаое8орпа^еа11еІ8Іе) 
Кронеберга у ТготЪісІіит (17) и Нусігасітісіае (8). У т хъ 
же животныхъ зтимъ авторомъ бкгли описаны еще особыя 
образованія, названныя имъ „Тгаспеаііеізіеп", и гомолога 
которымъ онъ указалъ и у скорпіона (23). Соотв тствую-
іцихъ образованій. у Іхоаез н тъ совершенно. 

Вотъ въ схем описаніе ротового аппарата, признан-
наго І^гтіскег (24) особеннымъ, спеціаиьнымъ среди прочихъ 
клещей. Такимъ образомъ на основаніи изученія устрой-
ства ротового аппарата съ одной стороны и эмбріологиче-
скихъ данныхъ — съ другой, мы пока можемъ говорить 
только о двухъ парахъ конечностей, приспособленныхъ для 
ц лей питанія. Неправильное толкованіе фактовъ Кроне-
''к^])гомъ (23) и Галлеромъ (26), признававшими въ сложеніи 
ротовыхъ частей Агасппоіаеа участіе по крайней м р трехъ 
паръ конечностей, — не соотв тствуетъ истин и потому 
должно быть оставлено. То же самое должно сказать о 
попытк , безусп шной, надо добавить — Галлера, а за ним 
и Удеманса, основываясь на этомъ и н которыхъ другихъ 
признакахъ, выд лить іиіеіцей въ самостоятельную группу 
Асагоіаеа, равнозначную Спіяіасеа, АгасЬпоіаеа, Мугіаросіа 
и Іпвесіа. 
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Нервная снстема и органы чувствъ. 

Центральная нервная система, въ вид овальнаго обра-
зованія съ н сколько бол е заостреннымъ заднимъ краемъ 
на продольномъ разр з и почти треугольнаго — на по-
перечномъ, пом щается въ передней части головогруди, 
ближе къ брюншой стороп , ч мъ къ спинной. Нервныя 
кл тки округлой формы съ р зкими хроматиновыми 
зернышками — разм щаются по периферіи органа, оставляя 
внутреннюю его часть занятой волокнистымъ веществомъ. 
Эта волокнистая часть нервной системы образуетъ пучки, 
соотв тствующіе вс мъ 6 парамъ главныхъ нервовъ, отхо-
дящихъ къ конечностямъ; пучки эти должны вполн соот-
в тствовать т мъ радіальпымъ полосамъ, которыя когда то 
зам тили Крамеръ и ЕСронебергъ на просв тлешюй глице-
риномъ нервной систем Еуіаіб. Снаружи нервная система 
од та гонкон соединительно-тканной оболочкой, неврилеммоп, 
въ которой зам тны маленькія, вытянутыя, р зко окрашен-
ныя ядра. Неврилемма продолжается и на отходящіе отъ 
централънаго органа нервы, а также, насколько я могъ су-
дить по своимъ препаратамъ, эта же оболочка отд ляетъ 
нервпую массу отъ пищевода, гд онъ вн дряется и пе-
рес каетъ ее въ продольномі> паправленіи. Пищеводомъ 
нервная система разбивается на дв почти равныя части : 
передній отд лъ, соотв тствующій иадглоточіюіі части. к 
задній, соотв тствующій подглоточноіі части п брюпшымъ 
гангліямъ. Первый немногим: мен е второго. 

Дегенерація клеща, выразившаяся, между прочимъ и 
въ полномъ отсутствіи сегментаціи т ла, повела къ крайней 
концентраціи нервной системы, въ которой теперь нельзя 
открыть даже сл да сложенія изъ отд льныхъ гангліевъ. 
Внутреннее волокнистое вещество органа не даетъ намъ ни-
какихъ матеріаловъ для сужденія, хотя бы приблизительнаго, 
о числ узловъ, вошедіпихъ въ составъ его. Изучая про-
дольные разр зы близъ края нервной системы, можно было 
бы зам тить, что волокнистое вещество распадается на 5 от
д льныхъ участковъ; при приближеніи же къ средин ор
гана — такого разд ленія уже не зам тно, ибо отд льные 
пучки сливаются и сплетаются вм ст . Гораздо лучше 
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считать легкія утолщенія кл точныхъ элементовъ, располо-
женныхъ по периферіи, происходящія отъ м стнаго увели-
ченія числа слоевъ нервныхъ кл токъ. Если бы эти утол
щенія д йствительно соотв тствовали слившимся гангліямъ, 
то, изучая разр зы прошедшіе близъ медіальной линіи, мы 
бы насчитали 8—9 узловъ, причемъ на долю надпище-
воднаго отд ла пришлось 2 или 3; посл днее разногласіе 
кроется въ томъ, сл дуетъ ли незначительное утолщеніе 
кл точныхъ элементовъ въ передііемт> отд л считать за 
особый узелъ или н тъ. Въ задней половин , подглоточной, 
можно насчитать 5 или, в рн е, 6 скопленій. 

Ю. Вагнеръ (20), изсл дуя эмбріональное развитіе клеща 
(Шіірісерпаіиз), попробовалъ прим нить остроумный, хотя и 
не особенно надежный для практическаго выполненія ме-
тодъ счета узловъ, входящихъ въ составъ нервнаго скоп-
ленія, графическимъ путемъ, откладывая на бумаг изм -
ренія толщины нервнаго участка на каждомъ ср з . Такое 
изсл юваніе, крайне осложняемое благодаря изогнутости 
положенія эмбріона, позволило Вагнеру заключить, что въ 
составъ слитаго органа входитъ не мен е 11 отд льныхъ 
гангліевъ, хотя непосредственныхъ утолщеній онъ наблю-
далъ всего 8 (см. рис. 6 въ его работ ), т. е. столько же, 
сколько удалось насчитать и мн въ ср захъ черезъ нерв-
ную систему взрослой формы. 

Подв сочнымъ аппаратомъ для нервной системы слу-
житъ особая перепонка, отд ляющая сарі и і и т отъ осталь-
ного т ла; подробн е о ней говорптся въ глав сбъ органахъ 
пищеваренія. Что касается до отходящихъ нервовъ, то 
наблюдать ихъ — оказывается д ломъ весьма труднымъ, 
если вопросъ касается просл живанія отд льныхъ нервныхъ 
в твей. Еще Пагенштехеръ (10) при изсл дованіи анатоміи 
клеща, вид лъ отхожденіе 11 паръ нервовъ, въ расхожде-
ніи которыхъ онъ указываетъ на полн йпіую аналогію съ 
т мъ, что наблюдается у ТготЪісІтт (28), конечно, съ тою 
разницей, что у Гхосіее н тъ и сл да пег і оріісі. Впро-
чемъ, впосл дствіи Кронебергъ (17), найдя у ТготЪісІіит но-
вьш нервъ, незам ченный Пагенштехеромъ, отм тилъ также 
н которыя неточности Пагенштехеровскаго описанія, хотя 
сущность д ла и зд сь осталась безъ изм ненія. Наибол е 
внутренняя пара нервовъ, отходящихъ прямо впередъ, снаб-
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жаетъ у [хосіез глотку и, сл довательно, иищеводъ, а также, 
быть можетъ, и слюнныя железы. Дв остальныя пары нер-
вовъ, выходящихъ изъ передней (т. е. надглоточной) части 
нервной системы, идутъ къ хелицерамъ и педипальпамъ. 
Корешки этихъ нервовъ сильно сближены между собою. 
Назадъ нервная система отдаетъ сильньте стволы къ поло-
вымъ органамъ, гд они могутъ быть легко просл жены 
вдоль значительной части влагалища, возл извилинъ яйце-
водовъ. Рядомъ съ ними отходятъ спланхническіе нервьт, 
зав дующіе пшцеварителыіыми органами. Нервы локомо-
торныхъ конечностей отходятъ сбоковъ нервной системы, 
причемъ стволы 1-ой пары берутъ начало ночти на уровн 
прохожденія пищевода черезъ нервную массу. Непарнаго 
нерва отходящаго по средней линіи прямо назадъ у Іхоаез, 
повидимому, соверіпенно н тъ. 

Органы чунствъ, вообще говоря, развита слабо. Деге-
неративная природа клещей сказалась, между прочимъ, и 
въ исчезновеніи глазъ, причемъ отсутствіе глазного нерва 
указываетъ, что потеря органовъ зр нія им ла м сто уже 
очень давно. Опытъ Бателли, пом щавшаго клещей въ тем-
ную коробку, показываетъ, что они не оказываютъ пред-
почтенія ни осв щеннымъ, ни затемненнымъ м стамъ, т. е. 
обнаруживаютъ отсутствіе фототаксической реакціи. 

Органы обонянія только что найдены Норденшельдомъ 
(53) въ канальцахъ, прободающихъ хитинъ въ стигмахъ, въ 
вид отростковъ расположенныхъ въ гігаодерм биполяр-
ныхъ невроэпителіальныхъ кл токъ съ овальнымъ ядромъ. 
Органы эти могутъ быть названы стигмальными. Ихъ от-
крытіе подтверждаетъ предположеніе Бателли, что стигмы 
ло.і/кны служить м стомъ обонятельныхъ ощущеній. Объ 
органахъ осязанія, въ сущности, уже было сказано въ 
глав о кожныхъ порахъ и волоскахъ. Вообще можно от-
м тить, что главнымъ м стонахожденіемъ осязательныхъ 
волосковъ сл дуетъ считать конечности и, особенно, щу-
пальцевую часть педипальпъ, богато снабженную волосками. 
Зд сь, между прочимъ, приходится наблюдать н сколько 
волосковъ гигантскихъ, по сравненію съ прочими, разм -
ровъ. Такіс волоски, какъ я уже им лъ случай говорить, 
нзображаетъ и Даль (22) на „максиллахъ" пауковъ. Объ 
орган , описанномъ Галлеромъ за органъ слуха, уже гово-
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рилось, поэтому теперь в тъ вадобности иа немъ останавли-
ваться. Поры, прободаюіція наружные покровы, также должны 
быть отнесены къ органамъ чувствъ неизв стнаго пока зна-
ченія. Въ изв стной связи съ ними стоятъ и такъ наз. 
лировидные органы (Іев ог^апев Іугііогтев), къ описанію ко-
торыхъ я теперь н перейду. Лировидные органы (рис. 10 — 1), 
описанные Берткау, Далемъ и Шимкевичемъ у пауковъ, 
представлены въ этомъ отряд простыми неболышши ще-
лями, расположенными въ томъ или иномъ порядк въ го-
ловогрудномъ отд л или на конечностяхъ. Кром Ага-
пеіпа подобные же органы были вскор найдены у РЬаІап-
§і(іа, Ресііраіріаа, Рзешіобсогріопез. Въ расположеніи этихъ 
органовъ удается подм тить н которую правильность, ко-
торая, быть можетъ, им етъ и систематическое значеніе 
(напр. у Рпаіап^ісіае). Эта сторона д ла подробно разрабо-
тана Шимкевичемъ (30) и, особенно, Гоберомъ (31). Посл д-
пій аьторъ отм тилъ, что видъ іцелей у Рпа1ап§іс1ае н -
сколько отличенъ отъ таковыхъ же пауковъ: у с нокосцевъ 
он гораздо меныпей величины. 

Оказывается, однако, что ни тотъ, ни другой видъ 
органовъ не сходенъ съ лировидными органами клеіцей, 
благодаря чему они и не были зам чены Гоберомъ, по
дробно изучившимъ эти органы у перечисленныхъ четырехъ 
отрядовъ и не нашедніимъ ихъ у скорпіоновъ, солыіугъ и 
Асагіпа: своеобразное устройство органовъ Асагіпа д лаетъ 
это поыятнымъ. Лировидные органы клещей, какъ это вы-
нсняется прим неніемъ метода разр зовъ, представляютъ 
изъ себя скопленія т сно сближенныхъ кожныхъ поръ чув-
ствительнаго характера, описанныхъ въ глав о наружныхъ 
покровахъ; къ каждому изъ органовъ подходитъ по до-
вольно толстому нервному стволику, который разбивается 
на массу мелкихъ в точекъ; каждая пора снабжается, та-
кимъ образомъ, нервомъ (рис. 11). Наибол е мощно выра-
женное такое скопленіе находится на такъ наз. гоеігит, — 
на спинной сторон основного членика педипальпъ, — симме-
трично по об имъ сторонамъ т ла, близъ м ста прикр п-
ленія щупальцевой части педипальпъ. Это пористое поле 
(агеа рогоза) находится безъ всякаго труда при среднихъ 
увеличеніяхъ микроскопа. Небольшія группы поръ разбро-
саны по т лу клеща; маленькое скопленіе въ 5—6 поръ на 
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разр з , я зам тилъ близъ соха первой пары ногъ; дру-
гое маленькое скопленіе было найдено на первомъ членик 
первой пары ногъ. 

Итакъ, у клещей вн шній видъ лировидныхъ орга-
новъ настолько своеобразенъ, что они, пожалуй, заслужи-
вали бы какого-нибудь особаго названія, т мъ бол е, что 
Л ііп (49) недавно нашелъ настоящіе щелевидные органы 
трехъ родовъ на голов у Моіоеіі^таіа (Еисапіе), которые 
вгь этомъ отіюшеніи, какъ и во многихъ другихъ (сегмен-
тація и пр.), близко прпмыкаютъ къ Оріііопіаае. 

Органы дыханія. 

Органами дыханія клеща служитъ система трубчатыхъ 
трахей, сообіцающихся съ наружпой средой при помощи 
пары стигмъ, пом щающихся позади 4-ой пары ногъ. Мор-
фологическое положеніе стигмъ у Іхосіее нсясно, но изъ 
сравненія съ другими родами клещей сл дуетъ заключить, 
что и зд сь он располагаются въ головогруди. Въ этомъ 
насъ уб ждаетъ уже то, что абдоминальныхъ стигмъ среди 
тшшчныхъ Асагіпа мы не знаемъ, ибо Ктоіо8Г%та1а, какъ 
формы переходныя, не могутъ приниматься въ разсчетъ. 
Оставляя въ сторон Ргозіі^та а Крамера, отм тимъ, что 
у Рео!іси1оі(іе8 (сем. Тагвопетісіае) по Вгпскег (11) стигмы 
лежатъ впереди 1-ой пары ногъ. У Оатавиз, Нуроаері8, 
Ноіозіаарів — между 3 и 4 парами, у ІТгорооІа (тоже сем. 
Огатабісіае) — между 2 и 3. Въ этомъ отношеніи осо-
бенно интересно сем. ОгіЬаІіаае, которое по многимъ при-
знакамъ сл дуетъ считать принадлежащимъ къ наибол е 
первичнымъ клещамъ, ближе другимъ стоящимъ къ на-
чальнымъ формамъ. Въ то время какъ у однихъ видовъ 
(Негтапша, Норіорйога) совс мъ н тъ трахей, у другихъ — 
изъ рр. ОгіЬаІа, Оатаеив, Ьеіозота, Nо1а8рІ8 — мы не только 
находпмъ трахей (вообще не разв твленныя), по и безсгюр-
ныя стигмы (н которыя изъ ОгіЪаііаае, какъ КоіЪгив іеіе-
ргосіп8, хотя и им ютъ трахей, но ихъ стигмы не изв стны), 
въ числ 4 паръ открывающіяся у основанія ногъ. Вс 
эти факты безспорно говорятъ за головогрудное положеніе 
стигмъ въ отряд клещей, какъ и за то, что начальныя 
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ихъ формы могли бы обладать н сколькими парами стигмъ. 
И тотъ иовый органъ дыхапія, который недавно былъ опи-
саиъ Тономъ (32) у Ноіоіугак, есть, въ сущности, та же 
стигма съ слабо развитой модифицированной трахейной 
системой, пріобр тшей вторичныя присіюсобленія въ внд 
оригинальныхъ клапановъ въ боковыхъ м шечкахъ гомо-
логичныхъ трахеямъ, — стигма и трахейная система уже 
сильно редуцированныя и находящіяся па пути къ пол-
ной атрофіи, если только ихъ не спасетъ перем на функ-
ціи. Впрочемъ, вполн своеобразно и оригинально поло-
женіе стигмъ ІМоіовіі^таіа (Уайтъ 49), которые вообще стоятъ 
особнякомъ среди прочихъ клещей; именно, у нихъ им ется 
4 пары стигмъ на первыхъ 4 абдоминальныхъ сегментахъ 
(ср. Рпаіап^іаае и Зоіііи^ае). 

Но обратимся къ фактамъ, посмотримъ каково строеніе 
стигмы, впервые описанное, правда, не вполн точно, Ба-
телли (18). При разсматриваніи снаружи, на поверхност-
ныхъ ср захъ, стигма представлена сложенной изъ неправиль-
ныхъ шестиугольныхъ ячеекъ (рис. 12). Въ средин нахо-
дится воздухоносная камера (рис. 2 въ текст , а), сообщаю-
щаяся сверху непосредственно съ наружной средой при по-
мощи небольшого отверстія. При изученіи дальн йшихъ 
ср зовъ, какъ поверхностныхъ, такъ и поперечныхъ, видно, 
что ячейкамъ (с) соотв тствуютъ небольшія полости (г), 
сверху, стало быть, открывающіяся ячейками, а снизу — 
примыкающія къ кожнымъ порамъ (р). Промежутки между 
этими маленькими полостями заполнены хитиновыми стол-
биками, иными словами, хитиновые столбики разд ляютъ 
рядомъ лежащія полости. Среди окружающей гиподермы, 
по Норденшельду (53), залегаютъ чувствительныя кл тки, 
дающія отростки въ упомянутыя поры, и служащія органами 
обонянія. Повторяя тоже самое начиная изнутри, можно 
изложить существующія отношенія ясн е. Хитиновая ст нка, 
вогнутая въ м ст стигмы блюдцеобразно, пронизана кож-
ными порами, им ющими небольшое расширеніе въ своей 
верхней части (подробн е см. устройство поръ въ глав о 
кожныхъ покровахъ). Надъ порой находится небольшая 
полость, составляющая, такъ сказать, ея расширенное продол-
я^еніе и открываюіцаяся наружу ячейкой. Промежутки 
между расширенными продолженіями поръ заняты хити-
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новыми столбиками, сверху продолжаюіцимися въ сг нки 
ячеекъ. Сами ячейкн н;і своихъ ст нкахъ несутъ полоски 
ігли КІІЛІІ, вдающіеся внутрь полости ячеи, образованные 
м стны.мъ утолщеніемъ ст нки, стоящіе, повиднмому, въ 
связи съ упомянутыми столбиками и переходящіе, в роятно, 
непосредственно въ нихъ внизу ячейки. Внутри стнгмы 
находнтся воздухоносная камера, которую удобн е всего 
изучать на поперечныхъ разр захъ животнаго. Она им етъ 
форму цифры 8, т. е. боковыми псретяжками разд лена (не 
вполн ) на отд лы наружный п внутренній, которые, всл дъ 
за Тономъ, назовемъ ебііЪиІит (рис. 2 въ текст ) и аігіит 
а. Наружный отд лъ ( езШшІит) сообщается со вн пшимъ 
міромъ серповндно изогнутымъ узкимъ отверстіемъ, окру-
женнымъ хитиновой каемкой, и, кром того, при посред-
ств промежутковъ между столбпкаміг, стоитіэ въ связи съ 
расіиирснными продолжепія.мн поръ (г). Механизмъ дыханія 
гаковъ, что кожиыя поры въ немъ совершенно ве участвуютъ, 
а воздухъ проходитъ черезъ отверстіе, ведущее прямо въ 
воздухоносную камеру. Внутренній отд лъ камеры (аігіит) 
сообщается съ расходящимися лучеобразно трахеями. Ука-

Рис. 2. Схема иоперечнаго разр за черезъ стигму Іхойез. и а — еа іЬиІиш 
и аігішп воздухоносной камеры с — ячейки; г — полости, соотв тствующія 
ячейкамъ; р - поры; іт — трахеи; тизс . 8ир. и іпГ. — тиасиіиз віі^та-

ісив зирегіог и іп&гіог. 

занныя отношенія легко уясняются нзъ прнложенной грубой 
схемы. Кожныя поры (р), входящія въ составъ стигмы, не 
отличаются качественно отъ описанныхъ прежде поръ, снаб-
женныхъ расшпреніемъ; он тожественны порамъ, разбро-
саннымъ по одпночк по поверхностн т ла и собраннымъ 
въ, группы въ такъ наз. лировидныхъ органахъ. 

Стигмы обладаютъ и собственной мускулатурой. Какъ 
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со спинной, такъ и съ брюнгяои стороны къ ней прибли-
жаются косые мышечные пучки, пшксиіі віу^таіісі вирегіог 
еі іпГегіог, иаходящіе себ опору въ кожныхъ покровгіхъ 
животнаго. Мизсиіиз вирегіог подходитъ къ верхней ст нк 
перетяжки воздухоносной камеры и своимъ сокращеніемъ 
открываютъ воздуху доступъ въ аіг іит и трахеи т . іпіегіог 
прикр пляется н сколько ниже стигмы, хотя н сколько 
маленькихъ волоконъ, быть можетъ, также подходятъ къ 
воздухоносной камер . Нижняя мышца развита гораздо 
мощн е, ч мъ верхній мускулъ: на одной изъ серій ср зовъ 
я въ первомъ насчиталъ 16 пучковъ, тогда какъ въ посл д-
немъ было всего 3. Близъ стигмъ постоянно можно вид ть 
скопленія кровяныхъ т лецъ, которыя обнаруживаютъ этимъ 
свой положительный хемотаксисъ по отношенію къ кисло-
роду. Лучеобразно расходящіяся отъ стигмъ трахеи пред-
ставляютъ изъ себя эиителіальныя трубки, выстланныя внутри 
довольно толстой хитиновой іпііта, снабженной, въ боль-
ніинств стволовъ (кром самыхъ мелкихъ), сішральной 
линейной штриховатостью, придающей трахе столь харак-
терный видъ. Интересно, что, по словамъ Тона, спираль-
ныя трахейныя нити у клещей и, быть можетъ, вс хъ пауко-
образныхъ, гораздо короче ч мъ у нас комыхъ. Удаляясь 
отъ стигмъ трахейные стволы изр дка в твятся и, въ вид 
маленькихъ ничтожнаго діаметра трубокъ, проникаютъ р ши-
тельно всюду: входятъ въ конечности, оплетаютъ слюнныя 
железы, снабжаютъ яичники и т. д. 0 способ отхожденія 
трахеи отъ стигмы я долженъ сказать, что он расходятся 
не изъ одного главнаго ствола, выходящаго изъ стигмы, 
и поэтому невозможно относить къ древовиднымъ трахеямъ, 
какъ это д лаетъ Лангъ (44) на стр. 547 своего учеб-
ника; скор е ихъ сл довало бы отнести къ такъ наз. 
пучковиднымъ. 

Вн шній видъ кл токъ, составляющихъ эпителіальную 
обкладку трахеи у различныхъ особей различенъ, хотя, въ 
большинств случаевъ, ихъ форма бываетъ кубична или 
н сколько вытянута въ длину. У ненасосавшихся клещей 
мн приходилось вид ть очень маленькія кл тки съ не 
р зко обозначеннымъ ядромъ; у другихъ же, находящихся 
на различныхъ стадіяхъ насасыванія, кл тки эти весьма 
крупныхъ разм ровъ, бол е или мен е квадратныхъ, на 
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разр з , очертаній, съ болыпимъ ядромъ. Всг это наводитъ 
на мысль, что эпителіалыіыя кл тки трахей обладаютъ 
какой-либо выд лительной функціей, хотя опред ленно объ 
этомъ будетъ возможно высказаться только посл прим -
ненія метода инъекціи. Впрочемъ, въ противов съ этому, 
необходимо таюке отм тить, что иногда мн приходилось 
наблюдать сравнительно неболыпія кл тки у клеща довольно 
крупныхъ разм ровъ. Движеніе воздуха въ трахеяхъ, 
гю мн нію Бателли (18), обусловливается сокращеніемъ дорзо-
вентральныхъ мышцъ. Исходнымъ пунктомъ развитія легоч-
ныхъ м шковъ Агасппоісіеа, какъ изв стно, принимаются 
жаберныя ноги мечехвостовъ, которыя въ своемъ филогене-
тическомъ развитіи дали легкія скорпіоновъ — древн й-
шихъ формъ паукообразныхъ, — причемъ переходъ этотъ, 
при томъ сходств между образованіями обоего рода, какъ 
намъ изображаетъ его Макъ-Леодъ, достаточно легко объ-
ясняется уже простымъ приспособленіемъ лимулообразныхъ 
предковъ скорпіона къ наземному образу жизни. Изсл до-
ванія посл днихъ л тъ показали невозможность принимать 
происхожденіе трахей изъ легкихъ, ибо уже одна исторія 
развитія обоихъ этихъ органовъ слишкомъ отлична одна 
отъ другой. Приходится отказаться отъ того заманчиваго 
пути, на который указывалъ ц лый рядъ авторовъ. Д іі-
ствительно, если сравнить вн шній видъ легкихъ по пре-
красному описанію Макъ-Леода (33) съ трахеями-картина 
получается подкупающая, но факты говорятъ противное. 
Мало того, весьма основательные аргументы, выставленные 
между прочимъ Ю. Вагнеромъ (20), позволяютъ даже заклю-
чить, что трахей клещей не соотв тствуютъ прямо таковымъ 
же Тгаспеаіа. Д йствительно, тотъ фактъ, что наибол е 
древнія паукообразныя — скорпіоны — не им ютъ и сл да 
трахей, органы же дыханія ихъ развились непосредствеішо 
и единственно изъ жабръ Хірпозига (также не обладающихъ 
пными респираторными органами), въ то время какъ клещи 
обладаютъ прекрасно развитой трахейной системой даже 
съ головогрудными стигмами (что, на ряду съ абдоминаль-
ными, мы им емъ и у Зоіійі^ае) — позволяетъ заключить, 
что трахей развились самостоятельно внутри класса пауко
образныхъ, — ибо допускать дифилетичность Агасппоісіеа 
у насъ н тъ пока никакихъ твердыхъ основаній, — и, сл до-
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вательно, трахеи Асагіпа не тожественны трахеямъ [пзесіа 
іі Мугіоросіа. 

Но если трахеи не связаны генетически съ легкими, 
то откуда же он произошли? По современнымъ воззр -
иіямъ трахеи Тгасиеаіа развились первоначально изъ кож-
ныхъ однокл точныхъ железъ аннелидообразныхъ предковъ 
Регіраіиз. „Совергаенно такимъ же образомъ мы можемъ 
себ объяснить происхожденіе трахеи въ головогруди у 
паукообразныхъ— изъ кожныхъ однокл точныхъ железъ, 
ирсдставляющихъ насл діе отъ т хъ же аннелидообразныхъ 
предковъ вс хъ Тгаспеаіа, ч мъ и объясняется видимое 
сходство въ устройств трахеи у паукообразныхъ и другихъ 
Тгаспеаіа" (Вагнеръ). 

Онтогенетическое развитіе органовъ дыханія проиехо-
дитъ очень поздно, именно, ото івигается на личиночный 
періодъ. Возможно, что столь поздняя закладка органовъ, 
какъ думаетъ Вагнеръ, является ценогенетически н сколько 
перенесенноп, но, во всякомъ случа , фактъ нтотъ даетъ 
иамъ ц нные выводы генетическаго характера. Это лиін-
ній разъ указываетъ на позднее образованіе въ фило-
генетическомъ ствол обособлелпыхъ органовъ дыханія; 
это подтверждаетъ, что далекій предокъ паукообравныхъ 
былъ совершенно лишенъ таковыхъ въ той форм , какую 
мы находимг. у современныхъ животныхъ; это показываетъ, 
что органы дыханія появились значительно нозже прохож-
денія стадіи аннелидоподобяаго животнаго. 

ІІищеварительный каналъ и слюнныя железы. 

Разсмотр ніе пищеварительныхъ органовъ мы начнемъ 
съ ротового отверстія, которое пом щается между хелицерами 
и вытянутой впередъ частью основной пластинки педипальпъ 
или гипостомой. Ротовая полость начинается въ вид не-
болыной ямки, которая на разр з вскор пріобр таетъ 
видъ цифры 3, положепной горизонтально выпуклыми сторо-
нами внизъ, т. е. полости, подразд ленной двумя легкими 
пережимами на три отд ла : средній отд лъ представляетъ 
начало ішщеварителыюй трубки, а боковые желобки пока-
зываютъ м сто, гд изливаются въ ротовую полость парные 

12 
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протоки сильно развитых'1. слюнныхъ железъ (рис. 8 Ь и врд). 
Дал е кзади перетяжки вн дряются все глубже и глубже и, 
наконецъ, совершенно отд ляютъ боковьте отд лы отъ сред-
няго. Еще немного бол е назадъ слюнные протоки идутъ 
въ хитшювой пластинк , образующей шшнюю ст нку фут-
ляра хелицеръ и гомологичной Зиргаоеяорпа^еаііеіз еп Кроне-
берга. Вм ст съ т мъ ротовая полость начинаетъ пере-
ходпть въ глотку, соотв тстнукпцук» сосательной глотк 
телифоновъ, во не соотв тствующую сосательному желудку 
пауковъ, им ющему своего гомологау телифоновъ. Такимъ 
образомъ слюнныя железы изливаются въ ротовую полость 
близъ ея наружпаго отверстія. Ротовое же отверстіе Іхоаев, 
образовано, какъ совершенно справедливо находитъ Бернеръ 
(46), простымъ средпннымъ впячнваніемъ въ области слитыхъ 
„коксоподитовъ** педипалыгъ; плоточныхъ нлн небныхъ 
(Рпагупх 8. Оаитепіатеііеп) пластиіюкъ поэтому у [хосіез 
от.іичать невозможно. Вн шній видъ глоткн ва разр з 
въ ея передней части, всл дъ за отшнурованіемъ слюнныхъ 
протоковъ, папоминаетъ букву У пли Т, но низъ ея вскор 
какъ бы расщепляется, и гогда глотка прішимаеть Х-обра-
зный видъ, столь характерный для сосательного желудка 
пауковъ; такимъ образомъ, глотка оо всей ея мусі латурой 
подобна сосательному желудку, ьакъ его описываетъ ІІІпм-
кевичъ (13) для Ереіга1), а Берткау (34) и Макъ-Леодъ (35) 
— и для прочихъ пауковъ, но ея иускулатура в сколько 
отличается отъ той какую даетъ Вагнеръ для личинокъ 
І 1іірісерЬа1іі8 саісагаііш. Такимъ образомъ, изъ двухъ соса-
тельныхъ аппаратовъ, встр чаюідихся у Арахноидъ, а именно, 
одного, лежащаго впередп аервной системы, и другого — 
позади нея, у клещей развитъ передній, по въ силу функ-
ціональнаго сходства, онъ пріобр^Ьлъ структуру, очень по-
хояъ\тю на задній, т. е. сосателыіыіі желудокъ. 

Въ начал , пока глотка е щ е сохраняетъ Т-образную 
форму, къ ея ст нкамъ кром вертикальныхъ мышечныхъ 
пучковъ подходятъ еще боковые пучки въ косомъ направле-

1) Но н сколько отличается отъ мускулатуры сосательного жел5гдка 
Теіуріюпиз по его же (60) описаніи, хотя принципы расположенія мышцъ 
и :ід сь остаются совершенно гвже, т а к ъ что и мускулатуру ТеІурЬопиа 
безъ труда можно прмвести къ тому же тшіу. 
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отрицатель давленіе въ пищевод могло бы произвестп 
на содержимое средней кишки совершенно ничтожное д й-
ствіе, которое устраняется совершенно допущеніемъ, что и 
сокращеніе глоточныхъ мышцъ, параллельно пхъ разслаб-
ленію. идетъ спереди назадъ. 

Итакъ, у клещей сосательнымъ аппарато.мъ служитъ 
весь передній отд лъ пищеварительнаго тракта, начиная 
<>тъ ротовой полости п почтп до самой нервной системы; 
въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, можно 
отм тить близкое сходство ихъ съ РЪа1ап§і<Іа. 

Гистологическое строеніе глотки (рис. 4 рк.) крайне 
іі])осто п, въ сущности, повторяетъ то, что описано для 
„Йаи^та^еп" пауковъ Берткау (34). Она состоитъ изъ 
одного ряда очень плоскихъ маленькихъ хитинородныхъ 
кл токъ іі довольно моіцной хитиновой іпіігаа. Передъ иере-
ходомъ въ пшцеводъ глотка постепенно суживается и прини-
маетъ на разр з видъ овала, длинною осью расположеннаго 
горизонтально; посл дняя, вдрочемъ, становится вертикаль-
ной нередъ вступленіемъ въ толщу нервной гистсмы. Въ 
ст нкахъ ішщевода появляются удлиненныя ядра, указы-
вающія на присутствіе мышечныхъ волоконъ, среди которыхъ 
Норденшельдъ (62) различаетъ наружный слой продольныхъ, 
и внутренній — кольцевыхъ. Тонкія ст вдси оеворпа^ие утон-
чаются еще бол е при прохожденіи черезъ нервную систему; 
вм ст съ т мъ калибръ его умевъшается въ н сколько 
разъ. За то по выход изъ нервнаго скопленія діаметръ его 
значительно увеличивается. Приближаясь къ нервной си-
стем пищеводъ подходитъ сначала подъ ея переднюю часть. 
соотв тствующую надглоточному скопленію, зат мъ вн д-
ряется въ пее и прободаетъ ее въ н сколько косомъ на-
правленіи, поднрімаясь къ верху по м р хода своего назадъ. 
По выход пищевода изъ нервной системы ядра его эпителія 
представляются уже не вытянутыми, а овальными, и длинная 
ось просв та располагается снова горизонтально. Тутъ же, 
всл дъ за выходомъ изъ нервной массы, какъ разъ надъ поло-
вымъ отверстіемъ, пищеводъ переходитъ въ среднюю кишку, 
въ которой можно отличить цептральный отд лъ, соотв т-
ствующШ желудку, и отходящіе отъ него желудочные или, 
какъ ихъ часто называютъ, кишечные сл пые м шкіі (или 
иначе — печеночные отростки). Переходя въ среднюю кишку, 
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пищеводъ вдается н ск< >лько въ ея полостъ, образуя маленькую 
воронку ИЛІІ валикъ (сагсііа— Нордевшельдъ 47) (рис. 10 тез), 
подобный тому, какой описываютъ для телифоновъ — Тарнанп 
(12), для ложноскорпіоновъ — Щелкановцевъ (36), для 
гидрахнндъ — Кронебергъ (8). Въ этомъ м ст эпителій 
совершенно отличенъ отъ дал е идущаго: кл тки зд сь совер-
шенно не обладаютъ железистымъ характеромъ, — величпны 
он небольшой, съ овальнымъ энергично окрашивающимся 
карминомъ ядромъ. По вн пшему виду он , въ суіпности, 
приближаются къ кл ткамъ цилиндрическаго эпителія. Отъ 
центральнаго отд ла средней кишки какъ впередъ, такъ и 
назадъ отходитъ шесть паръ отростковъ, отходящихъ отъ 
средней кишки въ вид вначал простыхъ стволовъ, вскор 
дающихъ, однако, еще добавочные отростки, загибающіеся п 
переплетающіеся между собою. Такимъ образомъ получается 
сложная система стволовъ, которая будетъ вкратц описана 
прп анатоміи самца, гд вс отношенія являются бол е 
простыми н потіятнымп. Отсутствующая кроврносная система 
физіологически зам нена зд сь системой кишечныхъ м ш-
ковъ, образуюіцпхъ загибы и выполняющихъ всю полость т ла. 
Съ другой стороны, необходимый для окислительныхъ про-
ц»'ссовъ кислородъ доставляется системой трахей, всгоду 
проникающпхь и оплетаюіцихъ вс органы. Наружный слой 
ст нки м шковъ, какъ зто было указано еще Пагенштехе-
ромъ и пбдтВерждено впосл дствіи Бателли, состоитъ изъ 
тонкой оболочки съ удлиненными ядрами соединительно-
тканнаго характера; присутствіе въ Іипіса ргоргіа мускуль-
ныхъ волоконъ не было констатировано ни разу. Отсут-
ствіе мускулатуры въ ст нк средней кишки описывалось 
для многихъ Асагіпа: тивсіііагіб кишечника отсутствуетъ 
также у Аг^аз гейехиз Ъаіг. (Пагенштехеръ), у ТготЪі-
сііит (Генкингъ), Туго§*1ургііо!ае и Рпу орШае (Налепа), 
Нуйгасппісіае (Кронебергъ). Прим неніе бол е тонкихъ 
гистологическихъ методовъ, т мъ не мен е, позволяетъ 
Норденшельду (47 и 62) утверждать, что на наружноп 
сторон ст нки этой части кишечника находится с те-
впдная плетенка продольныхъ и кольцевыхъ мышеч-
ныхъ волоконъ. Что касается іипіса ргоргіа, то на нее 
онъ смотритъ какъ на безъядерное и безструктурное произ-
водное к.т токъ эпителія. Внутренній слой ст нки печеноч-
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ныхъ м шковъ ооразованъ эпителіальными кл тками пре-
имущественно железистаго характера. Какъ по вн шнему 
ихъ виду, такъ и по нхъ функціямъ, кл тки эти могутъ 
быть разд лены на н сколько родовъ. Подобное разнообразіе 
въ свойствахъ эпителіальныхъ кл токъ желудка оппсыва-
лось уже давно у различныхъ паукообразиыхъ. Для тели-
фоновъ Тарнани (12) указываетъ на существованіе въ эші-
теліи желудочныхъ м шковъ двухъ родовъ кл токъ: желе-
зпстыхъ, съ узкимъ основнымъ концомъ и переиолнепныхъ 
капелькамп, п пищеварительвыхъ,— бол е или мен е пра-
вильно цилиндрическихъ, наполненныхъ с рыми шариками. 
Подобное строеніе :-шителія указываютъ для иауковъ Берткау 
(34), Шпмкевичъ (13) и др. Для Іхооіеб Бателли (18) было 
отм чено существованіе двухъ родовъ железистыхъ кл токъ, 
но, цо его мп нію, одинъ родъ елужитъ для зам щенія 
израсходованвыхъ кл токъ другого рода. Одяако Вателли 
оцисываетъ подробно лишь железистыя кд тки, (•< »отв тствую-
щія печеночнымъ: но онъ совершенно упустилъ изъ виду 
еще одинъ родъ кл токъ, играюіцихъ, іювидимому также не-
маловажную роль въ акт пшцеваренія. Кл тки эти не-
большой величины, такъ что совершенно теряются среди 
громадныхъ печеночныхъ кл токъ; вс он вытянутоіі 
или кубической формы, съ центрально лежащимъ ядромъ 
(рис. 13, / ) ; въ ихъ плазм нер дко можно бываетъ зам -
тить аебольшія капельки, въ род вакуоли. Кл токъ такого 
рода, вообще говоря, немгюго и он , какъ кажется, расиола-
гаются небольпіими группами, по н сколько рядомъ: ихъ, 
мн кажется, можно сблизить съ такъ наз. ферментны.мп 
кл тками1). Два остальныхъ сорта эпіітеліальныхъ кл токъ, 
отм ченныеБателли, совершенно отличаются отъ описанныхъ: 
оба эти сорта генетически связаны между собою и являются, 
въ сущности, только возрастными изм неніями одной и той 
же формы, соотв тствующей „печеночнымъ" кл ткамъ. Если 
К]>упныя „печеночныя" кл тки (рис. 13, >̂ и рис. 14) являются 
спеціальными иищеварительными кл тками, вырабатываю-

1) По Норденшельду можно отличать въ кишечник кл ткп ре-
зорбирующей функціи., соотв тствующія описаннымъ печеночнымъ. м 
сецернирующей; въ посл дней групп можно различать два главныхъ 
типа — ферментныя и слизистыя. 
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щиміі соотв тствующіе соки, то другія, являясь только бол е 
молодыми стадіямп ихъ развитія, постепенно вырастаютъ, 
увеличиваются въ объем и зам щаютъ первыя по м р 
нхъ израсходованія; другимп словами, он являются зам -
стителями" первыхъ (рис. 13, 5). 

ІІеченочпыя кл тки при полномъ своемъ развитіи до-
стигаютъ громадной величины; ихъ крупное зернистое ядро 
лежитъ ближе къ основанію, ч мъ къ верхудгк кл тки; 
основаніе кл тки значительно тоньше, ч мъ ея верпшна. 
Плазма совершенію выполняется секретомъ, отчего прини-
маетъ ячеистый видъ, при чемъ зернышки, заключенныя 
въ плазму, располагаются по периферіи капелекъ, и вся 
структура кл тки очень похожн на кл тки, описанныя 
Плато у Рпаіап^ісіа и Генкингомъ — у Т г о т Ь і а ш т . Во 
время акта пищеваренія эти печеночныя кл тки все уве-
личиваются въ объем , все бол е и бол е выдвигаются въ 
полость кишечника; ихъ основанія становятся все тоньше 
и тоньше, такъ что кл тка кажется тогда сидящей на 
стебельк . Наконецъ, кл тка отрывается окончательно отъ 
ст нки и попадаетъ въ полость, гд и изливаетъ выра-
ботанные ею ферменты, д йствуя химически на сос днюю 
пищевую массу и, вм ст съ т мъ, растворяясі» сама въ 
нродуктахъ своей д ятелыюсти. Ихъ ядра, какъ состояіція 
пзъ нуклеиповъ, долго противостоятъ д йствію пищевари-
тельныхъ соковъ, постепенно перем щается въ бол е задніе 
отд лы кишки, гд ихъ сконляется зпачительное количество. 
Это и есть т р зко окрашивающіяся зернышки, о которыхъ 
ІІагенштехеръ думалъ, что они представляютъ продукты 
изм ненія ядеръ кровяныхъ т лецъ хозяина. Впрочемъ, для 
опроверженія мн нія Пагенштехера достаточно, какъ это 
сд лалъ Бателли, напомнить, что кровяныя т льца млеко-
питающихъ лишены ядеръ. Третій родъ кл токъ, „зам -
стители" только что описанныхъ, представляютъ изъ себя 
ихъ молодыя стадіи и отличаются отъ печеночныхъ мень-
шей величиной, бол е св тлымъ ядромъ, окрашивающимся 
мен е интенсивно. Зернышки, находящіяся въ плазм , 
располагаются въ нихъ правильн е и равном рн е, ибо 
капелекъ секрета н тъ или он еще только начинаютъ обра-
зовываться. Такпмъ образомъ, процессъ пищева[)енія зд сь 
сопровождается отрываніемъ печеночныхъ кл токъ отъ ст -
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нокъ, а не изливаніемъ пищеварительныхъ соковъ въ полость 
путемъ разрыва кл ткп, какъ зто описано Цлато для Рііа-
Іап&іаае, Тарнани — для телифоновъ и т. д. Въ зтомъ отно-
шеніи я могу только подтвердить наблюденія Бателли, до-
бавивъ, впрочемъ, что описанный способъ пищеваренія 
долженъ быть широко распространенъ средп клещей; по 
крайней м р Кронебергъ у Еуіаів вам тилъ, что внутрпі-
няя поверхность ст нокъ желудочныхъ м шковъ ус яна 
маленькими выступами п.пі т лъцами, которыя встр чаются 
п среди содержимаго м шковъ; очевидно, что п зд сь актъ 
пищеваренія иротекаетъ такъ же какъ у [хосіев. Впрочемъ, 
несмотря на очевидность, Норденшельдъ (47) подвергаетъ 
изложенную теорію питанія сильному, но, какъ кажется, 
безосновательному сомн вію. По его мн нію, печеночныя 
кл ткн только вытягиваютъ въ Іишеп псевдоподіи, яо не 
отрываются отъ ст нки, а всасывадатъ въ себя пищу и 
передаютъ ее черезъст нку м шка, пріобщая ее такимъ обра-
вомъ къ сокамъ т ла. Пищеварительныя кл тки просто 
дегенерируютъ постепенно; наотрываніе кл токъ <>тъ ст нокъ 
онъ смотритъ какъ на случайное явленіе (62). Интенсив-
ность перевариванія по м р наполненія клеща возрастаетъ 
тольк<» до изв стнаго пред ла. Дал е, печеночныя кл тки 
расходуются все бол е, нхъ зам стнтели—также, такъ что 
пищеварительныхъ кл токъ остается уже сравнительно не-
много. Тогда пищевареніе въ значительной м р умень-
ш;н'тся, быть можетъ, даже и прекращается, и вскор на-
ступаетъ смерть животнаго. 

Что касается хймическихъ условій перева])ііванія пищіі, 
то, по словамъ Гриффитса и Джонстона (37), изучавшихъ 
процессъ на Те^епагіа аотееітса, ц лый рядъ весьма харак-
терныхъ реакцій на жиры п пр. уб ждаетъ, что печень 
Агапеіпа физіологически сходна съ рапсгеае егіеЪтаіа. 
Надо добавить однако, что относителыю реакцій печенп 
Агапеіпа существуетъ указаніе Ковалевскаго (39) о ея 
щелочной натур , въ противоположность кислой реакцін 
печени скорпіопа. 

Наконецъ, не могу еще не остановиться на минуту на 
факт подобномъ тому, какой Вагнеръ наблюдалъ иногда у 
эмбріоновъ и личинокъ клеща. Однажды въ печеночныхъ 
кл ткахъ тощаго крымскаго Іхоаев, окрашеннаго борнымъ 
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карминомъ, я могъ констатировать значительныя отложенія 
синяго красящаго вещества. Природу этого явленія я из-
сл довать не могъ. 

За ередней кишкой идетъ задняя, въ данномъ случа , 
анальный или ректальный м шокъ. Онъ плотно прилегаетъ 
къ конечному отд лу ередней кишки, каковая отд ляется 
отъ него р зкой, глубоко вдающейся перетяжкой. Короче 
говоря, мы какъ бы нм емъ два < ачостоятелышя образо-
ванія, сросшіяся своими ст якамй. На очередь возникаетъ 
вопросъ, существуетъ ли соединеніе между двумя полостямп, 
или анальный м шокъ есть только концевое расширеніе 
соединивпшхся Мальпигіевыхъ сосудовъ, какъ это утвер-
ждаетея Кронебергомъ для Еуіаів, Нусігасппа, Мезаеа, Тгот-
Ъіашт, а Жиро — для А ах. У Ресіісиіоісіен, по словамъ 
Брюкера, также н тъ задней кишки. Словомъ, мы полу-
чаемъ ц лый рядъ животныхъ, у которыхъ, судя по литера-
турнымъ данпымъ, не йм ется непосредственнаго сообіценія 
кишки съ анальнымъ отверстіемъ. Вопросъ этотъ д лается 
т мъ интересн е, что у Іхоаек, посл ІІагенштехера, не 
задумывавшагося въ этомъ отношеніи, Брандесъ (38) совеі»-
шённо отрицалъ существованіе такой связи, хотя допустить 
это — теоретически было-бы т|)удно. Поэтому я съ самаго 
нача.іа своихъ }>аботъ не упускалъ случая и-чел довать на-
сколько возможно больпгій матеріалъ для точнаго сужденія 
по этому вопросу: Долженъ сознаться, что прямое соеди
неніе ередней кишки сі> задней, мн удавалось вид ть 
очень р дко (рис. 14)г), ибо отверстіе въ ст нк , разд ляю-
щей оба отд ла кишки, д йствительно, настолько мало, что 
зам тить его крайне трудно. т мъ бол е, что полученіе 
хорошихъ препаратовъ удается далеко-не часто. Впрочемъ, 
еслп бы даже я и не вид лъ прямой связи кишки съ аналь
нымъ м шкомъ, и то бы я въ ней нисколько не сомн вался: 
ц лый рядъ фактовъ неопровержимо говоритъ за себя. 
Содержимое анальнаго м шка, при изученіи его на разр -
захъ, не отличается нисколько отъ содеряхимаго предыду-
щаго отд ла кишки — та же еамая переваренная кровь; п 

И У самца, какъ я могъ уб диться позже, это сбединеніе наблю-
дается гораздо легче и явственн е. 
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нъ ней, такъ же какъ и въ средней кишк , им ются р зко 
окрашивающіяся т льца — т же остатки ядеръ перева-
ренныхъ желудочныхъ кл токъ,—хотя эпителіалышя кл тки 
зд сь не отрываются и ішщеварительныхъ процессовъ зд сь 
не происходитъ. Въ одномъ м ст передней ст нки на не-
большомъ протяженіи (въ области соединенія) эпителіаль-
ныя кл тки анальнаго м шка отлнчаются отъ окружающихъ 
п какъ бы составляютъ иереходъ къ железистымъ кл ткам ъ. 
Наконецъ, Бателли приходилось нер дко ааблюдать у Нуа-
І о т т а случаи нахожденія мочевыхъ сферокристалловъ въ 
средней кишк ; н тъ сомн нія, что они могли попасть туда 
только какъ-нибудь изъ анальнаго м шка. Сами же 
сферокристаллы образуются въ Мальпигіевыхъ сосудахъ и 
отсюда переводятся въ ректальный пузырь. 

Малыіигіевы сосуды впадаютъ въ него съ каждой сто-
роны ію одному спереди, близъ его брюшной ст нки. Къ 
анальному м шку, какъ и къ друтимъ органамъ, подходятъ 
трахейные стволики и оплетаютъ его съ разныхъ сторонъ. 
Эмбріологически соединеніе средней кишки съ задней на-
ступаетъ очень поздно, отодвигаясь на личиночный періодъ. 

Ст нки анальнаго м шка, согласно съ показаніями 
Бателли, кром ааружной соединительно-тканной перепонки 
состоятъ еще изъ внутрешіяго слоя эпителія; этотъ посл д-
ній не р дко принимаетъ видъ кл токъ Т-образной формы, 
при чемъ широкое основаніе кл тки вм ст съ ядромъ 
прилежитъ къ ст нк , а плазма, облекаюіцая ядро, выдіш-
гается надъ нимъ н сколько въ полость; въ этихъ кл ткахъ 
Норденшельдъ также признаетъ секреторную д ятельность, 
хотя и въ очень неболыпихъ ]>азм рахъ. 

Внизу анальный м шокъ нереходитъ въ узкую корот-
кую трубку, выстланную хитиновой іиііта, открывающуюся 
наружу заднепроходнымъ отверстіемъ. Дорзовентральныя 
мышцы, между которыми находится анальный м шокъ и 
которыя зд сь им ютъ вертикальное направленіе, быть 
можетъ, какъ это думалъ Бателли, способствуютъ выведенію 
черезъ аішв экскрементовъ. Самъ апив пом щается на 
брюшной сторон въ задней трети т ла клеща и представ-
ленъ узкой сагиталыюй щелью, находящеюся между двумя 
полулунными выпуклыми створками, заключенными въ узкую 
хитиновую рамку (рис. 15). На каждой изъ этихъ створокъ 
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им ется по продольному ряду волосковъ (какъ кажется, по 
3 на каждой). 

Теперь намъ остается только познакомиться со слюн-
ными И.ІІІ. какъ ихъ также называлъ Пагенштехеръ, ядо-
отд лительными железами (Зреіспеі- осіег ОШагіівеп). 0 
м ст изліянія главныхъ выводныхъ протоковъ слюнныхъ 
железъ — по одному съ каждой стороиы — мы уже говорили, 
когда ш.іа р чь о ротовомъ отверстіи, Поэтому теперь аамъ 
предстоитъ только просл дить ихъ ходъ, начиная отъ ихъ 
выхожденія изъ такъ называемой надглоточной (биргаоезо-
рЬа^еаІІеіуІеп — было бы правильн е ^ирі'арпагуп^еа11еІ8ісіі) 
пластинки. Протоки эти, иостепенно расходясь, проходятъ 
почти на уровн верхняго края х-образной глотки (рис. 3 зрд) 
ІІ начинаютъ в твиться немного позади нервной системы. 
В твленія происходятъ дихотомически (рис. 24), хотя одна 
в твь обыкновешю остается бол е мощной, чГ.мь другая. 
Гроздевндныя сконленія альвеолъ сидятъ на в твленіяхъ 
высшихъ категорій, образуя массивное скопленіе. Задній 
край слюнныхъ железъ лежпть почти на уровн стигмъ; 
сказаннымъ опред ляется достаточно точно иоложеніе железъ 
относительно прочихъ органовъ. Выводные протоки, на раз-
р з , обыкновешю, въ вид довольно правильнаго круга и.іп 
эллипса, состоятъ изъ тонкаго слоя кл токъ съ палочковид-
ными ядрами и хптиновой іпііта, выстилающей протокъ на 
всемъ его нротяяхеніи; вгь посл дней Норденшельдъ (47) 
описываетъ перпендикулярную къ іюверхности штрихова-
тость, что можетъ им ть не малый теоретическій интересъ 
(см. Гольмгренъ). Подобно трахеямъ іп і т а снабжена спираль-
пымъ линейнымъ утолщеніемъ, которос зд сь выражспо 
бол е р зко, такъ что см шеніе между слюнными црото-
ками и трахеями нево:зможно, т мъ бол е, что хитинород-
ный эпителіальный слой протоковъ является гораздо бол е 
плоскимъ (рис. 24). Спиральная нить, по категорическому 
заявленію Норденшельда (47), является производнымъ эпи-
теліальныхъ кл токъ и лежитъ, стало быть, между эпителіемъ 
п кутикулой, выстилаіоіцеіі протокъ. Бол е мелкія в твле
нія протоковъ заканчиваются отд льными ягодообразными 
а.тіьвеоламп на разр з овальной или дще. круглой формы; 
въ нихъ зам тно бываетъ обыкновешю всего 4—6 круп-
ныхъ железистыхъ ядеръ. Плазма кл токъ, во время 
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д ятелъности ихъ, кажется р зко зериистой, ішогда же, 
но значительно р же, быть можетъ отчасти отъ недо-
статковъ фиксировки, плазма представляется въ вид бол е 
гомогенной массы. Секретъ по м р образованія стекаетъ 
въ выводной протокъ н въ самой желез , очевидно, но 
задерживается; поэтому и наблюдать въ альвеолахъ просв тъ 
между кл тками приходится далеко не всегда. Просв тъ 
этотъ появляется благодаря н которому раздвиганію кл -
токъ скопляющимся секретомъ. Въ слюнныхъ железахъ еще 
Лейдигъ различалъ два типа кл токъ, подробно описанныхъ 
впосл дствіп Норденшельдомъ. Посл дній въ альвеолахъ 
отличаетъ кл тки, образующія проксимальную часть аль-
веолы, или ея вершину, отъ лежащихъ вокругъ выводного 
отве])стія альвеолы. Первыя — н жнозернисты и харак-
теризуются мелкими секреторными зернышками и каиель-
ками, въ ихъ плазм часто зам тно образованіе, за ко-
торымъ авторъ признаетъ значеніе рагаішсіеоіиа; эти кл тки 
можно считать ферментными. Кл тки окружающія выходъ 
изъ альвеолы, бол е грубозернисты, плазма собрана въ боль-
шія глыбочки съ болыиими капелькамп и зернышками сек-
рета, ядра ихъ бол е крупны, съ большими ядрышкамп : 
это кл тки, соотв тствующія слизистымъ кл ткамъ железъ 
позвоночныхъ. Въ м ст перехода протока въ альвеолу 
Норденшельдъ зам тилъ особый клапанъ, состоящій изъ 
двухъ изогнутыхъ половинокъ, оставляющихъ между собою 
щель. Клапанъ этотъ служитъ нродолженіемъ спираль-
ной нити и также является регуляторнымъ аппаратомъ. 
Описавъ строеніе органа, мы невольно задаемся вопро-
сомъ, зач мъ онъ существуетъ, какія онъ исполняетъ 
функціи. Возможны допущенія, что секретъ слюнныхъ 
железъ, вытекая по протоку и собираясь въ ротовой по-
лости, можетъ попадать какъ въ рану хозяина, такъ и въ 
желудокъ самого клеща; отсюда — дв теоріи физіологиче-
скаго значенія секрета слюнныхъ железъ. Старое мн ніе 
Пагенштехера, что секретъ, вливаясь въ рану хозяина, вызы-
ваетъ къ данному м сту усиленный притокъ крови (отсюда 
названіе железъ ядовитыми — СгіЙагіібеп), кажется не до-
статочно обоснованнымъ, т мъ бол е, что притокъ крови 
можетъ происходить въ достаточной м р всл дствіе м ст-
ныхъ воспалительныхъ процессовъ, причиняемыхъ прнсут-
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ствіемъ въ т л хозяина посторонняго т ла. Гораздо в ро-
ятн е предположеніе Вагнера, признававшаго за слюннымъ 
секретомъ пищеварительное значеніе, — особенно въ той 
форм , какую дадъ этому предположенію Бателли. ЕІосл д-
ній авторъ вндитъ въ этомъ секрет значеніе фермента, 
препятствующаго свертыванію всасываемой кровп, — со-
отв тственно тому, что мі.і им емъ у многихъ другихъ, 
быть можетъ, даже вс хъ паразитовъ. 

Теперь мит. кажется ве липшимъ остановиться на про-
цесс наполвенія клеща црн аасасываніи. Уже наружный 
осмотръ показываетъ намъ громадное увеличеніе объема 
т ла животнаго, происходящее отъ поглощенія значитель-
наго количество крови хозяина. Покровы иредставляются 
явно растянутыми, коксальныя пластинки — н сколько раз-
двинутымп. половоеотверстіе см щеннымъ вемного впередъ. 
Изсл дованіе разр зовъ черезъ вполв насосавшагося клеща 
обнаруживаетъ ц лый рядъ сложныхъ процессовъ, нроисхо-
дящпхъ въ его органахъ. ЕІонятно, что столь значительное 
увеличеніе объема возможно прежде всего какъ сл дствіе 
сильнаго развитія печеночныхъ отростковъ кишечника, спо-
собныхъ вм стить больпіія массы крови. При иереполненіи 
кишечныхъ м шковъ ихъ ст нки, естественно, растяги-
ваются до крайнихъ пред ловъ; вм ст съ т мъ и наружные 
покровы животнаго растягиваются въ соотв тственной сте-
пени; ві> зависимости отъ этого значительно |>;істягивается 
п гиподерма, нріобр тая видъ крайне тонкаго, сплющеннаго, 
плоскаго слоя кл токъ, подъ которымъ м стами залегаютъ 
въ неболыиомъ количеств маленькими рядамп также 
сильно растянутыя жировыя кл тки. Подгиподермальныя 
крупныя кл тки (модификація жироВыхъ) въ глаза мало 
бросаются и кажутся даже н сколько уменыпенными. Эпи-
телій, од вающій трахеи, содержитъ какъ будто н сколько 
бол е крупныя кл тки, ч мъ въ обыкновенное время. 
Вообще же вея полость т ла является сплоніь почти заня-
той раздутыми кипіечными м шками, внут}>и которыхъ 
также протекаютъ въ высшей степени интересныя явленія. 
Во время пищеваренія массы печеночныхъ кл токъ расхо-
дуются ва пищеварителыіые процессы; первое время он 
непрестанно зам щаются „зам і.стителями", которые, вы-
растая, становятся такими же печеночными і̂ л тками. 
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Однако, съ теченіемъ времени, какъ печеночныя кл тки, 
такъ и ихъ зам стители расходуются все въ болыпемъ 
ІІ большемъ количеств , такъ что, въ ковц концовъ, 
чиело ихъ уменынается весьма значительно, и у наибол е 
насосавніихея особей эти печеночныя кл тки, притомъ срав-
нителыш неболынихъ разм ровъ, сидятъ изр дка, пооди-
ночк . Содержимое желудочныхъ м шковъ — зернистая 
масса, повйдимому, мало превращенная д йствіемъ пище-
варительныхъ соковъ, содержитъ болыпое количество р зко 
контурйровайныхъ темныхъ зернышекъ или т лецъ, ииогда 
пронускающііхъ слегка св тъ по краямъ. Актъ пищеваре-
нія, за невозможностью дальн йшаго выд ленія пищевари-
тельныхъ соковъ, стало быть кончается, животное вскор 
умираетъ. Хотя а ргіогі можно было бы ожидать у сильно 
пасосавшагося клеща, въ вид сл дствія усиленнаго обм на 
веществъ, бол е сильнаго развитія органовъ выд лепія, 
однако, на самомъ д л , ничего подобнаго пе паблюдается; 
пожалуй, даже наоборотъ, Мальпигіевы сосуды кажутся 
скор е уменыненными; сферокристалловъ ни въ нихъ, пп 
въ анальномт? м нік ие наблюдается вовсе или они встр -
чаются только въ незначителыіыхъ количествахъ. 

Половые органы. 

Иоловая система самки вачинается наружнымъ аоло-
вымъ отверстіемъ, лежащимъ въ передней половин гвла, 
на брюшной его сторон , іючти на уровн 4-ой пары ногъ. 
Впрочемъ, положеніе его н сколъко изм няется при силь-
номъ наполненіи клеща: у вполн насосавшагося животнаго 
отверстіе это, сдвйгаясь н сколько впередъ, иногда доходпті» 
іючти до уровня 3 пары ногъ. То-же самое мы им емъ и 
эмбріологически: дефинитивное половое отверстіе, возникаю-
щее въ конц постэмбріональнаго развитія, не соотв тствуетъ 
по положенію первичному, открывающемуся значительно 
отступя отъ 4-ой пары ногъ. Самое отверстіе возникаетъ 
первоначалыіо изъ небольпіой складки покрововъ, в рпг.с 
желобка, края котораго сейчасъ же сходятся, всл дствіе 
чего нолучается замкнутый каналъ, прободающій въ косвен-
номъ направленіи покровы и гиподерму сзади напередъ. 
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Начиная разсматриваніе женскихъ половыхъ органовъ съ 
наружнаго отверстія, мы увидимъ, что а^іпа въ вид 
почти цилиндрической трубки по м р движенія назадъ по-
степенно поднимается вверхъ, удаляясь отъ брюшной ст нки 
т ла. Во влагалище съ дорзальной стороны впадаетъ пара 
маленькихъ придаточныхъ железъ. Около наружнаго полового 
отверстія на своей передней ст н влагалище образуетъ очень 
небольшое м шковидное выпячиваніе. Шейка иіегаз вдается 
н сколько въ полость влагалища, которое, сл довательно, 
охватываетъ начало матки. [Лепів также идетъ назадъ (рис. 
з въ текст ), образуя вскор два рога, переходящіе въ изви-

Рис. 3. Схема половыхъ органовъ самки. а°'іпа, а придаточныя 
железы, ігк матка, Ь — шейка матки, осі — яйцеводы, о япчникъ. 

листые довольно длинные яйцеводы, не вполн симметричные 
<»лішъ другому. Не принимая во вішманіе второстепенныхъ 
изгибовъ, мояхно отм тить въ общемъ сл дующій ходъ яйце-
водовъ. Отходя отъ матрсп назадъ, онп почти сейчасъ же 
паиравляются кт> переднему концу т ла, доходятъ до самого 
влагаліпц;). идутъ н которое время около его ст нокъ, за-
т мъ поворачиваютъ обратно и открываются, накояецъ, въ 
яичники. Что касается посл днихъ, то необходимо ввести 
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н которыя поправки въ бол е старыя наблюденія. Несмотря 
на то, что еще Тревиранусъ отм тилъ правильныя отно-
шенія въ строеніи половыхъ оргаповъ самки, посл него 
Пагенштехеръ, давініп памъ виервые нодробную анатомію 
І\«иІе8, описалъ яичники въ вид парныхъ трубкообразныхъ 
органовъ, вгдущихъ симметрично рядомъ, гю независимо 
одинъ отъ другого. Однако Брандесъ (38), не такъ давно, 
въ своей маленькоп зам тк р шителыю отвергъ его дан-
нып, утверждая, что у Іхосіек мы им емъ одинъ непарный 
колбасовидный яичникъ, происшедшій изъ парнаго путемъ 
сліянія своими внутренними ст нками; авторъ этотъ, сл до-
вательно, описываетъ, согласно Тревиранусу, такія же отно-
шенія, какія мы им емъ, напр. у РЬ.а1ап^іс1а и Агапеіпа. 
Тщательное изсл доваыіе показало мн , что данныя Бран-
десомъ отношенія бол е близки къ истин ; впрочемъ долженъ 
добавить, что мн н сколько разъ приходилось встр чать 
особи съ обособленными, веслитыми, хотя п сильно сбли-
женными между собою половыми железами, разд ленными 
толъко постанальными дорзовентралыіыми мышечными груп-
нами, согласно указанію Пагенштехера. Такимъ образомъ, 
мы п.м емъ съ каждой стороны по желез , которыя, іюсте-
пенно сближаясь, соединяются, наконецъ, между собою 
непшрокимъ мостикомъ позади анальнаго м шка ; впрочемъ, 
• •ііслпшггельный мостикъ ве широкъ и задніе концы яични-
ковъ на н которомъ очень небольшомъ протяженіи продол-
жаются назадъ свободно. Сл дователыю, взаимное ноло-
женіе яичниковъ н сколько напомішаетъ букву Н съ сильно 
расширенвымъ основаніемъ и короткой верпшной. Начи-
наются ЯІІЧІШКІІ на уровн стигмъ, оканчиваясь, какъ уже 
было сказано, позади ректальнаго пузыря. Общее устройство 
половыхъ органовъ уясняется изъ прилагаемой схемы 
(рис. 3 въ текст ). Обратимся теперь къ описанію гисто-
логическаго строенія изсл дуемыхъ органовъ. 

а^іпа, какъ и всякое другое эктодермическое образо-
ваніе, происшедшее вворачиваніемъ покрововъ внутрь, на 
всемъ своемъ протяженіи выстлана хитиновой іпі іта, лостига-
ющей довольік» :;иачительной толщины. /Кизнод ятельнаяжс 
часть ст пки состоитъ прежде всего изъ хитинороднаго слоя 
кубическихъ эпителіальныхъ кл токъ, покрытыхъ снаружи 
моіцнымъ соединителыіоткашіымъ слоемъ со значительной, 
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гюжалуй, преобладающей прим сыр мышечныхъ волоконъ, 
особенно развитыхъ въ шейк иіепіб, впяченной п<» верхней 
сторон въ полость влагалища, которое, стало быть, въ 
этомъ м ст образуетъ снизу очень маленькое м шковид-
ное продолженіе. Снаружи органъ од тъ тонкой ішііса 
ргоргіа. Волокна мышечнаго слоя отдаютъ временами тонеиь-
кіе пучечки, выходящіе изъ состава ст нки и направляю-
щіеся къ брюшнымъ покровамъ животнаго, гд оші и нахо-
дятъ себ опору (рис. 16). Пучки дорзовентральныхъ мышцъ, 
прикр пляющихся близъ полового отверстія, образуютъ какъ 
бы сводъ, подъ которымъ п проходитъ влагалище; очевид-
ное назначеніе этихъ косопоставленныхъ мышцъ — способ-
ствовать выведенію нзъ т ла яицъ. Со спинной стороны 
во влагалище изливаются дв придаточныхъ трубчатыхъ 
желеэы (рис. 16 «), описанныхъ въ евое время Пагенште-
херомъ п состоящихъ нзъ одного слоя кубическихъ кл токъ. 
Железы эти п изливаются и располагаются ночти совер-
шенно рядомъ, проходя вдоль дорзальной ст нки влагалища 
назадъ на небольшомъ протяженіи. Физіологическое зиа-
ченіе этихъ железъ неясно. 

М сто перехода влагалища въ матку отм чается р зкой 
редукціей впутренняго эпителіальнаго слоя и сильнымъ 
развитіемъ слоя соединительно-тканныхъ п мышечныхъ 
волоконъ; впрочемъ, эпителіальный слой появляется сей-
часъ же снова хорошо развитымъ. Типіса ргоргіа не преры-
ваясь нродолжается черезъ матку на дал е идущіе яйце-
воды. Посл дніе отходятъ отъ роговъ матки, образуя 
ц лый рядъ извилинъ. Отличіе яйцеводовъ отъ матки, 
кром меньшаго діаметра первыхъ, заключается и въ томъ, 
что мыгаечный слой зд сь совершенно выт сняется эпи-
теліальнымъ и исчезаетъ, а іииіса ехіегпа представляется 
сложенной довольно крупнымп вытянутыми соединительйо-
тканными кл тками. Такъ какъ памъ обыкновенно при-
ходится им ть самокъ уже посл соііив, то ихъ яйцеводы 
бываютъ наполнены спермой. Ст нки яичнйковъ образованы 
:чіптеліальными (внутренній слой) и фолликулярньтми (на-
ружный слой) кл ткамй, генетически иежду собою разлнч-
ІІЫМП, какъ это можно вывести изъ наблгоденій ІІІп.м-
кевича надъ ОрШо и ТйеІурЬопиз. Яйцевыя кл ткй; какъ 
изв стно, развиваются изъ эпителіальныхъ, достигая посте-

13 
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пенно громадныхъ разм ровъ и выпячиваясь кнаружи черезъ 
мелкія фолликулярныя кл тки, которыя, расходясь и про-
пуская наружу яйцевую кл тку, облекаютъ въ вид тонкаго 
слоя ея стебелекъ. Такимъ образомъ и зд сь связь разви-
тыхъ кл токъ съ эпителіальнымъ слоемъ сохраняется только 
при помощи стебелька, а наибол е зр лыя кл тки распола-
гаются по периферіи органа. Яйцевыя кл тки, достигающія 
0,07—0,14 т т . величины (Пагенштехеръ), отъ взаимнаго 
давленія въ яичникахъ пріобр таютъ полигональный впдъ; 
плазма нхъ зернистая, съ круцнымъ ядромъ а р зко обо-
значеннымъ ядрышкомъ. 

Наблюдать отложенія яичекъ самкой я, къ сожал нію, 
совершеііію яе им лъ случая, такъ что механизмъ отклады-
ванія, оппсанный Ю. Вагнеромъ, все еще сл дуетъ считать 
малоизв стнымъ, ибо то стравное ныпячиваніе на спин во 
время кладки, которое Жене считалъ за с менной резер-
вуаръ, а Берткау (40) — за железу, секретъ которой предо-
храняетъ яида отъ высыханія — остается до сихъ поръ не 
изученнымъ ни гистологически, ни физіологически. 

Органы выд ленія. 

Характернымъ для паукообразныхъ органомъ выд ле
нія являются нарные Малышгіевы сосуды, впадающіе ві> 
задній отд лъ пищеварительнаго тракта. Т же самые 
органы являются хорошо развитыми и у клещей, хотя Райе 
(54) почему то сомн вается въ существованіи у Асагіпа 
выд лительной системы и относится, повидимому, съ недо-
в ріемъ къ даннымъ Пагенштехера п другихъ авторовъ. 
Мальпигіевы сосуды Іхоо1е8 іевіисіііпн въ анатомнческомъ 
отношеніи были описаны первоначально еще Лейдигомъ 
(27), давшпмъ, въ свое время, очень краткое, но, въ общемъ, 
точное прецставленіе объ этихъ органахъ; сосуды, по сло-
вамъ Лейдига, снабжены ішііса ргоргіа, идутъ въ вид 
простыхъ, не разв твленныхъ трубокъ, просв тъ которыхъ 
наполненъ конкрементами слоистаго вида. Такое же, въ 
сущности, опнсаніе даетъ н Пагенштехеръ для І.\. гісіпив. 
Т мъ интересн е было совершенно противор чивое указаніе 
Бателли (18), отм тившаго на Рпаиііхооіез гиіиз разв твлс-
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ніе Малыіигіевыхъ сосудовъ каждой стороны на два ствола, 
идущихъ — одинъ по спинной, другой — по брюшной 
сторон животнаго. Нечего и говорить, что при наличности 
такого противор чія я обратилъ особенное вниманіе на 
положеніе и ходъ экскреторныхъ сосудовъ. На основаніи 
долгихъ ІІ тщателыіыхъ изсл дованій я всец ло долженъ 
присоединиться къ старому воззр нію, посколько, по край-
аен м р , д ло касается Іхоо!е8 гесііі іиз. Въ общемъ, ходъ 
Мальпигіевыхъ сосудовъ можно себ иредставить сл дую-
щимъ образомъ. Начинаясь близъ аервной системы, по 
об имъ ея сторонамъ, сосуды вскор начинаютъ постепенно 
расходиться, приближаясь вм ст съ т мъ еще бол е къ 
брюшной сторон п переходя въ пижненаружную (боковую) 
часть т ла съ каждой стороны. Дал е, образуя петли и 
загибы, но не разв твляясь, каждып сосудъ подходитъ къ 
стигм , п зат мъ, отойдя отъ нея внутрь, загибается близъ 
яичника впередъ и выходіггь на спинную сторону, гд , 
близъ задняго конца слюнныхъ железъ, н сколько впереди 
стигмъ, заворачнваетъ обратно и идетъ близъ медіальной 
линін вдоль спинной ст нки, прижатый къ ней желудочными 
м шками, до самаго задняго конца т ла. Зд сь сосуды, 
расходясь по сторонамъ, переходятъ на брюшную сторону, 
заходятъ по брюпііюй ст нк впередъ почти до средины 
яичппка и, наконецъ, заворачиваютъ пазадъ, нанравляясь 
къ анальному м шку, куда и впадаетъ въ нижней части 
передней его ст нки. На всемъ протяженіи своего хода 
Мальпигіевы сосуды д лаютъ ц лыіі рядъ петель и заги-
бовъ, что крайне усложняетъ просл живаніе ихъ на ср захъ 
п, безъ сомн нія, виолн можетъ ввести въ заблуяіденіе 
иаблюдателя, представляя картины какъ бы разв твляю-
щихся трубокъ. 

Гистологическое строеніе сосудовъ (рис. 17) — подробно 
пзученное Норденшельдомъ (62), давшимъ хорошій ихгъ 
рисунокъ — просто, но интересно. Гт нки ихъ сложены круп-
ны.ми чі скреторнымн кл тками, становящимися еще крупн е 
во время усиленной д яте.іыюсти. На поперечномъ разр з 
сосуда видно 2—5 крупныхъ ядеръ, съ однимъ или н сколь-
кими трудно различимыми ядрышками. Плазма икскретор-
ноіі кл тки, какъ это указалъ еще Бателли, состоитъ изъ 
тоикаг<^ наружнаго довольно плотнаго и бол е пли меи е 

13* 
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гомогеннаго слоя и внутренняго — бол о толстаго (раза въ 
4 іпире наружнаго) вакуолистаго или ячеистаго. Снаружи 
сосудъ од тъ крайне гонкою, не на вс хъ препаратахъ за-
м тною перепонкой. Въ посл дней мн н сколько разъ 
удавалось зам тить крайне маленькія плоскія ядра, что 
указываетъ на ея соединителыютканный характеръ; пере-
ионка эта сл довательно является истинной Іітіса ргоргіа 
сосудовъ. Эпителія же съ маленькнми ядрамн, од ваюіцаго 
Мальпигіевы сосуды, о которомъ говоритъ Пагеннітехеръ, я 
никогда не видалъ и въ отсутствіи его совершенно ув ренъ. 
Въ кл ткахъ слагающихъ ст нки сосудовъ нной разъ можно 
зам тить удлиненныя почти бисквитообразныя ядра, что за-
ставляетъ предполагать, что кл тки эти размножаются пря-
мымъ д леніемъ. Какъ Мальпигіевы сосуды, такъ и анальный 
м шокъ содержатъ н которое, подчасъ значительное, коли-
чество мочевыхъ конкрецій, сферокристалловъ, являющихся 
иродуктами оим на веществъ организма. Эти сферокристаллы 
представляются, обыкновенно, круглыми блестящими сильно 
преломляющпмп св тъ г льцами, окрашенными часто въ 
слегка зеленоватыіі цв тъ (рис. 14, зк). Иногда эти т льца 
состоятъ изъ двухъ полукрутлыхъ образованій, т сно соеди-
ненныхъ плоской стороной другъ съ другомъ. Секретъ 
Мальпигіевыхъ сосудовъ даетъ реакцію на мурексидъ. Под-
робное химическое изсл дованіе секрета Мальпигіевыхъ со
судовъ пауковъ (Те^еиагіа) произвели Гриффитсъ и Джон-
стонъ (37), которымъ удалось доказать присутствіе въ секрет 
мочевой кислоты (въ вид натріевой соли), причемъ онъ 
иеіітраленъ на лакмусовую бумажку. Ни мочевины, ни 
гуанина, ни фосфорнокислаго кальція, по ихъ словамъ, н тъ 
въ секрет Мальпигіевыхъ сосудовъ; это показываотъ по-
чечпую ихъ функцію у Агапеіпа. То же самое, по всей 
в фоятности, мы им емъ и у Асагіпа. 

Разсматривая сферокристаллы при падающемъ св т , 
закрывъ зеркало соверіиенио, увидимъ, что кристаллы обла-
даютъ способностью крайне сильно отражать св товые лучи, 
являясь видимыми даже на темномъ пол микроскопа; кон
крецій эти окрашены въ б лый цв тъ, совершенно такой же, 
какимъ являются и отложенія гуанина надъ печеночными 
м шками пауковъ. Благодаря любезности С. А. Яковлева 
явилась возможность изсл довать мочевые сферокристаллы 
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и въ поляризованионъ св т . Кошфеціи эти, при полной 
поляризаціи лучей даютъ картину креста, который остаетбй 
безъ изм ненія при вращенін столика Микроскопа. Сферо-
к[)ігсталлы обладаютъ легкой концентрической и слабо вы-
раженной радіальной полосатостыо, что обнаруживаетъ проис-
хожденіе ихъ изъ массы иглистыхъ кристалловъ. Посл дніе 
настолько МСІІ.ІІ. что радіальная полосатость видна очень 
слабо даже при сист. 9 ок. 2 Риеее. Это не позволил 
опред лить ни классъ, нп систему иглистыхъ кристалловъ. 
Кристаллизація, по вс мъ признакамъ, шла огь центра къ 
периферіи (дснтрогенная кристаллизація). По мн нію Берлезе, 
кристаллы эти составлены изъ гуанина1). 

Итакъ, Малышгіевы сосуды паукообразпыхъ, воцреки 
мв аію Вагнера, въ функціональномъ отношеніи (выд леніе 
мочевой кислоты или ея солей), какъ мн кажется, сходпы 
съ таковыми же нас комыхъ и многойожекъ. ;>а го эмбріо-
логически между ними, повидимому, существуютъ крупныя 
отличія. Въ то время какъ Ма.іышгіевы сосуды аас комыхъ 
эктодермальнаго происхожденія, — экскреторныя трубки Іхо-
сЬев (Вагнеръ), и, конечно, вс хъ паукообраэныхъ — обна* 
руживаютъ энтодермальное происхояэденіе. Было ли когда-
пибудь, чтобы Мальпигіевы сосуды предковъ нас комыхъ 
изливались непосредственво иаружу возл анальнаго отвер-
стія, какъ это думаетъ Веддардъ (41), вопросъ весьма не-
ясный; но протнвъ сравненія сосудовъ съ нефридіями р шн-
телыю говорятъ эмбріологическіе факты. Ппрочемъ, съ 
другой сторовы, посл открытія ІІІаубомъ (1888) у НІСІГО-
сіота сіінраг отд льнаго экскрет рнаго отверстія позади аналь
наго, особенный интересъ возбуждаетъ одно нзъ эмбріоло-
гическихъ явленій, описанныхъ Вагнеромъ; именно, онъ 
нашелъ, что при передвиженіи хвостовой лопасти Кпірі-
серпаіиз на полюсъ — сзади анальнаго отверстія съ той и 
другой стороны возникаютъ 2 углубленія (рис. 63 ір. аисі.), 
какъ бы соедипенныя полоской мезодермальныхъ кл токъ 
съ зачатками экскреторныхъ железъ. Позже оба эти впячи-

1) Меньенъ (Ме^піп. Хот,е зиг 1а ГасиНо ^и'оп^: сегіаіпв Асагіепз Де 
і ге вап8 поиггііиге репйапі; йез рЬазев епііёгез йе Іеиг ехізіепсе. Сотрі;. 

гепй. Асасі. 8с. Рагіз. 1. ЬХХХІІІ р. 993) говоритъ, что конкреціи Іхосіез 
сложены мочекислыми іцелочами (игаіе аіі-аііпз). 
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ванія распблагаются по сторонамъ задней кишки п исчезаютъ. 
Будущее,— будемъ над яться—недалекое, дастъ намъ ма-
теріалы для сужденія объ этомъ. 

Большой интересъ вызываетъ вопросъ о существованіи 
у Асагіпа коксальныхъ железъ. Если приннмать клещей за 
жйвотныхъ весьма дегенерированныхъ, но вм ст съ т мъ и 
очень древняго происхожденія, отчленившихся <>тъ общаго 
ствола АгасЪпоісІса, всл дъ за скорпіонами, рядомъ съ 
Рпаіап^іаа и, пожалуи, 8оШи&і<іа, — естествеипо было бы 
ожидать нахожденія и у ппхъ коксальныхъ железъ, противъ 
возможности существованія которыхъ теоротически возра-
жать н тъ никакпхъ основаній. Поэтому описані назван-
ныхъ железъ, данное Стурани (42) для ТготЬісІіііга, могло 
бы пріобр сти большой интересъ, если бы только оно не 
вселяло къ себ недов рія, ибо н тъ никакпхъ сомн ній, что 
авторъ см шалъ ихъ съ Мальпигіевыми сосудами, что вполн 
явствуетъ изъ приложепныхъ къ цптирз^емой ]>абот рпсуп-
ковъ. Такимъ об]);ізомъ вонросъ о суіцествовапіп коксаль
ныхъ железъ у Асагіпа по прежнему оставался открытымъ 
и нахожденіе ихъ Мишелемъ у ОгіЬаіісІае долгое время 
стояло особнякомъ, не находя себ поддержки среди про-
чихъ представителей отряда. Посл Винклера (Оатааиз) 
Тонъ (48) на НоІоіЬупіз впервые зам тилъ коксальныя 
железы, открывающіяся у соха 1-ой нары ногъ п лежащія 
около эндостернита. Позже Уайтъ (49) зам тилъ ихъ у соха 
3 или 4 пары котк^чностей у новаго подпорядка Nоіо8Іі§'таіа. 
Впрочемъ, сходство этихъ железъ съ оппсапными Стурани 
(42) заставляетъ подозр вать, не им емъ ли мы и зд сь 
д ло съ Мальпигіевыми сосудами. 

Изсл дуя ср зы черезъ самую ііеі)едпюю часть т ла — 
область сарі ішпт — я зам тилъ трубчатую железу, долгое 
время казавшуюся мн загадочной какъ по иоложенію, такъ 
и по ея значенію для организма, Выше я им лъ уже случай 
указывать, что въ передней части полулунной полости, 
располагающейся надъ сарііиіит, открывается съ каждой 
стороны по небольпіой желез . Изучая на ср захъ дальн й-
пгее положеніе этой полулунной полости, мы уб ждаемся, 
что боковыя ея части нродолжаются назадъ дальше ч мъ 
средина; поэтому полость переходитъ назадъ въ два отростка 
или продолженія, которыя постепенно нсрем іцаются кна-
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ружи ік» м р хода кзади и располагаются латерально отъ 
хелицеръ. Зд сь то, въ продолженія полулунной полости, 
какъ снизу, такъ и сверху, т. е. ио дв съ каждой отороны 
(одна—сбоку и снизу хелицеръ — большая, другая — сбоку п 
сверху хелицеръ,. но н сколько впереди первой — очень 
маленькая), и изливаются железы, за которыми сл довало 
бы признать значеніе коксальныхъ, если бы было доказано 
нхъ мезодермальное происхожденіе. На первый взгяядъ 
такому предположенію противор чнтъ кратность (дв пары 
рядомъ) зачатковъ; однако соединеніе об ихъ железъ одной 
стороны полосой такихъ же кл токъ, какія слагаютъ и самыя 
железы, проходящей между ипмп по ст нк полулунной по
лости — позволяетъ высказать догадку, что двойствешюсть 
съ каждой стороны железы — явленіе вторичное, происшед-
шее путемъ расщепленія, первоначалыю одиночныхъ обра-
зованій. Теоретически въ зтомъ в тъ ничего нев роятнаго: 
допускаютъ же миогосложность Мальпигіевыхъ сосудовъ 
какъ сл дствіе расщепленія одной первоначальной пары 
(Кеннель, 43). Да и коксальныя железы Но1оіпупі8,по опи-
санію Тона (48), состоятъ изъ двухъ в твей - главной и 
иобочной; посл дняя оканчивается сл по, главная же — 
концевымъ лі шечкомъ, который считаютъ целомическимъ. 
Соотв тствующаго этому м шечку образованія у Іхосіев не 
нм ется. Такъ какъ полулуішая полость произопіла ввора-
чиваніемъ покрововъ падъ хелицерами, то генетически 
железы открывались впереди хелицеръ, и сл дователык», 
могуть быть прправнены антеннальнымъ железамъ рако-
< юразныхъ. 

Ходъ зтихъ железъ очень простъ. Верхняя пара — 
короткая — отходя назадъ отъ м ста изліянія, уклоняется 
къ бокамъ т ла и выходитъ съ каждой стороны кнаружи отъ 
пучка дорзовентральныхъ мынщъ; она оканчивается почтн на 
одномъ уровн съ началомъ (отшнурованіемъ) нижней пары. 
Посл дняя пдетъ отъ своего устья назадъ, опускаясь н 
сколько къ брюшной сторон и приближаясь до н которой 
степени къ нервной сиетем . Я\елезы, сд лавъ на своемъ 
ходу н сколько извилинъ, оканчиваются сл по, не образуя 
еам тнаго концевого пузырька. Рдяомъ съ этихъ железами 
(нижней парой) начинаются Мальпигіевы сосуды. Ст нки 
отихъ железъ сложены слоемъ высокихъ, плотно, въ проти-
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воположность Ноіоіпугив, еоедивенныхъ между собою кл токъ 
съ крупнымъ зернистымъ овальнымъ или яйцевиднымъ 
ядромъ п ядрышкомъ. Въ этпхъ кл ткахъ можно отм тить 
н которое различіе въ наружномъ и внутрепнемъ слояхъ 
илазмы, — именио, наружяая шіазма кажется бол е плотной. 
Просв тъ железы бол е или мен е круглый, довольно зна-
чптельныхъ разм ровъ; ст нкн железы, повидимому, ае 
спадаются. Гиотологическое стро ніе об ихъ названныхъ паръ 
н сколько отлично отъ строенія иары маленышхъ железъ из-
ливающихся впереди въ ту же полулупнун) полость. Обра-
щаясь къ значенію этихъ „коксальныхъ железъ**, кром вы-
д лительной функціи, мы можемъ предполагать пхъ участіе 
прн откладк яицъ, когда на спин клеща выпячиваетея 
какой-то загадочный пузырекъ. Объ атомъ будетъ въ свое 
время сказано подробн е. „Коксальныя железы", описанныя 
подробно мною въ предварительномъ сообщеніи (59), остав-
шемся неизв етйымъ Норденшельду, детально описаны н 
имъ (62) въ самос посл дяее время. ІЬи і дніП авторъ 
\ казываетъ, что железы эти открываютея въ томъ м ст , 
гд у Рговіі^тпіа ааходятея отверстіе трахей. Подчеркивая 
это обстоятельство, Норд ншельдъ признаетъ въ железахъ 
значеніе защитньгхъ, на подобіе ныпячивающпхся железъ 
н которыхъ гусеницъ. 

Жировое т ло и кровеносная система. 
Жировое т ло развито довольно слабо, что, въ общемъ, 

не расходится съ наблюденіями Вагнера, который прн пзуче-
ніи исторіи развитія клеща, совершешю его не зам тилъ. 
Въ области саріішшп, преимущественно по бокамъ, а также 
п по срединной брюшной лішііі легко можно констатиро-
вать около гиподермы очень крупныя зернистыя кл тки съ 
большимъ ядромъ и ядрышкомъ (иногда съ 2 или даже 3). 
Судя по тому, что совершенно такія яіе кл тки можно 
наблюдать и вдали отъ гиподермы (напр. подъ над-
глоточными пластинками, около глотки), ихъ можно прп-
знать за жировыя; кл тки эти часто содержатъ черныя 
конкреціи. Совершенно иначе выглядятъ жировыя кл тки, 
иаходяідіяся между гиподермой и ст нками кишечныхъ 
м шковъ (рис. 9 и 18—іг). Эти маленькія, почтп квадрат-
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ныя кл точки, неизм римо меньше только что упомянутыхъ, 
могутъ быть іфіпіяты за второй видъ кл токъ жирового 
т ла. Кл токъ этихъ не настолько много, чтобы он моглн 
образовать самостоятельный кл точный подгиподермальный 
слой, ибо жировыя кл тки м стами соверіпенно выт сняются 
прижимающимися кишечными м шками; все же у многихъ 
экземпляровъ слой этотъ бываетъ подчасъ довольно сильно 
развитъ, продолжаясь на большомъ протяжеиіи съ незна-
чительнымн перерывами. Въ качеств исключенія ііпогда 
наблюдаются жировыя кл тки, залегающія подъ гйнодермой 
въ два слоя. Такимъ образомъ, жирового т ла, какъ само-
отоятельнаго образованія, од вающаго вс органы живот-
наго, у Іхосіев н тъ. Среди жировыхъ кл токъ этого вто-
рого тшіа, часто и совс мъ независимо отъ нихъ, непо-
средственно подъ гйнодермой, нер дко попадаются (у н -
которыхъ экземпляровъ даже въ большомъ количеств ) раз-
бросапныя ію одиночк , р же группами по вг сколько штукъ 
въ рядъ громадныя ЕСЛ ТКИ (рис. 9 си) съ зернистои плаз-
моГі, слабо или ВОВСР не окрапшвающейся борпымъ карми-
номъ; наоборотъ, ихъ крупное зернисто ядро, въ которомъ 
безъ труда можно различить ядрышко, окрашивается бор
пымъ карминомъ очень интенсивнох). Вообще говоря, он 
очень схожи съ упомянутыми уже крупеыми кл тками изъ 
передней части т ла. Развиты эти кл тки и по брюпшон 
и по спинной сто])он , по гірсіімущественно, повидимому, 
въ задней части т ла. Иногда попадаются подобныя кл тки 
и съ двумя ядрами. Норденшельдъ (53) считаетъ ихъ за 
железистыя; мн же кажется бол е в роятнымъ п])ішиматі> 
ихъ за модификацію жировыхъ кл токъ, хотя н тъ ничего 
нев роятнаго и въ томъ, что он служатъ нефроцитами. 
Быть можетъ именно про нихъ говоритъ Брунцъ (6.1), опи-
сывая у Іхосіее иеха^оппб кл тки, задерживаюиця амміачный 
карминъ: по крайней м р , только он подходятъ подъ его 
описаніе. 

Что касается кровеносной системы клеща, то и о 
ней можно сказать немного. Какъ изв стно, степень раз-
вптія кровеносной системы стоитъ въ прямой зависи-

1) Для окраски этихъ кл токъ можно рекомендопать двоііиую обра-
ботку гемалауномъ и эо;иіномъ. 
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мости со степенью локализаціи органовъ дыханія; поэтому 
паибольшаго развитія она достигаетъ у пауковъ, дышащихъ 
легкими, гд кровь для окисленія веобходимо пригонять 
къ одному опред леиному м сту. Совс мъ иныя отноше-
н ія мы находимъ у животныхъ дышащихъ всюду прони-
кающими трахеями; у нихъ газовый обм въ до изв стной 
степени сближается со сіюсобомъ кожнаго дыханія, гд не-
обходимый для окислительныхъ процессовъ кислородъ до-
ставляется всевозможнымъ органамъ непосредственно. Какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ случа самостоятельной кр<»вг-
носной системы не требуется и она обречена на нзв стш.пі 
регрессъ, если не на еоверпіенную атрофію, ибо кровь при тра-
хейномъ способ дыханія въ акт дыханія принимаетъ минн-
мальное участіе. Соотв тствешю этому у Іхосіез можно было 
бы ожидать крайне низкаго развитія, если не совершенпаго 
отсутствія кровеносной системы. Д йствительность вполн 
подтверждаетъ такія ожиданія: у Іхоаея кровеносная система 
представлена очень слабо, — въ вид очень небольшого 
м шковиднаго сердца и короткой аорты. Сердце іхоіігк 
наблюдалось до сихъ поръ только однажды на нимфахъ и 
молодой самк Винклеромъ (45), который указалъ на полное 
сходство въ строеніи указаннаго органа съ сердцемъ Оата-
8І4ае. Чтобы наблюдать сердце Гхгхіек требуется ае ма.іая 
удача: до того оно мало, тонко, такъ часто спадаются его 
ст нки, что зам тить его удается довольно р дко. Поло-
женіе сердца Іхойез не д лаетъ исключенія изъ общаго 
правила; оно лежитъ на спинной оторон аЬаотеп, во въ 
самой передней его части, подходя подчасъ подъ спинной 
іцитъ; если смотр ть на него сверху — его очертанія должны 
представиться почти треугольнымп. Впередъ отъ себя оно 
отдаетъ очень тонкую аорту (аог(а сернаііса), переходя въ 
нее приблизительно надъ (позади) половымъ отверстіемъ, 
н сколько позади начала тивсніі геітасгогіб сЬеІісегит. Что 
касается строенія этого органа, я ничего не могу добавить 
къ описанію Винклера. Сердце (рис. 18.) обладаетъ муску-
листыми ст нками, снабжено парой устыщъ (одно изъ нихъ 
видно на рис), согласно утвержденію Винклера; устыіца 
лежатъ близъ задняго конца сердца. АогГа серпаііса, отходн 
отъ сердца, пдетъ впередъ, постепенно сиускаясь вм ст съ 
т мъ къ брюшной ст нк , и доходитъ почти до сарііпішп; 
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ст нки ея составлены однимъ слоемъ плоскихъ кл токъ. 
Къ сердцу ііодходятъ съ боковъ очень тонкіе мускульные тяжи, 
держащіе его въ опред ленномъ положеніи, — в роятныо 
остатки крыловидныхъ мыпіцъ. Эмбріологическое развитіе 
кровеноснойсистемы совершеннонеизв стно. Только одкажды 
Вагнеръ зам тилъ непонятное для ного образованіе, которое, 
основываясъ на изсл дованіп Винклера, былъ готовъ при-
нять за сердце, но, за недостаткомъ наблюденій, оставилъ 
вопросъ открытымъ. 

Іхосіев гейи іпй самецъ. 

Переходя теперь къ изученію анатомін самца я буду 
въ краткихъ словахъ отм чать только т факты, которые 
отличаются отъ анатоміи соотв тствующихъ частей самки, 
для оріентировки въ строеніи которой приложены рис. 20 
іі 21, изображаюыце ея поперечные равр аы. Разсмотр ніе 
этихъ отличій мы начнемъ съ иаружныхъ покрововъ, т. е., 
такъ сказать, аЬ іпШо. Вн пшій видъ животнаго уясняется 
изъ рис. 35, любезно исполненнаго по моей просьб Л. Д. 
Даниловымъ. Рисунокъ самки нм ется въ работ Паген-
штехера. 

Наружные покровы. При наружномъ осмотр нашего 
клеща, какіэ изв стно, мы прежде всего могли бы отм тить 
его меньшую по сравненію съ самкою величину; спинной 
іцитъ развігп, зам тно меньше, ротовые органы — слаб е; 
по краю т ла проходитъ явственная каемка. Такгімъ обра-
зомъ, диморфвзмъ зд сь сказывается, главнымъ об])азомъ, 
въ меньшей величин (и, отчасти, въ бол е слабомъ разви-
тіи ротовыхъ частей) самца, позволяющей прп сравненіи 
сразу узнать, съ к мъ им ешь д ло. При изученіи по
крововъ вооруженнымъ глазомъ мы отм тимъ еще новыя 
отличія. Въ то время какіэ у самки покровы брюшной по-
лости являются, въ сущности, вполн ц льными и сплопі-
ными, у самца не трудно констатнровать наличность полосъ, 
обусловливающихъ разд леыіе вазванвыхъ покрововъ на 
отд льныя поля или участки (рис. 23.), о которыхъ в'ь свое 
время говорилъ еще ГІагенштехеръ. Я уже им .гь с-лучаіі 
отм чать, что у самокъ близъ полового отверстія обыкно-
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вешк» бываетъ ясно зам тно (особенно у сильно насосав-
піпхся) сь каждой сторонЫ по бороздк , ндущихъ назадъ 
слегка расходясь до уровня ашів: позади посл дняго также 
идетъ медіалып» вебольшая бороздка. Въ свое время было 
указано, что гюявленіе названныхъ бороздокъ стоитъ вгь 
причинной связи съ проходящими зд сь дорзовентраль-
иыми мышцамп. Иногда еще ашів бываетъ окруженъ легкой 
дуговидной, открытоіі сзадп, едва нам ченной линіей (склад-
кой); но это явленіе, безъ сомн нія, уже вторичное, обу-
словленное н которымъ погруженіемъ заднепроходнаго от-
ве])стія въ ямку отъ сильнаго вапряжевія поставальвыхъ 
мышечныхъ дорвовентральныхъ группъ при ваполнеяів жи-
вотваго. Совс мъ не то мы пм емъ у самца; зд сь брюш-
ныя поля выражевы очень р зко п своимъ существовавіемъ 
обусловлены образованіемъ перерывовъ по протяженію по-
крововъ, т. е. въ сущвости —сочлененіямп, какъ въ этомъ 
легко уб диться наразр захъ (рио. 22); гакіе же оочлененія 
съ иодобнымп же роговидвыми выетупамв им ются и у 
самки въ м стахъ соеднненія коксалъныхъ пластинокъ съ 
брюпгаымъ пластрономъ. Раэсматривая покровы мы, прежде 
всего, зам чаемъ болыной брюшной пластронъ треугольпыхъ 
почти очертаній съ сильно закругленнымъ основаніемъ 
и ср занной вершиной: поле это начинается приблизи-
тельно па уровн сохае 2 пары конечностей и назадъ 
доходитъ до анальнаго отверстія. Этотъ участокъ покро-
вовъ половою щельго разд ляется па части: переднюю, 
прегенитальную, очевь маленькую, почти прямоутольныхъ 
очертаній, и заднюю, постгенитальную, лежащую между 
половымъ отверстіемъ и анусомъ, нятиугольную, съ осно
ваніемъ, прилегающимъ къ половой щели. Задній про-
ходъ находится по срединной линіи у передняго края аналь-
наго поля, сбоковъ и спереди ограниченнаго гиперболиче-
ской линіей; сбоковъ прилегаютъ къ нему два неправильно-
ромбическія боковыя поля (рис. 23). Что касается до спо-
соба соеднненія полей между собою, то въ иемъ мы усмот-
римъ строеніе обыкновеннаго среди Агіпгороаа еочлененія, 
именно, два участка плотнаго хитина связаиы бол е мягкой. 
уступчив >й, гибкоГі сочленовнои кожицей, дериватомъ обык
новеннаго хитина и того же происхожденія. Въ н которыхъ 
сочленевіяхъ, м стами, именно, по бокамъ т ла, плотный 
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хитинъ образуетъ неболыпіе, роговидные на разр з , внутрь 
направленные отростки, къ которымъ прикр пляются мышцы, 
входящія въ конечность (рис. 22). Покровы обильно про-
низаны порами, которыхъ особенно много по брюшной 
ст нк въ боковыхъ поляхъ; часть изъ нихъ снабжена 
волосками. Разсматривая брюшную ст нку (рис. 35) самца, 
мы увидимъ кром обычныхъ поръ съ волосками еще 
и гораздо бол е крупныя, съ большпмъ діаметромъ; строе-
ніе ихъ нич мъ существеннымъ тте отличается отъ обык-
новенныхъ. 

Переходя теперь къ изученію анатоміи внутренішхъ 
оргавговъ мы прежде всего отм тпмъ, что гиподерма самца, 
въ противоположность самк , представлена слоемъ въ высшей 
степени плоскихъ кл токъ; хитинъ обыкновенно двуслоенъ, 
причемъ внутренній слой значительно тоньпіе наружнаго. 
Разбирая посл довательно подъ микроскопомъ ср зы одинъ 
за однимъ, мы найдемъ полн йшее сходство въ строеніи 
передней части т ла самца оо строеніемъ самки: дальше 
Ягв — почти вся полость т ла занята сильно развитымъ 
ноловымъ аппаратомъ. Ротовые органы самца, какъ это 
ясно зам тно на ср захъ, развиты значительно слаб е 
ч мъ у самки, что, впрочемъ, и понятно при ихъ столь 
различіюмъ образ жизни. Въ посл днемъ членик пелп-
пальпъ мн неоднократно приходилось зам чать много-
кл точное железистое образованіе, состоящее изъ довольно 
круішыхъ кл токъ съ зернистой плазмой; кл тки эти до
вольно слабо окраніиваются борнымъ карминомъ. Самъ 
посл дній членикъ педипальпъ на разр з представляется 
съ н сколько выпуклой наружной и плоской, почти вогну-
той внутренней ст нкой; на дистальномъ его конц им ется 
небольшое вдавленіе, позади котораго находится маленькій 
бугорокъ; хитинъ въ этомъ м ст обильно снабженъ 
щетинками. Ни железистыхъ образованій около хелицеръ, 
ни я^елезъ, принимаемыхъ мною за гомологъ коксальныхъ 
(или антеннальныхъ) — я не встр чалъ ни разу и потому 
склоненъ отрицать ихъ существованіе у самца. 

Гипостомъ самца развитъ гораздо слаб е самки, но за то 
надглоточная пластинка гораздо моіцн е и продолжается 
назадъ дальше, ч мъ у самки; вм ст съ т мъ, она значи
тельно бол е вытянута въ ширину, продолжаясь даже на 
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бока п офразуя аагибы кверху; такимъ образомъ ст нка 
футляра хелицеръ сложена изъ хитина ае только снизу, но 
іі на большей части протяженія сбоковъ. 

Если теперь обратиться къ строенію глотки, то и зд сь 
мы найдемъ, что она развита сдаб е ч мъ у самки. На 
поперечномъ разр з глотки мы опять видимъ ея х-образное 
сложеніе, со значителыю расщепленными верхними рогами. 
Это до изв стной степени напоминаетъ намъ глотку РЬа-
Іап^Ыа въ вид 6-лучевой зв зды. Д йствительно, нред-
ставимъ себ , что расщепъ верхнихъ роговъ происходитъ 
значительно глубже, ч мъ у Ехосіев,—средніе рога тогда 
см стятся н сколько внизъ и передъ нами будетъ форма 
6-лучевой глотки. Которая изъ двухъ названныхъ формъ 
первичн е, понятно, трудно сказать. Способъ изліянія слюн-
ныхъ протоковъ въ глотку таковъ же какъ и у самокъ, н<> 
въ строеніи слюнныхъ железъ намъ опять такп придется 
отм тить а которое отличіе, правда, количественное, а ее 
качественное. Вокругъ главнаго выводного протока, къ слову 
сказать слабо разв твденнаго, лежатъ въ довольно значп-
телыюмъ числ крупнъія кл тки съ характеромъ жировыхъ, 
такія же, какія были онисаны въ сарііиіит самки. Самп 
же железы довольно илохо дифференцированы и развиты 
очень слабо: количество слюнныхъ альвеолъ съ каждой 
стороны во много разъ меныпе, ч мъ у самки: нечего и 
говорить, что явленіе это стоитъ въ самой т сной связп съ 
образомъ жизни животнаго, которому не приходится пара-
зитировать подобно самк . 

Нервная система самца развита мощн е, ч мъ у самки, 
что согласуется съ его непаразитическимъ образомъ жизни; 
на ср захъ черезъ еоотв тетвующую часть т ла она зани-
маетъ громадную часть полости т ла иодъ тцвс. геігасіог 
сЬеІісегит. Въ отнопіеніи органовъ чувствъ добавить нечего; 
отм чу только, что „лировидныхъ органовъ" у самца не 
наблюдается. 

По бокамъ центральной нервной системы, какъ и у 
самки, начппаіотся Мальпигіевы сосуды, но зд сь онп пред-
ставлены тоненькими, слабо развитыми трубочками, что, безъ 
сомн нія, опять такп стоитъ въ связи съ образомъ пйтанія 
животнаго ІІ необходимоетью соотв тственно зтому меньшаго 
функдіонированія сосудовъ; впрочемъ, анальный м шокъ 
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обыкновенно бываетъ очень обильно снабженъ сферокри-
сталлами. Способъ изліянія Мальпигіевыхъ сосудовъ въ 
анальный м піокъ повторяетъ отношенія, изв стныя уже 
намъ изъ анатоміи самки. 

Дорзовентральныя мышцы, какъ это можно было бы 
предеказать и заран е, развиты слаб е, ч мъ у самки, гд 
онп своими наклонными пучками въ значительной степени 
способствуютъ также откладыванію яицъ. 

0 р г а н ы п п щ е в а р е н і я. Переходя къ разсмотр ні»> 
органовъ пищеваренія, отм тимъ, что брюшная сторона 
средней и задней частп т ла почти сплошь занята иоловымп 
органами, а узкій сравнительно участокъ спинной стороны 
и, отчасти, боковъ — заняты отд лами пищеварительнаго 
тракта. Сверхъ ожиданія, въ анатомическомъ отношеніи 
кишечникъ самца довольно значительно отличается отъ 
кишечника самки; впрочемъ, от.іичія эти исключительно, 
такъ сказать, количеетвенныя, по не качественныя. Именно, 
іі въ пищеварительномъ аппарат мы найденъ признаки 
значительнаго упрощенія, сказывающагося въ меныиемъ 
числ и бол е слабомъ развитіи кишечныхъ м шковъ; 
діаметръ каждаго изъ нихъ при этомъ очень невеликъ. 
Просл димъ же на ср захъ ходъ всего пищеварительнаго 
тракта. Въ способ прохожденія пищевода (глотку мы раз-
сматривали выше) черезъ нервную систему ы тъ зам тныхъ 
отличій, да ихъ и ждать невозможно. Всл дъ за осво-
божденіемъ его, онъ переходитъ въ среднюю кишку, им ю-
щую въ этомъ м ст ничтожную высоту, но очень значи-
тельную піирину и занпмающую всю сшінную сторону жи-
вотнаго и даже спускающуіося по бокамъ внизъ почти до 
самой брюшной ст пки. Отъ этого средняго отд ла киніки 
впередъ, къ головному концу, съ каждой стороны отходитъ по 
два сл пыхъ отростка, причемъ наружный, бол е мощный и 
длшіный, у передняго конца еще раздваивается. Надо думать, 
что эти отростки соотв тствуютъ головогруднымъ отросткамъ 
другихъ паукообразныхъ; а такъ какъ раздвояется у нихъ 
обыкновенно та пара отростковъ, которая соотв тствуетъ 
педипальпамъ, то отростки самца клеіца соотв тствуютъ. 
очевидно, хелидерамъ (средняя пара) и педипальпамъ (на-
ружная пара). Средняя кишка, продолжаясь назадъ въ 
впд широкой сплюіцепной трубки вдоль спинной ст нки, 
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иадъ перегибомъ іезіев, стало быть, надъ его задней поло-
виной, отсылаетъ отъ себя сл пые отростки, соотв тствую-
щіе абдоминальнымъ отросткамъ другихъ паукообразныхъ. 
Именно, отъ средняго отд ла съ каждой стороны назадъ 
отходитъ по два (иногда по три?) сл пыхъ м шка, изъ ко-
торыхъ одинъ идетъ сбоку и одинъ — бываетъ см щенъ на 
брюпшую сторону; самъ средній отд лъ идетъ назадъ уже 
въ вид узкой сравнительно трубки, сообщаясь дал е <*ъ 
аналънымъ м шкомъ. Отъ верхней его ст нки отходитъ 
также медіально еще одинъ непарный отростокъ, идущій 
надъ ішмъ п въ конц концовъ оканчивающійся сл по, 
предварительно разд ляясь надъ анальнымъ м шкомъ въ 
вертикальномъ направленіи пучкомъ дорзовентральныхъ по-
станальныхъ мышцъ на-двое. Боковые м шки оканчиваются 
немного раньше. На просв тленномъ кедровымъ масломъ 
ц ломъ клещ нер дко удается вид ть часть просв чи-
вающихъ печеночныхъ м шковъ (рис. 26). Различіе ихъ 
расположенія сравнительно съ изложеннымъ объясняется 
т мъ, что видны далеко не вс м шки. 

Способъ перехода средней кишки въ задиюю (въ аналь-
ныіі м шокъ) таковъ же какъ у самки, при помощи крайые 
узкаго канальца, прободающаго сходящіяся въ этомъ м от 
ст нки двухъ сос днихъ отд ловъ КИШКИ. Соединеніе зто 
гюдчасъ иаблюдается ясн е и наглядн е ч мъ у самки. 
Лна.іыііліі м шокъ развитъ весьма сильно и кажется не
много см щеннымъ своею переднею частыо къ спиннои 
сторон , какъ и вся пищеварительная система; онъ лежитъ 
н сколько наклонно, постепенно нисходя къ брюшной сто
рон ; анальный м шокъ открывается паружу при помощи 
короткой задней (прямой) кишки. Какъ я уже им лъ случай 
говорить, вс кишечные м шки развиты слабо и обладаютъ 
очень небольшимъ діаметромъ. Въ громадномъ большин-
ств случаевъ они бываютъ соверпіенно пусты, безъ всякаго 
содержимаго; крайне р дко приходилось мн встр чать въ 
м шкахъ какую-то чуть зернистую массу, напомпнаіощуіо 
свернувшуюся жидкость. Понятно, что при отсутствіи въ 
кишк содержимаго іш тки, выстилающія ея ст нки, оста-
ются въ безд ятельности; поэтому различеніе въ іыхъ от-
д льиыхъ сортовъ по ихъ вн шнему виду довольно затруд-
нительно. Пищеварительныя кл тки мелки, но, въ общемъ, 
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напоминаютъ таковыя же у самки; ядра ихъ округлы, съ 
р зко выдающимися хроматиновыми зернами; ихъ плазма 
прозрачна, содержитъ зернышки и слегка вакуолиста я, стало 
быть, содержитъ въ себ н которое количество пищевари-
телышхъ соковъ. На ряду съ описанными существуютъ, 
какъ кажется, кл тки съ бол е плотной плазмой, которыя 
можно отожествить съ ферментными кл тками самки. 

П о л о в ы е о р г а н ы . Переходимъ теперь къ разсмотр -
пііо наибол е важной и вм ст съ т мъ наибол е еложно-
устроеніюіі системы половыхъ органовъ самца, весьма суще-
ственжо отличной отъ таковой же самки; вм ст съ т мъ 
намъ необходимо такя^е вкратц ознакомиться, посколько 
:-»то намъ изв стно, съ половымъ актомъ, протекающимъ, 
новидимому, крайне оригинальнымъ и до сихъ поръ еще 
пе выясненнымъ способомъ. 

Въ способ прободенія покрововъ половымъ отверстіемъ 
пельзя отм тить ничего новаго. Началыіая часть общаго 
выводного нути направляется назадъ въ вид трубки сильно 
сплющенной въ дорзовентральномъ направленіи и, наоборотъ, 
вытянутой въ поперечномъ. Какъ и вс образованія, про-
исшедиіія путемъ вворачиванія наружныхъ покрововъ, эта 
началыіая часть полового пути выстлана слоемъ хитина. 
Близъ полового отверстія хитиновый слой на спинной сто-
рон протока значительно толще ч мъ на брюшной и по 
вн шнему виду бол е подходитъ къ наружнымъ покровамъ: 
по брюпіной ст нк хитинъ тонокъ и прозраченъ. Впро-
чемъ, и спинная плотная пластинка продолжается очень 
недалеко и вскор переходитъ въ такой же хитинъ, какой 
выстилаетъ брюшную сторону протока. Вверху и внизу въ 
хитиновьтхъ его ст нкахъ медіально проходятъ небольшіе 
ягелобки; брюшной вскор исчезаетъ, спинной же продол-
я^ается н сколько дальше. Хитиновая пплта дал е назадъ 
иредставляется бол е мягкой, ч мъ въ переднихъ частяхъ 
протока, и только оба боковые края, да срединная линія 
спинной ст нки на довольно значительномъ протяженіи 
являются столь же нлотными, какъ и въ начал . 

Къ бокамъ выводного протока, ближе къ брюшной 
ст нк , подходятъ очень тоненькіе мышечные пучечки, кото-
рые потомъ собираются въ маленькіе пучки, каковые, посте-
пенно поднимаясь кверху, входятъ въ составъ дорзовентраль-

14 
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ныхъ тяжей и прикр пляются аа спинной сторон животнаго. 
Возможно, что назначеніе описанныхъ мышцъ — быть до 
изв стной степени ретракторомъ, но способность выводного 
протока къ выдвиженію бол е ч мъ сомнительна; такимъ 
образомъ, думать, что началыіая часть полового пути можетъ 
выпячиваться въ вид репіз, какъ предполагалъ Меньенъ, 
— н тъ ипкакихъ основапііі. 

Пристуная къ общему анатомическому описанію поло-
выхъ органовъ самца, я долженъ оговориться, что въ виду 
крайней сложности всей системы мн придется давать н -
сколько схематизированное изложеніе, пользуясь при томъ 
таковыми же рисунками; дать же общій рисунокъ всей 
системы затруднительно нменно всл дствіе его сложности, 
препятствующей подробному иэображенію вс хъ ея частей 
въ одной плоскости. 

Почти надъ половымъ отверстіемъ, быть можетъ н -
сколько впереди него, начинаются с менники животнаго въ 
вид двухъ сл пыхъ спереди, рядомъ лежащихъ полыхъ 
трубокъ, очень скоро, почти сейчасъ же, сливающихся 
вм ст въ неиарное образованіе, залегающее но срединной 
линіи клеща. С менникъ, въ вид непарной іюлой трубкп, 
н сколько снлющенной въ дорзовентральномъ направленіи, 
идетъ пааадъ почти до уровня анальнаго отверстія, гд , 
загибаясь вшізъ и отдавая отъ себя непарныіі же выводноіі 
протокъ, идущій по брюпшой сторон впередъ, раздваи-
вается сзади па два очень короткіе м шковидные, назадъ 
направлепные, выступа (рис. 32 1); это снова сннд тель-
ствуетъ о филогенетическомъ происхожденіи непарнаго с -
менника путемъ сліянія двухъ си.ч.метрично расположен-
ныхъ органовъ. Выводной протокъ идетъ впередгь ВДОЛР> 

брюшной ст нкп до полового отверстія, пришімая въ себя 
одну непарную и ъ каждой стороны по четыре парныхі> 
придаточныхъ железъ. Разсмотрпмъ теперь пхъ положеніе 
н сколько подробн е (см. схем. рис. 4). 

Почти у самаго начала выводного протока, немного 
позади полового отверстія, у брюшной ст ики живот
наго начинается придаточная железа, продолжающаяся по 
средней линіи назадъ за м сто отхожденія отъ выводного 
протока первой пары придаточныхъ железъ. Этотъ прида-
токъ я называю непарной нридаточной железой (рис. 27 и). 
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М ста сообщенія ея съ выводнымъ протокомъ я не могъ 
найти, конечно, всл дствіе неполноты серій ср зовъ; мн 
кажется в роятн е, что это сообщеніе находится въ ея 
передней части. Рядомъ съ непарной железой, немного 
отступя отъ ея начала, симметрично по об имъ ея сторо-
иа.чъ, сл по начинается первая пара придаточныхъ железъ, 
лежаіцихъ также по брюшной сторон и вскор изливаю-
тцпхся въ выводной протокъ; отъ м ста изліянія эта пара стало 
быть, направляется впередъ; положеніе этой пары придат-
ковъ и ихъ отнопіеніе къ прочимъ частямъ уясняется изъ 
рис. 28. Итакъ, первая пара коротка и своимъ сл нымъ 
концомъ направлена впередъ. Вскор посл ихъ сліянія 
съ аз (іеіегепз начинаются сл пыя части второй пары 
придатковъ, проходящихъ такимъ же образомъ какъ и первая 
пара, по положеніе этой второй пары уже иное: отъ м ста 
изліянія второй пары эта посл дняя идетъ симметрично по 
об имъ сторонамъ не только впередъ, но и назадъ, образуя 
такимъ образомъ передніе и задніе рога, и сообщаясь съ 
выводнымъ протокомъ не концомъ, а серединою. Такимъ 
образомъ, рис. 29 показываетъ намъ подъ выводнымъ про
токомъ а кром медіально идущей непарной брюшной 
железы еще два по бокамъ ея лежаіцихъ переднихъ отростка 
или, лучпіе сказать, рога второй пары придаточныхъ железъ 
(за). Еще прежде ч мъ произойдетъ сліяніе второй пары 
съ ав сіеіегепв, отъ посл дняго, какъ это видно изъ того 
же рисунка, начинаетъ обособляться сл дующая, третья 
пара придатковъ, направляющаяся назадъ и н сколько вверхъ, 
облекая по бокамъ непарный с менникъ. Третья пара, 
перетягиваясь перемычкой, вскор разд ляется въ гори-
зонталыюмъ направленіи на два отростка, изъ коихъ верх-
ній скоро оканчивается, нижній же продолжается дал е 
назадъ и сл по замыкается немного раньше загиба Іезіез 
и перехода его въ а8 сіеі^егепз. Рисунокъ 30 уясняетъ 
намъ положеніе д ла въ моментъ соединенія второй пары 
съ выводнымъ протокомъ: третья пара придатковъ въ это 
время достигла уже сильнаго развитія. Отъ м ста изліянія 
второй пары назадъ направляются ея отросткп, за которыми 
мы оотавимъ названіе заднихъ роговъ второй пары при
датковъ. Задніе рога, прилегая къ брюшной ст нк живот-
наго, постепенно отклоняются къ бокамъ т ла и сл по 
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оканчиваются ужо посл обособленія отъ ав іеіегепв 
четвертой пары придатковъ. Такимъ образомъ, рис. 31 п<>-
казываетъ намъ на одномъ ср з задніе рога второй, третью 
и четвертую пару придатковъ въ ихъ взаимномъ отношеніи. 
Для уясненія отношенія къ прочимъ органамъ отм тимъ, 
что отхожденіе второй и четвертой паръ придатковъ прн-

Рис. 4. Схема расположенія полоішхъ органовъ самца. і с м вникъ; 
о — отверстіе с мепровода, и — непарная придаточная железа; р, іе, ^ , — 
1, 3 и 4 парныя железы; 8а — передніе, 8р — задніе рога 2 парной 

железы. С менноіі пузырь не изображенъ. 

близительно паходится на уровн с ченій черезъ стигмы. 
Бол е кзади, четвертая пара, достигая все болыпаго 

развитія и постепенно выт сняя прочіе прігдатки, зам щаетъ 
третью пару и совершенно облекаетъ съ боковъ с менпикъ. 
Четвертая пара продолжается назадь столько же, сколъко 
и іееіев, и заканчпвается па одномъ почти уровн съ нимъ; 
задніе концы этой пары также слегка раздвоены, какъ это видно 
и на рис. 31 (д). Если мы еще добавимъ, что ко времени 
отхожденія четвертой пары аз оіеіегепб открывается въ 
іезіев, который въ этомъ м ст на разр з принимаетъ 
Т-образную форму (рис. 31), то грубая схема половыхъ 
органовъ будетъ дана. Рисуыокъ 4 въ текст , совершенно 
схематичный, показываетъ расположеніе описанныхъ придат
ковъ, при чемъ, для удобства, части представлены н сколько 
см щенными; с менной пузырь не изображенъ совершенно, 
чтобы не усложнять чертежа: заштриховаішымъ частямъ 
соотв тствуютъ парныя образованія съ другой сторопы. 

Какъ проходитъ с менникъ, вкратц было уже говорено; 
рис. 27—32 і позволяютъ хорошо просл дить какъ его по-
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ложеніе, такъ и отношеніе къ выводному протоку (1. Теперь 
намъ остается познакомиться съ общеанатомическимъ поло-
женіемъ с менного пузыря, который, въ вид парной трубки 
небольшого діаметра, туго набитой сперматозоидами, идетъ 
симметрично по об имъ сторонамъ половой системы. Для 
бол е легкаго уясненія отношеній его къ окружащимъ орга-
намъ мы начнемъ его разсмотр ніе съ задняго конца. Сл -
ной конецъ трубки (рис. 5 въ текст ) съ об ихъ сторонъ 

Рис. 5. Схематическое изобраисеніе с менного пузырька. 

т ла находится приблизительно около м ста отхожденія чет-
вертой пары придаточныхъ железъ отъ перехода іезіев въ вы-
водной протокъ. Отсюда трубка направляется впередъ (рис. 
30 з) и доходитъ до передняго конца половой системы 
(рис. 27 з), заворачивая зд сь въ обратномъ направленіи, 
назадъ (рис. 28 з), и вскор сл по заканчивается. Еще 
прежде окончанія трубка, отклоняясь н сколько внизъ, зна-
чптельно расширяется и входитъ въ промежутокъ между 
існіеа и выводнымъ протокомъ, сначала прилегая, а зат мъ 
и сливаясь съ соотв тствующей трубкой противоположной 



206 

стороны (рис. 29 в). Сообщеніе между об ими трубкамп 
происходитъ, впрочемъ, на неболыпомъ протяженіп и дал е, 
на н которомъ разстояніи, он оказываются опять только прп-
легающими одна къ другой. Сл пой конецъ трубокъ на-
ходится приблизительно надъ уровнемъ отхожденія отъ вы-
водного протока второй пары придатковъ. Итакъ, руковод-
ствуясь приложенными рис. 27—30, и схемой въ текст 5, 
гд изображенъ только езісиіиз ветіпаіів, нетрудно полу-
чить общее представленіе о его положеніи и форм . Оты-
скать м сто сообщенія с менного пузырька съ половыми 
путями мн не удалось всл дствіе незначптельности сооб-
щающаго отверстія, которое чрезвычайно трудно уловимо 
при необычной тонкости ст нокъ пузыря. На н которыхъ 
препаратахъ въ самой задней части Ьевіез я иногда зам -
чалъ у верхняго угла по неболыпому образованію со строе-
ніемъ с менного пузырька, наполненному также спермато-
зоидами, іш въ какпхъ отношеніяхъ къ раныпе описанному, 
повидимому, не стоящему; выяснить этотъ вопросъ точн е 
я не могъ. Итакъ, вопреки словамъ Пагеннітехера, мужскіе 
половые органы сложены вовсе не по одному типу съ жен-
скими и не являются парными образованіями. 

Обратимся теперь къ гистологическому описанію т хъ 
же самыхъ органовъ. Ст нки общаго выводного протока, 
непарной и первой пары придаточныхъ железъ сложены 
однимъ слоемъ эпителіальныхъ кл токъ, — у выводного 
протока, въ его иаружномъ отд л , поііятно, хитинородныхъ; 
впрочемъ, хитиновая іпі іта продолжается недолго и исче-
заетъ около отхожденія первой пары придаточныхъ железъ. 
Ядра кл токъ, слагающихъ ст нки, овальны, съ хроматино-
выми зернышками. У выводного протока кл тки н сколько 
бол е мелки и бол е плоски, но вдоль срединной линіи 
по брюшной ст нк ядра вытянуты н сколько въ длину 
и поставлены перпендикулярно къ поверхности просв та. 
Въ ст нк первой пары придатковъ временами встр чаются 
кл тки, выклинивіпіяся со своего м ста и приблизившіяся 
къ просв ту или даже выпавшія туда и тогда лежащія 
среди содержимаго. Просв тъ непарной железы бываетъ 
выполненъ округлыми зернышками какого-то вещества, 
окрашенными въ желтый цв тъ и довольно сильно пре-
ломляющими св тъ. Содержимое первой пары придат-
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ковъ — подобныя же зернышки, ао бол е мелкія и уже 
безцв тяыя. 

Ст нкп второй пары придатковъ, какъ переднихъ, такъ 
!і заднихъ роговъ, составлены слоемъ крупныхъ кубическихъ 
кл токъ съ округлымъ р зко окрапшвающимся ядромъ и 
плазмою. Главный выводной протокъ передъ соединеніемъ 
со второй парой аридатковъ изм няетъ характеръ свонхъ 
ст нокъ. Хитиновая выстилка протока оканчивается еще 
раньше и ст нка пріобр таетъ характеръ, напомивающій по 
строенію іевіев: зд сь, такъ же какъ и въ посл днемъ, и«ч»-
пендикулярно къ наружному слою округлыхъ кл токъ выд-
вигаются, какъ <">ы выклиниваются въ ваправлевіи къ про-
св ту, кл тки съ вытянутыми радіально ядрами; сама же 
ст нка довольно мощна и сложена очень плазматичными, 
прозрачными, слабо <>крашивающимися кл тками. Ст нки 
третьей нары придатковъ, которые отходятъ приблизительно 
на уровн окончанія вепарной железы, въ м ст сліянія 
съ &в йеіегепб (рис. 29) сложены уже не такъ просто какъ 
предшествовавшіе. Къ периферическому слою плазмы ;->тихъ 
хорошо окрашивающихся кл токъ прплегаетъ во много 
разъ бол е пшрокій (разъ въ 20) слой зернышек'і» п.іп кру-
пинокъ, вьшолііяющій всю внутреннюю сторону кл тки; 
зернышки этп происходятъ, быть можетъ, путемъ разрушенія 
плазмы кл токъ. Въ дальн йшемъ код третьеіі пары 
придатковъ р зкихъ отличій въ строеніп не зам тно, только 
крупинки кажутся не столь явственными и плазма какъ бы 
нріобр таетъ н сколько ячеистыіі характеръ, выводной же 
протокъ отнын д лается сходнымъ со ст нкой с менника; 
зернистость въ его ст нкахъ пропадаетъ и ея уже не 
зам тно при соединенін со второй парой придатковъ; эти 
посл дніе, сохраняя на вс хъ свонхъ ст нкахъ неизм н-
ш.імъ свое строеніе, въ частяхъ прилегаюіцихъ и зат мъ 
сливающихся съ ав йеіегепв пріобр таютъ на н которомъ 
протяженіи одинаковое съ нимъ строеніе. Такъ какъ вскор 
происходитъ сліяніе выводной части съ с менникомъ или, 
другими словами, загибъ общаго полового тракта, то Ішпеп 
въ этомъ м ст на разр з принимаетъ Т-образную форму; 
въ этомъ то м ст и происходитъ снизу отпшурованіе чет-
вертой пары придаточвыхъ железъ. Въ своей начальной 
части эти іі]>идатки весьма вапоминаютъ по строенію вторую 
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пару, отличаясь отъ нея бол е св тлой плазмой, не окра-
ніивающейся почти, въ то время какъ ядро выд ляется 
очень интенсивно. Дал е назадъ строеніе ст нкіі придат-
ковъ изм няется, д лаясь отчасти похожнмъ на ст нкіі 
третьеіі пары придатковъ, никогда не достигая впрочемъ 
такого же развитія. Снаружи ст нка им етъ легкую без-
структурную биконтурную оболочку, совнутри къ котороіі 
прилегаютъ кл тки съ ядрами. Содержимое железы — круп-
ныя крупинки, окрапіенныя въ розоватый цв тъ (эозино-
фильныя?). Ст нки с менника сложены слоемъ кл токъ 
съ интенсивно окрапшвающимися ядрами, лежащпмп п<> 
аериферіи; въ сторону аросв та лежитъ широкая плазма-
тичная полоса; м стами, особенно по брюшной ст нк , въ 
нее вклиниваются съ периферіи удлиненныя въ радіаль-
номъ направленіи ядра. Дал е назадъ, ближе къ заднему 
концу, плазма с менника значительно разрыхляется и, въ 
конц концовъ. д лается сходной съ прилегающей частью 
выводного нротока. Ст нки с меннаго пузыря образо-
ваны слоемъ совершенно плоскихъ кл токъ, высота ихъ н -
сколько варыіруетъ въ зависимости отъ степени растяже-
нія ст нокъ гі])и наполненіи пузырька сперматозоидами. 
Посл дніе — нитевидны сгъ мало утолщенной головкой; 
Пагенштехеръ даетъ для нихъ величину въ 0,08—0,14 мм. 
длины пріг 0,0025—0,0034 мм. толщины; впрочемъ, онъ, безъ 
всякаго сомн нія, им лъ передъ собой сперматозоиды, нзм -
ненные отъ д йствія реактивовъ. Гораздо подробн е и точн е 
описываетъ ихъ Берткау (40). По словамъ посл дняго, спер
матозоиды, вынутые изъ половыхъ путей самца и нзъ опло-
дотворенной самки значительно отличаются между собою. 
Въ посл днемъ случа они им ютъ въ длину 0,1328 мм. 
со слабо выраженной головкой въ 0,0032 мм. за котороіі 
идетъ средняя часть въ 0,06308 шш.; къ нему примыкаетъ 
концевой отд лъ въ 0,0664 мм. длины, расширепный въ 
передней части и снабженный ложкообразнымъ углубленіемъ, 
въ задней же части снова суживающійся, но все же бол е 
толстый, ч мъ средній отд лъ. Этотъ отд лъ кажется по 
длин наполовину расщепленнымъ, какъ позволяетъ дога-
даться н жная линія, которая отъ конца тянется впередъ 
по краю ложкообразнаго расширенія; посл днее же не про-
стое, а двойное, нри чемъ заднее н сколько пшре передняго, 
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а между обоими им ется перепшуровка. Совершенно иной 
нидъ обнаруживаютъ сперматозоиды, извлеченные изъ самца. 
Ири сравненіи ихъ съ предыдущпми оказывается. что ихъ 
головка вм ст со среднимъ отд ломъ вложена въ конце-
вую часть и облечена ложковпднымъ расширеніемъ; на н -
которыхъ д лается зам тнымъ впереди наружныіі н жный 
шарикъ (головной колпачекъ?). По словамъ Берткау, Лейдигъ 
им лъ передъ собой только сперматозоиды, вынутые изъ 
с менниковъ. 

К о п у л я ц і я . Теперь намъ предстоитъ ознакомиться 
съ актомъ копуляціи и оплодотвореніемъ. Долженъ, впро-
чемъ, отовориться, что этотъ вопросъ мн не удалось раз-
р шить окончательно именно всл дствіе отсутствія соотв т-
ствующаго матеріала; вс им вшіяся въ моемъ распоря-
женіи копулпрующія особи находились па одной и той же 
стадіи прохожденія полового акта, и при томъ на стадіи 
бол е поздней ч мъ перевесеніе с мени въ половые иути 
самки. Какимъ же образомъ попадаетъ с мя въ а^іпа 
самки? Предположеніё йе-Оеег, будто самецъ аереноситъ 
сперму своими палыіами, ве основывается на прямыхъ 
паблюденіяхъ и противор читъ устройству этихъ органовъ. 
Данныя Ячене и Зибольда о непосредственной связи с мен-
ішковъ съ нижними губами при помощи двухъ тонкихъ 
канальцевъ — не подтверждается фактами. ^Ін ніе Паген-
штехера, будто сперма непосредственно вытекаетъ изъ по
лового отверстія самца, т сно прижимающагося къ отверстію 
самки — трудно допустимо уже потому, что столь т сная 
связь между двумя отверстіями не можетъ быть достигнута. 
Репів, о которомъ говоритъ Меньенъ — не былъ найденъ. 
Такимъ образомъ, способъ перенесенія спермы въ половые 
пути самки пока еще теменъ и не ясенъ, ибо во вс хъ 
случаяхъ спариванія, какіе приходится нм ть въ рукахъ 
изсл дователю, с мя уже наполняетъ яйцеводы самки. На-
блюдавніаяся стадія копуляціи представляется въ сл ду-
ющемъ вид . Самецъ располагается на брюшк самки, 
оборотясь головой въ ту же сторону какъ и самка, и 
постепенно погружаетъ свои ротовыя части въ а§-іпа. 
Въ большинств случаевъ уже при разсматриваніи въ лупу 
и всегда на ср захъ видно, что пальпы остаются снаружи 
жснскаго полового отверстія, куда вводятся только хелицеры 
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съ гипостомомъ. Если припомнить при ятомъ, что пальпы 
не им ютъ п ложковиднаго углубленія, то сд лается невоз-
можнымъ допущеніе пхъ участія въ процесс перенесенія 
с мени. Сперма къ этому времени уже наполняетъ о іаЧі-
сгнв и ішогда иіегиз самки, но отсутствуетъ въ а&іпа, т. е. 
въ началыіыхъ отд лахъ полового пути; изъ зтого явствуетъ, 
что погруженіе ротовыхъ частей составляетъ уже заклю-
чительный актъ соііив. Прплагаемые рисунки (рис. 33 и 
рис. 34) показываютъ положеніе д ла на ср захъ. Хелицеры 
внутри а&іпа обыкновенно бываютъ н сколько разведены 
въ стороны, всл дствіс чего самецъ плотн е задерживается за 
самку; д йствителыю, чтобы разд лить копулирующія особи 
потребно доволыю значительное усиліе. 

Намъ г>стается только ознакомиться съ процессомъ 
Есладки яицъ, протекающимъ, повидимому, совершенно ориги-
нальнымъ, не изученнымъ еще способомъ. По Пагенштехеру 
—впервые к.іадкаіхосіез наблюдалась Фришемъ въ 1736 г., ІІ])ІІ 

чемъ назваішый авторъ отм тилъ вгь описываемомъ процесс 
участіе рта, нзъ котораго выд ляется жидкость, служащая 
для приклеиванія яицъ. Позже него, по словамъ Вагне|»а, 
тотъ же процессь наблюдали Кальмъ (между 1753 и 1761 г.) 
и Шабріе, при чемъ первый утверждалъ, что яйца выходятъ 
изъ спины, а второй — изъ рта. Бол е подробно актъ отло-
женія яицъ былъ изученъ Ячене (55) и Берткау (40). По 
описанію Жене, подтверждаемому бол е поздними наблю-
деніями Берткау, на встр чу откладываемому яйцу вы-
двигаюіцимся изъ полового отверстія яйцекладомъ (очевидн<>, 
выпячиваніе ст нокъ а^іпае), на спинной сторон , въ 
промеж^^тк между головой и спиннымъ щиткомъ выпячи-
вается пузырекъ. По словамъ Берткау, въ положеніп папболь-
іиаго развитія на об ихъ половинахъ пузыря становнтся 
явственнымъ небольшой колбасовидный придатокъ, который 
принимаетъ подносимое яйцо, посл чего яйцекладъ мед-
ленно отходитъ назадъ. Относительно значенія пузырька 
съ Жене, понятно, никоимъ образомъ согласиться невоз-
можно, ибо считать его за с менной резервуаръ у насъ 
н тъ никакихъ основаній. Поэтому опытъ Жене съ уколомъ 
пузырька — посл чего прикасавшіяся къ нему япца 
засыхали — Верткау толкуетъ бол е правдоподобно, при-
нпмая помянутое образованіе за железу, выд ляющую сек-
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ретъ, предохраняюшій яйцо отъ высыханія. Принявъ яйцо 
пузырекъ впячивается; дал е іювторяется та же исторія. 
Въ конц кондовъ на голов иногда образуется довольно 
значительная кучка яицъ (Берткау однажды насчиталъ до 
35 шт.); эти яйца зат мъ перекладываются на другой пред-
метъ. Вагнеръ, также наблюдавшій процессъ на Кпірісе-
рпаіиа саісагагпа, ограничивается только мелкой поправкой 
описанія Берткау, заключающейся въ томъ, что сарігпіит 
вопреки посл днему автору, при кладк не подгибается 
вннзъ, а втягивается н сколько внутрь. Льюисъ (56), наконецъ, 
также внолн подтверждаетъ описаніе Берткау и Жене. 

Нпца Гхоаев склеены между собою липкою массой, 
впосл дствіи затверд вающей. Кладка происходитъ посте-
ненно, съ перерывами, и продолжается 1—I1

 2 м сяца. Такъ 
какъ времени эмбріональнаго развитія требуется также около 
I1 ^ м сяца, то, понятно, ко времени окончанія кладки изъ 
первыхъ яицъ иногда усп ваютъ вылупиться личинки. 
Общее коллчество яицъ, откладываемое одной крупной 
самкой, по счету Жене, достигаетъ у крунпыхъ особей 
Іхосіеа гісіпие РаЬг. до 4000, а у бол е мелкихъ — бол е 1000. 

Возвращаясь назадъ, къ загадочному образованію вы-
двигающемуся на спин во время кладки, мы можемъ 
высказать о его происхожденіи предположеніе, что пузырекъ 
этотъ есть не что иное, какъ выпячивающаяся наружу 
железа, открывающаяся въ полулунную полость надъ хели-
церами. И если такому предположенію отчасти соотв т-
етвуетъ ея м стоположеніе, не вполн быть можетъ точно 
указанное авторами, то пе менылимъ наведеніемъ можетъ 
служить и ея отсутствіе у самцовъ, которымъ она въ томъ 
же вид явилась бы и безполезной. 

3 а к л ю ч е н і е. 
Изученіе анатоміи ГхосІе8, указывая намъ на несомн н-

ную принадлежность клещей къ паукообразнымъ, д лаетъ 
еовершеяно излишней подробную критику попытки Галлера 
и Удеманса обособить клещей — Асагоісіеа — въ отд льньтй 
отъ АгасЬпоійеа классъ, равнозначный прочимъ. Если эти 
взгляды силыіо пошатнулисР) посл бол е или мен е по-
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дробнаго изученія эмбріологіи изсл дуемыхъ животныхъ, 
то они сд лались и совершенно шаткими съ той поры, когда 
удалось показать ошибочность ц лаго ряда основныхъ аргу-
ментовъ. Какъ изв отно, своеобразное разд леніе Галле-
ромъ т ла клещей на отд лы настолько произвольно, что 
могло бы оправдать какіе угодно выводы. Съ Галлеровской 
теоріей сложенія ротовыхъ частей мы также никоимъ 
образомъ не можемъ согласиться. Особенности въ устрой-
ств кровеносной системы являются уже не столь р зкими, 
такъ какъ сердце найдено у ц лаго ряда клещей; 6-ногая 
личинка, по вполн основательному мн нію Вагнера, носитъ 
характеръ вторичнаго явленія; зачатокъ эндостернита ука-
занъ у Еуіаіз и, быть можетъ, у н которыхъ другихъ 
формъ. Такимъ образомъ въ клещахъ мы виднмъ т хъ же 
паукообразныхъ, значителыю одпако изм ненныхъ и деге-
неративныхъ. Къ признакамъ посл дняго рода мы отнесли 
бы ц лый рядъ уклоненій отъ общаго типа животныхъ 
даннаго класса, начиная съ крайней концеитраціи т ла, вы-
разившейся въ полномъ сліяніи вс хъ его отд ловъ вм ст 
и въ полномъ, въ болынинств случаевъ, исчезновеніи 
сегментаціи т ла даже нногда и эмбріональной. Слабое 
развитіе органовъ чувствъ и подчасъ полное отсутствіе н ко
торыхъ изъ нихъ, упрощеніе строенія сердца и даже его исчез-
новеніе, недоразвитіе эндостернита, отсутствіе въ громадномъ 
большинств случаевъ коксальныхъ железъ, наконецъ пол
ное отсутствіе трахей у Асагіпа аігаспеаіа и крайнее стяги-
ваніе центральной нервнон системы въ одну сплоніную массу 
безъ сл да разд ленія на гангліи — все это явленія той же 
категоріи. Такимъ образомъ, я глубоко уб жденъ, что сом-
н нія Кеннеля (43 стр. 34) — принадлежатъ ли Асагіпа къ 
Агасітоісіеа — не им ютъ достаточныхъ основаній. 

Отношеніе клещей къ ирочимъ паукообразыымъ въ 
пастоящее время насъ не затрудняетъ. Не то мы видимъ 
въ установленіи хотя бы общихъ принциповъ филогеніи 
этой грунпы. Еслн правы Покровскій и Яворовскій (57), 
указывая на существованіе двухъ паръ антеннъ въ зача-
точномъ состояніи, то въ головномъ отд л пауковъ сл дуетъ 
признать существованіе еще двухъ сегментовъ; въ такомъ 
случа въ головогрудномъ отд л мы находимъ не только 
лііінній противъ Іпзесіа сегмептъ, гомолога которому найти 
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не удается, но и лиіпнюю пару антеннъ. Совс мъ иначе 
Д ло обстоитъ, если попытаться провести сравненіе этихъ 
сегментовъ съ сегментами ракообразныхъ. Со времени кон-
статированія поразительнаго сходства между Ьітиіиз и 
наукообразными, родство Агасгтоісіеа съ Сгпвіасеа врядъ 
ли можетъ быть оспариваемо; поэтому мы должны признать, 
что в тви эти, вполн равнозначныя теперь, во время 
крайняго, р зкаго ихъ развитія, — неминуемо сходятся 
внизу, ближе къ основанію генеалогическаго дерева. Но 
кого мы признаемъ за ихъ общихъ предковъ — это еще 
болыпой вопросъ. Впрочемъ, будутъ ли предки ихъ червп 
съ неболыпимъ количествомъ сегментовъ (олигомернаго типа, 
родственные Бупорпііив), согласно взглядамъ Шимкевича 
(52), или же они произопіли отъ похожихъ на Коіаіогіа 
животныхъ, какъ думаетъ Кеннель (43), для насъ къ дан-
номъ случа до изв стной степени безразлично, хотя, надо 
сознаться, взгляды Шимкевича получатъ весьма суще-
ственную поддеряшу, если д йствительно число сегментовъ, 
сіагаюіцихъ Каирііиб — за которымъ, кстати сказать, врядъ 
ли возможно, по моему мн нію, признавать какое-либо 
филогенетическое значеніе — превышаетъ три. Такимъ обра-
зомъ, я исхожу изъ той точки зр нія, по которой Аг пго-
росіа очень рано обособляются на два ствола. при чемъ 
Агасппоісіеа примыкаютъ тіе къ ТгасЬеаіа, какъ думалъ 
Кеннель, а, безъ всякаго сомн нія, къ ВгапсЬіаІа. При 
такомъ положеніи д ла, если бы такая точка зр нія доста-
точно уб дительно подтвердилась фактами, это общее разд -
леніе членистоногихъ на Тгасгіеа а и Вгапсгііага им ло бы 
исключительно историческое значеніе и отнюдь не соот-
в тствовало бы самому смыслу словъ. 

Переходя къ соображеніямъ генетическаго характера, 
я ограничусь нока зам чаніями только ' самаго общаго 
свойства. Однимъ изъ весьма важныхъ вопросовъ въ уста-
новленіи родственныхъ отношеній отд льныхъ классовъ 
членистоногихъ является выясненіе способа пріоисхожденія 
и взаимнаго отношенія органовъ дыханія. Въ свое время 
я уже им лъ случай указывать на изв стный порядокъ 
см ны и расположенія респираторныхъ органовъ у 8согріопі-
оіа, йоіііп^ісіа и Асагіпа, именпо, у скорпіоновъ — наибол е 
древнихъ формъ паукообразныхъ — н тъ и не могло быть 
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головогрудныхъ стигмъ, каковыя, на ряду сь абдоминаль-
ными, им ются у сольпугъ, въ то время какъ клещамъ — 
свойственны исключителыю головогрудныя стигмы. По-
сл довательность эта до изв стной степени сближаетъ соль
пугъ съ скорпіонами и клещами, показывая отчасти ихъ 
м сто въ генеалогическомъ древ Агасппоісіеа. Мн кажется 
вполн в роятнымъ предположеніе Ю. Вагиера, что отсут-
ствіе трахей у Асагіпа аігасіісата есть явленіе вторичное, 
обусловленное ихъ паразитическимъ по большей части обра-
зомъ жизни (вс они, кром Туго&іурпіаае, паразиты), и что 
образованіе трахей ценогенетически же перенесено въ пост-
эмбріональный періодъ; первоначально же трахеями была 
снабжена и первая личпночная стадія. Нельзя ли идти 
еще дальше, и думать, что родоначалыіыя формы клещей 
также обладали этими же дыхательными органамн? Вопросъ 
только въ томъ, гд должны были пом щаться стигмы. 
Мн кажется бол е в роятнымъ искать ихъ не только на 
головогруди, какъ аозволяетъ думать наличіе абдоминаль-
ныхъ стигмъ у сольпугъ Возникновеніе же трахей изъ 
железистыхъ кожныхъ образованій, въ чемъ теперь сомн -
ваться н тъ основаній, оставляетъ свободный путь къ пред-
положенію о появленіп ихъ въ ц ломъ ]>яд сос днихъ 
сегментовъ. Только бол е позднія филогенетическія ступени 
должны были пріобр сти сегментально расположеыныя го
ловогрудныя стигмы, сохранившіяся до сихъ поръ у клещей 
въ самомъ разнообразномъ числ и м ст . Въ обиліи 
сходныхъ чертъ въ организаціи клещей съ с нокосцами мы, 
согласно ц лому ряду авторовъ, усматриваемъ близость, 
быть можетъ, даже общность отхождепія ихъ генеалоги-
ческихт> в твей отъ общаго ствола паукообразныхъ. Такимъ 
образомъ, наибол е древніе предки клещей, происходя въ 
вид боковой в тви отъ наибол е древнихъ формъ пауко
образныхъ (бсогріопісіа), отчленяясь при томъ вм ст съ 
Рпаіап&ісіа, утеряли дыхательные органы, сВойственные 
скорпіону и пріобр ли вгь зам нъ ихъ изъ кожныхъ железъ 
трахей, расходивпііяся, по всей в роятяости, въ н сколькихт. 
сегментахъ т ла одновременно. Дальн йшее развитіе или 
исчезновеніе трахей въ абдомен повело къ обособленію 
8о1іі'іі#і(Іа и Асагіпа на самостоятельныя в тви. Что касается 
точекъ соприкосновенія клещей съ Рпаіапгісіа, то ихъ не 
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мало, н въ этомъ отношеніи открытіе \ іІп'омъ (49) ориги-
нальнаго Оріііоасагав, обладающаго сегментаціей абдомена 
п абдоминальными стигмами въ чпсл 4 паръ, до изв стной 
степени заполняетъ проб лъ между с нокосцами и клещами. 
Мы съ ув ренностью можемъ считать оба эти отряда оди-
наково древними, и исходныя точки ихъ происхождснія 
должны искать въ одномъ м ст . 

Не мен е важнымъ фактомъ филогенетическаго зна-
ченія въ гомъ же отпошеніи являются и коксальныя железы. 
Близость Асагіпа къ Рпа1ап#і<Іа теперь врядъ ли можетъ 
подлежать сомн нію и съ этой точки зр нія нахожденіе 
у [хосіеб железъ равнозначныхъ коксальнымъ является фак
томъ полнымъ значенія. Впрочемъ, какъ уже указывалось 
раныпе, случай этотъ вовсе не стоитъ особнякомъ; въ 
этомъ отношеніи особенно знаменательно нахожденіе ихъ 
Мишёлемъ у ОгіЬаіШае, которыхъ безспорно можно считать 
наибол е древними формами изъ вс хъ клещей; явленіе 
это т мъ бол е интересно, что у нихъ совершенно отсут-
ствуютъ Мальпигіевы сосуды, роль которыхъ и выполняетъ 
железа, соотв тствующая коксалыюй. Если мы припом-
нимъ, что у Рпаіап^ісіа также н тъ Мальпигіевыхъ сосудовъ, 
въ зам нъ которыхъ функціонируютъ хорошо развитыя кок
сальныя железы, то сходство получится весьма значитель-
ное. Такимъ образомъ и нахожденіе коксальныхъ железъ 
подтверждаетъ, что клещн, несмотря на свою дегенератив-
ную природу, должны почитаться за весьма древнихъ пред-
ставителей класса Агасппоісіеа, отчленившихся отъ общаго 
ствола па ряду съ РЬаІап^ійа и, быть можетъ, Зоіііп^іаа, 
всл дъ за образованіемъ йсогріопісіа,— а вовсе не за наибол е 
молодыхъ, какъ это могло бы показаться, основываясь только 
на изв стной носл довательности въ въ устройств органовъ 
дыханія (имепно, йсогріопісіа и Те гарпештюпен — легкія, 
Вірпептопей — легкія и трахеи, Оріііоиісіае и Асагіпа -
трахеи) и на наружной сегментаціи т ла. 

Останавливаясь теперь на расіюложеніи коксальныхъ 
железъ, мы сможемъ подм тить еіце фактъ, не лиіпенпыіі 
п котораго филогенетическаго значенія. У Іхоае» коксаль-
н ыя железы открываются около хелицеръ, у ОгіЪаіісІае — 

аервой пары ногъ; у другихъ паукообразныхъ - - также 
у первой пли у третьей пары. Считая хелицеры за первую 
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пару конечностей, мы получимъ расположеніе железъ у 
1, 3 и 5, т. е. черезъ одну; не придавая особеынаго значе-
нія посл днему обстоятельству, мы можемъ высказать пред-
положеніе, что предки этихъ животныхъ обладали сегмен-
тально расположенііыми железами. 

Итакъ, резюмируя вкратц сказанное, можно было бы 
придти къ сл дующему. Не признавая достаточно яснымъ 
основное происхожденіе ракообразныхъ, иными словами, 
оставляя подъ сомн ніемъ, склониться ли въ сторону взгля-
довъ Кеннеля или Шимкевича, я р шительно долженъ 
[физнать ихъ родство съ паукообразііыми. И мн пред--
ставляется въ высокой степени в роятнымъ такой путь 
нроисхожденія. Стволъ, давшій ракообразныхъ, очень рано, 
на стадіи, такъ сказать, РгоЬопаирІшв, разд лился на два, 
давъ начало съ одной стороны — современнымъ Спі8Іасеа, 
съ другой - в твь, отчленившую отъ себя Мего8Іотаіа н 
I^іти1и8 и, особо отъ нихъ, но съ общимъ началомъ, — 
паукообразныхъ. Положеніе Мугіарооіа до сихъ по])ъ еще 
темно, но днфилетичность ихъ мн кажется весьма в роятной. 



Объясненіе рисунковъ. 

Рисунки ириготовлены при помощи 2еісЪп. Окиі. ЬегЬг; высота рисоваль-
наго столика — 112 т т . 

Рис. 1. Одна изъ кожныхъ железъ, наблюдавшаяся у крымскаго Іхоаев зр. 
Рис. 2. Разр зъ черезъ хитиновые покровы Іхо<іе8 геаи іив; ске — наруж-

ный, скі — внутренній слой хптина; рр — пора съ волоскомъ; 
рн — пора чувствительнаго характера. 2. ок. ОЪ. VI. 

Рис. 3. Попер. разр зъ черезъ переднюю часть сарііиіит $, всл дъ з а 
окончаніемъ надглоточной пластинки. Наружная хитиновая 
ст нка н изображена; ск—хелицеры, зск— футляръ хелицеръ, 
(і — железистое образованіе между гиподермой и футляромъ, зрд 
— выводной протокъ слюнныхъ железъ, рк — глотка. 2. ок. ОЪ. VI. 

Рис. 4. Поп. разр. черезъ переднюю часть саріиіішп самки, н сколько 
отступя отъ предыдущаго. Полулунная полость $2 — и железа 
йй, открывающаяся въ нее. Видны хелицеры съ ихъ футля
ромъ $ск, глотка — рк — съ ея мускулатурой т. 

Рис. 5. Способъ прикр пленія дорзовентральныхъ мышцъ; мышца — 
тизс. — разбиваясь на волокна, прободаетъ гиподерму — ку — 
и вн дряется въ хитинъ — ск. 2. ок. ОЪ. VI. 

Рис. 6. Локомоторная конечность; сквозь ст нки просв чпваютъ мышцы; 
с — соха, і — ІгосЪап ег, /" — гетиг, іі — тіЪіа, ах и і&2 — Д в а 

членика Іагзив, к — коготокъ съ подушечкой. 
Рис. 7. Посл дній членикъ первой пары ногъ. Органъ Галлера. 
Рис. 8. Поп. разр зъ черезъ хитиновый скелетъ ротовыхъ частей самки 

передъ м стомъ отхожденія надглоточной пластинки; изліяніе 
слюнныхъ протоковъ въ ротовую полость; ск. — хелицеры, г — 
сухожилія въ ихъ ст нкахъ, р — основной членикъ педипальпъ, 
ку — гипостомъ, 6 — ротовая полость, зрд + слюнной протокъ, 
I — верхняя губа. 

Рис. 9. Поп. разр зъ черезъ покровы $; ку — гиподерма, іг — жировыя 
кл тки обыкновеннаго типа, си — модифицированныя жировыя 
кл тки громадныхъ разлі ровъ (нефроциты?) 2. ок. ОЪ. VI. 

Рис. 10. Прод. верт. разр зъ черезъ переднюю часть т ла $. Сар — 
сарііиіит, I — лировидный органъ, зет — полулунная полость, 
ск — хелицеры съ футляромъ и мускулатурой ; рк — глотка 
съ ея мускулатурой; п — нервная система, прободаемая пище-
водомъ, ое$. Л — кишечный м шокъ, тез. — средняя кишка 
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(м сто перехода въ нее пищевода, снабженное „валикомъ"); 
ад. — влагалище, геіг. — гаиес. геігасі. сЬеІ. 2. ок. ОЬ. III. 

Рис. 11. Прод. гориз. разр. Подхожденіе нерва — п — къ лировидному 
органу — Іу; сН — хелицеры. 

Рис. 12. Стигма Гхоаез геаи іиз $ — видъ снаружп. 
Рис. 13. Разр зъ черезъ печеночный м шокъ самки; і — ферментная 

кл тка ; р — печеночная кл тка; « — зам ститель печеночной 
кл тки ; г — оторвавшаяся печеночная кл тка. 

Рис. 14. Соединеніе средней кишки (тев.) съ анальнымъ м шкомъ въ 
точк с; р — печеночныя кл тки средней кишки; аЪ — ст нка 
анальнаго м шка ; зк — мочевые сферокристаллы. 2. ок. ОЬ. V. 

Рис. 15. Поп. разр. черезъ анальное отверстіе; 8 — полулунныя створки, 
г — хитиновая рамка. 

Рис. 16. Поп. разр. черезъ влагалище; с хитиновая іпі іта, ер — эпителі-
альный слой, тЬ — мышечно-соединительнотканный слой, сверху 
покрытый Іипіса ргоргіа; т — мышечные пучки, выходящіе изъ 
мышечнаго слоя ; а — придаточныя железы а^іпае. 2. ок. оЪ. V. 

Рис. 17. Часть Мальпигіева сосуда іп Іоіо. 2. ок. ОЬ. III. 
Рис. 18. Попер. разр. черезъ сердце; разр зъ захватилъ съ одной стороны 

устьице сердца — оз; 8 — кровяныя т льца ; Ну — гиподерма; /> 
— жировыя кл тки. 2. ок. ОЬ. VII. 

Рис. 19. Поп. разр. черезъ переднюю часть ть.іа самки. Изліянія ко-
ксальныхъ (?) железъ въ продолженіе полулунной полости — зі; 
сх - впаденіе верхнеп пары коксальныхъ железъ, — схх — 
впаденіе нижней пары кокс. железъ. 2. ок. ОЬ. V. 

Рис. 20. Поп. разр. черезъ самку впереди иолового отверстія. М — 
начало Малышгіева сосуда; г.ск. — т и з с . іеігасі. сЬеІіс.; сіз — 
спинной щитокъ; сі — печеночный м шокъ; $рв, — елюнныя 
железы; зрд — пхъ выводной протокъ; п — нервная система ; 
ое — пищеводъ, прободающій нервную систему. 

Рис. 21. Поп. разр. черезъ среднюю часть самки позади полового 
отверстія; т — средній отд лъ тезепіегоп, или желудокъ; Л — 
кишечны или печеночные м шки; іг — трахеи; тлл — тизс. 
бі і^таі . іпГ.; тсі — пучекъ дорзовентральныхъ мышцъ; — 
влагалище; о<і — яйцеводъ; іг — жировыя кл тки; М—Маль-
пигіевъ сосудъ; §рй — елюнныя железы. 

Рис. 22. Сочлененія въ хитпновыхъ покровахъ брюшной ст нки самца; 
къ отходящимъ хптпновымъ отросткамъ прпкр плятотся мышцы, 
входящія въ конечность. 2. ок. ОЬ. III. 

Рис. 23. Покровы брюшной ст нки самца; сх — с о х а ; ві — стигма; рд 
— прегенитальная часть брюшного пластрона; рід — постгени-
тальная его часть; о—половое отверстіе; а — анальное поле ; 
I — боковыя околоанальныя поля. 

Рис. 24. Разв твленія главнаго выводного протока слюнныхъ железъ 
самца. 

Рис. 25. Схемат. поп. разр зъ черезъ глотку самки; расположеніе гло-
точныхъ мышцъ. 

Рис. 26. Расположеніе печеночныхъ м шковъ самца, какъ они видны 
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на тотальномъ препарат посл просв тленія масломъ. Видъ 
со спинной стороны. 

Рис. 27. Схематиз. цои. разр зъ черезъ половые органы самца; і — 
с менники, $ — евісиіиз вешіпаіів, Л — общій выводной 
протокъ половой системы; и — непарная придат. железа. 
2. ок. ОЬ. VI. 

РИС. 28. Тоже; разр зъ проведенъ немного позади предыдущаго; р — 
первая пара придаточныхъ железъ; остальныя обозначенія т же. 

РИС. 29. Тоже ; іе — отчлененіе отъ общаго выводного протока (<?) треть й 
пары придат. железъ; за — передніе рога второй пары прид. 
железъ. 2. ок. ОЬ. III. 

Рис. 30. Тоже ; Іе — третья пара прид. железъ; 8 — вторая пара прп-
датковъ, сливающаяся съ выводною частью. Рисунокъ увелп-
ченъ вдвое въ сравненіе съ предыдущимъ. 

Рис. 31. Тоже; ер — задніе рога второй пары придатковъ, ^ — четвертая 
пара придатковъ. Увеличеніе какъ въ рис. 30. 

Рис. 32. Тоже ; разр зъ черезъ самую заднюю часть половыхъ органовъ; 
I — Іезіев, # — четвертая пара придатковъ. 

Рис. 33. Копуляція Іхойея гесіи іиз; разр зъ прошелъ черезъ начало по-
лового отверстія (о) самки, куда введены ротовыя части самца; 
с — сарііиіит самца; сН — его хелицеры; т — дорзовентраль-
ныя мышцы (генитальныя группы) самки. 

Рис. 34. Копуляція Гхосіез гейи іив. Ротовыя части (сарШіІит — сар) 
самца введены черезъ половое отверстіе (о) во влагалище 
самки; СМ — хитиновая ст нка т ла самки. 

Рис. 35. Іхоаез гесіи іиз самецъ, съ брюшной стороны (рис. Л. Д. Даниловъ). 

15* 
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Іхосіез гейи іиз. 
Е і п е а п а і о т і з с п е 8 к і 2 2 е 

оп 

Е. К. Зи ого . 

Ше НаіііЪейескивд ипй. йіе Минсиіаіиг сіен 
Л еіЪсІіеш. 

Іп (іет (іе^ Кбгрег оп Іхосіез иткіеіоіешіеп СЫііп 
кбппеп гл еі Наирізспіспіеп ипіегбспіесіеп л егсіеп, еіпе аиа-
яеге ші(і еіпе іппеге 8спіспі; іп Іеігіегег Ш88І 8ісп Ьізл еііеп 
(80 г. В. Ъеі ВепапсИіт^ т і і Еаи (1е ^ еііе) еіпе л еі еге Теі-
1ип&- іп 2\ еі векипсіаге 8сЪіеМеп ипіегзспеісіеп. Віе іппеге 
СпШпеспіспі \\еІ8 еіпеп іазегі^еп Ваи аиГ, л оЪеі <ііе Газегп 
рагаііеі сіег К< грегоЪегіІаспе егіаиіеп. Біе аивзеге СЫііп-
8сЬісЬ хеі^і еепкгеспі еи іЬгег ОЪегШсЬе еіпе ІеісМе Вігіспе-
1ип#. Аивеег сііезег 8ігісЪеГип§- Іазві 8Ісп іп сіег апззегеп 
8сЫсЫ Ъіел еііеп аисп поск еіпе аиззегеі 8сп\ аске рагаііеі 
сіег ОЪегШспе егіаиіепсіе ВігеііепЪіИип^ Ъетегкеп, л оЪеі 
зоіспе іап^епііаі ^евігіспеііе Вегігке т і зоіспеп Вегігкеп 
аЪл есІібеІп, л еісгіе еіпег іап^епгіаіеп 8спіспіип§- еп ЪеЬгеп. 

Біе аиззеге КбгрегпйИе л ігсі оп Напірогеп сіигспвеігі, 
оп сіепеп вісіі гл еі Агіеп ітіегеспеісіеп іавееп. Біе еіпеп 

Рогеп 8ІпсІ т і і Нагспеп егзепеп, сііе апйегеп піспі. Біе Рогеп 
(Іег егеіеп Агі (Гі^. 2 рр) ЬаЪеп сііе Оееіаіі гуііпсігібспег Ка-
шііспеп т і і еіпег кіеіпеп Егл еііегип^ а т сіІ8І;а1еп Епсіе; іп 
(Іег Ег еііегип^ із сііе 8Іагк НсЫЪгесЬепсІе 8спеіс1е сіе» Наа-
гез епіпаііеп. Віе Рогеп сіеа гл еііеп Туриз, \ е1спе пісііі 
т і і Ніігсііеп егвеЬеп 8ІпсІ (Еі§". 2 рз), Ъе&іекеп аиз 2\ еі 
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^ІеісЬбат сіигсіі НегеіпзШІрип^еп оп аивееп ипсі оп іппеп 
пег епівіапсіепеп АЪвсппіиеп, л оЪеі сііеве Ъеісіеп ЕіпвШІрип-
^еп ап (іег 8іе11е сіез Капаіспепз, л еіспез егл еііегі егзспеіп , 
сіигсп еіпе /л ізспепл апсі ^еігеппі аіікі. Іп сііе Роге сііезег 
Агі ІгіМ (іег Рогізаіг еіпег л аЪгзспеіпІісп 8еп8ІЫеп Нуро-
сіегтівгеііе, л езпаІЪ т а п аисп аіезеп Рогеп еіпе еепэіЫе Ха-
Іиг гиаспгеіЬеп капп. 

Бав Нуросіегт іаі сіигсп еіпе 8спісМ оп 2е11еп т і і ип-
сіпгіііспеп Огепгеп егігеіеп; іп сіет Рготоріазта (ііееег 2е1-
Іеп Ъетегкі т а п паиі'і# еіпе хагіе 8ігіспе1ип§", л еіспе вепк-
гесМ 2ііг аіі88егеп КбгрегоЪегПаспе егІаиЙ. оп Віісіип^-еп 
сігйзі&еп Спагакіегз віпсі іоі^епсіе ги егл аппеп. Еіпе Аппаи-
іип^ оп 2е11еп сігиві^еп Спагакгегз Ъеітсіеі вісп гл ізспеп 
сіет Нуросіегт ипсі сіег 8спеісіепл апс1 еіпег ^есіеп Спеіісеге 
(Рі^. 3). Б а сііе Ъазаіеп Теііе сіег Спеіісегеп іеі* іп сіеп Ког-
рег сіе8 Тіегез пегеіпга^еп ипсі сііе Веіапі^ип^ Ьевіігеп, зісп 
г и т Теіі т і сіеп Ва8а1§-1іес1егп сіег Ресііраіреп пег оггизсЫе-
Ьеп, ео л ігсі ііЪег сіеп СЬеІісегеп еіпе кіеіпе Нбпіе ^еЫІсіе , 
\ е1с1іе і т ОигсЬвсппіи еіпеп Ъа1Ътопсііогті§-еп СтгІ88 аиі"-
л еізг, (Рі§\ 4 8І); іп сііеае НбЫе тііпсіеі, папе а т огсіегеп 
Капсіе сіее СерпаІоіЬогах, ^ес1е^8еіі8 ^е еіпе кіеіпе іиЪиІбве 
Бгіізе; сііеве Бгйзеп 8Іе11еп оііепЪаг Оегі аіе сіев Нуросіегта 
сіаг (Рі§\ 4 сЫ). Веі еіпег пісЫ папег Ъевііттіеп Іхосіез-
Аті аиз сіег К г і т паЪе ісп іп сіет Іпіе^итепі сіег Ваисп-
л апсі ипсі ап сіеп 8еііеп сіеа Кбгреге Вгйвеп аиі^ейтсіеп, 
л еіспе аи? Рі^. 1 аЪ^еЫІсіеІ: 8Іпсі. Л іе аіі8 сііевег АЪЫІсіип^ 
/ді егвепеп іеі, Ьезіепі еіпе (іесіе боіспе Огііае аия гл еі І)гіі-
зепгеііеп, л еіспе сіигсп еіпе еіпіаспе, пісп сігйві^е 2е11е оп 
еіпапсіег ^еігеппі віпсі; сііе Бгіібе Ъезі х еіпе еі^епагіі^е, сіаз 
СпШп сіигспЬопгепсіе Роге, л еіспе сіигсп Еіпзсітйгип^еп іп 
еіпгеіпе АЪзсппШе еіп^еіеШ І8І. 

Біе Веіезіі^ип^бзіеііеп сіег сіогво- епітаіеп Мивкеіп Ие-
§-еп і т АЪсіотеп іп 2л еі веШіспеп, пасп Іііпіеп сіі ег^іегеп-
сіеп ипсі еіпег тесііаіеп ровіапаіеп Ілпіе ап^еогсіпеі (Техі-
іщ. 1). Аивзегсіет віпсі аисЬ посп Оогзо епігаівігап^е і т 
серпаіо погакаіеп АЪзсппіМ огпасіеп ипсі епсШсп ітсіеп вісп 
і т АЬсіотеп аисп посп Мивкеіп, л еіспе зеШісп оп сіег Оепі-
іаібйпип^ іпзегіегеп. Вегіі^Нсп сіег Агі ипсі ^ е і з е сіег Ве-
Гезіі^ип^ сіег Мизкеіп т а ^ М^епсіе Еі^епШтІіспкеіі Ьег ог-
^епоЬеп \егсіеп (Рі^. 5). Іпсіет сіег Мизкеізігап^ ап сііе 
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Нуросіегпііа Ьегапігііі, ІеШ «г 8Ісп іп тепгеге Равегп, л еіспе 
(Ие Маігіх ййгсЬвеігеп ітсі іп сііе СЪШп8спісМ еіпсігіп^еп, 
іп (іег т а п 8ригеп сііевег Іпеегііоп іп Оееіаіі оп 8ігеіі'спеп 
ипіегаспеісіеп капп. 

Вег во^епаппіе тііес. ге гасіог спеіісегшп (Рі^. 10 геіг.) 
Ьеіе8Іі§1 8Ісп пісМ пиг ап (іег Ваеіэ (іег Спеіісегеп ипсі сіе-
геп 8спеіс1е, зоп(іегп аисп посп ап (іег піпіегеп Л апсі сіег 
оЪепегл апп еп паІЪтопсІіогті^еп Нбпіе, л осіигсп еіп Еіпгіе-
пеп 8о\ оп1 (іег Спеіісегеп аіб аисЬ йев ^апгеи Коріев ЪІЙ яи 
еіпет §-е\ і88еп Сгасіе егтб^ІісМ л ігсі. 

Аиі сіет Іеігеп бііесі <1г8 егзіеп Веіпраагеа І8І оп Н а і -
І е г (19) еіп еі^епагіі^- ^еЬаиіее 8іппе8ог^ап (7) ЬеуспгіеЬеп 
л огаеп, л еіспез сііезег Аиіог Шг еіп Сепбгог§-ап ап^ееепеп 
паМе. Оіоіііпеп паЪе ісп, епі^е^еп сіеп Ап^аЪеп оп Н а і і е г , 
іп (ііезет Ог^ап піспі §-ейіпаеп, ипсі тбспіе аіеее ОеЬіШе 
«Іаііег т і і Л а & п е г (20) епег аІ8 Ог^апе апзепеп, л еісііе т і і 
сіеп ОегисЬеог^апеп аиі1 (іеп Апіеппеп (іег Іпеекіеп Аппіісп-
кеі паЪеп. 

Біе Спеіісегеп Ъезіепеп аиз гл еі Шіеаегп, оп сіепеп 
сіав егзіе ііеі і т Іппегеп сіез Когрегз аіескі:, л еепаІЬ т а п аиГ 
ЗсппіМеп сіигсп сіеп огсіегеп КогрегаЪвсппіМ 8іеіз аисп сііе 
Спеіісегеп іп Сгезіаіі гл еіег пеЪепеіпапсІегІіе^епсІег ипге^еі-
та88І§-ег Кгеіее егЫіскеп капп. Аиі 8сппіМеп сіигсп сііе 
Спеіісегеп віпсі попіе Капаіспеп (Рі^. 8 г) ги Ьетегкеп, л еіспе 
іп сіег Спіііпл апсі егіаиіеп; сііеае Рипкіе (сіегеп еісп аиі^е-
сіег Спеіісеге сігеі Ъеітсіеп) ^еЬеп сііе 8іе11еп ап, л о сііе спі-
іпбееп 8еппеп аЬ^епеп. Біе Ресііраіреп Ъеаіепеп аие сіет 

о-е^ііесіегіеп Тазіег ипсі сіет Ва8а1§-1іес1е. Іпсіет сііе Вазаі-
^Несіег Ьеісіег 8еііеп іп сіег МіМе апеіпапсіегйіоввеп ипсі 
т і і еіпапсіег егвсптеігеп, Ьіісіеп 8Іе сіае пасп огпе §-е8Ігеск1е 
Нуро8Іот (Шіегіірре пасп Л а ^ п е г ) . Веісіе Спеіісегеп Ье-
8Іігеп еіпе § -етеіп8ате 8спеіс1е (Рі^. 4 зск), л еіспе оп 
\ а §• п е г аизііігігіісп ЪезспгіеЪеп л огсіеп І8І. Біе ипіеге 
Л апсІ сіег 8спеіс1е ЪезіеМ аиз еіпет СпШпрІаІіспеп, іп л еі-
с п е т сііе Аизіипг^ап^е сіег 8реіспе1с1гіі8еп егіаиіеп. Е8 
ипіегііе^і кеіпет 2 теіГе1, сіаее \ іг е8 іп сііеает СЫііп-
ріаііспеп т і і е іпет бііі^еп Нотоіо^оп сіег Зиргаоезоргіа-
^еаііеіеіе оп К г о п е Ъ е г ^ ги іип ІіаЪеп, л\̂ е1спе сііевег 
Аиіог Ъеі ТготЫАіит (17) ипсі сіеп Н у с і г а с г і п і с і а е (8) Ъе-
8спгіеЪеп паі. 
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Ва» Кег ешувіет шкі сііе 8ііше80г^апе йен 
^ еіЪсІіеш. 

Баз Мег епеувіет еггеісМ еіпеп ІіоЬеп Огасі оп Копгеп-
Ігаііоп, л еІсЬег ее штіб^ІісЬ т а с Ы сііе 2аЫ сіег Сгап§-1іеп аіісіі 
і тг аппііЬегпсІ і*е8І2и8Іе11еп: іеІІеісМ епІ8ргісМ еіпе §-е\ І88е 

егтегпипз- сіег 2аЫ сіег Кег епгеііепвспіспіеп ап ^е ^іезеп 
81е11еп <іег Оап§,1іепап8агпт1ип§- ^епеНвсЬ сіеп іігзргйгі^ІісЬ 
еіпгеіпеп Оап^ііеп. Оіе оп <1ег Оап#1іепта88е аи8&еЬеп<іеп 
№ г еп аіпсі і т АП^етеіпеп оп Р а # е п 8 І е с Ь е г (10) гесЫ 
&епаи ЪезсЬгіеЪеп л огсіеп. 

Віе 8іппе«ог^апе віпД Ъеі Іхойев гіетІісЬ 8сЬл асЬ епі-
л іскеіі. ОешсЬвог^апе шчіеп оп М о г с і е п в к ^ б і с і (53) іп 
сіеп сііе СпШппіШе іп сіег Ст§-еЪип§- сіег В і ^ т е п сіигсп-
эеігепсіеп Рогеп пасЬ^-ел іезеп. Тазіог^апе ітсіеп 8Ісп іп Ое-
яіаіі оп НагсЬеп, т і і л еІсЬеп с1а8 Іпіе^итепі с!е8 Тіегеа 
геісЫісЬ Ъезеіг І8І; аІ8 сііе Ьаиріяаспііспз е 81е11е іТіг сііе 
Апеапітіип^ оп Тав Ьаагеп 8іпс1 сііе ЕхігетіШіеп апхике-
Ьеп, патепШсп аЪег йег ТавіегаЪасЬпіМ сіег Ресііраіреп. Ніег 
Ъетегкеп 7іг ипіег Апсіегет НагсЬеп оп аиавегогсІепШспег 
Огоаее, аЬпІісп сіеп НагсЬеп, \ е1сЬе 13 а Ы (22) ші сіеп Ре
сііраіреп сіег 8ріппеп аЪЫІсІеі. Апсп сііе сІпгсЬ сііе Когрег-
Ьйііе егіапіепсіеп Рогеп 8Іе11еп 8іппе8ог§апе оп посп ипЪе-
каппЪег Рипкііоп сіаг. Ап еіпі^еп 8іе11еп з а т т е і п 8ісЬ сііеве 
Рогеп іп сііспіеп О т р р е п ап, іпсіет зіе еі^епагіі^е Ощапе 
Ъіісіеп, л еІсЬе т а п т і сіеп І е у е г ^ о г т і ^ е п Ог^апеп ег-
§-1еіспеп кбппіе, оЬ§-1еісЬ 8Іе 8Ісп оп с1епіепі§-еп сіег 8ріппеп 
8сЬагі" ііпіегзспеісіеп. ІІЬгі^епз 8Іпс1 оп Л і і п (49) кііггіісп 
Ъеі сіеп К о і о 8 І і § - т а і а есМе Іеуегіогті^е Ог§-апе ^еіип-
сіеп гогс1еп. Біе а т тасМі^яіеп аие^еЪіІсІе е АпЬаиіЧт^ оп 
8іппе8рогеп Ъеітсіеі 8Ісп аиі сіег сіогааіеп 8еііе с!е8 ВаваІ-
^Иесіее сіег Ресііраіреп (агеа рогоаа) (Р%. 10 1). Ап сііезез 
Ог§-ап ігіМ еіп Кег пегап, л еіспег іп еіпе §то88е АпгаЫ оп 
іеіпеп Азіеп гегіаШ, оп сіепеп аи^епзспеіпіісп еіп ^ес1ег ^е 
еіпе Роге егзог^і (Рі§". 11). 

Ше Аішші§ког$апе сіея Л еіЪсііеіш. 

оп сіеп Ьіпіег сіет іегіеп Веіпрааг ^е1е§-епеп З і і ^ т е п 
^епеп сііе Тгаспееп ЪизсЬеІіогті^ аизеіпапсіег. 



229 

Ьіе 8і і#теп, л еіспе сііе Оезіаіі кЬчтт, .чс1іе1і'<»пш# ^е-
Ьо^епег (дотш&еп Ьевііиец, егвспеігшп аиі рагаііе] /діг Кбг-
регоЪегЙаспе ^-еіЧіпгіеп ВсппіМеп оп /летіісп Ъгеііеп, ипге-
^•еітанйі^- еепеескі#еп МавсЬеп ит^еЪеп (Рі^. 12). ІЛеке 
Мавсііеп (ТехШ&. 2) кеігеп вісп еіпе іесіе іп еіпе. кіеіпеге 
НбЫе (2) оп ^егіп^егет Вигсптеккег іогі, сііе іпгегксіь 
іп еіпе посіі 8спта1еге Наиіроге (п) йЬег^епі, л еісііе пасп 
N о г сі е п н! к̂ ] 6 1 сі ЬІ8 геі1еп еіпе Шеспгеііе епіпаі!;. 

І)іе 2^І8сЬепгашпе 2\ І8спеп сіеп НбЫеп (г) «іпсі т і і 
СЬіііпнаиІсЬеп аиз$еШ11 шиі сііеве НбЫеп 8Іепеп іп егЬіп-
сіип^ т і і сіет аиззегеп АЪвсппіМ сіег ІдіИкаттег. 

Вае 8 і і^та іЧШгІ іп сііе І л і і т к а т т е г ; сііеве гегіаШ сіигсп 
еіпе Еіп8сппіігіш^ іп еіпеп іиі88егеп, т і і сіеп ит^еЬепсіеп 
НбЫеп (г) іп егЬіпсІип^ еіеЬепсІеп АЪесЬпіМ, сіа8 Аігіит (а), 
ппсі еіпеп іппегеп АЪзсппіМ, сіа* евііЬиІит ( ), іп еІсЬеп 
сііе ЪйзсііеНбгтц* ап^еогсіпеіеп Тгаспееп еіптипсіеп. Ап сіег 
Віпзсппйгип& 4ех Ь и Й к а т т е г іпзегіегі сіег т и з с . з і&таЦсиз 
зирегіог, ап сіет [піе&итепі іп сіег Шпе <1е.ч ипіегеп ( еп-
ігаіеп) 8іі^тепгапс1е8 — сіег т . зі і^таіісиз іпіегіог. 

Ван Багтгоііг ШКІ йіе ВреісІіеМгиаеп Йе8 

І)іе Мппс1бШіпп§- ЪеіТпсіеі: 8Ісп 2\ І8СПеп сіеп Спеіісегеп 
ипсі сіет Нурозіот іп Сге8Іа11 еіпев ОгііЪспепз, игеіспез аиі' 
8сЬпіиеп Ьаісі сіа8 Аіі88е1іеп еіпег 2Шег 3 а п п і т т і , сііе т і і 
сіеп соп ехеп 8еііеп пасп ипіеп §-егісЫе1, аиі сііе 8еі1е ^е-
Іе^і І8І. Вег тіШеге Теіі сіег Оійшп^ Ъіісіеі сіеп Апіап^- сіез 
Вагтгопгс*. \ ;іпгепс1 сііе 8еіШспеп Кіппеп сііе 81е11еп сіег Еіп-
тйпсіип§' сіег 8реісЬе1сІги8епкап^г іп сііе МипсІпбЫе ап§-еЪеп 
(Рі§\ 8 Ь п. врд). Уеііег пасп піпіеп аи егіаиіеп сііе Аие-
Шпг^ап^е сіег 8реіспе1с1гіі8еп, пиптеЬг ипаЪпап^і^ оп сіет 
Багтгопге, іппегпаІЪ еіпее спШпбвеп РкШспеп8, л еіспез сііе 
ипіеге Л ап<Іип§- сіег СпеПсегепвспеісІе сІагзіеШ, іп сііе оп 
К г о п е Ъ е г ^ ЪевспгіеЪепеп 8иргаое8орпа^еа11еІ8Іеп. Віе 
МипсІбІТтт^ іипгі іп сіеп аІ8 8аи«аррагаі іип^іегепсіеп Рпа-
гупх, еіспег аиі 8сппіМеп апіап^іісіі еіпе У- осіег Т-ібгті^е 
Оевіаіі Ъевіігі; Ьаісі е̂с1ос̂ 1 п іпіт і сіег РЬагупх. іпіоі^е 8ра1-
глт§- сіеа ипіегеп Ногпеа, сііе Сге8іа1і еіпез X ап. Бег Рііа-



230 

гупх ЪеяіШ; яеіпе еі^епе кіагк епі нскеМе Ми*киІаіиг, сіегеп 
аіі^етеіпе Апогсіпші^ аИ8 сіег Рі^. 25 пег ог§-еЫ. Іп Ъіеіо-
1о§І8спег Ніп8ІсЬі л ігсі (іег Рпагупх аия еіпег Кеіпе зепг ііаспег, 

оп іппеп т і і еіпег спШпбяеп Іпі іта аия^екіеісіеіег Йеііеп ги-
яаттеп^еяеіяі . Касп зеіпет Вигспігііі (Іигсіі сіан Йепігаі-
пег епзузіет тііпсіеі (іег Рпагупх іп сіеп МіПеЫагт. л оЪеі 
ег іп Сгезіаіі еіпез Тгіспіега о(іег отіІзі1:бгті$ еіп епі^ іп 
(Іевзеп НГ)Ые Ьіпеіпга^-1 (Рі&. 10 тея). Ьпіег (іеп 2е11еп, оп 
(іепеп (іег Міііеісіагт іппеп Ъекіеіскч л ігіі, капп т а п теп-
геге ОГШКІІ \ [иіі ипіегеспеісіеп. Віе еіпеп 2е11еп яіпсі оп 
т е п г осіег \ епі§-ег киЫ спег Ое8іа11, егпаііпізтаяяі^ кіеіп 
(Рі^. 13 /*) ип(і кбппеп аІ8 Б гтепіяеІіеп Ъегеісппеі \ егсіеп. 
І)іе Ъеісіеп апсіегеп, оп В а і е і і і ЪекспгіеЪепеп Агіеп оп 
Тіеііеп, віпсі ^епеІізсЬ т і і еіпапсіег егЪипсіеп. Л апгепсі сііе 
еіпе Агі ЬеЪеггеІІеп сіагвіеШ (Ріё". 13 р и. Рі^. 11), 80 Ъіісіеі-
«1і<1 апсіеге іпге <Іи#еп<І8І.а(Ііеп, іп(іет сііеее 2е11еп сііе егвіеп 
пасЬ сіегеп ЛЬіиН/ип^- егзеігеп; \ іг ЬаЪеп іп <1т /^еііеп сііевег 
у.\\ гіігп Каіе^огіе сіетпасп <ііе Егзаіггеііеп сіег ЬеЪеггеІІеп тл\ 
егЫіскеп (Рі^. 13 $). Іпсіет сііе ЬеЪегяеІІеп л апгепсі сіев Акіез 
сіег егсіаиип^, л оЪеі 8Іе оп сіеп Л апсіип^еп сіе8 Б а г т е з 
1о8^егІ88еп л егсіеп, сіег 2ег8Ібгип^ аппеітЫІеп ипсі ег-
зспл іпсіеп, л егсіеп зіе пасЬ ипсі пасп сіигсп сііе Егааіггеііеп 
егвеігі, л еіспе зісЬ т і і гипептепсіет "х аспвЬит іп ЬеЪег-
геііеп егл апсіеіп. 

КасЬ Ыпіеп /и ^еЫ сіег гепігаіе АЪасппііІ сіез МіМеі-
(Іапп8 егтШеІвІ еігіез аиззегзі сіііппеп Капаіспепз іп сііе 
КекіаІЫазе ііЬег. ЦЪгі|»еп8 1&88І 8Ісп сіег ІІЬег^ап^ сіее Міі-
Іеісіагтз іп сіеп Епсісіагт пиг 8епг зеііеп сіігекі ЪеоЪаспІеп 
(Рі&. 11), и. гл . І8І сіегзеІЪе Ъеі сіеп Маппспеп Іеісп ег ипсі 
сіеиШспег ги зепеп, аія Ъеі сіеп Л еіЬспеп. Біе Ап^аЬе оп 
В г а п с і е я (38) ііЬег сіаз РеЫеп еіпе» Зизаттеппап&з /л і-
зспеіі Шііеі- ипсі Епсісіагт л ігсі сіетпасп сіигсп сііе Та заспеп 
піспі ЪезШі^т,. 

Біе Йреіспеісігизеп ^епогеп ги сіет Туриз сіег аілгео1агеп 
Бгйяеп. ІІпіег сіеп 2е11еп, аи§ л еІсЬеп сііе еіпхеіпеп Аі ео-
іеп Ьеаіеііеп, капп т а п Регтепіхеііеп ипсі ЗсЫеітгеІІеп ип-
1ег8сгіеісіеп; сііе егзіегеп Иеііеп Ъіісіеи сіеп ргохітаЬмі Теіі 
осіег сіеп Оіріеі сіег Аі еоіе, сііе Іеігіегеп 8Іпсі ап сіег Аиз-
ііііігойпип^ ап^еогсіпеі, л о 8ІсЬ еіпе еі^епагііяг еіп§-егіспіеіе 
Кіарре Ъейпсіеі. 
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Веі (іет 8аи^еп ксЬл іШ сііе МіМе іпйЛ^е ііЪегтавеі^ег 
ОЪегіиІІип^ сіег ЪеЪегзсЫаисІіе 8Іагк ап; сііе Л апсІші^еп сііе-
нег ІеШегеп сіеітеп 8Ісп 80\ оЫ іп сііе Ьап^е, аіз аисп іп 
сііе Вгеііе ЪІ8 тлі сіеп Огепгеп іпгеа Ехіеп8Іоп8 егтб§-еп8 аи8. 
Л апгепсІ сіег е г с і а т т ^ л егсіеп Маазеп оп ЬеЪеггеІІеп шісі 
сіагаиі аисп Егваіягеііеп іЧіг сііе егс1аішп^8рго2е88е егЪгаиспі; 
«сЫіе88ІісІі ЫеіЬеп і т г непг л епі^е зоісііег йеііеп ііЬгі^, еІсЬе 
т т т е п г Ыег шісі сіа егеіпгеИ апгиігеііеп 8іпсі; ігоіг сіег 
ЦЪегЙШіщ» сіе8 Оагто.ч т і і Мапгип§" папегі вісЬ сіег Акі сіег 

егсіаиип^ оііепЪаг 8еіпет Епсіе. Ваісі егіоі^і аисп сіег Тосі 
сіее Тіегеа. (̂ 1̂еіс̂ 12;еШ§, ігііі аисп еіпе ^апхе Кеіпе апсіегег 

егапсіегап^еп іп сіеп ііЪгі^еп Ог^апеп еіп; сііе 2е11еп сіея 
сііе Тгаспееп аивкіеісіепсіеп Ері ііеів пептеп ап Сггбвзе ги, сііе 
зиЪпуросІегтаІеп &го8веп 2е11еп л егсіеп кіеіпег, ипсі аисп с!а8 
Ерііпеі сіег Маірі&пізс.пеп Оеіазве всЪеіпі ге§ге88І е АЪапсІе-
гип^еп ги егіеісіеп. 

Віе т еіМісІіеп СгеасЫесМаог&апе. 

Віе а11§-етеіпе Апогсіпип^ сіег Оевспіеспіяог^апе І8І аи8 
сіег Гі#иг 8 ( і т Техі) ги егзепеп. Віе т і і еіпет Рааге кіеі
пег ак2е880гінепег Бгіікеп егзеЬепе а^іпа ^епі іп сіеп Ше-
гив йЬег, сіекнеп Наія еі\ а« іп сіаз Ідітеп сіег 8спеі<1е пег-
еіпга^і. Бег И егив Ъіісіеі гл еі Нбгпег, ^еІсЬе іп сііе §е-
8сЫап^е1іеп Еііеііег йЪег^епеп. Біе О агіеп зіпсі раагі^, ег-
асптеігеп аЪег іп сіеп теівіеп Еаііеп, епі^е§-еп сіеп Ап^аЪеп 

оп Р а ^ е п 8 І е с п е г , іп іЪгет піпіегеп АЪясЬпіііе тііеіпап-
сіег, іпсіет 8Іе і т АП^етеіпеп сіае Аиввепеп ае8 ВиспеіаЬепз 
Н аппеЬтеп; е8 л егсіеп ^есіосп еіпгеіпе Іпсіі ісіиеп ап^еігоі"-
іеп, Ьеі л еіспеп сііе О агіеп ^еігеппі ЫеіЬеп. 

Віе Ехкгеііошог&апе сіе» Л еіЪсІіеш. 

Епі^е^еп сіеп ВеоЪасЫип^еп оп В а і е і і і ап Ркаиігхо-
д,ез піриз, 8ІпсІ сііе МаІрі^Ъіэспеп Оеіавве Ъеі Іхоііез геди іиз 
сіигсп еіп Рааг еіпіаспег, піспі егазіеііег Капаіе егігеіеп. 
Іп ііігет Іппегеп, ипсі іп посп пбпегет Ма88е і т Іппегеп сіег 
КекІаІЫаве, капп т а п Ъівл еііеп еіпе ^говзе Меп^е оп 8рпа-
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гокгу8Іа11еп апігеГіеп, л ге1сЬіе еіпе Іеіспіе копгепігіаспе шісі 
еіпе вепл асп аіі8^е8ргоспепе гасііаге 8ігеііип§- аиіЧ еівеп, л а8 
аиі іііге Е п ^ е п і т ^ аіі8 еіпег Меп^е пасіеііогті^ег Кгувіаііе 
Ьіп\\геІ8І. Веі оІІвШгкіі^ег Роіагібаііоп сіег 8ігаЫеп еп зіеЬі 
сіае ВіИ еіпез Кгеигев, л еіспев Ьеі (іег Ьгепип^ (іе8 ОЪ^екі-
ІівсЬсЬепв ип егапсіег ЫеіЪі. Мап \\ігсі аппептеп коппеп, 
(іа88 (1іе8е Копкгеііопеп аіі8 Окіапіп Ъевіепеп. 

Іп <іеп Ыпіегеп Теіі (іег йЪег (іеп Спеіісегеп 1іе§;епс1еп 
паІЪтопсііопиі^еп НбЫе тйпсіеп лі Ьеісіеп беііеп ^е 2\ еі 
ІиЪиІбве Вгіівеп, оп (Іепеп сііе оЪеге вегіг кіеіп, сііе ипіеге 
йа&е&еп іеі ^гбввег іві; Ъеісіе Огіізеп 8іпсі сиігсп еіпеп 8ігеі-
іеп оп 2е11еп т і і еіпапаег егЬшкіеп, л еіепе (іеп ^Іеіспеп 
Ваи аиіЧ еіееп, л іе сіае Ерііпеі сіег ап сііе Л апсіип§' (іег паІЪ-
топсШгті^еп НоЫе §геп2епс1еп Бгйее. Ва8 ипіеге, §то88еге 
Рааг оп Вгіізеп Ъе&іпп пеЬеп сіет йепігаіпег епзувіет, Ъе-
мсЬгеіЬі тепгеге Л іпсІип^еп ипсі тііпсіеі восіапп іп сііе ЬаІЪ-
т о ш Ш г т і ^ е Нбпіе. Л епп 8Ісп (іег тевосіегтаіе ІІгвргип^' 
сііонег Бгйвеп паспл еікеп Ііевве, «о кбппіеп сііеуеІЬеп т і і сіеп 
Сохаіагйвеп ег§-1ісгіеп ипа сіеп Ап еппаісігіівеп сіег Сгизіа-
сееп §-1еісп ^евіеШ л егсіеп. Віе ^епаппіеп Вгіізеп, л еіспе 
іеп іп теіпег огіаий&еп МШеі1ип§- (59) еіп^епепа ^еесЬіІ-
сіегі паЪе, ніпсі іп Іеігіег 2еіі оп N о г сі е п 8 к,і б 1 сі (62), сіет 
т е і п Аиізаіг аи^епвскеіпіісп ипЬекаппі ^еЫіеЬеп І8 , аин-
Гйпгіісп ЬеесЬгіеЬеп л огсіеп. Віееег Аиіог Ьгіп§-і сііе егл аЬп-
Іеп Вгіівеп т і і сіеп Тгаспееп іп /ді8аттеппап§-, іпсіет ІеШеге 
Ьеі сіеп Р г о а і і ^ т а і а ап сіег^іеіспеп 8іе11е аивтііпсіеп, л о 
,)епе Вгіізеп Пе^еп. 

Бег ГеЙкогрег ІШЙ Йа8 В1иі#еіа888у8Іет. 

Віе Реіігеііеп оп I х о сі е 8 коппеп іЬгет аивзегеп Аиз-
зепеп пасп іп г еі Огирреп еіп^еіеііі л егсіеп. І т ВегеісЪе 
сіез Сарііиішп Іаззеп вісЬ вепг ^гоззе кбгпі^е 2е11еп т і і ^гоз-
в е т Кегпе ипсі Кегпкбгрегепеп ипіегеспеісіеп. І т АЬсіотеп 
Ие^еп 2\ І8епеп сіет Нуросіегт ипсі сіеп Л апсіип^еп сіег Ье-
ЬегесЫаисгіе піег ипсі сіа кіеіпе кіюізспе Йеііеп сіем ^ел бпп-
Ііспеп Реіікбгрегв (Рі§\ 9 и. 18 /!?), л еісп Іеігіегег іпсіезвеп 
піег кеіпе сіигсп^епепсіе ипипіегогоспепе 8сЬіепі Ъіісіеі. 
Аи88ег сіеп воеЪеп ЪеасЬгіеЬепеп Хеііеп ігіШ т а п ипіег сіег 
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Нуросіегтів Ьів еііев ^говве Меп&еп огеіпгеіі, аеііепег іп 
Огирреп ап§-еогс1діеіег гіеві#ег 2е11еп (Рі<>\ 9 ец) т і і есііл асп 
іагЬЪагет Ргоіоріа&та; сііезе 2е11еп паЪеп і т АП^етеіпеп 
А Іі иіісіікеі т і і сіеп і т Сарііиіит Ие^епсіеп 2е11еп. N о г (і е п -
8 ^ ' б і с і (53) іві ^епеі^і сІіевеІЪеп і'ііг Ьгіінепгеііеп апгшчепеп, 

гаіігепсі ісЬ веІЪяі ев !йг ^аЬгзеЬеіпІісЬ паііе, сіавв яіе Мо-
сШікаііопеп оп Реіігеііеп сіагвіеііеп. іеііеіспі паЪеп л іг ез 
Ыег т і і МерЪгосуіеп ги і і т , л еіепе ііуігіегіеп а т т о п і а -
каіівспеп Сагтіп аиіпеЬтеп, щ е 8Іе оп В г и п і ? (61) Ъе-
всЬгіеЪеп л огсісп віпсі. 

ІЗав Нег2 оп ІхоЛев Ьісіеі, оп оЬеп ^евепеп, сіав 
Віісі еіпев с!геіескі§-еп 8аскев; ев І8І т і і е іпет Рааге оп 
Озііеп (Рі§. 18) егзепеп ипсі 1іе§'і ап <іег Оогзаівеііе сіев ог-
сіегеп АЪзсппіііев сіек АМотепн. 7л\ веійеп Л апсІіт^еп іге-
іеп оп сіеп 8еііеп аег гагіе Мивкеііавегп Ііегап, л еісііе Кевіе 
<1<т ГПі^еНогті^гп Мивкеіп сіагвіеііеп. огпе епізргіп^і аив 
сіет Неггеп еіпе киг/е аогіа серпаііса. 

Апаіошіе сіен Маітсііеш. 

Іхойез яещі еіпеп сіеиіііспеп ОевсЫеспін - БітогрЫк-
тяів. Оав Ъеігаспііісп кіеіпеге Маітсцеіі ипі гвспеісіеі вісЬ 

оп сіет Л еіЬспеп апсп сіигсп еіпе еі^епагіі^е Сгііесіепт^ 
сіег ішввегеп КогрегпіШе. Біе Рі^игеп 23 ипсі 35 геі&еп сііе 
Ліюгс1ітп§' сіег еіпгеіпеп Вегігке осіег Реісіег аиі' сіет Ваисп-
вспіісі с!е8 МаппсЬепв; сііеве Реісіег зіпсі сіигсп еспіе Ое-
1епк егЬіпсіип§'еп т і і еіпапсіег егЬигкіеп, \ о оп т а п 8Іс1і 
ап 8сппіііеп (Рщ1. 22) Іеіспі ііЪеггеи^еп капп. Віе Нуросіег-
т І 8 сіев Маппспепв Ъевіеііі, і т Ое^епваіг яи сіегіепі^еп сіев 
Л еіЪспепв, аив еіпег 8сЫспі аиввегогсіепііісп Йаспег 2е11еп. 
Біе Мипсі егк/еи^е сіев Маппспепв 8Іпс1 іеі вспл аспег епі-
л іскеіі, аІ8 сііе^епі^еп сіев " еіЪспепв. Іп сіет іеіяіеп Шіесіе 
сіег Ресііраіреп Ъеііпсіеі вісп еіп тепггеШ^ев сігііві^ев СгеЪіІсІе. 
Л есІег сііе сігйві^еп ОеЬіІсІе ап сіеп Спеіісегеп посп сііе ип 
т і г т і і Сохаісігіівеп ег^ііспепеп Бгіівеп л агеп Ьеі сіет Маіт-
спеп л\ ііпсіеп. Віе 8иргаоеворпа§*еа11еівіе І8І віагкег епі-

іскеіі, аІ8 Ъеі сіет Л еіЬспеп, сіег Рпагупх сіа^е^еп еіл ав 
8сп\ ас1іег. &іе Зреіспеісігіівеи зіпсі пиг 8сЬт асЬ епі\ іске1і: 
сііе 2аЫ сіег Зреісііеіаі еоіеп аиі ^есіег 8еііе І8І и т еіп іоі-

16 
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ЕасЬев &егіп#ег аІ8 Ьеі (іет Л еіЪсЬеп. І)ак ^ г епзувіет 
І8І зіагкег епі іскеіі; сііе оп т і г т і і <1<чі ІеуегІбгті#еп Ог-
^апеп ег&ііспепеп СгеЬіМе ІеЫеп. 1>іс МаІрі&Ызспеп Ое-
іавве ІіаЬеп сііе Оееіаіі с іттег, 8с1і\ ас1і аив^еЪіІсіеіег КоЬг-
сЬеп. Аисіі сііе Вог80 епігаітіі8ке1п нііні 8сгі\ ас1іег аив^е-
Ьіісіеі, аІ8 Ьеі (іет Л еіЪспеп. ЦЪегЬаирі к о т т і іп АІІет 
сіег Ілііегеспіесі іп сіег ЬеЪепзл еіве ишзспеп (Іет Шшпспеп 
ші(і (іет Л еіЬспеп /ліг 6ге1іип#. 

Ъіе егсіаиип^ног^апе сіез Маппспепе 8Іп(і етіаспег §-еЬаиі, 
аІ8 сііеіепі^еп сіееЛ еіЪспепв: сиеЬеЪегзспІаиспе зіпсі іе] всплига-
спегаіі8^еЬі1(іеі ипсі іЬге 2аЫ іві^егіп^ег, аі Ьеі (іет еіЪспеп. 

АПе егсіаиип^ког^-апе Ііе&еп Ііаиріваспіісп аиі (іег сіог-
уаіеп 8еііе йе8 АЬсіотепа. Ьіе егЪіпсиш& гл івсЬеп Міііеі-
(іагт ипсі Епсісіагт (КекіаІЫііясІіеп) іві Ьевеег ги веЬеп аІ8 
Ьеі (іет Л еіЪсгіеп. 

Віе ОеВсЫесІііаог&апе <1ен ИШппсІі ш 

геі^еп еіпеп зепг котрігаегіеп Ваи (ТехШ^. 4). ІЗег Аив-
ШЬг^ап^ Ііаі, сііе (іееіаіі еіпез іп сібгво- епігаіег КісЫліщ» 7л\-
8аттеп§"ерге88Іеп Копгев ипсі егіаиі'1 оп сіег СгевсгіІесМзбИ-
пип# пасіі піпіеп; 8еіп ЕпсІаЬзсппіМ І8Ъ т і і СЫііп аіі8^е-
кіеісіе , сіевзеп Біске ап егзспіесіепеп 8іе11еп еіпе егвсЫе-
сіепе іеі. Л еііег пасп піпіеп /и \ ігсі сііе спШпбзе Іпііта 
(Іііппег ипсі сіигсгі8Іспі%ег, іпсіет Іііег пиг посп ап о п 8еі-
іеп сіез Сгап§-е8, 80\ іе Іап&8 сіег МешаШпіе Зігеііеп еіл ав 
сііскегеп СЫІІПУ егіаиіеп. Віе Носіеп Ье^іппеп ііЪег сіег Ое-
8сЫесЬі8бЙтш§ іп Оезіаіі /л ент огпе Ыіпсі епсіепсіег поЫег 
Копге, л еісііе 8епг Ъаісі л\ е іпет ипраагеп Копге егесптеі-
геп. оп сіет Ыпіегеп, іазі оЬегІіаіЪ сіег АпаІбНпип^ пасЬ 
ипіеп итЬіе^епсіеп Теіі сіее Носіепв ^еМ еіп еЪепіа1І8 ип-
раагег, иасгі огпе ^егіспіеіег Аіі8ІЧігіг§,ап§' аЬ. Ніпіеп І8І сіег 
Носіеп іп сіег Месііаіііпіе сіигсіі сііе егіікаіе Аи8гіоЫіт§- іп 
гл еі кигге Рогізаіге §еіеШ (Рі^. 32 і); сііевеб егпаііеп аргісігі 
іліг сііе р!іу1о^епеіІ8спе ЕпІ8іепип^ сіез ипраагеп Носіепв сіигсіі 

егнсптеі/лт^ 2\ еіег вуттеіг ізсп ^еіе^епег Ог^апе. Бег 
Аи8ІЧіпг^ап^ егіаиЙ, \ іе сііев аи8 сіег ТехЩ§\ 4 7л\ егвепеп 
іві, пасп огпе 1ап§-8 сіег Ваисп апсі Ъів яиг СгебсЫеспівбі'!-
иип#, \ оЬеі ег еіпе ипрааге ипсі ^ес1е^8еіі8 ^е 4 раагі§-е акгез-
80гІ8с1іе Огіівеп іп 8іск аиіпітіпі. І)іс ипрааге ак/е880гІ8с!іе 
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І)пі*<" (Рі§\ 27 и) Ііе^Ь тесііаі ап сіег Ваисііееііе ипіег о т ог-
(іеген Теііе <1< « АшШІігд-ап^ев; 8іе тііпсіеі уапгаспешІісЪ т і і 
іпгет опіегеп АЪесппіМ іп сііезеп АивіЧіпг^ап^. МеЪеп сіег 
ішраагеп Огйве, т іпгеп 8еі1еп, Ііе^Ь сіав егвіе Рааг акиевзогі-
вспег Вгіівеп, л еіспея оп еіпег Еіптііпсіип^йбіеііе пасіі огпе 
^егіспіеі І8І (Рі^. 28). Віе акяеебогіеспеп Огіізеп сіек /л еііеп 
Раагее тйп<іев т і і іЬгет тіШегеп АЪзсппШ. іп йеп Аивтипг-
§-ап^ ип(1 Ъіісіеп сіетпасп огсіеге (Рі§\ 29 за) и. піпіеге (Рі&. 31) 
Ногпег (ТехШ§. 4). Рааі ап (іег 8"1еіспеп 8іе11е тііпсіеі аисп 
сіае йгіМе Рааг акяеввогівспег Огйвеп (Рі§". 29 п. 30 іе), л еіспе 
пасп піпісп ші(і (іаЬеі еі ае пасп оЪеп ^егіспіеі .чіпсі. ЛУеі-
іег пасЬ Ьіпіеп т і т с і е і <1а8 іегіе Рааг еіп (Рі^. 31 д), л сі-
спее зіагк епіл іскеіі І8І ітсі (іеп Носіеп зеіііісп итішіі і . 
8ол оЫ сіае сігіііе \ іе аисп сіаз іегіе Рааг оп АпНап^еп 
\\ ігсі сіигсіі еіпе веііііспе Ьап^аеіпбсппйгищ»' іп еіпеп оЪегеп 
ипсі еіпеп ипіегеп АЪэсппііі еіп^еіеііі. Еіл а ап (іег Еіп-
тйп<1ип#88Іе11е сіеэ 4-іеп Раагеа егЫпсІеі 8ісп (іаа а8 сіеіе-
геп8 т і і (іеп Носіеп, л еіспег ап сііебег 8іе11е і т Оиегесппііі 
сііе Оеаіаіі еіпез Т а п п і т т і (Рі^. 31). Біе ЗатепЫаве ег-
ІаиЙ іп Оевіаіі еіпее раагщеп, т і і 8регтаіо2оеп ап^еШПіеп 
Копгев оп §;егіп§'ет Оигсптеввег 8уттеігі8сп 7лі Ъеісіеп 
8еііеп еіл аз ипіегпаІЪ сіеэ Носіепз ипсі оЪегпаІЬ с!е8 Ое-
есЫеоЫа^ап^-ез. Ваа піпіеге Ыіпсі^евспіозвепе Епсіе (іег е-
яісиіа 8етіпа1І8 (ТехШ§\ 5) Ъеітсіеі 8Ісп іп сіег Кііпе сіег Еіп-
типсшп^88Іе11е сіез іегіеп Раагез акяевзогібспег Вгйвеп. оп 
Ніег егіаиіі сіае Копг пасп огпе (Рі§\ 30 з) ипсі еггеіспі 
сіае огсіегепсіе сіее Нос1еп8 (Рі§\ 27 з), Ъіе^і аосіапп іп епі-
о(орП^е8еІ2Іег Кіспіип^ пасіі Іііпіеп и т (Рі§". 28 з), огаиі' 
ее Ъаісі Ыіпсі епсіеі. 8споп огпег Ьіе^еп сііе Ьеісіеп Копге 
сіег евісиіі зетіпаіев еіл аз пасп ипіеп аЪ, л оЪеі 8Іе Ъесіеиіепсі 
ап Вгеііе /лтептеп, ипсі ігеіеп іп сіеп Хл іеспепгаит 7л І8сЬеп 
Носіеп ітсі а8 сіеі̂ егс^б еіп; піег Ие^еп 8іе ап!*ап^8 еіпапсіег 
сііспі ап, л огаиі 8Іе т і і еіпапсіег егесптеіяеп (Рі^. 29 з и. 
ТехШ§\ 5). Е8 ізі пііг піспі ^еіип^еп сііе 8іе11е аизітсЩ*- ги 
таспеп, л о сііе ЗатепЫазеп т і і сіеп (де8сп1еспі8\\ге^еп к о т -
типігіегеп. 

Віе Кориіаііоп. 
Л ІІІПЧМНІ йег Кориіаііоп Іе^і 8ІсН с1а8 МаппсЬеп ап сііе 

Ваиспвеііе сіез ^еіЬспепз, <1сіі Корі пасЬ сІегвеІЪеп ВісЬіип^ 
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^ел апсН \\гіе Ьеі сЦевет Іеігіегеп, шні Ье^іппі; зеіпе Мшні-
\ егк/еіі<?-е аіітапіісп ш сііе а^іпа ги егзепкеп; сіаЪеі Ыеі-
Ъеп (ііе Раіреп аиввегпаІЪ <іег ОебсЫесЬівбійтп^, іп л еіспе 
пиг Йіе Спеіісегеп шісі сіав Нурозіот ет§-еі'йпг л егсіеп (Гі§\ 
33 и. 34). Бав Зрегта егіиШ и т сііебе Хеіі Ъегеііб (ііе Еі-
Іеііег, Ъівл еііеп аисп сіеп іЛегиз сіев Л еіЪспепз, іеЫі аЪег 
іп (іег а^іпа, Віе ЕіпШпгип^ сіег таппііспеп Мипсіл егк-
геи^е іп (ііе а^іпа сіев Л еіЪспепв І8І сіетпасп зспоп сіег 
8сЫи88ак1 (іег Кориіаііоп; апі л еіспе Л еіве сіег 8 а т е п йЬег-
іга^еп л ігсі, ЫеіЬ еіпяіл еііеп ітаиі^екіагг, іпсіет сіа8 §-е-
к а т т і е т і г ей ОеЬоіе в епешіе Маіегіаі еісЬ аиі сІетяеІЬеп 
8іасІіит сіев (іе.^еіііеспіеакіев Ъеіапсі. 



Егкіашпд сіег АЬЬіІсІипдеп. 

І»н' ХеісЬішп&еп \ шч1еп шіі; Ніііе сіез 2еісЬепокиіагв оп Ъеііг аив-
^сПіІіі-І: ІІоЬе (іев 2еісЬеп1Л8сЬ<'н 112 гага. 

Рі§;. 1. Еіпе (Іег Ьеі Іхсніея вр. аиз сіег Кг іт ЪеоЬасМеіеп Наиісігііаеп. 
Рщ. 2. ЗсЬпШ; сіигсЬ сііе СІііііііЬиІІе оп 1хо(Іев геёи іш; ске — аивзеге, 

скі — іппеге СЬШпзсЬісМ; рр — Роге тг і Нааг; р* -- Роге зеп-
віЫ г Хатиг. 2. ок. Оіч. у І -

Рі&. 3. АиззсЬпШ: (ІшсЬ сіеп огсіегеп Теіі сісз Сарііиіит еіпев Л еіЬсЬепэ, 
^ІеісЬ Ійиіег «іет Епсіе сіег Зиргао орііа^ аіі івіеп; сііе аивв г сЬШ-
по е Л апсІ іві пісЬі тіі; аЬ^еЬіІсіеі; ск — СЬеІісегеп; зск— СЬеІісе-
гепзсЬеісІе; </ — сЫІ8І<*ез ОеЫІсІе гл ізсЬеп Нуроаегтіз ипсі СЬеІі-
сегепзсііеісіе; зрд — АизГііЬг^ап^ сіег 8реісЬе1с1гйзеп; рк — РЬа-
гупх. 2. ок. Оіу. VI. 

Рі^. 4. 0иег8сЬпіи сіигсіі сіеп огсіегеп Теіі сіез СаріЬиІит еіп в Л еіЪсЬепв, 
е л аз Ьіп ег сіет огЬег^еЬепсІеп. НаІЬтопсШгті^е НоЫе — зі, 
сііе іп сІіезеГЬе оіптііпсіепсіе Вгіізе — М. 2и зеЬеп зіпсі Гегпег сііе 
СЬеІісегеп т і і іЬгег 8сЬеіс1е век, зо\ іе сіег РЬагупх — рк тіі; 
зеіпег Мизкиіаіиг — т. 

Ълщ. 5. Веіевіі^ип^зл еізе сіег аогзо епітаіеп Мизкеіп; сіег Мизкеі— тивс. 
— аигсЬзе гі;, іп Рааегп аиі'^е1оз , сіаз Нуросіегт — ку — ипсі сігіп^І 
іп сіаа СЬШп еіп. 

Рі^. 6. ЕокотоІогізсЬе ЕхІгетЦаі оп Іаюсіез; сіигсЬ сііе Л апаЧт^еп асЬеіпІ 
сііе Мивкиіаіиг сІигсЬ; с — соха, і — 1;госЬапІ;ег, $ — Кзти, іі — 
іЪіа, І&І и. Ъа2 — гл еі ОИеаег сіев іагзиз, к — Кгаііе т і . 

Рі#. 7. Ье гіез Оііесі сіез егз еп Веіпраагез. На11ег'зскез Ог^ап. 
Рі&. 8. ОиегзсЬпіи сіигсіі сіаа СЬШпзкеІеМ сіег МипоЧ егкгеи^е еіпез 

Л еіЪсЬепз, ог сіег Іпаегііоп з еііе сіег" 8иргаоезорЬао;еа1р1аие; 
Ег^и88 сіег ВреісЬеІ^ап^е іп сііе МипсІЬоЫе; ск; — СЬеІісегеп, г — 
ЗеЬпеп іп іЬгеп 8сЬеіс1еп. р — Ъазаіез ОПесІ сіег Ресііраіреп, ку — 
Нуроз от, Ь — МипсІЬоЫе, зрд — 8реісЬе1§ап^о, I — ОЪегІірре. 

Рі&. 9. Оиег8сЬпіі;і сіигсЬ сііе КогрегЬііПе еіпез Л еіЪсЬепв; ку — Нуросіегт, 
І~з — РеШеІІеп о т ^ел оЬпІісЬеп Туриз; си — тосІіГігіегіе Реи-
геііеп оп ип^еЬеигеп Бітепзіопеп (ЫерЬгосуЪеп). 

Рі#. 10. егіікаіег Ьап^ззсЬпіМ сіигсЬ сіеп огсіегеп Теіі сіез Когрега еіпез 
Л еіЪсЬепз; сар — СарііЫит, / — ІеуегГогті^ез Ог^ап, зст — 
ЬаІЬтопсііогті^е НоЫс, ск — СЬеІісегеп тіі, 8еЬеіс1е иіні Ми ки-
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І&іи : />Іі РЬагупх тіЬ зеіпег Мивкиіаіш*; /> оп й г Зреівегопг 
ос8 аигсЬЪоЪгіеа Мег епвуві п] ; (I — Оагтіавсп , меа - МіМеі-
<1агт (ГЬег^ап^ іп йі тіг іпет Л иІв егзеЬепе Зреівегопг ), 
од — а^іпа, геіг — тизс . ге гао ог сЬеІіс г и т . 

Рі^. 11. Ногіхопіаіег Ьап^ззеітШ;. Негапігеіеп сіез Ыег еп — п — /літ 
1 уегГогті§-еи Ог^ап — Іу; ск — Сііеіісегеп. 

'щ. 12. 8і;і^та еіпез \ іЬсЬ па ( оп аиззеп ^езеііеп). 
Рі&. 13. Всііпііі сіигсіі еіпеп ЬеЪегзаск сіез Л еіЪсЪепз; /"— Регтепігеі іе;^ — 

ЬеЪеггеііе; & — Егзаіг-ЬеЪеггеІіе; г — 1оз^егІ8зепе ЬеЪеггеіІе. 
Рі^. 14. егеіпі^ищ* сіез МіМсісіагтз — тез — тіі; (іег Кес аіЫазе і т 

Рипкте е; р — ЬеЪеггеІІе (іез МГМеІсіагтз; аЬ — Л аікІип^ сіег 
КесІаІЫане; $к — ^рпаегокгівіаііе сіез Нагпе . 

Рі§. 15. Оип*<1іпіи (іигсЬ йі Апа1біТпип&; 8 — паІЪтотІГогті^е аі иіа, 
г — СЬШп^ гіів . 

РІІГ. 16. ОиегвсЬпНі; сіигсіі сііе а^іпа с; — спШпозе Іпііта, ер срі-
іііеііаіе Вспісігк, тЪ—тивкиІіізе-ЬіпсІе^сл еЬі^е 8с1ііс1іі, оп іпег 
гипіса ргоргіа Ъеаеекі ; т аив сіег Мизкеізсііісііі; ашйг іешіе 
МизкеІЪітсіеІ ; а — акгеззогізсііе Огіізеп сіег а^іпа. 

Рі^. 17. Еіп Теіі сіег Маірі^ІіГзсІіеп ОеГаззе іп Іоію. 
Рі&. 18. Оиегзсппіи йигсп йсив Негг; і г ЗсппШ |$еп1 ічпегзеііз аигсп йае 

Озііипі сіез Неггепз оя; § — Віігікогрег; Ну — Нуросі г т ; /'.: — 

РеШеІІеп. 

Рі̂ г. 19. ОиегзсппгМ сіигсіі йеп огсіегеп Теіі сіез Когрегз еіпев \ »'іЬс1іепз. 
Ег^изз сіег Сохаісігіізеп іп сіег РогіізеШіп^ сіег паІЪтопаТогті&еп 
Ноіііе — зі; сх, — Еіптііпсіип^ (Іез оЪегеп Раагез оп Сохаійгиаеп, 
сх Еіптііпсіип^ сіез шгвегеп Раагев. 

Рі&. 20. Оиегзсппіи сіигсіі еіп " еіЪсІіеп ог сіег Оезсп есЫзоІТпип^. -1/ 
АпГап^ йег МаІрі&ЬГ спеп ОеГаззе; гсН— тизс. геігас ог сп іісег.; 
(І8 — Кііскепзспіісі; сі — ЬеЪ гвсЫаисЬ ; «рй — ЗреіспеЫгіі е, врд 
— сіегеп АизіиЬг^ап^ ; п — N е г е п з у з I е т ; ое — сііг йав 
N с г е п з у з і, е т сІигсІіЪоІігепсіе Йреізегоііге. 

Рір;. 21. БаззеіЪе Іііпіег сіег ОезсЫесІіІжіІТпип^; м - шіШегег АЪ сппШ 
сіез Мезеі Ьегол, осіег Б а г т ; А — ЬеЪегзсЫаисІіе; іг — Тгасііееп; 
Ш8І — тизсиіиз зіі^та^ісиз іпГегіог; пиі — Вііпсіеі сіогзо епігаіег 
Мпзкеіп; — а^іпа ;'Яо(% ^- ^ТМисі;; із — Реіііігеііеп ; .1/ М;і1-
рі^пІ8спе ОеГ<І88,е : &рсІ — ЗреісЬешгіІв^п. ' ** 

Рі^. 22. Оеіепкі^е егЪіпсіип^еп* іп» сів^ ,^|уіі]іЬІі11е сіег ВаисЬл апсі сіез 
МаппсЬепз; ап сіеп аЬзіе^епсіеп СЬШп&гізаігеп Т^ізегіегеп Мизк іп, 

\ еісііе іп сііе ЕхігётіШ; егіадіеп^ 

Рі^. 23. Іпіе^итепі сіег Ваисп\ апсі сіез ^'аппспепз,^;, — Соха; «I — З і і ^ т а ; 
рд — ргае^СлИІ^аіег Теіі сіез Ваи^п])1аз1;гоп8; рід — сіеззеп роз ^епі-
Іаіег АЬзсІіпіи ; о - (и^сІіГееЙізоп^пин^.; а —«ЛІпаІГеІсі; I — зеіі-

ІісЬе регіапаіе Реісіег. 

Рі^. 24. ег2\ еі^ип^ сіез Наир аизГііІіг^ап^ез сіег ЗреісЬеісігизеп сіез 

Маппсііепз. 

Рі^. 25. 8с1іета еіпез 0иег8сЬпіие8 ІигсЬ сі(мі РЬагупх еіпез \ еіЬсЬеп8; 
Апогсіпип.и: «Ьт рЬагуп^еаіеп Ми кеіп. 
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Рі$*. 26. Апогйтіп^ і1<ч- ЬеЪег сЫаисЬе Ь іга МаппсЬеп, \ іс ііев ГЬеп вісЬ 
;піГ 'І'пі,іІ|іііі|і;іі-а1і'іі пасіі ЛиПісІІші^ т і і ХНкччИ )І іагеіеіівп. 
АпвісЫ оп аег Кііскепв Н . 

Рі^. 27. Ои гвсЬпіи <1ідгсп (ііе ОеясЫесІі вог^апо йев МаппсЬеп; I— Нсніеп, 
а Ват пЫаве; А—^етеіпватег Аи8МЬг&ап& деа ОезсЫесМз-

аррагаЬв; ы апрааг акгеввогівсЬе ІМіве. 
Рі^. 28. ВавзеІЬе, е л аа Ьіпіег <іет огЬег&еЬетІеп; /> — егвіев Рааг й г 

акгеввогіасЬеп Огияеп: йіе йЪгі&еп ВегеісЬпип&еп л іе оЬеп. 
Рі«;. 29. Оав еІЪе; Ье — Еіпті іт іип^ (Іев йгШ;еп Рааг а сіег акгеваогікгЬеп 

Огіі еп т й <1ет ^етеіп а т е п АизШЬг^ап^ (Л): ва — оічіеге Ногпег 
сіеа /л сііеп Раагев (іег акгезвогізсЬеп Огизеп. 

Імц-. 30. Оа еІЪе; Іе аа і г і і і Рааг сі г акгев огівсЬ п Огйвеп; > йаа 
/л сііс Рааг йег акге вогівсЬеп ІПІІЙСП, геІсЬ в іп <1сп АиаШЬг^ап^ 
<*іN111 Гиніеі:. Иіеіч^иі' Ыі і т ег^І ісЪ ті і й г огЬег& ЬепсІев ит 
ііа* І)о|)[і('Ііс ег&гбвв гі. 

Рі^. 31. Оа еІЪе; вр — йіе піпіегеп Ногпог (Іов гл еііеп Раагея йег акгое-
когінсііеп Вгіівеп. 

Рі<*. 32. БазаеІЬе; (Іеі* ЙсЬпіи 2;еЫ; йіігсЬ (Іеп аІІегЬіпІегзІеп Теіі сісз Ое-
8сЫесЫ;8аррага1;е8; і — Нскіеп, ц — йаа іегЬе Рааг Йег акгев-
вогівсЬеп Бгіізеп. 

Рі§. 33. Кориіаііоп. І)ег 8с1іпіи ^е\іі йигсЬ сіеп АпГап^зіеіІ (Іег ОеесЫесМв-
иіТпип^ — о — <!<•* \ *'іЪс1кмі«. іи ягеІсЬ <1іс Мшніипк/еи^е сіея 
МаппсЬепв еіп^еШІпі віп<1; с — сарііиіит <1ех МаппсЬ пв; ск — 
йе веп СЬеІісегеп; т — Оогво пігаіти кеіп (^епі аіс Огирр ) (Іез 
\\'(мЪс1іеп8. 

Рі^. 34. Кориіаііоп. Біе Мипсіх огкгеи^е (сар — Сарііиіит) сіеа МаппсЬепв 
аіпсі <1игсЬ (Ііо ОевсЫесМабЙпип^ о — іп (Ііе а&іпа (1е8 Л еіЪсЬепа 
еітд ПіІпі; сЫ — сЬМпб е Нііііе й г Кбгр г апсі (1е8 Л еіЬсЬепз. 

І-'і̂ \ 35. Іхове» геНи іш, МаппсЬеп оп й г ВаисЬ еіІе ^е еЬеп. 
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Табл. IV. 

'уворов' Лит В.Рлувчевекій п Варшак 
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