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Веслоногие рачки-циклопоиды семейства Oithonidae Мирового океана. Ш у ва-
л о в В. С. В серии: Определители по фауне СССР, издаваемые ЗИН АН СССР. 
Л., «Наука», 1980. 198 с. 

Семейство Oithonidae — одно из наиболее широко распространенных семейств 
подотряда Cyclopoida, что определяет его важное значение для изучения планктон-
ных сообществ и пищевых цепей океана. Некоторые виды и внутривидовые группы 
ойтонид могут служить индикаторами определенных водных масс и течений. 

Систематическая часть определителя содержит определительные таблицы 
и диагнозы 31 вида, 3 подвидов, относящихся к 2 родам и 3 подродам семейства. 
Во введении даются сведения по морфологии, анатомии ойтонид, о стадиях разви-
тия ряда видов, географическом распространении и некоторые данные по сезонной 
и географической изменчивости. В связи с трудностями, возникающими при тонкой 
препаровке представителей подотряда Cyclopoida, приведены рабочие чертежи 
модифицированного микродиссектора. Лит. — 290 назв., ил .—64 , табл. — 7. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Семейство Oithonidae — одно из наиболее важных семейств 
подотряда Cyclopoida. Оно объединяет виды, широко представлен-
ные в пелагиали Мирового океана. Важное значение их в планктон-
ных сообществах определяется, с одной стороны, широким 
распространением ряда представителей ойтонид и, с другой 
стороны, массовым развитием некоторых видов в отдельных рай-
онах. Практическая значимость семейства заключается в воз-
можности использовать ряд видов, а также и внутривидовые 
группы в качестве биологических показателей водных масс и тече-
ний, особенно тропических, так как в этих районах ойтониды 
преобладают, хотя имеются и в бореальных, арктических, и антарк-
тических водах. 

Изучение Oithonidae, их внутривидовой изменчивости важно 
для систематики, зоогеографии, теории видообразования и ряда 
смежных дисциплин. В силу своей массовости и широкого 
распространения ойтониды представляют собой удобный объект 
для изучения. В состав семейства Oithonidae входят едва ли 
не самые широко распространенные среди копепод виды. В то же 
время в целом ряде фаунистических работ как отечественных, так 
и зарубежных отсутствует детальный анализ систематики пред-
ставителей подотряда Cyclopoida. Это относится даже к работам, 
в которых приводятся подробные списки видов по другим Соре-
poda, в частности по Calanoida. 

Такое положение может быть объяснено отчасти тем, что опре-
деление мелких представителей подотряда Cyclopoida, в том числе 
и семейства Oithonidae, — процесс трудоемкий, требующий тонкой 
препаровки и не во всех случаях осуществимый, особенно при мас-
совой обработке большого . количества проб. Другая причина 
заключается в том, что существующие определители либо уста-
рели, либо неполны, причем большинство из них стало библиогра-
фической редкостью. Отечественные исследования затруднены тем, 
что достаточно полный определитель морских Cyclopoida и Oitho-
nidae, в частности на русском языке, отсутствует. Для восполнения 
этого пробела и была предпринята настоящая работа. В задачу 
входило провести полную ревизию группы, усовершенствовать 
методику лабораторной обработки материала и составить опреде-
литель, включающий все виды семейства Oithonidae Мирового 
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Т а б л и ц а 1 
Материалы, использованные в настоящей работе 

Экспедиция и 
учреждение Район сбора Год сбора ('борщики 

Курило-Сахалинская 
экспедиций ЗИН и 
ТИНРО 

Северо-восточная 
часть Японского 
моря, южная часть 
Охотского моря и 
прикурильские воды 
Тихого океана 

1947 — 
1949 

В. С. Короткевич, 
А. И. Кузьмина, 
М. С. Кун, К. M 
Савчук 

Экспедиция по изу-
чению китообразных 
ИОАН il ТИНРО, 
судно СРТ-662 

Прикурильские воды 
Тихого океана 

1953 К. А. Бродский 

ЛГУ, каф. ихтиоло-
гии и гидробиологии 

О-в Шикотан, 
о-в Итуруп 

1 9 5 4 -
1955 

О. Г. Кусакин 

ЗИН Японское море, 
зал. Петра Великого 

1955 М. С. Кос 

Океанологические 
экспедиции на э/с 
«Витязь» 25, 26, 29, 
33 рейсы 

Тихий, Индийский 
океаны 

1957-
1960 

К. В. Беклемишев, 
M. Е. Виноградов, 
А. Т. Наумов, Л. А. 
Пономарева 

Экспедиции ТИНРО 
(разные суда) 

Южная часть Япон-
ского моря, Цусим-
ский пролив 

1 9 5 5 -
1958 

H. М. Мещерякова 

Комплексная Антарк-
тическая экспедиция 
(д/э «Обь», I—III 
морские экспедиции) 

Южное полушарие 
и меридиональные 
разрезы в Индий-
ском, Тихом океа-
нах 

1 9 5 5 -
1958 

К. В. Беклемишев, 
К. А. Бродский, 
M. Е. Виноградов, 
В. С. Короткевич, 
А. Т. Наумов 

Советская Антарк-
тическая экспедиция 
АН СССР (зимовка) 

Антарктика, 
пос. Мирный 

1958 В. С. Макушок 

Дрейфующие стан-
ции «Северный по-
люс» (СП-3—СП-7) 

Арктический бас-
сейн 

1 9 5 0 -
1955 

M. М. Никитин, 
M. M Сомов, А. Ф. 
Трешников 

Беломорская биоло-
гическая станция 
ЗИН 

Белое море, Чу пин-
ская губа (сезонные 
сборы) 

1 9 6 0 -
1962 

Р. В. Прыгункова 

Высокоширотная экс-
педиция ААНИИ на 
л/р «Ф. Литке» 

Арктический бас-
сейн, Гренландское 
море (к северу от 
Земли Франца-Иоси-
фа, район Шпиц-
бергена) 

1955 3. С. Межевкова 
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Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

Экспедиция и 
учреждение Район сбора Год сбора Сборщики 

Комплексная Высо-
коширотная экспеди-
ция ААНИИ, д/э 
«Обь» 

Гренландское море 1956 В. М. Колтун 

Высокоширотная эк-
спедиция ААНИИ, 
д/э «Лена» 

Карское и Грен-
ландское моря 

1957 А. И. Кузьмина 

ПИНРО, различные 
суда 

Северная часть Ат-
лантического / оке-
ана, Норвежское, 
Гренландское и Ба-
ренцево моря 

1951 — 
1960 

Л. Н. Грузов, Е. А. 
Павштикс, В. Б. 
Свинкин, В. С. Шу-
валов 

Атлантическая экс-
педиция Гидрофизи-
ческого института 
АН СССР, э/с «Ми-
хаил Ломоносов» (II, 
V - V I I рейсы) 

Северная Атлан-
тика, тропическая 
область до 22° ю. ш., 
район Саргассова 
моря, западная 
часть Сев. Атлан-
тики (Б. Ньюфаунд-
лендская банка и 
др.) 

1 9 5 8 -
1960 

К. А. Бродский, 
Е. В. Владимир-
ская, И. П. Кана-
ева, Н. И. Кашкин, 
В. А. Яшнов, В. С. 
Шувалов 

Экспедиция ВНИРО, 
р/т «Казань», I рейс 

Западное побережье 
Африки, Гвинейский 
залив 

1957 Н. С. Хромов 

Китайская экспеди-
ция ЗИН 

Желтое море, район 
о-ва Хайнань (юж-
ное побережье) 

1961 А. А. Стрелков 

Вьетнамская экспе-
диция ТИНРО (с уча-
стием сотрудников 
ЗИН) 

Тонкинский залив 1960 Е. Ф. Гурьянова, 
Н. Л. Цветкова 

Дальневосточная 
морская гидробиоло-
гическая экспедиция 
ЗИН 

Японское море, зал. 
Посьета 

О-в Сахалин, за-
ливы Антоново, 
Анива 

1962 

1964 

А. Н. Голиков, 
Е. Н. Грузов 

Л. Л. Численко 

ЗИН (поездка в Гви-
нейскую республику) 

Гвинейский зализ 1963 П. В. Ушаков 

Институт океаноло-
гии Республики Куба 

Побережье Кубы 1962 Н. В. Байес rJ 

Советско- Куб инск а я 
экспедиция АН СССР 
и АН Республики 
Куба 

Карибское море, 
Мексиканский залив, 
Старый Багамский 
пролив 

1965 A. А. Стрелков, 
B. € . Шувалов, 
Д . Сайс, А. Кампос 
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Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

Экспедиция и 
учреждение Район сбора Год сбора Сборщики 

ИНБЮМ, НИС «Ака-
демик А. Ковалев-

Средиземное море 1960 А. 
Е. 

А. Шмелева, 
А. Павлова 

ский» 
То же Красное море 

Черное море (вос-
точная и западная 
части) 

1962 
1963 

Те 
Ю. 

же 
П. Зайцев 

АзЧерНИРО,-
GPT-9036 

Аденский залив 1962 

океана. Наряду с этим было уделено внимание разрешению некото-
рых теоретических вопросов. 

Нами были использованы богатые коллекции Зоологического 
института АН СССР ( З И Н ) , Института океанологии АН СССР 
(ИОАН), Всесоюзного научно-исследовательского института рыб-
ного хозяйства и океанографии (ВНИРО) , Арктического и Антарк-
тического научно-исследовательского института (ААНИИ), Ин-
ститута биологии южных морей (ИНБЮМ) и некоторых других 
учреждений, а также материалы из различных районов Мирового 
океана, собранные морскими экспедициями последних лет, в част-
ности сборы дрейфующих станций «Северный полюс», Комплекс-
ной антарктической экспедиции (1955—1958 гг.), Вьетнамской 
экспедиции 1961 г., Советско-Кубинской экспедиции 1965 г. и сборы 
других экспедиций и отдельных лиц (табл. 1). 

В Определителе рассматривается семейство Oithonidae, вклю-
чающее 2 рода: Oithona и Paroithona. Род Oithona подразделяется 
на 3 подрода: Oithona, Dioithona и Limnoithona. В целом 34 вида 
и подвида. Описан новый вид — Oithona pseudovivida. Коллекци-
онный материал, использованный в сводке, ограничен сборами, 
сделанными по 1965 г., тогда как литературные данные включают 
работы, вышедшие вплоть до 70-х годов. 

Настоящая работа могла быть выполнена благодаря постоян-
ной поддержке и благожелательности со стороны дирекции 
Зоологического института, всего коллектива Лаборатории морских 
исследований ЗИН АН СССР, а также сотрудников по экспеди-
циям. Всем им автор приносит свою искреннюю и глубокую благо-
дарность. 

Автор считает своим долгом выразить особую благодарность 
Константину Абрамовичу Бродскому, Павлу Владимировичу 
Ушакову, Ярославу Игоревичу Старобогатову, Александру Нико-
лаевичу Голикову и Владимиру Андреевичу Яшнову. 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ 

Сем. O i t h o n i d a e Sars, 1918 

1. Род Oithona Baird, 1843 

Стр. 
1. O. plumifera Baird, 1843 . 91 
2. O. atlantica Farran, 1908 . 96 
3. 0 . tenuis Rosendorn, 1917 99 
4. O.hamata Rosendorn, 1917. 101 
5. О. frigida Giesbrecht, 1902 . 104 
5a. O. frigida pseudofrigida Rosendorn, 1917 . . 107 
6. О. setigera (Dana), 1852 .. 109 
7. О. similis Claus, 1866 115 
8. О. decipiens Farran, 1913 119 
9. О. fallax Far ran , 1913 123 

10. О. robusta Giesbrecht, 1892 126 
11. O. vivida Farran, 1913 130 
12. O. pseudovivida sp. n 133 
13. O. brevicornis Giesbrecht, 1891 136 
14. O. colcarva Bowman, 1975 . . , . 140 
15. О. spinulosa Lindberg, 1950 143 
16. О. nana Giesbrecht, 1892 146 
17. О. ovata Lindberg, 1950 149 
18. О. plumosa Lindberg, 1950 152 
19. О. attenuata Farran, 1913 154 
20. О. hebes Giesbrecht, 1891 156 
21. О. ovalis Herbst, 1955 158 
22. O. simplex Farran, 1913 162 
23. O. amazonica Burckhardt, 1913 164 
24. O. alvarezi Lindberg, 1955 167 
25. O. minuta T. Scott, 1894 169 
26. О. oculata Farran, 1913 k 172 
27. O. rigida Giesbrecht, 1896 177 
27a. O. rigida aurea Lmdberg, 1950 179 
276. O. rigida elongata Lindberg, 1950 182 
28. O. horai Sewell, 1934 185 
29. O. sinensis Burckhardt, 1913 . 187 

2. Род Paroithona Farran, 1908 

1. P. parvula Farran, 1908 191 
2. P. pulla Farran, 1913 193 



В В Е Д Е Н И Е 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙСТВА OITHONIDAE 

Род Oithona основан Бэрдом (Baird, 1843), который считал 
первым упоминанием об этих рачках описание «морской вши», 
сделанное Слебером (Slaber, 1778). Первыми видами, описанными 
Бэрдом и послужившими основой для установления нового рода, 
были Oithona plumifera и О. splendens. Из них только О. plumifera 
можно хорошо распознать по характерным опушенным щетинкам 
на базиподитах плавательных ног. Описание же О. splendens 
неполно, рисунок неточен, так что сопоставление его с какой-
либо из известных форм невозможно. 

В большой работе Дана (Dana, 1852) по Crustacea впервые 
после Бэрда дается сравнительно подробное описание рода. Клаус 
(Claus, 1863) подчеркнул близкое родство рода Oithona с родом 
Cyclops. В то время как Дана относил род Oithona к каланидам, 
Клаус рассматривает его как связующее звено между циклопи-
дами и каланидами, отмечая при этом, что по расчленению 
тела и по строению придатков Oithona несомненно ближе к Cy-
clops. 

Первое, резюмирующее ряд предыдущих работ, изложение 
данных по роду Oithona дано Гизбрехтом (Giesbrecht, 1892). 
Им описано 8 видов, из них 3 (О. plumifera, О. setigerа, О. similis) 
по Клаусу (Claus, 1866); остальные 5 видов описаны впервые 
(О. linearis, О. robusta, О. brevicornis, О. папа, О. hebes). В после-
дующие годы появляются описания новых видов: из Гвинейского 
залива О. minuta (Skott, 1894), из Красного моря О. rigida 
(Giesbrecht, 1896), из сборов «Belgica» в Антарктике О. frigida 
(Giesbrecht, 1902). Фарран (Far ran , 1908) выделяет вид, близкий 
к О. plumifera, — О. atlantica; описав из Атлантики новый вид 
Paroithona parvula, относит его в особый род Paroithona. В 1913 г. 
им же на материале, собранном в районе о-ва Рождества (Индий-
ский океан), дается целая серия новых вадов (О. vivida, О. fallax, 
О. decipiens, О. simplex, О. attenuata, О. oculata) и добавляется 
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еще один вид к роду Paroithona: P. pulla (Far ran , 1913). Бурхард-
том (Burckhardt , 1913) описана О. amazonica и образован еще 
один род Limnoithona с одним видом Limnoithona sinensis. Особен-
ностью его является то, что он обнаружен в пробах, собранных 
в озере Тайху; до сих пор этот вид остается единственным 
в сем. Oithonidae, известным из пресных вод. 

Розендорн (Rosendorn, 1917b) суммировала все известные 
для того времени виды (23 вида), описала 2 новых вида (О. tenuis 
и О. hamata), а для 14 видов дала первоописания самцов. Впослед-
ствии появились работы, описывающие отдельные виды и различ-
ные стороны биологии Oithonidae (Murphy, 1923; Gibbons, Ogilvie, 
1933, и др.), но ни одной работы с подведением итогов по семейству 
не было. Кифер (Kiefer, 1929, 1935) дал краткие диагнозы видов, 
приведенных Розендорн, и выделил новый род Dioithona. В общих 
работах по свободноживущим Copepoda (Rose, 1933; Mori, 1937; 
Dakin, Colefax, 1940, и др.) приводятся определительные ключи 
и диагнозы для ряда видов, но для всех этих работ характерен 
неполный набор видов. Это связано с тем, что все указанные 
выше определители региональны, кроме того, главный упор в них 
делается на каланид как на более многочисленную и важную 
группу. 

В 1934 г. Съюэлл (Sewell, 1934) описывает новый вид О. horai. 
Позже Линдберг (Lindberg, 1940) обнаруживает О. dissimilis 
из прибрежных вод Индии. Оливейра (Oliveira, 1945, 1946) дает 
4 новых вида (О. oraemaris, О. oswaldocruzi, О. sapucaiae 
и О. canhanhae). Линдберг дает описания видов и подвидов из Ин-
дии: О. spinulosa, О. ovata, О. plumosa, О. plumosa pseudoplumosa, 
Dioithona rigida aurea, Dioithona rigida elongata (Lindberg, 1950) 
и Oithona alvarezi с Тихоокеанского побережья Мексики 
(1955). 

Некоторые виды, описанные в различные годы, впоследствии 
были сведены в синонимы. К ним относятся: О. helgolan-
dica, О. pygmaea, О. spinifrons, О. spinirostris, О. challen-
geri, О. tropica, О. pelagica. Вызывает сомнение также самостоя-
тельность О. linearis и О. hebes. Фрюхтль (Früchtl , 1923) считает, 
что О. atlantica является всего лишь вариететом О. plumifera. 
Это противоречит нашим и имеющимся литературным данным 
(Sars, 1918; Wilson, 1932; Lindberg, 1950, 1955; Шувалов, 1972). 
Во всех этих работах О. atlantica рассматривается в качестве 
самостоятельного вида. Род Paroithona близко родствен Oithona 
и отличается главным образом тем, что виды Paroithona имеют 
2-члениковый эндоподит на всех плавательных ногах, а также 
формой мандибулярных пальп (Far ran , 1908). 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Р а з м е р ы и ф о р м а т е л а (рис, 1 ) 

Ойтониды — одни из наиболее мелких представителей копепод. 
Их размеры колеблются от 0.4 до 1.5 мм в зависимости от место-
обитания и сезона. Наиболее крупные виды не превышают 1.7— 
1.9 мм. Тело представителей сем. Oithonidae, подобно другим 
свободноживущим копеподам, отчетливо сегментированное, удли-
ненное, с расширенным веретеновидным передним отделом 
и суженным задним. Такая форма, характерная также для 
сем. Cyclopidae, носит название циклопоидной и может варьиро-
вать от сильно вытянутой (у О. attenuata) до коренастой 
(у О. simplex). Большинству видов Oithonidae несомненно присущи 
высокие гидродинамические свойства. Важной характеристикой 
гидродинамических свойств служит отношение ширины к длине 
тела. Д а ж е при измерении длины тела Oithonidae без фуркальных 
щетинок это соотношение дает возможность считать, что такие 
маленькие пловцы, как ойтониды, обладают столь же хорошо 
обтекаемой формой тела, как и многие более крупные рачки. 
Так, полученные нами для Oithonidae отношения ширины к длине 
тела были порядка 1 : 5 , 1 : 6 и даже 1 : 7.5 (у акул 1 : 8—1 : 9, 
1 : 10—1 : 13). Обтекаемую форму тела в соединении с развитым 
вооружением плавательных ног и устройством ротового аппарата 
следует связывать с хищничеством. 

Хорошо известно, что приспособления к обитанию в толще 
воды у планктонных организмов связаны с развитием структур 
и деталей, способствующих парению. Сюда можно отнести и умень-
шение веса за счет замены тяжелых, плотных структур на более 
легкие, за счет образования капелек жира и газовых пузырьков 
внутри тела и образования различных выростов, выступов, шипов, 
щетинок и т. п., увеличивающих относительную поверхность тела. 
Развитие структур, способствующих созданию лучших свойств 
для парения, находится в прямой зависимости от степени вязкости 
среды, зависящей, в частности, от температуры. При повышении 
последней понижается вязкость. Соответственно указанные выше 
структуры, увеличивающие общую площадь тела, сильнее разви-
ваются у видов, обитающих в тепловодных районах. Так, например, 
при исследовании изменчивости О. atlantica и О. plumifera 
в направлении с севера на юг по 30-му меридиану в Атлантическом 
океане отмечено для О. atlantica увеличение длины I антенн 
(антеннул) по отношению к общей длине тела, а для О. plumifera 
постепенное нарастание опушенности щетинок на базиподитах 
плавательных ног и на I антеннах (Шувалов, 1972). Аналогичные 
изменения наблюдаются у других копепод; например, у целого ряда 
видов Calanoida из тропических районов опушенность щетинок 



А — О. setigera; Б — О. robusta; В — О. atlantica; Г — О. plumifera; Д — О. attenuata; Е — О. tenuis; 
Ж — О. vivida; 3—0. decipiens; И —О. similis; К—О. brevicornis; J] —О. simplex; M — О. nana. 

Рис. 1. Форма тела различных видов рода Oithona (схематизировано). 
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значительно больше, нежели у бореальных или арктических. Такие 
различия у видов из разных географических мест, а также измен-
чивость тех видов, которые обитают в отличающихся по темпера-
турным условиям, а следовательно, и по вязкости воды районах, 
свидетельствуют; о важности структур, обеспечивающих парение 
планктонных организмов, и о тонком реагировании самих организ-
мов на изменяющиеся условия. 

П о к р о в ы 

Тело ойтонид покрыто тонким, обычно гладким хитиновым 
покровом. В более редких случаях (например, у О. spinulosa) 
отдельные сигменты могут быть покрыты небольшими шипиками. 
Иногда на некоторых абдоминальных сегментах, чаще на аналь-
ном, имеются мельчайшие волосовидные образования («волоски»). 
Углы последнего торакального и других сегментов у ойтонид 
не образуют каких-либо заметных выростов и обычно округлены. 
Такого рода острые крыловидные выступы и выросты характерны 
для другого семейства — Corycaeidae, а для некоторых видов 
сем. Oncaeidae столь же характерен хитиновый вырост на дорсаль-
ной стороне, чаще всего II торакального сегмента. Ойтониды, 
лишенные подобных выростов, обладают весьма специфичным 
образованием на передней части головы — сильно хитинизирован-
ным, изогнутым в вентральную сторону рострумом. Рострумом 
снабжены представители многих вйдов, и его форма, степень 
изогнутости, размер служат хорошим систематическим признаком. 
Но есть виды и без рострума, в этом случае в нижней части головы 
имеется тупо закругленный и так же сильно хитинизированный 
выступ. 

Лишь небольшое число видов (О. rigida, О. brevicornis и неко-
торые другие) имеют более плотные покровы с повышенным содер-
жанием хитина. Ь связи со слабой хлтинизацией в ряде случаев 
границы между отдельными сегментами тела недостаточно отчет-
ливы, особенно между цефалоном и I торакальным сегментом. 

Из числа наружных покровных образований для систематики 
Oithonidae, как и других Copepoda, особенно важны хитинизиро-
ванные кутикулярные выросты на конечностях — шипы, щетинки, 
зубцы, зубчики и т. п.-В связи с тем что терминология для их 
обозначения недостаточно последовательна, ниже даются опреде-
ления наиболее типичным структурам: 

щ е т и н к а — сравнительно длинное и гибкое образование, 
суживающееся постепенно до очень тонкого окончания; часто 
снабжено двойным рядом тонких волосков; опушение может быть 
столь тонким, что его почти не видно, но может быть образовано 
заметными плотными волосками; 
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в о л о с о к — очень тонкое, гибкое щетинковидное образова-
ние, входящее в состав опушения на более крупных щетинках 
и шипах; волоски могут быть расположены на сегментах абдомена 
группами или одиночно; 

ш и п — короткое, плотное, более или менее неподвижное 
образование;.обычно на каждой стороне снабжено рядами мелких 
зубчиков (пилообразный край); шипы могут быть гладкие, 
окаймленные гиалиновой мембраной или покрытые с боков 
волосками; 

з у б е ц — небольшой, чаще всего треугольный неподвижный 
выступ; могут быть одиночными, но чаще образуют ряд (пильча-
тый или зубчатый край); 

з у б ч и к — то же, что зубец, но значительно меньших раз-
меров. 

О к р а с к а 

Представителям семейства Oithonidae не свойственны яркие 
краски. Большинство из них бесцветно и стеклопрозрачно. Лишь 
отдельные участки тела у некоторых видов бывают окрашены 
в оранжеватые, красноватые или фиолетовые тона; чаще всего 
так окрашены отдельные сегменты торакса в его центральной 
части, генитальный и прилежащие к нему сегменты абдомена, на-
чальные участки I антенн. Реже бывает окрашен более или менее 
равномерно весь рачок: например, у О. rigida aurea плотные 
покровы ярко-желтого цвета, сохраняющего свою интенсивность 
даже при фиксации формалином. У многих Oithonidae существует 
ярко-оранжевая окраска опушенных щетинок на фуркальных 
ветвях, на базиподитах плавательных ног, на рудименте V пары ног 
и на I антеннах. Иногда эти щетинки окрашены в карминно-
красный цвет, а у О. setigera f. typica вздутые (палицеобразные) 
щетинки на базиподитах плавательных ног фиолетовые. 

Необходимо отметить, что окраска сравнительно быстро исче-
зает при фиксации и лишь отдельные участки дольше сохраняют ее. 
Это относится в первую очередь к опушенным щетинкам. В связи 
с этим необходимо пользоваться каждым удобным случаем, чтобы 
исследовать живые или свеже-фиксированные экземпляры. Пре-
обладание оранжеватых и красноватых оттенков свидетельствует 
о большой роли крустацеорубина для сем. Oithonidae. Однако 
примесь голубоватых оттенков говорит и о наличии у некоторых 
видов цианокристаллина. У неокрашенных полупрозрачных видов 
может просвечивать кишечник и в зависимости от его содержимого 
быть буроватым или зеленоватым. В передней части головы в ряде 
случаев виден красноватый непарный глазок. 

Присущая большинству представителей сем. Oithonidae 
прозрачность тела имеет несомненно приспособительное значение 
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(Грезе, 1963). Особо важную роль это свойство играет для видов, 
обитающих в поверхностных, хорошо освещенных слоях воды, 
а многие виды сем. Oithonidae относятся именно к их числу. 
Благодаря своей прозрачности некоторые виды копепод получают 
возможность, обитая в хорошо освещенной зоне, использовать ее 
обильные пищевые ресурсы, избегая в то же время пресса хищни-
ков. 

Р а с ч л е н е н и е т е л а 

В теле представителей Oithonidae (как и у большинства других 
копепод) насчитывается 16 первичных сегментов. Первые 5 сегмен-
тов образуют цефалон, или цефалосому, несущую 5 пар ротовых 
и околоротовых придатков. 7 последующих сегментов образуют 
мезосому, несущую 5 пар конечностей; 4 последних всегда лишены 
придатков и входят в состав уросомы. Граница между мезосомой 
и уросомой определяется по положению генитальных отверстий, 
открывающихся на последнем сегменте мезосомы. В результате 
слияния между собой отдельных первичных сегментов количество 
вторичных сегментов всегда бывает меньше и обычно не пре-
вышает 11. У ойтонид (и у остальных Cyclopoida) имеется 
сильно подвижное сочленение между V и VI сегментами мезосомы. 
У Calanoida такое сочленение находится между VI и VII сегмен-
тами мезосомы. Тело Copepoda (в том числе и Oithonidae) разде-
ляется на 3 основных отдела: головогрудь (цефалоторакс), грудь 
(торакс) и брюшко (абдомен).1 

Головогрудь (цефалоторакс) представляет собой наиболее 
обширный отдел. Слияние передних сегментов, несущих ротовые 
придатки, приводит к образованию слитной головы — синцефа-
лона, характерного для всех Copepoda. Соединение его с I сегмен-
том мезосомы привело к образованию цефалоторакса. Соответ-
ственно конечности этого сегмента меняют свою функцию, 
превратившись в максиллярные ноги. У ряда видов из подотр. 
Cyclopoida и Harpacticoida в состав цефалоторакса входит не один, 
а два сегмента мезосомы, а у паразитических форм и большее 
количество. Цефалоторакс ойтонид несет с вентральной стороны 
6 пар ротовых и околоротовых конечностей. Передняя часть го-
ловы (лоб) с дорсальной стороны может иметь различную форму 
в зависимости от наличия, величины и формы рострума. Разно-
образие формы лба характерно для самок ойтонид и позволяет 

1 В систематике Copepoda удобнее применять более простую схему, когда 
различаются только 2 отдела: цефалоторакс, объединяющий слитный цефалон 
(цефалосома) и свободные торакальные сегменты (мезосома), несущие плаватель-
ные ноги, и абдомен (уросома) — суженная задняя часть тела. 
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использовать этот признак наряду с общей формой тела и разме-
ром рачка в качестве систематического, в частности при распозна-
вании внутривидовых форм. У самцов рострум отсутствует, для них 
характерен прямо срезанный лоб. Этот признак применен Мерфи 
(Murphy, 1923) для определения самцов на копеподитных и даже 
на науплиальных стадиях развития. Правда, столь раннее опозна-
ние пола не подтверждено последующими работами (Потемкина, 
1940) и требует дополнительного исследования. В задней части 
цефалоторакс отделяется явственной бороздкой от I сегмента 
торакса. В некоторых случаях, особенно у неполовозрелых особей, 
эта граница неотчетлива. 

Грудь (торакс) у представителей сем. Oithonidae состоит 
из 5 сегментов с хорошо выраженными границами между ними. 
Между IV и V сегментами — подвижное сочленение. I сегмент 
торакса соответствует II (а иногда и III) сегменту мезосомы. 
Каждый торакальный сегмент несет одну пару двуветвистых конеч-
ностей, приспособленных для плавания (плавательные ноги). 
Ширина торакальных сегментов обычно больше их длины. 
Исключение представляет суженный V торакальный сегмент. 
С боков он несет пару рудиментарных ножек в виде небольших 
выступов с 1—2 щетинками. Все сегменты торакса имеют тупо 
округленные углы, без выростов даже на последних (IV—V) 
торакальных сегментах. Покровы торакальных сегментов гладкие, 
выступов и каких-либо образований на дорсальной и латеральной 
сторонах не наблюдается. 

Брюшко (абдомен) у самок состоит из 4 сегментов, у самцов — 
из 5. Связано это с тем, что генитальный сегмент самки состоит 
из слившихся воедино двух сегментов, у самцов такого слияния 
не происходит. Иногда у самок (чаще у самцов) имеются руди-
менты VI пары ножек на генитальном сегменте. На остальных 
сегментах абдомена никаких конечностей нет. Зато у некоторых 
видов (О. spinulosa) сегменты, идущие сразу вслед за гениталь-
ным, вооружены с боков мелкими шипиками и волосками. Пучок 
тонких волосков прикреплен также с вентральной стороны гени-
тального сегмента О. plumifera и служит одним из определитель-
ных признаков этого вида. Близкий к О. plumifera вид О. atlantica 
отличается отсутствием такого пучка волосков. 

Сегменты абдомена различны по форме. Генитальный сегмент 
у самок имеет заметное вздутие в передней части, где и открыва-
ются генитальные отверстия. Задняя часть сегмента вытянута 
в разной степени у различных видов. III и IV абдоминальные 
сегменты обычно прямоугольной формы (при рассматривании 
сверху), в длину больше, чем в ширину. Последний, анальный 
сегмент также бывает вытянут, но иногда его ширина равна 
или превышает длину. Форма анального сегмента, и в частности 
отношение его длины к длине фуркальных ветвей, используется 
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в качестве систематического признака. У самцов чаще всего все 
сегменты абдомена короче, чем у самок. Генитальный сегмент 
не имеет сильного вздутия и часто почти квадратной формы. 
Несмотря на наличие в абдомене самцов большего (по сравне-
нию с самками) числа сегментов, их абдомен относительно короче 
по соотношению с передним отделом тела. Фуркальные ветви сим-
метричные, несколько расходящиеся, отношение длины ветвей 
к ширине различно и служит систематическим признаком. Фур-
кальные ветви вооружены обычно хорошо развитыми щетинками, 
среди которых различают апикальные^ берущие начало на заднем 
крае ветви, латеральные, отходящие от наружного края (обычно 
в средней части ветви, по одной щетинке), и дорсальные, располо-
женные на дорсальной поверхности каудальных ветвей вблизи 
заднего края. Число щетинок на фуркальных ветвях равно 5—6. 
Размер их различен: наиболее крупными обычно бывают дорсаль-
ные и апикальные. Латеральная щетинка чаще всего более тонкая 
и короткая, но у некоторых видов может превышать длину самой 
фуркальной ветви. Одни фуркальные щетинки голые, другие же 
имеют опушение, иногда довольно ярко окрашенное. Опушенность 
и яркая окраска щетинок присуща в большей степени тропическим 
видам. 

Каждый сегмент абдомена состоит из относительно крепкого 
хитинового цилиндра, в проксимальной части которого имеется 
гибкая кольцевая часть, позволяющая вдвигаться сегменту в рас-
ширенную часть предыдущего сегмента. В результате такого спо-
соба соединения сегментов длина абдомена при фиксации может 
меняться, и к данным промеров этого отдела тела следует отно-
ситься с осторожностью. В ряде случаев при проведении сравни-
тельных исследований, требующих точных параметров, возможно, 
следует сравнивать только длины переднего отдела, включающего 
цефалоторакс и торакс. , 

К о н е ч н о с т и 

Антеннулы (I антенны, передние антенны) (рис. 2, А) у обоих 
полов одноветвистые, многочлениковые, служат для сохранения 
положения рачка в воде и несут специальные органы чувств. 
Число члеников различно у разных видов, достигает 18—19. 
Из всех циклопоид Oithonidae обладают наиболее тонкими и 
длинными антеннулами. У некоторых видов они могут достигать 
III—IV сегмента абдомена, у других они достигают лишь гени-
тального сегмента. Относительная длина антеннул может исполь-
зоваться в качестве диагностического признака. 

Расчленение антеннул не всегда отчетливо, и подсчитать 
необходимое для диагностики число члеников иногда довольно 



Рис. 2. Типы конечностей ойтонид (схематизировано). 
А — антеннула; Б — антенна; В— мандибула; Г—максиллула; Д — максилла; Е—максиллипеда; 
Ж, К — I пара плавательных ног; 3 — III пара плавательных ног; И — экзоподит I пары плавательных 
ног; А—В, Д, Е, И — Oithona setigera; Г — О. frigida; Ж — О. minuta; 3—0. similis; К — Paroithona 

parvula. 

2 В. С. Шувалов 
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трудно из-за неясных границ между ними. В этом случае легче 
проводить подсчет по щетинкам, расположенным у границы 
между члениками. Основное вооружение антеннул состоит из 
щетинок, иногда опушенных (чаще это щетинка, отходящая от 
задне-внутреннего края антеннулы). Большая же часть щетинок 
располагается на передне-внешнем крае. Кроме них, на конце 
антеннулы, на последнем, обычно вытянутом членике располага-
ется группа длинных терминальных щетинок. Антеннулы воору-
жены также относительно тонкими шипами, обычно они распо-
лагаются проксимально, на первых более толстых члениках ан-
теннул. 

У некоторых видов на заднем крае антеннулы расположены 
очень тонкие гиалиновые мембраны. Иногда они имеют пильча-
тый край (О. tenuis). Функциональное значение этого образова-
ния неясно, возможно, оно выполняет роль органа чувств. Орга-
нами чувств являются более или менее тонкие придатки с тонко-
стенным дистальным прозрачным отделом различного вида 
(сенсорные цилиндры и сенсорные колбы), расположенные на 
антеннулах. 

У самцов Oithonidae обе антеннулы в связи с их функцией 
при копуляции превращаются в орган хватания (геникулирующие 
антеннулы). Они состоят из резко дифференцированных или 
частично слитых друг с другом члеников, форма и величина 
которых различны. Дистальный отдел, состоящий из 3 вытянутых 
члеников, значительно уже, чем проксимальный, обычно сильно 
утолщенный и вздутый. Обычно сильно вздут первый из члеников 
проксимальной части, а также IX — в средней части. Именно 
в районе VII—IX члеников наблюдается перегиб антенны, чле-
ники в районе перегиба имеют своеобразную скошенную форму. 
Вооружение антенн самца состоит как из простых щетинок, так 
из сенсорных придатков в виде волосков, узких цилиндров, сен-
сорных колб, эстетасков. Антеннулы самца обладают мощной 
мускулатурой и могут складываться наподЪбие перочинного 
ножа, зажЯмая при копуляции различные придатки самки. 

Антенны (II антенны, задние антенны) в отличие от таковых 
у Calanoida и Harpacticoida одноветвистые (экзоподит отсут-
ствует), 2—3-члениковые (рис. 2, Б ) . I членик обычно самый 
крупный и вооружен с внутренней стороны одной длинной щетин-
кой, а также мелкими волосками. Последующие 1—2 членика 
несут на внешней стороне (обычно в дистальной части) не-
сколько сравнительно длинных щетинок (по 3—4 в группе). 
С внутренней стороны по краю иногда идут ряды мелких шипи-
ков и тонких волосков. Значимость антенн в качестве системати-
ческого признака невелика. 

Мандибулы (рис. 2, ß ) (верхние челюсти)—первая пара 
околоротовых придатков; у Oithonidae приспособлены для жева-
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ния, в связи с чем семейство входит в секцию Gnathostoma, 
Мандибула состоит из сильно развитой крупной пластинки с хи-
тинизированными зубцами, расположенными с внутренней сто-
роны, и из так называемого мандибулярного щупика, или пальпы. 
Основная хитинизированная пластинка представляет собой I чле-
ник базиподита, тогда как щупик образован II члеником базипо-
дита (базиподит-2) и снабжен экзоподитом и эндоподитом. Зубцы 
на внутренней стороне жевательного края каждой из мандибул 
неодинаковы по размерам (обычно 1—2 средних зубца наиболее 
крупные) и расположены асимметрично таким образом, что 
при жевании они заходят друг за друга, обеспечивая плотное 
соединение обеих мандибул. II базальный членик, образующий 
щупик (или пальпу), обычно вооружен 2 терминальными крюч-
коватыми шипами, покрытыми мелкими шипиками, а также 
вблизи шипов иногда располагаются небольшие, тонкие ще-
тинки. Эндоподит 2-го базального членика сильно редуцирован 
и представляет собой маленький бугорковидный вырост с 2— 
5 опушенными щетинками различной длины, Экзоподит представ-
лен 3—4-члениковым отростком, вооруженным 4—5 довольно 
длинными, часто опущенными щетинками. Д л я диагностики раз-
личных видов рода Oithona большее значение имеют характер 
вооружения II базального членика мандибулы, а также количе-
ство щетинок на эндоподите. 

Непосредственно под мандибулами расположено ротовое от-
верстие, прикрытое сверху верхней хитинизированной губой. 
Иногда ее можно рассмотреть, положив рачка на спину. В диаг-
ностике строение губы используется только на наушшальных 
стадиях развития, 

Максиллулы (рис, 2, Г) (I максиллы, нижние челюсти, перед-
няя, верхняя, внутренняя максилла) представляют собой 
2-ю пару околоротовых конечностей (придатков), Они располо-
жены несколько ниже ротового отверстия и также принимают 
участие в перетирании пищи. Это одна из наиболее сложных 
по своему строению конечностей. В пределах свободно живущих 
копепод она претерпевает существенные видоизменения, и можно 
даже построить определенные ряды постепенной редукции от-
дельных частей этой конечности. 

У всех видов сем. Oithonidae максиллула сохраняет трехло-
пастное строение. Наиболее широкая 1-я (внутренняя) лопасть 
(гнатобаз) вооружена наиболее мощными шипами и дополни-
тельными щетинками на внутреннем крае, небольшая средняя 
часть — 2-я лопасть обычно вооружена одной щетинкой и, нако-
нец, более обширная 3-я лопасть несет на дистальном конце 
несколько довольно тонких щетинок, Экзоподит и эндоподит вы-
ражены хорошо, экзоподит относительно крупнее. Оба они 

2 * 
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вооружены различным числом щетинок (2—4 щетинки на том 
и другом). Вооружение максиллулы '(ее лопастей и обеих ветвей) 
учитывается при характеристике отдельных видов. Особенности 
ее строения и вооружения могут быть исследованы лишь на от-
препарованной конечности, сам же процесс препаровки максил-
лулы наиболее затруднителен и успешнее может быть проведен 
с помощью микродиссектора (см. с. 66). 

Максиллы (рис. 2, Д) (задняя, нижняя, наружная максилла, 
I максиллипеда) — 3-я пара околоротовых конечностей. Имеет 
одну ветвь — эндоподит (дистальные членики) с коксоподитом 
и базиподитом; состоит из 4—5 члеников, с внутренней стороны 
вооруженных расположенными на небольших выростах щетин-
ками. Некоторые из щетинок настолько крепкие, что их можно 
отнести в разряд шипов. Кроме таких групп ложных щетинок, 
в отдельных местах сидят более короткие щетинки, расположен-
ные непосредственно на внутреннем крае членика. На дистальном 
конце конечности имеется несколько наиболее мощных, изогну-
тых, шиловидных образований. Строение этой конечности, 
обильно вооруженной сильными шиловидными щетинками, свя-
зано с функцией захвата и удержания добычи. За максиллой, 
являющейся последним головным придатком, следует 4-я пара 
околоротовых конечностей — максиллярные ноги. 

Максиллипеды (рис. 2, Е) (II максиллипеды, челюстные, мак-
силлярные ноги) по происхождению представляют собой сильно 
изменившиеся в связи с изменением функции конечности I сег-
мента мезосомы, слившегося с головными. Несмотря на различие 
в происхождении, у Oithonidae эта пара конечностей чрезвы-
чайно сходна по внешнему виду с предыдущей парой — максил-
лами. В связи с этим в литературе по сем. Oithonidae максиллы 
часто именуются максиллипедами. Поэтому при обозначении 
предыдущей пары конечностей мы особо подчеркнули именно 
это название как одно из наиболее употребительных. Сходство 
между этими конечностями, естественно, определяется сходством 
функций. Та и другая конечность служат для захвата и удержа-
ния добычи. Учитывая разность в происхождении, может быть, 
правильнее сохранять это различие и в названии. Максиллипеды 
представляют собой одноветвистую, 4-члениковую конечность. 
Так же как и предыдущая конечность — это сохранившийся 
эндоподит, первые же 2 членика — коксоподит и базиподит. 
Они наиболее объемистые и крупные. В целом максиллипеды 
более крупные и мощные придатки, нежели максиллы (I максил-
липеды). Вооружение максиллипед состоит также из крепких 
щетинок, сидящих группами по 3—4 щетинки на особых выро-
стах на внутреннем крае. Наиболее длинные и крепкие щетинки 
находятся на II и III дистальных члениках. Наружный край 
максиллипеды гладкий, без щетинок и выростов. 
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Плавательные ноги (рис. 2, Ж—К) у видов рода Oithona 
построены по общему типу, свойственному Copepoda. Каждая 
нога двуветвиста и состоит из 2-членикового базиподита-коксо-
подита и базиподита. Но, как и у других Copepoda, число члени-
ков, по крайней мере на одной из ветвей, может уменьшаться. 
Так, у другого рода — Paroithona (рис. 2, К) эндоподиты всех 
четырех пар плавательных ног двучлениковые. Обе ветви всех 
четырех пар плавательных ног вооружены длинными, чаще всего 
опушенными щетинками (эндоподит и внутренний край экзопо-
дита), а также более короткими и крепкими шипами (наружный 
край экзоподита). Вооружение плавательных ног служит хоро-
шим диагностическим признаком в систематике ойтонид, особо 
важную роль играет вооружение наружного края экзоподита. 

I членик базиподита с внутренней стороны несет тонкую, 
относительно короткую щетинку. II имеет почти всегда щетинку 
с наружной стороны, часто эта щетинка опушена и ярко окра-
шена (О. plumifera); не менее характерна и утолщенная ще-
тинка у О. setigera, окрашенная в фиолетовые тона. 

I членик эндоподита обычно на внутреннем крае несет одну 
щетинку, II — обычно 1—2 щетинки и III — 4—5 щетинок 
на внутреннем крае и одну — на наружном. Наружные края чле-
ников эндоподита не имеют вооружения, за исключением неболь-
ших волосовидных образований. Щетинки на внутренних краях 
члеников эндоподита чаще всего с тонким опушением, увеличи-
вающим общую площадь гребной поверхности, образуемой систе-
мой длинных щетинок. 

Экзоподит на внутреннем крае также вооружен длинными 
щетинками на двух последних члениках. I членик на внутреннем 
крае имеет только одну очень короткую и тонкую щетинку. 
II несет чаще всего одну нормально развитую щетинку, на 
III членике таких щетинок, как правило, всего 5. Как и на 
эндоподите, щетинки обычно опушены. Поскольку обе ноги 
соединены в основании хитиновой пластиной, движения их 
синхронны. Щетинки внутреннего края экзоподита налегают на 
эндоподит и образуют вместе со щетинками последнего единую 
гребную поверхность, своеобразное весло (отсюда название 
веслоногие раки). При быстром ударе плавательных ног рачок 
делает быстрое скачкообразное движение. 

На наружном крае экзоподита располагаются весьма харак-
терные образования — наружно-краевые шипы. Помимо них, 
вершина дистального членика вооружена видоизмененным терми-
нальным шипом. Если для вооружения эндоподита и внутреннего 
края экзоподита, состоящего из щетинок, характерна относи-
тельная стабильность (число их мало меняется у различных 
видов), то для вооружения из шипов можно отметить обратную 
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закономерность. Их число, характер распределения на члениках 
экзоподита, относительные размеры — все это меняется от вида 
к виду. Но при этом в пределах одного и того же вида эти при-
знаки отличаются большим постоянством. В связи с этим именно 
наружно-краевые шипы экзоподитов плавательных ног служат 
в качестве первостепенных морфологических признаков в систе-
матике Oithonidae. Общим для всех видов является то, что на 
первых двух члениках экзоподита никогда не бывает более 
одного шипа. В ряде случаев наблюдается полное исчезновение 
шипа на II членике экзоподита II—III пары ног, в одном 
случае шип отсутствует и на II членике I пары ног (О. similis). 
Чаще же всего редукция шипов имеет место на IV паре ног, 
первые два членика этой конечности у очень многих видов 
лишены наружно-краевых шипов. Наиболее многочисленны 
шипы на дистальном (III) членике экзоподита, наибольшее их 
число 3; довольно часто оно уменьшается до двух и даже одного, 
но ни в одном случае не наблюдается полного отсутствия шипов. 

Терминальные шипы всегда имеются на экзоподитах плава-
тельных ног у всех видов. У разных видов может лишь меняться 
ширина и длина этих образований. Помимо шипов, на наружном 
крае члеников экзоподитов могут быть и другие образования, 
иногда это острые шипообразные выступы, в других случаях — 
ряды тонких, коротких волосков или мелких зубчиков. Сами 
шипы либо могут быть гладкими, либо с зазубренными или опу-
шенными краями. Размер шипов также варьирует довольно 
сильно — от слабых, едва заметных, до широких ланцетовидных 
образований. 

В систематике ряда пресноводных Cyclopidae немаловажно 
и число шипов, вооружающих дистальный членик экзоподита 
плавательных ног (Рылов, 1948). Это число шипов, включая 
и терминальный шип, выражается особой «формулой шипов», 
предложенной Восслером (Vosseier, 1886). Так, формула 2.3.3.3 
показывает, что дистальный членик экзоподита ног I пары воору-
жен 2, а остальных трех ног — 3 шипами. Формула 3.4.4.3 
показывает, что дистальные членики экзоподита I и IV пары 
ног снабжены 3, а II и IV пар ног — 4 шипами. Число щетинок 
в формуле в расчет не принимается, для него существует своя 
«формула щетинок», которая нами не рассматривается. 

Формулу шипов можно применить и к Oithonidae. С ее 
помощью, а также используя некоторые другие морфологические 
черты (форму тела, рострума, частично размеры), можно выде-
лить несколько групп видов, которые можно назвать по одному 
из наиболее типичных видов, входящих в группу. Таких групп 5: 

а) группа папа — формула шипов 4.4.4.3; у одного из видов 
(О. simplex) еще более полная формула 4.4.4.4; мелкие и сред-
него размера виды без рострума (О. папа, О. oculata, О. minuta, 
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О. rigida, О. attenuata, О. simplex, О. alvarezi) (правда, у по-
следнего вида формула шипов 4.4.3.3); 

б) группа robusta — формула 4.4.4.3; мелкие л крупные 
виды с хорошо развитым тонким рострумом, направленным от-
весно вниз (О. robusta, О. brevicornis, О. vivida)\ 

в) группа setigera — формула 4.3.2.2; крупные виды с мощ-
ным рострумом, косо направленным вперед и вниз (О. setigera, 
О. frigida, О. frigida pseudofrigida)', 

г) группа plumifera — формула 3.3.2.2; крупные и среднего 
размера виды с хорошо развитым рострумом, направленным 
вперед и вниз (О. plumifera, О. atlantica, О. hamata, О. tenuis); 

д) группа similis — формула 3.2.2.2; имеется отклонение 
(3.3.2.2); виды среднего размера, с вентрально направленным 
рострумом (О. similis, О. decipiens, О. fallax). 

Несмотря на наличие некоторых отклонений, можно отметить 
постепенное уменьшение числа шипов, начиная от группы папа, 
имеющей наиболее полное вооружение, до группы similis, имею-
щей наименьшее число шипов. Может ли этот ряд служить 
иллюстрацией филогенетических отношений между отдельными 
видами, сказать трудно, хотя подобное обобщение и было сде-
лано (Burckhardt , 1913). Во всяком случае в пределах рода 
Oithona у различных групп видов наблюдается постепенная ре-
дукция вооружения плавательных ног, причем в первую очередь 
редуцируются шипы на задних конечностях (начиная с 
IV пары). Это характерно не только для дистального (III) чле-
ника, но и в особенности для первых двух проксимальных. Д л я 
оценки значения указанной закономерности необходимы не 
только дополнительные исследования в пределах одного семей-
ства Oithonidae, но и аналогичные исследования в других семей-
ствах Cyclopoida. Только на основании подобных сравнительных 
исследований, на материале из различных групп можно оценить 
действительное значение подобной закономерности. 

V пара ног у всех представителей подотр. Cyclopoida, в том 
числе и у сем. Oithonidae, рудиментарна и расположена на 
V торакальном сегменте. Только у подрода Limnoithona еще 
сохраняется более или менее отчетливая двучлениковость этой 
конечности. У родов Oithona и Paroithona в небольшом бугорко-
видном выступе с несколько суженной дистальной частью можно 
уловить лишь следы двучлен и ковости. Вооружение V пары ног 
состоит из одиночной щетинки, довольно часто опушенной, и 
лишь у видов подрода Dioithona к ней добавляется вторая 
малозаметная щетинка. Последнее отличие послужило для выде-
ления рода Dioithona (Kiefer, 1935), который мы сводим в ранг 
подрода. 

Помимо V пары ног, у некоторых видов (особенно у самцов) 
на заднем конце генитального сегмента, с обеих его сторон, 



24 ВВЕДЕНИЕ 

имеется рудимент VI пары ног. Эта пара ног подвергается еще 
большей редукции и представляет собой очень маленькие кутику-
лярные (иногда шиловидные) выросты. Функциональное значе-
ние их неясно. 

М у с к у л а т у р а 

Мускулатура с поперечно-полосатыми мышечными волок-
нами у представителей сем. Oithonidae может быть разделена на 
две системы. Одна из них — продольные парно расположенные 
мускулы, обеспечивающие движение отдельных сегментов отно-
сительно друг друга. Другая система включает мускулы, распо-
лагающиеся дорсовентрально и обеспечивающие движение ко-
нечностей, причем в состав последних входят два типа мускулов: 
внешние и внутренние. Первые обслуживают конечность сна-
ружи, прикрепляясь одним концом к покровам тела, вторые 
расположены в пределах самой конечности. Продольная муску-
латура видна сквозь полупрозрачные покровы тела при рас-
сматривании рачка сверху, а дорсовентральная — сбоку. Отдель-
ными пучками мышц обеспечены как околоротовые части (ман-
дибулы, максиллулы, максиллы, максиллипеды), так и антеннулы 
и антенны у обоих полов. Особенного развития мускулатура до-
стигает в хватательных антеннулах самцов. Вследствие этого 
ряд члеников геникулирующих антеннул часто выделяется своими 
размерами. Отдельными системами мышц снабжены также неко-
торые внутренние органы, и в первую очередь пищеварительная 
система. 

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а 

Ротовое отверстие, помещающееся между верхней и нижней 
губами, в районе расположения мандибул, ведет в короткий 
пищевод с небольшим расширением в передней части (глотку). 
За пищеводом расположен желудок и далее тонкая, толстая и 
прямая кишки. Последняя открывается на вентральной стороне 
анального сегмента анальным отверстием. Передний отдел, вклю-
чая пищевод, эктодермального происхождения, таково же про-
исхождение заднего отдела. Средняя часть кишечника эндо-
дермальнгя. 

Стенка желудка разделяется на два отдела: передний — 
хитиноидный и средний — клеточный. Клетки последнего выпол-
няют секреторную функцию. В глоточной части также имеется 
железистое образование. Среди эпителиальных клеток желудка 
имеются фибриллярные клетки. Они образуют псевдоподии, про-
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ходящие через наружную оболочку и через волокна желудочной 
стенки в полость тела, где эти псевдоподии захватывают нахо-
дящиеся близ желудка яйцевые клетки и даже внедряются в них. 
Фибриллярные клетки играют определенную роль в питании 
яйцевых клеток (Farkas , 1923, цит. по: Рылов, 1948). 

Питание Cyclopoida происходит активно. Как и для пресно-
водных Cyclopidae, для Oithonidae характерно и хищничество, 
и потребление растительной пищи, т. е. всеядность. Захват 
организмов, по-видимому, производится активно и выборочно. 

К р о в о о б р а щ е н и е 

Как и у большинства Copepoda, сердце у представителей 
сем. Oithonidae отсутствует. Кровеносной системы, как таковой, 
также нет. Кровь — бесцветная целомическая жидкость, запол-
няющая полость тела (псевдоцель), циркулирует под влиянием 
движения кишечного тракта. На дорсальной стороне жидкость 
перемещается к голове, на вентральной — в обратном направле-
нии. Обмен довольно медленный: по наблюдениям над пресно-
водными формами, псевдоцель омывается 3 раза в минуту. 

Д ы х а н и е 

Специальных органов дыхания нет. Газообмен происходит 
через тонкие покровы тела, причем более интенсивно, по-види-
мому, в грудной части тела (Рылов, 1948). 

В ы д е л и т е л ь н а я с и с т е м а , 

Экскреторными органами у Oithonidae (как и у большинства 
Copepoda) во взрослом состоянии служат максиллярные же-
лезы. Они состоят из небольшого железистого мешочка, располо-
женного в цефалотораксе, и короткого канальца, открываю-
щегося наружу на проксимальном членике максилл. На первых 
стадиях развития (науплиусы до I копеподитной стадии) вместо 
максиллярных желез функционируют сяжковые, или антенналь-
ные, железы, открывающиеся в основании антенн. Кроме того, 
на поверхности тела могут открываться кожные железы разно-
образного строения и функций. 
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Н е р в н а я с и с т е м а 

Центральная нервная система свободноживущих Copepoda 
состоит из окологлоточного кольца и брюшной нервной цепочки, 
которая благодаря слиянию между собой отдельных ганглиев 
теряет двойной характер. У Calanoida нервная цепочка распо-
ложена только в передней части тела и оканчивается двумя 
нервными стволами, идущими вдоль абдомена до каудальных 
ветвей (Бродский, 1950). 

У Cyclopoida (в том числе у Oithonidae) централизация 
нервной системы достигает еще большей степени. Спереди голов-
ного отдела лежит крупная ганглиозная масса (так называемый 
мозг). От него по бокам пищевода отходят две параэзофагеаль-
ных цепочки, а на брюшной стороне проходит брюшная нервная 
цепочка, доходящая до начала заднего торакального сегмента, 
сзади она разделяется надвое. Спереди от мозга отходят тонкие 
оптические нервы, нервы к фронтальному органу, к антеннулам, 
верхней губе. Непосредственно на мозге лежит глаз, а под ним 
зрительная масса. Брюшная нервная цепочка имеет ряд утолще-
ний, от которых отходят нервы, обслуживающие конечности — 
все 5 пар (в том числе и V пару ног). В генитальном сегменте 
имеется генитальный ганглий. Всю нервную цепочку можно под-
разделить на три части: околопищеводную, торакальную и аб-
доминальную, каждая из них обеспечивает работу конечностей, 
придатков, и внутренних органов соответствующего отдела. 
Из органов чувств имеются: медианный глаз, фронтальный 
орган (функция неясна), сенсорные придатки (колбы, ци-
линдры, мембраны) на антеннулах, последние особенно развиты 
у самцов. 

О р г а н ы р а з м н о ж е н и я 

Oithonidae, как и большинство копепод, раздельнополы. 
Половые органы самки представлены непарным яичником, распо-
ложенным в переднем отделе торакса между кишечником и 
спинными покровами тела. С каждой стороны от него отходит 
по одному яйцеводу, направленному назад и открывающемуся 
с боков первой половины генитального сегмента. Конечный отдел 
яйцеводов снабжен железистыми клетками, выделяющими сек-
рет для оболочек яйцевых мешков (Gruber, 1878; Matschek, 
1910). Этот секрет выделяется кожными железами в области 
генитального отверстия, т. е. непосредственно у выходов яйцево-
дов, а железы конечного отдела яйцеводов дают секрет лишь 
для образования оболочек яиц (Walter, 1922, цит. по: Рылов, 
1948). 
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Кроме того, у самок на нижней стороне генитального сегмента 
имеется чрезвычайно характерное для многих Cyclopoida образо-
вание — семенной мешок, соединенный с генитальными отвер-
стиями и при помощи особых протоков с концами яйцеводов. 
Этот орган служит для сохранения изливаемой из сперматофоров 
спермы, которая используется на оплодотворение проходящих 
через яйцеводы яиц. Сперма засасывается из семенного мешка 
механически, через протоки, сокращением яйцевода при про-
хождении яиц. Спермии, попадающие на яйцо, проникают 
внутрь и оплодотворяют его, таким образом, яйцо выходит наружу 
уже оплодотворенным. У самок всех Oithonidae яйца, выходящие 
из генитальных отверстий, склеиваются специальным секретом 
и остаются заключенными в яйцевые мешки, вынашиваемые 
самкой вплоть до выхода из яиц науплиусов (см. размножение 
и развитие). 

Половые органы самца состоят из непарного (иногда двуло-
пастного) семенника, расположенного на уровне I торакального 
сегмента. От его передней части отходят два семепровода, имею-
щих во взрослом состоянии ампулообразное вздутие в осно-
вании. 

Кроме того, в зависимости от зрелости семепроводы, направ-
ленные в заднюю часть тела, могут иметь 1—2 изгиба. Продолжа-
ясь далее, каждый семепровод в виде тонкого канальца подходит 
к генитальному сегменту, где открывается наружу генитальным 
отверстием. Последнее имеет кутикулярное прикрытие. Различ-
ные отделы семепроводов содержат железистые клетки, причем 
в формировании сперматофоров (образований, характерных для 
отряда Copepoda, не встречающихся в других группах) участ-
вуют секреторные клетки почти всех отделов семепроводов. 
В процессе копуляции, когда самец охватывает задние конеч-
ности самки хватательными антеннулами, происходит соприкос-
новение генитальных сегментов. При этом оба сперматофора 
симметрично приклеиваются по бокам отверстия семенного 
мешка без помощи каких-либо конечностей. 

Определение пола у половозрелых особей Oithonidae не-
сложно, поскольку им свойствен хорошо выраженный половой 
диморфизм. Самец имеет более коренастое тело с прямо срезан-
ным лбом и с несколько укороченным абдоменом. Последний 
состоит из большего (на 1 сегмент) числа сегментов, поскольку 
здесь не происходит слияния двух первых сегментов и образова-
ния слитного генитального сегмента, что наблюдается у самок: 
их генитальный сегмент — самый крупный сегмент абдомена 
со вздутой передней частью. Генитальный сегмент самца неболь-
шой, часто почти квадратный, иногда в задней части виден 
рудимент VI пары ног. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Представители сем. Oithonidae, как и все Copepoda, размно-
жаются половым путем. Как сказано выше, при копуляции 
самец охватывает IV пару ног самки антеннулами и прикреп-
ляет сперматофор к генитальному отверстию самки. Сперматофор 
после выхода из него сперматозоидов остается некоторое время 
прикрепленным к абдомену самки и нередко сохраняется до 
следующей копуляции. Иногда на генитальном сегменте самки 
видно по несколько прикрепленных сперматофоров. 

Яйца Oithonidae (так же как и у большинства других Cyclo-
poida) вынашиваются самкой в двух прикрепленных дорсолате-
рально яйцевых мешках до выхода (вылупления) науплиусов. 
Клейкий секрет, склеивающий между собой яйца и образующий 
во многих случаях оболочку мешка, выделяется кожными желе-
зами в области генитального отверстия, т. е. непосредственно 
у выходов яйцеводов. Количество яиц в яйцевых мешках ойтонид 
колеблется от 5 до 20, у других семейств Cyclopoida может быть 
несколько больше, и только у паразитических форм бывает до 
нескольких тысяч штук. Отмечено различие в количестве яиц 
у беломорских самок различных генераций (Шувалов, 1964в, 
1965а): в яйцевых мешках самок Oithona similis, размножаю-
щихся весной, насчитывалось по 7—10 яиц, а у самок, размно-
жающихся осенью, не превышало 5. По-видимому, плодовитость 
самок из различных генераций зависит от многих причин как 
внешних, так и внутренних. Условия в период развития самок 
отдельных генераций, и в первую очередь пищевые, могут сильно 
влиять на размеры и физиологическое состояние самок, снижая 
или повышая их плодовитость. 

Литературные данные относительно эмбрионального разви-
тия у морских Cyclopoida, в частности у сем. Oithonidae, практи-
чески отсутствуют. Этот вопрос весьма детально исследован на 
пресноводных циклопах целым рядом авторов. Часть из них 
приведена в сводке Рылова (1948): «Как и у прочих Copepoda, 
развитие яйца Cyclopoida имеет резко выраженный детермина-
тивный характер. Дающие начало зародышевым пластам клетки 
обособляются уже на первых фазах дробления. Дробление яйца 
тотальное, большей частью адекватное. 9-я фаза дробления при-
водит к гаструляции. В результате первого дробления, которое 
меридионально, образуется 2 бластомера, из которых один явля-
ется первой зародышевой клеткой, содержащей зачатки всех 
зародышевых пластов, а другой бластомер заключает лишь сома-
тический материал. Деление начинается всегда уже на вышедших 
из яйцеводов наружу яйцах» (с. 49). 

Период вынашивания яиц самкой, прослеженный в экспери-
ментальных условиях (Murphy, 1923), длится у О. nana 11 — 
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18 дней. По-видимому, в природе срок вынашивания яиц может 
варьировать в зависимости от условий, в первую очередь от 
температуры среды, видовой принадлежности, а также зоогео-
графической природы тех или иных видов. 

Постэмбриональное развитие по выходе науплиуса протекает 
у ойтонид путем сложного метаморфоза, характерного для всех 
Copepoda. Первые стадии — науплиальные, последующие, вплоть 
до взрослой формы, — копеподитные. В своем развитии ойто-
ниды проходят 6 науплиальных и 6 копеподитных стадий. Появ-
лению каждой новой стадии предшествует линька. Некоторые 
авторы считают, что в ряде случаев в развитии копеподитных 
стадий присутствует VII стадия. Так, например, Гюрней (Gurney, 
1931) объясняет наличие двух размерных групп у Diaptomus 
laticeps дополнительной линькой VI копеподитной стадии и пре-
вращением ее в VII стадию. При этом изменения происходят только 
в размере, структурных же отличий не наблюдается. Наличие 
VII копеподитной стадии в развитии копепод нельзя считать 
доказанным, против этого возражает, в частности, Рылов (1948), 
оспаривая точку зрения Зигельмейера (Zigelmayer, 1925). На ос-
новании исследования сезонной изменчивости Oithona similis 
в Белом море и анализа литературных данных мы также считаем 
ошибочным выделение VII стадии (Шувалов, 1964в, 19656). 
Укрупнение особей происходит, по нашему мнению, за счет 
изменения срока и темпа роста, а не за счет образования допол-
нительной стадии развития. 

Первые две науплиальные стадии (ортонауплии) имеют 
овальное несегментированное тело и 3 пары придатков: одновет-
вистые 3-члениковые антеннулы и двуветвистые антенны и ман-
дибулы. Все 3 пары придатков несут плавательную функцию 
и вооружены различным числом щетинок. Последующие 4 науп-
лиальные стадии (метанауплии) характеризуются более удли-
ненной формой тела с намечающейся сегментацией в задней 
части, а также появлением других придатков, в частности мак-
силлул. 

Линька последней (VI) науплиальной стадии приводит к об-
разованию I копеподитной стадии. В отличие от науплиусов 
копеподитные стадии выказывают большое сходство со взрослой 
формой, отличаясь от нее сегментацией тела, а также количест-
вом и расчленением придатков. От науплиальной стадии копепо-
дитная отличается наличием членистого абдомена, хорошо раз-
витыми каудальными ветвями, обособленными ротовыми конеч-
ностями. С каждой линькой строение усложняется, увеличивается 
число сегментов, появляются новые конечности, имеющиеся при-
обретают нормальное число члеников, окончательно сформировы-
ваются ротовые придатки. Последняя линька V копеподитной 
стадии приводит к образованию половозрелой особи, иногда 
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называемой VI стадией. При этой линьке окончательно формиру-
ется генитальный сегмент самки, образующийся за счет слияния 
двух сегментов, формируется семенной мешок. Такая же пере-
стройка происходит и у самца, но слияния сегментов не происхо-
дит. Помимо формирования V пары ног у самцов ряда видов 
ойтонид развивается зачаточная VI пара ножек в районе гени-
тального сегмента. Образование геникулирующих антенн завер-
шает процесс дифференцировки обоих полов. 

Длительность метаморфоза различна на разных стадиях раз-
вития и зависит в большой степени от условий (температуры, 
количества пищи и др.) . Первые (науплиальные) стадии разви-
тия быстро следуют друг за другом, и длительность их колеб-
лется от одного до нескольких дней. По данным Мерфи (Murphy, 
1923), продолжительность отдельных науплиальных стадий 
О. папа в лабораторных условиях колебалась от 1 до 6 дней, 
общая же длительность цикла от родительской взрослой формы до 
достижения половозрелости дочерней генерацией была порядка 
10 нед. В зал. Мэн в летний период развитие O. similis происходит 
примерно за 6 нед. (Fish, 1936). 

Таким образом, по продолжительности большая часть разви-
тия приходится на копеподитные стадии, каждая из которых и 
особенно последние более продолжительны, чем науплиальные 
стадии развития вместе. Время развития каждой из копеподит-
ных стадий может варьировать от недели до нескольких месяцев. 
Относительно общей продолжительности жизненного цикла ко-
пепод достоверных сведений мало: возможно, он равняется году, 
а у ряда видов и больше. 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ OITHONIDAE 

Объем литературы непосредственно по стадиям развития от-
дельных видов Oithonidae невелик: Oberg, 1906 (Oithona simi-
lis); Gibbons, Ogîlvie, 1933 [науплиальные стадии О. similis 
( = 0 . helgolandica) и О. atlantica (^ О. spinirostris) ] ; Murphy, 
1923 (О. nana, экспериментальное выведение): Пптом^шл 
1940 (О. папа и О. similis); Ramamohana , 1958 (О. ri-
gida) . 

Ниже приводятся некоторые обобщения из вышеуказанных 
работ О. similis ( = 0 . helgolandica), так как это может предста-
вить интерес при определении отдельных стадий названных видов 
и при проведении дальнейших исследований в этом направлении 
для других видов. 

Известны 6 науплиальных стадий (Oberg, 1906; Gibbons, 
Ogilvie, 1933). 
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I н а у п л и а л ь н а я с т а д и я 

Длина около 0.12 мм (рис. 3} а, аБ, аВ). 
Туловище яйцевидное и сильно сплющенное дорсовентрально. 

Фуркальное вооружение состоит из единственной пары длинных, 
тонких, расходящихся в стороны щетинок. Губа хорошо видна 
с брюшной стороны целого науплиуса. Она сохраняет харак-
терные очертания на протяжении всех шести науплиальных ста-
дий. Последнее важно в целях определения видовой принад-
лежности науплиуса. По этому признаку он четко отделяется 
от науплиусов О. atlantica (см. с. 36). С передней стороны губа 
закруглена, а несколько с боков видны три очень тонкие направ-
ленные вперед щетинки. В задней части губы находятся лате-
рально острия с тремя шипами, из которых наружный шип 
самый крупный, а внутренний самый маленький. На заднем 
крае у срединной линии имеется группа из четырех шипов, из 
которых внутренние очень длинные и крепкие. 

Антеннула 3-члениковая. I членик не вооружен, II несет 
3 щетинки, III — обычно 4. Антенна имеет на коксоподите острый 
жевательный отросток с короткой щетинкой в основании. Бази-
подит с двумя тонкими щетинками и маленькой добавочной ще-
тинкой (Gibbons, Ogilvie, 1933). Эндоподит простой (не расчле-
ненный), с двумя внутренними и двумя конечными щетинками. 
Экзоподит 6-члениковый, с самым длинным вторым члеником. 
Первый членик без вооружения, остальные несут по одной ще-
тинке, за исключением VI членика с одной боковой и одной 
апикальной щетинками. Мандибула на коксоподите с очень 
маленькой заостренной щетинкой. Базиподит с одной крепкой 
короткой щетинкой на внутренней стороне. Эндоподит 2-членико-
вый, очень короткий; на I членике 2 направленных внутрь 
жевательных отростка, на II — 2 маленькие внутренние щетинки 
и 2 апикальные. Экзоподит — 4-члениковый, I членик самый 
длинный, каждый из члеников снабжен одной щетинкой. 

II н а у п л и а л ь н а я с т а д и я 

Длина примерно 0.13 мм (рис. 3, 6А—6Д). 
По внешнему виду мало отличается от предыдущей. Наилуч-

шим различием служат 2 тонкие длинные щетинки (зачатки 
максилл) в заднебрюшном отделе. Фуркальное вооружение и 
губа сходны с предыдущей стадией. Антеннула на III членике 
несет 7 щетинок. Остальные членики по вооружению сходны 
с предыдущей стадией. Антенна имеет неизмененные коксоподит 
и базиподит. Эндоподит вооружен 5 щетинками. Экзоподит схо-
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ден с I стадией, но на II членике несет маленькую добавочную 
щетинку наряду с имевшейся ранее длинной. Мандибула с неиз-
мененным коксоподитом. На базиподите имеется 3 маленьких 
щетинки. Эндоподит 2-члениковый, I членик очень короткий, 
с 3 жевательными отростками. II членик с 5 щетинками (2 внут-
ренние и 3 апикальные). Экзоподит неизменен. Максиллула 
имеется в виде зачатков, представляющих собой бугорки с каж-
дой стороны тела науплиуса, несущие по одной хорошо развитой 
щетинке. 

III н а у п л и а л ь н а я с т а д и я 

Длина примерно 0.14 мм (рис. 3, вА, вБ, вГ, вД). 
Очертание науплиуса все еще овальное, но несколько более 

вытянутое. Задний конец тела еще не выступает за границу 
цефалоторакса. Эта стадия распознается по фуркальному воору-
жению. Оно состоит из пары длинных щетинок на каждой сто-
роне. Антеннула имеет на III членике 9 щетинок. Антенна с не-
измененным базиподитом. Коксоподит имеет 2 сильных жева-
тельных отростка и дополнительную тонкую щетинку. Эндоподит 
сходен с таковым предыдущей стадии, но имеет 3 апикальных 
щетинки. Экзоподит по-прежнему 6-членнковый, на II членике 
появляются 2 маленькие добавочные щетинки, а на дистальном 
членике 3 апикальных щетинки вместо прежних двух. Мандибула 
сходна с предыдущей стадией. Максиллула также не испытывает 
изменений, за исключением появления дополнительной маленькой 
щетинки. 

1 У н а у п л и а л ь н а я с т а д и я 

Длина около 0.17 мм (рис. 3 , гА, гГ, гД). 
Эта стадия уже неплохо отличается по размеру, но тело до 

сих пор находится под цефалотораксным щитом. Фуркальное 
вооружение состоит из парных боковых шипов, как и у III ста-
дии, но имеются еще 2 маленьких, но крепких апикальных шипа 
в районе средней линии тела. Антеннула мало изменена, за 
исключением того, что на III членике на дорсальной стороне 
появляется нежная щетинка. Антенна по сравнению с предыду-
щей стадией не изменена. Мандибула также неизменна. Максил-
лула имеет уже отчетливо двуветвистое строение. Эндоподит и 
экзоподит отделены друг от друга, причем эндоподит несет 
1 очень длинную и крепкую щетинку и 3 очень маленьких, а экзо-
подит — 3 апикальных щетинки. 



Рис. 3. Науплиальные стадии развития Oithona similis (схематизировано, по: Gib-
bons, Ogilvie, 1933). 

Строчными буквами а—е помечены I—VI науплиальные стадии; заглавными буквами обозначены при-
датки: А — антеннула, Б — антенна; В — мандибула, Г — максиллула; Д — задняя часть тела с брюшной 

стороны. 

3 В. С. Шувалов 
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V н а у п л и а л ь н а я с т а д и я 

Длина примерно 0.19 мм (рис. 3, д, дА, дГ, дД). 
На этой стадии тело становится более удлиненным и начи-

нает выходить за границу цефалотораксного щита. Фуркальное 
вооружение усиливается за счет пары очень маленьких, тонких 
апикальных щетинок, расположенных между двумя конечными 
шипами, появившимися у предыдущей стадии. Антеннула лишь 
немного увеличивается по сравнению с предыдущей стадией. 
Остальные придатки (антенна, мандибула и максиллула) не 
изменены. 

VI н а у п л и а л ь н а я с т а д и я 

Длина около 0.22 мм (рис. 3, е, еГ). 
Задний конец тела заметно выходит за цефалотораксный шит. 

Очертания более удлиненные, наиболее широкая часть посе-
редине. Фуркальное вооружение как и у предыдущей стадии, 
но апикальные шипы длиннее. Антеннула отличается от предыду-
щих стадий вооружением дистального членика, на котором на 
вентральной части появляется маленькая щетинка. Антенна и 
мандибула не изменены. Максиллула увеличивается в размере, 
но изменена мало. На базиподите появляется маленькая ще-
тинка, на наружном крае экзоподита также видна щетинка. 
После VI стадии в процессе линьки происходит превращение 
науплиуса в I копеподитную стадию. Из 6 копеподитных стадий 
мы приводим I, поскольку она уже несет в себе все характерные 
для копеподитных стадий черты. 

I к о п е п о д и т н а я с т а д и я 

Длина около 0.36 мм (рис. 4, Л—М). 
Фурка на этой стадии двуветвиста и на каждой ветви несет 

3 длинных конечных щетинки, более короткую латеральную 
и между этими группами в заднебоковом положении 2 маленькие 
щетинки неравной длины, из которых наружная меньше. 

В общей сложности эта стадия обладает 8 придатками. 
Антеннулы состоят из 8 члеников, самый длинный — III. На каж-
дом из первых шести члеников по одной щетинке. VII членик во-
оружен 2 большими щетинками, а на терминальном 6 щетинок 
(5 на дистальном конце и 1 в средней части). 

Антенна с очень сильно редуцированным экзоподитом, на 
дистальной части которого 3 щетинки. Базиподит длинный и 
узкий, с одной щетинкой на дистальном конце. Эндоподит обра-



Рис. 4. Конечности I копеподитной стадии Oithona similis (А, В—К) и О. atlantica 
(Б, Л, М) (схематизировано, по: Gibbons, Ogilvie, 1933). 

Л, Б — антеннулы; В — антенна; Г — мандибула; Д — максиллула; Е — максилла; Ж — максиллинеда; 
3 — фурка; И, J1 — I плавательная нога; К. M — II плавательная нога. 

3> 
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зует собственно антенну, несет группы щетинок: 1 в проксималь-
ной части, 4 в средней и 6 в апикальной. Мандибула имеет на 
коксоподите сильный зазубренный отросток. Базиподит с одной 
щетинкой. Эндоподит с большим базальным члеником, на ди-
стальном конце которого сидят 2 крепких шипа, а в проксималь-
ной части 2 щетинки. Экзоподит 4-члениковый, на первых трех 
члениках по одной щетинке, на конечном 2. Максиллула с сильно 
увеличенным коксоподитом, несущим 7 жевательных шипов. Эн-
доподит несет на внутренней лопасти 2 сильных шипа. Экзо-
подит состоит из двух маленьких частей, причем проксимальная 
имеет 1 очень маленькую щетинку, а дистальная — 2 апикальные 
и 1 маленькую дополнительную. 

Максилла, за исключением размеров, имеет вид вполне сфор-
мировавшийся. Коксоподит с тремя группами щетинок: 2.1.3. 
Базиподит с лопастью, несущей 3 щетинки. Эндоподит из трех 
сегментов, число щетинок на них 3.3.4. 

Коксоподит максиллипеды кажется разделенным на две 
части: первая с 3 крепкими щетинками, вторая с одной дисталь-
ной. Базиподит с 2 жесткими щетинками, расположенными по-
середине. Эндоподит 2-члениковый, число щетинок 1—4. 

Первые плеоподы (I пара плавательных ног) имеют базипо-
дит с длинной наружной щетинкой. Эндоподит несегментирован-
ный, с 7 щетинками. Экзоподит с 3 внутренними щетинками, 
2 крепкими, короткими наружными шипами и одним терминаль-
ным. Вблизи дистального шипа имеется 2 или 3 меньших шипа, 
расположенных близко друг к другу. У вторых плеопод 
(II пара плавательных ног) базиподит сходен с таковым I пары 
ног. Эндоподит не сегментированный, с 6 щетинками. Экзоподит 
в основном также сходен с I парой, но между дистальным корот-
ким шипом и длинным зазубренным имеется маленький добавоч-
ный шипик. 

Д л я остальных копеподитных стадий ниже приведены данные 
о размерах и сегментации тела (по: Потемкина, 1940) (табл. 2). 

Видом, чьи науплиальные стадии (особенно первые две) 
очень сходны с таковыми О. similis, следует считать О. atlantica. 
Данные о ранних стадиях О. atlantica суммированы по работе 
Огильви и Гиббонса (Ogilvie, Gibbons, 1933). Главными отличи-
тельными чертами этого вида служат: размер, форма губы, тела, 
и у более старших науплиусов фуркальное вооружение, а также 
небольшие различия в вооружении мандибулы и максиллы. 

Уже с I науплиальной стадии тело хотя и овальной формы, 
но более заостренное сзади и шире впереди, чем у О. similis. 
Отличия, наблюдающиеся в строении губы, следующие: цент-
ральная группа крепких шипов на ее заднем крае состоит из 
3 шипов с каждой стороны от средней линии, а не из 4, как 
у О. similis. Кроме того, 3 шипа, образующие заднебоковые 
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Т а б л и ц а 2 
Размер (мм) и число сегментов тела I—V копеподитных стадий 

и взрослых Oithona similis * 

- LI Iii IV V 9 г 

Размер 0.36 0 . 4 0 - 0 . 4 3 0 . 5 0 - 0 . 5 2 0.60 0.60—0.69 0.7?—0.74 — 

Число сегментов 4 4 5 5 5 5 5 
торакса 

Число сегментов 2 3 3 4 5 5 6 
абдомена 

* По: Потемкина, 1940. 

Т а б л и ц а 3 

Сравнительные размеры (мм) науплиусов Oithona atlantica 
и Oithona similis * 

Вид 
Науплиальные стадии 

Копеподит-
ная стадия 

Вид 
I II III IV V VI I 

Oithona atlantica 0.13 0.15 0.17 0.20 0 . 2 3 - 0 . 2 4 0 . 2 7 - 0 . 2 8 0.42 

О. similis 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.36—0.37 

• По: Ogilvie, Gibbons, 1933. 

окончания губы, неодинакового размера: наибольший шип — сред-
ний, а не наружный, как у предыдущего вида. 

Различия в размерах даны в табл. 3. Если на первых двух 
стадиях они не столь отчетливы, то уже с III науплиальной стадии 
можно проводить разделение науплиусов того и другого вида, 
опираясь на размер. Правда, при разборе массового материала 
может иметь место частичная трансгрессия. 

Начиная со II науплиальной стадии выявляется отличие 
в вооружении мандибулы и оно сохраняется на всех остальных 
науплиальных стадиях. Эндоподит мандибулы на внутреннем 
крае несет только одну щетинку, тогда как у О. similis их 2. 
На III науплиальной стадии не возникает других отличительных 
признаков. 

На IV науплиальной стадии О. atlantica отличается тем, 
что ее наиболее широкая часть находится ближе к переднему 
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концу, чем у О. similis. С этой стадии выявляется также разли-
чие в фуркальном вооружении. Вместо двух крепких коротких 
апикальных шипов, расположенных у О. similis около средней 
линии, у Ö. atlantica имеется 4 коротких, более тонких шипа. 
На V и VI науплиальных стадиях существенных признаков, 
отличающих один вид от другого, не появляется, за исключением 
одной мелкой детали: маленькая щетинка, видная на базиподите 
максиллулы VI стадии О. similis, отсутствует у соответствующей 
стадии О. atlantica. 

I копеподитная стадия О. atlantica, помимо размеров, отли-
чается лишь мелкими признаками. В частности, на антенне I 
копеподитной стадии IV и V членики несут по 2 щетинки 
(у О. similis по одной щетинке). Базиподиты и эндоподиты 
плавательных ног одинаковы у обоих видов. Экзоподиты разли-
чаются: на экзоподите первых плеопод О. atlantica имеется 
4 наружных шипа вместо 2 у О. similis. Эти шипы длиннее и не 
так сильно опушены. Маленькие добавочные шипы, видные 
у О. similis между двумя краевыми шипами, отсутствуют. 
На экзоподите вторых плеопод О. atlantica 3 длинных шипа, 
тогда как у О. similis их 2. 

Таким образом* уже начиная с ранних стадий развития эти 
два массовых вида могут быть разделены как по размерам, так и 
по ряду морфологических отличий. 

Помимо рассмотренных выше видов, данные относительно 
стадий развития имеются еще по двум видам: Oithona папа 
и О. rigida. Они представлены в виде ключа для О. папа 
(рис. 5 ,6 ) и в виде таблиц 4 , 5 для О. rigida (рис. 7 , 8 ) . 

Стадии развития О. папа (по: Murphy, 1923) 

Ai* Уросома имеется копеподитная стадия 
б\ уросома с одним сегментом; 3 торакальных сег-

мента стадия 1 
62 уросома 2-сегментная; 4 торакальных сегмента . . . . 

стадия 2 
63 уросома 3-сегментная; 5 торакальных сегментов . . . . 

стадия 3 
64 уросома 4-сегментная . стадия 4 
65 уросома 5-сегментная 

Bi передние антенны достигают переднего края III тора-
кального сегмента стадия 5 

в2 передние антенны достигают заднего края III торакаль-
ного сегмента взрослая форма 

1 Уросома = абдоминальному отделу (см. также расчленение тела). 
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А2 Уросома отсутствует науплиальная стадия 
61 туловище сегментированное 

Bi туловище с 3 парами придатков стадия 3 
в2 туловище с 4 парами придатков 

Г\ торакс 1-сегментный . стадия 4 
г2 торакс 2-сегментный стадия 5 

в3 туловище с 6 парами придатков; 3 торакальных сег-
мента стадия 6 

62 туловище не сегментированное 
Bi передняя антенна с 3 щетинками на дистальном 

членике стадия 1 
в2 передняя антенна с 4 щетинками на дистальном 

членике стадия 2 

Для этого же вида из Черного моря в работе Потемкиной 
(1940) приведены данные о размерах и сегментации копеподит-
ных стадий развития, причем отмечены некоторые расхождения 
с данными Мерфи в отношении количества сегментов торакса 
и абдомена. Эти данные представлены в табл. 6. 

Следует также отметить, что в работе Мерфи проводится 
определение пола, начиная с III науплиальной стадии. Основным 
признаком для этого служит прямоугольно срезанная передняя 
сторона лба самца в противоположность тупо закругленной 
голове самки. На черноморском материале подобного разделе-
ния, как отмечает Потемкина, провести не удалось, поскольку 
форма лба одинакова у обоих полов. 

Поскольку возможность определения пола на ранних стадиях 
развития тесно смыкается с вопросом о времени закладки поло-
вых различий у копепод, данные Мерфи представляют несом-
ненно большой интерес. При дальнейших исследованиях про-
цесса развития у отдельных видов эта проблема требует даль-
нейшей проверки и уточнения. 

Ниже суммируются основные признаки науплиусов трех глав-
ных групп Copepoda: Calanoida, Harpacticoida и Cyclopoida 
(Gurney, 1931): Такие сведения могут оказаться полезными 
в практике определения стадий развития. 

Calanoida. Тело несколько сдавленное с боков. Антеннула 
с уплощенным терминальным члеником. Коксальный членик с ма-
ленькими шипами, но без жевательного отростка. Мандибула 
в виде простого двуветвистого придатка, с коксальным отростком 
на ранних стадиях. Максиллула появляется на III стадии, мак-
силла на V, максиллипеды и крупные зачатки I и II пар ног 
появляются на VI стадии. Фуркальные щетинки обычно асиммет-
ричны после I стадии. 

Harpacticoida. Тело сильно уплощено, часто его ширина 
больше длины. Антеннула цилиндрическая, с небольшим числом 





Рис. 5. Oithona папа (схематизировано, no: Murphy, 1923). 
А — половозрелая самка (вид сверху) ; Б—Г — торакс и абдомен (вид сверху) I—III копеподитных стадий 
соответственно; Д — абдомен самца; Е—передняя часть головного отдела самца; тор— сегменты 

торакса; ур—сегменты абдомена. 

Рис. 6. Науплиальные стадии Oithona папа (схематизировано, по: Murphy, 1923). 
а — I стадия с брюшной стороны; б — V стадия сбоку; пр — придатки; тор — сегменты торакса. 

Рис. 7. Науплиальные стадии Oithona rigida (схематизировано, по: Ramamo-hana, 1958). 

а—е— I—VI стадии соответственно; А — антеннула VI стадии; Б — мандибула VI стадии; В — верхняя 
губа VI стадии. 
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Т а б л и ц а 4 

Науплиальные стадии Oithona rigida (Giesbrecht) 
(по: Ramamohana, 1958) 

Ста-
дия 

Раз-
мер, 
мм 

Тело Фуркальное 
вооружение Замечания 

I 0 .68 Яйцевидное, 
сплющенное дор-
совентрально 

Состоит только из 
2 тонких длинных 
щетинок 

Губа отчетлива даже 
на этой стадии. За-
круглена спереди и 
сзади, несет 7 неж-
ных шипов, 1 в се-
редине и 3 на каж-
дой стороне 

II 0.11 Сходно с преды-
дущим 

Отличий не обнару-
жено, но щетинки 
максиллулы, про-
стираясь назад, слу-
жат наилучшим при-
знаком 

То же 

III 0.13 Тело еще оваль-
ное, но более уд-
линенное. Голов-
ной щит покры-
вает все тело 

Имеются парные ще-
тинки 

У максиллулы наме-
чается двулопастная 
структура 

IV 0.15 Удлиненное, но 
еще под цефало-
тораксным щитом 

В дополнение к пар-
ным щетинкам п о -
являются 2 крепких 
апикальных шипа 

Максиллула руди-
ментарна 

V 0.16 Значительно уд-
линенное и вы-
ступает за цефа-
лотораксный щит 

2 крепких шипа ста-
новятся длиннее. 
Между ними появ-
ляются еще 2 креп-
ких шипа 

Максиллула имеет 
более отчетливые 
экзо- и эндоподит 

VI 0.19 Туловище выхо-
дит за край це-
фалотораксного 
щита 

То же, шипы не-
сколько длиннее 

То же 

П р и м е ч а н и е . На I—IV стадиях антеннула 3-члениковая, антенна и манди-
була — дву ветвистые. 

щетинок. Антенна с редуцированным экзоподитом из 3—5 ма-
леньких члеников. Эндоподит хватательный, терминальная ще-
тинка изменена в подвижный крючок. Кокса с большим манди-
булярным (жевательным) отростком. Мандибула с маленьким 
2-сегме-нтным экзоподитом с очень длинной терминальной щетин-
кой. Эндоподит видоизмененный, не расчлененный, с 2 крепкими 
шипами в форме щипчиков и группой щетинок. Никакого манди-
булярного отростка на ранних стадиях. Максиллула появляется 
на II стадии. Максилла и маленькие зачатки максиллипед и ног 



Т а б л и ц а 5 
Копеподитные стадии Oithona rigida (Giesbrecht) (по: Ramamohana, 1958) 

Ста-
дия 

Раз-
мер, 
мм 

Туловищные 
сегменты 

Плавательные ноги 

I III IV 

0.31 

II 

III 

IV 

V 

VI 

0.39 

0.44 

0.52 

0.62 

0.70 

Свободные: тора-
кальные сегменты и 
I абдоминальный. 
II сегмент еще не от-
делен от фурки 

Такие же, как 
у предыдущей, 
кроме того, что II аб-
доминальный сег-
мент отчетливо от-
делен от фурки 
Абдоминальных сег-
ментов 4. Свободных 
торакальных сегмен-
тов только 3 

4 свободных тора-
кальных сегмента, 
5 свободных абдо-
минальных сегмен-
тов 

Сходно с предыдуг 
щей 
4 свободных тора-
кальных сегмента и 
6 свободных абдо-
минальных сегмен-
тов 

Один базальный сег-
мент, экзоподит и 
эндоподит не сег-
ментированы. Экзо-
подит несет 5 креп-
ких шипов на на-
ружном крае 
Обе ветви 2-сегмент-
ные, экзоподит не-
сет 5 крепких ши-
пов на наружном 
крае 

Обе ветви 2-сег-
ментные, экзоподит 
несет 5 шипов на 
наружном крае 

Обе ветви 2-сегмент-
ные, экзоподит не-
сет 5 шипов на на-
ружном крае 

Сходно с предыду-
щей 
Такая же 

Сходна с 1. Экзопо-
дит имеет тенденцию 
к сегментированно-
сти и на наружном 
крае только 4 шипа 

Сходна с I. Экзопо-
дит несет 4 шипа на 
наружном крае 

Сходна с I ногой. 
II сегмент экзопо-
дита несколько 
длиннее 

Обе ветви 3-сегмент-
ные, но III сегмент 
эндоподита несовер-
шенный. На наруж-
ном крае экзоподита 
6 шипов 
Сходно с предыду-
щей 
Такая же 

Отсутствует 

Имеется. Обе ветви 
односегментные. На 
наружном крае эк-
зоподита 4 шипа 

Сходна со II ногой. 
II сегмент экзопо-
дита еще длиннее, 
а число шипов на 
внутреннем крае 
больше 
Обе ветви 3-сегмент-
ные. На наружном 
крае экзоподита 
6 шипов 

Сходно с предыду-
щей 
Такая же 

Отсутствует 

Отсутствует 

Сходна с 111 
ногой 

Обе ветви 3-
сегментные, на 
наружном крае 
экзоподита 
только 5 ши-
пов 
Сходно с пре-
дыдущей 
Один шип на 
наружном крае 
экзоподита 
IV ноги 

П р и м е ч а н и е . VI стадия — полностью развившаяся взрослая форма, мала отличается от V стадии. 

43 

I 

II 
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Т а б л и ц а 6 
Размер (мм) и число сегментов I—V копеподитных стадий и взрослых 

I И i l l 

Размер 0 . 2 4 - 0 . 2 5 0.27—0.29 0.34 Размер 
(0 .19 -0 .20 ) (0 .26-0 .32) (0 .34-0 .38) 

Число сегментов торакса 4 ( 3 + 1 4 ( 4 + 1 5 ( 5 + 1 
ceph) ceph) ceph) 

Число сегментов абдомена 2 (1 ) 3 (2 ) 3(3) 

Таблица 6 (продолжение) 

IV V ? г 

Размер 0.40 0 . 4 3 - 0 . 4 6 0 . 4 7 - 0 . 5 0 0.47 Размер 
(0 .40 -0 .48 ) (0 .45-0 .52) (0.55) (0.48) 

Число сегментов торакса 5 (5+1) 5 ( 5 + 1 5 ( 5 + 1 5 ( 5 + 1 
ceph) ceph) ceph) ceph) 

Число сегментов абдомена 4 (4 ) 5 (5 ) 5 (5 ) 6 (5) 

П р и м е ч а н и е . В скобках данные по: Murphy, 1923. 

(I и II ) п о я в л я ю т с я на V с т а д и и . Ф у р к а л ь н ы е щ е т и н к и с и м м е т -
р и ч н ы е , 1 — 3 п а р ы . 

Cyclopoida. Т е л о б о л е е или м е н е е г р у ш е в и д н о е , н и к о г д а не 
с д а в л е н н о е с б о к о в , и н о г д а у п л о щ е н н о е . А н т е н н у л а , как п р а в и л о , 
не и м е е т т а к о г о с п л ю щ е н н о г о III с е г м е н т а , как у Calanoida, но 
с у в е л и ч и в а ю щ и м с я на к а ж д о й с т а д и и ч и с л о м к р а е в ы х щ е т и н о к . 
А н т е н н а с 6 - ч л е н и к о в ы м э к з о п о д и т о м , п р и ч е м II ч л е н и к с а м ы й 
д л и н н ы й . К о к с а с с и л ь н ы м и ж е в а т е л ь н ы м и з у б ц а м и . М а н д и б у л а 
с х о р о ш о р а з в и т ы м э к з о п о д и т о м ; э н д о п о д и т 2 - ч л е н и к о в ы й , I сец,-
м е н т с ш и р о к о й в н у т р е н н е й л о п а с т ь ю с 3 ш и п а м и . К о к с а л ь н ы й 
м а н д и б у л я р н ы й в ы с т у п о т с у т с т в у е т . М а к с и л л у л а п о я в л я е т с я на 
II с т а д и и , м а к с и л л а и д р у г и е п р и д а т к и п о я в л я ю т с я в м е с т е на V , 
но м а к с и л л а и м а к с и л л и п е д ы р е д к о я в с т в е н н ы в п л о т ь д о к о п е п о -
д и т н о й с т а д и и . Ф у р к а л ь н ы е щ е т и н к и с и м м е т р и ч н ы е , 1 — 3 пары. 

Oithona nana (по: Потемкина, 1940) 



Рис. 8. Копеподитные стадии Oithona rigida (схематизировано, по: Ramamohana, 1958). 
а—е— I—VI стадии соответственно; А—Г — I — IV плавательные ноги соответственно; ж — половозрелый самец; ант— антеннула. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Сем. Oithonidae широко представлено в самых различных 
районах Мирового океана. Хотя в литературе о нахождениях 
отдельных видов есть немало данных, но далеко не все они могут 
быть использованы для характеристики ареалов. Происходит это 
прежде всего в силу слабой разработанности систематики ойтонид, 
что является часто причиной неверной идентификации обнаружен-
ных форм. При анализе данных о географическом распростране-
нии необходимо учитывать неполноту сведений и по отдельным 
видам, и по группе в целом. 

Первое, что следует отметить при анализе распространения 
Oithonidae, — это приуроченность группы к тропическим и субтро-
пическим водам. Лишь отдельные виды распространены в умерен-
ных (примерно 10% от общего числа) и полярных (около 3%) 
районах, преобладающая же часть видов (свыше 80%) ограничена 
в своем распространении тропической областью и субтропическими 
водами. Другая особенность группы заключается в широком рас-
пространении и бореальных, и тропических видов. Многие из них 
отмечены во всех трех океанах. 

Несмотря на значительные различия в полноте данных по раз-
ным районам Мирового океана, нам представляется возможным 
и полезным охарактеризовать крупные зоогеографические подраз-
деления пелагиали Мирового океана с точки зрения наличия 
тех или иных видов Oithonidae. 

При рассмотрении зоогеографических областей мы придержи-
ваемся деления пелагиали, предложенного К. А. Бродским (1953, 
1957, 1960): пелагиаль Мирового океана разделяется на ряд обла-
стей — Арктическую, Бореальную Атлантическую, Северо-Тихо-
океанскую умеренную, Циркумтропическую (с субтропической 
подобластью), Нотальную и Антарктическую. Частично при ана-
лизе распространения Oithonidae в Атлантическом океане мы 
используем также зоогеографические подразделения, предложен-
ные Гентшелем (Hentschel, 1942). 

Для Арктической области можно отметить лишь один, посто-
янно обитающий здесь вид семейства — О. similis (рис. 9) . Распро-
странен он циркумполярно, довольно часто встречается в массовых 
количествах, выдерживая в прибрежных районах даже весьма 
сильные опреснения. По нашим данным, форма О. similis, обитаю-
щая в Арктическом бассейне (центральная часть), морфологиче-
ски отличается от бореальной формы из Северной Атлантики 
и Белого моря. Течениями эта арктическая форма может зано-
ситься как в Северную Атлантику, так и в северную часть Тихого 
океана (Берингово, Охотское моря). 

Другим видом, отмеченным в пределах Арктического бассейна, 
является О. atlantica. В отличие от предыдущего вида он не свой-
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Рис. 9. Ареалы форм Oithona similis. 
а — арктическая, б — бореальная формы. 

ствен водам самого Арктического бассейна, а связан с притоком 
атлантических вод. Он придерживается именно этих вод и обитает 
обычно в более глубоких слоях, нежели О. similis, который зани-
мает верхние слои воды. Будучи по своей природе океаническим 
видом, О. atlantica более стеногалинный и стенотермный вид, 
чем О. similis, и в таких массовых количествах здесь не встре-
чается. 

Столь же характерны оба эти вида для Норвежского, Гренланд-
ского и Баренцева морей, но встречаемость О. atlantica в них 
значительно выше, хотя он также приурочен в большей степени 
к струям Атлантического течения и его ответвлений (Нордкапское 
и Шпицбергенское течения). 

В Бореальной Атлантической области обитают: О. similis 
(бореальная мелкая форма), О. atlantica, О. nana, Paroithona 
parvula, а из прибрежных районов (в частности, в районе 
зал. Мэн) известна О. brevicornis. Кроме этих видов, в пределы 
Бореальной области заходят с течениями О. plumifera и О. setigera. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
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Второй из этих видов проникает севернее (до Исландии). Наибо-
лее многочисленны из этих видов О. atlantica и О. similis. 
Они прослеживаются в Ла-Манше, Северном море и в проливах 
Скагеррак и Каттегат, но уже в пределах Балтийского моря встре-
чается только О. similis. Выпадение О. atlantica, по-видимому, 
объясняется большей стеногалинностью этого вида. Наибольшей 
устойчивостью к изменению солевого режима (опреснению) обла-
дает из всех перечисленных выше видов О. brevicornis, который, 
по данным Диви (Deevey, 1948), выдерживает понижение соле-
ности до 13—10°/ оо, часто обитая в прибрежных участках, подвер-
гающихся периодическим сильным опреснениям. 

В пределах 50—40° с. ш., что соответствует, примерно, установ-
ленной Гентшелем (Hentschel, 1942) северной промежуточной 
области (ее можно, по-видимому, рассматривать и как южную 
часть бореальной области), в дополнение к перечисленным выше 
видам бореальной области попадается ряд тепловодных видов, 
характерных для субтропической подобласти (или зоны смешения) 
и тропической области. К их числу относятся: О. decipiens, О. simp-
lex, О. robusta, О. vivida, О. linearis. Своим появлением в этом рай-
оне они обязаны постоянному мощному потоку вод Гольфстрима, 
переходящего далее в Северо-Атлантическое течение с рядом 
ответвлений. В распределении этих видов (в связи с их поступле-
нием с юго-запада) наблюдается определенно большая концентра-
ция именно в западной части океана, где присутствует полный 
набор таких «пришельцев» с юга. Однако по мере продвижения 
в системе Гольфстрима и далее в струях Северо-Атлантического 
течения часть этих видов выпадает из планктона. Так обстоит, 
например, дело с О. robusta, О. linearis, О. simplex. Эти виды при 
общем движении вод на северо-восток лишь редко продвигаются 
далее 40—45° з. д. и 45° с. ш. Более выносливой оказывается 
О. decipiens, встреченная нами значительно севернее и восточнее, 
нежели предыдущие виды. Правда, это выпадение тепловодных 
видов из планктона, которое ощущается на станциях в централь-
ной части океана, в значительной степени компенсируется появле-
нием их вновь в восточной части океана (на широте Ла-Манша 
и даже, по-видимому, севернее), с подтоком вод из района Среди-
земного моря (Лузитанские воды). Однако встречаемость тепло-
водных видов в восточной части более низка, нежели на той же 
широте в западной, находящейся под влиянием более мощного 
потока теплых вод. Таким образом, несмотря на общее перемеще-
ние границ областей к северу в силу северо-восточного направле-
ния течений из тропиков, не все виды в одинаковой степени 
продвигаются вместе с ними, часть из них погибает в результате 
изменений, происходящих в самом течении в различных его участ-
ках. Это относится не только к отдельным видам, но, по-видимому, 
и к внутривидовым формам. 
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Рис. 10. Географическое распространение ойтонид. 
а — бореальные, 6 — тропические, в — нотальные, г — антарктические виды. 

Субтропическая подобласть тропической области (рис. 10) 
в ряде случаев именуется зоной смешения. Если судить по фауне 
Oithonidae, то смешение тропических и бореальных видов — одна 
из наиболее характерных черт данного района. Здесь встречаются 
по-прежнему О. atlantica и О. similis, обычна О. папа, но одновре-
менно в группировках постоянно присутствуют и тропические виды: 
О. plumifera, О. setigera, О. linearis, О. simplex, О. tenuis, О. deci-
piens, О. vivida, а также несколько реже О. robusta, О. hamata 
и О. rigida. 

Для бассейна Средиземного моря, входящего в состав субтро-
пической подобласти, характерен примерно тот же состав видов 
(за небольшими исключениями). Видовой состав Oithonidae 
неодинаков по всей акватории Средиземного моря. Наиболее богат 
он в центральных частях; в краевых районах (таких как Иониче-
ское и Эгейское моря) ряд видов не встречен, а некоторые встреча-
ются, но реже. Это в первую очередь относится к группе тропиче-
ских видов. 

4 В. С. Шувалов 
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Второй из этих видов проникает севернее (до Исландии). Наибо-
лее многочисленны из этих видов О. atlantica и О. similis. 
Они прослеживаются в Ла-Манше, Северном море и в проливах 
Скагеррак и Каттегат, но уже в пределах Балтийского моря встре-
чается только О. similis. Выпадение О. atlantica, по-видимому, 
объясняется большей стеногалинностью этого вида. Наибольшей 
устойчивостью к изменению солевого режима (опреснению) обла-
дает из всех перечисленных выше видов О. brevicornis, который, 
по данным Диви (Deevey, 1948), выдерживает понижение соле-
ности до 13—10°/ оо, часто обитая в прибрежных участках, подвер-
гающихся периодическим сильным опреснениям. 

В пределах 50—40° с. ш м что соответствует, примерно, установ-
ленной Гентшелем (Hentschel, 1942) северной промежуточной 
области (ее можно, по-видимому, рассматривать и как южную 
часть бореальной области), в дополнение к перечисленным выше 
видам бореальной области попадается ряд тепловодных видов, 
характерных для субтропической подобласти (или зоны смешения) 
и тропической области. К их числу относятся: О. decipiens, О. simp-
lex, О. robusta, О. vivida, О. linearis. Своим появлением в этом рай-
оне они обязаны постоянному мощному потоку вод Гольфстрима, 
переходящего далее в Северо-Атлантическое течение с рядом 
ответвлений. В распределении этих видов (в связи с их поступле-
нием с юго-запада) наблюдается определенно большая концентра-
ция именно в западной части океана, где присутствует полный 
набор таких «пришельцев» с юга. Однако по мере продвижения 
в системе Гольфстрима и далее в струях Северо-Атлантического 
течения часть этих видов выпадает из планктона. Так обстоит, 
например, дело с О. robusta, О. linearis, О. simplex. Эти виды при 
общем движении вод на северо-восток лишь редко продвигаются 
далее 40—45° з. д. и 45° с. ш. Более выносливой оказывается 
О. decipiens, встреченная нами значительно севернее и восточнее, 
нежели предыдущие виды. Правда, это выпадение тепловодных 
видов из планктона, которое ощущается на станциях в централь-
ной части океана, в значительной степени компенсируется появле-
нием их вновь в восточной части океана (на широте Ла-Манша 
и даже, по-видимому, севернее), с подтоком вод из района Среди-
земного моря (Лузитанские воды). Однако встречаемость тепло-
водных видов в восточной части более низка, нежели на той же 
широте в западной, находящейся под влиянием более мощного 
потока теплых вод. Таким образом, несмотря на общее перемеще-
ние границ областей к северу в силу северо-восточного направле-
ния течений из тропиков, не все виды в одинаковой степени 
продвигаются вместе с ними, часть из них погибает в результате 
изменений, происходящих в самом течении в различных его участ-
ках. Это относится не только к отдельным видам, но, по-видимому, 
и к внутривидовым формам. 
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водах Индийского и Тихого океанов. Для ряда из них центром 
распространения считается Индо-Вест-Пацифика. Во всяком 
случае частота встречаемости и численность ряда видов выше 
в Индийском и, особенно, Тихом океанах по сравнению с Атланти-
кой. 

В тропической части Индийского океана отмечены следующие 
виды: О. decipiens, О. hamata, О. fallax, О. frigida pseudofrigida, 
О. vivida, О. attenuata, О. setigera, О. plumifera, О. tenuis, О. simp-
lex, О. oculata, Paroithona parvula, P. pulla, O. nana, C. rigida. 
Встречаются также О. similis, О. atlantica. 

В Красном море встречены: О. fallax, О. linearis, О. папа, 
О. plumifera, О. rigida, О. robusta, О. setigera, О. similis, О. simplex. 
Для Суэцкого залива отмечены: О. папа, О. plumifera, О. similis, 
О. simplex. 

Из прибрежных вод Индийского океана описан ряд эндемичных 
видов: О. dissimilis, О. horai, О. spinulosa, О. ovata, О. plumosa, 
О. plumosa pseudoplumosa, О. rigida aurea, О. rigida elongata 
(Lindberg, 1950, 1955). Один из этих видов — О. spinulosa — 
обнаружен также в Аденском заливе. Это позволяет предполо-
жить, что и остальные виды распространены шире, вдоль побе-
режья Азии. Имеются также отдельные сообщения о нахождении 
в прибрежных участках О. brevicornis, но это требует дополни-
тельной проверки, поскольку по общим очертаниям тела и наличию 
рострума последний сходен с О. spinulosa, который действительно 
обитает в этих водах. 

Для тропических вод Тихого океана характерны: О. decipiens, 
О. fallax, О. simplex, О. robusta, О. plumifera, О. attenuata, 
О. tenuis, О. setigera typica, О. setigera pelagica, О. linearis, 
О. rigida, О. brevicornis, О. oculata, Paroithona pulla. 
В то же время некоторые тропические виды системой течений 
(особенно Куросио) постоянно выносятся за пределы тропической 
области. 

Следует также отметить наличие в тихоокеанских водах Мек-
сики О. alvarezi и в водах Мексиканского залива О. colcarva, 
пока неизвестной из других мест, В водах озера Тайху (бассейн 
Янцзыцзян) обитает единственный пресноводный вид из сем. 
Oithonidae — Limnoithona sinensis. Наличие его, по-видимому, 
определяется близостью моря и прошлыми связями с ним. 

Необходимо указать на сходство в видовом составе между 
разобранной ранее бореальной Атлантической областью и Тихо-
океанской умеренной. В пределах последней обитают: О. similis, 
О. atlantica, О. папа, О. brevicornis (первые два вида обитают 
и в Японском море, части Охотского и Берингова морей). Помимо 
них, в результате заноса тропическими течениями встречены: 
О. tenuis, О. fallax, О. hamata, О, plumifera, О. simplex, О. robusta 
(значительно реже), О. decipiens, О. setigera (обе формы). 
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В частности, ряд этих видов отмечен в зоне Куросио, а также 
обнаружен в южной части Японского моря в зоне влияния 
Цусимского течения. С другой стороны, в северных районах 
области в результате вторжения арктических вод отмечена форма 
О. similis, близкая к арктической форме (район Охотского моря, 
Берингово море, северная часть Японского моря). 

В Нотальной области (в Атлантическом, Индийском и Тихом 
океанах) известны: О. atlantica, О. similis, О. f rigida pseudofrigida. 
Кроме того, отмечены случаи заноса О. plumifera, О. tenuis 
(вплоть до 40° ю. ш.), О. fallax, О. attenuata и, возможно, 
некоторых других тропических видов. Находки последних сравни-
тельно редки, и некоторые сообщения о них требуют дополни-
тельной проверки. Единственной эндемичной формой для 
Нотальной области можно считать О. frigida pseudofrigida, захо-
дящую иногда и в пределы тропической области. Так, она 
обнаружена нами в районе архипелага Чагос в Индийском 
океане. 

Непосредственно для антарктических вод отмечено два вида: 
О. frigida и О. similis. Есть также сообщения о нахождении там 
О. atlantica. 

Таковы некоторые черты географического распространения 
семейства Oithonidae. Для большинства океанических видов 
характерно широкое распространение в пределах той или иной 
географической зоны. В связи с этим различия в видовом составе 
Oithonidae открытых вод Атлантического, Индийского и Тихого 
океанов невелики. Напротив, в неритических водах эти различия 
более заметны; причины, по-видимому, кроются как в большей 
разнородности прибрежных вод, так и в более слабой изученности 
их. Существенные изменения происходят в составе фауны 
Oithonidae в направлении от открытых океанических акваторий 
к побережью и к полузамкнутым краевым и внутренним морям. 
Большая часть видов не выдерживает сильных температурных 
и солевых изменений и исчезает из планктона. 

В распределении Oithonidae наблюдается также довольно 
четкая широтная зональность, нарушаемая в ряде акваторий 
теми или иными системами течений, выносящих часть видов 
в несвойственные им районы обитания. В отдельных случаях 
Oithonidae выдерживают подобный перенос, иногда же наблюда-
ется постепенное исчезновение их из планктонных биоценозов. 
У некоторых видов, кроме того, существуют различные внутриви-
довые формы, по-разному реагирующие на изменение темпе-
ратуры. 

Приуроченность видов Oithonidae к различным географическим 
зонам и в то же время вынос их с течениями за пределы этих зон 
позволяет использовать в качестве показателей как отдельные 
виды, так и комплексы видов. 
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Типичность О. atlantica для атлантических вод в Арктике 
хорошо известна и неоднократно использовалась учеными (Яшнов, 
1927; Хмызникова, 1937; Виркетис, 1945). В Арктический бассейн 
заносится лишь северо-бореальная форма О. atlantica. Наличие 
этого вида в Северном море также связано с поступлением сюда 
атлантических вод. В то же время южно-бореальная и субтропи-
ческая формы О. atlantica могут служить показателями течений, 
направленных в тропическую область (система Канарского тече-
ния, местные циркуляции в Мексиканском заливе). В южном полу-
шарии этот вид связан с течениями из Нотальной области 
в тропическую область (район Гвинейского залива) . 

О. similis — арктическая форма (крупная), хорошо очерчивает 
места выхода арктических вод (зона Лабрадорского и Восточно-
Гренландского течений, стоковое течение вдоль побережья 
Камчатки). Бореальная форма (наряду с О. atlantica) может 
служить индикатором при выявлении вод Канарского течения 
и других течений, направленных в тропическую область. Можно 
предположить, что именно бореальная форма заходит в пределы 
Балтийского моря. 

Типичная О. frigida (не смешивать с О. frigida pseudofrigida!) 
несомненно может служить хорошим показателем антарктических 
вод. 

Для тропических видов можно выделить три комплекса: 
I — виды, далеко выходящие за пределы тропиков: О. setigera 
(2 формы), О. plumifera, О. decipiens (более стенобионтна, чем 
предыдущие виды), О. tenuis, О. brevicornis; II — виды, сравни-
тельно быстро погибающие при изменении условий, т. е. не выхо-
дящие далеко за пределы тропической области: О. robusta, 
О. vivida, О. simplex, О. fallax, О. hamata, О. oculata, О. attenuata, 
О. linearis, О. rigida. Оба этих комплекса могут служить 
индикаторами вод тропического происхождения; и наконец, 
к числу видов, известных только из тропической области (их можно 
считать III комплексом), следует отнести: О. spinulosa, О. ovata, 
О. horai, О. plumosa, О. plumosa pseudoplumosa, О. rigida 
aurea, О. rigida elongata, О. colcarva, О. ovalis, О. amazonica, 
О. oswaldocruzi, О. alvarezi, О. alia, т. е. к этой группе принад-
лежат лишь неритические виды, большая часть из которых обитает 
в узкой прибрежной полосе. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Решение многих вопросов планктонологии возможно лишь при 
хорошо разработанной видовой систематике различных групп. 

Современные данные свидетельствуют о том, что прежние 
представления о широком распространении видов часто оказы-
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вались несостоятельными. Некоторые «виды» копепод, сифонофор, 
декапод, птеропод и других групп морского зоопланктона 
на основании новых данных были разделены на близкие, но само-
стоятельные виды. Пристального внимания заслуживают любые 
различия, которые удается выявить при сравнительном исследо-
вании отдельных популяций, даже в тех случаях, когда эти 
признаки на первый взгляд не представляют таксономической 
ценности. 

Внутривидовые формы оказываются точными биологическими 
показателями, которые необходимы при характеристике гидрологи-
ческого режима отдельных акваторий. Особо интересны такого 
рода исследования в граничащих между собой районах, связанных 
системой постоянных течений. Как ведут себя особи той или 
другой популяции, подвергаясь постоянному выносу в несвой-
ственный им район, достаточно ли они пластичны или экологи-
ческие требования их настолько узки и жестки, что они гибнут, 
попадая в пределы ареала другой популяции, — вот неполный 
перечень вопросов, которые возникают в процессе исследования 
внутривидовых форм и групп. 

Весьма полно вопрос о видообразовании среди планктонных 
животных разбирает Фридрих (Friedrich, 1955). 

В ряде случаев предпосылкой для выявления отдельных видов 
служили отклонения в размерах животного от нормы. В итоге 
исследований установлены две закономерности: во-первых, 
северные формы оказываются крупнее южных (Rüssel, 1928; 
Marshal l , 1933; Богоров, 1934; Богоров, Преображенская, 1934), 
во-вторых, в пределах каждого местообитания можно встретить 
особей одного вида, заметно различающихся своими размерами 
[Moor, 1902; Mrazek, 1902 (цит. по: With, 1915); Rüssel, 1928; 
Gardiner, 1933; Marshal l , 1933]. 

Несмотря на наличие литературных данных, вопрос изменчи-
вости размеров планктонных копепод изучен еще очень слабо. 

Д л я семейства Oithonidae исследована географическая измен-
чивость трех видов: О. similis, О. plumifera и О. atlantica 
(Шувалов, 1972а). 

Как уже сказано, О. similis распространена в северной и южной 
Атлантике, Арктике и Антарктике, северной и южной частях 
Тихого и Атлантического океанов, Индийском океане, в Гвиней-
ском заливе, в Средиземном, Красном и Черном морях. Имеются 
указания на обнаружение в тропической области (Wilson, 1942). 
Иными словами, О. similis считается видом-космополитом. 
Имеются основания считать, что О. similis — вид, объединяющий 
если и не отдельные виды, то подвиды или внутривидовые формы 
и группы, отличающиеся друг от друга различными требованиями 
к окружающим условиям, в особенности к температуре место-
обитания. 
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Рис. 11. Вариационные кривые изменения длины тела Oithona similis из разных 
популяций. 

а - беломорская, 6 -- североатлантическая, в — охотоморская, г— арктическая (из центральной части 
бассейна) популяции. 

Для решения вопроса о наличии внутривидовых групп (форм) 
нами были проведены исследования выборочных серий самок 
О. similis из различных мест обширного ареала этого вида 
(Шувалов, 1972а). В качестве критериев использовались размеры 
особей, а также некоторые морфологические отличия, в частности 
конфигурация передней части цефалоторакса. Был использован 
модифицированный метод измерения кривых, предложенный ранее 
(Lindqiiist, 1961). Все это вместе взятое позволило выделить 
ряд размерно-морфологииеских форм. 

На рис. 11 представлены размерные кривые для выборок, 
типичных для отдельных районов Мирового океана — Северной 
Атлантики (35—65° с. ш.), центральной части Арктического 
бассейна, Белого и Охотского морей. При наличии относительно 
высокой однородности в пределах отдельных районов вырисо-
вываются четкие расхождения между популяциями из разных 
бассейнов: крайне велико различие между атлантическими 
и арктическими особями. Весьма интересна относительная 
близость атлантической и беломорской вариационных кривых. 
Иначе выглядит на графике вариационная кривая для особей 
из Охотского моря. Она сближена, вплоть до образования транс-
грессии, с арктической. Это, по-видимому, может быть объяснено 
не только суровыми температурными условиями Охотского моря, 
но и постоянным притоком крупных форм из Арктического 
бассейна вместе с течением вдоль побережья Камчатки. Таким 
образом, приведенные на графике кривые показывают разделение 
О. similis на две размерные группы (статистическая достоверность 
99,9%): атлантическо-беломорскую и арктическо-охотоморскую. 
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Различия в размерах между вышеуказанными группами столь 
велики, что даже при визуальном просмотре проб они сразу 
заметны. Отличия между особями из атлантической и арктической 
популяций можно охарактеризовать еще двумя показателями. 
Первый — это отношение между средними размерами (Mi — 
атлантическая популяция, М2 — арктическая популяция^, которое 
равно 1 : 1.20; второй — отношение между минимальными и макси-
мальными размерами особей из той и другой популяций (1 : 1.70, 
т. е. размеры отличаются более чем в полтора раза) . 

Нас интересовал также вопрос о наличии переходных форм 
между этими группами. Просмотр и промеры особей из некоторых 
пограничных участков в районе Норвежского и Гренландского 
морей выявил наличие переходных форм; хотя и не наблюдалось 
достаточно плавных переходов, типичных для нормальной клины, 
сохранялась определенная дискретность. При этом были отмечены 
случаи массовой гибели рачков, вынесенных в другую водную 
массу. Таким образом, можно предполагать, что выявленные 
размерно-морфологические группы (формы) различаются и эко-
лого-физиологическими требованиями к окружающей среде. 

Другим объектом исследования были О. plumifera и О. atlantica 
(Шувалов, 1972а). О. atlantica описана в качестве самостоятель-
ного вида (Far ran , 1908). Впоследствии некоторые авторы 
(Früchtl , 1923, и др.) рассматривали ее как вариетет или даже 
сводили в синонимию О. plumifera; другие (Wilson, 1932а) 
по-прежнему считали О. atlantica самостоятельным видом. Выяс-
нение этого вопроса входило в нашу задачу наряду с исследова-
нием изменчивости О. atlantica и О. plumifera. 

В качестве материала были использованы собранные при 
нашем участии планктонные пробы на станциях, выполненных 
э / с «Михаил Ломоносов» (по 30° з. д.) в Атлантическом океане. 
Были привлечены также сборы II рейса д / э «Обь» в южном 
полушарии. Анализ данных показал, что наиболее важные отличи-
тельные признаки, о которых писал Фрюхтль (Früchtl, 1923), 
между О. plumifera и О. atlantica, — число щетинок на эндоподите 
мандибулы (у первой — 3, у второй — 4), наличие (у О. plumifera) 
и отсутствие (у О. atlantica) пучка волосков на вентральной 
поверхности генитального сегмента — не имеют никаких пере-
ходов. Единственно, что варьирует-весьма сильно — это опушение 
щетинок на базиподитах плавательных ног О. plumifera. Ряд 
авторов это рассматривают как характерный для данного вида 
признак. Однако в некоторых районах (Саргассово море, 
Средиземное море) встречены особи, принадлежащие по всем 
вышеуказанным признакам к О. plumifera, но со щетинками 
на базиподитах плавательных ног, голыми как и у О. atlantica. 

В целом оказывается, что О. plumifera и О. atlantica — само-
стоятельные, хорошо очерченные виды. Каждый из них обладает 
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своим ареалом, правда, имеет место трансгрессия. О. atlantica — 
бореальный вид, обитающий в умеренной зоне Северной Атлан-
тики, в Средиземном море, Мексиканском заливе (северная 
часть) и других смежных районах; О. plumifera — тропический 
вид, широко представленный в тропической области всех трех 
океанов, может, однако, вместе с течениями выноситься далеко 
за пределы тропической области, встречаясь в этих случаях 
совместно с О. atlantica. Но при этом они хорошо отличаются 
друг от друга даже размерами. Обычно в зоне перекрытия ареалов 
О. atlantica оказывается заметно мельче О. plumifera. 
В то же время общий диапазон изменения размеров этих видов 
весьма близок. Промер серий О. atlantica на 30° з. д. (с севера 
на юг), а также сравнение по станциям средних величин свидетель-
ствуют о постепенном измельчании О. atlantica. Наиболее мелкими 
оказались особи из тех популяций, которые обитают там, где 
встречена О. plumifera (в частности, район Саргассова моря). 
Это обстоятельство позволяет различать первично оба вида 
по размерам даже визуально. В то же время размер особей 
О. atlantica, обитающих севернее, оказывается равным или даже 
превышает таковой О. plumifera. Судя по полученным данным, 
характер изменчивости размеров О. atlantica имеет форму клины. 
Постепенно меняется размер, столь же постепенно меняется отно-
сительная длина антеннул (у северных особей длина антеннул 
составляет лишь 75—76% от общей длины тела, тогда как 
у самых южных достигает величины 80—82%). Несмотря на кли-
нальный характер изменчивости, и в данном случае (как и у пре-
дыдущего вида — О. similis) имеет место известная преры-
вистость, особенно это касается самой южной мелкой формы, 
обитающей в районе Саргассова моря. Складывается впечатление, 
что эта форма существует достаточно обособленно от крупной 
северной, обитая в зоне циклонического течения в центральной 
Атлантике. Дополнительный просмотр материала, собранного 
вдоль струи Гольфстрима, дал отрицательные данные относи-
тельно ее выноса в более северные районы, хотя скорость переноса 
в северо-восточном направлении в этом районе велика. 

Возможно, что эта форма, обладая иными экологическими 
требованиями, выпадает из планктона и не продвигается далеко 
на север. Помимо пластичных признаков (размер, относительная 
длина антеннул), у мелкой южной формы О. atlantica было обна-
ружено небольшое, но постоянное морфологическое отличие: 
дистальный краевой шип на III членике экзоподита IV пары 
плавательных ног по отношению к терминальному шипу всегда 
длиннее, чем у крупных северных особей (переходных форм 
не обнаружено). 

Что касается О. plumifera, то амплитуда изменчивости ее раз-
меров в пределах ареала (главным образом в тропической 
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области) очень мала. Зато весьма сильно проявляется вариабель-
ность в опушении и длине щетинок на базиподитах плавательных 
ног, на антеннулах и фуркальных ветвях. При этом прослежива-
ется ряд переходов от коротких неопушенных щетинок до длинных 
с обильным опушением. Наличие подобных морфологических 
изменений у О. plumifera в пределах тропической области 
(мы считаем их экологической изменчивостью) лишний раз свиде-
тельствует о том, что для тропической области характерна 
определенная неоднородность условий, приводящая в свою 
очередь к необходимости выработки у обитающих здесь планк-
тонных организмов ряда приспособительных черт. 

СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Сезонная изменчивость планктонных организмов несомненно 
тесно связана с жизненным циклом последних. При этом важную 
роль играют общая продолжительность жизни особей из отдельных 
генераций, а также сезон, во время которого протекает развитие 
отдельных стадий. От темпа роста и развития копеподитных 
стадий из различных генераций Copepoda зависят в конечном 
счете некоторые морфологические особенности половозрелых 
особей. 

При сравнении данных о, сезонной изменчивости длины копепод 
прибрежных вод северо-восточной части США и западного 
побережья Европы выявлено определенное различие в годовом 
ходе изменчивости организмов, обитающих в тех и других водах. 
В северо-восточных водах Северной Америки наибольшего раз-
мера особи достигают зимой, наименьшего — летом (Clarke, Zinn, 
1937; Deevey, 1952, 1960; Conover, 1956). В то же время 
в зал. Jlox-Стривен (Marshal l , 1949), в Ла-Манше (Богоров, 1934; 
Digby, 1950), в Северном море и Каттегате (Adler, Jespersen, 1920) 
копеподы максимальной величины обнаруживаются весной, 
а минимальной — зимой или от лета к зиме. По данным Виборга 
(Wiborg, 1954), в водах западной Норвегии максимальные особи 
отмечены для весны или начиная с весны до лета. Подобная 
разница в сроках появления особей максимального и минималь-
ного размеров в американских и европейских водах, по-видимому, 
обусловлена различиями гидрологического режима. 

Сведения по изменчивости размеров тепловодных копепод 
практически отсутствуют. Поэтому несомненный интерес пред-
ставляет исследование этого вопроса на средиземноморских 
копеподах (El-Maghraby, 1965) (табл. 7). 

Наблюдавшаяся изменчивость размеров средиземноморских 
копепод имела место при сезонных колебаниях температуры воды 
от 16 до 28° (амплитуда 12°). 
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Т а б л и ц а 7 

Размеры (мм) средиземноморских Copepoda * 

Виды 
Средняя длина Отношение макси-

мальной и минималь-
ной длины 

Виды 
максимальная минимальная 

Отношение макси-
мальной и минималь-

ной длины 

Acartia clausii 1.18 0 .98 1.20 : 1 

Paracalanus parvus 0.88 0 .65 J.35 : 1 

Centropages kroyeri 1.30 0 .90 1 .40 : 1 

Oithona nana 0 .60 0 .47 1.28 : 1 

• По: El-Maghraby, 1965. 

В Белом и Баренцевом морях самки Calanus finmarchicus, 
выловленные с июня по август, крупнее пойманных в начале года 
(Камшилов, 1955). Имеются наблюдения над ходом сезонных 
изменений в размерах черноморских Acartia clausii, Paracalanus 
parvus, Centropages kroyeri, Oithona nana, O. similis, Pseudoca-
lanus elongatus, и приводится сравнение с данными по среди-
земноморским копеподам (Ковалев, 1964). 

Рассматривая причины сезонных изменений размеров копепод, 
большинство исследователей (Adler, Jespersen, 1920; Богоров, 
1932, 1934а, 19346; Богоров; Преображенская, 1934; Marshal l , 
Nicholls, Orr, 1934; Marshal l , Orr, 1955; Ковалев, 1964) считают 
ведущим фактором внешней среды температуру воды в период 
прохождения индивидуального развития животного. Особи из 
состава генераций, развивающихся при низкой температуре воды, 
имеют большую среднюю длину по сравнению с особями, развив-
шимися при более высокой температуре. Это подтверждается и экс-
периментальными исследованиями (Coker, 1933). 

Однако некоторые авторы полагают, что наряду с температурой 
не менее сильное влияние на изменчивость размеров оказывает 
обеспеченность пищей. Статистические расчеты соотношений 
между длиной копепод, температурой и количеством фито-
планктона позволяют сделать следующие выводы (Deevey, 
1960): 

а) для каждого исследованного вида выявляется четкая обрат-
ная корреляция между длиной тела и температурой воды; 

б) обратная корреляция между длиной копепод и температурой 
имеет место в тех районах, где наблюдается амплитуда сезонных 
колебаний температуры порядка 14° и выше; 
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в) когда амплитуда изменений температуры меньше 14°, 
на первый план выступает прямая коррелятивная связь между 
длиной копепод и количеством фитопланктона во время развития 
генерации. 

Эль-Маграби (El-Maghrabi, 1965) отмечает, что влияние 
количества пищи (фитопланктона) на размер средиземноморских 
копепод происходит при относительно низкой температуре. При 
высоких же температурах обилие фитопланктона «не стимулирует» 
появление крупноразмерных особей. На этом основании Эль-
Маграби выдвигает на первый план влияние температурного 
фактора. 

Резюмируя имеющиеся литературные данные, можно заклю-
чить, что у целого ряда планктонных копепод существует сезонная 
изменчивость размеров тела. Сезонная цикличность изменений 
и ее амплитуда различны и зависят в первую очередь от амплитуды 
сезонных изменений температуры. Эффект влияния изменений 
температуры может подкрепляться и в ряде случаев усиливаться 
за счет влияния других факторов, например количества пищи. 
Мы считаем также, что большую роль играют особенности вида 
и в частности пластичность, а также экологические требования 
(приуроченность к определенным глубинам, температурные гра-
ницы и т. д.) . Таким образом, по величине взрослых особей 
в ряде случаев можно судить о некоторых условиях (например, 
температурных), в которых проходило развитие особей. 

Вопрос о сезонной изменчивости Oithonidae мы рассматриваем 
на примере Oithona similis. 

О. similis — одна из наиболее массовых форм планктона 
Белого моря — относится к числу эвритермных видов, обитающих 
в весьма широких температурных границах. Численность в преде-
лах Белого моря заметно увеличивается с повышением темпе-
ратуры (Прыгункова, 1961). Анализ биометрических данных 
(Шувалов, 19646, 1964в, 19656) показывает, что общая длина 
самок закономерно меняется по сезонам. Средняя длина осенне-
зимних особей меньше средней длины весенне-летних особей, 
что в общем согласуется с литературными данными. 

Сезонная изменчивость размеров копепод зависит в первую 
очередь от температурного режима. Это хорошо иллюстрирует 
рис.12, на котором, наряду со средними значениями длины самок 
в различные сезоны, приведена сезонная температурная кривая. 
Поколение крупных весенних самок проходит свое развитие при 
низкой осенне-зимней температуре, тогда как мелкие осенние 
самки развиваются при относительно высокой летней температуре. 
Отношение минимального размера осенних самок к максимальному 
размеру весенних самок равно 1 : 1.38, отношение между средним 
размером самок той и другой группы равно 1 : 1.13. 
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Рис. 12. Сезонные изменения средней длины самок Oithona similis и среднемесячной 
температуры воды в Белом море (Чупинская губа). 

Сравнение полученных соотношений с данными Эль-Маграби 
для средиземноморских копепод (табл. 7) показывает, что 
величины изменчивости размеров копепод в том и другом водоеме 
весьма близки. Как говорилось, годовая амплитуда температуры 
в Средиземном море в районе Александрии равна 12°. В Белом 
море годовая амплитуда температуры поверхностных вод в откры-
тых частях достигает 15°, а у побережий, в глубине заливов 
и бухт может превышать 20° (Дерюгин, 1928; Зенкевич, 1963). 
Таким образом, годичный перепад температуры в поверхностном 
слое Белого моря выше, чем в Средиземном, где прогрев затраги-
вает всю толщу воды на мелководье. Казалось бы, следовало 
ожидать и большую сезонную изменчивость у копепод, обитающих 
в Белом море. Однако в том и другом случаях значения, характери-
зующие амплитуду изменчивости, очень близки. В связи с этим 
можно предположить, что не все обитающие в Белом море 
планктонные организмы испытывают на себе воздействие столь 
больших годичных колебаний температуры. Связано это с тем 
обстоятельством, что уже на глубине более 30 м сезонные различия 
не столь велики и не превышают нескольких градусов. 

Сравнение данных по сезонной изменчивости размеров с харак-
теристиками для географической изменчивости О. similis 
(Шувалов, 1965а, 19656, 1972а) показало довольно большие 
отличия между этими величинами. 
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Р О Л Ь OITHONIDAE В ПИЩЕВЫХ ЦЕПЯХ ПЕЛАГИАЛИ 

Пища многих морских пелагических рыб, в первую очередь 
сельдевых, в значительной степени состоит из свободноживущих 
Copepoda. Среди них Calanoida в силу своих довольно крупных 
размеров, а также в связи с массовым развитием ряда видов 
играют первостепенную роль. Однако и Oithonidae наряду с дру-
гими семействами подотр. Cyclopoida (такими, как Oncaeidae 
и Corycaeidae) несомненно имеют весьма важное значение 
в пищевых цепях. 

Несмотря на сравнительно малые размеры, исчисляемые 
миллиметрами и даже долями миллиметра, представители сем. 
Oithonidae в ряде акваторий могут играть важную роль в питании 
рыб в силу своей многочисленности. Так, например, в определенные 
сезоны численность Oithona similis в Баренцевом и Белом морях 
превышает 10 ООО экз./ м3. Иногда по численности этот вид превы-
шает такие массовые виды, как Calanus finmarchicus 
и Pseudocalanus elongatus. 

Высокой численности достигает и ряд других видов Oithona: 
в больших количествах встречается О. brevicornis в бухтах и за-
ливах дальневосточных морей, О. minuta — у побережья Африки, 
О. папа — в Средиземном и Черном морях; многочисленны 
О. atlantica, О. plumifera и О. папа как в Атлантике, так 
и в других океанах. Кстати, О. plumifera и О. atlantica — одни 
из самых крупных среди Oithona. Таким образом, малый размер 
Oithonidae в значительной степени компенсируется массовым 
развитием отдельных видов. 

Вопрос о роли Oithonidae как объекта питания исследован 
недостаточно. Причина этого кроется не только в недостаточной 
изученности питания рыб, особенно их ранних возрастных стадий 
(личинок, мальков), но и в том, вероятно, что мелкие, нежные 
ойтониды, как и другие подобные объекты, подвергаются быстрому 
перевариванию в желудках рыб. По устному сообщению 
Е. А. Павштикс, в П Й Н Р О (Мурманск) в настоящее время 
предприняты исследования по питанию молоди ряда промысловых 
рыб. Уже на первом этапе работ выявляется большая роль, 
которую играют в питании молоди рыб мелкие копеподы и среди 
них ойтониды, причем не только взрослые формы, но и копеподит-
ные стадии развития. 

Данные о питании мальков ряда рыб приведены в серии работ 
Лебур (Lebour, 1919а, 1919b, 1919с, 1919—1922). При аквариаль-
ном содержании мальков вскармливание их проводилось зоопланк-
тоном, в состав которого входили Calanoida, Cyclopoida 
и Harpacticoida. При последующих вскрытиях мелкие копеподы 
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(в том числе Cyclopoida) были обнаружены в желудках мальков 
следующих видов рыб: Labrus bergylta, Blennius ocellaris, 
Gobius sp., Lepadogaster candolli и даже в желудке Solea lascaris. 
Таким образом, даже мальки придонных рыб использовали в пищу 
мелких копепод и среди них ойтонид. В другой статье из этой 
же серии приводятся результаты вскрытий желудков мальков, 
отловленных в море. Oithonidae обнаружены наряду с другими 
копеподами и личинками донных животных (крабов, Gastropoda 
и др.) у мальков еще целого ряда рыб: Trachinus vipera, Gadus 
pollachius, Onos mustella, Ammodytes tobianus и др. И наконец, 
тот же автор дает спектры питания мальков сельдевых (Clupea 
harengus, С. sprattus и С. pilchardus). У всех этих видов на ранних 
постларвальных стадиях в спектр питания входят науплиальные 
и копеподитные, а также мелкие формы взрослых копепод и среди 
них Oithonidae, Oncaeidae и Harpacticoida. Каждая из рыб предпо-
читает один или более видов копепод, причем их число варьирует 
в зависимости от изменений в составе планктона. Так, содержимое 
кишечника мальков Onos mustella (морского налима) в апреле 
состояло почти полностью из Pseudocalanus и молодых Теmоrа, 
а в мае—июне главным образом поедалась Oithona similis. 
Обобщение полученных данных свидетельствует о том, что главное 
место принадлежит Pseudocalanus elongatus, Acartia clausii, 
Temora longicornis, Calanus finmarchicus. Но ряд мальков 
предпочитает науплиусов, мелкие копеподитные стадии и мелких 
копепод, среди них Paracalanus parvus, Euterpina acutifrons 
и Oithona similis. 

Ойтониды, наряду с другими копеподами, потребляются 
не только рыбами, но и некоторыми планктонными хищниками: 
Chaetognatha, Ctenophora, более крупными копеподами. Таким 
образом, эти мелкие рачки могут входить в качестве составной 
части в различные звенья сложных пищевых цепей. 

МЕТОДИКА СБОРА И ОБРАБОТКИ OITHONIDAE 

C o o p 

Cyclopoida, обитающие в пелагиали, и в частности Oithonidae, собираются 
с помощью различного типа планктонных сетей. Пригодна обычная стандартная 
методика, подробно описанная в ряде работ (Яшнов, 1939; Богоров, 1947; Бродский, 
1950). Однако при выборе типов сетей для эффективного и репрезента-
тивного облова следует учитывать малый размер Cyclopoida. В среднем длина 
рачков Oithonidae равна 1 мм (вариации от 0.40 до 1. 6 мм) или немногим меньше, 
ширина 0.1—0.2 мм. Учитывая эти размеры, наиболее приемлемыми оказываются 
сита, начиная от № 38 (размер отверстия 0.168 мм) и выше. При этом 
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можно быть уверенным в относительно полном вылове ойтонид и других мелких 
копепод. В холодных и умеренных водах могут применяться все типы сетей, начиная 
с малой сети Джеди (диаметр входного отверстия 37 см, сито 38). Для тропических 
районов при относительно бедном планктоне рекомендуется океаническая модель 
сети Джеди (Джом) (диаметр 80 см, сито 38) или сеть Богорова-Расса (диаметр 
80/113, сито 38). Для отлова ранних стадий развития отдельных видов следует 
пользоваться сетями из более плотного сита (№ сит 64—77). 

Сбор Cyclopoida в поверхностном слое может с успехом проводиться плейстон-
ными тралами или плейстоно-нейстонными сетями системы Зайцева (Зайцев, 1959, 
1970). 

О п р е д е л е н и е 

Как и для других копепод, желательно еще до фиксации провести наблюдения 
на живом материале, поскольку в ряде случаев при определении могут помочь 
особенности окраски (Рылов, 1930; Яшнов, 1948; Бродский, 1950). Дальнейшее 
определение проводится на фиксированном материале. Отобранные рачки поме-
щаются в солонки, часовые стекла или маленькие бюксы. В случае длительного 
хранения их переносят в маленькие пробирки, а последние помещаются в матери-
альную банку и заливаются формалином. Поскольку для многих видов стадии 
развития не изучены, определение ведется на взрослых (половозрелых) особях, 
причем главным образом по самкам (для Oithonidae). Исследуемый объект перено-
сится с помощью крючочка (петельки) или кисточки на предметное стекло в каплю 
воды или в смесь воды с глицерином.1 Последнее лучше, поскольку глицерин 
придает рачку эластичность, делает выросты и придатки менее ломкими. 

До препаровки изучаются следующие признаки. 
Вид сверху: 1) форма передней части головного отдела; общая форма цефало-

торакса и абдомена; соотношение широкой и узкой частей цефалоторакса; 2) стро-
ение абдомена и вооружение фуркальных ветвей; строение V торакального 
и генитального сегментов; 3) длина рачка от передней части головы до конца 
фуркальных ветвей, а также отдельно цефалоторакса и абдомена; отношение длины 
цефалоторакса к абдомену; 4) длина антенн по отношению к общей длине рачка. 

Перевернув рачка на бок, можно рассмотреть ряд других деталей общего строе-
ния сбоку: 1) форма и направленность рострума, если таковой имеется; 2) число 
щетинок на эндоподите мандибулы; 3) строение и вооружение V торакального 
сегмента; 4) строение и вооружение генитального сегмента (в частности, 
наличие или отсутствие опушения на вентральной стороне). 

П р е п а р о в к а 

Дальнейшее исследование требует препаровки (вычленения) конечностей. 
При работе с более крупными объектами (1 мм и более) это производится вручную. 
При препаровке рачков, величина которых значительно меньше 1 мм, можно исполь-

1 Проводка в глицерин совершается поэтапно, с нарастанием концентрации 
глицерина и воды до 1 : 1. В чистом глицерине препаровку проводить труднее из-за 
вязкости среды. 
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зовать микродиссектор, описание которого и порядок работы с ним приведены 
в конце раздела. 

При проведении препаровки вручную порядок работы следующий. Приготавли-
ваются остро заточенные иглы, плотно заделанные в деревянные или стеклянные 
рукоятки. Игла не должна выступать на рукоятке более чем на 1—2 см, в против-
ном случае она будет слишком гибкой, что сильно затруднит работу. Можно 
использовать обычные препаровальные иглы, остро затачивая кончик на тонком 
бруске. Можно применять энтомологические булавки и минуции. Недостаток 
последних заключается в том, что они быстро тупятся, однако будучи более тон-
кими, чем обычные препаровальные иглы, позволяют проводить более 
сложные операции на объекте. Обязательно следует использовать подлокотники, 
входящие в комплект МБС-1 и МБС-3. При отсутствии таковых применяются 
любые подходящие для этого подставки. Препаровка проводится под микроскопом 
МБС-1 при средних увеличениях (объектив X 2, X 4). Только вычленение мел-
ких ротовых частей следует проводить при объективе X 7. 

Рачок придерживается на боку левой иглой, а правой (осторожно подводить 
к основанию конечности) производится вычленение придатка (конечности). Движе-
ние иглы должно быть мягким, но достаточно сильным. Количество вычленяемых 
придатков может быть различным. В большинстве случаев необходимо выявить 
особенности строения вооружения ограниченного числа конечностей, в первую 
очередь вооружение плавательных ног, I и II антенны, число щетинок на эндоподите 
мандибулы. 

При определении более редких видов, а также при исследовании новых нужно 
проводить препаровку всех конечностей. В этом случае можно рекомендовать следу-
ющий порядок вычленения придатков. Вначале отделяются более крупные, легче 
поддающиеся препаровке придатки: I антенны, II антенны, I и II максиллипеды, 
а затем плавательные ноги. Последние иногда удобнее вычленять, начиная 
с IV пары ног. Мелкие ротовые придатки (мандибулы и максиллы) лучше отделять, 
перенеся рачка в свежую каплю. V пара ног отделяется вместе с торакальным 
сегментом, на котором они сидят. Отделяемые конечности и придатки по мере 
вычленения следует сразу переносить на другое предметное стекло в заранее 
подготовленные отдельные капли глицерина или глицерин-желатина (последние 
разогреваются предварительно на спиртовке). В ином случае можно перепутать 
конечности (особенно плавательные ноги). Переносить их можно иглой или тонкой 
кисточкой. В одну и ту же каплю не рекомендуется помещать очень сходные при-
датки и конечности, например плавательные ноги или I и II максиллипеды. Лучше 
помещать плавательную ногу с максиллипедой или антеннами и т. п. Поскольку 
придатки Oithonidae очень малы, после того как препарат изготовлен, следует 
пометить место, где расположен тот или иной придаток. При последующих 
просмотрах это сильно помогает в поиске. Мелкие размеры придатков позволяют 
помещать их на 1—2 предметных стеклах в отдельных каплях глицерин-желатина, 
накрытых маленькими покровными стеклами. Последние мы приготавливали, 
разрезая корундом стандартное покровное стекло на 4 части. После изготов-
ления препарата следует снабдить его этикеткой и надписать рядом с каждым 
покровным стеклышком, какой придаток находится под ним. 

5 в: С. Шувалов 
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М о д и ф и к а ц и я л а б о р а т о р и и ! а 
м и к р о д и с с е к т о р а Х а р д и н г а 

Прибор состоит из двух диссекторов (Шувалов, 1964), действующих по прин-
ципу пантографа, подвижно соединенных с основной пластиной (рис. 13). Каждый 
из диссекторов представляет собой подвижно сочлененную систему, движения 

А 



Рис. 13. Схема основной пластины (основания) (Л) и устройство микродиссектора 
(Б), размеры в мм (по: Шувалов, 1964). 

а — вид сверху, б — вид сбоку, в — вид с торца, г — вид со стороны сУержня. 

которой обеспечиваются наличием особых шарнирных соединений между планками 
и стержнями. 

Методика подготовки прибора к работе и техника препаровки с его помощью 
несложна. В качестве примерной схемы может быть предложен следующий порядок. 
Основная пластина прочно укрепляется на рабочем столике стереоскопического 
микроскопа. Еще до соединения с основной пластиной регулируется степень 
прочности и подвижности диссекторов. Окончательную доводку можно произвести 
в процессе работы. В иглодержатели вставляются иглы. После этого оба диссектора 
присоединяются к основной пластине. При этом необходимо следить за сохран-
ностью кончиков игл. Производится регулировка подвижности шарнирного сочле-
нения диссекторов с основной пластиной. Степень плотности закрепления шарнир-
ного сочленения и шарнирных соединений внутри диссекторов в большой степени 
зависит от характера предстоящей работы. При препаровке более крупных объектов 
поджим может быть уменьшен. На основную пластину сверху кладется предметное 
стекло с помещенным в капле глицерина объектом. Производится фокусировка 
микроскопа. Плавными движениями направляющих рукояток диссекторы приво-
дятся в движение, и иглы осторожно подводятся к объекту. При этом рукоятка ле-
вого диссектора управляется правой рукой, а правого — левой. Это кажущееся не-
удобство быстро перестает ощущаться при небольшом навыке, тем более что сам 
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процесс препаровки мало отличается от препаровки, проводимой вручную. Иглой 
диссектора, управляемого левой рукой, объект придерживается, а другой иглой 
производится отделение частей. 

Отпрепарованные придатки с помощью тонкой иглы или кисточки переносятся 
в заранее подготовленные капли тех сред, в которые будут заключены препараты. 
В случае работы с очень мелкими объектами отпрепарованные конечности можно 
оставлять в капле, перенося сам объект на другое предметное стекло. В общем 
техника работы с прибором несложна и при небольшом навыке может быть быстро 
освоена. Полная препаровка рачка размером 0.4—0.7 мм с отделением всех придат-
ков и последующим изготовлением глицерин-желатиновых препаратов в среднем 
занимает час-полтора. Желательно иметь несколько однотипных экземпляров, 
поскольку при препаровке возможна утеря или поломка отдельных придатков. 

В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы подвижные части имели 
достаточную свободу движения и вместе с тем соединялись достаточно прочно. 
От этого во многом зависит успех проводимой препаровки. Кроме того, необходимо 
подтачивать или сменять препаровальные иглы, которые довольно быстро 
тупятся, особенно игла, которая служит для отделения придатков. 

При соблюдении вышеуказанных требований применение прибора позволяет 
успешно препаровать такие объекты, которые поддаются препаровке вручную лишь 
с большим трудом. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тип ARTHROPODA 

Класс CRUSTACEA 

Отряд COPEPODA 

Подотряд CYCLOPOIDA 

D a n a , 1846 : 181 — 182 (Cyclopacèa — part.); 1852 : 1023 (Cyclopoidea — 
part.); C l a u s , 1863 : 92 (Cyclopidae); S a r s , 1866 : 79 (Cyclopoidea); 1913 : 1; 
S с h m e i l , 1892 : 14 (Cyclopidae); G i e s b r e c h t , 1892 : 77 (Podoplea — part.); 
C a n u , 1892 : 127 (Monoporodelphya — part.); S t e b b i n g , 1910 : 547 (Cyclo-
pidea) ; B r e h m , 1927:490 (Ampharthrandria — part.); K i e f e r , 1929:1; 
W i l s o n , 1932b: 310; G u r n e y , 1933 (как отряд); M o r i , 1937:106 
(Podoplea); D a k i n , C o l e f a x , 1940:81; Р ы л о в , 1948:57. 

Copepoda, туловище которых ясно сегментировано, с подвиж-
ным сочленением между передним и задним отделами, находя-
щимися на границе IV и V торакальных сегментов. Тело уплощен-
ное или цилиндрическое. V торакальный и генитальный сегменты 
отчетливо разделены. Абдомен сегментирован. Плавательные ноги, 
как правило, двуветвистые с 3-члениковыми ветвями. V пара ног 
рудиментарна; иногда имеются рудименты и VI пары. Торакс 
заметно шире абдомена. Антеннулы удлинены, у самца хвататель-
ные (реже нет). Яйца вынашиваются в яйцевых мешках. 

Подотр. Cyclopoida включает в себя виды, обитающие в прес-
ных, солоноватых и морских водах. В состав группы входят 
свободноживущие формы, комменсалы и паразиты. 

ПоСарсу (Sars, 1913, 1918), подотр. Cyclopoida делится натри 
секции. Кэстнер (Kaestner, 1959) несколько видоизменяет схему 
Сарса, превращая секции в надсемейства: 1) Cyclopoida Gnatho-
stoma, 2) Cyclopoida Poecilostoma, 3) Cyclopoida Siphonostoma. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДСЕМЕЙСТВ (СЕКЦИЙ) 
ПОДОТР. CYCLOPOIDA 

1(2). Задние (II) антенны с 1-члениковой побочной ветвью . . . 
SIPHONOSTOMA. 

2(1) . Задние (II) антенны без 1-члениковой побочной ветви . . . 
3(4) . Ротовые части кусающие, мандибулы имеются 

GNATHOSTOMA. 
4 (3). Ротовые части сосущие, мандибулы отсутствуют 

POECILOSTOMA. 

Ниже дается только краткий диагноз надсемейства Gnat-
hostoma, так как именно в него входит семейство Oithonidae. 

Надсем. Gnathostoma 

Т h о r е l l , 1860 : 14 (Gnathostoma — part . ) ; S а r s , 1918 : 3 (Gnathostoma); 
К и е ф е р , 1929 : 2; 1959 : 785. — Cyclopoida gnathostoma, Lang, 1948, по: Kaest-
ner, 1959. 

Cyclopoida — ротовые части кусающие, приспособленные для 
жевания. Мандибулы имеются. Жевательная часть мандибулы 
и максиллулы с крепкими зубцами. Максиллипеды без хвататель-
ных крючков, задняя обычно меньше, у обоих полов обе максилли-
педы одинакового строения. Задние антенны без побочной ветви. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ' СЕМЕЙСТВ НАДСЕМ. GNATHOSTOMA 

1 (2). Мандибулярные пальпы слабо развиты, один вырост с тремя 
щетинками CYCLOPIDAE. 

2(1) . Мандибулярные пальпы хорошо развиты, выроста нет . . . 
3(4) . Антенны II 2—3-члениковые OITHONIDAE. 
4(3) . Антенны II 4-члениковые CYCLOPINIDAE. 

Сем. Oithonidae Dana. 1852 

D a n a , 1852:1045 (Oithoninae в сем. Calanidae); S а r s , 1886:79 (Oitho-
nellidae) ; 1918 :4 (Oithonidae); G i e s b r e с h t , 1892:36 (Cyclopidae — part, 
b. y.; с подсем. Oithonina partly); K i e f e r , 1929 : 2; R o s e , 1933 : 279; M o r i , 
1937 : 108. 

Cyclopoida Gnathostoma, II антенны которых 2—3-члениковые. 
Мандибулярные пальпы хорошо развиты, но без выростов. 
Максиллярные ноги заметно вытянутые. Плавательные ноги 
сравнительно тонкие; щетинки на плавательных ногах длинные. 
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Рудименты V пары ног — в виде 1—2 щетинок на бугорковидном 
выросте. Яйцевые мешки прикреплены дорсолатерально. 

В сем. Oithonidae входят 2 рода: Oithona и Paroithona (род 
Oithona включает 3 подрода). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ПОДРОДОВ СЕМ. OITHONIDAE 

1 (2). Эндоподит I—IV пар ног 2-члениковый 
род PAROITHONA (с. 190) 

2 (1) . Эндоподит I—IV пар ног 3-члениковый 
род OITHONA (с 86). 

3 (4) . Пятая пара ног явно 2-члениковая 
подрод LIMNOITHONA (с. 187) 

4 (3 ) . Пятая пара ног 1-члениковая 
5(6) . Пятая пара ног 1-члениковая с двумя щетинками . . , 

подрод DIOTHONA (с. 169). 
6 (5) . Пятая пара ног 1-члениковая с одной щетинкой 

. подрод OITHONA s. str. (с. 91). 

Род Oithona Baird, 1843 

В a i r d , 1843 : 59; D a n a , 1846 : 183 (Scribella) ; 1852 : 1097; C l a u s , 
1863:104; S a r s , 1886 :79 (Oithonella) ; 1918:4 ; G i e s b r e с h t , 1892 77; 
R o s e n d o r n , 1917b : 6; K i e f e r , 1928 : 3. 

Oithonidae, базиподит-2 мандибулы которых с двумя конечными 
шипами. Эндоподиты I—IV пар плавательных ног 3-члениковые. 

Морские формы. Известен 1 вид из пресных вод. 
Тип рода: Oithona plumifera Baird. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ И ПОДВИДОВ РОДА OITHONA 

Самки 

1 (2). Ноги V пары явно 2-члениковые (подрод Limnoithona) 
. 29. О. SINENSIS 

2 (1). Ноги V пары 1-члениковые. 
3(58) . Ноги V пары вооружены одной щетинкой (подрод Oithona 

s. str.) . 
4(37) . Рострум имеется. 
5(22) . Число наружно-краевых шипов на экзоподитах I пары 

плавательных Ног 1.0.2 или 1.1.2. 
6 (7). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах I пары 

плавательных ног 1.0.2 . 8 . 0 . DECIPIENS, 
7 (6). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах I пары 

плавательных ног 1.1.2. 
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8(11). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах II пары 
плавательных ног 1.1.2 5. О. FRIGIDA, 

9(10). Дистальный шип на экзоподите IV пары плавательных ног 
длинный 5. О. FRIGIDA FRIGIDA. 

10 (9). Дистальный шип на экзоподите IV пары плавательных ног 
укороченный . . . . 5а. О. FRIGIDA PSEUDOFRIGIDA. 

11 (8). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах II пары 
плавательных ног 1.0.1 или 1.0.2. 

12(13). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах II пары 
плавательных ног 1.0.1 7. О. SIMILIS. 

13(12). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах II пары 
плавательных ног 1.0.2. 

14(19). Лоб сверху заостренный. 
15(16). Генитальный сегмент с пучком тонких волосков на вен-

тральной поверхности 1. О. PLUMIFERA. 
16(15). Генитальный сегмент без пучка волосков на вентральной 

поверхности. 
17(18). Рострум хорошо виден со спины, немного изогнут на вен-

тральную сторону 2. О. ATLANTICA. 
18(17). Рострум плохо виден со спины, сильно изогнут на вен-

тральную сторону 3. О. TENUIS. 
19(14). Лоб сверху прямо срезанный либо слегка выпуклый. 
20(21). На I членике экзоподитов II—IV пар плавательных ног 

очень короткая внутренняя щетинка; на наружном крае II 
членика экзоподита II пары ног — маленький шиловидный 
вырост 9. О. FALLAX. 

21(20). На I членике экзоподитов II—IV пар плавательных ног 
внутренняя щетинка отсутствует; на наружном крае 
II членика экзоподита II пары ног нет шиловидного 
выроста 4. О. НАМАТА. 

22 (5). Число наружно-краевых шмпов на экзоподитах I пары 
плавательных ног 1.1.3 . 

23(26). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах H пары 
плавательных ног 1.С.2 6. О. SETIGERA 

24(25). Наружные щетинки на II членике базиподитов всех пар 
плавательных ног тонкие, бесцветные 

О. SETIGERA PELAGICA. 
25(24). Наружные щетинки на II членике базиподитов всех пар 

плавательных ног утолщенные, булавовидные, фиолето-
вого цвета О. SETIGERA SETIGERA. 

26(23). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах II пары 
плавательных ног 1.1.3. 

27(30). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах III—IV 
пар плавательных ног 1.1.2—1.1.3. 

28(29). Со спины видна только начальная часть рострума, кото-
рый плавно сужается в очень тонкое острие . . . . . 

1 1 . 0 . VIVIDA. 
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29(28) . Co спины видна значительная часть рострума в виде 
широкого выступа, лишь у самого конца наблюдается 
резкое сужение рострума . . . . 12. О. PSEUDOVIVIDA. 

30(27). Число наружно-краевых шипов на экзоподитах III—IV 
пар плавательных ног 1.1.3—1.1.2. 

31(32). Базиподит-2 мандибулы вооружен 2 дистальными длин-
ными и тонкими, почти щетинковидными шипами . . . . 

10. О. ROBUSTA. 
32 (31 ). Базиподит-2 мандибулы вооружен 2 крепкими и плотными, 

не похожими на щетинки дистальными шипами. 
33(34). Генитальный сегмент с боков покрыт волосками, а в ди-

стальной его части и на следующем абдоминальном сег-
менте на боках имеются короткие шипики 

15. О. SPINULOSA. 
34(33). Волосков и шипиков на генитальном и на следующем за 

ним абдоминальном сегменте нет. 
35(36) . Эндоподит мандибулы с 4 щетинками 

13. О. BREVICORNIS. 
36(35) . Эндоподит мандибулы с 5 щетинками 

14. О. COLCARVA. 
37 (4). Рострум отсутствует. 
38(39) . На экзоподитах IV пары плавательных ног имеется 

только один наружно-краевой шип (0.0.1) 
23. О. AMAZONICA. 

39(38). На экзоподитах IV пары плавательных ног имеется 4—5 
наружно-краевых шипов (1.1.2 или 1.1.3). 

40(41) . Число наружно-краевых шипов на экзоподитах IV пары 
плавательных ног 1.1.3 22. О. SIMPLEX. 

41(40) . Число наружно-краевых шипов на экзоподитах IV пары 
плавательных ног 1.1.2. 

42(49) . Базиподит-2 мандибулы вооружен 2 дистальными креп-
кими, изогнутыми шипами, щетинок нет. 

43(44) . Внутренняя апикальная щетинка фурки приблизительно 
в 4 раза длиннее внешней апикальной щетинки 

20. О. HEBES. 
44(43). Внутренняя апикальная щетинка фурки примерно в 2— 

2.5 раза длиннее внешней апикальной щетинки. 
45(48). Апикально-краевая щетинка фурки короче самой фурки. 
46(47) . Число наружно-краевых шипов экзоподита III пары 

плавательных ног 1.1.3 О. DISSIMILIS. 
47(46) . Число наружно-краевых шипов экзоподита III пары 

плавательных ног 1.1.2 24. О. ALVAREZI. 
48(45). Апикально-краевая щетинка фурки длиннее самой фурки 

в 2 раза 21. О. OVALIS. 
49(42) . Базиподит-2 мандибулы не вооружен двумя дистальными 
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изогнутыми шипами, а несет дистальйо 2 щетинки (одна 
из них опушенная). 

50(51). Антеннула состоит из 11 члеников 
19. О. ATTENUATA. 

51(50). Антеннула состоит более чем из 11 члеников. 
52(55). Внешняя апикальная щетинка фурки короче внутренней 

апикальной щетинки. 
53(54). Генитальный сегмент в проксимальной части резко расши-

рен по отношению к дистальной части . . . 17. О. OVATA. 
54(53). Генитальный сегмент хотя и расширен в проксимальной 

части, но к дистальной части плавно сужается, без резкого 
перехода 16. О. NANA. 

55 (52). Внешняя апикальная щетинка фурки не короче внутренней 
апикальной щетинки 18. О. PLUMOSA. 

56(57). Внешняя и внутренняя апикальные щетинки фурки почти 
равны по длине или внешняя апикальная щетинка немного 
длиннее внутренней апикальной щетинки 

18а. О. PLUMOSA PSEUDOPLUMOSA. 
57(56). Внешняя апикальная щетинка фурки значительно длин-

нее внутренней апикальной щетинки 
18. О. PLUMOSA PLUMOSA. 

58 (3). Ноги V пары вооружены 2 щетинками (подрод Dioithona). 
59(60). Число наружно-краевых шипов на экзоподите IV пары 

плавательных ног 1.1.3 28. О. HORAI. 
60(59). Число наружно-краевых шипов на экзоподите IV пары 

плавательных ног 1.1.2. 
61(64). Терминальный шип на экзоподите IV пары плавательных 

ног намного длиннее III членика экзоподита. 
62(63). Терминальный шип на экзоподите IV пары плавательных 

ног длиннее самого экзоподита . . . . 26. О. OCULATA. 
63(62). Терминальный шип на экзоподите IV пары плавательных 

ног короче экзоподита О. ALIA. 
64(61). Терминальный шип на экзоподите IV пары плавательных 

ног короче или равен по длине III членику экзоподита. 
65(66). Базиподит-2 мандибулы вооружен 2 сравнительно корот-

кими тупыми изогнутыми дистальными шипами 
25. О. MINUTA. 

66(65). Базиподит-2 мандибулы вооружен 2 удлиненными 
острыми, почти прямыми дистальными шипами 

27. О. RIGIDA. 
67(68). Длина ветвей фурки почти в 3 раза превышает их ширину 

(1 : 2.9; 1 :3 .04) ; покровы нормально хитинизированные, 
не уплотненные 276. О. RIGIDA ELONGATA. 

68(67). Длина ветвей фурки менее чем в 3 раза превышает их 
ширину (1 : 2.3; 1 : 2.6); покровы сильно хитинизирован-
ные, плотные. 
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69(70) . III членик экзоподита IV пары плавательных ног равен 
по длине терминальному шипу на этом экзоподите . 

27а. О. RIGIDA AUREA. 
70(69) . III членик экзоподита IV пары плавательных ног короче 

терминального шипа на этом экзоподите 
27. О. RIGIDA RIGIDA 

С а м ц ы 1 

1(26). Бугорок V ноги с одной апикальной щетинкой. 
2(21) . Число наружно-краевых шипов на экзоподите I пары 

плавательных ног 1 1.3. 
3 (4). Число наружно-краевых шипов на экзоподите IV пары 

плавательных ног 0.0. i 23. О. AMAZONICA. 
4 (3). Число наружно-краевых шипов на экзоподите IV пары 

плавательных ног иное. 
5 (6), Число наружно-краевых шипов на экзоподите IV пары 

плавательных ног 1.1.3 22. О. SIMPLEX. 
6 (5). Число наружно-краевых шипов на экзоподите IV пары 

плавательных ног 1.1.2. 
7(18) . Базиподит-2 мандибулы с 2 одинаковыми шипами. 
8(15) . Эндоподит мандибулы менее чем с 5 щетинками. 
9(14) . Щетинок на эндоподите мандибулы всегда 4. 

10(11). Анальный сегмент короче фуркальных ветвей 
' 5. О. FRIGIDA 

11(10). Анальный сегмент равен фуркальным ветвям или длин-
нее таковых 

12(13). Длина самцов 0.9—1.2 мм 6. О. SETIGERA, 
13(12). Длина самцов 0.4—0.5 мм . . 13. О. BREVICORNIS 
14 (9). Щетинок на эндоподите мандибулы 3 

24. О. ALVAREZI. 
15 (8). Эндоподит мандибулы с 5 щетинками. 
16(17). Рострума нет . . . . . . . . 10. О. ROBUSTA. 
17(16). Рострум есть 14. О. COLCARVA. 
18 (7). Базиподит-2 мандибулы с 2 разными шипами. 
19(20). Абдомен значительно длиннее цефалоторакса 

19. О. ATTENUATA 
20(19). Абдомен заметно короче цефалоторакса 

. . . 16. О NANA 

1 При работе e определительными таблицами по самкам и самцам рода Oithona 
бросается в глаза разница в числе видов того и другого пола. Если самки известны 
для 30 видов, то самцы—только для 16 видов. Можно отметить также, что 
у известных по самкам внутривидовых форм не встречено самцов. Все это может 
быть объяснено тем. что встречаемость самок во много раз превышает таковую 
самцов. Кроме того, встреченных в пробе самцов далеко не всегда можно привязать 
к известным видам. 



OIT HON А 91 

21 (2). Число наружно-краевых шипов на экзоподите 1 пары 
плавательных ног 11.2, 

22(23). Число наружно-краевых шипов на экзоподите III пары 
плавательных ног 1.1.3 1 . 0 . PLUMIFERA. 

23(22) Число наружно-краевых шипов на экзоподите III пары 
плавательных ног 1 1.2. 

24(25). Число наружно-краевых шипов на экзоподите II пары 
плавательных ног 1.1.3 . . 9. О. FALLAX. 

25(24). Число наружно-краевых шипов на экзоподите II пары 
плавательных ног 1.1.2 . 7. О. SIMILIS. 

26 (1). Бугорок V ноги с 2 апикальными щетинками. 
27(28). В передней части головы просвечивает двулопастная ган-

глиозная масса 26. О. OCULATA. 
28(27). В передней части головы двулопастная ганглиозная масса 

не просвечивает . . . . . . 25. О. MINUTA. 

Подрод Oithona Baird, 1843 

V пара торакальных ног самок и самцов 1-члениковая, с един-
ственной апикальной щетинкой. Известно более 25 видов с подви-
дами. Представители подрода встречены в пределах всего Миро-
вого океана. 

1. OITHONA PLUMIFERA Baird, 1843 (рис. 14). 

B a i r d , 1843 59, f. b ; D a n a , 1852 : 1099, tab. 76, fig. 4, a—e; C l a u s , 
1863 105, Tab. XI, Fig. 4 9; 1866; B r a d y , 1883:97, tab. 40, fig. 1 — 10 
(? О challengeri); G i e s b r e c h t , 1892 .537—548, Taf. 4, Fig. 10, Taf. 34, 
Fig. 12, 13, 22, 25, 27—29, 32, 33, 44—47, Taf. 44, Fig. 1, 7, 12—15; E s t e r l y , 
1905 : 207, fig. 50, a—d\ B r e e m e n , 1906 : 167, fig. 183, a—d\ S c o t t , 1909 : 194; 
S a r s , 1913 : 6, pl. I, II (O. spinirostris) ; R o s e n d o r n , 1917b : 10, Fig. 1, a—d\ 
F r ü c h t l , 1923a : 141 149, fig. 3—6; K i e f e r , 1929:4, 5, Fig. 1; M o r i , 
1929:200, pl. VII, fig. 13—16; 1937:109, 110, pi. 60, fig. 3—15; W i l s o n , 
1932b 311, fig. 178, a—b\ R o s e , 1933 : 282, 283, fig. 358; D a k i n , С о l e f a x , 
1940 : 1—215; С a r v a l h о , 1945; S e w e l l , ' 1947 : 255, 256; Б р о д с к и й , 
1948 : 83, табл. XXX, рис. 1 —6; G r i c e , 1960 : 487; T a n a k a , 1960 : 61, 
pl. XXVI, fig. 11 — 13. 

С а м к а . Тело умеренно вытянутое, веретеновидное, с узким 
абдоменом. Передняя часть головы продолжается в острый, замет-
ный с дорсальной стороны рострум, направленный вперед с изги-
бом на вентральную сторону. Антеннулы (1 антенны) 11-членико-
вые, будучи направлены вдоль тела, достигают III—IV абдоми-
нального сегмента. Эндоподит мандибулы в виде маленького 
округлого выступа с 3 щетинками II базальный членик обычно 
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удлинен и на вершине дистальной части несет 2 крепких крючко-
ватых шипа, из них проксимальный более короткий. Оба шипа 
покрыты более мелкими шипиками. Экзоподит мандибулы 4-чле-
никовый, вооружен 5 длинными щетинкамй. 

Эндоподит максиллулы вооружен одной очень маленькой 
щетинкой, которая короче самого эндоподита. На базиподите-2 
щетинка более длинная. Внутренняя 1-я лопасть, как у всех 
Oithona, с 3 крупными зубцами, сбоку от них прикреплена неболь-
шая стержневидная опушенная щетинка. Внутренняя 2-я лопасть 
без щетинок, 3-я — с 2 более крепкими и одной тонкой щетинками. 
Максиллы и максиллипеды без особых специфических признаков, 
обычного строения. Плавательные ноги с 3-члениковым эндоподи-
том и экзоподитом. На II членике базиподитов имеется чрез-
вычайно характерная опушенная щетинка. Величина и опушение 
могут варьировать. Терминальные шипы на экзоподитах длинные, 
почти в 2 раза длиннее самого экзоподита. 

Вооружение экзоподитов четырех пар плавательных ног сле-
дующее: 

I п а р а — 1.1.2 наружных шипа, 
II п а р а — 1.0.2 наружных шипа, 

III п а р а — 1.0.1 наружных шипа, 
IV пара — 0.0.1 наружных шипа. 
Эндоподиты всех ног с 0.0.1 наружными щетинками 

и 1.2.5 внутренними щетинками. Проксимальный и особенно 
дистальный шипы на III членике экзоподита I пары ног заметно 
удлинены. Щетинка на V паре ног длинная, почти равная по длине 
абдомену, большей частью опушенная. 

Генитальный сегмент половозрелых особей довольно сильно 
вздут в проксимальной части, причем с вентральной стороны он 
несет пучок тонких коротких волосков. Этот признак присущ 
из всех Oithonidae лишь данному виду. Генитальные отверстия 
сильно сдвинуты в проксимальную часть. 

Абдоминальные сегменты и фурка имеют следующие пропор-
ции: 8 : 20 : 10 : 10 : 11 : 9 (включая V торакальный сегмент и фур-
кальные ветви). Анальный сегмент длиннее фурки и двух пред-
шествующих сегментов. Фуркальные ветви в длину почти в 3 раза 
превышают ширину каждой ветви. Апикальные щетинки на фур-
кальных ветвях длинные (примерно в 3 раза длиннее самих вет-
вей), частично опушенные. 

Наиболее характерными признаками данного вида служат: 
форма рострума, вооружение (шипы) на экзоподитах плаватель-
ных ног, наличие 3 щетинок на эндоподите мандибулы, единст-
венная короткая щетинка на эндоподите максиллы, опушенные, 
ярко окрашенные щетинки на базиподите-2 плавательных ног 
(в наиболее северных и в наиболее южных участках ареала встре-
чаются особи с неопушенными гладкими щетинками), наличие 
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Л. Ii - о б ш м й вид сверху; В — абдомен сверху; Г — рострум сбоку; Д — антенна; Е — максилла; 
Ж — максиллипеда; 3 — Л — I—IV плавательные ноги соответственно; M, H—генитальный сегмент 

сверху и сбоку; О — анальный сегмент и фурка. 

Рис. 14. Oithona plumifera, самка. 
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пучка волосков на вентральной поверхности генитального сег-
мента. Последний признак позволяет отличить этот вид от близкой 
О. atlantica, даже если у исследуемой особи отсутствуют опушен-
ные щетинки на базиподите-2 плавательных ног. 

С а м е ц . Передний отдел тела шире, чем у самки и заметно 
превышает абдомен, составляя примерно 1.5 длины абдомена 
Рострум отсутствует. Обе антеннулы геникулирующие. Мандибула 
со свойственным всем самцам укороченным II базальным члени-
ком. Оба дистальные крючковидные шипа короче, чем у самки. 
Эндоподит мандибулы несет 3 щетинки, экзоподит — 5. Прокси-
мальная щетинка на базиподите-2 очень тонкая. Максилла 
по числу лопастей и щетинок на них сходна с таковой у самки, 
но более слабая и нежная. Максиллипеды развиты слабее по срав-
нению с максиллами (I максиллипедами). 

Вооружение экзоподитов плавательных ног, за исключением 
I пары, отличается от такового у самки. 

I пара — 1.1.2 наружных шипа (дистальный шип на III чле-
нике удлинен), 

II пара — 1.1.3 наружных шипа (дистальный шип на III чле-
нике удлинен), 

III п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 

Все наружно-краевые шипы ланцетовидные, с сильно зазубрен-
ными краями. Терминальные шипы длиннее экзоподитов, более 
широкие, чем у самки. 

Пропорциональная длина абдоминальных сегментов (вклю-
чая V торакальный) и фурки 4 : 1 3 9 : 8 : 5 : 6 : 7 . Средние 
абдоминальные сегменты более широкие, чем длинные. V абдоми-
нальный сегмент сильно укорочен. Фуркальные ветви почти 
равной длины с анальным сегментом. Латеральная щетинка рас-
положена в середине бокового края фуркальной ветви. 

Таким образом, форма тела, отсутствие рострума, преобра-
зованные антеннулы, вооружение трех последних пар плаватель-
ных ног, расчленение абдомена — все эти признаки отличают 
самцов от самок. В то же время имеется ряд черт, свойственных 
как тому, так и другому полу: вооружение эндоподитов мандибулы 
и максиллы, вооружение экзоподита I пары ног, а также наличие 
сильно удлиненного дистального шипа на III членике экзоподита 
(I—II пара плавательных ног). Наличие общих признаков наряду 
с совместной встречаемостью позволяет идентифицировать самцов 
этого вида. 

Р а з м е р ы . Длина самок 1.0—1.5 мм. При длине 1.21 мм 
передняя часть составляет 0.65 мм, а задняя (абдомен) — 0.56 мм, 
т. е. отношение длин передней и задней частей равно примерно 
1 :1 .16 . Длина самцов 0.6—1.0 мм, в среднем — 0.70 мм, 
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передняя часть - 0.40 мм, задняя — 0 30 мм (отношение длин 
1 : 1.3, 1 : 1.5). 

О к р а с к а . Тело прозрачное, в большей части бесцветное. 
Окрашенными в красноватый цвет бывают лишь отдельные уча-
стки: основание и первые членики антеннулы, IV торакальный 
сегмент, а также генитальный сегмент. Весьма характерна яркая 
оранжево-желтая окраска опушенных щетинок: на базиподитах 
плавательных ног, на антеннулах, на V паре ног и на ветвях фурки. 
В ряде случаев опушение на щетинках отсутствует, и тогда они 
не окрашены (см. с. 56) 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид широко распространен как 
в тропической зоне, гак и за ее пределами в Тихом, Индийском, 
Атлантическом океанах, а также в Средиземном, Красном, Кариб-
ском морях, в Мексиканском заливе. За пределы тропической 
зоны вид выносится системой течений: в Атлантическом — Гольф-
стримом, в Тихом — Куросио. Может служить показателем вод 
тропического происхождения. Внутри вида можно выявить ряд 
форм, отличающихся друг от друга степенью развития опушен-
ных щетинок. Мы считаем их экологическими формами. 

П р и м е ч а н и я . О. plumifera — старейший вид в роде 
Oithona. Он послужил основой для установления Бэрдом (Baird, 
1843) рода Oithona, и его следует считать типом рода (Kiefer, 
1929). В литературе долгое время велась дискуссия, касающаяся 
отношений между О. plumifera и выделенным позднее в качестве 
самостоятельного вида О. atlantica. Еще в 1923 г. Фрюхтль 
(Früchtl, 1923в), а позднее и другие авторы (Яшнов, 1927; 
Mori, 1937; Бродский, 1948) рассматривают О. atlantica либо как 
синоним О. plumifera, либо как форму (О. plumifera f . atlantica) 
этого вида. 

Проведенный нами анализ показал, что это — два само-
стоятельных вида, которые сохраняют специфические черты 
даже в условиях совместного обитания в пограничных частях 
своих ареалов (в Атлантическом океане, в Средиземном море 
и в Тихом океане) и могут быть легко распознаны и отделены друг 
от друга. Переходных форм между ними мы не обнаружили. В про-
цессе исследования был выявлен ряд форм, которые мы рассмат-
риваем как экологические. Они отличаются степенью опушенности 
щетинок на II членике базиподитов плавательных ног. 

Можно выделить три основных формы (хотя между ними 
и существуют переходы): а) форма с полностью неопушенными 
щетинками; обитает в субтропических водах, выходит в бореаль-
ные; б) форма с короткими слабо опушенными щетинками; 
обитает в основном в верхне-тропических и субтропических 
районах; в) форма с длинными густо опушенными щетинками; 
обитает в приэкваториальном районе тропической области. 
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2. OITHONA ATLANTICA Far ran , 1908 (рис. 15). 

? С l a u s , 1863 : 105, Taf. 11, Fig. 4—9 (О. spinirostris) ; F a r r a n , 1908 : 500; 
S a r s , 1913 : 6, pl. I—II (O. spinirostris) ; R o s e n d o r n , 1917b : 12, fig. 2, a—f\ 
F r ü c h t l , 1923a : 141 —149, Fig. 3—6 (О. plumifera f. atlantica); Я ш н о в , 
1927 : 23 (О. plumifera var. atlantica) ; K i e f e r , 1929 : 5; W i l s o n , 1932b : 312, 
fig. 188, a—b (spinirostris); R o s e , 1933:282, fig. 358 (plumifera syn.); 
J e s p e r s e n , 1940:87; С a r v a l h o , 1952:140; Б р о д с к и й , 1948:84 
(О. plumifera var. atlantica) ; Я ш н о в , 1948 : 205, табл. L, рис. 1; F a g e t t i , 
1962 : 39 (О. spinirostris). 

С а м к а . Тело длинное (более удлиненное, чем у О. plumifera) 
с веретеновидной передней частью и узким абдоменом. Передний 
отдел немного превышает в длину задний (отношение длины абдо-
мена к длине торакального отдела 1 : 1.2). Наибольшая ширина 
торакального отдела приходится на среднюю часть в районе пер-
вых сегментов торакса и составляет примерно ! / з общей длины. 
Рострум хорошо развит, направлен вперед и вентрально (как 
и у О. plumifera), но больше выступает вперед и вследствие этого 
лучше виден сверху, а лоб более выпуклый, чем у О. plumifera. 

Антеннулы (I антенны) состоят из 12 члеников, в вытянутом 
вдоль тела положении могут достигать последних сегментов абдо-
мена. В зависимости от местообитания особей вида этот признак 
может меняться. Так, в струе Шпицбергенской ветви Атлантиче-
ского течения (ст. 1, л/ р «Ф. Литке») длина антеннул составляет 
75—76% от общей длины, а в Северной Атлантике (э /с «Михаил 
Ломоносов», ст. 358—361, 39—42° с. ш.) соотношение уже выше — 
81.4%. Эти крайние величины можно связать серией переходов, 
наблюдающихся в различных районах Северной Атлантики 
при продвижении по 30-му меридиану. Таким образом, данный 
признак подвержен изменчивости, а распределение различных 
форм образует в пределах занимаемого ареала типичный клиналь-
ный. ряд (см. с. 57). Эндоподит мандибулы несет 4 щетинки (это 
один из важных признаков, отличающих данный вид от О. plumi-
fera). Базиподит-2 в дистальной части снабжен двумя крепкими 
крючковидными шипами, при этом проксимально расположенная 
наружная щетинка почти такой же длины, как наименьший из ди-
стальных шипов. Эндоподит максиллы вооружен одной щетинкой, 
которая примерно в 3 раза длиннее самого эндоподита. I и II внут-
ренние лопасти и экзоподит без каких-либо специфических черт. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног сходно с таковым 
(по числу шипов) у О. plumifera, однако имеются небольшие 
отличия в относительной длине, в частности, дистальный шип 
на экзоподите IV пары ног заметно длиннее, чем у О. plumifera. 
Правда, длина этого шипа также подвержена изменчивости, 
но даже формы с наиболее коротким шипом отличаются от О. plu-
mifera по этому признаку. 



Рис. 15. Oithona atlantica, самка. 
A—Г — вариабельность в длине тела и антеннул (на материале из северной Атлантики, э/ с «Михаил Ло-
моносов» станции № 352, 354, 358, 521 соответственно); Д, Е — I, II плавательные ноги; Ж — мандибула; 
3 — максиллипеда; И — антенна; К — максилла; J1, M — рострум сверху и сбоку; H — передний отдел 

тела сверху; О — абдомен сверху. 

7 В. С. Шувалов 
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Терминальные шипы почти в 3 раза превышают длину экзопо-
дитов. Наружные щетинки на базиподите плавательных ног име-
ются, но никогда не бывают опушенными. Этот признак отличает 
О. atlantica от типичной формы О. pluntifera с опушенными щетин-
ками, но, как отмечено в описании предыдущего вида, в более се-
верных и более южных частях ареала встречается О. plumifera 
с неопушенными латеральными щетинками. В этом случае разли-
чить виды легко по наличию или отсутствию пучка волосков 
на вентральной поверхности генитального сегмента. У О. atlantica 
такого пучка волосков никогда не бывает. Форма генитального 
сегмента сходна с таковой О. plumifera, а генитальные отверстия 
также сдвинуты в переднюю (проксимальную) часть сегмента. 

Пропорциональная длина абдоминальных сегментов 8 : 2 0 : 
1 0 : 9 : 1 1 : 7 (учитывая V торакальный сегмент и фуркальные 
ветви). Анальный сегмент длиннее или равен фуркальным ветвям. 
Из апикальных щетинок, вооружающих фуркальные ветви, наибо-
лее длинны две срединные. 

С а м е ц . Значительно мельче самки. Передняя часть головы 
тупо срезана, без рострума. Задний отдел составляет 3 / 5 длины 
переднего отдела. Генитальный сегмент сильно увеличен. Фуркаль-
ные ветви короче анального сегмента и параллельны друг другу. 
Геникулирующие антеннулы с двумя перегибами, но без налегания 
члеников друг на друга и без полукруглых отростков, которые 
свойственны самцам О. plumifera. Щетинки на V паре ног значи-
тельно короче, чем у самки. Описание самцов О. atlantica требует 
дальнейшего уточнения. 

Р а з м е р ы . Длина самок 1.02—1.4 мм (отношение длины 
переднего отдела к заднему 58 : 48). Наблюдается изменчивость 
в размерах в зависимости от географического положения. Измен-
чивость носит характер клины, но имеет место и обособление 
отдельных размерных групп. У таких более обособленных групп 
(популяция из Саргассова моря) добавляются и морфологические 
отличия (например, в длине шипов на IV паре ног). 

Длина самцов 0.75—0.85 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е » Вид, широко распространенный 

в пределах умеренной северо-тихоокеанской и бореальной атланти-
ческой областей, а также в нотальной области. С течениями может 
выноситься как в пределы Арктического бассейна (сюда заходит 
северо-бореальная форма), так и в тропическую область (сюда 
выносится южно-бореальная форма) . О. atlantica обитает также 
в Средиземном море, Мексиканском заливе. 

П р и м е ч а н и я . Мы оставляем для этого вида название 
О. atlantica, а не О. spinirostris, поскольку нет полной уверенности, 
что описанный Клаусом (Claus, 1863) О. spinirostris действительно 
относится к данному виду, а не к О. setigera. В диагнозе Клауса 
отсутствуют сведения о вооружении плавательных ног. 
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3. OITHONA TENUIS Rosendorn, 1917 (рис. 16). 

R o s e n d o r n , 1917b : 14, Fig. 3, a—d, 4, a—d\ K i e f e r , 1929 : 5, Pig. 2; 
L i n d b e r g , 1955:273; G r i с e , 1962:293. 

С а м к а . Тело чрезвычайно узкое, удлиненное. Особо обра-
щает на себя внимание суженность переднего отдела, ширина 
которого в 2.5—3 раза превышает ширину заднего отдела (абдо-
мена). Абдомен также узкий и стройный. Рострум имеется, направ-
лен по косой линии вперед, и лишь передняя его часть (острие) 
изогнута в вентральную сторону. Антеннулы длинные и тонкие, 
будучи направленными назад достигают примерно середины 
анального сегмента. Мандибулы слабее, чем у О. atlantica. 
Их эндоподит вооружен только 2 щетинками. Дистальный конец 
базиподита-2 вооружен двумя хорошо развитыми крючковатыми 
шипами, проксимальная наружная щетинка на базиподите-2 зна-
чительно короче дистальных шипов. Экзоподит мандибулы 
с 5 щетинками. Максиллула слабая, с одной маленькой сильно 
редуцированной щетинкой на эндоподите. Внутренние 1-я 
и 3-я лопасти обычного строения, только с более нежными 
щетинками. Базиподит-2 с относительно короткой щетинкой. Мак-
силла и максиллипеда без особых специфических черт; обе очень 
стройные. Членики на ветвях плавательных ног удлиненные, 
узкие. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I п а р а — 1 . 1 . 2 наружных щипа (дистальная щетинка 

на III членике экзоподита в отличие от О. plumi-
fera и О. atlantica не удлинена), 

II пара—- 1.0.2 наружных шипа, 
III пара — 1.0.1 наружных шипа, 
IV п а р а — 0 . 0 . 1 наружных шипа. 
Длинные терминальные шипы, снабженные зубцами по краю, 

составляют около 1.5 длины самих экзоподитов. 
Все четыре пары плавательных ног снабжены на базиподите-2 

длинной неопушенной щетинкой. I базальные членики (или коксо-
подиты) снабжены каждый внутренней щетинкой. 

Пропорции абдоминальных сегментов 9 : 30 : 15 ; 14 ; 12 ; 12. 
Генитальный сегмент очень узкий, с незначительным вздутием 
в проксимальной части. Анальный сегмент короче предшествую-
щего IV сегмента абдомена. Фуркальные ветви примерно такой же 
длины, как анальный сегмент, причем длина каждой из ветвей 
превышает ширину ее примерно в 4 раза. Латеральные щетинки 
на фуркальных ветвях расположены несколько выше середины 
ветви. 

Таким образом, к наиболее характерным признакам О, tenuis 
относятся: очень узкое, стройное тело; большая длина антеннул; 

7* 



А, Б — общий вид; В — абдомен; Г, Д — передняя часть головы сверху и сбоку; Е — максилла; Ж — мак-
силлипеда; 3 — Л — I—IV плавательные ноги; M — V торакальный сегмент сверху. 

Рис. 16. Oithona tenuis, самка. 



OITHONA 101 

форма рострума, изогнутого на вентральную сторону в передней 
тонкой части; наличие только 2 щетинок на эндоподите манди-
булы; форма абдомена с узкими вытянутыми члениками. В то же 
время вооружение экзоподитов плавательных» ног сближает 
О. tenuis с О. plumifera и О. atlantica. 1 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . Длина самок в среднем Г.07 мм (максимальная — 

1.16 мм). Длина переднего отдела 0.57 мм, заднего 0.50 мм. 
О к р а с к а . В большинстве случаев тело полупрозрачное, бес-

цветное, реже слабо-желтоватое в головной части и в районе 
генитального сегмента. ^ 

Р а с п р о с т р а н е н и е . ;Южная Атлантика до 40° ю. ш.; 
центральная Атлантика, Саргассово море (наши данные); выно-
сится из тропической области в Атлантике Гольфстримом; Аден-
ский залив; Индийский океан, Тихий океан, в районе Новой Зелан-
дии, у побережья Австралии, встречен нами в районе Куросио 
(Тихий океан). 

4. OITHONA НАМАТА Rosendorn, 1917 (рис. 17, 18) 

R o s e n d o r n , 1917b : 15, Fig. 5, a—f, 6, a—d\ K i e f e r , 1929 :5 ; 
L i n d b e r g , 1950:273; G r i с e , 1962:293. 

С а м к а . Передний и задний отделы примерно равной длины. 
Лоб резко срезан по прямой линии. Рострум сильно изогнут на вен-
тральную сторону; имеет очень характерную крючковидную форму. 

Антеннулы даже в вытянутом вдоль тела положении не дости-
гают генитального сегмента. Мандибула несет на дистальном 
конце базиподита-2, как и всегда, 2 крючковидных шипа, а также 
в проксимальной его части одну довольно слабую щетинку. Эндо-
подит мандибулы с 4 щетинками равной длины. Максиллула 
на эндоподите несет одну щетинку, превышающую немного сам 
эндоподит. Лопасти хорошо развиты: 1-я — с 3 сильными зубцами 
и одним стержневидным опушенным выростом; 2-я с одной тонкой, 
довольно длинной щетинкой; 3-я — с двумя крепкими и одной тон-
кой, но хорошо заметной щетинкой. Базиподит-2 максиллулы 
в виде маленького выступа, несущего одну тонкую, гладкую 
щетинку; экзоподит с 4 щетинками. i 

Вооружение экзоподитов плавательных ног сходно с таковым 
О. plumifera: 

I пара — 1.1.2 наружных шипа (дистальный шип на III чле-
нике экзоподита удлинен), 

II пара — 1.0.2 наружных шипа (все шипы примерно равной 
длины), 
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Рис. 17. Oithona hamata, самка. 
Л—Б — общий вид сверху и В. Г — сбоку: ант — аитен«ула; Д — передня* часть головы сверху и 
Е, Ж — сбоку; 3. И — V торакальный и генитальный сегменты сверху и сбоку; К — последние абдоминаль-

ные сегменты и фурка. 

III пара — 1.0.1 наружных шипа (на III членике между 
дистальным шипом и терминальным имеется еще 
маленький рудиментарный шипик), 

IV пара — 0.0.1 наружных шипа. 
Терминальные шипы всех пар ног больше самих экзоподитов. 

II членик базиподитои плавательных ног вооружен гладкой щетин-
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Рис. 18. Oithona hamata (по: Rosendorn, 1917b), самка 
A — Г — э к з о п о д и т ы I — IV плавательных ног. 

кой. V пара ног имеет обычный вид в виде двух небольших 
выростов, каждый из которых на конце несет по одной щетинке. 
Пропорции абдоминальных сегментов 8 : 16 : 9 : 9 : 7 : 7 (включая 
V торакальный сегмент и фуркальные ветви). 

Форма генитального сегмента необычна. Имеющееся в прокси-
мальной части вздутие в районе генитальных отверстий резко 
отделяется от суженной дистальной части. Обычного постепенного 
перехода между ними не наблюдается. Анальный сегмент короче 
IV абдоминального сегмента, будучи одновременно одинаковой 
длины с фуркальными ветвями. 

Несмотря на родственность данного вида с тремя вышеопи-
санными, его хорошо отличают следующие наиболее характерные 
признаки: форма крючковидного рострума, относительная укоро-
ченность переднего отдела антеннул, вооружение эндоподита ман-
дибул из 4 щетинок, вооружение максиллул, форма гениталь-
ного сегмента у половозрелых особей (самок). 

С а м е ц неизвестен. 
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Р а з м е р ы . Длина самок 1.06—1.1 мм. Передний отдел в сред-
нем равен 0.54 мм, задний 0.52 мм, т. е. оба они примерно равны 
друг другу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная Атлантика (1°27 / с. ш.— 
9 ° З Г ю. ш.) , Индийский океан (7° с. ш.—13° ю. ш.). По нашим 
данным, встречен в районе Саргассова моря, в зоне Антильского 
течения, в приэкваториальной части Атлантики (сборы э / с «Ми-
хаил Ломоносов», IV, V рейсы). Обнаружение этого вида на ряде 
станций э / с «Михаил Ломоносов», выполненных в тропической 
части Атлантики, значительно расширяет известные ранее границы 
его ареала и позволяет предположить, что вид представлен доста-
точно широко в пределах тропической области. 

5. OITHONA FRIGIDA Giesbrecht, 1902 (рис. 19, 20). 

G i e s b r e c h t , 1902:29, pl. 6, fig. 10—16; W o l f e n d e n , 1908—43; 
1911 : 363; С e p è d e , 1914 : 151; R o s e n d o r n , 1917b : 16, Fig. 7, a—e, 8, a— d\ 
B r a d y , 1918:28, pi. 10, fig. 18—20; F а r r a n , 1929:283; K i e f e r , 1929:6; 
H a r d y , G u n t h e r , 1935 : 185; V e r v о о r t , 1951 : 149; 1957 : 145; T a n a k a , 
1960 : 58—59, pl. XXV, fig. 8—10. 

С а м к а . Передняя часть головы с хорошо развитым ростру-
мом, видным с дорсальной стороны. Острие рострума направлено 
вентрально. 

Антеннулы 13-члениковые, не заходят за дистальный край 
генитального сегмента, чаще достигают середины этого сегмента. 
Мандибула с 4 щетинками на эндоподите. Проксимальная наруж-
ная щетинка на базиподите-2 мандибулы значительно короче 
обоих дистальных шипов. Максиллула с 3 хорошо развитыми 
лопастями. 1-я лопасть имеет обычный для ойтонид вид, с 3 хорошо 
развитыми зубцами и одним тупым опушенным выростом. 
2-я лопасть снабжена сравнительно длинной щетинкой. 3-я лопасть 
с двумя крепкими крючковатыми щетинками и одной очень тонкой 
краевой. Несколько увеличенный эндоподит несет одну опушенную 
щетинку, которая почти в 3 раза длиннее самого эндоподита. 
Максиллы и максиллипеды хорошо развитые, без специфических 
признаков. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I п а р а — 1.1.3 наружных шипа (проксимальная и дисталь-

ная щетинка удлинены), 
II п а р а — 1.1.2 наружных шипа (на III членике экзоподита 

имеется еще маленький добавочный шиловидный 
выступ), 

III пара — 1.0.1 наружных шипа (на II членике, на наружном 
крае имеется один, а на III два шипообразных 



Рис. 19. Oithona frigida, самка. 
A. Б — общий вид сверху и сбоку; В — аитеннула; Г, Д — передняя часть головы сбоку; £ — мандибула; 
Ж — антенна; 3—максилла; И, К—IV, V торакальные сегменты сверху и сбоку; JI—максиллула; 
M — максиллипеда; H — последний абдоминальный сегмент и фурка; О — Р — I , II, IV плавательные 

ноги. 
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Рис. 20. Oithona frigida (по: Rosendorn, 1917). 
А — экзоподит IV плавательной ноги самки; Б — общий вид, В — абдомен, Г — антеннула, Д — манди-

була самца. 

добавочных выступа; дистальный шип на III чле-
нике почти в 3 раза длиннее проксимального), 

IV пара — 0.0.1 наружных шипа (дистальный шип широкий 
и очень длинный, направлен параллельно терми-
нальному шипу). 

На II членике базиподита всех плавательных ног имеется 
не очень длинная, неопушенная щетинка. Терминальные шипы 
на экзоподитах всех плавательных ног длиннее самого экзоподита. 
Пропорции абдоминальных сегментов 6 : 12 : 6 : 6 : 7 : б.о. Аналь-
ный сегмент заметно длиннее предыдущих и немного длиннее 
фуркальных ветвей. 

К числу наиболее важных видовых признаков относятся: общая 
форма тела, относительная укороченность антеннул, вооружение 
мандибул и максиллул, а также вооружение экзоподитов плава-
тельных ног. 

С а м е ц . Довольно широкий передний отдел тела почти 
в 2 раза длиннее заднего. Лоб при рассматривании со спины 
прямо срезанный, широкий. Рострум отсутствует. Дистальные 
членики проксимального участка хватательных антеннул с остро-
конечными удлинениями на задней и нижней сторонах. Манди-
булы слабее, чем у самок, на эндоподите вооружение из 4 щетинок. 

OITHONIDAE 
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На базиподите-2 в дистальной части имеются два крючковидных 
шипа. Максиллулы сходны с таковыми самок, но более слабые. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног состоит из сильных 
зазубренных по краям шипов. Терминальные шипы длиннее самих 
экзоподитов. 

I пара — 1.1.3 наружных шипа, 
II п а р а — 1 . 1 . 3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV п а р а — 1.1.2 наружных шипа. " / 
Дистальные шипы на третьих члениках всех пар ног, и в осо-

бенности на IV паре, сильно удлинены. 
Пропорции абдоминальных сегментов 1 0 : 1 6 : 1 1 : 9 : 7 : 7 : 1 0 . 

Генитальный сегмент половозрелых самцов расширяется в нижней 
части. IV и V абдоминальные сегменты укорочены, их длина 
меньше длины фуркальных ветвей. 

Р а з м е р ы . Длина самок 1.19—1.35 мм. Проведенные нами 
промеры экземпляров с нескольких станций д/ э «Обь» в различ-
ных секторах Антарктической области показали незначительные 
колебания в размерах половозрелых самок. Длина переднего 
отдела самок 0.64 мм, заднего 0.56 мм, отношение переднего отдела 
к заднему 54 : 46. 

Длина самца 0.84 мм (средняя), переднего отдела — 0.55, 
заднего — 0.29 мм. 

О к р а с к а . Полупрозрачная, в большей части бесцветная 
форма, только вокруг ротовых частей и в районе цефалоторакса 
имеются небольшие участки, окрашенные в карминно-красный 
цвет. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Холодноводный вид, обитающий 
циркумантарктически. Отмечен: от 55° до 78° ю. ш.; в море 
Росса; тихоокеанский сектор Антарктики; атлантический сектор 
Антарктики; индийский сектор Антарктики; о-в Ю. Георгия; 
район о-вов Тасмания, Маккуори, о-ва Кергелен. 

5а. OITHONA FRIGIDA PSEUDOFRIGIDA Rosendorn, 1917 
(рис .21) . 

R o s e n d o r n , 1917b : 19, Fig. 9, a—h (О. frigida var. pseudofrigida)-, 
K i e f e r , 1929:6 ; L i n d b e r g , 1955:464. 

С а м к а . Сходна с типичной О. frigida по форме тела, уко-
роченности антеннул, строению и вооружению ротовых придатков, 
а также по числу наружно-краевых шипов на экзоподитах плава-
тельных ног. 

Отличительными признаками могут служить особенности 
вооружения III и IV пары ног. Тогда как у типичной холодно-
водной О. frigida дистальные шипы на третьих члениках экзопо-



Рис. 21. Oithona frigida pseudofrigida (по: Rosendorn, 1917), самка. 
А — общий вид; 5 — рострум сбоку; В — максиллула; Г — мандибула; Д—3 — экзоподиты I —IV плавательных ног. 
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дита III и IV пары ног сильно удлинены (так на IV ноге этот 
шип составляет 1.3 общей длины экзоподита и к тому же утолщен), 
у О. frigida pseudofrigida этот шип очень тонок, слабо изогнут 
и значительно короче экзоподита. То же можно сказать 
и о дистальном шипе на III членике экзоподита III пары ног. 
Он сильно укорочен и не превосходит длиной шип на I членике 
экзоподита этой же пары ног. 

Можно отметить, что некоторые признаки сближают эту форму 
не только с О. frigida, но и с О. setigera. Таковыми служат: 
относительное сходство в размерах, одинаковое число шипов 
на эндоподите мандибулы и на экзоподитах III, IV пар ног. 
Сходство с О. setigera наблюдается также в относительной укоро-
ченности дистальных шипов. 

Однако укороченность антеннул, иное число шипов на экзо-
подите II ноги, дополнительные шипообразные образования 
на экзоподите III ноги — все это отличает О. frigida pseudofrigida 
от О. setigera. Еще один отличительный признак заключается 
в отсутствии внутренней щетинки на I членике экзоподитов 
II—IV пар ног у рассматриваемого подвида. Однако возможность 
смешения при идентификации О. frigida pseudofrigida как 
с О. frigida, так и с О. setigera следует учитывать при определении 
границ ареала этого подвида. Мы считаем, что форма, выделенная 
Розендорн в качестве вариетета, может рассматриваться как под-
вид, хорошо отличимый морфологически и имеющий свой ареал. 
Переходные формы между О. frigida и О. frigida pseudofrigida 
не обнаружены ни предыдущими специалистами, ни в процессе 
настоящего исследования. 

Р а з м е р ы и окраска описываемого подвида сходны с тако-
выми О. frigida. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная Атлантика, Индийский 
океан (субантарктические воды), Индийский океан (архипелаг 
Чагос) — в сборах э / с «Витязь». По-видимому, можно считать 
эт< т подвид широко распространенным в пределах субантарктики. 
Одновременно он может заходить и в тропическую область. 
Указанная выше возможность смешения с О. setigera не позволяет 
пока достаточно точно указать границы распространения этого 
подвида, специфичного для вод южного полушария. 

6. OITHONA SETIGERA (Dana) , 1852 (рис. 22—24). 

D a n a , 1852 : 1101, tab. 76, fig. 6, a—f; B r a d y , 1883 : 97, tab. 40, fig. 1 — 10 
(? 0 . challengeri) , G i e s b r e с h t , 1892 : 546, Taf. 34, Fig. 3, 14, 15, 41; Fig. 1, 2, 40 
(O. setigera + ? 0 . linearis); W о l f e n d e n , 1905:1023, taf. 99, fig. 44—48 
(0 . tropica + ? O. linearis) ; F а r r a n , 1908 : 501 (0 . pelagica) ; R o s e n d o r n , 
1917b : 20—23^ Fig. 10, a—c, 11, a—h, 12, a—n, (0 . setigera + O. setigera 



Рис. 22. Oithona setiger а, самка. 
А — общий вид сверху; Б — антеннула; В — мандибула; Г — передняя часть головы сверху; Д — IV, 
V торакальные сегменты сверху; Е — анальный сегмент и фурка сверху; Ж — максилла; 3 — максилли-
педа; И — антенна; К, Л—I плавательная нога и III членик ее экзоподита; M, H—II плавательная 
нога и III членик ее экзоподита; О, П — III плавательная нога и III членик ее экзоподита; Р, С — IV плава-

тельная нога и III членик ее экзоподита. 



Рис. 23. Oithona setigerа, самка. 

А—£ — вариабельность формы тела, размеров особей и их антеннул ( А — В , Д, Е — на материале из се-
верной Атлантики, э 1 с «Михаил Ломоносов», ст. 522; Г — Тихий океан, э/ с «Витязь», ст. 3471) ; Ж — I пла-
вательная нога (отдельно экзоподит); 3, И — I I плавательная нога и III членик ее экзоподита; К — 

III плавательная нОга. 



д — общий вид; b — 
Рис. 24. Oithona setigera, самец (по: Rosendorn, 1917). 

абдомен; В — передняя часть головы сбоку; Г — мандибула; Д—Ж — I—III плавательные ноги; 3 — экзоподит IV плаватель-
ной ноги. 
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f. linearis) ; F r ü с h t l , 1920 : 490 (О. setigera var, pelagica) ; K i e f e r , 1929 : 6; 
R o s e , 1933 : 284, fig. 360; M o r i , 1937 : 110, pl. 60, fig. 1, 2; S e w e l l , 1947 : 257; 
F a g e t t i , 1962:39. 

С а м к а . Передняя часть головы с хорошо развитым ростру-
мом, видным и с дорсальной стороны и больше направленным 
вперед, чем у О. plumifera. Антеннулы сильные, достигают заднего 
края IV абдоминального сегмента. Мандибулы несут на эндо-
подите 4 длинных щетинки, на дистальном конце базиподита-2 
2 опушенных крючковидных шипа, а проксимально одну очень 
крепкую щетинку. Экзоподит обычно с 5 щетинками. Максиллула 
довольно хорошо развита, имеет на эндоподите опушенную 
щетинку, вдвое большую, чем сам эндоподит. Базиподит-2 несет 
одну опушенную щетинку такой же длины, как и соседние щетинки 
на эндоподите. Лопасти развиты обычно, 2-я лопасть с отчетливой 
щетинкой. Максиллы и максиллипеды сильные, обычного строения. 
Плавательные ноги на экзоподитах несут довольно большие, 
сравнительно крепкие шипы: 

I пара — 1.1.3. наружных шипа (проксимальный и дисталь-
ный наружные шипы удлинены, грубо зазубрены), 

II пара — 1.0.2 наружных шипа, 
III пара — 1.0.1. наружных шипа, 
IV пара — 0.0.) наружных шипа. 
Перед дистальным шипом на наружном крае развит еще очень 

маленький шиловидный вырост. Внутренне-краевые щетинки 
на экзоподите-1 всех пар ног короткие. Характерно наличие высту-
пающего на базиподите-2 I пары ног шипа, который превышает 
величину I членика эндоподита. Наружно-краевые щетинки 
на II членике базиподита всех пар, особенно II ноги, булавовидно 
вздуты, часто окрашены в фиолетовый цвет. 

Терминальные шипы широкие и составляют 1.25 длины экзо-
подита. V пара ног с довольно длинными щетинками. Пропорции 
абдоминальных сегментов 8 : 1 9 : 9 : 8 : 1 1 : 7 . Генитальные отвер-
стия расположены проксимально. Анальный сегмент длиннее 
предыдущих сегментов и фурки. Наружно-краевая щетинка распо-
ложена выше середины бокового края фуркальной ветви. 

Самки другой, близкой к О. setigera, формы — О. frigida 
pseudofrigida легко отличаются тем, что у О. setigera удлинены 
антеннулы, развита внутренняя краевая щетинка на I членике 
экзоподитов II—III пар ног, меньше число шипов на наружном 
крае экзоподита II ноги и отсутствует наружно-краевой выступ 
(острие) на экзоподите III ноги. 

С а м е ц . Передний край головы широкий, рострум отсутствует. 
При рассматривании сбоку выступ немного острее, чем у О. similis 
и О. plumifera. Хватательные антеннулы сильные, обычного строе-
ния, мандибула несколько слабее, чем у самки. На дистальном 
8 В. С. Шувалов 
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конце базиподита-2 имеется 2 более коротких, чем у самки, 
крючковидных шипа. Эндоподит, как у самки, с 4 щетинками. 
Экзоподит с 5 длинными щетинками. Максиллула несет такое же 
число щетинок, как у самки, только более слабых. Однако на вто-
рой лопасти ни одной щетинки нет. 

Плавательные ногн. также хорошо развиты, как и у самки, 
экзоподиты вооружены крепкими, широкими, ланцетовидными 
шипами. 

I пара — 1.1.3 наружных шипа, 
II п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
На втором членике базипод^та всех пар ног имеется наружно-

краевая щетинка; кроме того, на I ноге на стороне эндоподита 
имеется шип. Терминальные шипы длиннее экзоподитов: сильно 
зазубренная гиалиновая мембрана на них очень широкая. Эндопо-
диты несут 0.0.1 наружных и 1.2.5 внутренних щетинок. Пропор-
ции члеников абдомена 10 : 17 : 15 : 11 : 8.5 : 10 : 10. Сегменты 
различной длины: IV членик абдомена сильно укорочен. Фурка 
почти так же длинна, как и анальный сегмент; длина ветви в 2 раза 
больше ее ширины. Наружно-краевая щетинка расположена 
в середине бокового края ветви фурки. Дистальная IV щетинка, 
как обычно, самая крепкая из всех других. 

Р а з м е р ы . Длина самки (средняя) 1.57 мм. Передний отдел 
0.81 мм, задний 0.76 мм. Наблюдаются большие вариации в разме-
рах особей даже в одной и той же пробе: от 1.08 до 1.95 мм 
(ст. 3206, э / с «Витязь», проба 926, гориз. 200—100 м). Такие же 
большие вариации отмечены нами и для ряда станций э/ с «Михаил 
Ломоносов» в Атлантическом океане. 

Длина самцов 0.9—1.2 мм (передний отдел 0.51 мм, задний 
0.39 мм). 

О к р а с к а . Представители вида большей частью бесцветные, 
полупрозрачные, но у формы из Индийского и Тихого океанов 
имеются фиолетовые щетинки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид широко представлен как в тро-
пической области, так и за ее пределами. Северная Атлантика: 
район Исландии, Северное море, район Ирландии, Канарские 
о-ва; Бермудские о-ва, Карибское море, Мексиканский залив, цент-
ральная Атлантика (тропическая область), Средиземное море. 
Южная Атлантика: Гвинейский залив. Индийский океан: Бен-
гальский залив, район Никобарских о-вов, о-ва Рождества, 
Мальдивского и Лаккадивского архипелагов, побережье Австра-
лии; Красное море. Тихий океан: побережье Чили, Большой 
Барьерный Риф, Новая Зеландия, Тонкинский залив, район 
Куросио (наши данные). 

П р и м е ч а н и я . Большая вариабельность размеров, измен-
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чивость формы рострума (Rosendorn, 1917b) заставляют предпо-
ложить, что вопрос о целостности вида нуждается в тщательной 
проверке. В отличие от типичной О. setigera экземпляры, описан-
ные Гизбрехтом (Giesbrecht, 1892), имеют булавовидно вздутые, 
окрашенные наружные щетинки на II членике базиподитов плава-
тельных ног. Но такими щетинками обладают не все особи, отно-
сящиеся по другим признакам к О. setigera. Впоследствии Воль-
фенден (Wolfenden, 1905) на основании отсутствия булаво-
видных щетинок на II членике базиподита II пары плавательных 
ног и по некоторым другим признакам выделяет самостоятельный 
вид О. tropica. Несколько позже Фарран (Far ran , 1908) на осно-
вании отсутствия булавовидных щетинок на вторых члениках 
базиподитов всех плавательных ног и наличия вместо них обычных 
тонких неопушенных щетинок на этих же члениках описывает 
новый вид О. pelagica. 

В процессе последующих исследований оба эти вида (О. tropica 
и О* pelagica) рассматриваются только в качестве синонимов 
О. setigera. Однако, как отмечает Фарран и как обнаружено нами, 
в пределах Атлантического океана, Средиземного и Красного 
морей обитает только форма с тонкими щетинками на II членике 
базиподитов всех плавательных ног (т. е. pelagica). В то же время 
в восточной части Индийского океана, а также в Тихом океане 
обитают совместно обе формы — типичная setigera с утолщенными 
щетинками и форма pelagica с тонкими щетинками. 

На ряде станций э / с «Витязь» (например, ст. 3206, 3236 
и др.) наблюдалось совместное нахождение этих форм в одних 
и тех же пробах, хотя в целом можно отметить преобладание 
типичной формы в более глубоких слоях воды. Розендорн 
(Rosendorn, 1917b) считает, что между вышеуказанными формами 
существуют переходы. Нами таких переходных форм не обнару-
жено. Особенности географического распространения, отсутствие 
переходных форм при совместной встречаемости — все это застав-
ляет предположить, что выделение Фарраном вида О. pelagica 
было не столь уж безосновательным. Поскольку вопрос требует 
дополнительного исследования, в настоящей работе мы включаем 
в определительную таблицу две условных формы (близких 
к рангу подвида) — setigera и pelagica. Отдельных диагнозов 
для этих подвидов не дается по причине необходимости получения 
дополнительных данных. 

7. OITHONA SIMILIS Claus, 1866 (рис. 25). 
? С l a u s , 1863 : 105, Taf. 11, Fig. 10, 12 (О. helgolandica) ; В о е с k , 1864 : 

249 (О. spinifrons + О. pygmaea) ; C l a u s , 1866 : 14; G i е s b r е с h t , 1882 : 139, 
Taf. 2, Fig. 8, 10; Taf. 3, Fig. 9; Taf. 4, Fig. 15, 22; Taf. 5, Fig. 13; Taf. 6, Fig. 10; Taf. 7, 
Fig. 21; Taf. 8, Fig. 22, 23; Taf. 9, Fig. 4, 33; Taf. 10, Fig. 8, 35, 46; Taf. 11, Fig. 7; 

8* 
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Taf. 12, Fig. 28, 29 (О. spinirostris, non C l a u s , 1863); 1892 : 541, Taf. 34, Fig. 18, 
19, 21, 36—39; Taf. 44, Fig. 3, 5, 8—11; W о l f e n d e n , 1908:43; 1911:363; 
S c o t t , 1912:569; S a r s , 1913:8 , pl. 3 (O. helgolandica) ; 1918:207; R o s e n -
d o r n , 1917b : 24, Fig. 13, a—e\ P e s t a , 1928 : 75, Fig. 57, a—с; F a r r a n , 
1929 : 283; K i e f e r , 1929 : 7; W i l s o n , 1932b : 314, fig. 189; R o s e , 1933 : 280, 
fig. 355 (О. helgolandica) ; H a r d y , G u n t h e r , 1935 : 189; M о r i , 1937:112, 
pl. 62, fig. 1 — 12; Б р о д с к и й , 1948:31, табл. XXIX, рис. 1—5; Я ш н о в , 
1948 : 205, табл. L, рис. 2; V e r v o o r t , 1951 : 148—149; T a n a k а , 1960 : 62—64, 
pl. XXVII, fig. 1—9. 

С а м к а . Рострум направлен вентрально, острый, со спины 
не виден. Передняя часть головы прямо срезана или слегка округ-
лена. Антеннулы 12-члениковые, достигают генитальных отвер-
стий; эндоподит мандибулы имеет 3 щетинки; базиподит обычного 
строения с 2 крючковатыми шипами на дистальном конце и одной 
слабо опушенной щетинкой в проксимальной части напротив 
эндоподита. Экзоподит с 5 щетинками. Максиллула несет на эндо-
подите крошечную щетинку. Внутренняя 1-я лопасть хорошо 
развита, обычного вида. 2-я лопасть имеет одну нежную, тонкую 
щетинку. Максиллы и максиллипеды без заметных специфических 
особенностей. Вооружение экзоподитов плавательных ног: 

I п а р а — 1.1.2 наружных шипа, 
II п а р а — 1.0.1 наружных шипа (характерно, что на II чле-

нике экзоподита имеется один, а на краю III чле-
ника еще 2 маленьких шиловидных выступа), 

III п а р а — 1.0.1 наружных шипа (наружно-краевые шипы 
имеют по краям выступы более слабые, чем на I 
и II ногах), 

IV пара — 0.0.1 наружных шипа. 
Терминальные шипы, на внешней стороне тонко зазубренные, 

длиннее экзоподитов всех пар плавательных ног. V пара ног 
обычного строение. Пропорция абдоминальных сегментов 
5 : 12 : 5 : 4 : 5 : 3.5. Генитальные отверстия расположены неда-
леко от середины генитального сегмента. Анальный сегмент 
длиннее IV абдоминального сегмента и фурки. 

Наиболее важными признаками, по которым О. similis от-
личается от близких к ней видов, служат число щетинок на эндо-
подите мандибулы и число шипов на наружном крае экзоподитов 
I—II пар плавательных ног. 

С а м е ц . Передняя часть головы с вентральной стороны 
с тупым выростом, с дорсальной стороны довольно широко закруг-
лена. Хватательные антеннулы с характерным для всех самцов 
удлинением дистального членика проксимального отрезка и утол-
щением первых члеников в средней части. 

Мандибула слабее, чем у самки: эндоподит маленький, бугор-
ковидный, с 3 щетинками. Базиподит-2 укороченный; на дисталь-



Рис. 25. Oithona similis, самка. 
A — общий вид сверху; Б — цефалоторакс; В, Г — передняя часть головы сбоку и Д — сверху; Е—3 — 
I—III плавательные ноги; И — абдомен сверху; К—H — изменчивость размеров фурки {К, Л — на мате-
риале из северной Атлантики, з / с «Михаил Ломоносов», ст. 539, 79; M — из Арктического бассейна, 
СП-7, ст. I; H — из Желтого моря); О — Р — изменчивость размеров цефалоторакса (О — на материале 
из Арктического бассейна, СП-7, ст. I\ П, Р — северная Атлантика, э/ с «Михаил Ломоносов», ст. 79, 3 7 8 ) . 
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ном конце, как и у самки, 2 крючковидных шипа, которые так же, 
как проксимальные щетинки, более слабы, чем у самки. Экзоподит 
с 6 длинными щетинками. Максиллула с хорошо развитыми 
лопастями, более нежными, чем у самок. Других отличий нет. 
Максиллипеды слабее максилл. 

Экзоподиты плавательных ног вооружены иначе, нежели 
у самок; шипы шире, ланцетовидные и так же, как длинные 
концевые шипы, усажены многочисленными зубчиками; но воору-
жение их одинаковое: 1.1.2 наружных шипа. 

Эндоподиты плавательных ног: 0.0.1 наружные щетинки; 
1.2.5 внутренние щетинки. 

Пропорции абдоминальных члеников 7 : 17 : 9 : 8.5 : 6.5 : 7 : 7 
(включая V торакальный сегмент и фуркальные ветви). IV абдоми-
нальный членик короче анального сегмента. Длина средних абдо-
минальных сегментов почти равна их ширине. Наружно-краевая 
щетинка на фурке расположена в середине, короткая. 

Р а з м е р ы . Средняя длина самок 0.78 мм, передний отдел 
0.44 мм, задний 0.34 мм. Вариации размеров весьма велики: 
от 0.64 мм до 1.04 мм в зависимости от местообитания той или иной 
популяции. Характерна также заметная сезонная изменчивость 
размеров. 

Длина самцов 0.6—0.7 мм, передний отдел 0.43 мм, задний 
0.24 мм, т. е. передний отдел значительно длиннее заднего. 

О к р а с к а . Полупрозрачная бесцветная форма, но около 
ротовых частей и в районе генитального сегмента могут быть 
желтовато-оранжевые пятна. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В целом вид чрезвычайно широко 
распространен. Практически это космополит. Он известен 
из Арктического бассейна с краевыми морями, Северной Атлан-
тики и сопредельных вод (Северное, Балтийское, Черное, Среди-
земное моря, Мексиканский залив) , имеются данные о присутствии 
этого вида в тропических водах (по нашему мнению, в основном 
в местах влияния холодных течений). О. similis обитает в Индий-
ском и Тихом океанах, в Красном море, Тонкинском и Бенгальском 
заливах, в массовом количестве встречена в северной части Тихого 
океана, в Беринговом, Охотском, Японском морях; в южном полу-
ш а р и и — в нотальных и в антарктических водах. 

Однако в результате проведенных нами исследований выявился 
ряд внутривидовых форм. В частности, в пределах Арктического 
бассейна обитает форма, отличающаяся по некоторым признакам 
от атлантической и беломорской. В северной части Японского моря 
и в Охотском море также найдены отличающиеся друг от друга 
формы. Дальнейшие исследования позволят уточнить ранг выде-
ляемых форм, а также границы их ареалов. 

П р и м е ч а н и я . В отношении О. similis неоднократно возни-
кали дискуссии о видовом названии. Предложив восстановить для 



OITHONA 119 

О. similis название О. helgolandica, Cape (Sars , 1913, 1918) впо-
следствии отказался от этого в связи с неполной уверенностью 
в идентичности данных видов. Саре предполагает, что О. helgo-
landica может быть синонимом О. папа. Другим не менее важным 
обстоятельством для сохранения видового название О. similis 
может служить также давнее широкое употребление его. В настоя-
щей работе мы сохраняем за этим видом название О. similis. 

8. OITHONA DECIPIENS Far ran , 1913 (рис. 26, 28, Г—Л). 

F a r r a n , 1913:184, pl. XXVIII, fig. 4—11; R o s e n d o r n , 1917b : 26; 
K i e f e r , 1929 :7 ; M o r i , 1937: 111, pi. 61, fig. 9—14. 

С а м к а . По форме тела сходна с О. similis, но очертания более 
стройные. Рострум хорошо развит, сильно изогнут на вентральную 
сторону (также сходство с О. similis), при рассматривании 
со спины не виден. Антеннулы не заходят за генитальные отвер-
стия, но достигают их уровня при крайне заднем положении 
лнтеннул. Мандибула uecei на эндоподите только 2 маленькие 
щетинки [Мори ошибочно отмечает 3 щетинки (Mori, 1937)]. 
Строение и вооружение базиподита-2 и экзоподита мандибулы 
обычные. Максиллула очень слабая, эндоподит без щетинок. 
Максиллы и максиллипеды короткие. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.0.2 наружных шипа (проксимальная и дисталь-

ная щетинки удлиненные, на наружном крае II чле-
ника акзоподита имеется шиловидный вырост), 

II п а р а — 1.1.2 наружных шипа, 
III пара — 1.0.1 наружных шипа, 
IV пара — 0.0.1 наружных шипа. 
На II базальном членике всех пар плавательных ног имеется 

сравнительно короткая наружная щетинка. На I базальном чле-
нике I—II пар ног имеется также внутренняя щетинка. Терми-
нальные шипы длиннее экзоподитов на всех плавательных ногах. 
Пропорции абдоминальных сегментов: 6 : 17 : 7 : 6.5 : 7 : 6. Гени-
тальный сегмент длиннее III и IV абдоминальных сегментов 
вместе взятых. Фуркальные ветви короче анального сегмента, 
который почти равен предыдущему. Латеральная щетинка 
на фуркальных ветвях расположена несколько выше середины 
ветви. 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . Длина самок 0.56—0.75 мм. При общей длине 

0.58 мм передний отдел составляет 0.32 мм, задний — 0.26 мм. 
О к р а с к а . Форма практически бесцветна, полупрозрачна. 

Лишь у живых половозрелых особей легкий желтоватый цвет 



Рис. 26. Oithona decipiens. самка. 
A. Ж—цефалоторакс сверху и сбоку; Б, Т—абдомен сверху и сбоку; В — последние абдоминальные 
сегменты и фурка сверху; Г — общий вид с антеннулой; Д, Е — передняя часть головы сбоку и сверху; 
3 — антенна; И — максилла; К — максиллипеда; J1. M — II плавательная нога и III член ик ее экзоподита; 
H. О — III. плавательная нога и III — членик ее экзоподита; П, Р — IV плавательная нога и III членик 

ее экзоподита; С — V торакальный и генитальный сегменты. 



Рис. 27. Oithona fallax, самка (A—И) ; Paroithona parvula, самка (K—T). 
A, Г — общий вид сверху и Б — сбоку; В, M — передняя часть головы сверху и Е, H — сбоку; Д — антен-
нула; Ж, 3 — V торакальный сегмент сверху и сбоку; И, Л — абдомен сверху; К — цефалоторакс сверху; 

О — максиллула; Я — максилла; Р — максиллипеда; С — антенна; Т — I плавательная нога. 



Рис. 28. Oithona fallax, самка (A—В) и О. decipiens, самка (Г—Л) (по: Farran, 
1913). 

A,t—передняя часть головы сбоку; Б, Д — мандибула; В, Ж — общий вид сверху; Е — максиллула; 
3 — Л — I —IV плавательные ноги. 
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в районе генитального сегмента. Фиксированные особи полностью 
обесцвечиваются. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид отмечен в Индийском океане 
(восточная часть), в районе о-ва Рождества в Индийском океане, 
в Бенгальском заливе у побережья Индии. Нами обнаружен 
во многих пробах из тропической Атлантики, Саргассова моря, 
района Антильского течения, встречен в зоне влияния Гольф-
стрима, выносится до широты южной Англии (сборы э/ с «Михаил 
Ломоносов», II, V—VII рейсы); встречен в Средиземном море 
(сборы НИС «Академик А. Ковалевский»); в Карибском море 
и Мексиканском заливе и в Старом Багамском проливе (VI— 
VIII рейсы НИС «Академик А. Ковалевский»), обнаружен в сборах 
э / с «Витязь» в Тихом океане вплоть до района течения Куросио. 
Таким образом, этот вид широко распространен в тропической 
области, где он замещает близкий вид О. similis. Вместе с тече-
ниями О. decipiens выносится далеко за пределы этой области, 
в связи с чем его можно использовать как показатель вод тропи-
ческого происхождения. 

П р и м е ч а н и я . Этот вид принадлежит к группе видов, 
сходных с О. similis. Сходство их настолько велико, что только 
с помощью препаровки конечностей может быть осуществлена 
точная идентификация. Правда, некоторые отличия имеются 
и в общей форме тела: большая стройность и изящность 
О. decipiens по сравнению с О. similis. 

Главные же отличительные признаки — вооружение ротовых 
придатков и плавательных ног: эндоподит мандибулы несет 
только 2 щетинки, на наружном крае II членика экзоподита 
I пары ног нет шипа, на II паре ног II членик несет один шип, 
III членик — 2 шипа примерно равной длины. В то же время 
у О. similis на III членике экзоподита II пары ног кроме дисталь-
ного шипа имеется только небольшой остроконечный выступ. 

9. OITHONA FALLAX Far ran , 1913 (рис. 27, А—Я; 28, А—В\ 
29; 33, И—М). 

F a r r a n , 1913:185, pl. 27, fig. 9—12, pl. 28, fig. 1—3; R o s e n d o r n , 
1917b : 27, Fig. 14, a, b, 15, a—h; F r ü с h t l , 1924 : 66; K i e f e r , 1929 : 7; M о r i , 
1937: 112, pl. 62, fig. 13—18; S e w e l l , 1947:253, 254; T a n a k a , 1960:57 , 58, 
pl. XXV, fig. 1—7. 

С а м к а . Внешне напоминает О. similis, но тело более плотное 
и широкое. 

Рострум заостренный и направлен вентрально, сходно 
с О. similis и О. decipiens. С дорсальной стороны голова прямо 
срезана, рострум не виден. Антеннулы достигают лишь начала 
генитального сегмента, будучи короче, чем у О. similis. Антенны 
II крепче, чем у О. decipiens. Мандибулы: эндоподит с 4 щетин-
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ками, из них только на проксимальной заметно сильное опушение. 
Базиподит-2 вооружен в дистальной части двумя крючковатыми 
шипами, а также проксимальной щетинкой, которая короче обоих 
первых шипов. Максиллула с одной маленькой щетинкой на эндо-
подите, а также на базиподите-2. Максилла и максиллипеды без 
особых специфических признаков. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.2 наружных шипа (проксимальный и дисталь-

ный шипы удлинены; терминальный шип короче 
экзоподита), 

II пара — 1.0.2 наружных шипа (внутренняя щетинка 
на I членике экзоподита очень короткая; на наруж-
ном крае II членика экзоподита имеется маленький 
шиловидный выступ; терминальный шип почти ра-
вен экзоподиту), 

III п а р а — 1.0.1 наружный шип (внутренняя щетинка 
на I членике экзоподита очень короткая; посере-
дине III членика выступает очень маленький за-
остренный выступ; терминальный шип немного 
длиннее экзоподита), 

IV пара — 0.0.1 наружный шип (дистальный шип довольно 
слабый; терминальный шип превышает длину экзо-
подита) . 

На II базальном членике всех пар ног имеется наружная 
щетинка, а на первых члениках — внутренняя. Строение V пары 
ног обычное. Пропорции абдоминальных сегментов 8 : 1 6 : 8 : 8 : 
7 : 5. Анальный сегмент лишь немного короче IV абдоминального 
сегмента, но длиннее фурки. 

С а м е ц . Тело довольно широкое (наиболее широкая часть 
на уровне торакального сегмента с более длинным передним 
отделом, отношение 6 2 : 3 8 ) . Рострум отсутствует, лоб при рас-
сматривании сверху слегка выпукло изогнут. Торакальный отдел 
немного сужается по направлению к абдомену. Геникулирующие 
антеннулы 13-члениковые. Коленчатое сочленение расположено 
между 11 и 12-м члениками. Мандибула с характерным укорочен-
ным базиподитом-2, который вооружен 2 дистальными крючковид-
ными шипами и проксимальной маленькой щетинкой. Эндоподит 
с 4 щетинками, экзоподит с 5. Максиллула слабая, с одной очень 
короткой щетинкой на эндоподите. Максиллипеды слабее 
максиллы. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног отличается от тако-
вого у самки: 

I пара — 1.1.2 наружных шипа, 
II пара — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.2 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
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Рис. 29. Oithona fallax самец (по: Rosendorn, 1917b). 
A — общий вид сверху; Б — абдомен; В — антеннула; Г — мандибула; Д—3 — экзоподиты I—IV плава-

тельных ног. 

В работе Танака (Tanaka, 1960) приводится несколько иное 
вооружение экзоподитов: I пара ног— 1.1.2, II — 1.0.2, III — 1.0.2 
и IV — 0.0.2 наружно-краевых шипа на экзоподитах. По-видимому, 
требуется дополнительное исследование. 

Наружно-краевые шипы на экзоподитах плавательных ног 
самца О. fallax более узкие, чем у самца О. plumifera. Можнр 
отметить некоторое сходство с самцом О. similis, но последний 
Имеет иное вооружение плавательных ног. 

Пропорции абдоминальных сегментов 7 : 16 : 1 0 : 9 : 6 : 6 : 7 . 
Генитальный сегмент половозрелого самца расширяется к дисталь-
ной части. IV абдоминальный сегмент по сравнению с предыду-

125 
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щим сегментом сильно укорочен. Анальный сегмент меньше длины 
фуркальных ветвей. 

Р а з м е р ы . Длина самок 0.84—0.89 мм. При общей длине 
0.89 мм передний отдел тела 0.47 мм, задний 0.42 мм. Таким 
образом, передний отдел лишь немного превышает задний 
(вариации отношения переднего отдела к заднему 47 : 42; 
49 : 38; 48 : 42). 

Длина самцов 0.66—0.67 мм. Длина передней части значи-
тельно больше задней: 0.40 и 0.27 мм соответственно. 

О к р а с к а . Данных по окраске живых особей нет. Фиксиро-
ванные особи бесцветны и полупрозрачны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тропические и умеренные (занос) 
районы Атлантики, Индийского океана; Красное море, Аденский 
залив, течение Агульяс, район о-ва Рождества; Тихий океан, 
у побережья Чили, Микронезия. 

П р и м е ч а н и я . Этот вид, как и О. decipiens, близок 
к О. similis, отличаясь 4 щетинками на экзоподите мандибулы, 
укороченными терминальными шипами, наличием двух почти рав-
ных по длине шипов на III членике II пары ног, более короткими 
внутренними щетинками на I членике экзоподитов II—IV пары 
ног. Соответственно самцы того и другого вида отличаются 
вооружением эндоподита мандибулы и экзоподитов плавательных 
ног. 

10. OITHONA ROBUSTA Giesbrecht, 1892 (рис. 30, 31). 

G i e s b r e c h t , 1892:546, Taf. 34, Fig. 4, 5, 16, 17, 23, 30 31, 43; 
W о l f e n d e n , 1905 : 1024, pt. 99, fig. 43; R о s e n d о r n , 1917b : 29, Fig. 16, a-c 
17, a—e\ K i e f e r , 1929 :7 ; R o s e , 1933 : 283, 284, fig. 359; M o r i 1937 110 
111, pl. 61, fig. 1—8. 

С а м к а . Это один из наиболее крупных видов рода Oithona, 
достигающий величины 1.65 мм. 

Рострум в виде длинного острия, направлен круто на вен-
тральную сторону, при просмотре особи со спинной стороны 
не виден. Антеннулы простираются до конца торакса. Мандибулы 
сильные, на значительно выступающем эндоподите 5 щетинок: 
проксимальная наружная, сильно опушенная; дистальная 
с маленькими иглами; между ними 3 голые, одинаковой длины 
щетинки. Базиподит-2 на дистальном конце имеет 2 очень слабых 
крючковатых шипа, которые едва ли превосходят по прочности 
проксимальную щетинку. Экзоподит с 5 щетинками. Максиллула 
сильная. 1-я внутренняя лопасть обычная, с тремя сильными 
зубцами и одним опушенным стержневидным образованием; 
2-я внутренняя лопасть с короткой слабой щетинкой; 3-я — 
с 2 крепкими и одной слабой щетинками. Базиподит-2 исклю-
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А, Б — общий вид сверху и Е — сбоку; В, Г — передняя часть головы сбоку и Д — сверху; Ж, 3 — V тора-
кальный и генитальный сегменты сбоку и сверху; И — анальный сегмент и фурка. 

Рис. 30. Oithona robusta, самка. 
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Рис. 31. Oithona robusta, самец (по: Rosendorn, 1917b). 
A — общий вид сверху; Б — мандибула; В—Д — экзоподнты I, И, IV плавательных ног. 

чительно большой, несет одну сильную, усаженную шипиками 
щетинку. На эндоподите 2 больших и одна маленькая щетинка. 
При сравнении максилл и максиллипед бросается в глаза, что 
максиллипеды заметно слабее максилл. 

Плавательные ноги на экзоподитах имеют полный набор 
шипов: 

I пара — 1.1.3 наружных шипа (проксимальная и дисталь-
ная щетинки экзоподита удлиненные), 

II п а р а — 1.1.3 наружных шипа (дистальный шип наиболее 
крепкий), 

III п а р а — 1.1.3 наружных шипа (наружные шипы длиннее, 
чем на I и II паре ног), 

IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
Терминальные шипы всех пар ног сильно зазубрены по краю, 

широкие, лишь незначительно длиннее экзоподитов. I членик экзо-
подита всех пар ног с короткой внутренней щетинкой; II членик 
базиподита с наружно-краевой щетинкой на всех ногах, при этом 
щетинка на I паре ног опушенная и особо длинная. Внутренняя 
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краевая щетинка на I базальном членике II — IV пар ног опушенная 
и длиннее, чем на других члениках (экзо- и эндоподита). 

Пропорции абдоминальных сегментов 9 : 18 : 9 : 7.5 : 10 : 8. 
Характерно, что IV абдоминальный сегмент укорочен. Анальный 
сегмент широкий, длиннее фуркальных ветвей. 

Этот исключительно крупный вид легко отличается по строению 
рострума, сравнительно коротким антеннулам, слабо развитым 
крючковатым шипам на базиподите-2 мандибулы и более мощному 
вооружению на базиподите-2 и эндоподите максиллул, вытянутой 
форме максиллипед и сильному полному вооружению плаватель-
ных ног. 

С а м е ц . Торакс исключительно широкий, почти в 7 раз шире 
абдомена. Соотношение длины переднего и заднего отделов 
примерно 3 : 2. Рострум отсутствует, лоб сверху широко срезан. 
Хватательные (геникулирующие) антеннулы плотные, с укорочен-
ными сегментами. Мандибулы слабее, чем у самки, с одинаковым 
количеством щетинок на эндоподите. Базиподит-2 обычно корот-
кий, с 2 относительно слабыми крючковидными шипами на дисталь-
ном конце. Максиллулы, как и у самок, сильнее, чем у других видов. 
Плавательные ноги отличаются значительной шириной члеников 
и вооружены на экзоподитах наружными шипами, окаймленными 
сильными зубчиками. Число шипов на экзоподитах сходно с тако-
вым у самок: 

I пара — 1.1.3 наружных шипа, 
II пара — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
На эндоподитах всех пар 0.0.1 наружных и 1.2.5 внутренних 

щетинок. Терминальные шипы длиннее экзоподита, особенно 
на IV паре ног, широкие, сильно зазубренные на наружном крае. 
Пропорции абдоминальных (включая V торакальный сегмент 
и фуркальные ветви) сегментов 7 : 7 : 7 : 6 : 4 : 4.5 : 4.5. Гениталь-
ный сегмент хотя и хорошо развит, но очень короток, однако 
с длинной щетинкой по краю наружного отверстия крышечки. 
IV абдоминальный сегмент укорочен. 

Р а з м е р ы . Как отмечено выше, это один из наиболее крупных 
видов рода Oithona. 

Длина самок 1.55—1.65 мм, ширина торакальной части тела 
0.5 мм. При общей длине 1.55 мм передний отдел тела — 0.85, 
задний 0.70 мм. 

Длина самцов 1.2—1.24 мм; длина переднего отдела 0.75 мм, 
заднего — 0.49 мм, т. е. в отличие от самок передний отдел тела 
самцов намного превышает в длину задний (отношение примерно 
3 : 2). 

О к р а с к а . Цвет сохраняется даже у фиксированных особей. 
Общий тон желтоватый, желтовато-оранжевый. Довольно часто 
9 В. С. Шувалов 
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просвечивает более ярко окрашенная (в этот же цвет) жировая 
капля внутри тела. Опушенные щетинки также оранжевого цвета. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Типично тропический вид, распро-
страненный циркумтропически. Вместе с течениями может выно-
ситься и за пределы тропической области. В Тихом океане отмечен 
на широте 15° с. ш., известен из района архипелага Бисмарка, 
у Большого Барьерного Рифа, нами отмечен в зоне Куросио 
( с б о р ы ^ / с «Витязь»); в Индийском океане: у о-ва Рождества, 
в районе^Мальдивского архипелага, в Оманском море, Бенгаль-
ском заливе. В Атлантическом океане отмечен как в северной, 
так и в южной частях: в районе Бермудских о-вов, в Гвинейском 
заливе; нами обнаружен на многих станциях (э /с «Михаил Ломо-
носов») в тропических и субтропических водах: Саргассово море, 
зона Антильского течения, зона Гольфстрима. Нами же отме-
чен в Карибском море и Мексиканском заливе (НИС «Академик 
А. Ковалевский», VI—VIII рейсы); известен также из Средизем-
ного моря. 

П р и м е ч а н и я . Самки этого четкого, хорошо очерченного 
вида легко определяются и смешать их с каким-либо другим 
видом практически невозможно. Что касается самцов, то их отли-
чить от самцов О. frigida и О. setigera, имеющих сходное вооруже-
ние на плавательных ногах, можно на основании ряда признаков. 
К ним относятся: большая ширина переднего отдела тела, более 
короткие антеннулы, увеличенное число щетинок на эндоподите 
мандибул, а также сильно расходящиеся фуркальные ветви. 

11. OITHONA VIVIDA Far ran , 1913 (рис. 32, И—О; 33, А—3). 
F a r r a n , 1913 : 183, pl. 27, fig. 1—8; R o s e n d o r n , 1917b : 32, Fig. 18, 

a—e\ L i n d b e r g , 1955:466. 

С а м к а . Передний отдел немного длиннее заднего. Харак-
терно, что торакс разделен на сегменты глубоко врезанными 
бороздками, которые при просматривании сбоку придают сильную 
волнистость его дорсальной поверхности. Это позволяет с первого 
взгляда определить принадлежность к данному виду. 

Рострум виден со спины, в основании широкий, на конце 
переходит в длинное и тонкое острие. Антеннулы очень тонкие, 
достигают генитальных отверстий. Мандибула несет на нежном 
базальном членике два крючковатых шипа. Эндоподит выдается 
вперед, вооружен 5 щетинками почти равной длины. Экзоподит 
также с 5 щетинками. Максиллула имеет на 1-й лопасти обычное 
число зубцов и щетинок. 2-я лопасть с тонкой щетинкой, 3 - я — 
с приблизительно равными по длине шипами. Базиподит-2 несет 
довольно крепкую опушенную щетинку. Эндоподит сравнительно 



А, В — общий Ьйд сберХу и сбоку; В — аНТенйула; Г ( Л — переДнйя чаСть гйловы сбоку и Д — сверху; 
Е, Ж» H — V т о р а к а л ь н ы й и генитальный сегменты сйерХу и сбоку; 3,0 — последние а б д о м и н а л ь н ы е 
сегменты и ф у р к а сверху; И, К — цефаЛОТоракС сверху и сбоку; M — V т о р а к а л ь н ы й сегмент и абдомен 

сверху. 

9« 

Рис. 32. Oithona attenuata, câMka (Л—3); 0. vivida, самка (И—О). 



А — антеннула; Б — мандибула; В — максиллула; Г — общий вид сверху; Д — передняя часть головы 
сбоку; Е, И—I плавательная нога; Ж, К — II плавательная нога; 3.J1—III плавательная нога; 

M — IV плавательная нога. 

Рис. 33. Oithona vivida, самка (A—3) и О. fallax, самка (И—M) (по: Farran, 1913). 
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большой, с 4 щетинками, которые столь же длинны, как и сам 
эндоподит. Экзоподит с 4 щетинками. Максиллы и максиллипеды 
сравнительно короткие, обычного строения. 

Экзоподиты плавательных ног вооружены довольно длинными 
зазубренными наружно-краевыми шипами: 

I п а р а — 1.1.3 наружных шипа (дистальный шип усажен 
грубыми зубцами, как и остальные), 

II п а р а — 1 . 1 . 3 наружных шипа (дистальный шип имеет 
наиболее длинную и мощную зазубренность), 

III п а р а — 1.1.2 наружных шипа (шипы на I и II члениках, 
так же как проксимальный шип на III членике 
экзоподита, очень нежные и тонкие, причем 
дистальный длиннее), 

IV п а р а — 1.1.3 наружных шипа (проксимальный шип 
на III членике экзоподита маленький и нежный). 

Эндоподиты I—III пары ног с 0.0.1 наружными щетинками 
и 1.2.4 внутренними; IV пара — с 0.0.1 наружными и 1.2.3 внутрен-
ними щетинками. 

Терминальные шипы на экзоподитах всех пар плавательных ног 
превосходят в длину экзоподиты. Особо удлинен терминальный 
шип на III паре ног, на II паре он шире, чем на I, на IV паре очень 
тонкий. На II членике базиподита всех пар ног имеется длинная 
и тонкая наружная щетинка. Пропорции абдоминальных сегмен-
тов 7 : 1 8 : 1 0 : 9 : 8 : 7 . Анальный сегмент немного короче IV 
абдоминального сегмента, но несколько длиннее фуркальных 
ветвей. 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . Длина самок 0.68—0.74 мм. Отношение переднего 

отдела к заднему 36 : 33. 
О к р а с к а . Иногда тело окрашено в слабый красноватый 

цвет. Более интенсивна окраска в районе ротовых частей и гени-
тального сегмента. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тропический вид, обитающий цир-
кумтропически. Индийский океан (восточная часть), район 
о-ва Рождества, Аденский залив; Тихий океан; южная Атлантика: 
в большом количестве у Африки; северная Атлантика: выходит 
за пределы тропической области до широты Ла-Манша 
(э /с «Михаил Ломоносов»), обнаружена нами на многих стан-
циях в Саргассовом море, в приэкваториальной Атлантике, Кариб-
ском море, Мексиканском заливе, зоне Антильского течения, зоне 
Гольфстрима, в Средиземном море. 

12. OITHONA PSEUDOVIVIDA sp. п. (рис. 34). 

Голотип № 1/64618 в коллекции ЗИН АН СССР, э / с «Витязь» 
ст. 3471, Тихий океан, горизонт 218—0 м. 



134 OITHONIDAE 

С а м к а . Передняя часть головы при рассматривании со спины 
продолжается в длинный вырост (начальная часть мощного 
рострума), При рассматривании сбоку рострум косо направлен 
(вперед и вентрально), широкий, В отличие от О. vivida рострум 
не утончается постепенно, а имеет резкий переход к тонкой части 
лишь на дистальном конце. Общие очертания тела сильно отлича-
ются от О. vivida. 

Очень узкий и длинный передний отдел переходит высуженный 
(по сравнению с О. vivida) абдомен. Отношение длины переднего 
отдела к длине заднего — 27 : 28, т, е. задний отдел ненамного 
длиннее переднего. У О. vivida отношение обратное. Отношение 
ширины переднего отдела тела к его длине также отлично от О. vi-
vida. Так, у нового вида оно равно 1 : 3, тогда как у О. vivida 
не превышает I : 2, Общим, однако, для обоих видов служит 
рассеченность тела, образованная глубоко врезанными борозд-
ками: дорсальная поверхность сбоку имеет волнистый контур. 
Антеннулы длиннее, чем у О vivida, составляют 60% от общей 
длины тела и достигают III сегмента абдомена, У О, vivida длина 
антеннул не превышает 54% от общей длины тела и они не заходят 
за середину генитального сегмента, На заднем крае антеннул 
видна тонкая гиалиновая мембрана с зазубренным краем, у О. vi-
vida подобного образования не наблюдалось. 

Мандибула достаточно хорошо развита» на ее эндоподите 
3 щетинки (у О. vivida — 5 щетинок). Максиллулы, максиллы 
и максиллипеды у О. vivida и О. pseudovivida сходны. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног (I—IV) отличается 
от такового у О. vivida; все экзоподиты вооружены одинаково: 
1.1,2 наружных шипа. 

Наружно-краевые шипы очень тонкие, особенно на IV паре ног, 
где они напоминают щетинки, причем, очень тонкие. Пропорции 
абдоминальных сегментов 7,5 : 22 : 12 : И ; 10 : 9, Генитальный 
сегмент составляет почти две длины последующих, слабо вздут 
в проксимальной части. Последующие сегменты длинные и узкие. 
Анальный сегмент немного короче предыдущих, но длиннее фурки. 
Отношение ширины фуркальных ветвей к их длине 1 ; 2,9, 

Общая форма тела, строение рострума, пропорции н вооруже-
ние придатков и плавательных ног позволяют выделить данную 
форму в качестве самостоятельного вида, близкого к О. vivida. 
Оба вида обнаружены совместно, и указанные отличия позволяют 
легко идентифицировать каждый из них, несмотря на наличие 
общих черт (сильная волнистость дорсальной поверхности» сход-
ство в вооружении максилл и максиллипед), 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . Самки этого вида несколько длиннее самок 

О. vivida. Размер их колеблется от 0.81 до 0.84 мм. 



Рис. 34. Oithona pseudovivida sp. п., самка. 
A, 3 — цефалоторакс сверху и сбоку; Б. В — общий вид сверху и сбоку; Г, Д — передняя часть иефалото 
ракса сверху и сбоку; £ — а б д о м е н сверху; Ж — IV, V торакальные и часть генитального сегментов 

сбоку; И — последние сегменты абдомена и фурка сверху. 
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О к р а с к а . Тело имеет слабый красноватый оттенок (у фикси-
рованных особей). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен из Тихого океана 
(голотип). Найден также на ст. 12 (НИС «Академик А. Ковалев-
ский», Средиземное море — 39°08 / с. ш. и 25°12 / в. д., самки), 
а также на ст. 365 (э /с «Михаил Ломоносов» гориз. 545—0 м 
27°00 / с. ш., 29°59 / з. д., Атлантический океан). Сходная форма 
встречена также в Мексиканском заливе (1965 г., одна самка) . 

Все находки пока представлены одиночными экземплярами. 
Требуется дальнейшее уточнение как видовых черт, так и геогра-
фического распространения и взаимоотношения с О. vivida. 

13. OITHONA BREVICORNIS Giesbrecht, 1891 (рис. 35, 36, 
37, Л—H). 

G i e s b r e c h t , 1891:475; 1892 : 546, Taf. 34, Fig. 6, 7; R o s e n d o r n , 
1917b : 34—36, Fig. 19, a—g, 20, a—f; F r ü c h t l , 1924 : 66, Fig. 44 (O. brevicornis 
f. aruensis), 69, Fig. 45, 46 (O. brevicornis f. arostrata); K i e f e r , 1929 :8 ; 
W i l s o n , 1932b : 315, fig. 190, a—b; R o s e , 1933 : 280, fig. 353; S e w e l l , 1947 : 
253; Б р о д с к и й , 1948 : 82, 83, табл. XXIX, рис. 6—9; D e e v e y , 1948 : 19—21 ; 
G r i с e , 1956 : 50; 1960 : 487, fig. 1—6; F a g e t t i , 1962 : 38. 

С а м к а . Передний отдел короткий, ненамного длиннее зад-
него, наибольшая ширина (приблизительно 6-кратная ширина аб-
домена) в районе задней части цефалона. Передняя часть головы 
с дорсальной стороны срезана прямолинейно; довольно длинный 
рострум с резким изгибом направлен вентрально. 

Антеннулы достигают начала III торакального сегмента. 
Мандибула несет на базиподите-2 два толстых, тупых, слабо 
изогнутых, покрытых мелкими волосками дистальных шипа; про-
ксимально сидит тонкая щетинка. Эндоподит с 4 щетинками. 
Максиллула слабая, с 3 щетинками на эндоподите. Максиллы 
и максиллипеды без особых отличительных черт. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
Г пара — 1.1.3 наружных шипа, 

II п а р а — 1.1.3 наружных шипа (дистальный шип удлинен), 
I I I п а р а — 1.1.3 наружных.шипа (дистальный шип несколько 

шире и длиннее остальных), 
IV п а р а — 1.1.2 наружных шипа (дистальный шип шире 

и длиннее, чем остальные). 
Эндоподиты всех пар ног несут 0.0.1 наружных шипа и 1.2.5 

внутренних щетинки. Терминальные шипы короче экзоподитов, 
но длиннее самих третьих члеников. На II базальном членике 
всех пар ног имеется наружно-краевая щетинка. V пара ног 
обычного строения. Пропорции абдоминальных сегментов 
10 : 30 : 14 : 13 : 11 : 13. Генитальные отверстия расположены 
вверху проксимальной части. Анальный сегмент укорочен, его 



Рис. 35. Oithona brevicornis, самец (H, О). самка (А—M), 

А — общий вид сбоку и Б..О — св 
Д — IV, V торакальные и генит 

с фуркальной ветвью; 

сверху и Е. H — сбоку; Г — мандибула; 
- рострум сбоку; И — часть абдомена 
— I l l , IV плавательные ноги. 

ерху; в — передняя часть головы 
альный сегменты сверху; Ж.З -
К — I плавательная нога; Л. M 
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Рис. 36. Oithona brevicornis, самец (по: Rosendorn, 1917b). 
A — общий вид сверху; Б — абдомен; В — мандибула; Г—Е — экзоподиты II, III, IV плавательных ног. 

ширина больше длины, не достигает длины IV абдоминального 
сегмента и фуркальных ветвей. 

Самки О. brevicornis легко отличаются резко изогнутым рост-
румом, отклоняющимся дистальными щетинками на базиподите-2 
мандибулы, числом наружных шипов на экзоподитах плавательных 
ног и коротким анальным сегментом. 

С а м е ц . Торакс достигает наибольшей ширины на уровне 
I торакального сегмента, сужаясь немного по направлению 
к абдомену. Передняя часть головы со спины широкая, рострум 
отсутствует. Хватательные антеннулы обычного строения, но 
несколько более сжатые. Мандибулы слабее, чем у самки, 
на дистальном конце сильно укороченного базиподита-2 2 ха-
рактерных тупых шипа. Эндоподит с 4 щетинками, максиллипеды 
заметно слабее, чем максиллы. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 

II п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
III п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
IV п а р а — 1.1.2 наружных шипа. 
II членик базиподита на- всех ногах несет одну наружную 

щетинку. V пара ног с укороченными щетинками. Пропорциональ-
ная длина абдоминальных члеников 7 : 10 : 7 : 6.5 : 5 : 4 : 5. Абдо-
мен укороченный, ширина больше длины его последних сегментов, 
IV сегмент абдомена по сравнению с предыдущими сегментами 
укорочен, как и у большинства самцов. Фуркальные ветви длиннее 
анального сегмента; в середине наружного края расположена 
одиночная латеральная щетинка. 

Несмотря на наличие, как и у других самцов, вторичных 
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половых признаков, можно отметить объединяющие их с самками 
черты; своеобразную форму дистальных щетинок на базиподите-2 
мандибулы, одинаковое число щетинок на ротовых частях и шипов 
на экзоподитах плавательных ног, а также характерное для обоих 
полов укорочение анального сегмента. 

Р а з м е р ы , Длина самок 0.48—0.7 мм. При общей длине 
0.52 мм передний отдел 0.28 мм, а задний отдел 0.24 мм. 

Длина самцов 0.40—0.47 мм. Передний отдел 0.3 мм, задний 
0.17 мм. 

О к р а с к а . Наблюдаются вариации в окраске особей из раз-
личных местообитаний. Так, по Вильсону (Wilson, 1932), 
у экземпляров из западной части Тихого океана тело прозрачное 
без какой-либо пигментации, глаз красноватый. В то же время, 
как отмечает Бродский (1948), в Японском море у О. brevicornis 
торакс прозрачный с зеленоватым оттенком, абдомен с желтоватым 
оттенком, внутренние органы просвечивают оранжевым, на теле 
имеются два извилистых поперечных пятна ярко-красного цвета; 
глаз широко овальный, черно-фиолетовый. По нашим наблюде-
ниям, особи из района о-ва Хайнань даже в фиксированном состоя-
нии имели ярко-оранжевые опушенные щетинки на фуркальных 
ветвях, хотя остальные участки тела были бесцветны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е , Широко распространен в прибреж-
ных водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов как в тро-
пических, так и умеренных водах. Северная Атлантика: побережье 
Северной Америки до мыса Код, Западная Гренландия, 
зал, M ел вилл (?) ; Средиземное море, Мексиканский залив, побе-
режье Массачусетса. Южная Атлантика: побережье Португаль-
ской Гвинеи, Нигерии и Конго. Индийский океан: Красное море, 
побережье Аравии, побережье западной Индии, Бенгальский 
залив. Тихий океан: Южно-Китайское море, район Гонконга, 
Полинезия, побережье Южной Америки, Гавайские о-ва, Японское 
море (Амурский залив и зал. Посьета) . 

П р и м е ч а н и я . Этот вид по общей фо|>ме тела, вооружению 
плавательных ног и особенно по форме рострума сходен с описан-
ной Линдбергом (Lindberg, 1950) О. spinulosa. В связи с этим 
можно предположить, что некоторые экземпляры О. brevicornis, 
обнаруженные в ряде тропических районов, на самом деле следует 
относить к вновь описанному виду. 

Помимо этого, широкое распространение О. brevicornis> боль-
шая вариабельность в размерах и окраске наталкивают на мысль, 
что данный вид — сборный. Необходимы дойолнительные исследо-
вания, для которых материалов пока недостаточно. 

Д л я данного вида Фрюхтлем (Früchtl , 1924) описаны две 
формы из района архипелага Ару (Индонезия). В связи с отсут-
ствием указанной работы мы не смогли ознакомиться с диагнозами 
этих форм (О. brevicornis f. aruensis и О. brevicornis f. arostrata). 
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Высокая устойчивость О. brevicornis к изменениям солености 
(выдерживает понижение солености до 9—10°/оо) позволяет ей 
выживать не только в слабо опресненных прибрежных районах, 
но и в эстуариях и солоноватоводных бассейнах. 

14. OITHONA COLCARVA Bowman, 1975 (рис. 37 ,38 ) . 

B o w m a n , 1975 : 134—137, fig. 1, 2. 

С а м к а . Голова вытянута вентрально в рострум. Сбоку рост-
рум заострен, с вентральной стороны закруглен. Каудальные ветви 
(фурка) немного длиннее анального сегмента, причем длина 
каждой ветви в 2. 6 раз больше ее ширины. Латеральные щетинки 
располагаются в верхней (базальной) трети фурки, не достигая 
конца ветви. Каудальные щетинки пропорциональной длины 
(рис. 38). Антенна I достигает заднего края II торакального сег-
мента. Базиподит-2 мандибулы вооружен 2 апикальными тупыми 
шипами, по краям покрытыми щетинками, щетинки более много-
численны и тесно расположены на наружном шипе. Эндоподит 
мандибулы с 5 щетинками. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.3 наружных шипа, 

II п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
I I I п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
IV п а р а — 1.1.2 наружных шипа. 
Эндоподит IV ноги с измененными дистальной щетинкой 

на II членике и проксимальной щетинкой на III членике. V нога 
вооружена дорсальной щетинкой, длина которой равна ширине 
членика, а терминальная щетинка V ноги достигает, примерно 
дистальной пятой части генитального сегмента. 

С а м е ц . Рострум короче и более тупой, чем у самки. Каудаль-
ные (фуркальные) ветви несколько длиннее анального сегмента. 
Длина ветвей составляет примерно 1.6 их ширины. Базиподит-2 
мандибулы вооружен более слабыми шипами, чем у самки. 
Эндоподит IV пары плавательных ног без видоизмененных 
щетинок. 

Р а з м е р ы . Длина самок 0.48—0.60 мм. Отношение длины 
торакса и абдомена около 1.3. Самцы несколько короче самок. 
Отношение длины торакса и абдомена около 1.5. 

О к р а с к а . Только что собранные самки (Бодорт, Северная 
Каролина) имели пятна голубого пигмента, располагавшиеся сле-
дующим образом: одиночные пятна на роструме, лабруме (губе) 
и сразу позади рта; парные пятна на основании каждой II антенны 
(по пятну на основании), а также пятна на тораксе в районе 
I пары плавательных ног. 



Рис. 37. Oithona colcarva, самка (A, Г—3), самец (Б, В) \ О. hebes, самка (И, АГ) ; 
О. brevicornis, самка (JI—H) (по: Bowman, 1975). 

А, Б — общий вид сверху; В, Г, К, M — голова сбоку; Д — голова снизу; И, Л — голова сверху; Ь — аодо-
мен сверху; Ж — мандибула; 3 — конечные шипы на II базиподите мандибулы; H — рострум снизу. 



Нис. 38. Oithona colcarva, самка (по: Bowman, 1975). 
А—В— I, II, IV плавательные ноги; Г — фуркяльная ветвь с вентральной стороны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . О. colcarva — эвритопный вид, оби-
тающий в прибрежных, и в особенности в эстуарных, водах северо-
американской Атлантики и у побережья Мексиканского залива 
от мыса Код почти до побережья Техаса. Южная граница рас-
пространения точно неизвестна. В Смитсониановском институте 
есть экземпляры из лагуны Мадре (Техас), находящейся 
в 50 милях от порта Изабель (Техас), собранные Джозефом 
П. Брейром ( по: Bowman, 1975). В месте сборов температура 
воды была 30° С, соленость — 40.5°/ 0о-

П р и м е ч а н и я . А. Видовое название colcarva составлено 
из компонентов, входящих в названия географических мест, 
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вблизи которых распространен вид: col [от Kolpos — залив 
(греч.)] —Мексиканский залив, саг — провинция Каролина 
(Carolina Province) и va — провинция Виргиния (Virginian 
Province) . Б. Взаимоотношения с другими видами: Веллерсхаус 
(Wellershaus, 1970) свел в одну таблицу основные признаки видов 
Oithona. Из них только О. hebes имеет мандибулу, на эндоподите 
которой 5 щетинок, а на базиподите-2 пара тупых дистальных 
шипов. В то же время О. hebes легко отличается от О. colcarva 
заостренной головой (вид сверху) и очень тупым рострумом 
(рис. 37, К). О. brevicornis, к которой ошибочно относили О. col-
carva, имеет среди других отличий более длинный и узкий рострум, 
а эндоподит мандибулы вооружен 4 щетинками. 

15. OITHONA SPINULOSA Lindberg, 1950 (рис. 39 ,40 ) . 

L i n d b e r g , 1950 : 17, fig. 1, a—f, 2, a—d . 

С а м к а . Рострум заостренный, изогнутый на вентральную 
сторону. Передняя часть головы сверху мягко суживающаяся. 

Антеннула (I антенна) достигает заднего края II торакального 
сегмента или передней части III сегмента, состоит из 11 —12 члени-
ков. Базиподит-2 мандибулы на дистальном конце снабжен 
2 крючковидными затупленными крепкими шипами, покрытыми 
мелкими шипиками. Шипы неравной длины. Эндоподит мандибулы 
слабый, с 4 щетинками; экзоподит 4-члениковый, последний членик 
несет одну терминальную щетинку. 

Вооружение плавательных ног: формула шипов 4.4.4.3, число 
наружно-краевых шипов на экзоподитах плавательных ног: 

I пара — 1.1.3 наружных шипа, 
II п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
V пара ног с удлиненным члеником, с одной апикальной 

опушенной щетинкой, достигающей середины или даже дисталь-
ного края третьего сегмента абдомена. 

Характерным признаком для этого вида служит то, что гени-
тальный сегмент ближе к средней части покрыт с боков волосками, 
а в дистальной трети несет несколько мелких шипиков. Следующий 
за генитальным сегмент также имеет с боков несколько шипиков, 
равномерно распределенных по длине сегмента. 

Фуркальные ветви расходящиеся, их длина составляет при-
мерно 2.37—2.82 ширины; они длиннее анального гсегмента. 
Латеральная щетинка крепкая, опушенная, длиннее фурки, 
расположена близко к основанию. Дорсальная щетинка неопушен-
ная, длинная, но более слабая, уступает в длине внешней апикаль-



Рис. 39. Oithona spinulosa, самка (по: Lindberg, 1950). 
А — общий вид сверху; Б — абдомен сверху; В — последние абдоминальные сегменты и фурка сверху; 
Г — V торакальный и генитальный сегменты сбоку; Д, Е — рострум сбоку и с вентральной стороны; 

Ж — антеннула. 
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Рис. 40. Oithona spinulosa, самка (по: Lindberg, 1950). 
А — антенна; Б — мандибула; В, Г — I, IV плавательные ноги. 

ной. Апикальная внешняя щетинка хорошо развита, но короче 
внутренней апикальной. 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . Длина самок 0.65—0.74 мм. 
О к р а с к а . Почти все тело окрашено в желтовато-оранжевый 

цвет, иногда с коричневатым оттенком. Окраска хорошо сохраня-
ется и на фиксированных экземплярах. Опушение щетинок оранже-
ватое. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид описан у побережья Мадраса 
(Индия). Обнаружен нами в Аденском заливе. Можно предполо-
жить, что этот неритический вид распространен в тропических 
водах вдоль побережья Азии, но данных пока недостаточно. 

П р и м е ч а н и я . Этот вид близок к О. brevicornis по конфигу-
рации и вооружению мандибул, но отличается своеобразным 
покровом из волосков и шипиков на генитальном и последующем 
абдоминальном сегментах, длиной, строением фуркальных щети-
нок, а также строением V пары ног. 

В. С. Шувалов 
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16. OITHONA NANA Giesbrecht, 1892 ( = 0 . minuta Kricha-
guin, 1873, поп О. minuta T. Scott, 1894) (рис. 41). 

C l a u s , 1863:105, Taf. 11, Fig. 10—12 (? helgolandica) ; К р и ч а г и н , 
1873:389 (О. minuta) ; G i e s b r e c h t , 1892:541—546, Taf. 4. Fig. 8; Taf. 34, 
Fig. 10, 11, 20, 24, 26, 34, 35, 42; Taf. 44, Fig. 2, 6; S a r s , 1913 : 5; R o s e n d o r n , 
1917b : 40, Fig. 24, a—d\ G u r n e y , 1927 : 159—160; P e s t a , 1928 : 76, Fig. 58, 
a—c\ K i e f e r , 1929 :9 ; W i l s o n , 1932b : 316, 317, fig. 190, с—d (Oithonina) ; 
R o s e , 1933 : 281, 282, fig. 357; M o r i , 1937 : 113, pl. 63, fig. 1—8; S e w e l l , 
1947:254; Б р о д с к и й , 1948 : 84, табл. XXIX, рис. 10—13; D a v i s , 1950:90 ; 
С a r V a l h о , 1952 : 167, pl. 2, fig. 95, 96; Y a m a z i , 1956 : 166, pl. 16, fig. 6, A, B\ 
G r i с e , 1960b : 487, 488, fig. 7—11; T a n a k a , 1960 : 59, 60, pl. 26, fig. 1—4; 
F a g e t t i , 1962:40 ; B j ö r n b e r g , 1963:75 , fig. 39; G o n z a l e z , 
B o w m a n , 1965 : 268, fig. 20, с—g. 

С а м к а . Передняя часть головы с дорсальной стороны 
срезана, без рострума. 

Антеннулы достигают заднего йрая III торакального сегмента. 
Мандибулы сравнительно сильные. Базиподит-2 дистально несет 
только один опушенный, очень крепкий крючковатый шип, 
непосредственно рядом с ним у края расположена нежная, глад-
кая щетинка. Проксимальная щетинка тонкая. Эндоподит с 4 опу-
шенными щетинками. Экзоподит с 5 щетинками. Максиллула 
сравнительно слабая. 1-я лопасть обычная; 2-я с нежной щетинкой, 
3-я лопасть с 2 крючковатыми щетинками и одной маленькой, 
слабой. На базиподите имеется одна нежная щетинка. Эндоподит 
редуцирован до маленькой округлой пластиночки, с 4 щетинками. 
Максиллипеды более слабые и сжатые, нежели максиллы. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 

II пара — 1.1.3 наружных шипа, 
III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
За исключением I пары ног, III членик экзоподитов всех пар 

ног удлинен, оставаясь, однако, всегда короче терминального 
шипа. Терминальные шипы короче самих экзоподитов, довольно 
широкие и сильно зазубренные. Наружно-краевые шипы все имеют 
приблизительно одинаковую форму в виде маленьких, сравни-
тельно широких ланцетовидных острых выростов. На III членике 
экзоподитов I—IV пар ног сидят короткие внутренние щетинки. 
V пара ног с одной щетинкой на конце. 

Пропорции абдоминальных сегментов 10 : 33 : 17 : 17 : 13 : 13. 
Генитальный сегмент приблизительно составляет двойную длину 
последующего сегмента. Анальный сегмент меньше IV абдоми-
нального, но одинаковой длины с фуркой. Латеральная щетинка 
расположена в середине внешнего края, такая же длинная, 



Рис. 41. Oithona папа, самка. 
А. В — общий вид сверху и б — сбоку; Г, Д — передняя часть головы сверху и сбоку.; £ — И — I—IV пла-
вательные ноги; К — IV, V торакальные и геткгальный- сегменты сверху; JY— последние абдоминальные 

сегменты и фурка. 

1 0 : 
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как фурка. Длинные щетинки опушены как обычно. Длина фур-
кальных ветвей составляет 2.3 ширины. 

С а м е ц . Передняя часть головы, как и у самки, срезана, 
без рострума. Хватательные антеннулы обычного строения. Ман-
дибула на базиподите-2 дистально несет 2 очень неравных шипа: 
один сильный, густо опушенный и один очень нежный, щетинковид-
ный. Эндоподит с 4 щетинками. Максиллула не отличается от тако-
вой у самки. Максиллипеды слабее максилл. Число шипов на экзо-
подитах плавательных ног также сходно с самкой: 

I п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
II пара — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
Наружно-краевые шипы сравнительно длинные. Терминальные 

шипы короче экзоподита, но длиннее III членика экзоподита. 
V пара ног как у самки. Пропорции абдоминальных сегментов 
7 : 1 0 : 9 : 7 : 6 : 4 : 4 . Генитальный сегмент исключительно узкий. 
Длина средних абдоминальных сегментов больше ширины. 
Анальный сегмент короче предыдущего абдоминального и при-
мерно равен по длине фурке. Наружно-краевая щетинка располо-
жена в середине фурки. Длина ее ветвей равна ширине. 

Объединяющие черты для обоих полов заключаются в одинако-
вом строении передней части головы, в дистальных шипах 
на базиподите-2 мандибулы и в одинаковом положении наружно-
краевой щетинки в середине фурки. 

Р а з м е р ы . Длина самок 0.5—0.7 мм. Отношение длины 
переднего отдела тела к длине заднего 52 : 48. Согласно Гюрнею 
(Gurney, 1927), в Красном море имеются две формы этого вида: 
северная, более мелкая, размером 0.53—0.55 мм, и южная, более 
крупная, размером 0.62—0.69 мм. В районе Арабского моря, 
по Сюэллу (Sewell, 1947), размер О. папа составляет 0.56 мм, 
а в районе Японии (Tanaka, 1960) самка — 0.62 мм, самец — 
0.54 мм. 

Длина самцов 0.44—0.60 мм. Отношение длины переднего 
отдела к длине заднего составляет 54 : 46. 

О к р а с к а . Тело не очень прозрачное, с желтовато-зеленым 
оттенком, в особенности на заднем конце абдомена и максилли-
педах. Глаз коричнево-красный, яйца желтовато-зеленые с крас-
ным центром (Бродский, 1948). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространен как в умерен-
ных, так в субтропических и тропических прибрежных водах: 
Тихий,, Индийский, Атлантический океаны; Средиземное, Черное, 
Красное моря; Большой Барьерный Риф, о-в Рождества в Индий-
ском океане, о-ва Самоа; Никобарские о-ва; Мальдивский архи-
пелаг: обнаружен в Японском море. 



OITHONA 149 

П р и м е ч а н и я . Относительно идентичности О. папа 
и О. helgolandica имеются некоторые сомнения, в связи с чем 
мы включаем последнее название в синонимию со знаком вопроса. 
В то же время несомненна идентичность данного вида с О. minuta, 
описания которой не имел Гизбрехт (Giesbrecht, 1892). Таким 
образом, приоритет в описании несомненно принадлежит Крича-
гину. Однако в связи с длительностью употребления и широким 
использованием видового названия О. папа, а также наличием 
другого самостоятельного вида О. minuta, мы сохраняем видовое 
название О. папа, выделяя при этом название, предложенное 
Кричагиным из общего списка синонимии. 

17. OITHONA OVATA Lindberg, 1950 (рис. 42 ,43) . 

L i n d b e r g , 1950 : 261, fig. 3, a—f, 4, a—e. 

С а м к а . Наибольшая ширина торакальной части приходится 
на заднюю часть цефалосома. 

Лоб слегка закруглен впереди. Рострум отсутствует. Гениталь-
ный сегмент несколько длиннее, чем два абдоминальных сегмента 
вместе, в проксимальной трети имеются латеральные выступы. 
IV абдоминальный сегмент немного короче, чем III абдоминаль-
ный; анальный сегмент заметно меньше предшествующего. Задний 
край анального сегмента несет на вентральной поверхности ряд 
шипиков. Ветви фурки более или менее расходящиеся, превосхо-
дят по длине анальный сегмент; длина ветви примерно в 3.16— 
3.41 раза больше ширины. Концы внешнего края ветви фурки 
оканчиваются одним маленьким загнутым шипом вблизи от места 
прикрепления внешней апикальной щетинки. Дорсальная щетинка 
вполне развита, крепкая и длинная. 

Внешняя и внутренняя апикальные щетинки небольшой длины, 
но первая намного короче второй. Две медиальные апикальные 
щетинки хорошо развиты, в то же время внешняя короче, 
чем дорсальная щетинка. 

Антеннула достигает в вытянутом назад положении заднего 
края III или IV члеников торакса, состоит из 13 члеников; III и 
V членики имеют следы неполного деления. Вторая антенна, по-
видимому, образована 4 члениками, линия слияния может быть 
видна около мест прикрепления проксимальных щетинок. Базипо-
дит-2 мандибулы оканчивается очень крепким шипом, покрытым 
большими шипиками; около основного шипа, но с субапикальным 
прикреплением имеется одна маленькая щетинка. Эндоподит 
слабый, с 4 щетинками. Ветви плавательных ног 3-члениковые. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.3 наружных шипа, 

II пара — 1.1.3 наружных шипа, 



Рис. 42. Oithona ovata, самка (по: Lindberg, 1950). 
А — общий вид сверху; Б — проксимальные сегменты абдомена сверху; В — генитальный сегмент дорзо-

латерально; Г, Д—фурка; Е—передняя часть головы вентрально. 



А — антеннула; Б — антенна; В — мандибула; Г. Д —V и IV плавательные ноги. 

Рис. 43. Oithona ovata, самка (по: Lindberg, 1950). 
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III п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
Щетинки внешнего края II членика базиподита очень длинные, 

слабо опушенные. Терминальный шип III членика на экзоподите 
IV ноги значительно длиннее, чем членик, но значительно короче, 
чем три членика экзоподита вместе. V пара ног в виде удли^рнных 
и крепких члеников, длина которых более чем в 3 раза превышает 
ширину, имеющих несколько волосков и вооруженных одной силь-
ной апикальной щетинкой каждый. Щетинка заходит за II абдоми-
нальный сегмент. VI пара ног представляет очень крепкий шипик, 
слегка загнутый. 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . Длина самок 0.81—0.82 мм. Цефалоторакс длин-

нее хвостовой части, соотношение между цефалотораксом и абдо-
меном (включая фуркальные ветви) 1.18 : 1 —1 .2 : 1. 

О к р а с к а . В первоописании Линдберга (Lindberg, 1950) 
сведений об окраске нет. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Известен из района побережья 
Мадраса (Индия) . 

П р и м е ч а н и я . Данный вид отличается от остальных извест-
ных видов Oithona общей конфигурацией. От О. папа отличается 
структурой генитального сегмента, строением V пары ног и фуркой. 

18. OITHONA PLUMOSA Lindberg, 1950 (рис. 44). 

L i n d b e r g , 1950 : 265, fig. 5, a—i, 6, a—g. 

С а м к а . Рострум отсутствует. Генитальный сегмент в перед-
ней части имеет боковые выступы с последующим резким суже-
нием. Ветви фурки расходящиеся, длина в 1.79—2.14 раза превы-
шает ширину. Боковая (латеральная) щетинка в длину почти 
равна самой ветви, прикреплена она выше середины внешнего 
края ветви. Дорсальная щетинка крепкая и очень длинная, пре-
восходит по длине внешнюю медиальную апикальную щетинку. 
Внешняя апикальная щетинка толстая в своей проксимальной 
части, более опушенная, чем другие апикальные щетинки, 
значительно превосходит в длину внутренние апикальные щетинки 
у типичных видов. 

I антенна состоит из 13—14 члеников, достигая заднего края 
III торакального сегмента. Базиподит-2 мандибулы оканчивается 
крепким, крючковатым шипом (покрытым мелкими шипиками), 
окрло которого помещается тонкая голая щетинка. Эндоподит 
Мандибулы с 4 щетинками; экзоподит состоит из 4-х члеников, 
несущих 5 щетинок. 

Вооружение (число шипов) наружного края экзоподитов 
плавательных ног: 
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Рис. 44. Oithona plumosa, самка (по: Lindberg, 1950). 
А — общий вид сверху; 5 — последние абдоминальные сегменты и фурка; В — V торакальный и гениталь-
ный сегменты; Г—Е — передняя часть головы сверху, сбоку и с вентральной стороны; Ж — антеннула; 

3 — антенна; И — мандибула. 

I пара — 1.1.3 наружных шипа, 
II пара — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
Формула шипов на плавательных ножках 4.4.4.3. 
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V пара ног представлена одной очень длинной боковой щетин-
кой и другой более короткой щетинкой, достигающей середины 
или заднего края II абдоминального членика, причем прикреплены 
они к концу очень удлиненного членика. 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . Длина самок 0.55—0.61 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . В районе побережья Мадраса 

(Индия). 
П р и м е ч а н и я . Данная форма приближается к О. папа, 

однако внешняя апикальная щетинка фурки О. plumosa значи-
тельно крепче в проксимальной части и значительно длиннее 
внутренней апикальной щетинки у О. папа. О. plumosa pseudoplu-
mosa отличается от основной формы тем, что у нее внешняя апи-
кальная щетинка фурки не крепче внутренней апикальной ще-
тинки, и небольшой разницей в длине тела. 

19. OITHONA ATTENUATA Far ran , 1913 (рис. 32, А—3, 
53, В—Ж). 

F a r r a n , 1913 : 187, pl. 30, fig. 3—9; R o s e n d o r n , 1917b : 42, Fig. 15, 
a—h ; F r ü c h t l , 1924:71 , Fig. 47, 48 (О. attenuata var. latithoracica), 73 
(О. attenuata var . latithoracica f. trisetosa); K i e f e r , 1929:8 ; S e w e l l , 
1947 : 70. 

С а м к а . Торакс короче абдомена, достигает наибольшей 
ширины в районе I торакального сегмента и довольно сильно 
сужается к IV торакальному сегменту. Передняя часть головы 
с дорсальной стороны закруглена. Рострум отсутствует. Антеннулы 
достигают конца торакса. Антенны обычные, сравнительно силь-
ные. Мандибула несет на очень коротком базиподите-2 дистально 
один сильный, опушенный шип и одну короткую гладкую щетинку. 
Эндоподит с 4 щетинками. Экзоподит, как обычно, с 5 щетинками. 
Максиллула сходна с максиллулой О. папа; эндоподит с 4 малень-
кими щетинками. 

Экзоподиты плавательных ног вооружены относительно боль-
шими длинными наружно-краевыми шипами: 

I пара — 1.1.3 наружных шипа, 
II пара — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
На II базальном членике всех пар выступает наружно-краевая 

щетинка. Терминальные шипы на II и III парах ног меньше 
экзоподита, на I и IV парах ног приблизительно одинаковой 
длины. V пара ног как у О. папа. 

Абдомен замечателен своей сильно вытянутой формой. Про-
порции абдоминальных сегментов 5 : 1 8 : 8 : 9 : 6 : 8 . Генитальный 
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сегмент очень большой, генитальные отверстия расположены 
далеко кпереди. Фуркальные ветви длинные и узкие, длиннее 
анального сегмента. Наружная щетинка расположена выше 
середины бокового края фуркальной ветви. 

С а м е ц . Передняя часть туловища несколько массивнее, 
чем у самок, но в отличие от них почти равной длины с абдоменом. 
Рострум отсутствует. Хватательные антеннулы довольно длинные. 

Мандибула как у самки: базиподит-2 укорочен, дистально 
имеет один сильный опушенный шип и одну маленькую, слабую 
щетинку. Эндоподит с 4 щетинками. Максиллула построена 
сходно с таковой у самок. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.3 наружных шипа, 

II пара — 1.1.3 наружных шипа, 
III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV п а р а — 1.1.2 наружных шипа. 
На II базальном членике всех пар плавательных ног имеется 

наружно-краевая щетинка. Терминальные шипы короче самих 
экзоподитов, однако длиннее третьих члеников экзоподитов. 
Наружно-краевые шипы довольно длинные. 

Пропорции абдоминальных сегментов 6 : И : 9 : 8 : 6.5 : 7.5 : 9. 
Генитальный сегмент сравнительно длинный и узкий; последую-
щие сегменты также заметно длиннее, чем шире. IV абдоминаль-
ный членик укорочен. Фурка с сидящей в середине наружного 
края щетинкой длиннее, чем анальный сегмент. 

О. attenuata близко родственна с О. папа и сходна с ней у обоих 
полов строением ротовых частей и числом шипов на внешнем 
крае экзоподита плавательных ног. Самки и самцы О. attenuata 
отличаются удлиненными абдоменом, фуркой и антеннулами. 

Самцы О. attenuata выделяются удлиненной формой тела, 
одинаковой длиной торакса и абдомена и особенно длинными 
и узкими фуркальными ветвями, которые намного превышают 
анальный сегмент. 

Р а з м е р ы . Длина самок 0.72—0.87 мм. Передний отдел тела 
составляет 0.30—0.39 мм, задний 0.42—0.43 мм. 

По данным Фрюхтля (Früchtl , 1924), длина О. attenuata 
из района архипелага Ару достигает 0.73—0.74 мм; размер особей 
этого вида из района Большого Барьерного Рифа — 0.78 мм 
(Far ran , 1929). Размер оссбей из района Куросио, обнаруженных 
нами на ст. 3236 (э /с «Витязь»), — до 0.87 мм; при этом длина 
антеннул составляет 47% от общей длины. 

Длина самцов 0.53 мм, длина переднего отдела 0.27 мм, заднего 
0.26 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид распространен в тропических 
районах Тихого, Индийского и Атлантического океанов (в послед-
нем известен из южного полушария). Отмечен в бухте Паго-Паго 
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на о-вах Самоа, в районе Большого Барьерного Рифа, вблизи 
о-ва Рождества в Индийском океане, у Никобарских о-вов, Маль-
дивского архипелага, в Арабском море, у мыса Доброй Надежды, 
в Тонкинском заливе, в районе Куросио. 

П р и м е ч а н и я . Помимо типичной формы, описано два 
вариетета этого вида: О. attenuata var. latithoracica и О. attenuata 
var . latithoracica f. trisetosa (Früchtl , 1924). 

20. OITHONA HEBES Giesbrecht, 1891 (рис. 45, E—И, 37, 
И,К). 

G i e s b r e c h t , 1891 : 475; 1892 : 538, 549, Taf. 34, Fig. 8, 9; G r a n d о r i , 
1912 :15 ; F a г r a n , 1913:191; R о s e n d о r n , 1917b : 44; P e s t a , 1921:551, 
Fig. G. 5; K i e f e r , 1929 :10 ; 1936:320—322, Fig. 1—5; R o s e , 1933:280, 
fig. 354 : L i n d b e r g , 1950 : 274 (табл. для определ.) ; H e r b s t , 1955 : 214, 215, 
fig. 27, 28, а—с (О. ovalis) ; В j ö r n b e r g , 1963 : 76, 77; G o n z a l e s , 
B o w m a n , 1965 : 269, fig. 19, 20, a, b. 

С а м к а . Передний отдел овальный, наиболее широк участок 
тела на заднем крае цефалона. Передняя часть головы остро 
округлена. Рострум отсутствует. Вентральный выступ, замещаю-
щий рострум, закруглен и довольно сильно вытянут. 

Передний отдел значительно длиннее заднего (отношение 
1.5: 1). Антеннулы не достигают заднего края III торакального 
сегмента. Базиподит-2 мандибулы на дистальном конце несет 
2 равных шипа, покрытых мелкими шипиками; эндоподит 
с 5 щетинками. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.3 наружных шипа, 

II пара — 1.1.3 наружных шипа, 
III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
V пара с одиночной длинной щетинкой. Пропорции абдоминаль-

ных сегментов 7 : 20 : 9 : 8 : 7 : 6. Длина IV абдоминального 
сегмента равна его ширине. Анальный сегмент незначительно 
длиннее фурки. Длина фуркальных ветвей составляет почти трой-
ную ширину последних, по другим данным, отношение длины 
и ширины 2 : 1 . Латеральная щетинка расположена выше середины 
наружного края ветви и составляет в длину 0.75 длины наружной 
апикальной щетинки. 

С а м е ц . Отношение длины переднего отдела к длине заднего 
примерно 1 . 4 : 1 . Передняя часть головы шире, чем у самки, 
срезана впереди. Основное коленчатое сочленение на антеннулах 
в районе VII—IX члеников. III членик антенны длиннее и уже, 
чем у самки. Дистальные шипы на базиподите-2 мандибулы слабее, 
чем у самки. 
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Рис. 45. Oithona simplex, самка (Л—Д)\ О. hebes, самка (Е—И). 
А, Б — общий вид сверху и сбоку; В, 3 — передняя часть головы сверху и Г — сбоку; Д, Ж — абдомен; 

Е — цефалоторакс сверху; И — последний абдоминальный сегмент и фурка. 
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Р а з м е р ы . Длина самок 0.53—0.56 мм. Длина самцов 0.48— 
0.54 мм. 

О к р а с к а . Экземпляры из района Пуэрто-Рико (Gonzales, 
Bowman, 1966) имели заметное голубое пятно (в виде переверну-
той буквы Т) в центре головы между головных ганглиев 
и несколько позади них. Были видны также голубые пятна в осно-
вании антенн (между ними — у самок и несколько сзади — у сам-
цов), более яркие и заметные точки были видны также позади 
первых базальных члеников I пары плавательных ног. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Известен из района Гуайакиль (Ти-
хий океан), из Средиземного моря (Венецианская лагуна) , 
у северо-восточного побережья Бразилии, у о-ва Пуэрто-Рико. 
В наших сборах данный вид не обнаружен. 

П р и м е ч а н и я . Этот вид первоначально был описан Гиз-
брехтом (Giesbrecht, 1891, 1892). Однако и последующие описания 
были неполны. В связи с этим некоторые авторы сомневались 
в самостоятельности данного вида, считая его синонимом О. minuta 
(Rosendorn, 1917). Позднее Кифером (Kiefer, 1936) по экземпля-
рам, добытым из района северо-восточного побережья Бразилии, 
этот вид был переописан заново. В настоящее время, по-видимому, 
можно не сомневаться в самостоятельности данного вида, но обна-
ружений его пока немного. 

Вид О. hebes близок и О. ovalis и при дальнейшем и з у ч е н и и 
последний, возможно, окажется синонимом О. hebes. 

Наличие и форма дистальных шипов на базиподите-2 
мандибулы сближает его с О. minuta и О. brevicornis, но первый 
из них отличается двумя щетинками на V паре ног (в связи с этим 
включен в подрод Dioithona), а второй хорошо развитым ростру-
м о м . 

21. OITHONA OVALIS Herbst , 1955 (рис. 46, 47), 

H e r b s t , 1955:214, 215, Fig. 1, 2. 

С а м к а . Цефалон четко отделен от торакальных сегментов, 
несущих плавательные ноги. Наибольшая ширина цефалона 
приходится на заднюю часть и равна примерно V 2 его длины. 
Рострум есть, но выражен нечетко, слабо закругленной формы, 
как у О. hebes. Четыре торакальных сегмента, несущие плаватель-
ные ноги, равномерно сужаются к задней части торакса. V тора-
кальный сегмент узкий по сравнению с предыдущими сегментами. 
Его наибольшая ширина примерно равна ширине генитального 
сегмента. Абдомен несколько короче торакса. Длина генитального 
сегмента больше совместной длины двух последующих абдоми-
нальных сегментов. Анальный сегмент короче длин двух предыду-
щих сегментов, его длина примерно равна его ширине. Фуркальные 
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Рис. 46. Oithona ovalis, самка (по: Herbst, 1955). 
А — общий вид сверху; Б — антеннула; В — V торакальный и генитальный сегменты (апикальные ще-

тинки V ног обломаны); Г — антенна; Д — I максилла; £ — мандибула; Ж — II максилла. 
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Рис. 47. Oithona ovalis, самка (по: Herbst, 1955). 
А — макснллипеда; Б — IV пара плавательных ног; В — анальный сегмент и фурка. 

ветви широко расставлены, а их длина в 2 раза больше их ширины. 
Латеральные щетинки прикреплены в верхней части фуркальных 
ветвей, причем точка их прикрепления делит наружный край ветви 
в отношении 1 : 2. 

Апикальные щетинки хорошо развиты и густо опушены. 
Средняя апикальная щетинка вдвое длиннее боковой; из двух 
средних апикальных щетинок внутренняя в 4 раза длиннее. Длина 
внешней апикальной щетинки составляет 2.75 длины латеральной. 
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Неопушенная дорсальная щетинка длиннее средней апикальной. 
Соответственные длины апикальных щетинок от наружного края 
к внутреннему 52 : 143 : 221 : 110. Длина дорсальной щетинки 
121 мкм (отношение к длине боковой апикальной щетинки 2.33 : 1 ), 
латеральной — 29 мкм (0.56 : 1). 

Антенна I 13-члениковая, достигает задней границы II тора-
кального сегмента. Антенна II — 3-члениковая. II базальный чле-
ник мандибулы вооружен дистально 2 крепкими изогнутыми ши-
пами, опушенными по краям короткими волосками. 1-члениковый 
эндоподит вооружен 4 щетинками. 4-члениковый экзоподит манди-
булы несет на каждом членике одну опушенную щетинку, кроме 
конечного членика, на котором находится 2 опушенные щетинки. 

II базальный членик максиллы-I с эндо- и экзоподитом показан 
на рис. 46. Редуцированный эндоподит максиллы-I с 4 слабыми 
неопушенными щетинками, а более сильный и крупный экзоподит 
с 4 длинными опушенными щетинками. II максилла с длинным 
конечным члеником, хорошо вооружена. Эндоподит максиллипеды 
(рис. 47) состоит из двух вытянутых члеников и одного короткого 
конечного. Членики вооружены длинными слабо опушенными 
щетинками. 

Все четыре пары плавательных ног двуветвистые, все ветви 
3-члениковые. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.3 наружных шипа, 

II п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
III п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
IV п а р а — 1.1.2 наружных шипа. 

Терминальные шипы хорошо развиты на всех экзоподитах. 
На IV паре плавательных ног конечный членик эндоподита 

короткий, его длина составляет примерно 1.5 его ширины. Воору-
жение членика состоит только из опушенных щетинок. У V пары ног 
описываемого экземпляра (Herbst , 1955) сохранилась только 
щетинка основного членика, слитого с V торакальным сегментом. 
Щетинка короткого цилиндрического конечного членика была 
сломана. 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . У самок длина торакса 0.37 мм, длина абдомена 

0.21 мм. Соотношение длин торакса и абдомена 1.8 : 1. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Самка, описанная в ранге нового 

вида, была поймана в мелководной солоноватоводной лагуне среди 
мангровых зарослей у Атлантического побережья Бразилии. Дру-
гих сведений о распространении вида в литературе нет. 

П р и м е ч а н и я . О. ovalis очень сходна с О. dissimilis, осо-
бенно в строении и вооружении плавательных ног. Соотношение 
длин наружной и внутренней апикальных щетинок фурки также 
близко: у О. dissimilis 2.5 ; 1, у О. ovalis — 2.1 : 1. Четкое различие 
11 в . с . Шувалов 
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между этими видами проявляется в относительной длине лате-
рально-апикальной щетинки и длине самой фуркальной ветви. 
У О. dissimilis эта щетинка много короче фурки, а у О. ovalis 
она почти в 2 раза длиннее ветви фурки. Другое отличие выше-
указанных видов заключается в размерах фуркальных щетинок: 
отношение длины дорсальной щетинки к длине медиальной 
апикальной щетинки у О. ovalis очень небольшое, а у О. dissimilis 
равно примерно 2 : 1. У О. ovalis 13-члениковая I антенна дости-
гает почти задней границы II торакального сегмента, тогда как 
у О. dissimilis достигает середины или д а ж е задней границы IV 
торакального сегмента. 

Линдберг (Lindberg , 1940), описывая О. dissimilis, отмечает, 
что I антенна — 16-члеяиковая, но указывает, что границы между 
VIII и IX, Х Ш и XIV члениками неясны. Если хотя бы одна 
из этих пограничных линий ие существовала в действительности, 
то и в этом случае О. dissimilis должна иметь 15-члениковую I ан-
тенну. У О. ovalis I антенна 13-члениковая, 

22. OITHONA S I M P L E X F a r r a n , 1913 (рис. 45 ,А—Д; 53,Л, Б; 
64 Ж — О ) . 

F а r r а n , 1913 : 1«7, Ш , р\. 29, 10— 14; pî. 30, fig. 1 , 2 ; R o s e n d o r n , 
1917b : 44—46; G u r n e y , 1927:160; K i e f e r , 1 9 2 9 : 9 ; G r i c e , 1960a : 222, 
223; 1960b : 488, fag. 12—18; T a n a k a , 1960 :64 , 65, pL 28, fig. 1—6; 
G o n z a l e z , B o w m a n , 1965 : 274, fig. 21, f—i . 

С a M к а . Передний отдел значительно мощнее и больше 
заднего (отношение длин 65 : 35) . Рострум отсутствует. Передняя 
часть головы дорсально довольно широко закруглена. Антеннулы 
короткие, достигают примерно начала II сегмента торакса. Манди-
була несет на 2-м базиподите 2 приблизительно одинаково крепких 
опушенных д остальных шипа. Эндоподит с 4 щетинками. Эндопо-
дит максиллулы с 5 щетинками. Экзоподиты плавательных ног 
( I—IV пара) вооружены одинаково, сравнительно длинными, 
сильными наружно-краевыми шипами: 1.1.3 наружных шипа. 

Терминальные шипы на экзоподитах всех пар плавательных 
ног короче экзоподитов. На II членике базиподита всех пар 
имеется наружно-краевая щетинка. V пара ног очень маленькая, 
обычная, с одной конечной и одной базальной щетинками. Пропор-
ции абдоминальных сегментов 6 ; 20 : 9 ; 10 : 4,5 : 9. Характерным 
является укорочение анального сегмента. Его ширина вдвое пре-
вышает длину, он равен только половине длины фурки. Латераль -
ная фуркальная щетинка расположена выше середины внешнего 
края , она в 2 раза длиннее ветви. Длина фуркальных ветвей 
составляет лишь 1.5 ширины. Относительная длина апикальных 
щетинок (боковая апикальная щетинка одна) 1 : 2 : 3 : 1 : 3 , 
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С а м е ц . Тело коренастое. Торакс широкий, лишь слегка сужа-
ющийся, в 6.5 раза шире абдомена. Отношение длин переднего 
и заднего отделов 64 : 44. Рострум отсутствует. Передняя часть 
головы дорсально широко срезана. Хватательные антеннулы 
короткие, соответственно с укороченностью самого рачка. Колен-
чатое сочленение между 11-м и 12-м члениками. 

Мандибула как у самки, но слабее. Максйллула маленькая, 
i со сравнительно сильно развитой 1-й лопастью обычного строения. 
3-я лопасть с неодинаково сильными щетинками, эндоподит 
с 4 слабыми щетинками. На 2-й лопасти и базиподите-2 щетинки 
более слабые. Плавательные ноги с 3-члениковыми экзоподитом 
и эндоподитом, как у самки, экзоподиты (I—IV пара) вооружены 
одинаково довольно короткими краевыми шипами: 1.1.3 наружных 
шипа. 

Терминальные шипы не достигают длины экзоподитов, будучи, 
однако, длиннее третьих члеников экзоподитов. II членик базипо-
дита всех пар ног с наружной щетинкой. Пропорции абдоминаль-
ных сегментов 6 : 9 : 5 : 5.5 : 5 : 2.5 : 4. 

Длина генитального сегмента лишь немногим больше его 
ширины. Три последующих сегмента приблизительно равной 
длины. Характерен короткий анальный сегмент, ширина которого 
почти вдвое больше его длины. Латеральная щетинка на фурке 
расположена чуть выше середины края. 

Свойственные О. simplex черты, встречающиеся у обоих полов, 
позволяют легко отличить этот вид от других ранее разобранных 
видов, не имеющих рострума. В качестве этих своеобразных черт 
можно указать: укороченное коренастое туловище, 2 одинаково 
сильных дистальных шипа на базиподите-2 мандибулы, большое 
число шипов на экзоподите IV ноги, который,так же как и на дру-
гих ногах, несет 1.1.3 наружных шипа, а также укорочение аналь-
ного сегмента, свойственное обоим полам. 

Р а з м е р ы . Это один из самых мелких видов семейства 
Oithonidae. Длина самок 0.30—0.44 мм (отношение длины заднего 
отдела к длине переднего равно 1 : 1.5), самцов 0.37—0.40 мм 
(1 : 1.4). 

О к р а с к а . Данных по окраске живых особей нет. Фиксиро-
ванные экземпляры бесцветны, едва прозрачны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид распространен в тропической 
области Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Описан 
из района о-ва Рождества в Индийском океане, известен из Бен-
гальского залива (побережье Мадраса) , района Бомбея и других 
участков побережья Индии; обнаружен нами в Тонкинском заливе, 
в тропических водах Тихого океана; найден в Красном море, 
Суэцком канале, Средиземном море, Атлантическом океане 
(тропическая область) до 55° с. ш., в Карибском море, Мексикан-
ском заливе, в устье р. Амазонки, у западного побережья Флориды, 

и* 
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Имеются указания, что ближе к побережью встречается чаще, 
нежели в открытых участках. 

П р и м е ч а н и я . Вид хорошо отличается по указанным выше 
признакам от других видов рода Oithona. В литературе имеются 
некоторые разногласия, касающиеся морфологических деталей: 
например отмечается 2-члениковость эндоподита I пары плаватель-
ных ног (Fa r ran , 1913; Gonzalez, Bowman, 1965). Вслед за Розен-
дорн (Rosendorn, 1917b) мы считаем это положение ошибочным, 
поскольку у исследованных нами экземпляров О. simplex эндо-
подит I пары ног имел нормальное 3-члениковое строение. 

23. OITHONA AMAZONICA Burckhardt , 1913 (рис. 48, 49). 

B u r c k h a r d t , 1913 : 422, Taf. 15, О, Fig. 6—22; Taf. 15, P, Fig. 2—6; Taf. 16, 
Q, Fig. 2, 3, 7—9, 11, 12; Taf. 16, S, Fig. 1, 3—8, 17; R o s e n d o r n , 1917b : 46; 
K i e f e r , 1929 : 9. 

С а м к а . Передний отдел с наибольшей шириной в районе 
1 торакального сегмента. Передняя часть головы закруглена. 
Рострум отсутствует. Антеннулы достигают заднего края III тора-
кального сегмента. На базиподите-2 мандибулы 2 приблизительно 
равных, крепких шипа. Эндоподит с 5 щетинками, из которых 
2 самых внешних более крепкие. Экзоподит имеет на третьих 
не очень отчетливо выраженных члениках, как обычно, 5 щетинок. 

У максиллулы на эндоподите 2 нежных щетинки, на 3-й лопасти 
2 слабо изогнутых, грубо опушенных и 1 гладкая. Базиподит-2 
без выступа и без щетинок. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.2 наружных шипа, 

II пара — 1.1.3 наружных шипа, 
III п а р а — 1.1.1 наружных шипа, 
IV пара — 0.0.1 наружных шипа. 
Внутренняя щетинка на I членике экзоподитов всех пар ног 

отсутствует. Терминальные шипы имеют с наружной стороны узкую 
гиалиновую мембрану. V.napa ног с коротким члеником и сравни-
тельно короткой апикальной щетинкой. Сегменты абдомена (II— 
V) приблизительно одинаковой ширины. Фурка с 4 щетинками, 
из которых средние длиннее. Наружно-краевая щетинка располо-
жена выше середины внешнего края фурки. Длина фуркальных 
ветвей вдвое больше ширины. 

С а м е ц . По размерам равен самке. Наибольшая ширина 
в районе I торакального сегмента. Передний отдел по длине 
составляет 1.41 длины задней части. Рострум отсутствует. 

Хватательные антеннулы с удлиненным проксимальным члени-
ком. Мандибулы и максиллы как у самки. Плавательные ноги несут 
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на II базальном членике тонкую гладкую наружную щетинку. 
Внутренняя краевая щетинка на I членике экзоподита не развита. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.3 наружных шипа, 

II п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
III пара — 1.1.1 наружных шипа, 
IV пара — 0.0.1 наружных шипа. 
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А — общий вид сверху; Б — абдомен без фурки; В — последний сегмент абдомена и фурка; Г — передняя 
часть головы сбоку; Д, Е — V торакальный и часть генитального сегментов сверху и сбоку; Ж — антен-
нула; 3 — антенна; И — щупик мандибулы; К — жевательная пластина мандибулы; Л — I максилла; 

M — I плавательная нога (экзоподит) . 

Рис. 48. Oithona amazonica, самка (по: Burckhardt , 1913). 



Рис. 49. Oithona amazonica, самец (A—Ж), самка ( 3 — И ) (по: Burckhardt, 1913). 
А — общий вид сверху; Б — фуркальная ветвь сверху; В — хватательная антеннула; Г— средние и ди-
стальные членики хватательной антеннулы; Д — антеннула (дистальная часть) ; Е — антенна; Ж — I пла-
вательная нога; 3—II максилла; И — макснллипеда; К — II плавательная нога; J1 — наружный край 
экзоподита IV плавательной ноги; M — экзоподит III плавательной ноги; H — V торакальный сегмент 

с V парой ног. 
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V пара ног с несколько более короткой щетинкой, чем у самки. 
II—V абдоминальные сегменты к фурке едва заметно сужаются. 
Щетинки на выступе генитального сегмента довольно сильные 
и длинные. Фурка несколько короче, чем у самки. 

Р а з м е р ы . Длина самок и самцов в среднем 0.6 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Известен из устья р. Амазонки и при-

лежащйх акваторий вдоль побережья Южной Америки. 
П р и м е ч а н и я . В наших сборах данного вида нет. И з лите-

ратуры известен подвид О. amazonica continentalis (устье р. Рио-
Негро). 

24. OITHONA ALVAREZI Lindberg, 1955 (рис. 50). 

L i n d b e r g , 1955 : 459—489, text-fig. 1—5. 

С а м к а . Передняя часть головы (при рассматривании сверху) 
слегка закруглена. Рострум отсутствует. Антеннула состоит, 
по-видимому, из 14 члеников (границы между члениками недоста-
точно отчетливы), заходит за заднюю границу III торакального 
сегмента. Базиподит-2 мандибулы на дистальном конце с 2 крючко-
видными длинными и крепкими шипами, покрытыми по краям 
двойным рядом волосков. Эндоподит слабо развит, вооружен 
3 щетинками; жевательная пластинка мандибулы развита хорошо. 
Экзоподиты и эндоподиты плавательных ног 3-члениковые. Фор-
мула шипов 4.4.3.3. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.3 наружных шипа, 

II пара — 1.1.3 наружных шипа, 
III п а р а — 1.1.2 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
V пара ног представлена тонкой базальной щетинкой и более 

длинной дистальной. На выступах генитального сегмента имеется 
слабый рудимент VI пары ног в виде маленьких шипиков, изогну-
тых в вентральную сторону. Генитальный сегмент удлиненный, 
превышает длину двух последующих абдоминальных сегментов. 
В проксимальной трети генитальный сегмент вздут. IV и V абдоми-
нальные сегменты почти равны в длину, будучи немного короче 
III абдоминального сегмента. Фуркальные ветви у половозрелых 
особей сильно расходящиеся (у копеподитных стадий параллельны 
или слегка расходящиеся). Их длина больше длины анального 
сегмента. Отношение ширины фуркальных ветвей к их длине 
1 : 3.8 — 1 : 3.33. 

Латеральная щетинка немного длиннее ветви фурки, при-
креплена в проксимальной трети. Дорсальная щетинка неопущен-
ная, несколько длиннее внешней медиальной апикальной щетинки. 
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Рис. 50. Oithona alvarezi, самка (по: Lindberg, 1955). 
А — абдомен сверху; Б — мандибула. 

Внутренняя апикальная щетинка в 2 раза длин-
нее внешней. Соотношение длин апикальных ще-
тинок 38 : 93 : 143 : 83. 

С а м е ц . Фуркальные ветви не столь сильно 
расходящиеся, как у самки, и более короткие. 
Отношение ширины ветвей к их длине 1 : 2.15. От-
ношение длин фуркальных щетинок иное, чем 
у самки. Дорсальная щетинка особенно короткая 
и уступает по длине внутренней апикальной. Соот-
ношение длин апикальных щетинок 42 : 97 : 103 : 
83. V пара ног представлена только одной короткой 
щетинкой. 

Р а з м е р ы . Длина самок 0.55—0.58 мм. Ши-
рина переднего отдела 0.14 мм, отношение длины 
заднего отдела к длине переднего 1 : 1.6. Длина 
самцов 0.50 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид описан с тихо-
океанского побережья Мексики и пока известен 
только из этого района. 

П р и м е ч а н и я . Данный вид в наших сборах 
не встречался, и диагноз мы даем на основании 
первоописания Л индберга (Lindberg, 1955). О. al-
varezi близка к другому виду, описанному этим же 

автором из района Мадраса (Индия) — О. dissimilis. По Линд-
бергу (Lindberg, 1955), оба вида отличаются вооружением плава-
тельных ног. 

С о м н и т е л ь н ы е в и д ы 

Помимо описанных выше видов рода Oithona, в литературе 
имеются сведения еще о нескольких видах. Так, из района 
побережья Бразилии (бухта Гуанабара, Рио-де-Жанейро) 
описано 4 вида (Oliveira, 1945, 1946). К сожалению, диагнозы 
Оливейра слишком общи и неполны; кроме того, в ряде случаев 
они сделаны по неполовозрелым особям, что еще более затрудняет 
и даже делает невозможным идентификацию этих видов. Приводи-
мые рисунки несовершенны и мало помогают при определении, 
В работах последующих исследователей даже по близким районам 
(Björnberg, 1963) эти виды не приводятся. Располагая материалом 
из бухты Гуанабара (V рейс э /с «Михаил Ломоносов»), мы поста-
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рались выявить описанные Оливейра виды, но в связи с недостат-
ками диагнозов нам удалось обнаружить лишь одну форму, 
в общих чертах соответствующую О. sapucaiae. Неполнота диагно-
зов и отсутствие иной информации заставляет нас включить эти 
виды в сводку как сомнительные: Oithona oswaldocruci, О. sa-
pucaiae, О. canhanhae, О. oraemaris, О. prowazeki. 

Подрод DIOITHONA (Kiefer), 1935 

Известно 5 видов с 2 подвидами. 
V пара торакальных ног самцов и самок 1-члениковая, 

с 2 апикальными щетинками. Представители Dioithona в основном 
встречены в тропической области Мирового океана, преимуще-
ственно в прибрежных водах. 

25. OITHONA (DIOITHONA) MINUTA T. Scott, 1894 
(рис. 51, 52). 

S c o t t , 1894 : 90, taf. 9, fig. 14—25; R o s e n d o r n , 1917b : 36, Fig. 21, a—h, 
22, a—e\ K i e f e r , 1929: 10. 

. С а м к а . Торакс яйцевидной формы; наибольшая ширина 
в районе I торакального сегмента; ко лбу остро сужается. Рострум 
отсутствует. При просматривании сбоку видно, что лоб имеет тупой 
выступ. 

Антеннулы сильные, укороченные, не достигают II торакального 
сегмента. Мандибула несет на базиподите-2 (сходно с видом 
О. brevicornis) 2 тупых шипа, покрытых короткими зубцами. 
Проксимальная наружная щетинка короткая. Эндоподит представ-
лен коротким закругленным выступом с 5 щетинками. Экзоподит 
с 5 щетинками. 2-я лопасть максиллулы с длинной щетинкой, 
3-я лопасть с 3 одинаково сильными щетинками. Базиподит-2 
с одной щетинкой. На маленьком закругляющемся эндоподйте 
видны 2 щетинки. 

Экзоподиты плавательных ног вооружены маленькими 
наружно-краевыми шипами: 

I пара — 1.1.3 наружных шипа, 
II пара — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV п а р а — 1.1.2 наружных шипа. 
Терминальные шипы не превышают длины экзоподита, лишь 

немного длиннее III членика экзоподита. V пара ног с 2 тонкими 
Щетинками. 

Пропорции абдоминальных сегментов 5 : 1 3 : 7 : 7 : 6 : 6 . 



Рис. 51. Oithona minuta, самка. 
A. Б — общий вид сверху и В — сбоку; Г, й — передняя часть головы сбоку; Е — антенна; Ж—И — 
I, II, IV плавательные ноги; К — V торакальный и геннтальный сегменты сбоку; Л — IV и V торакальные 

н геннтальный сегменты сверху; M — последние абдоминальные сегменты и фурка. 
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А — общий вид сверху; Б — передняя часть головы сбоку; В — ннтеннула; Г — абдомен; Д — мандибула; 
£ — максиллула; Ж, 3 — экзоподиты II и IV плавательных ног. 

Генитальные отверстия расположены вверху проксимальной 
части сегмента. У половозрелых самок генитальный сегмент корот-
кий. Анальный сегмент одинаковой длины с фуркой. Наружная ще-
тинка расположена выше середины края фурки. 

С а м е ц . Рострум отсутствует. На сильно укороченном бази-
подите-2 мандибулы 2 тупых шипа (сходно с самкой), но эти шипы 
здесь короче и тоньше. Экзоподит с 5 щетинками. Максиллула 
сходна с максиллой самки, но более нежная. Экзоподиты плава-
тельных ног сходны также по вооружению с таковыми самки: 

I п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
II пара — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
На всех парах ног дистальный шип на III членике экзоподита 

удлиненный. Терминальные шипы заметно меньше всего экзопо-
дита, но больше III членика экзоподита. На II членике базиподита, 
как и у самки, имеется наружно-краевая щетинка. III членик, 
особенно на III паре ног, меньше, чем на I паре. V пара ног 
с 2 щетинками. 

Пропорции абдоминальных члеников 7 : 11 : 8 : 7 : 5.5 : 4 : 4. 
Ширина последнего абдоминального сегмента больше его длины. 
Фурка с сидящей посередине наружно-краевой щетинкой примерно 
на '/ з короче, чем у самки. Дистально на фурке 4 неодинаково 
развитые щетинки, все они короче щетинок самки. 

Рис. 52. Oithona minuta, самка (по: Rosendorn, 1917b). 
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Идентифицировать самца О. (D.) minuta можно по следующим 
специфическим чертам: своеобразной форме дистальных шипов 
на базиподите-2 мандибулы, 5 щетинкам на эндоподите, укоро-
ченности терминальных шипов и числу шипов на экзоподитах 
плавательных ног. Кроме того, имеется сходство в длине и ширине 
тела самцов и самок. 

Р а з м е р ы . Длина самок (средняя) 0.48 мм, передний отдел 
0.30 мм, задний 0.18 мм. Длина самцов 0.42 мм, передний отдел 
0.29 мм, задний 0.13 мм. 

О к р а с к а . Рачок бесцветен, полупрозрачен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Южной Америки (устье 

р. Амазонки), Гвинейский залив, район Дакара , Красное море, 
Индийский океан. 

П р и м е ч а н и я . Этот вид, подобно О. brevicornis, обитает 
в неритической зоне. По-видимому, как и последний, может 
выдерживать сильное опреснение. 

26. OITHONA (DIOITHONA) OCULATA Far ran , 1913 
(рис. 53,3,Я; 54 ,£—Я; 55). 

F a r r a n , 1913 : 188, 189, pl. 30, fig. 8, 9; pl. 31, fig. 2—9; R o s e n d o r n , 
1917b : 37—39, Fig. 23, a—g; K i e f e r , 1929 : 10; 1935 : 322 (Dioithona) ; D a k i n , 
С о l e f a X , 1940 : 116, fig. 204, a— b\ S e w e l l , 1947 : 254, 255; T a n a k a , 1960 : 
60, 61, pi. 26, fig. 5—10; B j ö r n b e r g , 1963:76 ; V e r v o o r t , 1964 :25 ; 
G о n z a l e z , B o w m a n , 1965 : 273, 274, fig. 20, h—i\ 21, a—e. 

С а м к а . Характерно наличие в середине передней части 
головы с дорсальной стороны двулопастной ганглиозной массы. 
Рострум отсутствует; передняя часть головы с дорсальной стороны 
мягко закруглена, с латеральной имеет маленький выступ. 

Антеннулы достигают примерно середины II торакального 
сегмента. На эндоподите мандибулы имеется небольшой выступ 
с 5 щетинками (2 внутренними и 3 апикальными). Базиподит-2 
имеет на конце 2 довольно слабых, покрытых тонкими зубчиками 
крючковатых шипа, проксимально — маленькая щетинка. Экзо-
подит с 5 щетинками. Максиллула с хорошо развитыми лопастями: 
1-я обычная, 2-я с сильной щетинкой, 3-я лопасть с 3 одинаково 
сильными щетинками. Базиподит с мощной щетинкой, эндоподит 
широкий, выступающий, несет 2 конечных и 2 боковых щетинки. 
Максиллы и максиллипеды обычного строения, но короткие. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I п а р а — 1.1.3 наружных шипа (внутренняя краевая ще-

тинка на I членике экзоподита очень маленькая) , 
II п а р а — 1.1.3 наружных шипа (внутренняя щетинка 

на I членике экзоподита очень маленькая) ; 



Рис. 53. Oithona simplex, самка (А, Б)\ О. attenuata, самка (В—Ж); О. oculata, 
самка (3, И) (по: Farran, 1913). 

А> Г — антеннула; Б, Ж — I плавательная нога; В — передняя часть головы сбоку; Д — общий вид 
сверху; Е — III плавательная нога; 3 — макснллипеда; И — IV плавательная нога. 



Рис. 54. Paroithona pulla, самка (Л); Oithona oculata, самка ( S — И ) (по: Farran, 
1913). 

А — передняя часть головы сбоку; Б. В — общий вид сверху и сбоку; Г — антеннула; Д — мандибула; 
Е — м а к с и л л у л а ; Ж — И — !—III плавательные ноги. 
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A — общий вид сверху; Б — мандибула; В — максиллула; Г — Ж — экзоподиты I —IV плавательных ног. 

III п а р а — 1.1.3 наружных шипа; 
IV п а р а — 1.1.2 наружных шипа (внутренняя щетинка 

на I членике экзоподита маленькая) . 
Дистальный членик экзоподита на II, III и IV парах ног сильно 

удлинен, оставаясь всегда, однако, короче терминальных шипов. 
Последние разной длины: на I паре ног терминальный шип короче 
экзоподита, на II и III парах приблизительно одинаковой величины 
и на IV паре даже несколько больше экзоподита. На II членике 
базиподита имеется наружно-краевая щетинка. Внутренние крае-
вые щетинки на первых члениках экзоподитов всех пар ног тонкие 
и короткие. V пара ног маленькая, с 2 концевыми щетинками 
на дистальном членике. 

Пропорциональная длина абдоминальных сегментов 7 : 1 7 : 
8 : 8 : 7 : 8 . Последние сегменты абдомена приблизительно равны; 
длина фурки в 2.5—2.7 раза больше ширины; фурка с краевой сре-
динной щетинкой. Относительная длина апикальных щетинок (бо-
ковая апикальная щетинка равна 1) 1 : 3.4 : 4.1 : 1.9; дорсальная 
щетинка — 1.1. 

С а м е ц . Как и у самки, в центре передней части головы 
видна двулопастная масса ганглия. Передняя часть головы 
со спины широкая; рострум отсутствует. Туловище одинаковой 
ширины от I до IV торакального сегмента. Хватательные антен-
нулы, как обычно, довольно сильные, с отчетливо видными эсте-
тасками. Мандибула на очень сильно укороченном базиподите-2 
имеет 2 более слабых, чем у самки, крючковидных шипа, а про-
ксимально одну тонкую щетинку. Эндоподит с 5 щетинками. 

Рис. 55. Oithona oculata. самец (no: Rosendorn, 1917b). 
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Экзоподит необычно длинный, с 5 щетинками. Максиллула 
как у самки: 1-я лопасть обычная, 2-я — с тонкой длинной щетин-
кой, 3-я лопасть с 3 одинаково сильными щетинками. На базипо-
дите-2 одна, на эндоподите 4 щетинки. Максилла и максиллипеды 
короткие. Экзоподиты плавательных ног вооружены довольно 
длинными наружными шипами, число их такое же, как у самки: 

I пара — 1.1.3 наружных шипа, 
II пара — 1.1.3 наружных шипа, 

III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV п а р а — 1.1.2 наружных шипа. 
Внутренняя краевая щетинка на I членике экзоподита короткая 

и тонкая. III членик экзоподитов II—IV пар ног удлинен, однако 
не превышает длины терминальных шипов, причем последние 
на наружных краях окаймлены тонкими частыми зубчиками. 
Н а II членике базиподита всех пар ног имеется наружно-краевая 
щетинка. V пара ног, как и у самки, с 2 щетинками. Пропорции 
абдоминальных члеников 12 : 14 : 11 : 11 : 10 : 10 : 9. IV членик 
абдомена только слегка укорочен. Наружно-краевая щетинка 
в середине фурки короткая. В дистальной части фурки 4 опушенных 
апикальных щетинки. 

Самцы и самки этого вида, как и у остальных видов, без рост-
рума,чшеют так много объединяющих черт, что их можно иденти-
фицировать безошибочно. Характерно для обоих полов: сильное 
расширение ганглия, число щетинок на очень широком эндоподите 
мандибулы и максиллулы, форма и число шипов на плавательных 
ногах. 

От всех близких видов О. (D.) oculata отличается, кроме того, 
небольшой длиной внутренне-краевых щетинок на I членике 
экзоподита всех пар ног, а также укороченностью терминальных 
шипов, которые, однако, в длину всегда значительно превышают 
III членик экзоподита. 

Р а з м е р ы . Длина самок 0.8—0.9 мм. Отношение длины 
переднего отдела к заднему 58 : 32. По данным Гонзалеса и Боу-
мена (Gonzalez, Bowman, 1965), длина самок этого вида 0.65— 
0.70 мм (район о-ва Пуэрто-Рико). Отношение длины заднего 
отдела к длине переднего 1 : 1.6. Длина самцов 0.60—0.65 мм 
(отношение длин заднего и переднего отделов 1 : 1.4). 

О к р а с к а . Особи из района Пуэрто-Рико имели голубую 
окраску в районе головного ганглия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен из тропических вод 
Тихого и Индийского океанов, а также из Атлантического океана 
и сопредельных вод. Обнаружения: Индийский океан — о-в Рожде-
ства, Никобарские о-ва; мыс Доброй Надежды, побережье 
Бразилии, район о-ва Пуэрто-Рико; Тихий океан — побережье 
Австралии (Южный Уэллс), Каролинские о-ва (атолл Ифалик) , 
о-ва Самоа. 
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П р и м е ч а н и я . Хорошо заметны двулопастной ганглий, 
поперечный гребень, который имеется на генитальном сегменте 
самки (Gonzales, Bowman, 1965) а также 2 конечных щетинки 
на V паре ног отличают О. (D.) oculata от других близких видов. 
Одним из наиболее близких к О. (D.) oculata видов является 
О. (D.) alia (Kiefer, 1935), диагноз которой в данной работе мы не 
приводим. 

Эти два вида отличаются друг от друга следующими призна-
ками (Vervoort, 1964): 1) у О. (D.) oculata двулопастная гангли-
озная масса в передней части головы, отсутствующая у О* (D.) 
alia\ 2) у О. (D) oculata эндоподит IV пары ног сравнительно 
длинный и достигает середины III членика экзоподита этой же 
п£ры ног. У О. (D .) alia этот эндоподит короче и достигает уровня 
2-й внутренней щетинки на III членике экзоподита; 3) терминаль-
ный шип на III членике экзоподита IV пары ног у О. (D.) oculata 
немного длиннее, чем сам экзоподит. У О. (D.) alia этот шип 
значительно короче и равен длине двух последних члеников 
экзоподита. 

27. OITHONA (DIOITHONA) RIGIDA Giesbrecht, 1896 
(рис. 56). 

G i e s b r e c h t , 1896 : 324, Taf. 5, Fig. 10—15; C l e v e , 1901 : 45, Taf. V, 
Fig. 7—20; W о l f e n d e n , 1906:1023, Taf. XCIX, Fig. 42; R o s e n d o r n , 
1917b : 39; K i e f e r , 1929: 10. 

С а м к а . Передняя часть головы без острого рострума, с дор-
сальной стороны значительно шире, чем у О. папа. При просматри-
вании сбоку виден короткий тупой выступ, изогнутей почти под 
прямым углом и продолжающийся между антеннулами. 

Антеннулы короче, чем у О. папа, достигают только заднего 
края II торакального сегмента. Ротовые придатки в основном 
сходны с таковыми у О. папа. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.3 наружных шипа, 

II п а р а — 1.1.3 наружных шипа, 
III пара — 1.1.3 наружных шипа, 
IV пара — 1.1.2 наружных шипа. 
Проксимальный наружно-краевой шип на 3-м членике экзо-

подитов I—III пары ног не укорочен, а одинаковой длины со следу-
ющими; терминальный участок III членика экзоподита удлинен, 
так что предпоследняя внутренняя щетинка отделена широким 
промежутком от последней, прилежащей к терминальному шипу. 
Терминальные шипы на экзоподитах всех ног не достигают длины 
III членика экзоподита. V пара ног с 2 апикальными щетинками. 
Относительная длина абдоминальных сегментов и фурки сходны 
с тем, что наблюдается у О. папа; однако генитальный сегмент 



Рис. 56. Oithona rigida, самка. 
A, Б — общий вид сверху и В — сбоку; Г, Д — передняя часть головы сбоку и сверху; Е, Ж—IV и 
V торакальные и генитальный сегменты сверху и сбоку; 3 — последние абдоминальные сегменты и фурка 

сверху. 
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несколько меньше двух последующих Сегментов. Длина фурки 
в 2.5 раза больше ее ширины; наружно-краевая щетинка почти 
такой же длины, как сама фурка. О. (D.) rigida была описана 
из Красного моря. Названием она обязана прочному хитину 
на туловище. 

Самец неизвестен. 
Р а з м е р ы . Длина самок 0.75—0.83 мм. Отношение длины 

переднего отдела к длине заднего 55 : 45. 
О к р а с к а . Плотный хитинизированный покров делает тело 

почти непрозрачным. Общий тон желтоватый или желтовато-
оранжевый с более яркими пятнами в районе ротовых частей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен из тропических вод 
Тихого, Индийского океанов, обитает в Красном море, Аденском 
заливе, известен из района Мальдивского архипелага. Нами обна-
ружен в пробах из Аденского залива и Красного моря. 

П р и м е ч а н и я . О. (D.) rigida близка к О. папа, будучи, 
однако, самостоятельным видом, о чем свидетельствуют следую-
щие характерные черты: большая длина, более широкая передняя 
часть головы, наличие укороченных антеннул, значительное удли-
нение III чденика экзоподитов плавательных ног, незначительная 
величина генитального сегмента, а также наличие 2 щетинок 
на V паре ног. Эти признаки достаточны, чтобы отличать О. (D.) 
rigida от О. папа. 

По некоторым признакам к О. (D.) rigida близка также 
О. (D.) oculata. Однако эти виды также отличаются друг от друга 
по наличию двулопастной ганглиозной массы у D. oculata, по мень-
шей длине терминальных шипов на экзоподитах плавательных ног 
у О. (D . ) rigida, по меньшей длине внутренних щетинок на Г чле-
нике экзоподитов плавательных ног у О. (D.) oculata. Основным 
признаком, хорошо заметным даже при общем просмотре матери-
ала, может служить плотный покров на теле О. (D.) rigida, 
отличающий ее от всех остальных видов рода Oithona. 

27а. OITHONA (DIOITHONA) RIGIDA AUREA Lindberg, 
1950 (рис. 57, 58). 

L i n d b e r g , 1950 : 265, fig. 7, a—i, 8, a—g. 

С а м к а . Фуркальные ветви расходящиеся, их длина в 2.48— 
2.82 раза превышает ширину. Латеральная щетинка на фурке 
уступает по длине основным апикальным щетинкам, прикреплена 
выше середины внешнего края. Дорсальная щетинка немного 
длиннее, чем внешняя апикальная; внутренняя апикальная 
Щетинка значительно длиннее внешней. Апикальные щетинки 
фурки очень густо опушены. Антенна I 12-, 13- или 14- члениковая, 

\2 



Рис. 57. Oithona rigida aurea, самка (по: Lindberg, 1950). 
А — общий вид сверху; Б, В — V торакальный и генитальный сегменты сверху и сбоку; Г — анальный 
сегмент и фурка сверху; Д.Е— передняя часть головы сверху и сбоку; Ж — антеннула; 3 — антенна; 

И — мандибула. 



Рис. 58. Oithona rigida aurea, самка (A—Г), самец (Д—Ж) (по: Lindberg, 1950). 
А — макснллула; Б — максилла; В — максиллипеда; Г — I V плавательная нога; Д — абдомен сверху; 

Е — V торакальный и генитальный сегменты сбоку; Ж — I плавательная нога. 
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будучи направлена назад достигает заднего края II торакального 
сегмента. 

Число шипов и щетинок на плавательных ногах такое же, как 
у типичной О. (D.) rigida. Соотношение общей длины экзоподита 
IV пары ног к длине терминального шипа конечного членика 
1.88 : 1 —1.96 : 1 (установлено на 6 экз) ; соотношение III членика 
экзоподита IV пары ног к апикальной щетинке 1.04 : 1 —1.20 : 1 
(6 экз.) . 

V пара ног в виде очень слабой торакальной щетинки, внешней 
апикальной щетинки, которая заходит за середину генитального 
сегмента, и короткой внутренней. 

Яйцевые мешки расположены по бокам абдомена и содержат 
по 5—6 яиц каждый. 

С а м е ц . Ветви фурки расходящиеся, их длина в 1.96—2.40 
раза больше ширины. Длина трех апикальных щетинок очень мало 
отличается от длины самой внутренней щетинки. VI пара ног 
представлена парой одиночных щетинок, заходящих за середину 
II сегмента абдомена. 

Р а з м е р ы . Общая длина самок 0.79—0.91 мм, самцов 
0.76—0.77 мм. 

О к р а с к а . Кутикула у обоих полов плотная. Рачки, зафикси-
рованные в формалине, сохраняют ярко-желтый цвет, особенно 
интенсивный на IV членике абдомена, на фурке и фуркальных 
щетинках; красные пятна видны в районе ротовой полости, 
на базилярной пластине (ламелле) I—III пар ног и на генитальном 
сегменте. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У побережья Мадраса (Индия) . 
П р и м е ч а н и я . О. (D.) rigida aurea отличается от типичной 

О. (D .) rigida, в частности, тем, что у нее III членик экзоподита 
IV пары плавательных ног равен по длине терминальному шипу 
на этом членике. В то же время у типичной О. (D .) rigida 
этот членик короче терминального шипа. Различием между двумя 
подвидами может служить разное «соотношение между длиной 
и шириной фуркальных ветвей. У О. (D .) rigida aurea длина фурки 
менее чем в 3 раза превышает ширину, а у О. (D .) rigida elongata 
длина фурки в 3 раза больше ее ширины. Подвиды отличаются 
также степенью хитинизации наружных покровов. Более хитинизи-
рованы покровы у типичной О. (D.) rigida, менее — у О. (D .) ri-
gida elongata. 

27b. OITHONA (DIOITHONA) RIGIDA ELONGATA Lindberg, 
1950 (рис. 59, 60). 

L i n d b e r g , 1950 : 268, fig. 9, a—h, 10. 
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Рис. 59. Oithona rigida elongata, самка (A—Д), самец (E—3) (no: Lindberg, 1950). 
A — общий вид сверху; Б — V торакальный и генитальный сегменты с вентральной стороны; В — антен-

нула; Г — мандибула; Д. 3 — IV плавательная нога; Е — V и VI ноги; Ж — фурка. 

С а м к а . Туловище крепкое, в передней части яйцевидной 
формы. Передняя часть головы усеченная (при просматривании 
со спины). Генитальный сегмент приблизительно в 2 раза длиннее 
последующего абдоминального сегмента. II и III абдоминальные 
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сегменты равны по длине, либо 
III сегмент бывает немного короче. 
Анальный сегмент немного короче 
предшествующего. Латеральная 
щетинка короче ветвей фурки', она 
прочно прикреплена близко к се-
редине наружного края фуркаль-
ной ветви. Дорсальная щетинка 
длиннее, чем внутренняя апикаль-
ная щетинка. Последняя же почти 
в 2 раза длиннее внешней апикаль-
ной щетинки. Все апикальные ще-
тинки равномерно опушены. 

Антенна-I 12-члениковая, бу-
дучи направлена назад, достигает 
заднего края I торакального сег-
мента. I членик антенны II снаб-
жен с внутренней стороны 2 ще-
тинками. Мандибула сходна с та-
ковой О. (D.) rigida и О. (D.) ri-
gida aurea. Формула шипов 4.4.4.3. 
Число шипов и щетинок на плава-
тельных ногах такое же, как 
у О. (D.) rigida и О. (D.) rigida 
auréa. V и VI пары ног похожи 
на таковые у О. (D.) rigida и О. 
(D.) rigida aurea. Яйцевые мешки 
маленькие, прикреплены с боков 
абдомена и содержат 3—6 круп-
ных яиц. Кутикула не очень плот-
ная. 

С а м е ц . Задние края абдоми-
нальных сегментов с мелкими 
зубчиками. Ветви фурки широко 

расходящиеся. Длина их в 2.15—2.33 раза превышает ширину. 
Дорсальная щетинка почти равна внешней апикальной. Отноше-
ние длин: экзоподита IV пары ног к длине терминального шипа 
равно 1.44 : 1 —1.80 : 1 (5 экз.) ; III членика экзоподита IV пары 
ног к терминальному шипу 0.80 : 1 —1.03 : 1 (5 экз.); экзоподита 

Рис. 60. Oithona rigida elongata, самка 
о (по: Lindberg, 1950). 

V торакальный сегмент и абдомен. 



DIOITHONA 185 

IV пары ног к длине эндоподита IV пары ног 1.83 : 1—2.02 : 1 
(4 экз.) . 

Р а з м е р ы . Длина самок 0.83—0.87 мм. Отношение цефало-
торакса (включая V торакальный сегмент) к абдомену (включая 
фурку) равно 1.23: 1 — 1.42: 1 (4 экз.) . Ширина торакса самки 
0.27—0.28 мм. Длина самцов 0.73—0.80 мм. Ширина торакса 
самцов 0.20—0.22 мм. 

О к р а с к а . Форма практически бесцветна. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . У побережья Мадраса (Индия), 
П р и м е ч а н и я . Эта форма легко отличается от типичного 

вида длинной фуркой и кутикулой, не столь плотной, 
как у О. (D.) rigida. 

28. OITHONA (DIOITHONA) HORAI Sewell, 1934 (рис. 61). 

S e w e l l , 1934 : 82—84, text-fig. 4, a—/; L i n d b e r g , 1950:270. 

С а м к а . Отношение длины переднего отдела к длине заднего 
1.07 : 1. Рострум отсутствует. С вентральной стороны передней 
части головы выступает закругленный выступ, как у О. (Limnoit-
hona) sinensis. Самая широкая часть переднего отдела на уровне 
заднего края цефалона. Граница между цефалоном и I торакаль-
ным сегментом выражена слабее, чем между последующими 
сегментами. Задний край цефалона несколько выгнут, так что I то-
ракальный сегмент в средней части сужается. Задние края IV тора-
кального сегмента закруглены. 

Пропорциональные длины абдоминальных сегментов (начиная 
с генитального) и фурки 32 : 15 : 20 : 14 : 19. Фуркальные ветви 
длинные и очень сходны с таковыми у О. (Limnoi thona) sinensis, 
составляя примерно У \2 от общей длины тела. Латеральная 
щетинка на фурке расположена в проксимальной части ветви, 
выше середины наружного края. Апикальные щетинки сходны 
с таковыми у подрода Oithona. Внутренняя и наружная апикаль-
ные щетинки (1-я и 5-я) очень маленькие. Дорсальная щетинка 
длинная. Пропорциональная длина апикальных и дорсальной 
щетинок 5 : 46 : 27 : 5 : 10 : 29. 

Антеннула состоит из 16 члеников, достигает конца переднего 
отдела тела. Так же как и у других видов подрода Oithona, 
щетинки, расположенные на члениках, длиннее и крепче терми-
нальных щетинок. Антенна 2-члениковая, 2 дистальных членика 
слиты воедино, как у О. (Limnoi thona) sinensis, но на внутреннем 
крае проксимального сегмента имеется одна крепкая щетинка. 
Мандибулы с крепкой, хорошо развитой жевательной пластинкой, 
вооруженной короткими, но крепкими зубцами, из которых один 
отделен от остальных и более крепкий; 3-й зубец маленький. 
Базиподит-2 на дистальном конце несет 2 одинаковых шипа. 

13 В. С. Шувалов 
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Рис. 61. Oithona horai, самка ( A — 3 ) , самец (И, К) (по: Sewell, 1934). 
А — антеннула; Б — антенна; В, К — мандибулы; Г — максилла; Д — макснллипеда; Е, Ж — 1 и II пла 

вательные ноги; 3 — V нога; И — общий вид сверху. 

Вооружение эндоподита не выявлено. Экзоподит с 5 щетинками. 
Максиллула имеет зазубренную пластинку (1-я лопасть) 
с несколькими крепкими шипами, 3-я лопасть с 3 щетинками, 
из которых средняя самая крепкая. Максиллы и максиллипеды 
такого же строения, как у подрода Oithona. 

Экзоподиты всех пар плавательных ног (I—IV) имеют сходное 
вооружение: 1.1.3 наружных шипа. 

V пара ног состоит из базального членика, несущего одну 
длинную щетинку, и небольшого членика, несущего 2 щетинки. 

С а м е ц . Отношение длины переднего отдела к длине заднего 
1.05 1. Тело немного короче и стройнее, чем у самки. Самая 
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широкая часть переднего отдела в районе заднего края цефалоьа. 
Как и у самки, задний край цефалона выгнут, в связи с чем I тора-
кальный сегмент в средней части узкий. Задний край торакса 
закруглен. Пропорциональная длина абдоминальных сегментов 
(начиная с генитального) 19 : 16 : 15 : 21 : 14 : 15. Антеннулы 
имеют сходное строение с хватательными антеннулами самцов 
других видов рода Oithona. 

Р а з м е р ы . Длина самок 0.52—0.60 мм, самцов 0.54 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Описан из внутреннего соленого 

водоема Индии и пока известен только из этого района. 
П р и м е ч а н и я . Экземплярами данного вида мы не обла-

дали, в связи с чем диагноз дан по Сьюэллу (Seweîl, 1934). Как от-
мечает автор, данный вид имеет ряд признаков, сближающих его 
с Limnoithona sinensis. В связи с особенностями строения V пары 
ног (2 щетинки) он включен в подрод Dioithona. 

Подрод LIMNOITHONA Burckhardt , 1913 

V пара торакальных ног самцов и самок 2-члениковая, причем 
базальный членик вооружен одной, а дистальный 2 апикальными 
щетинками. 

Известен единственный вид Oithona (Limnoithona) sinensis 
Burckhardt . 

29. OITHONA (LIMNOITHONA) S I N E N S I S Burckhardt , 1913 
(рис. 62, 63). 

B u r c k h a r d t , 1913:422, Taf. 15, O, Fig. 1—5; Taf. 15, P, Fig. 1, 7—9; 
Taf. 16, Q, Fig. 1, 5, 6, 10, 15; Taf. 16, tf, Fig. 2, 9—16; R o s e n d o r n , 1917b : 48; 
K i e f e r , 1929 : 11, Fig. 4. 

С а м к а . Туловище очень стройное. Задний отдел почти равен 
по длине переднему. Рострум отсутствует. Наибольшая ширина 
торакса в районе I торакального сегмента. Антеннулы с большим 
числом грубых щетинок, простираются до задней границы III тора-
кального сегмента. На базиподите-2 мандибулы 3 дистальных 
одинаково прочных шипа. Эндоподит с 5 щетинками, 2 наружных 
более сильные. Экзоподит с 5 щетинками. Максиллула имеет 
на эндоподите 4 очень нежных щетинки. 3-я лопасть сильно укоро-
чена: она состоит из двух частей, каждая из которых несет 
2 опушенных щетинки, из них одна более сильная, другая более 
слабая. Внутренняя часть сильнее наружной. Все 4 щетинки 
покрыты тонкими шипиками. Максиллипеды с коротким 3-м члени-
ком, несущим только одну щетинку. Экзоподиты всех пар плава-
тельных ног (I—IV) имеют сходное вооружение: 1.1.3 наружных 
шипа. 

1 3 * 



Рис. 62. Oithona sinensis, самка (по: Burckhardt, 1913). 
А — общий вид сверху; Б — генитальный сегмент; В — анальный сегмент и фурка; Г — передняя 
• асть головы сбоку; Д — антеннула; Е— антенна; Ж — жевательная пластинка мандибулы; 3 — ман-
дибула; И— конечная часть I максиллы; К—II максилла; Л — максиллипеда; М.Н— I — II плава-

тельные ноги. 



Рис. 63. Oithona sinensis, самец (A—E), самка (Ж—К) (по: Burckhardt, 1913). 
А — общий вид сверху; Б—Г — хватательная антеннула (проксимальная часть со стороны рострума, вид 
сбоку и общий вид) ; Д, Е — I и IV плавательные ноги; Ж, 3 — III, IV плавательные ноги; И — V нога; 

К — V торакальный сегмент с парой V ног. 
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Экзоподит и эндоподит 3-члениковые. Терминальные шипы 
как у О. папа. Внутренняя краевая щетинка на I членике экзоподи-
тов всех пар плавательных ног очень маленькая. На II членике 
эндоподитов III и IV пар ног находится, в противоположность 
предыдущим видам, только одна внутренне-краевая щетинка. 

V пара ног иного строения, чем у представителей подрода 
Oithona. I членик немного редуцирован, с одной щетинкой. II чле-
ник много шире конечной щетинки и несет 3 щетинки: на конце 
одну длинную опушенную щетинку, другую более короткую, однако 
более сильную, щетинку на наружном крае близко к концу 
и маленькую гладкую щетинку на половине длины членика. 

Генитальный сегмент стройный. Абдоминальные сегменты 
одинаковой ширины. Длинная фурка несет сравнительно короткие 
щетинки. 

С а м е ц . По длине равен самке. Соотношение передней и зад-
ней частей тела у самцов и самок одинаково. На задней границе 
III торакального сегмента имеется резкое сужение. Эстетаски 
хватательных антенн значительно короче и не толще конечных 
щетинок. Мандибула и максиллула одинакового строения с тако-
выми у самки. 

Максиллипеды, как и у самки, не несут на II членике никаких 
шипов; на сильно укороченном III членике имеется только одна 
щетинка. Число наружно-краевых шипов на экзоподитах плава-
тельных ног одинаковое у обоих полов. На II членике эндоподита 
III и IV пар ног имеется редуцированная внутренняя щетинка. 
V пара ног как у самки. Фурка короче, чем у самки, ее ветви 
не так сильно расходятся. 

Р а з м е р ы . Длина самок и самцов 0.45—0.53 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Это единственный вид из с е ^ й с т в а 

Oithonidae, обитающий в пресных водах. Известен из оз. Тайху. 
Расположение озера в устьевом районе р. Янцзыцзян, в сравни-
тельной близости от моря и, по-видимому, существовавшее ранее 
непосредственное сообщение его с морем может объяснить проник-
новение в озеро одного из видов семейства Oithonidae, представ-
ленного лишь в морских и солоноватых водах. 

П р и м е ч а н и е . На основании этого вида, который сильно 
отличается от других видов Oithona строением ротовых частей 
и V пары ног, выделен подрод Limnoithona (Burckhardt , 1913). 

Род PAROITHONA Far ran , 1908 

F a r r a n , 1908 : 89; 1913 : 189; R o s e n d o r n , 1917b : 6 (подрод Oithona) ; 
S a r s , 1918 : 207; K i e f e r , 1929 : 10. 
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Oithonidae, базиподит-2 мандибулы которых только с одним 
сильным дистальным шипом. Эндоподиты I—IV плавательных ног 
2-члениковые. 

Морские формы. 
Тип рода: Paroithona parvula Far ran . 
В роде всего 2 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PAROITHONA 

1(2). Число наружных шипов на экзоподите IV пары плаватель 
ных ног 1.1.1 P. PARVULA. 

2 (1 ) . Число наружных шипов на экзоподите IV пары ног 
0 . 0 . 1 P . P U L L A 

1. PAROITHONA PARVULA Far ran , 1908 (рис. 27,К Т) 

F a r r a n , 1908 : 89, pl. 10, fig. 1 — 13; R o s e n d o r n , 1917b : 147, Fig. 27, 
a—с; S a r s , 1918 : 208, pl. 114; K i e f e r , 1929 : 11, Fig. 3, 

С а м к а . Передний отдел тела заметно длиннее заднего 
Передняя часть головы с дорсальной стороны тупо обрезана 
Рострум не развит. 

Антеннулы достигают начала IV торакального сегмента. 
Антенны обычного строения. Мандибула несет на базипсдите 
только один крепкий, сильно опушенный шип, сбоку от которого 
имеется небольшой шиловидный вырост. Эндоподит маленький, 
длина в 2.5 раза больше ширины, с 4 маленькими щетин-
ками. Максиллула с 3 хорошо развитыми внутренними лопастями, 
1-я лопасть обычная; 2-я лопасть несет одну тонкую щетинку. 
На 3-й лопасти можно различить одну большую и одну маленькую 
щетинки. На эндоподите, который вытянут в маленькую лопасть, 
нет ни одной щетинки. Максиллы и максиллипеды обычной формы, 
отличаются только тем, что длинные щетинки направлены назад 
Максиллипеды слабее максилл. 

Плавательные ноги: экзоподит 3-члениковый, эндоподит 2-чле 
никовый. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I п а р а — 1.1.2 наружных шипа, 

II пара — 1.1.2 наружных шипа, 
III пара — 1.1.2 ьаружных шипа, 
IV п а р а — 1.1.1 наружных шипа. 
2-члениковый эндоподит имеет на I паре ног 0.1 наружных 

щетинки, 1.6 внутренних щетинки; на II паре — 0.1 наоужно-
краевых щетинки, 0.6 внутренних щетинки; на III паре — 0.1 
наружно-краевых щетинки, 0.6 внутренних щетинки; на IV паре 



Рис. 64. Paroithona pulla, самка {A—И) ; Oithona simplex, самка {К—О). 
А, Л — общий вид сверху; Б — антеннула; В, M — абдомен; Г — м а н д и б у л а ; Д—антенна; Е—И — 
I —IV плавательные ноги; К — передняя часть головы сбоку; Н, О — III и IV плавательные ноги. 
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ног — 0.1 наружно-краевых щетинки, 1.5 внутренних щетинки. 
Тогда как на II и III парах ног на I членике эндоподита внутренняя 
краевая щетинка отсутствует, на I и IV парах ног она имеется. 
Наружно-краевые шипы на всех парах ног очень нежные и длин-
ные; терминальные шипы длиннее экзоподитов. На наружном 
крае II базального членика всех пар ног имеется щетинка. V пара 
ног в виде одиночной щетинки с каждой стороны. 

Пропорция абдоминальных сегментов 4 : 10 : 4.5 : 4.5 : 6 : 5. 
Фурка несколько короче анального сегмента; латеральная щетинка 
расположена выше середины края фуркальной ветви. 

Характерные для Paroithona черты отчетливо выявляются 
у данного вида в слиянии II и III члеников эндоподитов и в наличии 
лишь одного сильного шипа на базиподите-2 мандибулы. Харак-
терно также для данного вида наличие 4 щетинок на эндоподите 
мандибулы и число наружных краевых шипов на экзоподитах 
плавательных ног (особенно на IV паре ног). 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . Длина самок 0.45—0.50 мм. Отношение длины 

переднего отдела к длине заднего 28 : 17. 
О к р а с к а . Представители вида бесцветны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид широко распространен в умерен-

ных и субтропических водах Атлантического, Индийского и Тихого 
океанов. 

2. PAROITHONA PULLA Far ran , 1913 (рис. 54,Л; 64,Л—И). 

F a r r a n , 1913:190, pl. 29, fig. 1—9, pl. 31, fig. 1; R o s e n d o r n , 
1917b: 48; K i e f e r , 1929: 11. 

С а м к а . Передняя часть головы закруглена, рострум отсут-
ствует. Антеннулы незначительно короче, чем у предыдущего вида, 
достигая конца II торакального сегмента. 

Мандибула несет на конце базиподита-2 одиночный опушенный 
сильный крючковатый шип и с каждой стороны по маленькому 
шиповидному выросту. Эндоподит слегка выступает, с 4 щетин-
ками. Максиллулы, максиллы и максиллипеды без каких-либо 
отличий от предыдущего вида (P. parvula). Плавательные ноги 
имеют 3-члениковый экзоподит и 2-члениковый эндоподит. 

Вооружение экзоподитов плавательных ног: 
I пара — 1.1.2 наружных шипа, 

II пара — 1.1.2 наружных шипа, 
III п а р а — 1.0.1 наружный шип, 
IV пара — 0.0.1 наружный шип. 
Терминальные шипы заметно длиннее экзоподитов. На II ба-

зальном членике всех пар ног имеется наружно-краевая ще-
тинка. 
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Родство этого вида с Paroithona parvula доказано на основании 
сходства в строении мандибул и наличия 2-членикового зндопо-
дита (Far ran , 1913). Отличие заключается в более коротких антен-
нах и в небольшом отклонении в числе щетинок на III и IV парах 
плавательных ног. 

С а м е ц неизвестен. 
Р а з м е р ы . Длина самок 0.41 мм. Отношение длины переднего 

к длине заднего отдела 24 : 17. 
О к р а с к а . Представители вида бесцветны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид распространен в тропических 

и субтропических водах Тихого и Индийского океанцв. Обнаружен 
в Средиземном море и в тропической части Атлантического океана. 
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acutifrons, Euterpina 63 
alia, Oithona (Dioithona) 53, 89, 177 
alvarezi, Oithona 7, 9, 23, 51, 53, 88, 90, 

167, 1 6 8 * 
amazonica, Oithona 7, 9, 50, 53, 88, 90, 

164, 165 *, 166 * 
Ampharthrandria 84 
arostrata f., Oithona brevicornis 136, 139 
Arthropoda 84 
aruensis f., Oithona brevicornis 136, 139 
atlantica, Oithona 7—10, 11*, 15, 23, 

30, 31-, 35 *, 36—38, 46—54, 56, 57, 
62, 87, 94, 95, 96, 97 *, 98, 99, 101 

atlantica f., Oithona plumifera 9, 95, 96 
atlantica var., Oithona plumifera 96 
attenuata, Oithona 7, 8, 10, 11*, 23, 

50—53, 89, 90, 131 *, 154, 155, 173 * 
aurea, Oithona (Dioithona) rigida 7, 9, 

13, 51, 53, 90, 179, 180 *, 181 *, 182. 
184 

Cyclopinidae 85 
Cyclopoida 2, 3, 14, 23, 25—28, 39, 44, 

62—64, 84, 85 
Cyclopoidea 84 
Cyclops 8 

decipiens, Oithona 7, 8, 11,* 23, 48-^51, 
53, 86, 119, 120 *, 122 *, 123, 126 

dissimilis, Oithona 9, 51, 88, 161, 162, 168 

elongata, Oithona (Dioithona) rigida 7, 
9, 51, 53, 89, 182, 183 *, 184 * 

elongatus, Pseudocalanus 59, 62, 63 

fallax, Oithona 7, 8, 23, 50—53, 87, 90,, 
121 *, 122 *, 123, 125 *, 132 * 

finmarchicus, Calanus 62, 63 
frigida, Oithona 7, 8, 17 *, 23, 52, 53, 87, 

90, 104, 105 *, 106*, 109, 130 
frigida, Oithona frigida 87, 104, 105, 

106*, 107 

bergylta, Labrus 63 
brevicornis, Oithona 7, 8, 11 *, 12, 23, 47, 

48, 51, 62, 88, 90, 136, 137 *, 138 *, 139, 
140, 143, 145, 169, 172 

Calanoida 3, 10, 14, 18, 26, 39, 62 
canhanhae, Oithona 9, 50, 169 
candolli, Lepadogaster 63 
Chaetognatha 63 
challengeri, Oithona 9, 91, 109 
clausii, Acartia 59, 63 
colcarva, Oithona 7, 51, 53, 88, 90, 140. 

141 *, 142 *, 143 
continentalis, Oithona amazonica 167 
Copepoda 3, 9, 12, 14, 21, 25—29, 39, 58. 

62, 84 
Corycaeidae 12, 50, 62 
Crustacea 8, 84 
Ctenophora 63 
Cyclopacea 84 
Cyclopidae 10, 22, 25, 84, 85 
Cyclopidea 84 

Gastropoda 63 
Gnathostoma, Cyclopoida 19, 84, 85 
Gobius sp. 63 

hamata, Oithona 7, 9, 23, 49, 50, 51, 53, 
87, 101 102 *, 103 * 

harengus, Clupea 63 
Harpacticoida 14, 18, 39, 62, 63 
hebes, Oithona 7—9, 88, 141 *, 143, 156, 

157 *, 158 
helgolandica, Oithona 9, 30, 115, 116, 

119, 146, 149 
horai, Oithona (Dioithona) 7, 9, 51, 53, 

89, 185, 186 * 

kroyeri, Centropages 59 

lascaris, Solea 63 
laticeps, Diaptomus 29 
latithoracica var., Oithona attenuata 154, 

156 
linearis, Oithona 8, 9, 48—51, 53, 109 
linearis f., Oithona setigera 109, 110 
longicornis, Temora 63 

1 Курсивом выделены синонимы, курсив цифры обозначает страницы с описа-
нием названных форм, звездочками показаны страницы с рисунками, относящимися 
к ним. 
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minuta (Krichaguin), Oithona 50, 146, 
149 

minuta (Scott), Oithona (Dioithona) 7, 
8, 17 *, 22, 62, 89, 91, 146, 149, 169, 
170 *, 171 *, 172 

Monoporodelphya 84 
mustella, Onos 63 

nana, Oithona 7, 8, 11,* 22, 28, 30, 38, 
40 *, 44, 47, 49—51, 59, 62, 89, 90, 
146, 147 *, 148, 149, 152, 154, 177, 
179, 190 

ocellaris, Blennius 63 
oculata, Oithona (Dioithona) 7, 8, 22, 
51, 53, 89, 91, 172, 173 *, 174 *, 175 * 
176, 177, 179 

Oithona (Dioithona) 6, 9, 23, 86, 169, 172, 
187 

Oithona (Limnoithona) 6, 9, 23, 86, 187, 
190 

Oithona (Oithona) 6—8, 19, 21, 23, 50, 
62, 86, 90—92, 95, 126, 129, 152, 164, 
185—187, 190 

Oithonella 86 
Oithonellidae 85 
Oithonidae 2, 3, 6—10, 12—16, 18—20, 

22—28, 46, 49, 50—52, 54, 60, 62—65, 
85, 86, 92, 163, 190 

Oithonina 85, 146 
Oithoninae 85 
Oncaeidae 12, 62, 63 
oraemaris, Oithona 9, 50, 169 
oswaldocruzi, Oithona 9, 50, 53, 169 
ovalis, Oithona 7, 50, 53, 88, 156, 158, 

159 *, 160 *, 161, 162 
ovata, Oithona 7, 9, 50, 53, 89, 149, 

150 *, 151 * 
Paroithona 6—9, 21, 23, 86, 190, 191, 193 
parvula, Paroithona 7, 8, 17 *, 47, 50, 51, 

121 *, 191, 194 
parvus, Paracalanus 59, 63 
pelagica, Oithona 9, 109, 115 
pelagica, Oithona setigera 51, 53, 87, 115 
pilchardus, Clupea 63 
plumifera, Oithona 7, 8, 10, 11 *, 15, 21, 

23, 47, 49—58, 62, 86, 87, 91, 93 *, 95, 
96, 98, 99, 101, 113, 125 

plumosa, Oithona 7, 9, 51, 53, 89, 152, 
153*, 154 

plumosa, Oithona plumosa 89, 152, 153 *, 
154 

Podoplea 84 
Poecilostoma, Cyclopoida 84, 85 
pollachius, Gadus 63 
prowazeki, Oithona 50, 169 

Pseudocalanus 63 
pseudofrigida, Oithona frigida 7, 23, 

51—53, 87, 107, 108 *, 109, 113 
pseudofrigida var., Oithona frigida 

107 
pseudoplumosa, Oithona plumosa 9, 51, 

53, 89, 154 
pseudovivida, Oithona 6, 7, 88, 133, 

134, 135 * 
pulla, Paroithona 7, 9, 51, 174 *, 192 * 

193 
pygmaea, Oithona 9, 115 

rigida, Oithona (Dioithona) 7, 8, 12, 
23, 30, 41*, 42, 43, 45 *, 49—51. 
53, 89, 177, 178 *, 179, 182, 184, 185 

rigida, Oithona (Dioithona) rigida 90, 
177, 178 *, 179, 182, 184, 185 

robusta, Oithona 7, 8, 11 *, 23, 48—51, 
53, 88, 90, 126, 127 *, 128 * 

sapucaiae, Oithona 9, 50, 169 
Scribella 86 
setigera, Oithona 7, 8, 11 *, 17*, 21, 23, 

47, 49—51, 87, 90, 98, 109, 110 *, 111 *, 
112*, 113, 115, 130 

setigera, Oithona setigera 13, 51, 53, 87, 
115 

similis, Oithona 7, 8, 11 *, 17 *, 22, 23, 
28—30, 33 *, 35 *, 36—38, 46—55, 57, 
59—63, 87, 91, 113, 115, 116, 117 *, 
118, 119, 123, 125, 126 

simplex, Oithona 7, 8, 10, i l *, 22, 23, 
48—51, 53, 88, 90, 157 *, 162, 163, 
164, 173 *, 192 * 

sinensis, Oithona (Limnoithona) 7, 9, 51, 
86, 185, 187, 188 *, 189 * 

Siphonostoma, Cyclopoida 84, 85 
spinifrons, Oithona 9, 115 
spinirostris, Oithona 9, 30, 91, 96, 98, 

116 
spinulosa, Oithona 7, 9, 12, 15, 51, 53, 

88, 139, 143, 144 *, 145 * 
splendens, Oithona 8 
sprattus, Clupea 63 

Temora 63 
tenuis, Oithona 7 , 9, 11,* 18, 23, 49, 

50—53, 87, 99, 100 *, 101 
tobianus, Ammodytes 63 
trisetosa, Oithona attenuata var., latitho-

racica 154, 156 
tropica, Oithona 9, 109, 115 

vipera, Trachinus 63 
vivida, Oithona 7, 8, 11,* 23, 48—51, 

53, 87, 130, 131 *, 132 *, 134, 136 
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