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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Морские уточки Lepadomorpha встречаются во всех океанах и в большин-
стве морей. Нередко они играют значительную роль в бентосе и почти всегда 
руководящую роль — в океаническом обрастании. Большая часть из них от-
носится к сем. Scalpellidae (282 вида), которые были описаны в I томе (Зевина, 
19816). Приводимые во II томе остальные 11 семейств {Lepadidae, Oxinaspididae, 
Poecilasmatidae, Iblidae, Heteralepadidae, Koleolepadidae, Malacolepadidae, Micro-
lepadidae, Pagurolepadidae, Rhizolepadidae, Anelasmatidae) представлены мень-
шим числом видов (144). Однако в отличие от скальпелид, свободноживущих, 
обитающих только на дне, чаще на больших глубинах — до ультраабиссали, 
рассматриваемые здесь семейства дают большое разнообразие жизненных форм 
{свободноживущих, комменсалов, паразитов) и могут обитать не только в бен-
тосе, но и в нейстоне или в приповерхностных слоях воды. 

Морские уточки, относящиеся к лепадидам родов Lepas, Dosima и Concho-
derma, играют значительную роль в морском обрастании. Как показали иссле-
дования ряда авторов (Stubbings, 1953а; Skerman, 1958а, 1958b; Evans, 1958; 
Зевина, 1962а, 19626, 1963а, 19726; Mclntyre, 1966; Зевина, Мэмми, 1981, и др.). 
лепадиды заселяют днища судов, буи и различные приборы, устанавливаемые 
в океанах вдали от берегов. Скорость заселения морскими уточками твердых 
поверхностей, попадающих в морскую воду, чрезвычайно велика, темп роста 
высок, особенно в тропиках. Продукционная способность лепадид на порядок 
или два превышает таковую других морских ракообразных (Цихон-Луканина 
и др., 1976). Плотность поселения в обрастании доходит в среднем до 200—300 
{Ильин и др., 1977) и даже до 20 000 экз./м2 (Старостин и др., 1980). В связи 
с этим изучение Lepadomorpha имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение, так как они являются руководящими формами в обрастании судов, 
буев и т. д. 

Особенно необходимо изучать океаническое обрастание, так как оно, в от-
личие от прибрежного, мало исследовано, и работа с ним еще только начина-
ется (Тарасов, Зевина, 1957; Зевина, 19726). 

Представители некоторых других групп Lepadomorpha, например виды родов 
Megalasma и Heteralepas и др., встречаются в обрастаниях на глубинах. Нередко 
их находят на додводных кабелях на глубине до нескольких сот, а иногда и 
тысяч метров. 

Семейства, описываемые во II томе, обитают в основном на шельфе, реже 
в верхней батиали, и поэтому они изучены лучше скальпелид. Среди них реже 
встречаются новые виды. Но некоторые группы, особенно лепадиды, распро-
страненные очень широко, обладают большой изменчивостью и, возможно, спо-
собны скрещиваться, поэтому существуют многочисленные переходы между 
отдельными видами. Трудно понять, что является видом, а что подвидом или 
морфой. То, что одни авторы считают видами, другие относят к подвидам или 
вариететам. Почти все авторы, начиная с Дарвина (Darwin, 1851а), описывали 
все новые и новые вариететы таких обычных видов, как Lepas anatifera и 
L. anseriferа. 

В настоящее время систематика считается изжившей себя, малопрестижной 
наукой, в отличие от сравнительной анатомии, зоогеографии, биофизики, био-
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4 ПРЕДИСЛОВИЕ 

химии и др. Такое мнение сложилось о систематике у тех, кто судит о ней по 
наземным группам позвоночных животных. Действительно, позвоночные живот-
ные изучены неплохо и, хотя систематику осталось еще много работы, расцвет 
систематических исследований миновал. Для большинства же морских групп 
животных — ракообразных, иглокожих, моллюсков, нематод, простейших, 
мшанок и др., в основном бентосных обитателей, — этот расцвет еще даже не 
наступил. Мы сейчас так же мало знаем о животных, обитающих на глубинах, 
как знали о наземных позвоночных в долиннеевские времена. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что в пробах с глубины свыше 1000 м находится обычно от 
80 до 100% новых видов, много новых родов и даже более высокие таксоны. 
Хуже всего дело обстоит с сидячими организмами, к которым относятся и усо-
ногие раки, так как имеющиеся в настоящее время орудия лова редко захва-
тывают обитателей твердых грунтов. Отсутствие точных сведений о видах мор-
ских обитателей тормозит сейчас развитие и всех других наук о морских жи-
вотных — зоогеографии, экологии, физиологии и др. Вот почему я постаралась 
привести в систему сведения о Lepadomorpha, интереснейшей группе, обитаю-
щей в Океане. К сожалению, пришлось сократить описания видов и других 
таксонов и не давать описания подвидов и более низких таксонов, хотя для ле-
падид это желательно было бы сделать. 

Мною были обработаны усоногие раки из коллекции Зоологического инсти-
тута АН СССР, Зоологического музея МГУ, многочисленных экспедиций Инсти-
тута океанологии АН СССР, Института акустики АН СССР, Калининградского 
отделения ВНИРО, Института биологии моря, Института южных морей 
АН СССР и других учреждений, сотрудникам которых я глубоко признательна 
за предоставленную возможность обработки материала. Мною собраны усоно-
гие раки в рейсах на э/с «Академик Петровский» и «Академик Курчатов» в Юго-
Восточной Пацифике, Карибском море и Мексиканском заливе, районе Канар-
ских островов, в Средиземном и Красном морях и в Индийском океане. 

Типовые экземпляры новых видов находятся в Зоологическом музее МГУ. 
Сердечно благодарю за ценные советы |А. А. Стрелкова|, Г. М. Беляева, 

К. В. Беклемишева, О. Г. Кусакина, К. Н. Несиса, Р. К. Пастернак, 
Р. Н. Буруковского, М. Мэмми и А. Н. Алексеева, а также С. Бизикова и 
JI. Цареву, выполнивших часть рисунков. 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ1 

I. Сем. L e p a d i d a e Darwin, 1851а 

1. Род Lepas Linnaeus, 1758 Стр. 

1. L. (Nonfurcata) nonfurcata (Nilsson-Cantell)* 10 
2. L. (N .) annabellae Memmi 10 
3. L. (Hyalolepas) tenuivalvata (Annandale) 12 
4. L. (H.) bengalensis Daniel 13 
5. L. (Anatifa) anserifera Linnaeus* 14 
6. L. (A . ) hillii (Leach)* 14 
7. L. (A . ) pectinata Spengler* 15 
8. L. (A . ) beringiana Pilsbry* 16 
9. L. (A . ) pacifica Henry 16 

10. L. (A.) anatifera Linnaeus* . . . . 17 
11. L. (A.) australis Darwin* 19 
12. L. (A.) testudinata Aurivillius 19 

2. Род Dosima Gray, 1825 

1. D. fascicularis (Ellis et Solander)* 20 
2. D. guanamuthui (Daniel) 22 

3. Род Alepas Rang, 1829 

1. A. univalvis (Quoy et Gaimard) 23 
2. A. pacifica Pilsbry* 23 
3. A. navigator Pilsbry, 25 
4. A. spectrum Pilsbry 25 
5. A. pellucida (Aurivillius) 26 

4. Род Conchoderma Olfers, 1814 

1. С. auritum (Linnaeus)* 26 
2. С. virgatum (Spengler)* 27 
3. С. indicum Daniel 28 

II. Сем. O x y n a s p i d i d a e Pilsbry, 1907a 

1. Род Oxynaspis Darwin, 1851 

1. O. celata Darwin* 31 
2. О. gracilis Totton 32 
3. О. alatae Totton 32 
4. О. connectens Broch 33 
5. О. faroni Totton* 34 
6. О. floridana Pilsbry 34 
7. O. bocki Nilsson-Cantell* 35 
8. O. granti Totton 36 
9. O. patens Aurivillius 36 

10. O. pulchra Nilsson-Cantell 37 
11. O. pacifica Hiro 38 
12. O. terranovae Totton 38 
13. O. rossi Newman 39 
14. О. aurivillii Stebbing 40 

1 Звездочкой обозначены виды, описанные мною или в описание и распространение ко-
торых внесены дополнения. Остальные виды даны по первоописаниям с дополнениями, при-
водимыми другими авторами. 
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III. Сем. P o e c i l a s m a t i d a e Annandale, 1909а 

1. Род Octolasmis Gray, 1825 
Стр. 

1. О. urceolata Hiro 44 
2. О. angulata (Aurivillius)* 45 
3. О. cor (Aurivillius)* 46 
4. О. scuticostata Hiro 47 
5. О. prototypus Pilsbry 48 
6. О. clubii Daniel 48 
7. О. indubia Newman 49 
8. О. hoeki (Stebbing) 50 
9. О. antiguae (Stebbing) 51 

10. О. rhinoceros (Annandale) 52 
11. О. americanum Pilsbry 53 
12. О. hawaiense (Pilsbry) 54 
13. О. sessilis (Hoek) 55 
14. O. neptuni (MacDonald)* 55 
15. O. aymonini (Lessona et Tapparone-Canefri)* 56 
16. 0. dawsoni Causey 57 
17. О. geryonophila Pilsbry 57 
18. 0. forresti (Stebbing) 58 
19. O. lowei (Darwin)* 59 
20. 0. tydemani (Hoek) 60 
21. O. grayi (Darwin) 61 
22. O. orthogonia (Darwin)* 61 
23. O. weberi (Hoek) 62 
24. O. clavula Hiro 63 
25. O. Stella (Annandale) 64 
26. O. alata (Aurivillius) 65 
27. O. nierstraszi (Hoek)* 66 
28. O. warwicki Gray* 67 

2. Род Trilasmis Hinds, 1844 

1. T. eburnea Hinds 68 

1. T. fissum (Darwin) 69 
2. T. amygdalum (Aurivillius) 70 
3. T. lenticula (Aurivillius)* 71 
4. T. minutum (Gruvel) 73 
5. T. excavatum (Hoek) 73 
6. T. kilepoae Zevina* 74 
7. T. tridens (Aurivillius)* 75 
8. T. bathynomi (Annandale) 77 
9. T. vagans (Aurivillius) 77 

4. Род Megalasma Hoek, 1883 

а. Подрод Megalasma Pilsbry 

1. M. (Megalasma) carinodentatum Weltner 79 
2. M. (M.) striatum Hoek 80 
3. M. (M.) minus (Annandale) 81 
4. M. (M.) elegans Newman 82 

б. Подрод Glyptelasma Pilsbry 

1. M. (Glyptelasma) gracile (Hoek)* 84 
2. M. (G.) gigas (Annandale) 85 
3. M. (G.) annandalei Pilsbry 86 
4. M. \G.) pilsbryi Calman 87 
5. M. (G.) alatum (Weltner) 89 
6. M. (G.) rectum Pilsbry* 89 
7. M. (G.) subcarinatum Pilsbry 90 
8. M. (G.) orientale Calman 91 
9. M. (G.) carinatum (Hoek)* 92 

10. M. (G.) hamatum Caïman 93 

3. Род Temnaspis Fischer, 1884 
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5. Род Poecilasma Darwin, 1851а 
Стр. 

1. P . obliqua Hoek* 95 
2. P . crassa (Gray)* 96 
3. P. kaempferi Darwin* 97 

IV. Сем. I b l i d a e Annandale, 1909 

1. Род I b l a Leach, 1825 

1. I. atlantica Stubbings 101 
2. / . pygmaea Broch 102 
3. / . cumingi Darwin* 102 
4. / . quadrivalvis (Cuvier) 103 
5. / . idiotica Batham 104 

V. Сем. H e t e r a l e p a d i d a e Nilsson-Cantell, 1921 

1. Род Heteralepas Pi lsbry, 1907a 

1. H. gigas (Annandale) 107 
2. H. nicobarica Annandale 107 
3. H. fulva sp. п.* 108 
4. H. cygnus Pilsbry 109 
5. H. hataii Hiro 110 
6. H. rex (Pilsbry) I l l 
7. H. dubia Broch ИЗ 
8. H. mystacophora Newman ИЗ 
9. H. ovalis (Hoek) 114 

10. H. japonica (Aurivillius)* 115 
11. H. cornuta (Darwin) 116 
12. H. belli (Gruvel) 116 
13. H. microstoma (Gruvel) 118 
14. H. vetula Pilsbry 118 
15. H. lankesteri (Gruvel) 119 
16. H. adiposa sp. п.* 120 
17. H. tenuis (Hoek) 121 
18. H. luridas Zevina* 121 
19. H. utinomii Newman 122 

2. Род Paralepas Pi lsbry, 1907a 

1. P. tuberosa (Nilsson-Cantell) 124 
2. P . morula (Hoek) 125 
3. P. pedunculata (Hoek) 126 
4. P. hygrosomi Zevina* 127 
5. P. intermedia (Hoek) 129 
6. P. scyllarusi Utinomi 130 
7. P. malaysiana (Annandale) 131 
8. P. xenophorae (Annandale) 131 
9. P . percarinata (Pilsbry) 132 

10. P . globosa Hiro 133 
11. P. palinuri (Barnard) 134 
12. P . lithotryae (Hoek) 136 
13. P . spinisegma Foster л 136 
14. P . distincta Utinomi 137 
15. P . typica (Nilsson-Cantell) 139 
16. P . dannevigi Broch 139 
17. P . minuta (Philippi)* 140 
18. P . quadrata (Aurivillius) 141 
19. P . scutiger (Broch) 142 
20. P . nodulosa (Broch) 143 
21. P . rosea (Hiro) 143 

VI. Сем. K o l e o l e p a d i d a e Hiro, 1937b 

1. Род Koleolepas Stebbing, 1900 

1. К. tinkeri Edmondson 145 
2. K. avis (Hiro) 146 
3. К. willeyi Stebbing 147 
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VII. Сем. M a l a c o l e p a d i d a e Hiro, 1937с 

1. Род Malacolepas Hiro, 1933а 

Стр. 
1. M. conchicola Hiro 148 

VIII. Сем. M i c r o l e p a d i d a e Zevina, 1980 

1. Род Microlepas Hoek, 1907 

1. M. diademae Hoek 150 

IX. Сем. P a g u r o l e p a d i d a e Zevina, 1980 

1. Род Pagurolepas Stubbings, 1940 

1. P. conchicola Stubbings 152 

X. Сем. R h i z o l e p a d i d a e Zevina, 1980 

1. Род Rhizolepas Day, 1939 

1. R. annelidicola Day 154 
2. R. gurjanovae Zevina* 154 

XI. Сем. A n e l a s m a t i d a e Zevina, 1980 

1. Род Anelasma Darwin, 1851a 

1. A. squalicola (Lovén) 157 



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Сем. LEPADIDAE Darwin 
D a r w i n , 1851а : 8 (in part); Р i l s b r у , 1907а : 79; В r о с h , 1927 : 547. 

Табличек обызвествленных или частично редуцированных может быть до 5. 
Иногда таблички редуцируются полностью. Ткани головки могут быть тон-
кими или утолщенными. Стебелек без чешуек, прикрепляется к субстрату ди-
стальным концом. Усоножки и ротовые части развиты нормально. Хвостовые и 
нитевидные придатки имеются или отсутствуют. Гермафродиты. Свободножи-
вущие или комменсалы. Обитают в верхних горизонтах пелагиали, преиму-
щественно в теплых водах. Типовой род: Lepas Linnaeus. 

Несомненно ближе всего к Poecilasmatidae, от которых эта ветвь отделилась, 
уйдя в пелагиаль, где выработался ряд приспособлений, сводящихся к умень-
шению удельного веса тела. Развивается комменсализм, как у отдельных видов 
в родах в основном свободноживущих (Lepas), так и в родах, где виды в основ-
ном комменсалы (Conchoderma), и, наконец, полный переход к комменсализму 
(Alepas). Но комменсализм всегда только на пелагических животных. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ„ LEPADIDAE 

1 (4). Табличек 5 не редуцированных или слабо редуцированных. 
2 (3). Карина изогнута равномерно 1. Lepas. 
3 (2). Карина изогнута углом 2. Dosima. 
4 (1). Табличек меньше 5 или они полностью отсутствуют, а если их 5, то они 

сильно редуцированы. 
5 (6) Покровы тонкие, лишены мускулатуры . . . . » 3. Alepas. 
6 (5). Покровы не тонкие, имеется мускулатура 4. Conchoderma. 

1. Род LEPAS Linnaeus 

L i n n a e u s , 1767 : 1109; D a r w i n , 1851а : 67. 

5 хорошо развитых табличек. Карина округло изогнутая, базальная часть 
ее образует вильчатое разветвление, реже просто закругляется. Покровы го-
ловки тонкие, без слоя мышц. Нитевидные и хвостовые придатки обычно име-
ются. Пассивнопелагические встречаются во всех океанах, кроме Арктики и 
высокой Антарктики. Живут на плавающих объектах: кустах дерева, пемзе, 
комочках нефтепродуктов, судах, буях, на некоторых животных: Velella, 
морских змеях, котиках, морских слонах и плавучих водорослях типа Sar-
gassum. 

Кроме перечисленных ниже видов, ряд авторов (Gruvel, 1905; Foster, 1978) 
указывает для района Филиппин и о. Кермадек L. denticulata, отличающихся 
отсутствием нитевидных придатков, но описанные экземпляры так малы, что 
придатков могло еще не быть, поэтому я не включаю в сводку этот вид. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОДОВ РОДА LEPAS 

1 (2). Карина без вильчатого разветвления a. Nonfurcata« 
2 (1). Карина с вильчатым разветвлением. 
3 (4). Вилки карины длинные, таблички прозрачные . . . . б. Hyalolepas. 
4 (3). Вилки карины короткие, таблички не прозрачные . . . . в . Anatifa. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА LEPAS 

1 (4). Карина внизу закруглена, вильчатого разветвления нет. 
2 (3). На стебельке имеются папиллы 

1. L. nonfurcata (Nilsson-Cantell). 
3(2). Папиллы на стебельке отсутствуют 2. L. annabellae Memmi. 
4 (1). Карина оканчивается вильчатым разветвлением. 
5 (8). Таблички прозрачные, обызвествление их неполное, вилки карины 

длинные и почти параллельные. 
6 (7). Нитевидных придатков по 1 с каждой стороны тела 

3. L. tenuivalvata (Annandale). 
7 (6). Нитевидных придатков 3 с каждой стороны тела 

4. L. bengalensis Daniel. 
8 (5). Таблички непрозрачные, полностью или неполностью обызвествлены, 

вилки карины короткие, широко расходящиеся. 
9 (22). Таблички обызвествлены полностью. 

10 (11). Нитевидных придатков 4—6 с каждой стороны тела 
5. L. anserifera Linnaeus. 

11 (10). Нитевидных придатков меньше 4. 
12 (13). Нитевидных придатков 3 с каждой стороны тела 

6. L. hillii (Leach). 
13 (12). Нитевидных придатков меньше 3. 
14 (19). Тергум с выемкой на нижней стороне. 
15 (16). Таблички покрыты шипиками 7. L. pectinata Spengler. 
16 (15). Таблички гладкие. 
17 (18). Скутум имеет умбональные зубы 8. L. beringiana Pilsbry. 
18 (17). Скутум без умбональных зубов 9. L. pacifica Henry. 
19 (14). Тергум без выемки на нижней стороне. 
20 (21). Таблички толстые и крепкие, умбональный зуб обычно только на пра-

вом скутуме 10. L. anatifera Linnaeus. 
21 (20). Таблички тонкие, хрупкие, умбональные зубы у обоих скутумов 

11. L. australis Darwin. 
22 (9). Таблички обызвествлены не полностью 

12. L. testudinata Aurivillius. 

а. Подрод NONFURCATA Memmi 

1. Lepas (Nonfurcata) nonfurcata (Nilsson-Cantell) (рис. 1). 
Lepas anatifera var. nonfurcata N i l s s o n - C a n t e l l , 1927 : 754; L. nonfurcata T a -

r a s о V , 1935 : 326, abb. 1—4; З е в и н а , 1971 : 139. 

Головка плоская; таблички тесно прилегают друг к другу, поперечно исчер-
чены слабыми четковидными линиями, более заметными у краев тергумаи ску-
тума. Тергум пятиугольный, вершина почти плоская. Скутум широкий, без 
внутренних зубов. Карина без выемки, с плоским слегка расширенным осно-
ванием. Стебелек усажен хитиновыми папиллами, которые, правда, встреча-
ются не у всех особей. 

Мандибула с 5 зубами и округлым нижним углом. Максилла I четырех-
ступенчатая. Нитевидных придатков 2 с каждой стороны тела. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нильсон-Кантель (Nilsson-Cantell, 1927) об-
наружил этот вид у побережья Австралии, Н. И. Тарасов (1935) встретил в тро-
пической и южной частях Атлантического и Тихого океанов. У нас имеется 
1 экз. из района Новой Зеландии. 

2. Lepas (Nonfurcata) annabellae Memmi (рис. 2). 

M э м м и , 1980 : 948, рис. 1. 

Головка с тупой вершиной, выпуклым каринальным краем. Таблички очень 
тонкие, хрупкие, просвечивающие, с хорошо заметными концентрическими 
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линиями роста, карина отделена от остальных табличек широким промежутком. 
Тергумы широкотреугольные, плоские. Скутумы широкотреугольные, слегка вы 
пуклые, без пупковых зубов. Карина очень широкая в центральной части, 

Рис . 2. Lepas annabellae M e m m i (Мэмми, 1980). 
а — вид сбоку; б — вид спереди; в — вид с каринальной стороны; г, в — карина сзади и сбоку; е — ните» 

видные придатки; ж — срединный членик III пары усоножек; з — мандибула; и — максилла I. 

Рис . 1. Lepas nonfurcata Ni lsson-Cantel l (Тарасов , 1935). 
а — общий вид; б — вид с каринальной стороны; в — с вентральной стороны; г — максилла I; 9 — манди-

була. 

кверху резко суживается, в нижней части имеет глубокий перехват,'под которым 
она расширяется и заканчивается без вильчатого разветвления, от^пупка вверх 
идет хорошо выраженный киль. Стебелек короткий, широкий у^основания и 

резко сужен в дистальной части. Длина головки — 13 мм, ширина — 9.5, 
длина стебелька — 5, ширина — 3 мм. 

Лабрум выпуклый, с рядом зубчиков. Щупики заостренные, верхний край 
усажен щетинками, более длинными и образующими пучок на конце щупиков. 
Мандибула с 5 крупными зубами, усаженными зубчиками, так же как и ниж-* 
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ний угол. Максилла I с двумя крупными зубами в верхнем углу, под которыми 
расположена глубокая выемка, ниже три ступени, усаженные зубцами средней 
величины. Максилла II широкая, сердцевидная. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

11 12 20 22 21 23 25 25 25 25 25 25 

I пара усоножек короче и мощнее остальных. Хвостовые придатки одночлени-
ковые, гладкие, округлые на конце. Пенис кольчатый, с булавовидным взду-
тием наконце, в дистальной половине покрыт волосками. Нитевидных придатков 
по 2 с каждой стороны тела, один из них сидит у основания I пары усоно-
жек, другой — под ее основанием, на базиподите I пары усоножек два харак-
терных вздутия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восточная часть Тихого океана (23°19' ю. ш., 
71°01' з. д.), на плавающей водоросли. 

б. Подрод H Y A L O L E P A S Annandale 

3. Lepas (Hyalolepas) tenuivalvata (Annandale) (рис. 3, а). 
Dichelaspis tenuivalvata A n n a n d а l e , 1906e : 193, f ig. 4. Lepas tenuivalvata A n n a n -

d a l e , 1906d : 139, pl. V ; 1909 : 78. 

Головка прозрачная, сильно сжата с боков, с плоской поверхностью; кари-
нальный край округлый; сочленовный извилистый, нижний прямой, горизон-

Рис. 3. Lepas tenuivalvata (Annandale) (Annandale, 1906e) ( / ) ; Lepas bengalensis Daniel 
(Daniel, 1952) (II). 

a — вид сбоку; б — лабрум и щупики; в — максилла I; г — мандибула; 9 — 1 пара усоножек и нитевидные 
придатки; е — III пара усоножек. 

тальный; отверстие крупное. Таблички обызвествлены частично, прозрачные; 
только тергум и верхняя часть скутума и карины имеют отчетливый край. 



1. LEPAS 13 

Карина с длинным вильчатым разветвлением внизу, дистальная часть которого 
без четкого края; дорсальная ветвь узкая, немного неправильная по краям, 
часто несет короткий зуб на наружной поверхности у вершины; на наружной 
поверхности гребня нет. Тергум с почти равными каринальным и скутальным 
краями, каждая из которых более чем в три раза длиннее каринального края; 
апикальный угол округлый. Скутум отделен узким промежутком от тергума и 
карины, крупный, но с четким только тергальным краем, нижняя граница не-
отчетливая. Стебелек очень короткий, менее четверти длины головки, прозрач-
ный, неправильно кольчатый. 

Лабрум вздут слабо. Щупики конические с разреженными довольно корот-
кими щетинками на наружном крае. Мандибула с 5 зубами и нижним краем; 
верхние 2—5-й и отверстие между 1-м и 2-м зубами несут очень короткие зуб-
чики. I пара усоножек с узкими ветвями, задняя короче передней на 4 членика; 
передняя ветвь из 14 члеников с прямым передним и выпуклым задним краями; 
последние 6 члеников несут на дистальном конце заднего края пару коротких 
иголок; дистальный членик на конце имеет пучок длинных и слабых щетинок, 
передний край каждого членика несет длинные щетинки, задняя ветвь более 
крепкая в основании, чем передняя, дистальный членик с тонкими щетинками, 
4 нижних членика несут короткие колючки на дистальном конце и у заднего 
края, число этих колючек варьирует у разных члеников. Остальные усоножки 
сравнительно длинные, слабые дистальные членики (6—10) несут несколько 
коротких колючек на дистальном конце заднего края, с пучком щетинок на 
вершине последнего, передний край каждого членика с редко сидящими щетин-
ками и волосками. Хвостовые придатки из одного когтевидного членика, не-
сущего по заднему краю мелкие хитиновые бугорки, а на узком дистальном 
конце более длинные пальчатые образования. Пенис длинный и тонкий, округ-
лый на вершине, неотчетливо кольчатый в середине, имеет многочисленные 
тонкие волоски. Нитевидные придатки по 1 с каждой стороны тела. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У берегов о-ва Цейлон, на морской змее {Нуdrus 
platurus). 

4. Lepas (Hyalolepas) bengalensis Daniel (рис. 3, б—ж). 

D a n i e l , 1952 : 400, f ig. 1. 

Головка сильно сплющена латерально; таблички прозрачные; тело телес-
ного цвета. Тергум вогнут выше апикального края карины; апикальный угол 
округлый; нижний острый. Скутум большой, широкий; каринолатеральный и 
сочленовный края выпуклые; базальный край прямой. Карина разветвляется 
в основании, ветви фурки длинные и почти параллельны друг другу. Стебелек 
очень короткий. Длина головки — 3, ширина — 2, длина стебелька — 1 мм. 

Лабрум вздутый. Максилла I имеет режущий край, образующий как бы 4 сту-
пеньки. Мандибула с 5 зубами и небольшим нижним углом; первый зуб наиболее 
длинный и отстоит на некотором расстоянии от остальных. 

Число члеников усоножек 

I II III IV У VI 

13 И 12 14 14 14 17 17 19 19 20 20 

I пара усоножек имеет заднюю ветвь на 2 членика короче передней; перед-
ний край передней ветви почти прямой с густой бахромой длинных щетинок; 
задние края последних 6 члеников несут пару коротких колючек на дисталь-
ном конце; задняя ветвь имеет на дистальных члениках короткие щетинки вдоль 
задней части дистального края, а на верхнем членике пучок длинных и слабых 
щетинок. На II—VI парах каждый членик несет по паре длинных щетинок на 
дистальном конце и 3 пары более коротких, в верхнем заднем углу члеников 
пара коротких щетинок. Хвостовые придатки очень мелкие, когтевидные. 
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Пенис длинный и слабый. В основании I пары усоножек находится 3 нитевид-
ных придатка. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У берегов Индии, в районе Мадраса. 

в. Подрод A N A T I F A Bruguire 

5. Lepas (Anatifa) anserifera Linnaeus (рис. 4). 
L i n n a e u s , 1767 : 1109; D a r w i n , 1851a : 81, pl. 1, fig. 4; P i l s b r y , 1907a : 

80—81 , pl. VI I I , fig. 13; T a p а с о в , З e в и н a , 1957 : 110, рис. 25, Д ; З е в и н а , 1971 : 
170, рис. 1—3; R о s е l l , 1973 : 71, fig. 1. 

Головка со сближенными, сильно изборожденными радиально табличками, 
но степень изборожденности их подвержена значительным колебаниям. Пере-
хват над вильчатым базальным расширением карины выражен слабо; зубцы от-
ходят под углом в 90° или несколько более; гребешок между зубцами изогнут. 
У молодых экземпляров карина по дорсальному краю нередко зазубрена или 
пильчата. Тергумы обычно бывают изборождены сильнее, чем скутумы. Левый 

пупковый зуб скутума обычно выражен сильнее, чем правый, нередко представ-
ляющий малозаметное утолщение. Киль, идущий от пупка к верхушке скутума, 
отделяет довольно широкое пространство замыкающего края. Длина головки 
доходит до 4 см; стебелек у этого вида обычно равен по длине головке. Нитевид-
ных придатков здесь обычно 5 с каждой стороны тела (иногда бывает по 6); 
первый из них сидит на собственном теле, а остальные 4 сидят попарно под ба-
зальным сочленением первой пары ножек. Нижний задний придаток является 
обычно самым длинным. Дарвин отмечает недоразвитость верхних нитевидных 
придатков у молодых L. anserifera. Хвостовые придатки так же малы, как и 
у остальных видов рода Lepas, но искривлены, остроконечны и покрыты прерыв-
чатыми рядами мельчайших щетинок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид широко распространенный в тропических 
и субтропических водах, заходящий и в наиболее теплые части бореальных и 
нотиальных вод. 

6. Lepas (Anatifa) hi l l i i (Leach) (рис. 5). 
Pentalasmis hillii L e a c h , 1818 : 413; Lepas hillii D a r w i n , 1851a : 177, pl. 1, fig. 2; 

B r o c h , 1924a : 49, fig. 16; T a p а с о в , З e в и н a , 1957 : 106, рис. 7, А ; 25, В, Г. 

Головка плоская, с закругленными, кроме базискутального, углами. Таб-
лички головки гладкие. Радиальная исчерченность или незаметна, или едва за-
метна, линии же роста хорошо заметны. Скутум и тергум прилегают друг к другу 
почти без промежутка, между кариной и скутумом, особенно в нижней половине, 
промежуток широк. Карина обычно плоская; ее базальная вильчатая часть не-

Рис. 4. Lepas anserifera Linnaeus (Hoek, 1883; Pilsbry, 1907а; Nilsson-Cantell, 1921; Hire, 
1937c). 

а — вид сбоку; б — вариетет; в — нитевидные придатки; г — срединный членик III пары усоножек; д — 
хвостовой придато 
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сколько отдалена от базикаринальных углов скутума; «зубцы» вильчатой части 
отходят под углом, близким к прямому. Граф (Graaf, 1952) описал атипичную 
форму этого вида с неветвистой, а загнутым вверх нижним конусом карины из 
района Японии. Подобные особи были найдены нами в тропической части Атлан-
тики в сборах И. Н. Ильина. Скутум совершенно лишен пупковых зубов с вну-
тренней стороны; от пупка идет к вершине обычно слабо выраженный киль. 
Тергум широкий, с закругленным базальным углом и очень выпуклым кари-
нальным краем; передний (вентральный) край треугольной вторичной части 
примерно вдвое длиннее верхушечного края, образующего почти непосредствен-
ное продолжение каринального края; скутальный край прямой. Промежутки 
между табличками пурпурно-коричневого 
цвета; стебелек бледный или пурпурно-корич-
невый, его самая верхняя часть (непосред-
ственно под головкой) обычно бывает зна-
чительно светлее нижней части. Нитевидных 
придатков по три с каждой стороны тела, 
два сидят у основания первой пары ножек и 
один на просоме. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . L. hillii встре-
чается реже, чем L. anatifera, и не прони-
кает так далеко в области с низкими поверх-
ностными температурами воды (если не счи-
тать всегда возможных «завозов» на днищах 
судов, приходящих из теплых морей). Для 
омывающих СССР вод отмечена для о-ва Бе-
ринга. 

7. Lepas (Anatifa) pectinata Spengler 
(рис. 6). 

S p e n g l e r , 1793 : 106, Tab. X , fig. 2; D a r -
w i n , 1851a : 85, pl. 1, fig. 3; P i l s b r y , 1907a : 60, 
81, pl. VIII , figs. 4 - 6 , 8 ; B r o c h , 1924a : 50, 
fig. 17; T а p а с о в , З e в и н a , 1957 : 107, рис. 25, 
А, Б; 26, 27. 28, В: З е в и н а , 1971 : 168, рис. I, 
II , 2, А, 3. 

Рис. 5. Lepas hillii (Leach) (Hoek, 
1883; Pilsbry, 1907a). 

а — вид сбоку; б — нитевидные при-
датки. 

Головка с тесно прилегающими друг 
к другу табличками, радиально изборож-
денными и гребнистыми, иногда гребни в изобилии вооружены отдельными 
шипами, более или менее искривленными. Интенсивность скульптуры табличек 
подвержена значительным колебаниям. Тергум имеет заметную выемку в бази-
скутальном крае, куда входит верхушка скутума. Скутум с выраженным, иду-
щим от пупка к верхушке килем, отграничивающим узкое пространство запи-
рающего края; как замыкающий, так и каринальный край выпуклые; пупковые 
зубы или одинаково хорошо развиты с левой и правой стороны, или едва за-
метны, иногда левый зуб развит сильнее правого. Карина довольно широкая 
с прилегающей вплотную к скутуму вильчатой нижней частью, килеватая, над 
вильчатой частью имеется перехват; ширина вильчатой части больше макси-
мальной ширины карины, остроконечные зубцы отходят под углом от 135 
до 180°; гребешок, соединяющий зубцы, не изогнут. Размеры обычно небольшие, 
длина головки до 15—16 мм, причем стебелек тонок и, как правило, заметно 
короче головки. Окраска мантии пурпурно-коричневатая или бледно-пурпур-
ная, ножки и тело бледно-пурпурные, стебелек желтоватый или коричневатый. 

Щупики с оттянутым остроконечным кончиком. Мандибулы имеют оттянутый 
и заостренный нижний угол, образующий как бы шестой зуб; иногда этот «ше-
стой зуб» бывает раздвоен и слегка чешуйчат. I максиллы обычного для рода 
типа, но нередко обнаруживающие вариации даже у одного и того же экземпляра 
(левая и правая максиллы). Нитевидные (филаментарные) придатки могут со-
вершенно отсутствовать, чаще имеется один, направленный кзади или книзу, 
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клинообразный придаток, сидящий со спинной стороны основания первой пары 
ножек, редко два. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Субтропические, с заходом в бореальные и 
тропические воды. 

8. Lepas (Anatifa) beringiana Pilsbry (рис. 6, г). 
Lepas pectinata beringiana P i l s b r y , 1911a : 70. 

Головка короткая, сильно расширяется книзу. Таблички гладкие, тонкие, 
прозрачные, сквозь них просвечивает тело. 

Тергум с двумя ясными выемками на скутальной стороне. Скутум широкий 
в нижней части, пупковые зубы имеются, но один обычно развит лучше другого. 

Р и с / 6. Lepas pectinata Spengler. 
а — вид сбоку (Pilsbry, 1907а); б — цилрисовидная личинка; в — молодая особь; г — Lepas beringiana. 

Карина суживается в нижней части, зубцы заостренные. Стебелек короткий, 
нитевидный придаток один, но имеется еще вздутие на другой стороне основа-
ния I пары усоножек. Ротовые части иусоножки схожи с таковыми L. pectinata, 
но щетинки в дорсоапикальном углу члеников III пары имеют тонкую пери-
стость. Хвостовые придатки выражены слабо, скорее это небольшие вздутия 
у основания пениса, как у L. pacifica. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Встречается у берегов Азии, севернее 36° с. ш., 
вначале вместе с L. pectinata, а с 40° с. ш. до Берингова моря одна при t воды 

Пилсбри описал подвид L. pectinata, тем не менее я считаю, что даже такие 
небольшие отличия, как гладкие таблички, иная форма зубцов карины и зубов 
скутумов, позволяют ввести beriniana в ранг вида, хотя и очень близкого как 
L. pectinata, так и L. pacifica. От последнего вида она отличается наличием 
умбональных зубов у скутумов. 

9. Lepas (Anatifa) pacifica Henry (рис. 7). 
Lepas pectinata pacifica H e n r y , 1940b : 228, figs. 2, 3; С о r n w a l l , 1955 : 13, f ig. 8. 

Головка сильно утолщена базально. Таблички белые с тонкой радиальной 
исчерченностью, линии роста тонкие. Тергум имеет выемку на скутальном крае, 
куда входит вершина скутума. Скутум с небольшой выемкой на тергальном 
крае у вершины, не имеет внутренних пупковых зубов. Карина сильно сужива-
ется у фурки, зубы которой расходятся под углом около 140°. Стебелек глад-

9 .9 -15 .4 °С. 
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кий, обычно длиннее головки. Длина до 2.5 см. Имеется 1 нитевидный придаток 
у основания I пары усоножек. Мандибула с 5—6 зубами и нижним углом, покры-
тым мелкими зубчиками. Максилла I с извилистым режущим краем. Задние 

ветви на передних сторонах члеников несут по 6—7 пар крупных щетинок и мел-
кие промежуточные. Хвостовые придатки отсутствуют, хотя имеются небольшие 
вздутия у основания пениса. Пенис длинный, сильно волосатый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . От Британской Колумбии до Калифорнии. 

10. Lepas (Anatifa) anatifera Linnaeus (рис. 8). 

L i n n a e u s , 1758 : 668; D a r w i n , 1851a : 73; pl. 1, figs. 1, pl. X , figs, ü, 18, 26;. 
B r o c h . 1924a : 46, fig. 15; N i l s s о n - С a n t e l l , 1927 : 752—754; H e n r y , 1940a : 
37, pl. 4, fig. 7; T а p а с о в , З е в и н а , 1957 : 104, рис. 14, 24, 26, 28, Б ; З е в и н а , 1971 : 
164, рис. 1, 1—3. 

Таблички головки гладкие с хорошо заметными концентрическими линиями 
роста. Радиальная исчерченность обычно едва заметна. Промежутки между от-
дельными табличками колеблются по ширине. Тергум обычно имеет выпуклый 
каринальный край, треугольный или косо четырехугольный, передний (вентраль-
ный) край сильно выгнут, нередко угловат (когда бывает хорошо выражена тре-
угольная вторичная часть тергума, отходящая от пупка). Скутум треугольный 
с выпуклыми передними и каринальными краями; от пупка к верхушке идет 
очень слабо выраженный у этого вида киль. Левый (по отношению к телу жи-
вотного) скутум несет внутренний пупковый зуб, иногда зубы имелись на обоих 
скутумах (зуб правого скутума тогда все же меньше, чем у левого) или отсут-
ствовали совершенно. Карина сильно изогнута в нижней части, в плане она 
имеет очертания очень вытянутого эллипса с наибольшей шириной несколько 
ниже границы между скутумом и тергумом; верхушка карины заходит между 
тергумами на 3/4 их длины. Книзу от скутума находится вильчато раздвоенная 
базальная часть карины, зубцы которой вплотную или почти вплотную приле-
гают к краю скутума и отходят от оси карины под углом около 90° и менее; 
гребешок, идущий снаружи зубцов, изогнут. Размеры головки доходят до 3 см 
при длине стебелька порой в несколько десятков (до 60) сантиметров. Окраска 
обычно очень характерна: белые таблички по краям отверстия бывают красиво 
оттенены оранжевой или кирпичной каймой. Нередко оранжевым бывают окон-
турены таблички целиком. Промежутки между табличками оранжево-коричне-
вого цвета, а стебелек темного пурпурно-коричневого цвета. Верхняя часть сте-
белька (непосредственно под головкой) обычно окрашена темнее остального сте-
белька и никогда не бывает светлее. Темная окраска нередко идет вниз узкой 

2 Г. Б. Зевина 

Рис. 7. Lepas pacifica Henry (Henry, 1940a). 
а — вид сбоку; б — карина; в — вершина головки сверху; г — мандибула; 9 — максилла I; е — хвостовой 

придаток; ж — срединный членик VI пары усоножек. 
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полосой с оральной стороны. Ножки и тело окрашены пурпурно-черным. Осо-
бенно интенсивна окраска последних пар. 

Из мягких частей характерны только нитевидные придатки в числе не более 
двух с каждой стороны тела (иногда бывает развит только один); один из них 
сидит под основанием I пары ножек, а второй — на самом основании той же 
пары, но с задней (дорсальной) его стороны, на небольшом вздутии. 

Имеется два вариетета этого вида, описанных Дарвиным: «var. а» характе-
ризуется тем, что его скутум и тергум пересечены по диагонали от пупка рядом 
небольших прямоугольных темноокрашенных неглубоких вдавлений; «var. b» 
обладает сильно зазубренной кариной. 

Граф (Graaf, 1952) отмечает, что признаки обоих дарвиновских вариететов 
встречались у одних и тех же экземпляров. Это приходилось наблюдать и мне. 
Граф описал var. striata, который, кроме признаков, указываемых Дарвиным 
для «var. а» и «var. b» характеризуется также небольшой исчерченностью таб-
личек, особенно тергум. L. anatifera indica Annandale характеризуется греб-
нями на стебельке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Едва ли не наиболее широко распространенный 
вид рода, благодаря, по-видимому, большой эвритермичности (наряду, впрочем, 
со значительной стеногалинностью, см.: Broch, 1924а). Дренски (1950) указы-
вает его для северной части Эгейского моря. Известны нахождения живых взрос-
лых особей этого вида со Шпицбергена и Мурмана, а у берегов Скандинавии он 
встречается постоянно. В этих водах L. anatifera никогда не размножается. Это 
область стерильного вынесения. В Японском море в его северной и северо-за-
падной частях вид найден несколько раз, будучи, очевидно, гораздо более обыч-
ным в южной и юго-восточной тепловодных частях моря. В Охотском море найден 
только в выбросах по западному берегу Камчатки у устья р. Большой, т. е. 
в районе, куда проникает поверхностное течение из открытого Тихого океана. 
Постоянно встречается в выбросах на Командорских и Курильских островах. 

Рис . 8. Lepas anatifera L innaeus (Hoek , 1883; P i l sbry , 1907а; H i ro , 1937) . 
а — вид сбоку; б — вариетет; в — вилка карины и зуб скутума; г — нитевидиые придатки; д — манди-
була; е — максилла i:~.ж — щупик; з — хвостовые придатки; и — срединный членик III пары усоножек; 

к — срединный членик VI пары усоножек. 
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11. Lepas (Anatifa) australis Darwin (рис. 9). 
Lepas australis D a r w i n , 1851a : 89, pl. 1, f ig. 5; G r u v e l , 1905 : 109, f ig. 122; J e n -

n i n g s , 1915 : 285; 1918 : 58; N i l s s о n - С a n t e l l , 1930c : 247; З e в и н a , 1 9 7 1 : 
171; N e w m a n , R o s s , 1971 : 31, pl. V , A.B. text-fig. 8, 9. L. anatifera australis Arnaud,. 
1973 : 158, f ig. 1. 

Головка узкая, таблички гладкие. Тергум треугольный. Скутум с почти рав-
ными внутренними зубами с обоих сторон. Карина часто зазубрена с наружной 
стороны, вилка в 2 раза шире наиболее широкой части таблички; верхняя часть 
карины широкая, плоская. 

Нитевидных придатков 2, один на просоме, а другой, более короткий, в ос-
новании I пары усоножек. Мандибула с 5 зубами. У задних пар усоножек верх-

ние латеральные края члеников с обоих сторон несут мелкие щетинки. Членики 
I пары и передней ветви II пары усоножек полусферические и довольно выпук-
лые. Хвостовые придатки гладкие. 

Нильсон-Кантель (Nilsson-Cantell, 1931b) описал var. weltneri, который от-
личается от основной формы отсутствием зубов на скутумах у взрослых особей, 
хотя у молодых они имеются, таблички более тонкие и вилка карины короче, 
чем у основной формы. Вариетет найден в Тихом океане у о-ва Хуан-Фернандес 
и у г. Кейптауна. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Обитает только в южном полушарии, в основном 
в антарктических водах. 

12. Lepas (Anatifa) testudinata Aurivillius (рис. 10). 
Lepas testudinata A u r i v i l l i u s , 1892 : 123; 1894 : 7; G r u v e l , 1905 : 109, fig. 123; 

B o r r a d a i l e , 1916 : 131; F о s t e r , 1978 : 31, fig. 16. L. affinis B o r r a d a i l e , 
1916 : 131. L. anatifera var. testudinata N i l s s o n - C a n t e l l , 1928 : 12. 

Головка с выпуклой каринальной стороной и почти прямым сочленовным 
краем и с выемкой между тергумом и скутумом. Таблички гладкие, разделены 

2* 

Рис. 9. Lepas australis Darwin (Daniel, Premkumar, 1967). 
а — вид сбоку; б — карина; в — максилла I; г — мандибула; д — I пара усоножек и нитевидные придатки; 

е, ж — членики VI пары усоножек. 
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широкими промежутками. Скутум без внутренних пупковых зубов. Вершина ка-
рины расположена почти против нижнего угла тергума; основание вильчатое, 
с короткими округлыми зубами. Стебелек гладкий или покрыт кутикулярными 
иглами. На просоме 2 нитевидных придатка — один в основании I пары усоно-

G r a y , 1825 : 100. 

5 прозрачных, слегка редуцированных табличек. Карина изогнута колен-
чато, пупок расположен в изгибе колена, базальная часть ее дисковидная. 
Покровы головки тонкие, без мускульного слоя. Нитевидные и хвостовые при-
датки имеются. Пассивно-пелагические, встречаются на плавнике, нефтяных 
агрегатах, иногда на образуемыми ими самих плавательных пузырях. Распро-
странены в тропических и субтропических водах, течениями заносятся в боре-
альные и нотальные воды. Типовой вид: Lepas fascicularis Ellis et Solander. 

Обычно Dosima относили к подроду рода Lepas. Однако такие важные признаки, 
как коленчатый изгиб карины и дисковидная ее нижняя часть, а также отрыв от 
субстрата, возможность образовывать самостоятельный субстрат и связанные 
с этим редукция табличек и уменьшение удельного веса путем его обводнения, 
позволяют выделить его в самостоятельный род. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА DOSIMA 

1 (2). Колено карины расположено ниже середины, нитевидных придатков 5 
1. D. fascicularis (Ellis et Solander). 

2 (1). Колено карины расположено в средней части, нитевидных придатков 4 
2. D. guanamuthui (Daniel). 

Рис. 10. Lepas testudinata Aurivillius (Foster, 1978). 

а, б — вид сбоку, формы с гладким и шиповатым стебельком; в — пупки скутумов снаружи; г — фурки 
карин; 9 — нитевидные придатки; е — хвостовые придатки; ж — мандибула; з — максилла I; и — ди-

стальный членик V пары усоножек; к — срединный членик VI пары усоножек. 

2. Род DOSIMA Gray 

жек, другой ниже ее. Хвостовые придатки менее половины длины базального 
членика VI пары усоножек. Срединные членики VI пары несут на передней сто-
роне 6 пучков щетинок, из которых 2 длинных и несколько коротких. Манди-
була с 5 зубами и округлым нижним углом. Максилла I с 4 ступенчатым перед-
ним краем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нотальные воды. 
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1. Dosima fascicularis (Ellis et Solander) (рис. 11). 
Dosima fascicularis G r a y , 1825 : 100. Lepas fascicularis E l l i s , S o l a n d e r , 1786; 

D a r w i n , 1851a : 92, pl. 1, fig. 6; P i l s b r y , 1907a : 81; N i l s s o n - C a n t e l l , 
1921 : 238, fig. 40a; B r o c h , 1924a : 51, fig. 18; Т а р а с о в , З e в и н a , 1957 : 110, 
рис. 15, 28, А , 29; З е в и н а , 1971 : 171, рис. 1—3; F o s t e r , 1978 : 34, pl. 4Н, fig. 19. 
L. fascicularis aurivillii N i l s s o n - C a n t e l l , 1921 : 231; H e n r y , 1940b : 231, fig. 4. 

Головка четырехугольная с гладкими, тонкими, просвечивающими таблич-
ками, разделенными довольно широкими промежутками. Тергум треугольный, 
верхушка иногда смотрит несколько назад. Скутум варьирует от треугольного 
до четырехугольного, нижний край отогнут кнаружи; на обоих скутумах име-
ются более или менее выраженные пупковые зубы, но, как указывает на это Дар-

вин, они не являются настоящими внутренними пупковыми зубами, а лишь не-
сколько расширенными участками базального края, приходящимися под пупок 
и не отогнутыми, как остальной базальный край, а смотрящими вниз. Карина 
коленчато изогнута, пупок находится на остроконечной вершине изгиба, лежа-
щей ниже середины таблички. Резкость и остроконечность изгиба изменчивы; 
верхняя часть килевата и заострена вверху, нижняя часть расширена в виде 
неправильного диска. Длина головки до 4 см, стебелек обычно короче. Окраска 
головки у живых особей голубовато-белая, у спиртовых белая или желтовато-
белая, стебелек пурпурно-коричневый или желтоватый. 

Пальпы расширенные в основной части с заостренным, довольно сильно вы-
тянутым концом; щетинки перистые. Лабрум несет ряд мелких зубчиков. Манди-
булы имеют по 5 крупных зубов; почти вся табличка покрыта укороченными ще-
тинками, особенно толстыми и производящими впечатление зубчиков в нижней 
части. У I максиллы внешний край образует как бы четыре ступеньки, густо 
усаженные толстыми щетинками, из которых 2 самые верхние наиболее мощные. 
Ножки наряду с длинными щетинками густо покрыты мелкими. Пенис примерно 
такой же длины, как VI пара ножек, кольчатый, покрыт довольно длинными и 

Рис. 11. Dosima fascicularis (Ellis et Solander) (Hoek, 1883). 
а — вид сбоку; б — циприсовидная личинка; в — молодая особь; г — мандибула; 3 — максилла I; е —• 

нитевидные придатки. 



22 I. LEPADIDAE 

тонкими волосками. Нитевидных придатков с каждой стороны пять (четыре), 
из них четыре (три) сидят у основания первой пары ножек, а один — на соб-
ственно теле. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид распространен в основном в субтропических 
водах, в бореальные воды, где безусловно не размножается, попадает только 
с теплыми течениями и летом при прогреве поверхностных вод. Проникает из 
Северного моря в Балтийское, что говорит об известной эвригалинности этого 
вида. 

2. Dosima guanamuthui (Daniel) (рис. 12). 
Lepas guanamuthui D a n i e l , 1971 : 82, f ig. 1. 

Головка сильно вздута. Таблички расположены на некотором расстоянии 
друг от друга, очень тонкие, хрупкие, покрыты тонкой мембраной с сидящими 
на ней мелкими волосками. Тергум с выемкой в скутальном крае; сочленовный 
край выпуклый. Тергальный край скутума вогнутый. Карина коленчато изог-
нута; верхняя часть вогнутая внутри и снаружи с центральным гребнем; ниж-
няя часть плоская с полукруглым базальным диском. Стебелек короткий, с мор-

Рис. 12. Dosima guanamuthui (Daniel) (Daniel, 1971). 
a — вид сбоку; б — карина, вид с дорсальной стороны; в — нижний угол мандибулы;- г — мандибула 
д — максилла I; е — два членика передней ветви I пары усоножек; ж — щетинки передней ветви I пары 

усоножек; а — членик VI пары усоножек; и — нитевидные придатки. 

щинистой поверхностью. Длина головки — 14, ширина — 10, длина сте-
белька — 5.3, ширина — 3.6 мм. 

Лабрум вздутый и окаймлен волосками. Щупики с несколькими длинными 
щетинками. Мандибула с 5 зубами и узким нижним углом, латеральная поверх-
ность покрыта мелкими щетинками; нижние края всех зубов, верхний край и 
латеральная поверхность 4—5-го зуба и нижнего угла зазубрены. Максилла I со 
ступенчатым режущим краем. Максилла I удлиненная и покрыта длинными ще-
тинками по наружному краю. 

Число члеников уеоножек 
J II III IV V VI 

10 H 12 14 16 18 12 14 15 16 19 20 



3. ALEPAS 23 

I пара с ветвями неравной длины, задняя ветвь около 2/3 длины передней; 
членики обоих ветвей выпуклые и несут перистые щетинки. II и III похожи по 
форме и структуре; членики не выпуклые и несут длинные не перистые щетинки. 
IV—VI пары с выпуклыми передними краями в верхней части, где несут пару 
очень длинных щетинок, пару средней длины и несколько пар коротких щетинок; 
в заднем дистальном углу 2 пары длинных крепких изогнутых и пучок коротких 
щетинок, латеральная поверхность покрыта двумя рядами мелких колючек. 
Хвостовые придатки гладкие с округлой вершиной. Нитевидных придатков 
4 с каждой стороны. Пенис длинный, кольчатый, со щетинками и колючками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . На плавучем дереве в Индийском океане 
(8°00' ю. ш., 105°24' в. д.; 10°02' ю. ш., 105°23' в. д.; 6.59' с. ш., 93°38' в. д.). 

3. Род ALEPAS Rang 

Alepas R a n g , 1829 : 364; P i l s b r y , 1907a : 103. Gymnolepas A u r i v i l l i u s , 
4894 : 33. Eremolepas W e l t n e r , 1897a : 239. 

Таблички либо отсутствуют, либо имеется пара сильно редуцированных 
скутумов. Покровы головки тонкие, без мускульного слоя. Хвостовые придатки 
отсутствуют или одночленниковые, короткие. Нитевидные придатки имеются. 
В тропических и субтропических районах, палагические, прикрепляются к круп-
ным медузам. Тип рода: A. univalvis Quoy et Gaimard. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА ALEPAS 

1 (6). Скутум имеется. 
2 (3). Скутум роговой I . A . univalvis (Quoy et Gaimard). 
3 (2). Скутум обызвествленный. 
4 (5). Нитевидных придатков 6 с каждой стороны тела 

2. A. pacifica Pilsbry. 
5 (4). Нитевидных придатков 5 с каждой стороны тела 

3. A. navigator Pilsbry. 
6 (1). Скутум отсутствует. 
7 (8). Головка узкая 4. A. spectrum Pilsbry. 
8 (7). Головка пузыревидная 5. A. pellucida (Aurivillius). 

1. Alepas univalvis (Quoy et Gaimard). 

Anatifa univalvis Q u o y et G a i m a r d , 1827 : 234. Alepas parasita R a n g , 1829 : 
364. Anatifa parasita Q u o y et G a i m a r d , 1827. Triton {Alepas) fascicularis L e s s o n , 
1830 : 442. Alepas parasita D a r w i n , 1851a : 163. 

Отверстие не выдается; оно равно 2/3 длины головки. Скутум роговой, уз-
кий, в форме чайки. Животное прозрачное, цвет варьирует от белого до жел-
того. Стебелек узкий и короткий. Размеры — 4.8 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземное море и Атлантический океан, юж-
ный берег Англии (?) на медузах. 

2. Alepas pacifica Pilsbry (рис. 13, а—г). 

Alepas pacifica P i l s b r y , 1907а : 105, fig. 36; N i l s s o n - C a n t e l l , 1921 : 243, 
f ig. 42; 1925 : 14, Taf. 4; 1934a : 39; H i r o , 1937b : 64, fig. 54. Alepas investigator A n n a n -
d a l e , 1914 : 276, pis. X X X I I I , X X X I V , fig. 2; T u b b , 1946 : 383. 

Головка покрыта гладким, слегка прозрачным тонким без мускулатуры 
покровом красновато-коричневого цвета. Из табличек сохранились только 
рудименты скутумов, к которым изнутри прикрепляется тело. Скутум трех-
ветвистый; две ветви отходят от пупка вверх, вниз — одна ветвь, все они почти 
равной длины, иногда слегка расширяются к наружному концу. Стебелек не 
длинный, со слабой мускулатурой, по цвету мало отличается от головки. 

Лабрум без выемки, с рядом длинных палочковидных плотно сидящих 
зубчиков; щупики широкие, к концу равномерно суживаются; сверху густо 
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покрыты перистыми щетинками. Мандибула с 5 зубами, узким и коротким 
нижним углом, вся передняя половина усажена довольно крупными колюч-
ками. Максилла I с передним краем разделенным как бы на 5 ступенек, уса-
женных сравнительно небольшими зубами, кроме верхней более крупной пары; 
зубы перистые или покрыты небольшими колючками; передняя половина таб-

лички густо покрыта щетинками. Максилла II представляет собой полушарие, 
покрытое не очень длинными перистыми щетинками. 

Ч и с л о ч л е н и к о в у с о н о ж е к у э к з е м п л я р а с длиной г о л о в к и 15 мм 

I II III IV V VI 

8 8 10 10 И И - И 13. 13 13 14 

Щетинки, покрывающие усоножки, сравнительно короткие, не сидят па-
рами, а более или менее равномерно покрывают верхнюю сторону члеников, 
заходя немного на заднюю сторону, а по передней стороне членика спускаясь 
почти до половины; на верхней стороне члеников щетинки крупнее, более 
густо расположены ближе к передней стороне. Пенис немного короче послед-
них пар усоножек, густо покрыт щетинками, толстый у основания, постепенно 
суживается к концу. С каждой стороны тела имеется по 6 нитевидных придат-
ков, более или менее хорошо развитых. Два придатка расположены у осно-
вания I пары ножек, один придаток — на просомениже1 пары ножек, а осталь-
ные— у основания III—V пар ножек. 

Р и с . 13. Alepas pacifica P i l sbry . 
а — вид сбоку; б — лабрум; в •— мандибула; г — максилла I. Alepas navigator Pilsbry (Zullo, 1968): д — 
вид сбоку; е — скутум; ж — мандибула; з — максилла I; и •— I пара усоножек с нитевидными придатками ; 

к — VI пара усоножек и пенис. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Найден в Тихом и Индийском океанах, а также 
в Южной Атлантике на медузах. У нас имелись экземпляры, пойманные оттер-
тралом в Тонкинском заливе. К сожалению, не было указано, на чем сидели 
эти особи. Размеры наиболее крупного экземпляра: длина головки — 45, 
ширина — 34, длина стебелька — 25, ширина — 13 мм. 

3. Alepas navigator Pilsbry (рис. 13, д—к). 
P i l s b r y , 1912 :291. 

Головка крупная с хорошо обызвествленными скутумами, в форме ленты 
вдоль сочленодног.о края с широкой отходящей вверх ветвью. I пара усоножек 

с 2 базальными нитевидными придатками, другие усоножки, кроме II и VI пар, 
имеют по 1 нитевидному придатку. Длина головки — 30. ширина — 24, длина 
стебелька — 25, ширина — 7, длина отверстия — 16, длина скутума — 12 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Филиппины (Панау), на крупной Discomedusa. 

4. Alepas spectrum Pilsbry (рис. 14, а—д). 
P i l s b r y , 1912:291. 
Головка узкая, покрыта очень тонкой оболочкой без всяких следов табли-

чек. Длина головки — 12, ширина — 6, длина стебелька — 6 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Филиппины (Панау), у поверхности воды на 

Discomedusa. 

Рис. 14. Alepas spectrum Pilsbry (Zullo, 1968). 
а — вид сбоку; б —• мандибула; в — максилла I; г — I пара усоножек с нитевидными придатками; д —• 
VI пара усоножек и пенис. Alepas pellucida (Aurivillius) (Aurivillius, 1894): e — вид сбоку; ж — лабрум 
и щупики; з — мандибула; и — максилла I; к — максилла II; л — VI пара усоножек и хвостовой при-

даток. 
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5. Alepas pellucida (Aurivillius) (рис. 14, е—л). 

Gymnolepas pellucida A u r i v i l l i u s , 1894 : 34, Taf. I I , f ig. 19; Taf. VI I , f ig. 22; 
Taf. VI I I , figs. 1, 5, 11, 17. 

Прозрачный; головка пузыревидная, в нижней части более толстая. Цвет 
слабо-красноватый, тело беловато-серое, усоножки красноватые. Мантийное 
отверстие большое, не выступающее. Стебелек в 2 раза длиннее головки, сли-
вается с ней. Длина головки — 8 мм, стебелька — 10 мм. 

Свободный край лабрума тонко зазубрен. Щупики крупные, ромбовидные, 
по верхней стороне усажены щетинками. Мандибула узкая с 5 зубами и зубо-
видным нижним углом. Максилла I без отчетливых выемок на переднем краег 
но щетинки ясно расположены 4 группами. Максилла II округлая, по краю 
с довольно длинными щетинками. Усоножки короткие, толстые и почти пря-
мые; протоподиты длиной почти в половину ветви. I пара имеет ветви из 6 
и 7 члеников. Остальные пары с ветвями по 7 члеников. Каждая ветвь несет 
кольцо из прямых щетинок. Хвостовые придатки одночлениковые, тупокони-
ческие, доходят до конца проксимального членика протоподита VI пары усо-
ножек, на вершине несколько коротких щетинок. Пенис кольчатый, ще-
суживающийся к концу. На концах члеников, особенно на последнем, жесткие 
тинки. Длина пениса около 2/3 VI пары усоножек. В желудке обнаружены 
диатомовые и нематоцисты. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Антильские острова (33° с. ш., 30° з. д.) на 
нижней стороне медуз. 

4. Род СОNCHODERMA Olfers 

Lepas (in part) L i n n a e u s , 1767 : 1110; Conchoderma O l f e r s . 1814 : 177; D a r -
w i n , 1851a : 136. 

Таблички сильно редуцированные, от 2 до 5. Некоторые таблички имеются 
только у молодых особей. Покровы головки довольно толстые, содержат слои 
мышц. Нитевидных придатков много. Хвостовые придатки отсутствуют. Рас-
пространены повсеместно. Встречаются на плавающих в воде предметах (плав-
нике, судах, океанических буях), иногда на китах и других морских позво-
ночных (рыбах, черепахах, змеях) и беспозвоночных (крабах) (Roskeil, 1969). 
Типовой вид: Lepas aurita Linnaeus. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CONCHODERMA 

1(2). Головка имеет «уховидные» придатки 1. С. auritum (Linnaeus). 
2 (1). Головка без «уховидных» придатков. 
3 (4). Тергум имеется, скутум трехветвистый с пупком на сочленовной стороне 

2. С. virgatum (Spengler). 
4 (3). Тергум отсутствует, скутум треугольный с пупком на каринальной сто-

роне 3. С. indicum Daniel. 

1. Conchoderma auritum (Linnaeus) (рис, 15). 
Lepas aurita L i n n a e u s , 1767 : 1110. Conchoderma auritum O l f e r s , 1814 : 117; 

P i l s b r y , 1907a : 99, pl. I X , fig. 2; 1911b : 71, pl. V I I I , figs. 5—7; B r o c h , 1924a : 55, 
f ig. 19; T a p а с о в , З e в и н a , 1955 : 121, табл. X X V I , рис. 2; 1957 : 115, рис. 30, 31; 
С. leporinum O l f e r s , 1814 : 117. С. aurita D a r w i n , 1851а : 141, pl. I I I , fig. 4. 

Головка четырехугольная, ясно отделена от стебелька, несет два крупных 
«уховидных» придатка. Из табличек имеются рудиментарные двухветвистые 
скутумы и иногда карина. У молодых особей бывает и тергум. Стебелек глад-
кий, цилиндрический, в 2—3 раза длиннее головки. Окраска от желтоватой 
до почти черной, иногда с пятнами и полосами. 

7 пар длинных нитевидных придатков, по 2 придатка расположены у осно-
вания I пары усоножек и по 1 придатку у протоподита I—V пар. Лабрум вздутый 
с мелкими шипиками, с вертикальными полосами из волосков с каждой сто-
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роны. Мандибула с 5 зубами, усаженными с нижней стороны мелкими зуб-
чиками, и коротким нижним углом, также покрытым мелкими зубчиками. 
Максилла I с крупным верхним зубцом, остальные зубцы более мелкие, перед-
ний край ступенчатый, из 4 ступенек. Усоножки довольно короткие, упло-
щенные. I пара с почти равными ветвями, II с неравными. Вершины концевых 

члеников несут несколько когтевидных щетинок, у передних ветвей щетинки 
передней поверхности члеников двусторонне зазубрены. 

Число члеников усоножек 
I И III IV V VI 

7 8 8 И 13 14 14 14 15 16 16 17 

VI пара усоножек несет на передней поверхности по 4 пары крупных ще-
тинок. Пенис длинный, гладкий, с волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Космополит, встречается на китах, черепахах, 
иногда на рыбах, на днищах судов. На китах, обычно прикрепляется к доми-
кам коронулы, к китовому усу или к зубам. 

2. Conchaderma virgatum (Spengler) (рис. 16). 

Lepas virgata S p e n g l e r , 1790 : 207, tab. VI, fig. 9; Сonchoderma virgatum О l f e r s , 
1814 : 117. С. hunteri D a r w i n , 1851a : 146, pl. I l l , fig. 2, 3, pl. IX , fig. 4, pl. X , fig. 16; 
G r u v e l , 1905 : 144, fig. 158; B a r n a r d , 1955 : 247. C. virgatum P i l s b r y , 1907a : 
99, pl. I X , fig. 1; B r o c h , 1924a : 58, fig. 20; T a p а с о в , З e в и н a , 1 9 5 7 : 1 1 4 , 
рис. 16. Б, 17. 

Табличек у большинства особей по 5, но у некоторых карина почти пол-
ностью редуцирована, так что от нее осталась лишь еле заметная полоска. 
Окраска крайне изменчивая: от светло-желтой до темно-коричневой с про-
дольными темными полосами или без них. 

Тергум довольно изменчивый, обычно в виде небольшой, слегка изогнутой 
палочки. Скутум состоит из трех ветвей, обычно верхняя и нижняя ветви не-
много длиннее боковой ветви. Особенно длинные ветви у f. hunteri (Owen). Ка-
рина равномерно изогнутая, пупок посередине; иногда почти полностью реду-
цирована. Стебелек короткий, окрашен несколько темнее головки. 

Лабрум с рядом довольно крупных, плотно сидящих зубчиков, сильно 
опушен. Щупики широкие у основания, слегка расширяются к середине и 
резко суживаются к концу; сверху и на конце покрыты перистыми щетинками. 
Мандибула с 5 зубами и узким нижним углом; передняя половина усеяна круп-

Рис. 15. Conchoderma auritum (Linnaeus) (Darwin, 1851a; Hiro, 1937a). 
о — вид сбоку; б — нитевидные придатки; в — срединные членики VI пары усоножек; г — пенис. 
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ными колючками. Максилла I со ступенчатым передним краем, состоящим 
из 5 ступенек, на ступеньках зубчики средней величины, кроме верхней сту-
пеньки, где располагаются более крупные зубчики, между ступенек находятся 
мелкие зубчики; на нижних ступеньках зубчики опушены; передняя поло-
вина таблички густо покрыта щетинками. Максилла II округлая, покрыта 
перистыми щетинками. 

VI пара усоножек на передней стороне средних члеников имеет по 4— 
5 пар щетинок, в заднем верхнем углу пучок более коротких прямых щетинок. 
Хвостовых придатков нет. Пенис короткий, кольчатый, толстый, но резко 
суживается на конце, густо покрыт длинными волосками. Нитевидных при-
датков 6, два из них у основания I пары усоножек, один под ней и три у осно-
вания III—V пар усоножек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Обитает в тропических и субтропических, 
иногда заходит в бореальные воды. Встречается на днищах судов, плавнике, 
панцирях морских черепах, пелагических крабах, морских змеях, рыбах 
(Tylosurus, Diodon, Mola), иногда встречается и на китах, где обычно сидит, 
прикрепившись к паразитическим копеподам Penella и лернидам (Balakrish-
пап, 1969), а также на сцифоидных медузах (Fernando, Ramamoorthi, 1974). 
В нашем распоряжении было много мелких экземпляров, собранных с краба 
Varuna lateralis (F.) в Тонкинском заливе. Размеры наибольшего экземпляра: 
длина головки — 8 мм, стебелька — 2 мм. Окраска головки равномерно-
коричневая, на стебельке у наиболее крупных особей слабо заметны продоль-
ные, более темные полосы. Крупные экземпляры длиной до 52 мм встречены 
нами на Penella, сидевших на меч-рыбе, голубой акуле и марлинах из района 
о-ва Бонин (26°2' с. ш., 144°29'в. д.). 

3. Conchoderma indicum Daniel (рис. 17). 
D a n i e l , 1953b : 235, f ig. 1. 

Головка широкоовальная, постепенно переходящая в стебелек. Сочленов-
ный край извилистый, каринальный край выпуклый, с вогнутым апикальным 

Число члеников усоножек у экземпляра с длиной головки 8 мм 
I II III IV V VI 

6 7 8 8 8 9 12 13 14 15 10 И 

Рис . 16. Conchoderma virgatum (Spengler) (Darwin, 1851a; Hiro, 1937a). 
а, б — вид сбоку; в — f. hunteri (Owen); г — максилла I; д — нитевидные придатки; е — мандибула; ж — 

пенис; в — срединный членик VI пары усоножек. 
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концом. Мембрана на головке толстая, таблички очень тонкие, погруженные 
в мембрану. 

Тергум как табличка отсутствует, но на его месте мембрана значительно 
утолщена. Скутум почти треугольный, длинная сочленовная сторона слегка 
выпуклая; верхняя каринальная сторона извилистая, нижняя прямая; вер-
шина клювовидная. Карина в виде тонкой палочки, расположена в верхней 
половине головки. Стебелек прозрачный. 

Нитевидных придатков 6, расположены у основания I—VI пар усоножек. 
Лабрум широкий, покрыт волосками. Мандибула с 5 зубами. На верхней 
стороне второго зуба имеется 4 зубчика. Максилла I с пятиступенчатым перед-
ним краем; нижняя ступенька несет только тонкие зубчики, три средних — 
по 3 пары зубчиков, верхняя ступенька — две пары, апикальный конец сво-
бодного края с единственным большим зубчиком. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

6 6 10 10 14 14 14 14 16 16 17 17 

I пара усоножек расположена далеко от остальных пар; передние края 
обеих ветвей выпуклые. II пара имеет по 10 члеников в каждой ветви, из них 
6 базальных члеников с сильно выпуклыми передними краями; каждый членик 
несет по 5 пар щетинок по переднему краю и 2 пары более мелких щетинок на 
дистальном конце заднего края; последние членики обеих ветвей несут по 
3 длинных щетинки, из них одна щетинка перистая. III—VI пары усоножек 
с члениками, имеющими. выпуклые передние края; членики имеют по 6 пар 

Рис. 17. Conchoderma indicum Daniel (Daniel, 1953b). 
a — вид сбоку; б — лабрум; в — мандибула; г — максилла I. 
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щетинок вдоль переднего края и 4 пары коротких щетинок на дистальном 
конце заднего края. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Район Мадраса (о-ва Крусади), найдены на 
Platylepas sp., сидевших на Dugong caught. 

И. Сем. OXYNASPIDIDAE Pilsbry 

Oxynaspidinae P i l s b r y , 1907a : 79. Oxynaspididae N i l s s o n - C a n t e l l , 1921 : 
225. 

5 табличек, полностью или частично обызвествленных. Покровы головки 
тонкие. Стебелек и головка часто покрыты хитиновыми иголочками. Усоножки 
и ротовые части развиты хорошо. Хвостовые и нитевидные придатки имеются. 
Гермафродиты. Встречаются в тропических и субтропических водах, реже 
в бореальных и нотальных, в сублиторали и батиали. Обитают обычно на ро-
говых кораллах. Монотипическое семейство. 

Сем. Oxynaspididae довольно четко отделяется от других пятитаблитчатых 
семейств положением пупка карины (субцентральным) и скутум (от субцен-
трального до суббазального), правда, это близко к роду Dosima, но другие 
признаки, например форма нижней части карины, отделяют их друг от друга. 
Развитие этой своеобразной группы связано с комменсализмом на антипатариях. 

1. Род OXYNASPIS Darwin 
D a r w i n , 1851а : 133. 
Диагноз рода повторяет диагноз семейства. Типовой вид: Oxynaspis celata 

Darwin. 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДA OXYNASPIS 

1 (8). Таблички обызвествлены полностью, промежутков между ними нет или 
они незначительные. 

2 (3). Латеральные стороны тергума, скутума и карины зазубрены 
1. О. celata Darwin. 

3 (2). Латеральные стороны табличек не зазубрены. 
4 (5). Пупок карины субцентральный 2. О. gracilis Totton. 
5 (4). Пупок карины расположен ниже середины. 
6 (7). Тергальная часть карины в 2 раза длиннее базальной 

3. О. alatae Totton. 
7 (6). Тергальная карина в 4 раза длиннее базальной 

4. О. connecteus Broch. 
8 (1). Таблички обызвествлены не полностью, между ними имеются значи-

тельные промежутки. 
9 (16). Скутум ветвистый. 

10 (И). Сочленовный край тергума зазубрен 5. О. faroni Totton. 
11 (10). Сочленовный край тергума не зазубрен. 
12 (13). Тергум неправильно гвоздевидной формы 

6. О. floridana Pilsbry. 
13 (12). Тергум треугольной формы. 
14 (15). Ветви карины охватывают не более середины стебелька 

7. О. bocki Nilsson-Cantell. 
15 (14). Ветви карины окружают почти весь стебелек . . 8, О. granti Totton. 
16 (9). Скутум не ветвистый. 
17 (20). Базальная часть скутума с выемкой. 
18 (19). Карина изогнута коленчато в средней части 

9. О. patens Aurivillius. 
19 (18). Карина изогнута равномерно, пупок суббазальный 

10. О. pulchra Nilsson-Cantell. 
20 (17). Базальная часть скутума без выемки. 
.21 (22). Таблички сильно исчерчены радиально 11. О. pacifica Hiro. 

SO 
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22 (21). Таблички радиально не исчерчены. 
23 (24). Базальная часть карины в 2 раза короче тергальной 

12. О, terranovae Totton. 
24 (23). Базальная часть карины более чем в 2 раза короче тергальной. 
25 (26). Ширина скутума в 2 раза меньше высоты . . . . 13. О rossi Newman. 
26 (25). Ширина скутума в 3—4 раза меньше высоты 

14. О. aurivillii Stebbing. 

1. Oxynaspis celata Darwin (рис. 18). 

D a r w i n , 1851a : 134, pi. I l l , fig. 1; G r u v e l , 1905 : 103, fig. 114; N i l s s o n -
C a n t e l l , 1921 : 226; text-fig. 37; H i r o , 1937b : 51, fig. 42; U t i n о m i , 1958a : 287. 
O. celata japonica B r o c h , 1922 : 275, figs. 32—33. 0. celata hirtae T о t t о n , 1940 : 374, 
figs. 10—11. O. celata indica A n n a n d a l e , 1909a : 69. O. indica F o s t e r , 1978 : 22, fig. 9. 

Головка и стебелек покрыты коркой Antipatharia, так что трудно сказать, 
относятся ли иголочки, покрывающие рачка, к нему или принадлежат Anti-

patharia. Стаббингс (Stubbings, 1936) соглашается с выводами Броха (Broch, 
1922) о двойственной природе этих игл. Для вида характерна большая воз-
растная изменчивость. 

Тергум узкотреугольный, со слегка изогнутой вершиной и длинными за-
зубренными скутальным и каринальным краями. Скутум неправильно-тре-
угольный; изнутри в районе пупка имеется глубокая выемка для прикрепле-
ния мускула; базикаринальный угол округло изогнут; базальная и тергальная 
сторона зазубрены. Карина изогнута коленчато, положение колена меняется 
с возрастом; у взрослых особей оно близко к субцентральному. 

Лабрум вытянутой формы, с глубокой бороздой в середине, без зубчиков. 
Мандибула с 3—5 зубами, иногда имеются еще мелкие дополнительные зуб-
чики. Максилла I сильно варьирует по форме, иногда имеет глубокую выемку 
на передней стороне, иногда такая выемка отсутствует. Пенис довольно длин-
ный, постепенно суживается к концу, покрыт разряженно сидящими волос-
ками, пучок длинных тонких волосков имеется на конце. Хвостовые придатки, 
по-видимому, слились с основанием VI пары усоножек, так как от них хорошо 
заметны только несколько длинных щетинок. Срединные членики VI пары 
усоножек на передней стороне несут по 4 пары длинных щетинок и одну пару 
мелких. 

Рис. 18. Oxynaspis celata Darwin. 
a — общий вид; б — мандибула; в — максилла I. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Циркумтропический вид. На Antipatharia. 
Нами найден в сборах из Тонкинского залива, с глубины 100 м, с Antipatharia, 
а также в Индийском океане (мыс Гвардафуй), глубина 50 м. Грювель (Gruvel, 

1920) встретил этот вид у о-ва Мадера на глубине 1425 м на 
Sertularia. Фостер (Foster, 1978) отмечает О. indica в во-
дах Новой Зеландии. 

2. Oxynaspis gracilis Totton (рис. 19). 

Т о t t о n , 1940 : 472, fig. 8. 

Таблички покрывают головку, за исключением небольшого 
пространства между углом карины и скутума. Длина головки 
в 2—3 раза больше ее ширины. Длина сочленовного края тер-
гума около 5/7 скутального края, дистальный угол округлый; 
линия сочленовного края совпадает с линией скутума. Ску-
тум простой, ростральный угол хорошо заметный; сочленовный 
край прямой, пупок в центре сочленовного края. Пупок кари-
ны субцентральный, ростральный угол нижней части не ох-
ватывает стебелька. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вест-Индия, на Antipathella 
gracilis. 

3. Oxynaspis alatae Totton (рис. 20). 

Т о t t о n , 1940 : 470, figs. 3—7. 

Таблички тесно прилегают друг к другу. Основания иголочек обызвест-
влены. 

Тергум с острым скуто-каринальным углом; скутальный край немного 
длиннее сочленовного. Скутум простой, ростральный угол широкоокруглый, 
каринальный угол с возрастом становится менее округлым и более угловатым; 

Рис. 19. Oxy-
naspis gracilis 

Totton. 

Рис. 20. Oxynaspis alatae Totton (Totton, 1940). 
a —общий вид; б — мандибула; в — максилла I; г — нитевидные придатки. 
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пупок в середине сочленовного края. Пупок карины ниже середины; тергаль-
ная часть в 2 раза длиннее базальной; ростральные углы базальной части охва-
тывают стебелек. Стебелек сравнительно короткий, около половины длины 
головки в сухом виде. Длина головки — 18 мм, стебелька — 8 мм. Хвостовые 
придатки отсутствуют. Нитевидные придатки: два дорсальных, задний длин-
ный, одна пара более коротких латеральных в основании I пары усоножек. 
Мандибула с 4 зубами и острым раздвоенным нижним углом, усаженным мел-
кими зубчиками. Максилла I с группой из 3 толстых, 2 более тонких зубцов 
выше выемки, 6 более слабых зубцов ниже выемки и 13 на выдающемся про-
ксимальном углу. Между основаниями I пары усоножек имеется вздутие. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У о-ва Маврикия, на Antipathes alata. 

4. Oxynaspis connectens Broch (рис. 21). 

B r o c h , 1931—1932 : 34, f ig. 13. О. cancelatae T o t t o n , 1940 : 468, figs. 1—2. 

Таблички полностью обызвествлены, промежутки между ними почти не-
заметны. Головка покрыта тонкой коричневатой кутикулой, так что белые 
таблички кажутся желтоватыми. На кутикуле имеются микроскопические 
хитиновые иголочки, особенно развитые вдоль линий роста табличек. Тергум 
трапециевидный или почти узкотреугольный; пупок апикальный, ясно во-
гнутый у вершины каринального края, сочленовный край выпуклый; так что 
вершина изогнута назад. Скутум с выпуклым сочленовным краем, который 

Рис. 21. Oxynaspis connectens Broch (Broch, 193 —1932). 
a — общий вид; б — лабрум; в — мандибула; г — максилла I; в — ротовые части; е — I пара 

усоножек с нитевидным придатком, 

нечетко отграничен от базального края; каринальный край изогнут S-образно, 
очень длинный; пупок расположен у сочленовного края, в нижней четверти 
последнего. Карина в форме лодки и состоит из верхней, довольно широкой, 
сбоку ровной и слабо изогнутой части и нижней более короткой и более плос-
кой, расположенной почти под прямым углом к верхней; пупок на вершине 
колена; нижняя часть в форме немного раздвоенной пластинки. Стебелек 
светло-коричневый, немного морщинистый, на кутикуле много мелких иго-
лочек. Общая длина — 15.5 мм, длина стебелька — 6 мм. 

Нитевидные придатки: один на средней линии тела, выше основания I пары 
ножек и по одному с каждой стороны у основания I пары ножек. Лабрум удли-
нен, с довольно глубокой, вентральной, продольной бороздой. Щупики ко-
роткие, треугольные. Мандибула с 6—7 зубами, нижний совпадает с нижним 
углом. Нижние зубы с зазубренной верхней стороной. Максилла I с глубокой 
выемкой ниже верхней пары зубов; несколько небольших зубчиков сидят 
в этой выемке. Максилла II подобна таковой у О. celata. I пара усоножек от-
делена небольшим пространством от остальных. VI пара ножек имеет на каж-

3 Г. Б. Зевина 
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дом членике по 6 пар щетинок — из них 3 дистальные пары крупные, прокси-
мальные более мелкие. Число члеников ветвей I пары — 8 и 11, II пары — 
12 и 15 (14). Хвостовые придатки отсутствуют. Пенис слабый, короче VI пары 
ножек, членистый, покрыт волосками, особенно густыми в дистальной части. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Новой Гвинеи, о-в Кей (5°37' ю. ш., 
132° 23' в. д.), глубина 245 м. Прикрепляется к кремневым губкам. 

5. Oxynaspis faroni Totton (рис. 22). 
T о t t о n , 1940 : 483, figs. 27—31. 

Таблички разделены промежутками, главным образом из-за редукции 
скутума. Пупки скутума и тергума расположены на латеральной поверхности, 
на некотором расстоянии от сочленовного края и вершины. Сочленовный край 
тергума зазубрен, апикальный край выступает за пупок, скутальный край 
не намного длиннее сочленовного. Скутум трехлопастный, средняя лопасть 
снова делится, нижнее деление пальцевидное, верхнее деление средней доли 
короткое, обычно отделяется выемкой от верхней доли; сочленовный край 

заходит за пупок, который расположен в центре латеральной поверхности. 
Карина слабая, угловидная, дистальная ее ветвь в 4—5 раз длиннее базаль-
ной, обе ветви образуют почти прямой угол, дистальная ветвь только слегка 
изогнута; пупок значительно ниже середины; латеральные выросты нижней 
ветви не сильно развиты. Однако у наших экземпляров из зал. Ассаб пупок 
карины был почти субцентральным. Стебелек в сухом виде около половины 
длины головки. Длина головки — 12.8 мм, стебелька — 3 мм. 

Мандибула с 4 зубами и раздвоенным нижним углом. Максилла I выше 
выемки имеет группу из 5 зубчиков, два из которых особенно крупные, ниже 
выемки в центре расположены 4 пары зубчиков средних размеров. Нижняя 
часть таблички слегка выступает, в верхней ее части находится 4 мелких зуб-
чика, а в нижней — 4 более крупных. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Красное море, на Antipathes lentispine. Нами 
найден также в Красном море (зал. Ассаб, у Эфиопии), глубина 20 м, на Anti-
patharia. 

6. Oxynaspis floridana Pilsbry (рис. 23). 
P i l s b r у , 1953 : 15, text-fig. 1. 

Головка ланцетовидная, ее длина в 2 раза больше наибольшей ширины. 
Окраска коричневая, темная, пурпурно-коричневая полоса тянется посре-
дине; известковые таблички белые. Стебелек и прилежащая к нему часть головки 
усажены хитиновыми иголочками, но слой антипатарии на этих частях живот-

Рис. 22. Oxynaspis faroni 
Totton (Totton, 1940). 

a — общ ий вид; б — мандибула; 
е — м аксилла I. 
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ного тонкий. Тергум длинный и очень узкий, наиболее широкая часть выше 
середины; скутальный край выпуклый, каринальный вогнутый, утолщен 
у апикального конца. Скутум со срединным пупком, ниже которого он раздваи-
вается, образуя две суживающиеся к концам ветви, кверху от пупка также 
отходит ветвь, округлая на конце. Карина сильно изогнута в виде колена на 
пупке, который находится в нижней трети ее длины; боковые стороны узкие. 
Стебелек очень короткий. Длина головки — 8 мм, стебелька — около 2 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Флориды, глубина 91—109 м. 

7. Oxynaspis bocki Nilsson-Cantell (рис. 24). 

N i l s s o n - C a n t e l l , 1921 : 228, fig. 38; T о t t о n , 1940 : 482, fig. 26. 

Головка с сильно выпуклой каринальной стороной. Верхняя слегка за-
гнута в каринальном направлении. Таблички сильно редуцированы. Цвет свет-
ло-желтый. На кутикуле заметны небольшие разреженно сидящие шипики. 
Тергум треугольный, с вогнутой каринальной стороной; базальная сторона 
слегка изогнутая. Скутум с пупком немного ниже середины сочленовного 
края; выше пупка скутум узкий, у пупка сильно расширяется; ниже пупка 
снова немного сужается; базальный край сильно вогнут, так как от пупка 

вниз идут две расходящиеся ветви. Карина узкая, равномерно изогнутая, 
внизу разветвляется. Длина головки до 6 мм, стебелька — до 4 мм. 

Лабрум необычайно сильно вытянут, покрыт пушком, имеет отчетливые 
зубчики, расположенные не совсем правильно. Щупики овальной формы, на 
дистальном конце и на верхней стороне усажены щетинками. Мандибула с 3 зу-
бами и раздвоенным нижним углом; 2-й и 3-й зубы и нижний угол покрыты 
мелкими зубчиками. Максилла I с глубокой и широкой выемкой в верхней 
части переднего края; выемка усажена зубчиками; в нижнем углу имеется 
небольшой выступ с сидящими на нем тонкими зубчиками. Максилла II оваль-
но-треугольная, покрыта щетинками. 

Рис. 23. Oxy-
naspis floridana 

Pilsbry. 
Р и с . 24. Oxynaspis bocki Ni lsson-Cante l l . 

a — общий вид; б — нижняя часть карины; в — лаб-
рум и щупик; г — мандибула; д — максилла I. 

Число члеников усоно^кек 
II III IV V VI 

6 9 12 13 15 15 17 — 17 — 16 19 

3* 

I 
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I пара усоножек с ветвями неравной длины, с члениками бблыними в вы-
соту, чем в ширину, густо покрыта щетинками. Остальные пары ножек со 
слегка неравными ветвями и вытянутыми в длину члениками. VI пара имеет 
на передней стороне срединных члеников по 5 пар щетинок. Хвостовых при-
датков нет. Пенис длинный, равномерно суживается к концу, покрыт разре-
женно сидящими волосками, на самом конце пучок недлинных волосков. В ман-
тийной полости найдено 84 яйца овальной формы, более узкие к одному из 
концов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Японии (о-в Гото), глубина 230 м. Нами 
найден в Восточно-Китайском море на глубине 150 м. 

8. Oxynaspis granti Totton (рис. 25). 
Т о t t о n , 1940 : 480, figs. 22—25. 

Таблички у взрослых особей разделены широким промежутком. На головке 
и стебельке имеются пигментные полосы. Тергум с почти равными сочленовным 
и скутальным краями; сочленовный край слегка извилистый. Скутум непра-

вильно-ромбовидный, ростральный угол вытянут в шпору, более нижний 
отросток удлиненный и узкий, не подходит так близко к нижнему концу ка-
рины, как у О. aurivilliï, тергальный край прямой. Пупок карины значительно 
ниже середины; тергальная ветвь в 3 раза длиннее базальной; латеральные 
выросты основания почти окружают стебелек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У о-ва Пенанга (Малаккский пролив). 

9. Oxynaspis patens Aurivillius (рис. 26). 
A u г i v i l l i u s , 1894 : 38, Tat. I I I , figs. 1 - 2 ; Taf. VI , figs. 13—15; Taf. VI I I , fig. 9; 

T о t t о n , 1940 : 476, fig. 16. -

Головка и стебелек покрыты густо расположенными хитиновыми шипи-
ками. Головка почти трапециевидная. Тергум крупный, треугольный. Ску-
тум с пупком, расположенным почти в середине или несколько ниже сочленов-
ного края. Каринальный край неровно вогнутый. Карина коленчато изогнута 
к средней части, где находится пупок. Между кариной, нижней частью тер-
гума и краем скутума имеется значительное пространство, не покрытое таб-
личками. Длина головки — 14 мм, стебелька — 8 мм. 

Лабрум языковидный, впереди округлый. Щупики короткие, конические, 
с многочисленными щетинками по краю. Мандибула с 4—5 зубами. Максилла I 
с небольшой выемкой в верхней части переднего края, ниже выемки край вы-

Рис. 25. Oxynaspis granti Totton (Totton, 1940). 
a — общий вид; б, в — скутум изнутри и снаружи; г — максилла I; S — мандибула. 
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ступает вперед. Максилла II короткая, округлая, с длинными густыми ще-
тинками. I пара усоножек только слегка отстоит от II пары; ветви неравной 
длины, число члеников ветвей — 9 и 11. II—VI пары усоножек несут на пе-
редней стороне члеников по 4—5 пар щетинок, на 
задней стороне имеется пучок из 3—4 щетинок 
в верхней части члеников. V пара имеет ветви из 
16 и 17 члеников, а VI пара усоножек из 18 и 
19 члеников. Хвостовые придатки отсутствуют. Пе-
нис узкий, длиной равен V и VI паре члеников, 
цилиндрический, покрыт редко разбросанными 
щетинками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Антильское море, 
глубина 125—355 м. 

10. Oxynaspis pulchra Nilsson-Cantell (рис. 27). 
N i l s s o n - C a n t e l l , 1934b : 46, text-fig. 1. 

Таблички белого цвета, покрыты тонкой корич-
невой кутикулой с сидящими на ней иголочками, 
линии роста отчетливые и правильные. Тергум при-
мерно треугольный, с выпуклым сочленовным краем, 
базальный край почти прямой, каринальный край 
в верхней части вогнутый, в нижней выпуклый, 
пупок верхушечный. Скутум не доходит до карины, четырехугольный, сочле-
новный край выше центрального пупка, прямой, ниже его вогнутый, тер-
гальный край прямой, около половины длины сочленовного края, кариналь 
ный и базальный края вогнутые, углы округлые. Карина равномерно изогнута 

Рис. 26. Oxynaspis patens 
Aurivill ius (Aurivillius, 

1894). 
о — общий вид с латеральной 
стороны; б — вид с сочленовной 

стороны. 

Рис. 27. Oxynaspis pulchra Nilsson-Cantell (Nilsson-Cantell, 1934b). 
a — общий вид; б — низ карины; в — лабрум; г — мандибула; д, е — максилла I; ж — щупик; з — мак-

силла II; и — вздутие между I парами усоножек; к — сильно увеличенная вершина вздутия. 

выше почти базального пупка. Часть ниже пупка образует вилку. Стебелек 
узкий, кутикула коричневая, покрыта иголочками. Длина головки — 12 мм, 
стебелька — 9.5 мм. 

Лабрум сильно вытянутый, с рядом зубчиков. Щупики конические, со ще-
тинками. Мандибула с третьим сильным зубом и зазубренным верхним краем, 
ниже него имеет ся 2 более мелких зуба, разделенных на более мелкие, так же 
как острый ниж ний угол. Максилла I вариабельная, с глубокой или не очень 
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глубокой выемкой ниже верхних зубов, из которых наиболее мощные верх-
ние, нижняя половина переднего края прямая, покрыта многочисленными 
парами зубов, нижний угол усажен более мелкими зубами. Максилла II с пря-
мым фронтальным краем, вдоль переднего и верхнего краев расположены ще-
тинки. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

7 9 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 

I пара усоножек короче и отделена от остальных. Последние пары ножек 
несут по 5 пар щетинок на каждом членике. I пара усоножек внизу прокси-

мального членика имеет выступ, покрытый мелкими 
конусами, как у О. terranovae. Каждый конус с ка-
налом, выходящим на его вершине. Пенис типичной 
формы. Хвостовые и нитевидные придатки не най-
дены. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индонезия (10°27' 
ю. ш., 126°4' в. д.), глубина 543 м, на телеграф-
ном кабеле. 

11. Oxynaspis pacifica Hiro (рис. 28). 
H i r о , 1931 : 143, pl. X I , figs. 1 - l c ; 1937b : 393, 

1939d : 147. 

Животное покрыто хитиновыми иголочками, жел-
товато-коричневого цвета. Таблички белые, сильно 
исчерчены радиально. 

Тергум треугольный, вершина его слегка изо-
гнута, нижний угол округлый. Скутум хорошо раз-
вит; пупок выпуклый, расположен посредине сочле-
новного края; каринальный край прямой, образует 
прямой угол с базальным краем. Карина изогнута 
под прямым углом у пупка вблизи основания. Ниж-
няя часть карины образует продолговатый диск; 

верхняя часть карины более чем в 2 раза длиннее нижней. Карина отделена 
от скутума широким промежутком. Стебелек узкий, немного короче головки. 
Лабрум с зубчиками. 

Число члеников усоножек у экземпляра с длиной головки 7 мм 

I II III IV V VI 

7 8 И 12 14 14 15 16 16 16 14 16 

I пара усоножек короче и отделяется от остальных широким промежутком. 
Остальные усоножки с довольно длинными члениками, несущими на фрон-
тальной части по 3 пары щетинок и пучок щетинок на дорсальном конце. Перед-
няя ветвь слегка короче задней или они равны. Нитевидных и хвостовых при-
датков нет. Имеется вздутие между I парами усоножек. Пенис тонкий, ко-
роче половины длины VI пары усоножек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Японии, на антипатариях. 

12. Oxynaspis terranovae Totton (рис. 29). 
T о t t о n , 1923 : 116, f ig. 18; F o s t e r , 1978 : 24, f ig. 10. 

Между табличками имеется широкое пространство, покрытое мембраной. 
Тергум с округлым скуто-каринальным углом. Скутум трехлопастный; рост-
ральный угол выступает в виде короткой шпоры, образованной базальной 
долей, средняя доля наиболее крупная, округлая, неделеная, доходит до 

Рис. 28. Oxynaspis pacifica 
Hiro. (Hiro, 1931). 

a — общий вид; б — карина; 
в — тергум; г — скутум. 
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нижней ветви карины; пупок несколько выше середины сочленовного края; 
верхняя доля расположена выше пупка; от пупка идет бороздка, которая отде-
ляет нижнюю долю от средней. Пупок карины значительно ниже середины. 
Длина головки — 10.6 мм, стебелька — 6.8 мм. Хвостовые придатки неболь-
шие, одночлениковые. Нитевидные придатки: I пара у основания I пары усо-

Рис. 29. Oxynaspis terranovae Totton (Totton, 1940). 
a — общий вид; б — максилла; в — мандибула; г — тело с нитевидными придатками; 9 — хвостовые при-

датки. 

ножек. Мандибула с 4 зубами и острым, покрытым мелкими зубчиками ниж-
ним углом. Максилла I с сильно срезанным нижним углом, с группой круп-
ных зубцов, расположенных дистально, и с очень выпуклым покрытым зуб-
цами проксимальным углом. Усоножки с длинными щетинками на выпукло-
стях базальных члеников, за исключением базальных частей I пары ножек, 
где они редуцированы до коротких щетиночек. 2 небольшие конические взду-
тия, покрытые короткими щетинками, находятся между основаниями I пары 
ножек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Новой Зеландии, глубина 130—189 м, 
на Antipathes lilliei Totton. 

13. Oxynaspis rossi Newman (рис. 30). 
N e w m a n , 1972b : 202, figs. 1—2. 
Между табличками имеются значительные промежутки. Таблички без 

заметной штриховки, покрыты желтоватой эпикутикулой, образующей не-
большие шиповидные выросты, вероятно, принадлежащие рачку. Тергум 
широкотреугольный, с широким округлым базальным углом, со слабой реб-
ристостью перпендикулярной скутальному краю у сочленовного угла. Скутум 
имеет сочленовный край в 2 или почти в 2 раза больше сочленовного края тер-
гума, с небольшими гребнями, идущими перпендикулярно тергальному краю. 
Карина изогнута субцентрально, часть ниже пупка составляет менее 113 части 
выше пупка у молодых особей и менее 1 /4 у крупных. Стебелек покрыт креп-
кими кутикулярными волосками. 

Лабрум сильно вогнут, выемка покрыта щетинками, но без зубчиков. Ман-
дибула с 4 зубами и зазубренным нижним углом, но у крупных экземпляров 
встречалось до 9 неправильных зубов. Максилла I с ясной выемкой в верх-
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ней трети переднего края, ниже которой расположены многочисленные зуб-
чики. Максилла II широкоокруглая, без выемки, покрыта длинными пери-
стыми щетинками. I пара усоножек с неравными ветвями, отделена от II пары 

Рис. 30. Oxynaspis rossi Newman (Newman, 1972b). 
a — общий вид; б — мандибула; в — максилла I; г — срединный членик VI пары усоножек; 9 — хвостовой 

придаток. 

промежутком. Ниже расположен нитевидный придаток. Задние ножки с рав-
ными ветвями. Промежуточные членики VI пары несут на вентральной сто-
роне 4 пары длинных и I короткую щетинку. Хвостовые придатки одночлени-
ковые, короткие, около 1/3—г/4 длины основания VI пары усоножек, с не-
сколькими прямыми терминальными щетинками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Южной Калифорнии и в Калифорнийском 
заливе, на Antipathes sp., глубина 55—183 м. 

14. Oxynaspis aurivillii Stebbing (рис. 31). 

S t е b b i n g , 1900 : 675, pl. L X X I V c ; N i l s s о n - С a n t e l l , 1921 : 231, pl. 3, 
f ig. 2, text-fig. 39; S t u b b i n g s , 1936 : 13, f ig. 4; T о t t о n , 1940 : 477, figs. 17—21; 
M о n о d , 1979 : 2, figs. 61—85. 

Головка и стебелек покрыты мелкими иголками, похожими на те, которые 
имеются у хозяина. Таблички узкие, между ними широкое пространство, 
покрытое мембраной. 

Тергум полуовальный, его длина в 3 раза больше ширины, сочленовный 
край выпуклый. Длина скутума в 3—4 раза больше его высоты; наибольшая 
ширина в средней части; концы округлые; верхний конец доходит до середины 
тергума, нижний подходит к основанию карины. Карина доходит до середины 
тергума; пупок карины значительно ниже середины. Стебелек и головка с пиг-
ментными полосами. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

7 10 12 13 14 15 16 17 15 18 18 19 
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Лабрум с выпуклыми краями, гладкой серединой. Щупики довольно уз-
кие, конические, вооруженные несколькими щетинками или слабыми зуб-
чиками. Мандибула покрыта волосками, имеет 4 зуба и острый нижний угол. 
Максилла I с глубокой выемкой. Максилла II округло-квадратная. II—VI пары 

Рис. 31. Oxynaspis aurivillii Stebbing. 
о — общий вид (Stebbing, 1902); б — лабрум и щупик; в — мандибула; г — максилла I; д — максилла И 

(Nilsson-Cantell, 1921). 

усоножек с ветвями почти равной толщины, в отличие от I пары. Хвостовые 
придатки мелкие, округлые, одночлениковые. Пенис длинный, с пучком ще-
тинок на узком конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индо-Вестпацифика: у о-ва Новая Британия, 
у Восточной Африки (южнее Дар-эс-Салама), зал. Аден, у Маркизских остро-
вов, в Китайском море, у берегов Японии, глубина 10—453 м, на ветвях Anti-
patharia. 

Lepadinae (кроме Lepas и Conchoderma) G r u v e l , 1905 :104 ; (кроме Lepas) P i l s b r у , 
1907b : 72. Poecilasmatinae A n n a n d a l e , 1909a : 64. Poecilasmatidae N i l s s o n - C a n -
t e l l , 1921 : 253. Trilasmatidae N i l s s o n - C a n t e l l , 1934a : 40; H i r o , 1937b : 79. 
K r ü g e r , 1940 : 449. 

Табличек 2, 3, 5, полностью или неполностью обызвествленных. В некото-
рых группах скутум делится на 2 части, соединенных хитиновым лигаментом. 
Покровы головки тонкие, без мышечных слоев. Стебелек голый или покрыт 
хитиновыми бляшками. Усоножки и ротовые придатки развиты хорошо. Хво-
стовые придатки имеются. Нитевидные придатки имеются или отсутствуют. 
Гермафродиты. Свободноживущие или комменсалы. Обитают на дне или на 
различных животных, преимущественно в тропических и субтропических во-
дах, в сублиторали и реже батиали. 

Сем. Poecilasmatidae, по-видимому, — наиболее древнее, давшее начало 
ряду более специализированных семейств, часть которых пошла дальше по 
пути комменсализма, а часть приспособилась к паразитизму. В самом семей-
стве переход к комменсализму очень ярко выражен. Только 2 рода (Trilasmis 
и Megalasma) свободноживущие, остальные три (Poecilasma, Temnaspis и Octo-
lasmis) — комменсалы, в основном на десятиногих раках. Причем в двух по-

III. Сем. POECILASMATIDAE Annandale 
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следних наблюдается переход с наружных покровов хозяев в их жаберную 
полость, что сопровождается как уменьшением размеров, так и уменьшением 
и даже исчезновением некоторых табличек. В родах Poecilasma (P. obliqua 
и P. crassa) и Temnaspis (T. fissum и T. amygdalum) параллельно наблюдается 
изменение питания. Вместо фильтрации, как это свойственно подавляющему 
большинству усоногих раков, они, по-видимому, переходят к чистке поверх-
ности карапакса хозяина, что вызвало изменение типа щетинок усоножек. 
Вместо длинных щетинок ктеноподного типа они имеют короткие толстые ще-
тинки лазиоподного типа. 

Poecilasmatidae наиболее близки к Lepadidae, причем настолько, что су-
щественные различия имеются только в строении ротовых частей и хвостовых 
придатков. Типовой род: Poecilasma Darwin. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. POECILASMATIDAE 

1(2). Таблички обызвествлены неполностью 1. Octolasmis Gray. 
2 (1). Таблички обызвествлены полностью. 
3 (4). Табличек 3 2. Trilasmis Hinds. 
4 (3). Табличек 5. 
5 (6). Скутум разделен продольной бороздой на 2 части 

3. Temnaspis Fischer. 
6 (5). Скутум не разделен на 2 части. 
7 (8). Пупок скутума субцентральный 4. Megalasma Hoek. 
8 (7). Пупок скутума базиростальный 5. Poecilasma Darwin. 

1. Род OCTOLASMIS Gray 

Octolasmis G r a y , 1825 : 100; P i l s b r y , 1907a : 93. Heptalasmis L e a c h , 1825 : 
100. Dichelasmis D a r w i n , 1851a : 115. Paradolepas M a c D o n a l d , 1869 : 442. Triche-
laspis S t e b b i n g , 1894 : 443. 

5 неполностью обызвествленных табличек, иногда табличек только 3, так 
как терги бывают не обызвествлены. Обызвествленная часть скутума иногда 
состоит из 2—3 ветвей, пупок — в базисочленовном углу. Карина оканчи-
вается внизу вилкой, диском или чашей. Стебелек голый. Обычны в субли-
торали тропических и субтропических вод, реже в умеренных. Большинство 
обитают на крупных десятиногих ракообразных (на ротовых частях, панцире, 
ногах, в жаберной полости). Реже встречаются на гидроидах, моллюсках и 
других организмах. Типовой вид: О. warwicki Gray. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА OCTOLASMIS 

1 (6). Тергум отсутствует или представляет собой аморфную массу. 
2 (3). Пупок скутума расположен почти прямо под оперкулярным отверстием. 

Карина имеет ответвления не только в базальной, но и в дистальной части 
1. О. urceolata Hiro. 

3 (2). Пупок скутума расположен у базальной стороны головки. Карина 
имеет ответвления только в базальной части. 

4 (5). Базальная ветвь скутума тоньше сочленовной ветви, заканчивается 
острием 2. О. angulata (Aurivillius). 

5 (4). Базальная ветвь скутума шире сочленовной ветви и ее дистальный конец 
прямой или скошенный 3. О. cor (Aurivillius). 

6 (1). Тергум имеется в виде обызвествленной таблички. 
7 (8). Скутум и карина сильно скульптированы 

4. О. scuticostata Hiro. 
8 (7). Скутум и карина скульптированы не сильно или не скульптированы 

вовсе. 
9 (34). Тергум треугольный или трапециевидный, неправильной формы. 

42 
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10 (19). Базальная ветвь скутума широкая. 
И (12). Длина тергума почти равна длине карины 

5. О. prototypus Pilsbry. 
12 (И). Длина тергума меньше длины карины. 
13 (14). Тергум узкий, дубинкообразный, с не извилистым скутальным краем 

6. О. clubii Daniel. 
14 (13). Тергум широкий с извилистым скутальным краем. 
15 (16). Базальная ветвь скутума с выпуклым каринальным краем 

7. О. indubia Newman. 
16 (15). Базальная ветвь скутума с извилистым каринальным краем. 
17 (18). Скутальный край тергума с крупными извилинами неправильной 

формы. Длина члеников II—VI пар усоножек менее чем в 2 раза больше 
ширины и на вентральной стороне члеников 3—4 пары щетинок . . . 

8. О. hoeki (Stebbing) 
18 (17). Скутальный край тергума с небольшими извилинами довольно пра-

вильной формы. Длина члеников II—VI пар усоножек более чем в 2 раза 
больше ширины и на вентральной стороне члеников 6—8 пар щетинок 

9. О. antiguae (Stebbing). 
19 (10). Базальная ветвь скутума узкая. 
20 (21). Скутум трехветвистый 10. О. rhinoceros (Annandale). 
21 (20). Скутум двухветвистый. 
22 (27). Таблички довольно хорошо обызвествлены — обызвествленная часть 

их занимает не менее половины поверхности головки. 
23 (26). Вершина карины доходит до верхней трети тергума. 
24 (25). Основание карины охватывает стебелек не более чем наполовину 

11. О. americanum Pilsbry. 
25 (24). Основание карины охватывает стебелек более чем наполовину . . . 

12. О. hawaiense (Pilsbry). 
26 (23). Вершина карины доходит только до середины тергума 

13. О. sessilis (Hoek). 
27 (22). Таблички обызвествлены слабо — обызвествленная часть табличек 

занимает значительно меньше половины площади головки. 
28 (29). Базальная ветвь скутума расположена на уровне нижней трети головки 

14. О. neptuni (MacDonald). 
29 (28). Базальная ветвь скутума расположена у основания головки. 
30 (31). Ветви скутума сходятся под углом 70—80° 

15. О. aymonini (Lessona et Tapparone-Canefri). 
31 (30). Ветви скутума сходятся почти под прямым углом. 
32 (33). Базальные ветви карины почти не развиты 

16. О. dawsoni Causey. 
33 (32). Базальные ветви карины хорошо развиты, доходят до середины сте-

белька 17. О. geryonophila Pilsbry. 
34 (9). Тергум ветвистый. 
35 (40). Тергум имеет 2 ветви. 
36 (37). Скутум имеет 3 ветви 18. О. forresti (Stebbing). 
37 (36). Скутум с 2 ветвями. 
38 (39). Ветви скутума узкие, почти равной длины 

19. О. lowe (Darwin). 
39 (38). Ветви скутума широкие, базальная ветвь шире и короче сочленовной 

20. О. tydemani (Hoek). 
40 (35). Тергум имеет более 2 ветвей. 
41 (46). Карина ниже пупка образует небольшое расширение или диск. 
42 (43). Тергум напоминает молоточек 21. О. grayi (Darwin). 
43 (42). Тергум иной формы. 
44 (45). Карина ниже пупка с дорсальной стороны имеет глубокую выемку 

22. О. orthogonia (Darwin). 
45 (44). Карина с наружной стороны не имеет глубокой выемки 

23. О. weberi (Hoek). 
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46 (41). Карина ниже пупка образует вилку. 
47 (48). Между ветвями вилки имеется зуб 24. О. clavula Hiro. 
48 (47). Зуба между ветвями карины нет. 
49 (50). Ветви скутума узкие 25. О. Stella (Annandale). 
50 (49). Ветви скутума широкие. 
51 (52). Ветви тергума почти равной величины 

26. О. alata (Aurivillius). 
52 (51). Ветви тергума не равной величины. 
53 (54). Каринальный отросток тергума расположен ниже пупка таблички и 

направлен в сторону карины 27. О. nierstraszi (Hoek). 
54 (53). Каринальный отросток расположен выше пупка таблички и направлен 

вверх к вершине головки 28. О. warwicki Gray. 

1. Octolasmis urceolata Hiro (рис. 32). 
H i r o , 1939a : 240, f i g . 2. 

Головка в форме кувшина. Сочленовный и базальный края вздутые. Очень 
широкое отверстие, открывающееся кверху. Края отверстия, кроме нижнего, 
окаймлены полями, имеющими слабые выемки в средней части боковых сторон. 
3 таблички желтого цвета, сильно редуцированные. Белая кутикула полу-
прозрачная. 

Рис . 32. Octolasmis urceolata Hiro (Hi ro , 1939a). 
a — общий вид; б — вид с сочленовной стороны; в—9 — различные типы карины; е — лабрум; ж — манди-

була; в — максилла I; и — хвостовой придаток. 

Тергум отсутствует. Скутум Y-образный, разделен на два узких членика; 
сочленовный членик короткий, почти прямой, базальная ветвь длиннее, не-
много шире, слегка изогнута; пупок прикреплен к сочленовному краю немного 
ниже отверстия. Карина короткая, узкая, раздваивается на обоих концах; 
прямая дорсальная часть длиннее раздвоенной апикальной, но короче раздвоен-
ной латеральной части; вершина иногда не раздвоена. Стебелек цилиндриче-
ский, обычно немного длиннее головки. Кутикула тонкая, полупрозрачная и 

III. POECILASMATIDAE 



1. OCTOLASMIS 45 

гладкая. Яйца, видимые через нее в форме сосисок, в живом состоянии окра-
шены в розовато-коричневый цвет. Длина головки — 2.5 мм, стебелька — 
2.5 мм. Лабрум с вогнутым краем, в середине которого расположены 10— 
11 крупных зубчиков. Щупики конические, с длинными щетинками на округ-
лом конце и вдоль внутреннего края. Мандибула с 5 зубами, нижний угол 
разделен на 3 зубчика; зубы III—V несут добавочные зубчики на верхнем 
крае. Максилла I с довольно прямым передним краем, хотя имеется след сла-
бой выемки, несущей 2 зубчика. Максилла II широкая, четырехугольная, 
с разбросанными щетинками. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

7 7 13 13 13 12 13 13 13 13 13 14 

I пара усоножек короткая с равными ветвями. Последние пары усоножек 
несут на передней стороне члеников по 10—13 пар щетинок. Хвостовые при-
датки одночлениковые, немного короче протоподита VI пары усоножек, с длин-
ными щетинками на округлом конце. Пенис короче VI пары усоножек, тол-
стый, постепенно суживающийся, с пучком щетинок на конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Найден на ротовых частях краба Ranina 
ranina (Linné) в окрестностях Сето (Япония). 

2. Octolasmis angulata (Aurivillius) (рис. 33). 

Dichelaspis angulata A u r i v i l l i u s , 1894 : 22, Taf. I I , figs. 9—11, Taf. V I I I , figs. 18, 
24; G r u v e l , 1905 : 138, f ig. 162; A n n a n d a l e , 1909a : 122, pl. VI , figs. 1—6. D. aperta 
A u r i v i l l i u s 1894 : 24, Taf. I , figs. 14—16. D. bullata A u r i v i l l i u s , 1894 : 26, 
Taf. II , figs. 12—13; Taf. V I , figs. 10—11, Taf. V I I I , figs. 19, 25. D. cuneata A u r i v i l l i u s , 
1894 : 25, Taf. I , figs. 17—19. D. transversa A n n a n d a l e , 1906c : 44, figs. 1, l a . octolas-
mis angulata N i l s s o n - C a n t e l l , 1934a : 46. 

a — вид с латеральной; б — с каринальной; в — с сочленовной стороны (Aurivillius, 1894); г — лабрум; 
в — щупик;^_— мандибула; ж , з — максилла I; и, к — хвостовой придаток; л — дистальный конец пениса; 

м — максилла II (Hiro, 1937). 

Рис. 33. Octolasmis angulata (Aurivillius). 
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Головка треугольная, широкая, скутальный край более или менее вогну-
тый, вершина острая. Тергум отсутствует. Скутум у типичной формы изогнут 
в форме L, причем базальный сегмент короткий, сочленовный сегмент в верх-
ней части отходит от края головки. У f. bullata скутум лыжеобразный, заострен-
ный на концах. У этой формы от вершины скутума к вершине головки тянется 
узкая темная лента. Карина имеется только у f. angulata, она сильно варьи-
рует по форме, но всегда вильчатая на конце. Стебелек, как правило, длиннее 
головки. 

Лабрум с 10—15 сильными зубчиками вдоль вогнутого края (Hiro, 1937с). 
По данным Нильсон-Кантеля (Nilsson-Cantell, 1934а), имеется 2 ряда зуб-
чиков. Щупики утолщены на конце, со щетинками вдоль конца и нижнего 
края. Мандибула с 4 ясными и 1 рудиментарным зубом, нижний угол раз-

двоен. Максилла I с прямым передним 
краем, без выемки. Максилла II широ-
кая, со щетинками вдоль всего края. 

I пара усоножек короткая, с почти 
равными ветвями по 5 члеников каж-
дая. Остальные усоножки имеют ветви 
примерно из 10 члеников. На передней 
стороне каждого членика по 7 пар ще-
тинок. Хвостовые придатки одночлени-
ковые, немного длиннее проксималь-
ного членика протоподита VI пары усо-
ножек, вдоль дистального края и вер-
шины длинные щетинки. Пенис очень 
толстый, покрыт многочисленными мел-
кими волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индий-
ский океан, у Малайского архипелага 
и Японии, на жабрах и ротовых частях 
декапод. У нас имелись экземпляры 
этого вида из Тонкинского залива и 
с о-ва Хайнань с жабр Charibdis cru-

ciata. 

3. Octolasmis cor (Aurivillius) (рис. 
34). 

Dichelaspis cor A u r i v i l l i u s , 1892 : 
124; 1894 : 20, Taf. II, figs. 1—2; M о n о d , 
1922 : 268, fig. 1; G r u v e l , 1905 : 136, fig. 
158; A n n a n d a l e , 1909 : 119a, pl. VI , 
figs. 7 — 10. D. maindroni G r u v e l , 1902a : 
282, pl. I , figs. 1 5 - 1 6 , pl. IV, figs. 2 1 - 2 7 ; 

D. coutierei G r u v e l , 1902a : 289, pl. IV, figs. 28—32; A n n a n d a l e , 1908, pl. IV , 
figs. 4—5. Octolasmis cor B a r n a r d , 1924 : 58; N e w m a n , 1960a : 104, fig. 3; A r u d -
p r a g a s a m , 1967 : 105. 

Головка овальная, слегка сжатая, полупрозрачная, у молодых гладкая, 
у взрослых особей покрыта точками. Табличек 3, иногда 5, форма их несколько 
изменяется с возрастом. 

Тергум встречается редко и представляет собой аморфную хитиновую 
массу. Скутумы из 2 ветвей, иногда ясно отделенные друг от друга; сочле-
новная ветвь узкая, довольно близко прилежит к сочленовному краю, на конце 
заостренная; базальная ветвь довольно широкая, на конце часто скошенная. 
Карина узкая, изогнутая, с глубокой выемкой внизу у молодых особей, с воз-
растом выемка пропорционально уменьшается. Баллок (Bullock, 1965) не 
считает, что степень обызвествления табличек связана с возрастом, так как 
наиболее развитые таблички наблюдались у особей, расположенных в более 
открытых местах. Стебелек цилиндрический, слегка морщинистый. 

Рис. 34. Octolasmis cor (Aurivillius) (Auri-
villius, 1894). 

a — вид с латеральной; б — с сочленовной сто-
роны. 

46 
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Лабрум вздут, с рядом зубчиков или без них. Мандибула с 5 основными 
зубами, 3-й и 4-й зубы с дополнительными зубчиками, 5-й зуб рудиментарный; 
нижний угол раздвоен. Максилла I без ясной выемки. 

Хвостовые придатки варьируют по длине, обычно же несколько выше прок-
симального членика протоподита, покрыты щетинками. Пенис толстый, по-
верхность покрыта крошечными иголочками и волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индо-Вестпацифика, восточный и южный берег 
Африки, Персидский залив, Бенгальский залив, Суматра, Ява, Каролинские 
острова. На жабрах Scylla serrata и Panneirus sp. У нас имелись экземпляры 
с о-ва Хайнань с жабр Scylla serrata. 

4. Octolasmis scuticostata Hiro (рис. 35). 
H i r o , 1939a : 238, f ig. 1. 

Головка удлиненная, сочленовный край с выемкой в верхней части. Кути-
кула светло-желтого цвета с оранжевой каймой вдоль сочленовного края 
скутума и тергума. 

Тергум тонкий, неполностью обызвествлен, треугольный или пятиуголь-
ный; вершина острая, направлена в каринальную сторону, далеко от вершины 

Рис. 35. Octolasmis scuticostata Hiro (Hiro, 1939a). 
a — общий вид; б — базикаринальный угол скутума изнутри; в — мандибула; г — максилла I; 9 — хвосто-

вой придаток. 

головки. Скутум крупный, состоит из двух ветвей, одна узкая, тянется вдоль 
сочленовного края, другая широкая в основании; сочленовная ветвь непол-
ностью обызвествлена, слегка изогута, длинная, расширяющаяся кверху, 
с округлой вершиной, снаружи исчерчена линиями роста, изнутри гладкая; 
базальная ветвь полностью обызвествлена, широкая, овальная, ее высота 
в 2 раза больше ее ширины; наружная поверхность покрыта радиальными 
бороздами и линиями роста; внизу изнутри имеется крупный треугольный 

Число члеников усоножек 
I И III IV V 

5 5 10 9 И 10 10 И 10 10 
VI 

10 10 
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зуб. Карина слабо изогнутая, узкая, немного короче сочленовной ветви ску-
тума, имеет длинный шпателевидный диск в основании; нижняя половина 
таблички полностью обызвествлена, верхняя половина обызвествлена непол-
ностью; базальный диск заходит между основаниями скутумов и его конец 
прикреплен к внутреннему зубу скутума. Стебелек обычно короче головки, 
поверхность его не кольчатая, но усажена многочисленными мелкими хи-
тиновыми точками. Длина головки — 5 мм, стебелька — 3 мм. 

Лабрум вогнутый, со многими мелкими зубчиками. Щупики тупые, с не-
многими щетинками. Мандибула с 4 зубами и небольшим зубовидным нижним 
углом, который иногда разделен на две или три части. Максилла I имеет сильно 
выступающую нижнюю часть, расположенную ниже широкой выемки фрон-
тального края. Максилла II четырехугольная, с прямым передним краем и 
с длинными щетинками. 

Число члеников усоножек 

I И III IV V VI 

7 8 12 12 11 И 12 12 12 12 12 13 

Каждый членик II—VI пар усоножек несет по 7 или 8 длинных щетинок 
вдоль переднего края и несколько щетинок в заднем дистальном углу. Хвосто-
вые придатки одночлениковые, длина их равна длине протоподита VI пары 

ножек, имеют пучок длинных щетинок на округлом кон-
це. Пенис крепкий, равномерно суживающийся. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанское побережье 
южной Японии, на ротовых частях краба Ranina ranina 
(Linné). 

5. Octolasmis prototypus Pilsbry (рис. 36). 
P i l s b r y , 1911b : 171, figs. 2, 3. 

Головка овальная, вверху заостренная, почти полно-
стью покрыта хорошо развитыми табличками белого цве-
та. Тергум крупный, длиной почти равен карине и ску-
туму, верхний угол скошен, нижний заострен, на ску-
тальной стороне имеется выемка, куда заходит вершина 
скутума. Скутум длинный, делится на 2 ветви — длин-
ную сочленовную и короткую треугольную латеральную. 
И скутум, и тергум имеют тонкую радиальную и концент-
рическую скульптуру. Карина немного изогнута, с корот-
кой вилкой в основании. Она несколько отделена от осталь-

ных табличек. Стебелек тонко кольчатый у фиксированных экземпляров, 
беловатый, длиннее головки. Длина головки — 3.6, ширина — 2.5, длина 
стебелька — 3.5—4 мм. 

Максиллы, как у О. forresti. Мандибулы с длинными щетинками на нижней 
стороне нижнего угла. I пара усоножек очень короткая, расположена далеко 
от II пары, ветви состоят из 6 и 7 члеников, густо покрытых щетинками. VI пара 
из 14 члеников, покрытых гребневидными щетинками, по 9—10 пар на членик, 
как у О. forresti. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У берегов Ямайки, на крабе. 

6. Octolasmis clubii Daniel (рис. 37). 
D a n i e l , 1953а : 223, pl. I I , figs. 1 - 6 . 

Головка яйцевидная, слегка уплощенная латерально, каринальный край 
выпуклый, сочленовный неправильно извилистый, базальный почти прямой. 

Тергум в форме дубинки; вершина заканчивается тупо; базальный край 
доходит до вершины скутума. Скутум состоит из двух сегментов; сочленовный 
сегмент длинный, довольно тонкий, более широкий у вершины и слегка су-

Рис. 36. Octolasmis 
prototypus (Pilsbry, 

1911b). 
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живается к основанию; каринальный сегмент очень широкий, треугольный. 
Карина заострена у вершины, которая лежит ниже вершины скутума; у осно-
вания имеется поперечная трещина; вильчатое разветвление в базальной части 
таблички хорошо развито. Длина головки — 
8 мм, ширина — 5 мм. Стебелек почти такой 
же длины, как головка. 

Лабрум вздутый, несет ряд зубчиков. 
Мандибула с 5 зубами (считая нижний угол); 
верхний зуб отстоит от всех остальных, 

sfj-â несет на нижнем крае одну иголоч-
ку, а 4-й и 5-й на верхнем и нижнем краях — 
по одной. Максилла I с заметным углубле-
нием в верхней трети режущего края. Мак-
силла II широкая и округлая. 

12 12 12 12 12 12 

Рис. 37. Octolasmis clubii Daniel 
(Dan ie l , 1953a) 

a — вид сбоку; б — терминальный членик 
передней ветви II пары усоножек; в — 
членик VI пары усоножек; г — хвостовой 
придаток; 3—мандибула; е — максилла!. 

Базальные членики I пары усоножек 
очень длинные, передние стороны густо по-
крыты щетинками. II и III пары усоножек 
на каждом членике имеют по 2 пары длин-
ных и 2 пары коротких щетинок. Длинные 
щетинки некоторых дистальных члеников 
передних ветвей зазубрены с одной стороны. IV, V и VI пары несут по 3 пары 
длинных и с ними по 2 короткие щетинки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индийский океан у берегов Мадраса. 10 экз. 
с краба Neptunus sanguinolentus. 

7. Octolasmis indubia N e w m a n , 1961 (рис . 38). 
N e w m a n , 1961b : 102, pl. 22. 

Головка округлая, латералыю плоская. Таблички отделены узкими про-
межутками. Тергум широкотреугольный, с почти равными сочленовным и 
каринальными краями, тергальный край длинный с выступом в средней части. 
Скутум состоит из двух ветвей, соединенных необызвествленной частью; соч-
леновная ветвь шпателевидная, заходит в выемку тергума, базальная ветвь 
сильно расширяется, с внутренней широкой плоской платформой. Карина 
узкая, внизу в виде раздвоенной шишки. Длина головки — 2 мм, стебелька — 
3.5 мм. 

Лабрум с многочисленными тесно сидящими крупными острыми зубчиками. 
Щупики сравнительно мелкие. Мандибула с 4 острыми зубами, каждый зуб 
с базальной стороны покрыт сильными зубчиками, нижний угол в виде острого 
зуба, часто такой же длины, как 4-й зуб. Максилла I с 3 сильными зубцами 
выше и примерно 6 зубцами ниже очень глубокой выемки; 2-й зубец из нижней 
группы наиболее сильный. 

Усоножки сравнительно короткие и крепкие. Основания всех усоножек, 
кроме I пары, покрыты мелкими ктеноидными бугорками или чешуйками. 
Средние членики VI пары усоножек примерно с 4 короткими щетинками на 
большей кривизне члеников и с 2—3 на меньшей кривизне. 

Число члеников усоножек 
I II III IV У VI 

6 6 8 7 7 8 8 8 7 7 7 6 
4 Г. Б. Зевина 

Число члеников усоножек 

I II III 

6 6 10 19 10 10 
IV V VI 
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Хвостовые придатки равны длине или слегка выше нижнего членика осно-
вания VI пары усоножек, края их чешуйчатые, на вершине 4—6 длинные ще-
тинки. Пенис гладкий, суживающийся постепенно, покрыт мелкими распо-

Рис. 38. Octolasmis indubia Newman (Newman, 1961b). 
a — общий вид; б — лабрум; в — карина; г — мандибула; д — максилла I; е — хвостовой придаток. 

ложенными несимметрично волосками, на конце пучок чувствительных во-
лосков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Гавайские острова (21°27' с. ш., 157°47' з. д.), 
на ротовых частях Scyllaride squamosus (Milne-Edwards). 

8. Octolasmis hoeki (Stebbing) (рис. 39). 

Dichelaspis hoeki S t e b b i n g , 1894 : 18, pl. II , figs. A—D; G r u v e l , 1905 : 125, 
fig. 142. D. aurivillii G r u v e l , 1900c : 111; 1902a : 292, pl. I, figs. 10—13, pl. IV, figs. 1—2. 
Octolasmis hoeki N i l s s o n - C a n t e l l , 1927 : 763, text-fig. 9; S t u b b i n g s , 1967 : 
242, figs. 2 - 4 ; C a u s e y , 1961 : 54, figs. 1 - 2 . 

Головка сжатая с боков. Тергум сильно варьирует в зависимости от воз-
раста; пупок расположен близко от вершины на каринальной стороне, проти-
воположная сторона извилистая, обычно имеется выступ против щели между 
ветвями скутума. Скутум из двух ветвей; сочленовная ветвь короче у крупных 
особей, широкая, ее маргинальный край вогнутый или извилистый, сильно 
варьирует. 
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Карина довольно узкая, нижний диск имеет передний край либо вогну-
тый, либо выпуклый, либо прямой. Стебелек довольно узкий, длина варьи-
рует. Длина головки — 4.3 мм, стебелька — 2.3 мм. 

Лабрум вогнутый, с крупными зубчиками. Щупики конические, округлые, 
с немногими щетинками. Мандибула с 4 зубами и зазубренным нижним углом; 
3-й и 4-й зубы с дополнительными зубчиками. Максилла I с ясной выемкой 

Рис. 39. Octolasmis hoeki (Stebbing) (Nilsson-Cantell, 1927). 
« — общий вид; б — лабрум и щупик; в — мандибула; г — максилла I; 0 — максилла II; е — хвостовой 

придаток. 

в верхней трети переднего края и довольно крупными зубцами. Максилла II 
с прямым передним краем, щетинки распределены равномерно вдоль всех 
сторон. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 

Усоножки короткие, на передней стороне средних члеников последних пар 
усоножек по 4—5 пар щетинок. Хвостовые придатки одночлениковые, около 
половины длины протоподита, с длинными щетинками на конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . По обеим сторонам Тропической Атлантики. 

9. Octolasmis antiguae (Stebbing) (рис. 40). 

Dichelaspis antiguae S t e b b i n g , 1894b : 19, pl. I I , figs. E—G. Octolasmis antiguae 
S t u b b i n g s , 1967 : 247, figs. 5 - 7 . 

У этого вида таблички занимают примерно половину поверхности головки. 
Тергум широкий, треугольный, нижний край с двумя выемками. Скутум из 
2 ветвей — сочленовная ветвь более узкая и длинная, чем базальная. Вер-
шина карины слегка заходит за середину края тергума, нижний край слегка 
вогнутый. Высота головки до 2.8 мм. 

Лабрум с хорошо развитыми зубчиками. У мандибулы нижний угол и 
4-й зуб с дополнительными зубцами. У члеников II—VI пар усоножек соот-
ношение длины к ширине более 2, иногда даже 3, число пар щетинок на перед-
ней стороне 6—8, хвостовой придаток узкий, с длинными волосками на вер-

4* 
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шине. Пенис средней длины, с разреженными волосками по всей длине и пуч-
ком волосков на конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Западной Африки и Вест-Индии. 

Рис . 40 . Octolasmis antiguae (Stebbing) . 
а — общий вид; б — нижняя часть карины (Gruvel, 1905); в — щупик; г — мандибула; д — максилла I; 
e — максилла II; ж — срединный членик VI пары усоножек; з — хвостовой придаток (Stubbings, 1967). 

10. Octolasmis rhinoceros (Annandale) (рис. 41). 
Dichelaspis rhinoceros A n n a n d a l e , 1909a : 117, f i g . 11. 

Мелкий, прозрачный, с просвечивающими хрупкими табличками. Головка 
широкая, овальная, сжатая. Верхняя часть сочленовного края выступает 

вперед. 
Тергум довольно крупный, неправильно-треугольный, 

каринальный край выпуклый, скутальный с двумя выем-
ками. Скутум имеет базальную ветвь, от которой отхо-
дят две ветви — сочленовная, более длинная, изогнутая 
в основании, так что ее соединение с базальной ветвью 
округлое, не угловатое, и базальная ветвь тянется вдоль 
всего базального края и заходит на базальный диск ка-
рины. Карина узкая, вогнутая внутри, изогнутая, имеет 
в основании короткий овальный диск, погруженный в ку-
тикулу, с латеральной стороны основание вогнутое, с яс-
ным гребнем выше сторон внутреннего края. Стебелек 
короткий, несет ряды очень мелких хитиновых табличек. 
Длина головки около 2 мм. 

Лабрум вздут. Щупики широкие, конические, круп-
ные, с немногими короткими щетинками на конце. Манди-
була небольшая, с 3 зубами, из которых верхний 

крупный и далеко отстоит от остальных. Максилла I с глубокой, но узкой 
выемкой. Максилла II широкоовальная. I пара усоножек не сильно отделена 
от остальных, с почти равными ветвями, тонкая, составляет 3/4 длины II пары. 
Задние пары усоножек узкие, сравнительно короткие, не сильно изогнуты, 
щетинки на переднем крае тонкие, но жесткие, расположены двумя верти-
кальными рядами, состоящими из 5—7 пар щетинок на каждом членике; задние 

Р и с . 41. Octolasmis 
rhinoceros ( A n n a n -

dale) . 
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терминальные пупки щетинок хорошо развиты даже на проксимальных чле-
никах. Хвостовые придатки длинные, тонкие, достигают дистального конца 
основания VI пары усоножек, несут ряд длинных щетинок, часть которых 
длиннее придатка. Пенис средней длины, 
узкий, не ясно кольчатый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бенгальский 
залив, глубина 118—169 м. 

11. Octolasmis americanum Pilsbry (рис 
42). 

P i l s b r y , 1907а : 96, f ig. 33. 

Головка в виде половины сердца; ширина 
в 2 раза меньше ее высоты; сочленовный край 
прямой, каринальный край выпуклый, осо-
бенно у основания. 

Тергум треугольный, пупок на кариналь-
ной стороне на середине между краем таб-
лички и вершиной карины; от пупка к бази-
сочленовному углу идет борозда; против вер-
шины скутума находится небольшая выемка; сочленовный край выпуклый, 
вершина тупая; базальный и каринальный края почти прямые, базальный 
угол почти прямой. Скутум состоит из двух ветвей, сходящихся под прямым 
углом; базальная ветвь не более 1/3 сочленовной и уже ее, с тупым концом; 
место соединения ветвей закруглено; стороны сочленовной ветви почти парал-

лельны друг другу, только слегка расширяясь в середине; 
вершина срезана косо, тесно прилегает к тергуму. Ка-
рина очень сильно изогнута внизу, вверху слегка закруг-
ляется; крыша плоская, расширяется кверху, внизу об-
разует узкий киль, боковые стороны шире крыши, но 
суживаются кверху; основание образует широкий полу-
месячный купол, наполовину охватывающий стебелек, но 
ветви месяца очень короткие. Стебелек очень короткий, 
прикреплен к ветви гидроида. Длина головки — 8 мм, 
ширина — 3.6 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бореальная область За-
падной Атлантики (39°23'с. ш., 68°25' з. д.; 40°04' с. ш., 
67°54' з. д.), глубина 1559—2984 м. 

12. Octolasmis hawaiense (Pilsbry) (рис. 43). 

Dichelaspis hawaiensis P i l s b r y , 1907b : 184, pl. IV , fig. 5. 
Octolasmis hawaiense P i l s b r y , 1907a : 97. 

Головка сильно сжата с боков, ее высота в 2 раза боль-
ше длины, сочленовный край почти прямой, кариналь-
ный край выпуклый. 

Тергум треугольный, его сочленовный край почти пря-
мой, каринальный край слегка вогнутый, вершина тупая, 
скошенная; борозда идет от вершины у сочленовного 

края и почти параллельно ему, оканчивается выемкой, в которую входит 
вершина скутума. Скутум в форме бумеранга, образует узкую ленту вдоль 
сочленовного края и далее идет косо поперек основания; нижняя ветвь 
в 2 раза уже и короче верхней. Карина очень длинная, достигает почти вер-
шины тергума, у основания сильно изогнута, охватывает стебелек более чем 
наполовину его ширины; крыша слегка уплощена в верхней части; боковые 
стороны наиболее широкие в нижних 2/3 длины, узкие вверху. Стебелек очень 
короткий. Длина головки — 6.5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Гаваи, глубина 367—400 м. 

Рис. 42. Octolasmis americanum Pi l -
sbry (Pi lsbry; 1907a). 

а — вид с каринальной; б — с сочленовной, 
в — с латеральной стороны; г — латераль-

ная сторона взрослого экземпляра. 

Рис. 43. Octolasmis 
hawaiense (Pilsbry) 
(Pilsbry, 1907a). 



111. POECILASMATIDAE 

13. Octolasmis sessilis (Hoek) (рис. 44). 

Dichelaspis sessilis H o e k , 1883 : 48, pl. II , figs. 10—12; G r u v e l , 1905 : 139, fig. 164. 
D. (Octolasmis) sessilis W e l t n e r , 1922 : 81. Octolasmis sessilis N i l s s o n - C a n t e l l , 
1927 : 770, fig. 11. 

Головка сильно сжата. Таблички отделены промежутками, покрытыми 
очень тонкой мембраной, которая может заходить и на таблички. 

Тергум треугольный; каринальный край вогнут в середине; вершина за-
круглена. Скутум из двух неравных ветвей; ветвь, идущая вдоль сочленовного 

края, широкая, длинная; ветвь вдоль базалыюго 
края тонкая, короткая, заостренная; на поверх-
ности видны следы радиальных линий. Карина 
крупная, сильно изогнутая на уровне базальной 
ветви скутума; ниже колена вогнута, затем ста-
новится слегка выпуклой; заходит на стебелек. 
Стебелек сравнительно короткий, с бороздчатой 
поверхностью. 

Мандибула с 4 зубами и раздвоенным ниж-
ним углом. Максилла I с 4 зубами выше выемки, 
2 мелкими зубами в выемке и зубами средних раз-
меров на выпуклой нижней половине. I пара усо-
ножек расположена далеко от остальных, ветви 
одинаковой толщины. II пара с ветвями из 11 и 
12 члеников. Членики, как правило, несут по 4— 
5 пар щетинок, причем первая пара значительно 

короче остальных. Изнутри членики вооружены продольным рядом мелких 
шипиков. Членики VI пары ножек несут по 6 пар щетинок. Хвостовые при-
датки тонкие, узкие, около половины длины базального членика VI пары 
ножек. Пенис слегка покрыт волосками на внутренней части. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантика (Азорские острова), Индийский 
океан (у Занзибара и Пембы), глубина 494—1829 м. 

14. Octolasmis neptuni neptuni (MacDonald) (рис. 45). 

Paradolepas neptuni M a c D o n a l d , 1 8 6 9 : 4 4 0 , pl. 33—34, text-fig. 1. Dichelaspis 
neptuni G r u v e l , 1905 : 127, fig. 147. D. vaillanti G r u v e l , 1900c : 109; 1905 : 128, fig. 
148. D. sinuata (in part) A n n a n d a l e , 1909a : 121 (non D. sinuata A u r i v i l l i u s , 1894). 
D. neptuni (in part) B a r n a r d , 1924 : 60. Octolasmis lowei (in part) N i l s s o n - C a n -
t e l l , 1927 : 766, Taf. 10; C a u s e y , 1961 : 54. O. lowei f. neptuni H i r o , 1937c : 425, figs. 
13, E—H, 15; H i r o , 1939b : 206. O. neptuni N e w m a n , 1961b : 100, pi. 21, figs. 1—9; 
W u , 1967 : 276, fig. 2. 

Цвет светло-коричневый, таблички белые, слабо, особенно тергум, видны 
из-под кутикулы. На головке сравнительно разреженно, а на стебельке очень 
густо сидят мелкие тупые иголочки. Тергум треугольный, у некоторых экземп-
ляров базальная часть вогнутая, у других почти прямая. Скутум из двух вет-
вей почти под прямым или довольно острым углом, сходящимся к пупку; ба-
зальная ветвь уже и короче сочленовной, расположена параллельно основа-
нию, примерно на уровне г/3 высоты головки. Карина равномерно изогнутая, 
слегка расширяется книзу, где образует вилку. Размеры наиболее крупного 
экземпляра: длина головки — 3, ширина — 2, длина стебелька — 3, ши-
рина — 1.5 мм. 

Лабрум имеет ряд крепких закругленных на конце зубчиков. Щупики не 
очень широкие, слегка шире к свободному концу, сверху покрыты колючками, 
на конце многочисленными тонкоперистыми щетинками. Мандибула с 4 зу-
бами и широким нижним углом, несущим несколько мелких зубчиков и густых 
щетинок в самой нижней части; 3-й и 4-й зубы имеют дополнительные мелкие 
зубчики. Максилла I с очень небольшой выемкой ниже верхних крупных зубов, 
где помещаются мелкие зубчики, ниже выемки располагаются вперемежку 

Рис. 44. Octolasmis sessilis 
(Hoek) (Hoek, 1883). 

a — общий вид; б — мандибула; 
в — максилла I. 

54 
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довольно крупные и средних размеров зубчики. Максилла II овальной формы, 
довольно густо покрыта щетинками. 

Число члеников усоножек 
I И III IV V VI 

9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 

Срединные членики VI пары усоножек несут на передней стороне по 7 пар 
щетинок. Пенис короткий, кольчатый, толстый у основания и сильно сужен-

Рис. 45. Octolasmis neptuni (MacDonald) (MacDonald, 1869). 
а — общий вид; б — мандибула; в — максилла I; г — максилла II; в — срединный членик VI пары усо-

ножек; е — пенис и хвостовой придаток. 

ный у конца. На конце несет несколько небольших щетинок. Хвостовые при-
датки одночлениковые, немного выше базиподита. На конце пучок длинных 
щетинок, более короткие щетинки расположены на свободной стороне при-
датков. 

Вид был сведен в синоним к О. lowei (Nilsson-Cantell, 1927), но затем снова 
восстановлен в своих правах (Newman, 1961b). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Австралии, Суэца, Южной Америки, Япо-
нии, о-ва Тайвань. На жабрах, иногда на ротовых частях брахиур. У нас 
имеется много экземпляров этого вида, собранных с ротовых частей краба из 
Японии. 

14а. Octolasmis neptuni hiroi Newman. 
Octolasmis lowei f . neptuni (in part) H i r o , 1937c : 426, figs. 13, Я — Я , 15, Л—G. О. nep-

tuni hiroi N e w m a n , 1961b : 102. 

Цвет (в спирту) белый. Взрослые особи покрыты крошечными низкими, 
тупыми иголочками. Тергум широкий, полулунный или квадратный с не-
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большим сочленовным выступом. Базальный членик скутума большей частью 
обызвествленный. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Японии (Сето), на жабрах и ротовых ча-
стях Neptunus trituberculatus и жабрах Charibdis japonica. 

15. Octolasmis aymonini (Lessona et Tapparone-Canefri) (рис. 46). 

Dichelaspis aymonini L e s s o n a et T a p p a r o n e - C a n e f r i , 1874 : 191; G r u -
vel, 1905 : 130. D. (Octolasmis) trigona W e l t n e r , 1922 : 103 (non A u r i v i l l i u s , . 

1894). Octolasmis aymonini K r ü g e r , 1911b : 40, Taf. I , f ig . 5; Taf. I l l , f ig. 28, text-fig. 77— 
81; H i r о , 1937c : 419, figs. 13, 14; 1938 : 473; U t i n о m i , 1 9 5 8 : 3 0 7 ; N e w m a n , 
1960a : 108; 1960b : 10; 1961a : 317; K u j a w a . 1971 : 285. O. lowei (in part) N i l s s о n -
С a n t e l l , 1927 : 766; 1938 : И ; В r о с h , 1 9 3 1 : 1 2 9 . 

Головка треугольная, кутикула тонкая, прозрачная, бесцветная. Тергум 
трапециевидный, его высота в 3 раза больше ширины, у сочленовного края 
часто имеется небольшой выступ. Базальный сегмент скутума немного короче 
и толще или почти равен сочленовному сегменту; оба сегмента расположены 
друг к другу под углом 70—80°. Карина длинная, почти доходит до вершины 

Рис. 46. Octolasmis aymonini (Lessona et Tapparone-Canefri). 
a — общий вид (ориг. из Восточно-Китайского моря); б — лабрум; в — мандибула; г, д — максилла I; 

е — хвостовой придаток; ж — дистальный конец пениса (Hiro, 1937с). 

тергума, постпупковая часть (вильчатая) в 4 раза меньше предпупковой части. 
Длина головки — 5 мм, стебелька — 17 мм. 

Лабрум с рядом острых зубчиков. Мандибула с 4 острыми зубами, на II, 
III и IV зубах имеется по несколько дополнительных зубчиков с нижней сто-
роны, нижний угол острый, вытянутый. Максилла I с глубокой и широкой 
выемкой, ниже которой край довольно сильно выступает. Максилла II со ще-
тинками вдоль всего края. Усоножки несут по 8—10 пар щетинок на передней 
стороне и пучок длинных щетинок в дорсальном дистальном углу. Хвостовые 
придатки длиной с протоподит, округлые на конце, где имеется пучок длинных 
щетинок. Пенис кольчатый, толстый, покрыт редкими тонкими волосками, на 
конце резко сужен в тонкий отросток, с пучком волосков. 

Ныоман (Newman, 1961а) сводит несколько близких видов в один (О. aymo-
nini aymonini, О. aymonini geryonophila, О. aymonini fissicarina, О. aymonini 
Stella и О. aymonini dawsoni), что не кажется мне пока обоснованным, так как 
имеются отличия в табличках и артроподных структурах. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . У тихоокеанского побережья Южной Японии, 
глубина 792—1908 м, в бранхиальной полости Macrocheira kaempfer. У нас 
были экземпляры этого вида из Восточно-Китайского моря, с глубины 700 м 
из жаберной полости краба. 

16. Octolasmis dawsoni Causey (рис. 47). 
C a u s e y , 1960 : 85, figs. 2, 4, 6; 1961 : 55, figs. 7—9. 

Головка треугольно-овальная. Таблички сильно редуцированы. Цвет ко-
ричневый, почти лососевый. Длина головки 1—2 мм. Тергум с выемкой на 
вершине, пупок расположен почти центрально у молодых особей и почти тер-
минально у более зрелых. Скутум с ветвями равной толщины, базальная ветвь 

слегка короче, обе ветви расположены почти под прямым углом. У карины 
базальные ветви почти не развиты. Мандибула с 3 или 4 зубами, в основании 
которых расположены шипы. Максилла с широкой выемкой и большим числом 
зубцов, чем у О. lowei. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Флориды (28°30' с. ш., 86°11' з. д. и 
24°11' с. ш., 83°21.5' з. д.), глубина 421—728 м, на брюшке Bathynomus gi-
ganteus. 

17. Octolasmis geryonophila geryonophila Pilsbry (рис. 48). 
P i l s b r y , 1907a : 94, f ig. 32, a, b. 

Головка треугольная, наиболее широкая у основания, ее ширина состав-
ляет около 2/3 высоты; сочленовный край почти прямой, каринальный выпук-
лый. Тергум маленький, когтевидный, нижний край округлый, верхняя часть 
суживается, изогнута в направлении сочленовного края. Скутум состоит из 
двух сегментов, сходящихся под прямым углом; сегмент, расположенный 
вдоль сочленовного края, копьевидный; базальный сегмент значительно шире, 
около 2/3 длины первого, его верхняя сторона почти прямая. Карина слегка 
изогнута в верхней части и сильно у основания; составляет около 3 /4 длины 
головки; основание карины раздваивается, образуя прямые ветви, доходящие 
до половины ширины стебелька. Стебелек почти такой же длины, как головка, 
цилиндрический, исчерчен поперечно тонкими морщинками. Длина головки — 
3.5, ширина — 2.5, длина стебелька — 2.5—3 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бореальная область Западной Атлантики 
(южнее Нантакета, восточнее Нью-Джерси), на глубине 783—1877 м, в жабер-
ной полости Geryon quinquedens. 

Рис. 47. Octolasmis dawsoni Causey 
(Causey, 1960). 

Рис. 48. Octolasmis geryonophila Pi l -
sbry. 

a — общий вид; б — мандибула; в — мак-
силла I. 
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17a. Octolasmis geryonophila fissicarina Annandale. 

Dichelaspis geryonophila var. fissicarina A n n a n d a l e , 1909a : 113. Octolasmis aymonini 
fissicarina N e w m a n , 1961a : 328. 

Нижняя ветвь тергума широкотреугольная, сочленовная, почти линейная. 
Форма тергума сильно отличается у разных экземпляров. Карина иногда окан-
чивается просто базальной частью, иногда от нее отходит горизонтальные 
ветви, которые могут заходить под вершины базальных ветвей скутума. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индийский океан (Лаккадивское море), глу-
бина 408—598 м, в жаберной полости Geryon affinis и G. quinquedens. 

18. Octolasmis forresti (Stebbing) (рис. 49). 

Trilasmis forresti S t e b b i n g , 1894a : 444, pl. X V , text-fig. A — B. Dichelaspis forresti 
G r u v e l , 1905 : 132, f ig. 154. Octolasmis forresti P i l s b r y , 1907a : 96, f ig. 32, d\ P e a r s e , 
1951 : 369; C a u s e y , 1961 : 54, f ig. 3. 

Головка сжата с боков, ее ширина около 2/3 длины. Сочленовный край изви-
листый. Таблички узкие, прозрачные, покрыты тонкой кутикулой. 

Тергум двуветвистый, в форме хомута, ветви несколько закруглены, при-
ближаются к вершине скутума; они равны по длине, несколько расширены 

в средней части. Скутум с длинной, уз-
кой, закругленной на конце сочленов-
ной ветвью, сочленяющейся почти под 
прямым углом с более узкой и острой 
на конце базальной ветвью, от базаль-
ной ветви вверх на расстоянии около 
трети ее от пупка отходит еще одна 
самая короткая и узкая ветвь. Карина 
сильно изогнутая, довольно узкая, рас-
ширяется несколько ниже вершины, 
вилка в основании очень изменчивая 
по форме, может быть более или менее 
выпуклой. Стебелек цилиндрический, 
средней ширины, несколько длиннее 
головки. Длина особей около 6 мм. 
Мандибула с 5 зубами и узким нижним 
углом, первый зуб далеко отстоит от 
второго. Максилла I с небольшой выем-
кой, расположенной ниже трех верхних 
зубцов. Максилла II в виде широкой 
пластинки, окруженной щетинками. 
I пара усоножек далеко отстоит от осталь-
ных пар, очень небольшие, каждая ветвь 
из 7 члеников. Остальные пары имеют 
по 12—14 члеников, каждый членик 
несет по 8—13 пар гладких щетинок, 
верхние из которых очень длинные, 
а нижние короткие, имеется также 
небольшая группа щетинок на вершине 
верхнего края каждого членика. Хво-

стовые придатки одночлениковые, короче протоподита VI пары усоножек, 
на вершине несут пучок щетинок, две из которых длиннее самого придатка. 
Пенис такой же длины, как последняя пара усоножек, кольчатый, покрыт 
волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Вест-Индии и Флориды, на жабрах, рото-
вых частях и шипах лангуста. 

Рис. 49. Octolasmis forresti (Stebbing) 
(Stebbing, 1894a). 

a — общий вид; б — карина; в — мандибула; 
г — максилла I; S — максилла II; е — хвостовой 

придаток; ж — дистальная часть пениса. 
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Dichelaspis lowei D a r w i n , 1851a : 128, pl. I I , fig. 8; G r u v e l , 1905 : 131, fig. 153; 
D. darwini F i l i p p i , 1861; G r u v e l , 1905 : 131, fig. 152; D. sinuata A u r i v i l l i u s , 
1894; G r u v e l , 1905 : 129, fig. 149. D. trigona A u r i v i l l i u s , 1894; G r u v e l , 1905 : 
129, fig. 150. D. mulleri С о k e r , 1902 : 401 ; Octolasmis mülleri P i l s b r y , 1907a : 95, fig. 32, 
с . О. lowei N i l s s o n - C a n t e l l , 1927 : 766, f i g . 10; 1938 : 11 . О. lowei f . lowei H i r о , 
1937b : 94; О. lowei mülleri P i l s b r y , 1953 : 14. 0. lowei N e w m a n , 1960a : 106, fig. 4; 
B r o c h , 1963 : 1, fig. 1; S t u b b i n g s , 1964b : 330, text-fig. 2; C a u s e y , 1961 : 54, 
figs. 4—6. О. californiana N e w m a n , 1960b : 9, pl. 2. 

Окраска бледно-желтая, белые таблички выделяются ясно. Тергум из 2 вет-
®ей, базальная более широкая и длинная; в промежуток между ветвями на-

Р и с . 50 . Octolasmis lowei ( D a r w i n ) , 
о — общий вид; б — мандибула; в — максилла I; г — максилла II; 9 — пенис и хвостовой придаток. 

правлена вершина сочленовной ветви скутума. Скутум также из двух ветвей, 
базальная ветвь немного тоньше и короче, заходит несколько дальше конца 
базального отростка карины. Карина изогнута равномерно, внизу разветв-
ляется, базальные ветви длинные, заходят за середину головки. 

Лабрум выпуклый, опушенный, покрытый крупными зубчиками. Щупики 
широкоовальные, сверху покрыты зубчиками; свободный конец имеет много-
численные длинные щетинки. Мандибула с 4 зубами, из которых два нижних 
с дополнительными зубцами; нижний угол раздвоен и также снабжен допол-
нительными зубчиками. Максилла I с заметной выемкой ниже верхних зуб-
чиков, ниже выемки передний край прямой, слегка выступает вперед; у ниж-
него угла зубцы несколько короче и уже, чем верхние. Максилла II трапецие-
видная, широкая, покрыта щетинками, особенно крупными на верхней сто-
роне. 

Число члеников усоножек 

I II III IV VI 

6 7 10 12 10 И 11 И 10 11 10 И 

19. Octolasmis lowei (Darwin) (рис. 50). 
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Ветви всех пар усоножек почти равной длины. Срединные членики VI пары 
усоножек на передней стороне несут по 6—7 пар щетинок, у экземпляров, 
описанных Дарвиным (Darwin, 1851а), было 8 пар щетинок. Хвостовые придатки 
одночлениковые, недлинные, несут пучок щетинок, которые прикрепляются 
в верхнеспинном углу. Пенис тонкокольчатый, покрыт разреженно сидящими 
щетинками, толстый, резко суживается к концу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Космополит тропических, субтропических и 
отчасти бореальных вод. Встречается на высших ракообразных на мелководье. 
У нас имелось несколько экземпляров из Средиземного моря с жабр лангуста 
и из района Дакара с жабр крупного краба. Длина этих экземпляров (головка 
и стебелек) 3—4 мм. Кроме того, много экземпляров этого вида было на жабрах 
краба, пойманного Р. Н. Буруковским у Западной Африки (9°24' ю. ш., 
12°36' в. д.), с глубины 500 м. 

20. Octolasmis tydemani (Hoek) (рис. 51). 
Dichelaspis tydemani H o e k , 1907 : 24, p l . I I , f igs. 8—13. 

Головка сильно сжата, с выступающей вершиной. Таблички занимают 
менее половины площади головки, тонкие, прозрачные. На кутикуле довольно 
длинные волоски. 

Тергум со скутальным краем, имеющим глубокую узкую вырезку против 
вершины скутума, вырезка отделяет небольшую сочленовную ветвь от круп-
ной каринальной; сочленовный край вогнут; в верхней части таблички три 

небольших выступа. Скутум состоит из 2 ветвей; сочленовная ветвь скальпе-
левидная, базальная небольшая, расширяется в каринальном направлении, 
латеральный край с округлой выемкой. Карина сильно изогнута, длинная, 
базальный край изогнут под углом и доходит до половины стебелька, базаль-
ная часть шире верхней и конец ее вырезан. Стебелек узкий, особенно у го-
ловки, около 2/3 длины головки, длина которой меньше 2 мм. 

Лабрум вздут. Мандибула с 4 зубами и зубовидным, острым нижним углом. 
Максилла I с довольно глубокой треугольной выемкой, ниже которой пря-
мой, слегка выступающий край, усаженный почти равными зубцами. I пара 
усоножек с очень неравными ветвями, из 4 и 5 члеников; членики почти четы-
рехугольные, кроме удлиненного первого, они негусто покрыты щетинками. 
Другие усоножки очень длинные и узкие, несут, как правило, по 3 пары ще-

Рис . 51. Octolasmis tydemani (Hoek) 
(Hoek, 1907). 

Рис . 52. Octolasmis grayi 
(Darwin) . 

a — общий вид; б — тергум; в — скутум; 
г — нижняя часть карины. 
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тинок. Хвостовые придатки очень тонкие, не длиннее половины длины осно-
вания VI пары, на вершине по нескольку волосков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Малайский архипелаг (у Салейер), глубина 
1 0 - 2 5 м. 

21. Octolasmis grayi (Darwin) (рис. 52). 
Dichelaspis grayi D a r w i n , 1851a : 123, pl. II , fig. 9; G r u v e l , 1905 : 126, fig. 145; 

A n n a n d a l e , 1099a : 114, figs. 8—9 . D. pellucida D a r w i n , 1851a : 125, pl. I I , 
fig. 7; H о e k , 1883 : 154, pl. X I I I ; A n n a n d a l e , 1906a : 140, pl. V , figs. 1, 1, a, 1, è; 
1908: pl. IV , figs. 2, 3. D. lepadiformis G r u v e l , 1900c : 109; 1902a : 275, pl. I l l , fig. 14, 
pl. 14, f ig. 4; 1905 : 127, f ig. 146. Octolasmis grayi N i l s s o n - C a n t e l l , 1930d : 5, fig. 1; 
1934a : 46; 1938 : 29. 

Головка овально-треугольная, сжатая, покрыта очень тонкой прозрачной 
кутикулой. Таблички сильно редуцированы, узкие. 

Тергум в форме топорика, но у молодых особей может быть почти треуголь-
ной формы. Скутум двуветвистый, сочленовная ветвь длиннее и толще. Ветви 
расходятся почти под прямым углом. Карина узкая, изогнутая, вершина до-
ходит почти до середины тергума; базальная часть изогнута почти под пря-
мым углом, проходит под краем скутума; нижняя часть образует расширение 
или диск, который в 4 раза шире верхней части карины, с глубокой выемкой. 
Стебелек узкий, короткий или длинный, цилиндрический, мягкий. 

Лабрум вогнутый со многими мелкими зубчиками. Щупики тупые, щетинок 
немного. Мандибула с 4 зубами и узким зубовидным нижним углом, иногда 
раздвоенным. Максилла I с глубокой выемкой. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

5 5 7 7 8 8 8 — 8 8 8 8 

Последние пары усоножек несут по 4—5 пар щетинок на передней стороне 
члеников. Поверхность члеников покрыта мелкими хитиновыми чешуйками. 
Хвостовой придаток почти половина длины VI пары усоножек, сегментация 
очень плохо заметна. Пенис короткий, толстый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихий и Индийский океаны, на пелагических 
брюхоногих моллюсках. 

22. Octolasmis orthogonia (Darwin) (рис. 53). 

Dichelaspis orthogonia D a r w i n , 1851a : 130, pl. I I , f ig. 10; G r u v e l , 1905 : 138, 
f ig. 163; H о e k , 1907 : 25, pl. I I , figs. 1 2 - 1 8 ; W e l t n e r , 1897a : 242, 1922 : 81. D. ver-
suluysi H о e k , 1907 : 28, pl. I l l , figs. 8—13. Octolasmis orthogonia P i l s b r y , 1911a : 70, 
pl. X I , figs. 6 - 7 ; B r o c h , 1922 : 279, 1931 : 38, f ig. 14; N i l s s о n - C a n t e l l , 1925 r 
21, fig. 8; 1928 : 18, f ig. 8; H i r о , 1933b : 55, pl. I I , f ig. 5, text-fig. 16; 1937c : 415, f ig. 12; 
S t u b b i n g s , 1963a : 327, f ig. 1. 

Наши экземпляры из Таиландского залива были следующих размеров: 
длина головки — 12, ширина 6 мм, длина стебелька — 4, ширина — 3 мм. 
Такие размеры необычайно велики для этого вида. По таблице, приводимой 
Хиро (Hiro, 1937с), длина головки у О. orthogonia не превышает 7 мм. Цвет 
варьирует от бледно-желтоватого до желто-красного. Головка с прямой ску-
тальной стороной и сильно закругленной, особенно внизу, каринальной 
стороной. Стебелек довольно короткий. Тергум весьма характерный. Пупок 
расположен немного ниже вершины, от него отходят 4 ветви, 3 ветви более 
мощные направлены в сторону скутума и одна ветвь крошечная— к вер-
шине карины. Скутум двуветвистый, ветви довольно тонкие; сочленовная 
ветвь раза в 2 длиннее и толще базальной. Карина узкая, оканчивается ба-
зальным диском, с наружной стороны карины ниже пупка имеется глубокая 
выемка. Лабрум с рядом хорошо заметных зубчиков. Щупики широкие 
снизу и на конце покрыты длинными перистыми щетинками; в верхнеперед-
нем углу расположены небольшие комочки. Мандибула имеет 4 зуба, у Хиро 
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(Hiro, 1933b) встречались экземпляры с 3 зубами. Максилла I с глубокой 
выемкой в верхней трети переднего края. Максилла II широкоокругло-тре-
угольная, покрыта довольно длинными перистыми щетинками. Усоножки 
состоят из сравнительно небольшого числа члеников, покрыта сильными, 
в большинстве перистыми щетинками. Срединные членики VI пары ножек на 

передней стороне несут 5—6 пар щетинок. Хвостовые придатки одночленико-
вые, у большинства экземпляров сравнительно небольшие, доходят только 
до середины проксимального сегмента протоподита VI пары усоножек. Но 
у некоторых экземпляров встречаются и более длинные хвостовые придатки, 
которые слегка выше протоподита VI пары усоножек. Пенис широкий, на 
конце находится узкий небольшой отросток. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Воды Малайского архипелага, Японии, вос-
точного и южного побережья Африки, глубина 18—818 м. В нашем распоря-
жении были экземпляры из Таиландского залива с глубин от 27 до 98 м, с ве-
точек гидроидов. 

23. Octolasmis weberi weberi (Hoek) (рис. 54). 
Dichelaspis weberi H o e k , 1907 : 26, pl. I l l , figs. 2—7. Octolasmis weberi B a r n a r d , 

1924 : 60; H i r o , 1933b : 58, pl. II , figs. 6 - 8 , text-fig. 17; 1937c : 92; 1939b : 206. 

Головка сильно сжата; вершина слегка выступает. Скутум и тергум сильно 
редуцированы. Кутикула тонкая, прозрачная. 

Тергум трехветвистый. Скутум двуветвистый, ветви образуют между собой 
почти прямой угол; сочленовная ветвь длинная, расширяется кверху, со ско-
шенным тергальным краем; базальная ветвь короче и уже. Карина сильно 

Рис. 53. Octolasmis orthogonia (Darwin). 
а — общий вид; б — щупик; в — мандибула; г — максилла I; д — пенис. 
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изогнута, довольно узкая и длинная, базальная часть в виде совочка. Стебе-
лек короче головки, цилиндрический. Вид очень крупный, длина головки 
до 15 мм. 

Лабрум вздутый, с рядом мелких треугольных зубчиков. Щупики мелкие, 
конические. Мандибула с 4 зубами, нижний угол острый или раздвоенный. 

а — общий вид; б — нижняя часть карины; в — максилла I; г — максилла II; S — мандибула. 

Максилла I с глубокой выемкой, в которой сидят мелкие зубчики. Максилла II 
широкая, округло-квадратная. I пара усоножек с ветвями неравной длины, 
отделена промежутком от II пары. Другие пары с очень длинными ветвями и 
протоподитами. Хвостовые придатки узкие, слегка короче проксимального 
членика протоподита, с длинными щетинками на вершине. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Малайский архипелаг, Южная Африка, Ти-
хоокеанское побережье Японии, глубина 137—560 м. 

23а. Octolasmis weberi pennatulae Hiro. 

Octolasmis weberi K r ü g e r , 1911b : 42, Taf. Ill , fig. 27. О. orthogonia B r o c h , 1922 г 
279, 1931 : 38, fig. 14 (in part). О. weberi pennatulae H i r o , 1937c : 415, fig. 12. 

Отличается от основной формы тем, что у тергума карино-базальная ветвь 
длинная и узкая, слегка утолщается на конце, средняя ветвь узкая, одинаковой 
ширины на всем протяжении, верхняя ветвь треугольной формы с прямым 
замыкающим краем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония (бухта Сагами), Малайский архипе-
лаг (Цебу, зал. Амбоина), на небольшой глубине — нижняя литораль или 
верхняя сублитораль, на стебельках Pennatulidae. 

24. Octolasmis clavula Hiro (рис. 55). 

H i r o , 1936a : 224, fig. 2. 

Головка овальная, таблички разделены широкими промежутками, особенно 
карина от остальных. Таблички толстые, покрыты довольно толстой, желто-
ватой мембраной. 

Тергум в форме гвоздя; базальная ветвь имеет длину в 2 раза больше ши-
рины и заходит между сочленовной и базальной ветвями скутума; сочленовная 
ветвь различной длины, но не больше базальной; каринальная ветвь корот-
кая; вершина таблички округлая. Скутум из двух ветвей — сочленовной уз-
кой и широкой базальной; каринальный край базальной ветви глубоковыем-
чатый; имеется крепкий внутренний зуб в месте соединения базальных ветвей. 

Рис. 54. Octolasmis weberi (Hoek) (Hoek, 1907). 

63 
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Карина сильно изогнута, узкая, оканчивается вилкой с очень острым зубцом. 
Стебелек длиннее головки, мембрана толстая и гладкая. Длина головки — 
б мм, стебелька — 7.5 мм. 

Лабрум и щупики обычные. Мандибула с 4 зубами и небольшим зубовид-
ным нижним углом; нижний край всех зубов покрыт зубчиками. Максилла I 
с сильно выступающей нижней частью переднего края, расположенного под 

широкой выемкой. Максилла II узкая, четырехугольная, с округлым верхним 
и фронтальным краями. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

7 7 9 9 9 9 9 9 10 11 8 8 

II пара усоножек более чем в 2 раза длиннее I пары; у обеих пар передняя 
ветвь немного длиннее задней. Пять более длинных усоножек несут по группе 
щетинок на фронтальной и заднем дистальном углу каждого членика. Хвосто-
вые придатки одночлениковые, немного короче протоподита VI пары ножек, 
с пучком щетинок на конце. Пенис толстый, равномерно суживающийся, длин-
нее VI пары усоножек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония (Сето), на максиллах краба Acantho-
des armatus. 

25. Octolasmis Stella (Annandale) (рис. 56). 

Dichelaspis Stella A n n a n d a l e , 1909a : 117, f ig. 10. Octolasmis Stella N e w m a n , 
1961a : 326; D i n a m a n i , 1964 : 357; 1965 : 95, figs. 1—2. 

Крошечный, прозрачный, таблички сильно редуцированы, значительную 
часть их занимает пупок. Головка сжата, сочленовный край почти прямой, ка-
ринальный выгнутый. Тергум небольшой, в виде четырехконечной звезды, 
верхний луч самый короткий, нижний самый длинный. Скутум из двух вет-
вей, расходящихся почти под прямым углом, сочленовная ветвь длиннее и 
толще. Карина линейная разветвляется у основания, ветви варьируют по длине, 
немного заходят под базальную ветвь скутума. Стебелек длиннее головки, 
гладкий, очень прозрачный. Длина головки около 2 мм. 

Лабрум не вздут, с рядом мелких, треугольных, равных зубчиков. Щу-
пики короткие, с пучком тонких щетинок на конце. Максилла I с узкой и мел-
кой выемкой около середины переднего края. Максилла II короткая и широкая. 
I пара усоножек со слабыми ветвями, передняя ветвь шире задней и короче на 

Рис. 55. Octolasmis clavula Hiro (Hiro, 1936b). 
a — общий вид; б — различные формы тергума; в — нижняя часть карины; г — мандибула; д — максилла I' 

е — максилла II; ж — хвостовой придаток. 
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I членик, дистальные членики несут на вершине расположенные по кругу 
длинные и крепкие щетинки. Остальные усоножки длинные и слабые с много-
численными, очень длинными, тонкими щетинками на передней стороне члеников 

Рис. 56. Octolasmis Stella (Annandale). 
а — общий вид; б — тергум (Annandale, 1909а); в — лабрум; г — максилла II; д — мандибула; е — мак-

силла I; ж — пенис; з — пенис и хвостовой придаток; и — хвостовой придаток (Dinamani, 1965). 

и с пучком щетинок в дистальной части. Хвостовые придатки короткие, узкие, 
доходят до дистального конца базального членика VI пары усоножек, на конце 
несут пучок длинных щетинок, некоторые из них такой же длины, как и при-
даток. Пенис длинный, тонкий, голый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индийский океан, глубина 200—753 м, на 
жабрах краба. 

26. Octolasmis alata (Aurivillius) (рис. 57). 

Dichelaspis alata A u r i v i l l i u s , 1894 : 16, Taf. I I , figs. 6—7; G r u v e l , 1905 : 
134, f ig. 156. 

Головка овальная, довольно широкая. Тергум с 3 почти равными высту-
пами. Скутум двуветвистый; сочленовная ветвь длинная, сравнительно широ-
кая, каринальная ветвь в форме высокого треугольника с вогнутым кариналь-
ным краем. Карина узкая, длинная, доходит до середины тергума, внизу об-
разует вильчатое разветвление, которое заходит под низ головки и под кари-
нальную ветвь скутума. Стебелек довольно толстый, длиной с головку. Длина 
головки — 2 мм. 

Мандибула с 4 зубами, нижний угол трезубый. I пара усоножек в 2 раза 
меньше II пары. II—VI пары несут на вентральной стороне члеников по 5—7 
пар длинных щетинок, в верхнем дорсальном углу по 4—5 более мелких ще-

5 Г. Б, Зевина 
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тинок. Хвостовые придатки немного заходят за проксимальный членик про-
топодита VI пары усоножек, на вершине несут пучок щетинок, которые длин-
нее самого членика. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Яванское море, на Palinuris sp. 

27. Octolasmis nierstraszi (Hoek) (рис. 58). 

Dichelaspis nierstraszi H o e k , 1907 : 21, pl. II, figs. 1—7. Octolasmis nierstraszi N i l s -
s о n - С a n t e l l , 1921 : 268; 1927 : 762; 1934a : 42, fig. 4; 1934b : 60; В r о с h , 1931 : 40; 
H i r о , 1937c : 414. 

Тело прозрачное, вероятно, потому, что особи были неполовозрелые, таблички 
плохо различимы. Кутикула покрыта довольно длинными волосками. Тергум 

с пупком на вершине, от пупка отходят 3 ветви; самая крупная, закругленная 
на конце направлена в сторону основания карины; очень короткий угловатый 
отросточек смотрит на вершину карины и, наконец, небольшой, закругленный 
на конце отросток направлен вниз вдоль отверстия головки. Скутум состоит 
из двух треугольных ветвей, соединенных внизу углами. Карина выпуклая 
в средней части; внизу, снаружи, почти у основания верхней ветви имеется 
небольшая выемка, ниже которой карина дает 2 узких отростка, охватывающих 
больше половины нижней части головки. 

Мандибула имеет 4 зуба и узкий раздвоенный нижний угол. Максилла I 
с глубокой выемкой ниже верхних крупных зубчиков; в выемке находится 
пучок тонких небольших зубчиков, ниже выемки выступ, на котором помеща-
ются несколько зубчиков средней величины. Пенис небольшой, но сильно 
утолщенный в средней части, покрыт разреженными волосками. Хвостовые 
придатки одночлениковые, узкие, с несколькими щетинками на вершине. Средин-
ные членики VI пары ножек несут по 6 пар щетинок на передней стороне. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Малайский архипелаг, Япония, Персидский 
залив, Красное море, на глубине 16—135 м. Обычно встречаются на донных 
животных. У нас имеется несколько десятков мелких экземпляров из Тон-
кинского залива, глубина 50—113 м. Многие особи сидят на веточках гидро-
идов, некоторые прикреплены к головкам или стебелькам более крупных осо-
бей этого же вида. Один мелкий экземпляр найден в Красном море на глубине 
45 м. 

а — общий вид; б — мандибула; в — мак-
силла II. а — вид с латеральной, б — с каринальной 

стороны. 

Рис. 58. Octolasmis nierstraszi (Hoek). Рис. 57. Octolasmis alata (Aurivillius) 
(Aurivillius, 1894). 
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28. Octolasmis warwicki Gray (рис. 59). 

Octolasmis warwicki G r a y , 1825 : 100; 1830, pl. V I , f ig. 16; B a r n a r d , 1924 : 58; 
N i l s s o n - C a n t e l l , 1925 : 18, f ig. 6, 7; 1928 : 17; 1934b : 59; В r о с h , 1947 : 15, f ig. 3 ; 
З е в и н а , Т а р а с о в , 1963 : 77, рис. 1; W u , 1967 : 274, f ig. 1. Dichelaspis warwicki 
D a r w i n , 1851a : 120, pl . I I , f ig. 6, 6, a, 6, 6; A u r i v i l l i u s , 1894 : 15, pl . V I I I , figs. 26, 
27; A n n a n d a l e , 1909a : 110; B a r n a r d 1924 : 58. D. equina L a n c h a s t e r , 1902 : 
385, pl. X X X V , figs. 7, 7, a—d; A n n a n d a l e , 1906d : 139, f ig. 2; 1908 : pl . V , f igs. 4—6. 

Головка'овальио-треугольная. Обызвествленная часть табличек занимает при-
мерно третью часть головки. Тергум двуветвистый, с глубокой выемкой между 
ветвями, куда входит верхняя часть скутума, и выступом, направленным не-

Рис. 59. Octolasmis warwicki Gray. 
а — общий вид; 6J— лабрум; в — мандибула; г — максилла I; д — пенис и хвостовой придаток. 

сколько выше^пупка в ростральную сторону. Скутум двуветвистый, верхняя 
ветвь в видекузкого треугольника вершиной книзу, а нижняя ветвь в виде 
широкого треугольника, обращенного вершиной к нижней части верхней 
ветви; каринальная сторона нижней ветви у крупных экземпляров вогнутая. 
Карина в нижней части разделяется так, что верхняя входит в нижнюю кли-
ном; нижняя часть двуветвистая. Стебельки разной длины — от половины 
до полуторы длины головки. Длина головки — 2—10 мм, стебелька — 2—11 мм. 

Лабрум с многочисленными мелкими зубчиками. Щупики овальные, слегка 
заостренные на конце; верхняя часть покрыта щетинками средней величины, 
которые переходят в длинные щетинки на конце. Мандибулы с 4 зубами и 
с нижним углом, вытянутым в виде 5-го небольшого зуба; поверхность нижних 
зубов и нижнего угла как бы вторично зазубрены. Максиллы I с отчетливой 
выемкой в верхней трети, ниже двух крупных и одного небольшого зубчика; 
в нижней части выемки располагается группа мелких зубчиков; ниже выемки 
сидят 4 зубца средней величины и 6—7 небольших. Максиллы II широколопаст-
ные, довольно густо усажены щетинками. 

Число члеников усоножек у экземпляра с длиной головки 8 мм 
I II III IV V VI 

6 8 — 12 12 13 12 13 12 12 12 12 
6 7 10 12 — 13 12 13 12 12 И 12 

5* 



68 III. POECILASMATIDAE 

Хвостовые придатки одночлениковые, несколько выше базального членика 
VI пары ножек; покрыты щетинками, особенно густыми и длинными на конце. 
Пенис сильно утолщен, с редкими короткими волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индо-Вестпацифика — от Южно-Китайских 
вод до Индийского океана. В имевшихся в нашем распоряжении материалах 
этот вид встречался неоднократно в сборах из Тонкинского залива на панци-
рях крабов, лимулюсов и раков, глубина 14—87 м, и из зал. Ассаб (Красное 
море у Эфиопии), глубина 18 м с Antipatharia. 

Trilasmis H i n d s , 1844 : 71. Poecilasma D a r w i n , 1851a : 99 (in part). 

Табличек 3 (скутумы и карина). Скутум изнутри делится на две части, 
пупок в базисочленовном углу. Карина имеет в основании широкий диск. 
Стебелек голый. Обитает у Малайского архипелага и Гавайских островов на 
морских ежах. Род монотипический. Типовой вид: Т. eburnea Hinds. 

1. Trilasmis eburnea Hinds (рис. 60). 

Trilasmis eburnea H i n d s , 1844 : pl. X X I , fig. 5; N i l s s o n - C a n t e l l , 1934a : 
40. Poecilasma eburnea D a r w i n , 1851a : 112, pl. II , fig. 5, pl. X , fig. 15. P. eburneum 
H o e k , 1907 : 15, pl. X , figs. 6, 7. 

Головка плоская, грушевидная, расположена поперечно по отношению 
к стебельку. Таблички белые, гладкие, довольно толстые. Тергум отсутствует. 
Скутум овальный, расположен поперечно по отношению к стебельку, с силь-
ным пупковым внутренним зубом. Карина с крупным базальным диском. Сте-
белек узкий, очень короткий. 

Рис. 60. Trilasmis eburnea Hinds. 
а — вид сбоку; 6 — скутум изнутри; в — карина изнутри и сбоку; г — максилла I (Darwin, 1851а); 9 — 

хвостовой придаток; е — срединный членик VI пары усоножек (Hoek, 1907). 

Лабрум вздутый, с сильно выступающей нижней частью, имеет ряд мелких 
зубчиков. Шупики мелкие, заостренные. Мандибула с первым зубом, далеко от-
стоящим от второго, нижний угол острый, раздвоен. Максилла I с двумя зна-
чительными зубцами, расположенными ниже пары верхних крупных зубцов, под 
ними глубокая выемка, имеются еще две более мелкие выемки. Ветви усоножек 
неравной длины, передняя ветвь длиннее. Передняя ветвь II и III пар с чле-
никами такой же толщины, что и задняя ветвь. Задние пары ножек на ниж-
них члениках несут по 3—4 пары щетинок с небольшими промежутками между 
ними и с длинными и крупными латерально-маргинальными щетинками. I пара 
усоножек расположена на значительном расстоянии от II пары. Хвостовой 
придаток около половины длины нижнего членика основания VI пары ножек, 
закруглен на конце, густо покрыт тонкими щетинками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Малайского архипелага и Гавайских остро-
вов, глубина около 20—50 м, на морских ежах. 

2. Род T R I L A S M I S Hinds 
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3. Род TEMNASPIS Fischer 

Temnaspis F i s c h e r , 1884 : 357; B r o c h , 1931 : 30. Poecilasma (in part) D a r w i n , 
1851a : 99; P i l s b r y , 1907a : 82; N i l s s о n - С a n t e l l , 1921 : 253. 

5 табличек, полностью или частично обызвествленных. Скутум разделен 
глубокой продольной бороздой на 2 части, пупок в базисочленовном углу. 
Карина в нижней части образует дисковидное расширение или заканчивается 
изогнутым острием. Стебелек обычно покрыт хитиновыми бляшками. Виды встре-
чаются в теплых водах. Комменсалы десятиногих раков, иногда других живот-
ных. Типовой вид: Т. fissum (Darwin). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TEMNASPIS 

1 (6). Карина ниже пупка узкая, крючковидная или зубовидная. 
2 (3). Тергум треугольный, короткий 1. T. fissum (Darwin). 
3 (2). Тергум четырехугольный, ромбовидный, довольно длинный. 
4 (5). Сочленовная сторона головки более выпуклая, чем каринальная . . . 

2. T. amygdalum (Aurivillius). 
5 (4). Сочленовная сторона головки менее выпуклая, чем каринальная . . , 

3. T. lenticula (Aurivillius). 
6 (1). Карина ниже пупка дисковидная, довольно широкая. 
7 (14). Тергум на скутальной стороне имеет одну или две отчетливые выемки. 
8 (11). Тергум на скутальной стороне с одной отчетливой выемкой, располо-

женной против сочленовной ветви скутума. 
9 (10). Карина ниже пупка имеет широкий диск, а на дистальном конце часто 

заканчивается зубом 4. T. minutum (Gruvel). 
10 (9). Карина ниже пупка имеет шпателеподобное расширение, зуба на ди-

стальном конце нет 5. T. excavatum (Hoek). 
11 (8). Тергум на скутальной стороне с двумя выемками — против сочленовной 

и против каринальной ветвей скутума. 
12 (13). Диск карины с боковыми придатками . . . . 6. T. kilepoae Zevina. 
13 (12). Диск карины без боковых придатков 

7. Т. tridens (Aurivillius). 
14 (7). Тергум на скутальной стороне не имеет отчетливой или отчетливых вы-

емок. 
15 (16). Диск карины не широкий 8. Т. bathynomi (Annandale). 
16 (15). Диск карины широкий 9. Т. vagans (Aurivillius). 

1. Temnaspis fissum (Darwin) (рис. 61). 

Poecilasma fissa D a r w i n , 1851a : 109, pl. II , fig. 4, pl. X , fig. 29; H о e k , 1907 : 8, 
pl. X , figs. 2—5 (in part). 

Головка широкоовальная. Таблички белые, гладкие, с заметными ли-
ниями роста. Тергум короткий, почти треугольный. Сочленовный и кариналь-
ный сегменты скутума разделяются узкой выемкой; каринальный сегмент 
изнутри имеет крупный зуб. Карина очень узкая, на базальном конце с малень-
ким, погруженным в кутикулу тупым зубом, слегка загнутым вниз. Стебелек 
узкий, короткий. 

Лабрум имеет ряд мелких зубчиков. Щупики узкие. Мандибула с 4 зу-
бами, нижний из которых зазубрен и тесно примыкает к длинному и тонкому 
нижнему углу. Максилла I с глубокой выемкой. 

II пара усоножек с задней ветвью на 1/3 короче и толще, чем передняя, 
которая равна по длине VI паре. III пара также с ветвями различной длины. 
Остальные пары усоножек имеют переднюю ветвь лишь немного длиннее зад-
ней. Щетинки расположены двумя пучками на вершине члеников; задний 
пучок более длинный, сидит в глубокой выемке; щетинки нижних члеников 
тонкие, верхних толстые, когтевидные. Хвостовые придатки немного длиннее 
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проксимального членика нротонодита VI пары усоножек, густо покрыты ще-
тинками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Филиппин, в мелких водах, на крабах. 

l a . Temnaspis fissum hawaiense P i l sbry . 

P i l s b r y , 1927 : 306, pl. 24, figs. 1—8. 

Отличается от основного подвида почти равными ветвями усоножек. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . У Гавайских островов (Гонолулу), на рото-

вых частях Dromia dromia. 

2. Temnaspis amygdalum amygdalum (Auriv i l l ius) (рис. 62). 

Poecilasma amygdalum A u r i v i l l i u s , 1894 : 10, taf. I, figs. 4—6, taf. VIII, fig. 4; 
N i l s s o n - C a n t e l l , 1921 : 262, text-fig. 48, a—c. P. fissum H о e k (non Darwin), 
1907 : 8 (in part); A n n a n d a l e , 1909a : 92. Trilasmis (Temnaspis) amygdalum H i r o , 
1937c : 412, figs. 10, 11. 

Головка широкая, с тупой вершиной; сочленовный край более выпуклый, 
чем каринальный. Тергум у взрослых особей почти четырехугольный, его 
ширина в 2 раза больше ширины карины. Назальный край каринального сег-
мента скутума короче тергального края, с внутренней стороны в районе пупка 
имеется зубовидный выступ. Карина с клювовидной, направленной вверх 
предпупковой частью, погруженной в кутикулу. Стебелек более широкий 
в средней части, с поперечными кольцевыми бороздами, густо покрыт хитино-
выми бляшками. Длина головки наиболее крупного экземпляра 4.3 мм, сте-
белька — 3.7 мм. 

Лабрум с крупными зубчиками. Щупики короткие, заостренные. Манди-
була с 4 зубами и острым нижним углом. Максилла I с глубокой и широкой 
выемкой, ниже которой передний край образует округлый выступ. Максилла 
II округлая. Задняя ветвь I пары усоножек на 4 членика длиннее передней 
и почти такой же длины, как передняя ветвь других пар. II—IV пары усоно-
жек, как у Т. fissum. Хвостовые придатки почти доходят до конца протоподита 

Рис. 61. Temnaspis fissum (Darwin) (Hoek, 1907). 
а — общий вид (Darwin, 1851а); б — максилла I; в — максилла II; г — верхние зубы максиллы I; а — 

хвостовой придаток; е — срединный членик VI пары усоножек. 
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V I пары усоножек, дистальный конец их густо покрыт щетинками. Пенис 
короткий и толстый, с пучком волосков на вершине. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Малайского архипелага и Японских остро-
вов, на декаподах. 

Рис. 62. Temnaspis amygdalum (Aurivillius). 
а — общий вид; б — карина сбоку (Aurivillius, 1894); в — лабрум и щупики; г — мандибула; Э — мак-
силла I; « — максилла II; ж — срединный членик VI пары усоножек; з — хвостовой придаток (Hiro, 1937с). 

2а. Temnaspis amygdalum madagascariense Nilsson-Cantell. 

Poecilasma amygdalum madagascariense N i l s s o n - C a n t e l l , 1 9 2 1 : 2 6 4 , f i g . 4 8 , 
d—g, t a f . I I I , f i g . 6 . 

Отличается от основного подвида тем, что у первого зубчики лабрума рас-
положены с промежутками, а у этого тесно примыкают друг к другу . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Мадагаскара, на лангусте. 

3. Temnaspis lenticula (Aurivillius) (рис. 63), 

Poecilasma lenticula A u r i v i l l i u s , 1894 : 12 , T a f . I , f i g s . 7 — 8 , T a f . V I I I , f i g s . 1 5 , 
2 8 ; G r u v e l , 1 9 0 5 : 1 1 9 , f i g . 1 3 7 . P. fissum H о e k ( n o n D a r w i n ) , 1 9 0 7 : 8 , p l . X , f i g s . 2 — 
5 ( i n p a r t ) ; A n n a n d a l e ( n o n D a r w i n ) , 1 9 1 0 : 2 1 6 ( i n p a r t ) . P. ( T e m n a s p i s ) lenticula N i l s -
s o n - C a n t e l l , 1921 : 25, text-fig. 47, Taf. III , 5. Trilasmis (Temnaspis) lenticula N i l s -
s o n - C a n t e l l , 1 9 3 1 a : 9 , t e x t - f i g . 3 . 

Таблички плотно прилегают друг к другу , слабо исчерчены поперечно, 
белого цвета, но местами на них заметна желтая, тонкая кутикула. Стебелек 
желтоватого цвета. 

Головка стройная, овальная, удлиненная. Каринальная сторона более вы-
пуклая, чем сочленовная. Тергум ромбовидный, каринальная его сторона 
в 2 раза короче сочленовной, последняя выпуклая, угол между сочленовной 
и вентральной стороной косой, нижний каринальный угол острый. Оба сег-
мента скутума довольно плотно прилегают друг к другу ; сочленовный сегмент 
со слегка вогнутой каринальной стороной и выпуклой сочленовной стороной, 
верхняя четверть последней срезана косо , вершина острая; каринальный сег-
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мент с почти прямыми верхней стороной и стороной, примыкающей к сочленов-
ному сегменту, и с выпуклой каринальной, которая плавно переходит в дор-
сальную сторону. Карина изогнута равномерно, внутренняя часть ее слегка 
выпуклая, предпупковый отдел крючковидный сбоку, направлен вниз. Сте-
белек длинный, но широкий, заостряется к нижнему концу и слегка суживается 
к месту соединения с головкой, имеются поперечные кутикулярные складки. 

Лабрум с рядом крепких кутикулярных зубчиков. Пальпы округло-четырех-
угольные, с пучком щетинок на конце. Мандибула с 4 зубами и небольшим острым 
нижним углом, передняя половина таблички покрыта щетинками, вверху 
длинными и острыми, а внизу короткими и широкими. Максилла I с очень 

Рис. 63. Temnaspis lenticula (Aurivillius). 
а — общий вид; б — нижняя часть карины; в — мандибула; г — максилла I ; д — срединный членик VI пары 

усоножек; е — хвостовой придаток и пенис. 

широкой и глубокой выемкой на переднем крае, ниже которого расположена 
слегка выступающая вперед часть края, передняя половина таблички покрыта 
щетинками. Максилла II округлая, по краю усажена довольно длинными ще-
тинками, боковая сторона покрыта мелкими колючками, сидящими пучками 
по 3—5 штук. 

Ч и с л о ч л е н и к о в у с о н о ж е к 

I I I I I I I V V V I 

5 5 13 15 13 — 18 18 18 19 17 — 

Ветви I пары усоножек неравные, одна ветвь примерно на */3 короче дру-
гой, срединные членики равны в длину и ширину, щетинки расположены 
и на боковых, и на верхней стороне члеников. Ветви II пары усоножек слегка 
неравные. Срединные членики VI пары несут пучок небольших щетинок в вер-
хнем углу дорсальной стороны, а в верхнем вентральном углу пучок длинных 
щетинок и пучок более коротких щетинок расположены слегка выше сере-
дины переднего края. Хвостовые придатки узкие, доходят до середины дис-
тального членика протоподита VI пары усоножек; на вершине и на дорсаль-
ной стороне придатка имеются пучки щетинок. Хвостовые придатки у наших 
экземпляров были несколько короче, чем хвостовые придатки экземпляров, 
описанных ранее (Aurivillius, 1893; Nilsson-Cantell, 1921). Пенис довольно 
широкий, у основания резко суживается к концу, покрыт редко сидящими 
волосками, пучок волосков имеется на дистальном конце. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Описан из Яванского моря, в дальнейшем 
найден у о-ва Мадагаскар, на лангустах. Нами найден из района Занзибара 
с лангуста. 

4. Temnaspis minutum (Gruvel) (рис. 64). 
Poecilasma minutum G r u v e l , 1902a : 288, pl. X X I V , fig. 5; 1905 : 120, fig. 138; A n -

n a n d a l e , 1909a : 93, pl. VI I , figs. 5—7; W e l t n e r , 1922 : 80. 

Головка широкоовальная, варьирует в пропорциях. Таблички тонкие и 
прозрачные, тесно прилегают друг к другу. Тергум треугольный, верхняя часть 
скутального края с выемкой, куда заходит сочленовный сегмент скутума, 
пупок верхушечный. Оба сегмента скутума плотно прилегают друг к другу; 
сочленовный сегмент слегка расширяется кверху, вершина закруглена или 

скошена; каринальный сегмент широкий, с прямым тергальным и выпуклым 
каринальным краями. Карина узкая, слегка расширяется книзу, предпупко-
вая часть широкая, овальная, дисковидная, имеется ясный дорсальный гребень, 
иногда на вершине ;;аметен зуб. Стебелек сильно варьирует по длине, несет 
очень мелкие округлые, желтоватые хитиновые бляшки, иногда они незаметны. 
Длина головки — 8 мм; стебелька — 5 мм. 

Лабрум не вздут, несет ряд мелких треугольных зубчиков, щупики корот-
кие, кончаются слепо. Мандибула с 4 зубами, нижний угол иногда раздвоен, 
парные таблички иногда не симметричны. Максилла I крупная, с глубокой 
узкой выемкой, расположенной ближе к верхнему краю. Максилла II высокая, 
сравнительно широкая. I пара усоножек далеко отстоит от II пары, ветви 
неширокие. Остальные пары длинные, тонкие, несут на вентральной стороне 
многочисленные длинные тонкие щетинки, а в дорсальном верхнем 
углу пучок таких же щетинок. Хвостовые придатки тонкие, варьируют 
по длине, достигают или заходят за базальный членик протоподита VI пары 
усоножек, несут на вершине многочисленные, очень тонкие щетинки, кото-
рые немного заходят за дорсальный край. Пенис тонкий, довольно длинный, 
несет пучок щетинок на дорсальной стороне у вершины и несколько разбросан-
ных беспорядочно щетинок у основания. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индийский океан (11°31' с. ш., 92°46' в. д.; 
0°15' с. ш., 98°8' в. д.), глубина 342—624 м. 

5. Temnaspis excavatum (Hoek) (рис. 65). 
Poecilasma excavatum H o e k , 1907 : 10, pl. X , figs. 5—10; N i l s s o n - C a n t e l l , 

1926 : 16, fig. 5, taf. I, 1; S t u b b i n g s , 1936 : 6. Temnaspis excavatum B r o c h , 1931 : 31, 
fig. 10. Trilasmis (Temnaspis) excavatum H i r o , 1937c : 412; S t u b b i n g s , 1940 : 389. 

Рис. 65. Temnaspis excavatum (Hoek) (Hoek, 1907). 
а — общий вид; б — тергум; в — карина; г — расширение карины; 

д — хвостовой придаток. 

Рис. 64. Temnaspis minu-
tum (Gruvel) (Annandale, 

1909a). 
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Головка овальная, довольно широкая с заостренной вершиной. Таблички 
у взрослых особей без хитиновых промежутков, очень тонко исчерчены. Тер-
гум треугольный с выемкой в скутальном крае против сочленовного сегмента 
скутума. Каринальный сегмент скутума сильно вздут, с коротким базальным 
краем и заостренной вершиной, имеются следы внутреннего базального обода, 
зуба в базальном углу нет; сочленовный сегмент также ясно выпуклый, вершина 
округлая, входит в выемку тергума. Карина узкая, имеет ясный дорсальный 
гребень, оканчивается шпателеподобным диском, погруженным в кутикулу 
между головкой и стебельком. Стебелек короткий, цилиндрический, узкий 
в месте прикрепления к головке, поверхность покрыта более темными хитино-
выми поперечными кольцами. Длина головки наиболее крупной особи 11.6 мм. 

Мандибула со сравнительно большим расстоянием между 1-м и 2-м зу-
бами, 2-й, 3-й и 4-й зубы почти на равном расстоянии. Максилла I с выемкой 
на переднем крае. I пара усоножек с почти равными ветвями из 5 члеников 
каждая, отстоит на некотором расстоянии от II пары. Наружная поверхность 
члеников с многочисленными длинными щетинками и с поперечным рядом 
довольно крупных щетинок или колючек у конца 3-го и 4-го члеников и терми-
нально на 5-м членике. Число пар щетинок на передней поверхности члеников 
II—VI пар усоножек, как правило, 4, иногда имеется пятая пара коротких 
щетинок. Число щетинок на последних члениках меньше. Число члеников 
II—III пар — 10 и 11, а IV—VI пар — 11 и 12. Хвостовые придатки узкие, 
длиной с проксимальный членик протоподита VI пары усоножек, на наружной 
и верхней поверхности придатка располагаются длинные, тонкие щетинки. 
Пенис толстый, кольчатый, заканчивается узкой изогнутой дистальной частью, 
на поверхности несет тонкие разбросанные редко волоски, пучок волосков име-
ется на дистальном конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Южной Японии, Малайского и Филиппин-
ского архипелагов, Мальдивских островов, Занзибара и в зал. Аден, глубина 
218—500 м, на крабах, иногда на усоногих раках. 

6. Temnaspis kilepoae Zevina (рис, 66). 

З е в и н а , 1968а : 38, fig. 2. 

Головка овальной формы, с почти прямой вершиной. Между табличками 
значительные промежутки. Тергум на скутальной стороне имеет 2 широкие 
выемки, угол между этими выемками входит в промежуток между ветвями 
скутума. Сочленовный сегмент скутума узкий, расширяется кверху, выше 
каринального сегмента; каринальный сегмент неправильно-четырехугольный, 
с длинной выпуклой сочленовной стороной, прямыми верхней и нижней кари-
нальнами сторонами и вогнутой базальной стороной. Карина доходит почти до 
середины тергума; предпупковая часть плоская, округлая, с двумя неболь-
шими выступами по краям. Стебелек суживается по направлению к головке, 
поверхность его покрыта мелкими округлыми бляшками. Длина головки — 3, 
ширина — 2, длина стебелька — 2 мм. 

Лабрум с рядом крупных, плотно сидящих зубчиков. Мандибула с 4 зубами 
и коротким острым нижним углом. Максилла I с глубокой выемкой на перед-
ней стороне ниже двух крупных верхних зубов, передний край ниже выемки 
прямой, слегка выступающий вперед. Максилла II округло-треугольная, 
покрыта довольно крупными щетинками. 

Число члеников усоножек 

I II III IV У VI 

6 7 10 10 8 8 9 9 9 9 8 9 

Ветви I пары почти равной длины. VI пара несет на передней стороне средин-
ных члеников по 5—6 пар щетинок и пучок щетинок в верхнем дорсальном 
углу. Пенис короткий, очень толстый у основания и сильно сужен к дисталь-
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ному концу, покрыт волосками. Хвостовые придатки одночлениковые, почти 
доходят до вершины протоподита, на вершине несут пучок щетинок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тонкинский залив, на ротовых частях рака The-
nus. 

Рис. 66. Temnaspis kilepoae Zev ina . 
a — общий вид; б — карина; в — нижняя часть карины; г — зубчики лабрума; 9 — мандибула; е — мак-

силла I; ж — срединный членик VI пары усоножек; з — хвостовой придаток. 

7. Temnaspis tr idens tridens ( A u r i v i l l i u s ) (рис . 67). 

Poecilasma tridens A u r i v i l l i u s , 1894 : 14, Taf. I, fig. 13, Taf. VI, fig. 12, Taf. VIII , 
figs. 13, 29; G r u v e l , 1905 : 117; W e l t n e r , 1922 : 80, Taf. IV, fig. 18. Dichelaspis oc-
clusa L a n c h a s t e r , 1902 : 373, pl. X X X V , fig. 6 , с. D. tridens A n n a n d a l e , 1909a : 
107, pl. VIII, figs. 1, 2; S t u b b i n g s , 1936 : 7, fig. 2. Octolasmis (Dichelaspis) tridens P i l -
s b r y . 1911b : 172. 0. tridens B a r n a r d , 1924 : 57; N i l s s o n - C a n t e l l , 1934a : 
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43, figs. 5—6; 1938 : 29. Temnaspis tridens B r o c h , 1947 : 18, f ig. 4. Trilasmis (Temnaspis) 
tridens S t u b b i n g s , 1961b : 17. 

Головка овальная, между табличками имеются промежутки. Тергум непра-
вильно-треугольной формы, с двумя четкими выемками в скутальном крае, 
между выемками имеется выступ, заходящий в промежуток между сегментами 
скутума. Сочленовный сегмент скутума узкий, слегка расширяется кверху; 
каринальный сегмент широкий, треугольный, с выпуклым или извилистым 
каринальным краем. Карина равномерно изогнута, предпупковая часть в виде 
хорошо развитого диска, низкий дорсальный гребень идет вдоль всей таблички. 
Стебелек сильно варьирует по длине и ширине, покрыт мелкими хитиновыми 
бляшками, часто окрашенными в желтый цвет. Длина головки — до 6.5 мм. 

а — общий вид (Aurivillius, 1894); б — лабрум; в — щупик; г — мандибула; д — максилла I; е — мак-
силла II; ж — хвостовой придаток. 

Лабрум сильно вздут, с хитиновыми зубчиками или без них. Щупики ши-
рококонические, с немногими тонкими щетинками на дорсальном крае и пуч-
ком более толстых щетинок на вершине. Мандибула с 4—5 зубами. Максилла 
I с очень небольшой вырезкой на переднем крае или без нее. Максилла II широ-
кая, почти четырехугольная, с бахромой щетинок по краю. I пара усоножек 
короткая, с почти равными из 5 (6) члеников ветвями. II—VI пары несут на 
каждом членике по 5—6 пар щетинок, расположенных на верхней половине 
вентрального края. Хвостовые придатки варьируют по длине, обычно дости-
гают вершины проксимального членика протоподита VI пары усоножек и 
несут пучок длинных щетинок на вершине и дистальной половине или трети 
дорсального края. Пенис длинный, узкий, кольчатый, покрыт отдельными 
волосками, главным образом на дорсальной поверхности, на дистальном конце 
расположен пучок длинных волосков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западная и Южная Африка, Индийский океан, 
Малайский архипелаг, на глубине 16—296 м, на крупных ракообразных. 
Нами был найден в Тонкинском заливе на глубине 20—30 м, на Thenus sp. и 
в Красном море на жабрах краба сем. Portunidae. 

7а. Temnaspis tridens asymmetrica Broch. 
B r o c h , 1947 : 20, f ig. 4. 

Сбоку полностью напоминает Т. tridens tridens, но с вентральной или дор-
сальной стороны заметна явная асимметричность. Левая сторона вздута меньше 

Рис." 67. Temnaspis tridens (Aurivillius) (Nilsson-Cantell, 1934a). 
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правой, карина изогнута. Очень маленький хвостовой придаток, глубокая 
выемка на максилле I и только 3 пары щетинок на срединных члениках VI 
пары усоножек. Все это настолько сильно отличает эти два подвида, что, хотя 
Брох говорит о возможной индивидуальной изменчивости, не исключено на-
личие разных видов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индо-Китай (Тоуране), на ногах ракообраз-
ных. 

8. Temnaspis bathynomi (Annandale) (рис. 68). 

Dichelaspis bathynomi A n n a n d a l e , 1906a : 45, fig. 2; 1908, pl. V , f ig. 1; 1909a : 109, 
pl. VII , figs. 3 - 4 . 

Головка узкая, овальная, с заостренной вершиной, обызвествление таб-
личек варьируется. Тергум крупный, неправильно-треугольный, почти четы-
рехугольный, пупок расположен в верхней трети каринального края, скуталь-
ный край почти прямой, иногда имеется небольшая выемка, куда заходит 
сочленовный сегмент скутума. Сочленовный 
сегмент скутума расширяется кверху, вер-
шина его округлая или скошенная; кариналь-
ный сегмент по форме близок к треугольному, 
каринальная сторона его выпуклая, иногда 
извилистая. Карина довольно короткая, вер-
шина ее лишь немного выше нижнего угла 
тергума, имеется более или менее отчетливый 
гребень, предпупковый диск значительно мень-
ше такового у T. tridens. Длина головки — до 
8 мм. Стебелек тонкий, покрыт мелкими хити-
новыми бляшками, варьирует по размеру 
и цвету. 

Лабрум вздут, несет ряд мелких конических 
зубчиков, увеличивающихся в размерах по на-
правлению к краям. Щупики короткие, кониче-
ские, с длинными щетинками на дорсальной по-
верхности. Мандибула с 4 зубами и узким ниж-
ним углом. Максилла I с глубокой и довольно 
узкой выемкой. I пара усоножек значительно 
отстоит от II пары. Хвостовые придатки одно-
члениковые, довольно тонкие, заканчиваются 
слепо, несут короткую бахрому из длинных щетинок по заднему краю вер-
шины. Пенис тонкий, покрыт плотно сидящими рядами мелких хитиновых 
зубчиков и несет пучок мягких тонких волосков на вершине, один такой 
волосок длиннее других. 

Описанный Аннандейлем (Annandale, 1909а) var. perfidiosa отличается от 
типичной формы тем, что карина не находится в контакте со скутумом по всей 
длине и является более узкой. По нашему мнению, это не вариетет, так как 
различия связаны с возрастной изменчивостью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Аравийское море и Бенгальский залив, глу-
бина 1010—327 м, на глубоководной изоподе Bathynomus giganteus. 

9. Temnaspis vagans (Aurivillius) (рис. 69). 

Poecilasma vagans A u r i v i l l i u s , 1894 : 9, Taf. I , figs. 9—12, Taf. VI I I , figs. 10, 16, 
22; S t e b b i n g , 1900 : 673; N i l s s o n - C a n t e l l , 1921 : 267. 

Вентральная сторона головки сильно выпуклая, дорсальная более прямая. 
Таблички тесно прилегают друг к другу. Тергум в 2 раза шире карины, со-
членовный край, вогнутый или выпуклой, не доходит до края головки. Сочлено-
вный сегмент скутума немного длиннее каринального, расширяется кверху, вер-
шина его скошена; каринальный сегмент широкий, особенно в базальной части. 

Рис. 68. Temnaspis bathynomi 
(Annandale) (Annandale, 1909a). 
а — экземпляр, описанный как Г. ba-
thynomi v ar. bathynomi; б — экземпляр, 
описанный как Т. bathynomi var. 

perfidiosa. 
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Карина с дисковидной предпупковой частью, которая в 3 раза шире постпуп-
ковой, базальная сторона слабо вогнутая. Стебелек короткий, кольчатый. 

Мандибула с 4 зубами, нижний угол с 2 короткими зубчиками. Максилла 
I с очень глубокой и широкой выемкой, край ниже выемки прямой, усажен 

Рис. 69. Temnaspis vagans (Aurivillius) (Aurivillius, 1894). 
a — вид со стороны отверстия; б — вид сбоку; в — карина изнутри; г — карина сбоку; д — максилла I; 

е — хвостовой придаток; ж — промежуточный членик VI пары усоножек. 

почти равными зубцами. Максилла II широкая, тупоконическая, покрыта 
щетинками. 

Число члеников усоножек 

I II III IV У VI 

5 6 10 И 11 И 11 12 И 13 И 12 

I пара усоножек в 2 раза короче остальных. На вентральной стороне II—VI 
пар расположено по 4—5 пар длинных щетинок. Хвостовые придатки немного 
длиннее проксимального членика протоподита, верхняя сторона и половина 
дорсальной покрыты длинными щетинками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вероятно, Ост-Индия, на Nautilus umbili-
catum. 

4. Род MEGALASMA Hoek 

H o e k , 1883 : 50; P i l s b r у , 1907a : 87; 1907e : 408. 

5 полностью обызвествленных табличек. Скутум не делится на половины, 
пупок субцентральный. Карина сильно расширяется к основанию, изнутри 
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имеет 2 зуба. Стебелек голый. Обитают на дне, в основном в тропических и 
субтропических водах, на шельфе и на склоне. Типовой вид: М. striatum Hoek. 
Род делится на 2 подрода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОДОВ РОДА MEGALASMA 

1 (2). Базальный край скутума почти продолжение сочленовного края . . . 
1 Megalasma Hoek. 

2 (1). Базальный край скутума образует почти прямой угол с сочленовным 
краем 2. Glyptelasma Pilsbry. 

а. Подрод MEGALASMA Pilsbry 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ПОДРОДА MEGALASMA 

1 (2). На спинной стороне карины имеется отчетливый зуб 
1. М. carinodentatum Weltner. 

2 (1). Зуба на спинной стороне карины нет. 
3 (4). В нижних частях карины и скутума имеется отчетливый полукруглый 

четковидный гребень 2. М. striatum Hoek. 
4 (3). Карина и скутум не имеют четковидных полукруглых гребней. 
5 (6). Сочленовная сторона тергума составляет седьмую часть сочленовной 

стороны скутума. Таблички имеют только продольную исчерченность 
. . 3. М. minus (Annandale). 

6 (5). Сочленовная сторона тергума составляет третью часть сочленовной сто-
роны скутума. Таблички имеют продольную и поперечную исчерченность 

4. М. elegans Newman. 

1. Megalasma (Megalasma) carinodentatum Weltner (рис. 70). 

W e l t n e r , 1894 : 84, f ig. 6. 

Головка овальная, с округлыми боковыми сторонами, кверху и книзу за-
острена. Длина головки — 6.5, ширина — 3, длина стебелька — 1.5 мм. 

Тергум четырехугольный, ка-
ринальный и скутальный края 
прямые, базальный край очень 
небольшой, замковый край вы-
пуклый; линии роста располо-
жены параллельно кариналь-
ному краю, поперечная исчер-
ченность заметна слабо. Скутум 
треугольный, округлый, сочле-
новный и каринальный края 
сильно изогнутые, тергальный 
прямой; от пупка к противопо-
ложной стороне тянется гребень, 
делящий табличку на две поло-
вины; помимо линий роста, силь-
ная поперечная исчерченность; 
кроме крупного пупкового зуба, 
на каринальном крае имеется 
небольшая ямка. Карина слегка 
изогнута, внутренняя часть ее 
выдолбленная, снаружи невы-
сокий киль; на высоте 2/3 ее на 
спинной стороне зуб, вверх от 
которого карина значительно уже, чем нижняя часть, последняя похожа 
на тонкую, тупо оканчивающуюся пластинку; нижняя треть таблички широ-

Рис. 70. Megalasma (Megalasma) carinodentatum 
Weltner (Weltner, 1894). 

а — общий вид; б — тергум; в — скутум; г — карина. 
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кая, расширяется в брюшном направлении, внутренние края толстые и окан-
чиваются вверху острым углом, выше оба скутальных края тонкие. 

I пара усоножек далеко удалена от II пары, обе ее ветви неравной тол-
щины и длины, каждая из 8 члеников. VI пара усоножек из ветвей с 14 члени-
ками; каждый членик несет 5 пар щетинок на внутренней стороне, из которых 
первая пара очень маленькая и с 3—5 щетинками на спинной стороне между каж-
дыми двумя члениками. У II пары усоножек передняя ветвь немного короче 
задней. Ротовые части и хвостовые придатки не исследованы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бенгальский залив, глубина 3200 м. 

2. Megalasma (Megalasma) striatum Hoek (рис. 71). 
H о e k , 1883 : 51, pl. II, figs. 5 - 9 , pl. VII, figs. 8 - 9 ; H o e k , 1907 : 31; B r o c h , 

1922 : 270, figs. 29—30; 1931 : 33; H i r о , 1937b : 99, fig. 81; N i l s s o n - C a n t e l l , 
1938 : 29; U t i n о m i , 1958a : 292, fig. 4; F о s t e r , 1978 : 27, pl. 3, с, fig. 13. 

Спинной и брюшной края головки сильно выпуклые, вершина довольно 
острая, базальный край почти отсутствует. Таблички очень сильно исчер-
чены в продольном и поперечном направлении, покрыты мембраной. Длина 
головки наиболее крупного экземпляра — И мм. 

Рис. 71. Megalasma (Megalasma) striatum Hoek (Hoek, 1883). 
a — вид сбоку; б — карина со спинной стороны; в — тергум изнутри; г — скутум изнутри; в — карпна 

изнутри; е — мандибула; ж — максилла I. 

Тергум треугольный. Скутум треугольный, в форме сектора круга, нем-
ного более 90°; делится на две неравные половины гребнем, идущим от 
терго-каринального угла к нижней части сочленовного края; линии 
роста верхней половины параллельны тергальному краю, а в нижней части 
почти параллельны каринальному краю; меньшая часть имеет на поверхности 
второй гребень, менее заметный в нижней части; изнутри таблички вблизи 
нижнего угла крупный зуб, а у каринального края — небольшая выемка 
для принятия зуба карины. Карина широкая в нижней и средней частях, кверху 
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сужается; изнутри немного вогнута, нижняя часть представляет собой пло-
щадку, сверху с двумя зубцами. В нижних частях карины и скутума полу-
круглый отчетливый четковидный гребень. Стебелек очень короткий. 

Лабрум с рядом зубчиков, выступающий. Шупики со щетинками на вну-
тренней поверхности. Мандибула с 4 зубами; последний зуб тесно прилегает 
к нижнему углу, который развит слабо и делится на две части. Максилла I 
с двумя крупными и двумя мелкими зубами в верхнем углу, ниже расположена 
глубокая и широкая выемка, в которой находятся 2 небольших зубчика; ниже 
выемки край слегка выступает вперед, усажен довольно крупными зубчиками. 
I пара усоножек с ветвями почти равной длины, по 9 члеников в каждой ветви; 
далеко отстоит от II пары; передняя ветвь толще задней. II пара с передней 
ветвью немного короче, но не толще задней, число члеников 13 и 11. VI пара 
с равными ветвями, имеющими по 13 члеников; вдоль вентрального края члени-
ков располагается по 5 пар щетинок. 

Хвостовые придатки короткие, широкие, с пучком щетинок на конце. Ни-
тевидных придатков пара на дорсальной поверхности тела. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индийский океан, у Малайского архипелага, 
Японии, Новой Зеландии, на глубине 180—984 м, на иглах морских ежей. 

3. Megalasma (Megalasma) minus (Annandale) (рис. 72). 
Megalasma striatum minus A n n a n d a l e , 1906a : 399; 1908 : pl. I I I , f ig. 8. Poecilasma 

bellum P i l s b r у , 1907c : 183, pl. IV, fig. 6. Megalasma bellum P i l s b r y , 1907a : 93. 
M. lineatum H о e k , 1907 : 31, pl. IV, figs. 1—8. M. minus Race I, II (M. bellum) A n n a n -

я — вид сбоку; б — вид с каринальной стороны; в — тергум изнутри; г — скутум изнутри; 9 — карина 
сбоку; е — карина со спинной стороны; ж — лабрум и щупики; з — мандибула; и — максилла I; к — хвос-

товой придаток. 

d a l e , 1909а : 96. M. minus C a l m a n , 1919 : 362; B r o c h , 1922 : 273, fig. 31; B a r -
n a r d , 1924 : 55; N i l s s о n - C a n t e l l , 1928 : 20. 

Головка ланцетовидная, таблички сильно изборождены, каринальный и 
сочленовный края почти равно округлые. Длина головки до 14 мм. Тергум 
почти клиновидный, изнутри небольшой зубчик на скутальном крае у сочле-
новного конца. Скутум очень крупный, от пупка к терго-каринальному углу 
идет полукруглый гребень, изнутри каждая табличка имеет сильный пупковый 

6 Г. Б. Зевина 

Рис. 72. Megalasma (Megalasma) minus (Annandale) (Hoek, 1907). 
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зуб. Карина узкая в верхней части, но начиная с середины она быстро расши-
ряется; имеется хорошо развитый киль, нижние 2 / 5 карины заняты массивной 
септой с сочленовными зубами с каждой стороны. Стебелек очень короткий, 
крепкий, с поперечными морщинами. 

Лабрум вздут, с рядом мелких треугольных зубчиков. Мандибула с 4 — 
5 зубами; нижний угол очень узкий; большая часть поверхности таблички по-
крыта поперечными рядами мелких колючек, собранных по 3 — 4 вместе. Мак-
силла I с очень глубокой и широкой выемкой, расположенной под самым верхним 
краем. I пара усоножек с ветвями из 8 и 9 члеников. V I пара на средних чле-
никах несет по 4 пары больших и I пару мелких щетинок. Хвостовые при-
датки короткие, одночлениковые, с рядом коротких щетинок на вершине. 
Пенис средней длины, узкий, с многочисленными тонкими волосками на по-
верхности и вершине. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индийский и Тихий океаны, глубина 295— 2 0 5 0 м . 

4. Megalasma (Megalasma) elegans Newman (рис. 73) 

Z u l l o , N e w m a n , 1964 : 355, figs. 2, A—I. < 
Головка узкая, ланцетовидная, с выпуклыми сторонами, таблички сильно 

исчерчены продольно и поперечно. Сочленовный край тергума около трети 
длины сочленовного края скутума, а скутальный край почти 2 / 3 длины скутума, 
скутальносочленовный угол с выемкой для приема угла скутума. Скутум широ-
кий, треугольный, делится на две неравные части гребнем, идущим от пупка; 
часть скутума ниже пупка повернута примерно на 90° , образуя продолжение 

Рис. 73. Megalasma (Megalasma) elegans Newman (Zullo, Newman, 1964). 
а — вид сбоку; б — вид с карииальной стороны; в — тергум изнутри; г — скутум изнутри; д — карина 
сбоку; е — карина изнутри; ж — лабрум и щупики; з — мандибула; и — максилла I; к — срединный чле-

ник VI пары усоношек; л — хвостовой придаток. 
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сочленовного края ниже пупка. Карина с внутренней стороны внизу снабжена 
поперечной пластинкой, образующей по одному внутреннему зубу с каждой 
стороны; в базальной части наружная поверхность имеет 7 низких, слабых 
гребней. Высота головки — 9.5 мм, ширина — 3.8 мм. 

Лабрум со срединным гребнем и 22—24 мелкими, острыми зубчиками. Щупики 
шпателевидные, с вогнутым верхним краем, многочисленные щетинки распо-
ложены вдоль верхнего края и на вершине. Мандибула очень длинная, с 4 зубами 
и коротким раздвоенным на конце нижним углом. Максилла I с заметной выем-
кой и несколько выступающей нижней округлой частью. Длина максиллы II 
составляет около трети ее высоты, верхний край слегка вогнутый, верхний и 
внутренний края покрыты длинными, довольно|крепкими щетинками.^ 

Усоножки длинные, щетинки перистые. 5 пар щетинок на средних члениках 
задних пар. Наружная поверхность протоподитов всех усоножек покрыта тесно 
расположенными линиями или широкими чешуйками. I пара нитевидных при-
датков находится на задневентральном крае, между I и II парами усоножек. 
Хвостовые придатки короткие, одночлениковые, с 4 длинными перистыми и 
1—2 короткими щетинками на вершине. Пенис сравнительно короткий, тонкий, 
не членистый, с отдельными волосками на поверхности и пучком на конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-Восточная часть Тихого океана (25° ю. ш., 
85° з. д.), глубина 228 м. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ПОДРОДА GLYPTELASMА 1 

1 (8). Карина заходит ниже скутума; базальные края этих табличек встре-
чаются под углом. 

2 (3). Базальный край карины сбоку равен базальному краю скутума . . . 
1. M. gracile (Hoek). 

3 (2). Базальный край карины сбоку меньше базального края скутума. 
4 (5). Базальная часть карины не образует острого угла . . 

2. М. gigas (Annandale). 
5 (4). Базальная часть карины образует острый угол. 
6 (7). Боковые стороны карины узкие в верхних 2/з таблички, резко расши-

ряются в нижней трети таблички 3. M. annandalei Pilsbry. 
7 (6). Боковые стороны карины расширяются книзу равномерно . . . . 

4. М. pilsbryi Calman. 
8 (1). Карина не заходит значительно ниже скутума; базальные края этих 

табличек находятся на одной прямой или образуют ровную кривую. 
9 (10). Базальный край головки грубо зазубрен 

5. М. alatum (Weltner). 
10 (9). Базальный край головки не зазубрен. 
И (12). Сочленовный край головки почти прямой; боковые стороны карины 

равномерно расширяются книзу М. rectum Pilsbry. 
12 (И). Сочленовный край головки выпуклый; боковые стороны карины резко 

расширяются в нижней трети. 
13 (16). Базальная ширина головки менее 7з е е длины. 
14 (15). Базальный край карины при рассмотрении сбоку короче, чем у ску-

тума 7. М. subcarinatum Pilsbry. 
15 (14). Базальный край карины при рассмотрении сбоку такой же длины, как 

у скутума 8. M. orientale Calman. 

1 По : Calman, 1919, с добавлениями. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V 

§10 10 13 12 16 15 16 18 17 16 14 14 

VI 

б . Подрод G L Y P T E L A S M A Pilsbry 

6* 
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16 (13). Базальная ширина головки не более 1 / i ее длины. 
17 (18). Имеются многочисленные нитевидные придатки на дорсальной по-

верхности просомы 9. M. carinatum (Hoek). 

18 (17). Имеется только пара небольших нитевидных придатков на дорсальной 
поверхности просомы 10. М. hamatum Calman. 

1. Megalasma (Glyptelasma) gracile (Hoek) (рис. 74). 
Poecilasma gracile H o e k , 1883 : 46, pl. I I , figs. 2—4. Megalasma gracile gracilius P i l s -

b r y , 1907a : 88, pl. V , f ig. 16, pl. V I I , figs. 6 - 9 . 

Рис. 74. Megalasma (Glyptelasma) gracile (Hoek). 
о — вид сбоку; б — карина изнутри; в — карина сбоку; г — скутум изнутри; д — мандибула; е — мак-

силла I; ж — максилла II; з — просома с нитевидными придатками. 
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Головка сильно удлинена — ее ширина в 2 раза меньше длины. Таблички 
заметно исчерчены, покрыты тонкой желтоватой кутикулой. Длина головки 
до 9 мм, стебелька до 2 мм. 

Тергум четырехугольный, со слегка изогнутой вершиной; каринальный край 
составляет около /3—1/4 длины сочленовного края; от нижнего каринального 
угла к вершине идет борозда, делящая табличку на две неравные части. Скутум 
не очень широкий, с довольно острой вершиной; тергальная сторона почти 
прямая, каринальная округлая; сочленовная сторона слегка выпуклая; от 
пупка к вершине тянется заметный киль; изнутри имеется небольшой пупко-
вый зуб. Карина образует с базальной стороной скутума угол; она спускается 
несколько ниже, чем скутум; спинная сторона плоская, вверху широкая, 
снизу суживается; сбоку карина сильно расширяется книзу; изнутри она 
слегка вогнутая, книзу постепенно суживается, а на конце образует подобие 
головки копья; в расширении расположены два зуба, хорошо заметные и сбоку. 
Стебелек небольшой, покрыт мелкими щетинками, которые явно отсутствуют 
у экземпляра Хука. 

Мандибула покрыта небольшими щетинками, зубчиков отметить не удалось. 
У экземпляров Хука (Hoek, 1883) зубчики на мандибуле отчетливые. Щупики 
сильно сужены на конце, верхняя их сторона и конец покрыты тонкоперистыми 
щетинками. Мандибула с 4 зубами, нижний угол раздвоен. Максилла I с очень 
глубокой и широкой выемкой в верхней трети переднего края, покрыта длин-
ными, довольно густыми щетинками. Максилла II из двух долей, щетинки на 
ней расположены тремя пучками. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

8 9 15 17 15 17 17 17 17 18 17 18 

Срединные членики VI пары усоножек несут на передней стороне по 4 пары 
щетинок, причем нижняя пара очень маленькая. Хвостовые придатки крошеч-
ные. На теле имеется пара придатков. Пенис с пучком волосков на конце и раз-
реженно сидящими волосками на остальной поверхности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид описан Хуком (Hoek, 1883) из района Вос-
точной Австралии, у Сиднея, с глубины 746 м. Нами найден у Западной Авст-
ралии, с глубины 820 м. Пилсбри (Pilsbry, 1907а) описал новый подвид graci-
lius, найденный у побережья Северной и Южной Каролины, с глубины 395— 
935 м. 

2. Megalasma (Glyptelasma) gigas (Annandale) (рис. 75). 
Poecilasma gigas A n n a n d a l e , 1916a : 299, pl. IV , fig. 4, pl. V , figs. 10—14, pl. V I , 

figs. 7, 8. Megalasma (Glyptelasma) gigas C a l m a n , 1919 : 364; N i l s s o n - C a n t e l l , 
1928 : 20. Glyptelasma gigas B r o c h , 1931 : 32, fig. 12. 

Головка довольно узкая, сильно сжата с боков в районе карины и тергума. 
Таблички гладкие, белые, разделены узкими промежутками, покрыты довольно 
толстой коричневой или бледной кутикулой. 

Тергум широкий, сравнительно неглубокий, вершина острая. Аннандаль 
(Annandale, 1916а) обнаружил на внутренней поверхности левой таблички хо-
рошо развитый зуб. Кальман (Calman, 1919) не нашел его. Скутум крупный, 
четырехугольный; каринальный край выпуклый, остальные почти прямые; 
сочленовный край наиболее длинный; на правой табличке имеется хорошо за-
метный зуб на внутренней поверхности базального сочленовного угла; этому 
зубу соответствует на парной табличке ямка. Карина сбоку узкая, особенно 
в верхней части, у основания имеет 2 коротких поперечных отростка со слепыми 
выступами, входящими в базальные борозды скутума; сзади табличка плоская 
в верхней половине, но сильно изогнута у основания, где она становится острой; 
внутренняя поверхность плоская вверху, внизу с глубокой, но узкой бороздой; 
базальная сторона слегка вогнута внутрь и оканчивается с каждой стороны 
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отростками. Стебелек равен головке или длиннее, на нем киль с каринальной 
стороны. Длина головки до 30 мм, стебелька до 36 мм. 

Лабрум короткий, треугольный, с полукруглым рядом мелких конических 
зубчиков, которые в средней части мельче, чем по краям. Щупики короткие, 
довольно крепкие. Мандибула сильно варьирует, со значительным количеством 

Рис. 75. Megalasma {Glyptelasma) gigas (Annandale) (Annandale,j 1916a). 
а — общий вид; б — нижняя часть скутума и карины; в — нижняя часть карины изнутри; г — лабрум 
и щупик; д — мандибула; е — максилла I; ж — срединный членик V пары усоножек; з — хвостовой при-

даток. 

зубов, узкая и длинная. Максилла I ш и р о к а я — с крупными верхними зубцами, 
ниже которых выемка, занимающая около половины переднего края таб-
лички; нижняя доля широкоокруглая, с немногими короткими зубцами 
в выемке. Максилла II нормального для рода типа. I пара усоножек короткая, 
с очень длинными базальными члениками; передняя ветвь немного длиннее 
задней. I I — V I пары слабые, сравнительно короткие, с многочисленными щетин-
ками на задней верхней поверхности члеников. Хвостовые придатки короткие, 
конические, на верхней задней поверхности овальная чешуйчатая область; на 
верхней части несколько щетинок. Пенис длинный, гладкий, вершина довольно 
округлая с пучком волосков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индийский океан, Малайский архипелаг, глу-
бина 236—1092 м. 

3. Megalasma (Glyptelasma) annandalei Pilsbry (рис. 76). 

P i l s b r у , 1907a : 89, pl. У, fig. 14, pl. VII, figs. 15—19. 
Высота головки в 2 раза больше ее ширины. Она сжата в верхней половине, 

нижняя половина вздутая. Сочленовный край немного, а каринальный значи-
тельно выпуклые. Таблички толстые, белые, скульптурированы очень тонкими 
радиальными штрихами и довольно грубыми концентрическими бороздами. 
Отверстие для стебелька почти округлое. 

Тергум ромбовидный, сочленовный край параллельный каринальному, 
последний более половины длины первого. Сочленовный край скутума вы-
пуклый, прямой, тергальный край короче сильно выпуклого каринального края; 
базальный край очень короткий; гребень, идущий от пупка к вершине, отделяет 
очень узкую ланцетовидную область; изогнутый гребень идет к терго-кариналь-
ному углу; сужение или широкая борозда отделяет косую базальную область. 
Изнутри скутум имеет маленький пупковый зуб и широкую, низкую и гладкую 
базальную мозоль. Карина средне изогнута, с выпуклой крышей; стороны, 
узкие на протяжении верхних двух третей, внезапно расширяются в нижней 
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трети, покрыты узкими косыми ребрышками; пупок изогнут, заходит ниже осно-
вания скутума; базальный край такой же длины, как у скутума, и образует 
с ним тупой угол; изнутри карина вогнутая; полость основания представляет 
собой вогнутую пластинку с выемкой по верхнему краю; от боков вверх отходят 

Рис. 76. Megalasma (Glyptelasma) annandalei Pilsbry (Pilsbry, 1907a). 
a — вид сбоку; б — вид с каринальной стороны; в — скутум изнутри; г — карина изнутри; д — карина 

сбоку; е — срединный членик VI пары усоножек. 

два коротких зуба. Стебелек цилиндрический, тёмный с поперечными морщи-
нами, около 1 / i длины головки. Длина — 19, ширина — 9, диаметр — 5.5 мм. 

Зубы мандибулы несколько более слабые и прямые, чем у P. kaempferi. Зуб-
чики в верхнем углу максиллы I более слабые, чем у Р. kaempferi. Средний чле-
ник VI пары ножек несет на передней стороне 4 пары крупных и 1 пару мелких 
щетинок и пучок в 3—4 небольшие щетинки в верхнем углу задней стороны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северо-западная Атлантика у мыса Гаттерас, 
сборы э/с «Альбатрос», глубина 1406 м. 

4. Megalasma (Glyptelasma) pilsbryi Calman (рис. 77). 
Megalasma (Glyptelasma) pilsbryi C a l m a n , 1919 : 365, figs. 1, 2; N i l s s o n - C a n -

t e l l , 1928 : 20, fig. 9; R a o , N e w m a n , 1972 : 87, fig. 9. 

Головка с прямой сочленовной стороной и выпуклой каринальной. Покрыта 
толстой непрозрачной кутикулой с тонкими короткими волосками и толстыми 
короткими щетинками. Таблички разделены ясными промежутками. Линии роста 
отчетливы, с широкими промежутками. На скутуме слабая радиальная исчер-
ченность. Тергум со слегка изогнутой вершиной, сочленовный край выпуклый, 
от вершины к скуто-каринальному углу тянется желобок. Скутум со слегка 
вогнутым сочленовным краем, тергальный край прямой, каринальный выпук-
лый постепенно переходит в базальный край; от пупка к вершине и терго-кари-
нальному углу идут гребни; с внутренней стороны каждой таблички имеется 
пупковый зуб или бугорок. Карина равномерно изогнута, латерально расширя-
ется книзу, базальный край образует с базальным краем скутума прямой угол. 
Стебелек около Vu головки, грубо складчатый, с незаметным каринальным килем, 
прикреплен почти к краям скутума и карины. Длина головки — 25 мм, сте-
белька— 8 мм. 

Нитевидных придатков пара на дорсальной части просомы, почти у края, 
они короткие, слабые. Лабрум вогнутый с сильными зубчиками. Щупики ко-
нические, тупые. Мандибула с 4 зубами и зубовидным нижним углом, который 
иногда слабо зазубрен; встречаются дополнительные зубчики между 3-м и 
4-м зубами. Максилла I с изогнутым передним краем. Максилла II с дифферен-
цированной задней долей. 

Число члеников усоножек 
I II III IV V VI 

9 И 19 21 — 23 — 23 — 24 — 24 

Хвостовые придатки менее 1 / i длины VI пары усоножек. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Индийский океан и Срединный Тихоокеанский 

хребет (179°37' з. д., 18°35' с. ш.), глубина 910—2730 м. 
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Рис. 77. Megalasma (Glyptelasma) pilsbryi Calman. 
а — вид сбоку; б — карина изнутри; в — базальный угол скутума изнутри; г — просома (Calman, 1919); 
д — лабрум и щупик; е — мандибула; ж — максилла I; з — максилла II; и — хвостовой придаток (Nilsson-

Cantell, 1928). а 
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5. Megalasma (Glyptelasma) alatum (Weltner) (рис. 78). 
Poecilasma alatum W e l t n e r , 1922 : 77, Taf. IV, fig. 16. 

Головка с почти прямым замковым краем, слабо выпуклым спинным и зазу-
бренным базальным краем. Цвет белый. 

Тергум длинный, четырехугольный, с прямыми краями, замковый край шире 
каринального; скутальный край на вентральной стороне несколько изогнут 
так, что угол между ним и замковым краем образует зуб. Скутум с почти пря-
мыми сочленовным и тергальным краями и слабо выпуклым каринальным краем; 
базальный и сочленовный края образуют острый угол; выше базального края 
скутум с каринальной стороны имеет впадину, которая затем выше переходит 
в выпуклость. Карина сильно изогнутая, с от-
четливыми линиями роста; вершина округлая; 
снаружи заметны 4 крыла, 2 направлены квер-
ху и 2 книзу, между двумя верхними лежит 
киль. Карина с 2 нижними отростками и острием 
находится на одном уровне, а киль несколько 
высовывается вниз между двумя крыльями; 
вершина либо обрезана тергой, либо слегка вы-
дается над ней. Стебелек очень короткий, ци-
линдрический. Длина головки — 19, ширина — 
4.5, длина стебелька — 2 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У восточных 
берегов Африки (1°48' с. ш., 45°42' в. д.), 
глубина 1644 м, придонная температура 4.6°. 

6. Megalasma (Glyptelasma) rectum Pilsbry 
(рис. 79). 

Megalasma rectum P i l s b r y , 1907a : 90, pl. V I I , 
figs. 1 0 - 1 4 . 

Рис. 78. Megalasma (Glyptelasma) 
alatum (Weltner) (Weltner, 1922). 
a — вид сбоку; б — с сочленовной; 
в — с каринальной'стороны; г — ка-
рина изнутри; д — карина снаружи. 

Головка удлиненная, таблички, покрываю-
щие ее, белые, с хорошо заметными линиями 
роста и поперечной исчерченностью между 
ними. Каринальная сторона сильно изогнутая, замыкающая сторона прямая 
или слегка выпуклая. Длина головки до 11 мм, стебелька до 5 мм. Тергум тра-
пециевидный, каринальная сторона немного меньше замыкающей; скутальная 
сторона с небольшим треугольным отростком у замыкающего края. Скутум 
с почти прямым замыкающим краем; базальный край прямой, образует почти пря-
мой угол с замыкающим краем; нижняя часть таблички у базального края сильно 
вогнута внутрь; пупковых зубов нет. Карина сильно равномерно изогнута; спин-
ная ее сторона плоская, суживается книзу; боковые стороны лишь слегка рас-
ширяются книзу; внизу имеются 2 выроста, смотрящие в стороны, и 2 выроста, 
смотрящие в стороны и вперед; базальная сторона слегка вогнутая, без выро-
стов в середине. 

На теле пара небольших придатков, треугольной формы, расположенных 
на дорсальной стороне. Лабрум с рядом довольно крупных зубчиков. Щупики 
узкие, закругленные на конце, где располагается пучок щетинок; на верхней 
стороне сидят разреженные короткие щетинки, переходящие ближе к основанию 
в колючки. Мандибула с 3 или 4 зубами и острым в виде зуба нижним углом; 
передняя половина покрыта колючками. Максилла I с глубокой и широкой 
выемкой в верхней трети переднего края; передняя половина густо покрыта 
щетинками. Максиллы II из двух округлостей разной величины, покрытых 
щетинками. 

Число члеников усоножек 

И III IV VI 

15 16 18 18 19 20 20 20 19 20 

I 

7 9 

Y 
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I пара ножек имеет ветви неравной длины; на короткой ветви щетинки в ос-
новном перистые; на члениках длинной ветви снаружи расположены колючки. 
I пара на возвышении, отдельно от остальных усоножек. II—VI пары усоножек 
почти равной длины, коксоподиты с наружной стороны усажены пшпиками. 

Рис. 79. Megalasma (Glyptelasma) rectum Pilsbry. 
о — вид сбоку; б — вид с каринальной стороны; в — скутум изнутри; г — карина изнутри; 9 — карпна 
сбоку (Pilsbry, 1907а); е — мандибула; ж — максилла I; а — максилла II; и — хвостовой придаток; к — 

просома. 

Хвостовые придатки одночлениковые, продолговатые, немного короче сере-
дины коксоподита VI пары усоножек; наружная сторона усажена шипиками, 
на вершине несколько очень толстых в основании, густоопушенных ще-
тинок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северо-западная Атлантика, сборы э/с «Альба-
трос», восточнее Нью-Джерси, а также 39°22' с. ш., 68°25' з. д., на глубине 
2830—2927 м. У нас были экземпляры из сборов э/с «Витязь» в Индийском оке-
ане (30°01'8" ю. ш., 71°12'8" в. д.) с глубины 3950 м. 

7. Megalasma (Glyptelasma) subcarinatum Pilsbry (рис. 80). 
Megalasma subcarinatum P i l s b r y , 1907a : 91, pl. VII, figs. 1—5. 

Головка удлиненная, сочленовный и каринальный края одинаково выпук-
лые. Таблички тонко скульптированы радиальными линиями и более грубыми 
концентрическими. Базальное отверстие округло-пятиугольное, его длина 
больше ширины. Длина головки — 19 мм, ширина — 10 мм. 

Тергум трапециевидный, каринальный край параллельный сочленовному, 
примерно половина длины последнего. Скутум очень крупный, с выпуклым 
сочленовным краем; тергальный край прямой; каринальный край выпуклый, 
кроме части у основания, где он имеет выемку; базальный край короткий и 
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прямой; имеется понижение, идущее от пупка к вогнутости каринального края; 
гребень, идущий от пупка к апикальному углу, отделяет очень узкую ланцето-
видную область вдоль сочленовного края; другой, менее острый, гребень идет 
к терго-каринальному углу; внутри на правой и левой табличках имеются по 
выпуклому, но небольшому зубу и небольшая базальная область, где под круп-
ной линзой заметны слабые следы радиальной исчерченности и линии роста; 

Рис. 80. Megalasma (Glyptelasma) subcarinatum Pilsbry (Pilsbry, 1907a). 
а — вид сбоку; б — с каринальной стороны; в — скутум изнутри; г — карина изнутри; ô — карина 

небольшая полость находится у пупкового зуба. Карина короткая, лишь слегка 
изогнутая; крыша ее довольно широкая и плоская вверху; стороны узкие вверху, 
но сильно расширяющиеся ниже середины; базальный край прямой; изнутри 
карина глубоко выемчатая ; септа, двудольчатая вверху, занимает больше четверти 
длины; полость таблички проникает позади в вершину септы. Стебелек очень 
короткий. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северо-западная Атлантика, сборы э/с «Аль-
батрос» (39°22'55" с. ш., 68°25' з. д.), глубина 2894 м. 

8. Megalasma (Glyptelasma) orientale Calman (рис. 81). 
C a l m a n , 1919 : 367, figs. 3, 4; N i l s s о n - C a n t e l l , 1928 : 22, f ig. 10. g 

^Головка узкая, треугольная, с острой вершиной. Тергум небольшой, кариналь-
ный край наклонен к сочленовному, вершина острая. Скутум с выпуклым соч-
леновным краем, каринальный край выпуклый вверху, с глубокой выемкой 
внизу, базальный край образует с хордой сочленовного края прямой угол; 
субмаргинальный гребень тесно прилегает к сочленовному краю; верхний край, 
изнутри отмечающий линию прикрепления стебелька, слабо выгнут. Ни&шяя 
сторона карины с боковой стороны резко расширяется, она в 4—5 раз шире 
верхней; поперечная ширина карины внизу шире, чем вверху, в 3 раза; вну-
тренняя септа вверху вогнутая, но не разделена на ясные доли, не выдается. 
Стебелек очень короткий, диаметр много меньше отверстия головки, прикре-
плен на некотором расстоянии выше базальных краев скутума и карины. Длина 
головки — 35 мм, ширина — 18 мм. 

Пара длинных, суживающихся к концу нитевидных придатков расположена 
в передней части дорсальной поверхности просомы. Короткие пальцевидные при-
датки у основания I пары усоножек. Лабрум вогнутый, с рядом тесно располо-
женных острых зубчиков. Щупики конические, с многочисленными щетинками 
сверху и на конце. Мандибула с 4 зубами и зубовидным нижним углом, иногда 
имеется добавочный зубчик между 2 и 3 зубами. У максиллы I нижние 2/3 ре-
жущего края выступают в виде ступеньки. Максилла II с хорошо дифференци-
рованной нижней долей. 

Число члеников усоножек 

I II III IY V VI 

9 10 18 19 19 20 21 21 21 22 22 23 

сбоку. 
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Хвостовые придатки очень короткие, одночлениковые, с немногими апи-
кальными щетинками. 

Рис. 81. Megalasma (Glyptelasma) orientale Calman. 
a — вид сбоку; б — карина изнутри; в — нижняя часть скутума изнутри; г — просома (Calman. 1919); 
д — лабрум; е — щупик; ж — мандибула; з — максилла I; и — максилла II; к — хвостовой придаток 

(Nilsson-Cantell, 1928). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Между Явой и Австралией, глубина 1092— 
2730 м. Нами найден в сборах э/с «Витязь» немного севернее (18°37' с. ш., 
17Г59' в. д.), глубина 2450 м. 

9. Megalasma (Glyptelasma) carinatum (Hoek) (рис. 82). 
Poecilasma carinatum H o e k , 1883 : 44, pl. I, figs. 8—10, pl. II, fig. 1, pl. VII, figs. 7, 

8; 1907 : 5, pl. I, fig. 1; G r u v e l , 1901a : 157, pl. XVII, figs. 9—16; C a l m a n , 1918 : 401; 
B r o c h , 1931 : 32; H о e k , 1933 : 4. Poecilasma (Glyptelasma) carinatum N i l s s o n - C a n -
t e l l , 1921 : 258. Megalasma carinatum P i l s b r y , 1907a : 93; 1907b : 416; C a l m a n , 
1918 : 401, figs. 1—3; B a r n a r d , 1924 : 54; F o s t e r , 1978 : 26, pl. 3, В, fig. 12. 

Таблички покрыты тонкой, почти бесцветной кутикулой, без щетинок. 
Линии роста хорошо заметные, между ними тонкие концентрические круги. 
Радиальная исчерченность тонкая, но заметная. 

Тергум с каринальным краем менее половины сочленовного края. Скутум 
с выпуклым сочленовным и прямым тергальным краем; каринальный край 
выпуклый вверху и глубоко выемчатый внизу; гребень от пупка к вершине 
хорошо заметен; гребень от пупка к терго-каринальному углу низкий, округлый, 
заметный; небольшой пупковый зуб на внутренней поверхности обеих табличек; 
базальная область радиально и концентрически исчерчена. Карина изогнута 
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равномерно; верхняя область узкая, ее ширина вверху не более 1/12 длины 
таблички; латеральные доли выдаются; базальный край слегка вогнут; внизу 
базальная часть образует род вилки. Стебелек очень короткий. 

Лабрум с рядом очень мелких зубчиков. Мандибула с 3—4 зубами, на нижнем 
углу 3 очень мелких зубчика. Часто мандибулы разных сторон асимметричны. 

Рис. 82. Magalasma (Glyptelasma) carinatum (Hoek). 
a — разрозненные таблички головки; б — карина изнутри; в — базальный угол скутума изнутри; г — про-

сома (Calman, 1919); д—мандибула; е — нижний угол мандибулы; ж — максилла I (Hoek, 1883). 

Максилла с глубокой выемкой в верхней четверти переднего края. Поверхность 
мандибулы и максиллы I покрыта густыми волосками. 

I пара усоножек с почти равными ветвями, довольно толстыми. Задние 
ножки несут по 5—6 пар щетинок на переднем крае. Хвостовые придатки одно-
члениковые, доходят до четверти основного сегмента VI пары ножек. На теле 
Кальманом (Calman, 1918) обнаружены многочисленные (около 10 с каждой 
стороны) длинные нитевидные придатки, расположенные двумя группами. 
Наибольший экземпляр имел длину головки 23 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Космополит — у Вест-Индии, Южной Африки, 
Малайского архипелага, Новой Зеландии, в Южно-Китайском море, Северной 
Атлантике, Юго-Восточной Пацифике (э/с «Курчатов», глубина 2265 м), глу-
бина 60—2865 м. 

10. Megalasma (Glyptelasma) hamatum Calman (рис. 83). 
С a l m a n , 1919 : 370, figs. 5—7; N i l s s о n - C a n t e l l , 1927 : 770, fig. 12; 1928 : 23, 

fig. И. 
Головка узкая, ланцетовидная, покрыта тонкой кутикулой, встречающейся 

только у концов табличек. Таблички тонкие, исчерченность заметна слабо. 
Тергум с прямыми краями, кроме замыкающего, который может быть слегка 
изогнут, каринальный край составляет 1 /3—1 /2 от замыкающего. Скутум 
с выпуклым сочленовным краем; тергальный край прямой; каринальный вы-
пуклый вверху и вогнутый внизу, базальный край прямой, образует прямой 
или тупой угол с хордой замыкающего края; субмаргинальный гребень, 
идущий от пупка к вершине, прямой или слегка изогнутый; гребень 
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от пупка к терго-каринальному углу неясный; с внутренней стороны базаль-
ного края имеется небольшой пупковый зуб. Область прикрепления сте-
белька очень узкая. Карина узкая, равномерно изогнутая, стороны сильно 

Рис. 83. Megalasma (Glyptelasma) hamatum Calman. 
a — вид сбоку; б — карина изнутри; в — зуб карины сбоку; г — нижняя часть скутума изнутри; д —• про-
сома (Calman, 1919); е — лабрум и щупик; ж, з — мандибулы; и — максилла I; к — щупик (Nilsson-Cantell, 

1927). 

расширяются в нижней части; основание находится на одной прямой или обра-
зует ровную кривую с основанием скутума; септа в середине, латеральные доли 
более или менее выпуклые при рассмотрении сбоку. Стебелек менее половины 
длины головки, с тупым каринальным килем, прикреплен почти к краям ску-
тума и тергума. Длина головки — 24 мм, ее ширина — 12.5 мм. 
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Нитевидные придатки — пара коротких крючковидных отростков, на-
правленных вперед, более сильно хитинизированных, чем окружающие ткани, 
расположены на дорсальной поверхности просомы, около середины ее длины. 
Недалеко от них впереди находится пара низких, округлых опухолей. У осно-
вания I пары усоножек придаток, варьирующий по длине, иногда он совсем 
крошечный или даже отсутствует. Лабрум вогнутый, с заметными зубчиками. 
Щупики конические, со щетинками вдоль верхнего края и на конце. Мандибула 
с 4—5 зубами и небольшим зубовидным нижним углом, имеющим тенденцию 
к делению. Максилла I с вогнутостью ниже пары крупных зубцов, усаженной 
мелкими зубцами, нижняя половина выпуклая, с довольно крупными зуб-
цами. Максилла II с прямым верхним и прямым или выпуклым передним 
краем, щетинки вдоль всего края. Ветви I пары усоножек из 8—9 члеников. 
Задние пары из 17 члеников несут по 5 пар щетинок на передней стороне члени-
ков. Хвостовые придатки очень короткие, не более х/5 длины базиподита VI 
пары усоножек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тропические части Тихого, Индийского и Атлан-
тического океанов, глубина 366—3660 м. 

5. Род POECILASMA Darwin 

Poecilasma D a r w i n , 1851a : 99. 

5 табличек полностью обызвествленных. Головка часто асимметрична. Скутум 
не делится на 2 половины, пупок в базисочленовном углу. Карина срезана ба-
зально, с более или менее развитыми латеральными зубами. Стебелек голый. 
Обитают в тропических и субтропических водах на крупных крабах. Типовой 
вид: P. crassa (Gray). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА POECILASMA 

1 (2). Карина внизу разветвляется 1. P. obliqua Hoek. 
2 (1). Карина внизу не разветвляется. 
3 (4). Скутум без пупкового зуба 2. P. crassa (Gray). 
4 (3). Скутум имеет пупковый зуб 3. Р. kaempferi Darwin. 

Poecilasma obliquum H o e k , 1907:12, taf. I , figs. 11, 12. Trilasmis (Poecilasma) obliqua 
H i r o , 1937b : 83, fig. 68; 1937c : 408, fig. 8. 

Головка желтая, широкая, округлая, асимметричная — большей частью 
правый скутум крупнее левого, но иногда бывают обратные соотношения. 

Тергум треугольный, очень маленький, иногда едва заметный. Скутум 
очень крупный, широкий, округлый, занимает почти всю поверхность головки, 
правая и левая таблички неравные. Карина довольно короткая, вильчатая, 
нижняя часть всегда повернута в сторону меньшего скутума и погружена между 
головкой и стебельком; выше пупка карина выпуклая, довольно острая внутри 
и более округлая снаружи. Стебелек белый, очень короткий, покрыт много-
численными мелкими хитиновыми точками. Длина головки наиболее крупной 
особи — 11.25 мм, стебелька — 3.2 мм. 

Лабрум с зубчиками различной длины. Щупики треугольные, нижняя сто-
рона покрыта щетинками. Мандибула с 4 крупными зубами почти равной 
величины, по данным Хука (Hoek, 1907), нижние стороны зубов покрыты зуб-
чиками, у экземпляров Хиро (Hiro, 1937с) зубчиков не было, нижний угол 
очень короткий и узкий. Максилла I с глубокой выемкой ниже верхних круп-
ных зубцов. 

Хук отмечал некоторую асимметрию правых и левых усоножек, однако 
Хиро это оспаривает. 

1. Poecilasma obliqua Hoek (рис.|84). 
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Ч и с л о члеников у с о н о ж е к 

I II III IV V VI 

8 7 10 8 13 11 14 13 14 13 14 11 

У I пары усоножек протоподит длиннее ветвей и проксимальный членик 
протоподита в 3 раза длиннее дистального. У II пары протоподит и ветви равной 

а — вид сбоку; б — с сочленовной стороны; в — скутум и тергум изнутри; г — карина сбоку и с дорсальной 
стороны; д — мандибула; е — максилла I; ж — максилла II; з — зубчики лабрум; и — срединный членик 

VI пары усоножек; к — хвостовой придаток. 

длины, у остальных усоножек ветви длиннее протоподита. Щетинки на члениках 
II—VI пар расположены пучками в верхнем дорсальном и верхем вентральном 
углах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Малайский архипелаг (южнее о-вов Кур и 
Таам), побережье Японии, глубина 204—304 м, на максиллипедах Macroheira 
kaempferi (de Haan). 

2. Poecilasma crassa (Gray) (рис. 85). 
Anatifa crassa G r a y , 1848 : 44 . Poecilasma crassa D a r w i n , 1851a : 107, p l . I I , f i g . 3; 

G r u v e l , 1905 : 116, f ig . 132; W e l t n e r , 1922 : 78, Ta f . I V , f i g . 17; В a r n а r d , 1924 : 
52; S t u b b i n g s , 1936 : 6. P. inaequilaterale subsp. breve P i l s b r y , 1907a : 87, p l . V I , 
f igs . 9, 10. 

Головка сильно вздута. Таблички довольно толстые, бледные и темно-
красного цвета; гладкие, во всяком случае исчерченность мало заметна у пуп-
ков. Скутум выпуклый, без внутреннего пупкового зуба. От пупка к вершине 
идет заметный низкий гребень. Тергум почти рудиментарный, редко шире ка-
рины. На базальном конце карины небольшой продолговатый диск или зуб. 
Длина головки до 20 мм. Стебелек короткий, тонкий, с кольцами. 

Лабрум вздут в верхней части, с крупными неравными зубчиками. Манди-
була с 4 зубами и небольшим нижним углом, поверхность покрыта толстыми ко-
лючками, нижние края зубцов несут по 2—3 ряда мелких зубчиков, боковая 
максилла I с крупными верхними зубцами, ниже глубокая выемка с одним круп-

Рис . 84. Poecilasma obliqua H o e k (Hi ro , 1937b) . 
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ным зубцом, нижняя часть очень сильно выступает, несет небольшие зубцы, 
боковая поверхность покрыта колючками. I пара усоножек короткая. II пара 
с неравными ветвями. Членики задних пар усоножек несут на передней поверх-
ности по одному поперечному ряду щетинок; в верхних члениках некоторые 
щетинки дорсального пучка намного толще, хотя и короче, чем на передней 

поверхности. Хвостовые придатки около 1/2 длины основания VI пары усоножек, 
с мелкими колючками вдоль переднего и заднего краев, со щетинками на вер-
шине. Пенис крепкий у основания, затем утончается, покрыт редкими волосками, 
несет пучок волосков на дистальном конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Циркумтропическое — Мадера, Азорские и 
Филиппинские острова, Мексиканский залив, Западная и Южная Африка, 
глубина 25—843 м, на крупных крабах. Нами встречен в сборах М. Г. Карпин-
ского из южной части Индийского океана (29°38' ю. ш., 88°04' в. д.) с глубины 
1500—1300 м, а также из сборов траулера «Фиолет» из района Западной Африки 
(2°35' ю. ш., 8°49' в. д.), глубина 940 м. 

•3. Poecilasma kaempferi Darwin. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДВИДОВ Р. KAEMPFERI 

1 (8). Гребня скутума, идущего от пупка к терго-каринальному углу, нет или 
он не очень отчетлив. 

2 (5). Гребень, идущий от пупка к вершине, отделяет небольшую часть ску-
тума. 

3 (4). Таблички белые За. Р. k. kaempferi Darwin. 
4 (3). Таблички желтоватые 36. Р. k. aurantia (Darwin). 
5 (2). Гребень, идущий от пупка к вершине, отделяет значительную часть 

скутума. 
6 (7). Высота скутума относится к его ширине как 2 к 1 

Зв. P. k. dubium (Hoek). 
7 Г. Б. Зевина 

Р и с . 85. Poecilasma crassa (Gray ) . 
а — общий вид; б — нижняя часть карины изнутри; в — нижняя часть карины сбоку; г — лабрум и щупик; 
д — мандибула; е — максилла I; ж — максилла II; з — срединный членик VI пары усоножек; и — хвосто-

вой придаток; к — дистальный конец пениса. 
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7 (6). Высота скутума относится к его ширине как 1.5 к 1 
Зг. P. k. litum Pilsbry. 

8 (1). От пупка скутума к терго-каринальному углу тянется отчетливый гре-
бень Зд. P. k. novaeangliae Pilsbry. 

За. Poecilasma kaempferi kaempferi Darwin (рис. 86, a—и). 

Poecilasma kaempferi D a r w i n , 1851a : 102, pl. II , fig. 1; G r u v e l , 1902b : 46, 
pl. IV, fig. 1; P i l s b r y , 1907a : 84, pl. V, figs. 10, 11, pl. VI, figs. 3 - 5 ; A n n a n d a l e , 
1909a : 90, pl. VII , fig. 8, pl. I l l , fig. 1; K r Ü g e r , 1911 : 36; В a r n a r d , 1924 : 51; N i l s -
s o n - C a n t e l l , 1921 : 254, fig. 46, 1927 : 761, text-fig. 8; S t u b b i n g s , 1936 : 5, fig. 1. 
P. inaequilaterale P i l s b r y , 1907a : 85, pl. IV, figs. 6—8, 11, 12. Trilasmis (Poecilasma) 
kaempferi S t u b b i n g s , 1961b : 17. 

Головка узкая, плоская. Тергум плоский, продолговатый, почти четырех-
угольный, базальный угол скошен, почти параллелен сочленовному краю. 
Скутум с острой вершиной; низкий гребень идет от вершины к пупку; изнутри 
на месте пупка сильный зуб и округлое базальное ребро. Карина короткая, 
узкая, сильно изогнутая, верхняя часть более широкая, с округлой вершиной, 
которая только слегка заходит между концами терг, изнутри карина слегка 
вогнутая, снаружи выпуклая; нижний край обрывисто скошен, зубы малень-
кие. Стебелек на поверхности имеет узкие кольца или утолщения кутикулы. 
Поверхность покрыта мелкими точками, более крупными на кольцах. 

Лабрум с сильно выступающей передней стороной и рядом зубчиков. Ман-
дибула с 4 зубами и слабо развитым нижним углом. Максилла I с двумя круп-
ными верхними зубцами, ниже которых имеется глубокая и широкая выемка 
с редкими зубцами; край ниже выемки, выпуклый, усажен зубцами разной 
величины. I пара усоножек отстоит от II пары, она с почти равными ветвями. 
Обе ветви III пары усоножек с продольными рядами мелких щетинок, 
параллельных главным парам. Задние пары усоножек на передних сторонах 
члеников несут по 5 пар щетинок, из них нижняя пара очень мелкая; щетинки 
дорсальных пучков тонкие и почти равных размеров, членики удлиненные. 
Между основаниями I пары усоножек два тесно сближенных, конических плоских 
бугорка. Хвостовые придатки одночлениковые, длиной около половины или 
трети базального членика VI пары усоножек, покрыты щетинками. Пенис по-
крыт волосками. Длина головки — 14 мм, стебелька — 6.5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Западной Африки, Японии и южной части 
Тихого океана, глубина 126—1885 м, на крупных декаподах. У нас было не-
сколько экземпляров из Восточно-Китайского моря, с глубины 700 м, с ног 
краба. 

36. Poecilasma kaempferi aurantia (Darwin) (рис. 86, м). 

Poecilasma aurantia D a r w i n , 1851a : 105, pl. II, fig. 2. P. kaempferi race III A n n a n -
d a l e , 1909a : 91. P. kaempferi var. aurantia W e l t n e r , 1922 : 79. 

На скутуме единственный вертикальный гребень. Сочленовный край ску-
тума выпуклый и неправильно изогнут. Отношение наибольшей длины скутума 
к его наибольшей ширине, как 12 к 7. Карина при рассмотрении сбоку расши-
ряется к основанию. Концентрические линии на табличках менее заметны, чем 
у других форм. Таблички более или менее желтоватые. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточная Атлантика, у западного побережья 
Африки, глубина 250—936 м, на крабе Geryon ajfinis. 

Зв. Poecilasma kaempferi dubium (Hoek) (рис. 86, л). 

Poecilasma dubium H o e k , 1907 : 6, pi. 1, figs. 2—4, pl. X , fig. 1, a—d. P. kaempferi 
subsp. dubia A n n a n d a l e , 1909a : 91, pl. VII , fig. 8. P. kaempferi var. dubium K r ü g e r „ 
1911b : 37, pl. I l l , figs. 26, text-figs. 72—76. 

Вертикальный гребень на скутуме один. Сочленовный край скутума пра-
вильно изогнут, но отделяется от вертикального гребня более или менее значи-
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а — вид сбоку; б — тергум снаружи; в — тергум изнутри; г — скутум изнутри; д — карина; е — мандибула; 
ж — максилла I; з — максилла II; и — срединный членик VI пары усоножек (ориг.); к — P. k. litum Pil-
sbry, вид сбоку (ориг.); л — P. k. dubium (Hoek), карина сбоку (Annandale, 1909а); м — P. k. аurantiа 

(Darwin), вид сбоку; л — P. k. novaeangliae Pilsbry (Pilsbry, 1907a). 

7* 

Рис . 86. Poecilasma kaempferi kaempferi Darwin . 
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тельным промежутком. Максимальная длина скутума относится к максималь-
ной его ширине, как 2 к 1. Карина суживается кверху, если смотреть сбоку. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индийский океан (зал. Манар) и Малайский 
архипелаг. 

Зг. Poecilasma kaempferi litum Pilsbry (рис. 86, к). 

Poecilasma kaempferi subsp. litum P i l s b r y , 1907a : 85, pl. VI , figs. 1, 2; A n n a n -
d a l e , 1909a : 91. P. kaempferi var. litum K r ü g e r , 1911b : 36, pi. I l l , figs. 24, 25, text-
figs. 68—71. P. kaempferi M a c D o n a l d , 1929 : 527, pi. 3, figs. 1 - 1 1 . 

Головка равносторонняя, не очень сильно вздутая. Скутум и тергум с ясной 
радиальной исчерченностью и очень тонкими линиями роста. Гребень от пупка 
к вершине скутума хорошо выражен, а к терго-каринальному углу плохо заме-
тен; основание скутума около 3/5 длины тергума; сочленовный край очень выпук-
лый в верхней половине; область, отгороженная гребнем, идущим к вершине, 
шире, чем у P. kaempferi kaempferi. Изнутри каждый скутум снабжен зубом 
у пупка и узким, но довольно высоким и острым прямым базальным гребнем. 
Тергум короче, чем у P. kaempferi kaempferi, составляет только половину 
длины скутума. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Флориды, в Панамском заливе и у Японии 
(зал. Сагами), глубина 150—309—1866 м. Нами встречен в юго-восточной части 
Тихого океана (5°59' ю. ш., 81°14' з. д.) на глубине 1460—1800 м, на крабах. 

Зд. Poecilasma kaempferi novaeangliae Pilsbry (рис. 86, н). 
P i l s b r y , 1907а : 85, pl. VI , figs. 13, 14; A n n a n d a l e , 1909a : 91. 

Крупнее основной формы, головка с равными краями. Скутум с сильным греб-
нем, идущим от пупка к вершине, и другим гребнем, идущим к терго-кариналь-
ному углу; базальный край короткий, менее половины длины тергума. Скульпти-
рован радиально, имеет хорошо заметные линии роста. Длина головки — 17 мм, 
стебелька — 9 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В Северной Атлантике, у берегов Нью-Джерси, 
глубина 353 м, на карапаксе Eupagurus politus. У нас имелся 1 экз. этого под-
вида с ноги E. politus, пойманный К. Н. Несисом на э/с «Севастополь» (43°24' с. ш. „ 
23°1' з. д.). Длина головки — 10 мм, стебелька — 2 мм. 

IV. Сем. ÏBLIDAE Annandale 

A n n a n d a l e , 1909а : 63. 

2 пары табличек. Мускульный слой головки тонкий. Стебелек покрыт густыми 
хитиновыми волосками, прикрепляется дистальным концом. Усоножки и рото-
вые части развиты хорошо. Имеются хвостовые придатки, нитевидные отсут-
ствуют. Гермафродиты или самки. Самцы с головкой и стебельком, имеют руди-
ментарные придатки и ротовые части. Свободноживущие. Распространены 
от литорали до верхней батиали в тропических и субтропических морях. Се-
мейство монотипическое. 

1. Род IBLA Leach 

L e a c h , 1825 : 209. 

Типовой вид: I. cumingi Darwin. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА IBLA 

1 (2). Тергум и скутум почти равной высоты . . . 1 . 1 . atlantica Stubbings. 
2 (1). Тергум значительно выше скутума. 
3 (4). Головка отделена от стебелька бахромой из волосков 

2. I. pygmaea Broch. 
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4 (3). Головка не имеет бахрому из волосков. 
5 (8). Хвостовые придатки многочлениковые. 
6 (7). Хвостовые придатки равны по длине протоподиту VI пары усоножек, 

состоят из 15—18 члеников 3 . 1 . cumingi Darwin. 
7 (6). Хвостовые придатки в 4 раза длиннее протоподита VI пары усоножек, 

из 32 члеников 4. I. quadrivalvis (Cuvier). 
8 (5). Хвостовые придатки одночлениковые . . . 5. I. idiotica Batham. 

1. Ibla atlantica Stubbings (рис. 87). 
S t u b b i n g s , 1967 : 235, fig. 1. 

$. Таблички золотисто-коричневые, выпукло исчерчены. Скутум слегка 
изогнут в сторону тергума; сочленовный край слабо вогнутый. Стебелек окра-
шен светлее, покрыт золотистыми волосками. Нижний край стебелька более 
узкий, погружен в стенку хода моллюска. Длина головки типа — 4 мм, сте-
белька — 14.5 мм. 

Лабрум слегка вогнутый, без зубов и щетинок. Щупики небольшие. Манди-
була несет зубчики по верхнему краю 2-го и 3-го зубов, нижний угол несет не-

сколько коротких и крепких щетинок. Максилла I с выпуклым передним краем, 
несущим 10 крепких зубцов. Максилла I l e довольно короткими терминальными 
щетинками и небольшими щетинками на верхней и нижней стороне. Два при-
датка в виде вздутия расположены по бокам. Усоножки с короткими члениками 
у основания и длинными дистальными члениками. Передний край члеников 
несет по I паре щетинок, между которыми или дистально от них расположены 
нежные щетиночки. Ниже главной пары лежит небольшая пара щетинок. 

Число члеников усоножек 
I И III IV V VI 

14 22 27 31 36 35 35 37 39 39 40 42 

Хвостовые придатки крошечные в виде овальной доли менее половины длины 
основания VI пары усоножек. Самцы с хорошо развитой головкой и стебельком. 

Рис. 87. Ibla atlantica Stubbings (Stubbings, 1967). 
а — тип; б — паратип; в — лабрум и щупики; г — мандибула; д — максилла I; е — максилла II. 
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Заметен наунлиальный глаз. Доли цементных желез явно видны в головке и сте-
бельке. Табличек нет. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье Гвинеи у Сьерра-Леоне (08°45' с. ш., 
14°38' з. д.), глубина 220—800 м, в ходах Pholadidae. 

2. Ibla pygmaea Broch (рис. 88). 

B r o c h , 1922 : 262, fig. 23. 

Гермафродит. Тело ромбовидное. Треугольная головка отделена от сте-
белька бахромой из довольно длинных волосков. В каринальную область захо-
дит языковидный выступ стебелька. Головка довольно прозрачная. Размеры 
не более 3 мм, головка обычно не более 2 мм длины. Тергум треугольной формы 
с клювовидной вершиной, каринальный край выпуклый; замыкающий край 
вогнутый, скутальный прямой; линии роста слабо заметны. Скутум треуголь-
ный, с прямым замыкающим и тергальным краями; базальный край сильно 

выпуклый, вершина прямая. 
У взрослых особей карина отсут-
ствует. Стебелек короткий, но в ка-
ринальной части имеется языко-
видный выступ, заходящий между 
скутами до основания тергума. По-
верхность покрыта бородавками, 
имеющими вид низких игл. По 
поверхности разбросаны длинные 
волоски, особенно многочисленные 
на языковидном выступе. 

Лабрум не сильно выступает. 
Мандибула с 3 расположенными 
на равном расстоянии зубами, 
в основании нижнего зуба неболь-
шой зубчик, на нижнем углу три 
мелких зубчика. Максилла 1 с дву-
мя очень крупными верхними зуб-
цами, занимающими большую часть 
режущего края, ниже них распо-

ложены три небольших зубца. I пара усоножек расположена на значительном рас-
стоянии от остальных усоножек, имеет очень неравные ветви — передняя ветвь 
немного более половины длины задней, только в верхней половине ножек за-
метна членистость. II—VI пары почти равной длины, тонкие, с многочислен-
ными члениками. Хвостовые придатки немного длиннее протоподита VI пары 
усоножек, тонкие, состоят из 10 члеников, на дистальном конце пучок длинных 
тонких щетинок. Пенис равен по длине VI паре усоножек. 

У взрослой особи найдено 16 довольно крупных яиц и 2 самца. Самцы напо-
минают циприсовидную личинку. Длина их — 0.55 мм, имеют крупные пиг-
ментные пятна темно-коричневого цвета (глаза). Антеннулы расположены не-
далеко от глаз. Имеются усоножки, напоминающие таковые у личинок усоно-
гих, за ними расположен короткий пенис, оканчивающийся двумя длинными 
щетинками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У берегов Тасмании (38°12' ю. ш., 149°40' в. д.), 
глубина 182—291 м, на горгонариях сем. Isiidae. 

3. Ibla cumingi Darwin (рис. 89). 

Ibla cumingii D a r w i n , 1851a : 183, pl. IV, fig. 8, pl. V, figs. 1—8; I. cumingi N i l s -
s o n - C a n t e l l , 1921 : 222, text-fig. 36; B r o c h , 1931 : 27; H i r о , 1936 : 215, 1937с : 
393, fig. 1; З е в и н а , Т а р а с о в , 1961 : 77; D a n i e l , 1974 : 180; F o s t e r , 1975 : 
36, fig. 1, А—В. I. sibogae H о е k , 1907 : 48, pl. IV, figs. 20—22, pl. V, figs. 1—8. I. cumingi 
f. sibogae A n n a n d a l e , 1911 : 229; 1916 : 131, pl. VII , figs. 8—9; N e w m a n , 1960a : 
100, figs. 1—2. 

Рис. 88. Ibla pygmaea Broch (Broch, 1922). 
a — вид сбоку; б — мандибула; в — максилла I. 



1. IBLA 103 

Ç. 2 пары роговых треугольных вытянутых в длину табличек. Тергум 
почти в 2 раза выше скутума. Обе пары табличек с поперечными бороздами. 
Стебелек густо покрыт довольно длинными, грубыми хитиновыми волосками. 
Цвет табличек и стебелька коричнево-желтый, местами с синеватым оттенком. 

Тело желтое, а усоножки и жевательные придатки коричневого цвета. 
Мандибула с 3 зубами и нижним углом. Лабрум с несколькими зубчиками и 
тонкими щетинками в средней части. Щупики четырехугольные, со щетинками 

Рис. 89. Ibla cumingi Darwin. 
а — вид сбоку; б — внутреннее строение (Darwin, 1851а); в — мандибула; г — максилла I; 9 — максилла II; 

е — щупик; ж — срединный членик; з — хвостовой придаток (Hiro, 1937с). 

на верхней стороне и в дистальном углу, вдоль нижней части латеральной 
стороны 2—3 неправильных ряда гребневидных колючек. Мандибула с 3 зу-
бами, из которых нижний, а иногда и средний несут мелкие зубчики на верх-
ней стороне, и узким нижним углом, покрытым зубчиками. Максилла I с из-
вилистым режущим краем. Максилла II сердцевидная. I пара усоножек рас-
положена на расстоянии от II пары. Срединные членики VI пары усоножек 
несут на вентральной стороне по 3—4 пары щетинок. Хвостовые придатки 
из 15—18 члеников, равные по длине протоподиту VI пары усоножек. 

Самцы прозрачные, червеобразные, около 1.5 мм длиной. Имеют рудимен-
тарные придатки и ротовые части. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Красное море, Индийский океан, юго-запад-
ная часть Тихого океана. Нами встречен в районе Бангкока, а также из Тон-
кинского залива. Литораль. Во многих случаях особи сидели на Pollicipes 
mitella. 

4. Ibla quadrivalvis (Cuvier) (рис. 90). 

Anatifa quadrivalvis C u v i e r , 1816 : figs. 15, 16. Ibla cuvieriana G r a y , 1825. I. qua-
drivalvis D a r w i n , 1 8 5 1 a : 2 0 3 , p l . I V , f i g . 9 ; N i l s s o n - C a n t e l l , 1 9 2 1 : 2 2 4 , t e x t -
f i g . 3 5 , b ; A n d e r s o n , 1 9 6 5 : 1 3 . 

Гермафродит. Таблички головки коричнево-желтые. Тергум при рассмотре-
нии изнутри имеет более высокую вершину, чем I. cumingi, ее базальный угол 
значительно шире, нижний каринальный край более выпуклый, чем скуталь-
ный. Скутум при рассмотрении изнутри меньше удлинен в поперечном направ-
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лении, базальный край слегка выемчатый. Иглы на стебельке желто-корич-
невые и длиннее, чем у I. cumingii. 

Гребешок лабрума слегка округлый с небольшим выступом. Щупики более 
квадратные. Мандибула имеет 2-й и 3-й зубы иногда зазубренные, иногда нет. 

Рис. 90. Ibla quadrivalvis (Cuvier) (Darwin, 1851a). 
a — екутум и тергум изнутри; б — хвостовой придаток. 

Максилла I с почти прямым передним краем. I пара усоножек с неравными 
ветвями из 6 члеников. Последние пары усоножек с 4 парами щетинок. Хвосто-
вые придатки из 32 члеников, в 4 раза длиннее протоподита VI пары усоно-
жек; пенис тонкий, членистый. 

Самец более крупный, чем у I. cumingi, с развитыми ротовыми частями, 
рудиментарными усоножками и хвостовым придатком. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихий океан (Австралия, Фиджи), Индийский 
океан (Мадагаскар, восточный берег Африки). 

5. Ibla idiotica Batham (рис. 91). 

Ibla idiotica B a t h a m , 1945 : 347; F o s t e r , 1978 : 21, pi. 2, E, fig. 8. Chaetolepas 
segmentata S t u d e r , 1889 : 270. 

Самка с хитиновыми тергумом и скутумом, у крупных особей тергум иногда 
частично обызвествлен. Тергум узкий, треугольный, сильно изогнутый. Ску-
тум треугольный, широкий, прямой. Стебелек суживается к месту прикрепле-
ния, покрыт хитиновыми волосками, сидящими довольно редко. Длина до 
7.5 мм. 

Лабрум без зубчиков. Мандибула с 3—4 зубами и зазубренным нижним 
углом. Максилла I с 1—2 крупными верхними зубцами, остальные зубцы 
более короткие и тонкие. 

Ч и с л о ч л е н и к о в у с о н о ж е к у э к з е м п л я р а д л и н о й 7 . 5 м м 

I II I I I I V V V I 

1 0 14 2 5 2 6 2 9 2 9 3 4 3 4 3 4 3 5 3 7 3 8 

I пара усоножек отделена от II пары промежутком, передняя ветвь ее короче 
задней. Членики II пары с беспорядочно размещенными щетинками на перед-
ней стороне, тогда как членики III—VI пар несут на этой стороне по 2 пары 
длинных щетинок. В заднем дистальном углу имеется по 1 щетинке. Хвосто-
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вые придатки одночлениковые, листовидные, с несколькими длинными щетин-
ками, расположенными дистально, и короткими, расположенными латерально. 

Самец треугольный, свободно лежит в мантийной полости самки, имеет 
2 латерально-фронтальных рога и антеннулы. 

а—в — общий вид с латеральной и ростральной сторон; г, е — мандибула (экз. б, в); д, ж — максилла I 
(экз. б, в); з — срединный членик II пары усоножек; и — то же III пары; к — то me VI пары; л — I пара 

усоножек; м — II пара усоножек; и — хвостовой придаток. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Новой Зеландии, от верхней литорали 
до 920 м глубины, на гастроподах, трубках полихет, крабах и усоногих раках 
(Calantica). 

N i l s s o n - C a n t e l l , 1921 : 245. 

Известковые таблички отсутствуют, иногда имеется хитиновое утолщение 
в месте прикрепления скутальных мышц. Покровы и мышечный слой головки 
развит очень сильно. Стебелек без чешуек, прикрепляется дистальным кон-
цом. Ветви усоножек развиты или внутренняя ветвь редуцирована. Ротовые 
части развиты хорошо. Имеются хвостовые и нитевидные придатки. Гермафро-
диты. Свободноживущие. Обитают на дне, реже на других животных. Встре-
чаются преимущественно на шельфе, иногда выходят на литораль и в абиссаль. 
Типовой род: Heteralepas Pilsbry. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. HETERALEPADIDAE 

1 (2). Внутренние ветви У—VI пар усоножек сильно редуцированы . . . . 
1. Heteralepas Pilsbry. 

2 (1). Внутренние ветви усоножек не редуцированы 
2. Paralepas Pilsbry. 

Рис. 91. Ibla idiotica Batham (Foster, 1978). 

V. Сем. HETERALEPADIDAE Nilsson-Cantell 
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1. Род HETERALEPAS Pilsbry 

Heteralepas (Heteralepas) P i l s b r y , 1907a : 100. 

Внутренние ветви V—VI пар усоножек сильно редуцированы, наружные 
ветви состоят из большого числа узких члеников, несущих в верхнем наруж-
ном углу пучок из 2 длинных и нескольких коротких щетинок, а в верхнем 
внутреннем углу несколько более коротких щетинок. 

Обитают в основном на шельфе в тропических и субтропических водах, 
но имеются нахождения и из абиссали (H. cornuta). Типовой вид: Alepas rex 
Pilsbry. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА HETERALEPAS 

1 (8). Стебелек значительно длиннее головки. 
2(3) . Скутум имеется 1. Н. gigas (Annandale). 
3 (2). Скутум отсутствует. 
4 (7). Каринальный гребень низкий с отчетливыми выступами. 
5 (6). Каринальный гребень не заходит на стебелек 

2. Н. nicobarica Annandale. 
6 (5). Каринальный гребень заходит на стебелек . . . . 3. H. fulva sp. п. 
7 (4). Каринальный гребень ясный, но без выступов . 

4. H. cygnus Pilsbry. 
8 (1). Стебелек короче или лишь незначительно длиннее головки. 
9 (12). Головка бугристая, бородавчатая. 

10 (11). Отверстие небольшое, около трети головки, имеются рудиментарные 
скутумы 5. H. hataii Hiro. 

И (10). Отверстие довольно крупное, около половины длины головки . . . 
6. Н. rex (Pilsbry). 

12 (9). Головка не бугорчатая. 
13 (18). Каринальный гребень отсутствует или выражен неясно. 
14 (15). Губы отверстия не выпуклые 7. Н. dubia Broch. 
15 (14). Губы отверстия выпуклые. 
16 (17). Кутикула гладкая 8. Н. mystacophora Newman. 
17 (16). Кутикула морщинистая 9. Н. ovalis (Hoek). 
18 (13). Каринальный гребень выражен отчетливо. 
19 (22). Каринальный гребень имеет отчетливые треугольные выступы. 
20 (21). Гребень заходит на стебелек . . . . 10. Н. japonica (Aurivillius). 
21 (20). Гребень не заходит на стебелек H . H . cornuta (Darwin). 
22 (19). Каринальный гребень без треугольных выступов. 
23 (28). Дорсальная поверхность головки ограничена бороздой или гребнем. 
24 (25). Кутикула несет округлые хитиновые гранулы, крючочки и волоски 

12. Н. belli (Gruvel). 
25 (24). Кутикула не несет хитиновых образований. 
26 (27). Отверстие короткое, менее трети длины головки, сердцевидной формы 

13. Н. microstoma (Gruvel). 
27 (26). Отверстие более трети длины головки 14. Н. vetula Pilsbry. 
28 (23). Дорсальная поверхность головки не ограничена бороздой или гребнем. 
29 (30). Кутикула несет хитиновые крючочки и чувствительные волоски . . 

15. Н. lankesteri (Gruvel). 
30 (29). Кутикула не несет хитиновых образований. 
31 (32). На месте скутума кутикула вздута 16. H. adiposa sp. п. 
32 (31). Вздутия на месте скутума нет. 
33 (34). Длина стебелька почти равна длине головки 

17. Н. tenuis (Hoek). 
34 (33). Стебелек значительно короче головки. 
35 (36). Каринальный гребень заходит на стебелек . . 18. H. luridas Zevina. 
36 (35). Каринальный гребень не заходит на стебелек 

19. Н. utinomii Newman. 
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1. Heteralepas gigas (Annandale) (рис. 92). 
Alepas gigas A n n a n d a l e , 1905 : 80, pl. VI I I , f ig. 3, a, b .Heteralepas gigas A n n a n -

d a l e , 1916a : 298; N i l s s o n - C a n t e l l , 1934b : 35. 

Головка ясно отделена от стебелька, округлая, латерально сжата выше 
отверстия и по направлению к краю. Отчетливого гребешка нет, но имеется 
небольшое утолщение каринального гребня. Отверстие вертикальное, узкое, 
довольно длинное, со слабо выступающими, не трубчатыми губами. Кутикула 
толстая, желтая, большей частью гладкая, но с немногими ветвящимися штри-
хами и прямыми морщинами, которые идут под прямым углом к главной оси 
отверстия. На поверхности иногда имеются короткие редкие волоски, не при-
надлежащие животным, а оставшиеся от гидроидов. Скутум крупный, миндале-
видный, слабо дифференцирован, расположен ниже отверстия. Стебелек значи-

Рис. 92. Heteralepas gigas (Annandale) (An-
nandale, 1905). 

а — вид сбоку; б — с сочленовной стороны; в — 
мандибула. 

Рис. 93. Heteralepas nicobarica An-
nandale (Annandale, 1909a). 

а — вид сбоку; б —с сочленовной стороны. 

щетинками. Максилла I подобна таковой у Н. lankesteri Gruvel. I пара усоножек 
с длинными узкими ветвями, отделены от II пары значительным расстоянием. 
Остальные усоножки состоят из большого числа коротких члеников, длинные 
и узкие. У V пары задняя ветвь состоит из 24 члеников, не более 1/2 длины и 
треть толщины передней ветви. У VI пары задняя ветвь немного толще, но 
не длиннее, из такого же количества члеников. Хвостовые придатки утолщены 
в основании, цилиндрические, из 10 члеников, терминальный пучок волосков 
заходит слегка выше соединения двух ветвей VI пары. Пенис короткий, тол-
стый, кольчатый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Малайский архипелаг, глубина 238—915 м. 

2. Heteralepas nicobarica Annandale (рис. 93). 
Heteralepas (Heteralepas) nicobarica A n n a n d a l e , 1909a : 85, p l . V I I , f ig. 9. 

Кутикула тонкая, прозрачная, в спирту слабо-желтоватая, наружная по-
верхность гладкая или слегка морщинистая. Головка неясно отделена от сте-
белька, слегка сплющена, без скутума; сочленовный край почти прямой, кари-
нальный округлый, несет низкий гребень с двумя небольшими выступами. 
Отверстие занимает около четверти общей длины головки, имеет короткие 
складчатые губы. Стебелек в несколько раз длиннее головки у одних и незначи-
тельно длиннее у других особей, цилиндрический, крепкий, слегка расширяется 
у основания. 

тельно длиннее головки, округлый 
в сечении, кольчатый. Длина голов-
ки — 44 мм, стебелька — 83 мм. 

Лабрум небольшой, слабо выпук-
лый, простой. Мандибула с 3 зубами, 
нижний угол изогнут кверху, поверх-
ность таблички покрыта короткими 
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Лабрум не вздут, несет небольшое количество мелких, округлых, хитино-
вых зубчиков. Мандибула с 5 зубами, нижний угол дихотомически раздвоен, 
верхний зуб наиболее крупный, он отделен от остальных зубов глубокой, 
но не очень широкой выемкой, нижние края 1-го и 2-го зубов зазубрены, 2— 
4-й зубы равны, нижний зуб маленький. Усоножки с большим количеством 
члеников, длинные, изогнутые. I пара недалеко отстоит от второй, ветви 
равны, каждый членик несет пучок крепких щетинок вдоль верхнего края. 
II пара значительно короче IV. Нередуцированные ветви задних усоножек 
с большим числом члеников, они несут только одну поперечную пару щетинок 
на каждый членик, с небольшим числом тонких волосков между ними, во-
лоски на вершинах члеников немногочисленные и короткие. Задние ветви V 
и VI пар усоножек очень тонкие, состоят из 17 и 15 члеников, в то время 
как передние ветви — из большого количества члеников, щетинки на задних 
ветвях короткие и очень тонкие, расположены на вершине дистального чле-
ника и на дистальном конце заднего края последних 10 члеников. Хвосто-
вые придатки очень тонкие, из 9 члеников, слегка заходят за дистальный 
конец протоподита VI пары усоножек, пучок щетинок на вершине корот-
кий и редкий. Пенис средней длины, поверхность его покрыта редкими волос-
ками, а на вершине пучок волосков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Никобарских островов, на плавающем 
дереве. 

3. Heteralepas fui va sp. п. (рис. 94). 

Почти гладкий, структура покровов тонко бугрится, а в нижней части сте-
белька тонкая штриховка. Цвет желтоватый с красно-оранжевыми пятнами и 
полосами. Молодые особи белые. Головка слегка вытянута в длину, вздутая 
в нижней части, с ясным гребешком, переходящим на стебелек и с 3 отчетли-
выми выступами. Ротовое отверстие около трети длины головки, окаймлено 
тонко складчатыми губами, ниже головка сильно выпуклая, так же как и 
дорсальная сторона. Скутумов нет. Стебелек не намного уже головки, отде-
лен от нее небольшим сужением, длиннее ее почти в 2 раза, вдоль дорсальной 
стороны тянется гребешок, сначала отчетливый, а к основанию почти сходит 
на нет. Длина головки — 14 мм, стебелька — 25 мм. 

Лабрум с рядом довольно крупных неравных зубчиков. Щупики с извили-
стым верхним краем, покрытым, как и дистальный конец, толстыми перистыми 
щетинками. Мандибула с 3 зубами и узким раздвоенным нижним углом, 
пространство между зубами усажено мелкими зубчиками, поверхность таб-
лички покрыта толстыми щетинками. Максилла I с глубокой выемкой ниже 
2 верхних зубцов, в выемке несколько зубцов средней величины, ниже выемки 
выступ, усаженный зубцами, боковая поверхность покрыта щетинками. Мак-
силла II покрыта перистыми щетинками, расположенными тремя груп-
пами. 

I пара усоножек с неравными ветвями, перистые щетинки образуют ряды 
вдоль верхних сторон члеников. Срединные членики наружной ветви VI пары 
очень узкие, их длина в 3—4 раза больше высоты, несут на передней стороне 
по одной очень длинной перистой щетинке и несколько мелких, а в верхнем 
дорсальном углу — 3—4 небольшие щетинки. Членики внутренней ветви 
узкие, их высота менее чем в 2 раза больше длины, в верхнем наружном углу 
пучок щетинок, а в верхнем внутреннем углу — 1—2 мелкие щетинки. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

16 29 53 66 83 89 91 103 32 90 23 110 

Хвостовые придатки по длине равны базальным членикам VI пары усоно-
жек, состоят из 14 члеников, проксимальные членики значительно шире ди-
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стальных, по верхнему краю члеников тянется ряд волосков, а в верхних 
углах, кроме того, имеются и мелкие колючки. Пенис короткий, очень толстый 
в основании, кольчатый, покрыт волосками. 

Рис. 94. Heteralepas fulva sp. п. 
а — вид сбоку; б — щупик; s — мандибула; г — максилла I; — максилла II; е — внутренняя ветвь 

VI пары усоножек, хвостовой придаток и пенис; ж — срединный членик VI пары усоножек. 

У типа в стебельке находились развивающиеся яйца. У паратипа по бокам 
тела в головке были яйцевые капсулы, набитые несколькими тысячами очень 
мелких яиц овальной формы. 

Ближе всего новый вид к H. nicobarica, но у последнего гребешок менее от-
четливый и не продолжается на стебелек, внутренние части также имеют не-
большие отличия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-Восточная Пацифика в районе хребта 
Наска, глубина 300 м, 6 экз. и 10 ювенальных. 

4. Heteralepas cygnus Pilsbry (рис. 95). 
Р i l s b r у , 1907а : 101, fig. 35, pl. V , figs. 7, 8, 12, 13. 

Головка овальная, ее ширина около 3/4 высоты, не сильно сжата, ясно огра-
ничена от стебелька, с резким килем на каринальной стороне: кутикула по-
перечно исчерчена, без волосков и щетинок. Отверстие овальное, занимает 
около 1 /3 длины головки. Сочленовный край ниже отверстия, выпуклый. Стебе-
лек очень длинный, примерно в 3 раза длиннее головки, цилиндрический, 
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с заметными поперечными морщинами, наиболее широкий у основания. Вдоль 
дорсальной стороны тянется низкий гребень, являющийся продолжением 
киля головки. Цвет светло-желтый, местами с более темными пятнами, светло-
коричневый на стебельке. Длина головки — 23, ширина — 18, диаметр — 
12.5 мм. Длина стебелька — 70, ширина у основания — 12.5, у головки — 
8 мм. 

Мандибула с 4 сильными равными зубами, верхний зуб отделен большим 
пространством, чем остальные; пучки щетинок располагаются по верхнему и 

нижнему краям. Максилла I с широкой, но не глубокой выемкой ниже двух 
круглых верхних зубов, в которой расположены мелкие зубчики; нижняя 
половина густо усажена зубами; в нижнем углу значительная область покрыта 
щетинками, меньшее количество щетинок располагается вдоль верхнего края. 
I пара ножек с ветвями неравной длины, состоящими из 14 и 29 члеников. Они 
покрыты рядами слабых щетинок. Остальные ножки очень длинные и слабые, 
с щетинками на передней стороне, две или три щетинки из каждой группы 
крупные. Дистально имеются группы мелких щетинок и на задней стороне. 
У II, III и IV пар ветви равны, у V и VI пар эндоподит составляет около поло-
вины длины экзоподита и состоит у V пары из 28 члеников, у VI — из 25. 
Хвостовой придаток почти 4 мм длины, состоит из 8—9 члеников, не покрыт 
щетинками. Длинный пенис кольчатый, суживается к концу, где покрыт тон-
кими волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Калифорния, глубина и субстрат неизвестны. 

5. Heteralepas hataii Hiro (рис. 96). 

H i r о , 1937а : 46, text-figs. 2, 3. 

Головка округлая, с низким каринальным килем и многочисленными мел-
кими бугорками на каринальной поверхности. Отверстие маленькое, иногда вы-
ступающее. Скутум молочного цвета, рудиментарный, удлиненный, необыз-
вествленный. Кутикула довольно толстая и твердая. Цвет желтовато-белый. 
Стебелек короче головки. Длина — 4.5 мм, ширина — 2.5 мм. 

Лабрум с рядом тупых зубчиков и длинными волосками. Щупики треуголь-
ные, с округлым концом. Мандибула с 3 зубцами и зазубренным нижним углом; 
нижние края второго и третьего зубов зазубрены. Максилла I с широкой выем-
кой ниже четырех верхних зубцов. Максилла I l e тремя пучками длинных ще-
тинок. 

Число члеников усоножек 

I И HI IV V VI 

6 7 10 10 11 12 12 12 12 8 13 7 

Рис. 95. Heteralepas cygnus Pilsbry (Pilsbry, 1907a). 
а — вид сбоку; б — максилла I; в — мандибула; г — хвостовой придаток; ö — эндоподит VI пары усоножек. 
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Задняя ветвь I пары усоножек слегка длиннее передней. У I I—IV пар 
ветви почти равной длины, у V—VI задние ветви слабее и короче передних. 
У последних пар усоножек членики несут по 4 пары вентральных щетинок и 

а — вид сбоку; б — лабрум и щупики; в — мандибула; г — максилла I; 9 — срединный членик VI пары 
усоножек; е — хвостовой придаток. 

единичную короткую колючку на дистальном конце дорсальной стороны. 
Хвостовые придатки из 6 члеников, немного длиннее проксимального членика 
протоподита VI пары усоножек. Пенис короче длинной ветви VI пары ножек, 
покрыт волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония (о-в Палао), на Lithotrya, в литораль-
ной зоне. 

6. Heteralepas rex (Pilsbry) (рис. 97). 

Alepas rex P i l s b r y , 1907c : 186, pl. IV, text-fig. 3. Heteralepas rex N e w m a n , 
1960a : 109. 

Головка неправильная, овальная, толстая, с прямым сочленовным краем, 
длиннее стебелька, без следов табличек. Бледно-желтоватого цвета, немного 
темнее стебелька. Отверстие занимает около половины длины головки; губы 
слегка складчатые или неправильно бородавчатые, у взрослых они не высту-
пают. На спинной стороне низкий гребень. Поверхность головки в непра-
вильно расположенных ямках, морщинах и редко разбросанными неболь-
шими бородавками с коричневатыми вершинами. Поверхность стебелька 
с глубокими поперечными морщинами. Длина головки — 22, ширина — 19, 
длина стебелька — 22, диаметр — 9 мм. 

Мандибула с 2 крупными верхними зубами и 2—3 мелкими нижними. 
Максилла I с глубокой выемкой. 

Рис. 96. Heteralepas hataii Hiro (Hiro, 1937b). 

Число члеников усоножек 

32 17 
I II III IV V 

58 61 72 70 — — 84 : 84 33 83 30 
VI 

Хвостовой придаток из 13 члеников. Пенис кольчатый с редкими волосками. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Гаваи, глубина 415—428 м, на горгонии. 
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Рис. 97. Heteralepas rex (Pilsbry) (Pilsbry, 1907a, 1907b). 
a — вид сбоку; б, в — мандибула; г — максилла I; S — членики II пары усоножек; е — членики VI павы 

усоножек; ж — пенис; з — хвостовой придаток и VI пара усоножек. 

Рис. 98. Heteralepas dubia Broch (Broch, 1922). 
a — вид сбоку; б — мандибула; в — максилла I. 



1. HETERALEPAS 113 

7. Heteralepas dubia Broch (рис. 98). 

Heteralepas (Heteralepas) dubia B r o c h , 1922 : 288, f ig. 38. 

Головка плавно переходит в стебелек. Скутума нет, но ниже отверстия за-
метно светлое пятно в месте прикрепления мускула аддуктора. Отверстие 
в половину длины головки. Каринального гребня нет, но в месте соединения 
головки и стебелька на каринальной стороне расположен низкий и широкий 
выступ кутикулы. Мантия толстая, полупрозрачная, красно-коричневого 
цвета. Стебелек с поперечными морщинами. Длина головки — 15, ширина — 
12, длина стебелька — 10 мм. 

Нитевидные придатки короткие, толстые, расположены в основании I пары 
усоножек. Лабрум не вздут, с рядом округлых зубчиков. Мандибула с 3 зубами 
и слегка загнутым кверху нижним углом. Расстояние между 1-м и 2-м зубами 
велико. Верхние стороны 2-го и 3-го зуба и нижнего угла покрыты мелкими 
зубчиками. Максилла I с очень широкой и глубокой выемкой, занимающей верх-
нюю половину переднего края, нижняя половина прямая, покрыта зубцами 
разной величины. I пара усоножек с ветвями из 11 и 17 члеников, внутренняя 
ветвь короче, но немного шире наружной, членики вздуты на обеих ветвях. 
V пара усоножек с ветвями из 42 и 11 члеников, VI пара из 38 и 10. Базальные 
части внутренних ветвей состоят из слившихся члеников. Хвостовые придатки 
из 7—5 члеников, короткие, длиной с базальный членик протоподита VI пары 
усоножек. Пенис короткий и толстый, в половину длины VI пары усоножек, 
кольчатый, с пучком волосков на дистальном конце и отдельными волосками 
на поверхности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Новая Зеландия (бухта Бедствия), глубина 
55—73 м. 

8. Heteralepas mystacophora Newman (рис. 99). 

Z u l l о , N e w m a n , 1964 : 360, f ig. 3, A — H . 

Головка овальная, слегка сжатая; таблички отсутствуют; кутикула глад-
кая, каринальный гребень неотчетливый или отсутствует; отверстие около 
четверти длины головки; губы выпуклые, края складчатые; на месте скутума 
отмечается овальное утолщение. Стебелек около половины длины головки, 
ясно отделен от нее, кутикула гладкая, тонко исчерченная, имеется прикрепи-
тельный диск. Длина головки — 1.6, ширина — 1.4, длина и ширина сте-
белька — 0.85 мм. 

Лабрум вздут, покрыт тонкими, мягкими щетинками; имеются зубчики; 
латеральная область чешуйчатая. Мандибула с 3 зубами и зубовидным нижним 
углом, окруженным мелкими зубчиками, верхние края 2-го и 3-го зубов снаб-
жены зубчиками. Максилла I с очень широкой выемкой. Максилла II широко-
округлая, щетинки в средней части внутреннего края отсутствуют, часть щети-
нок зазубрена. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

16 10 37 27 42 — 41 38 — 6 35 8 

I пара усоножек на значительном расстоянии и около половины длины 
II пары, снабжена в основании нитевидным придатком. II—VI пары равной 
длины, внутренние ветви V—VI пар атрофированы. Протоподиты всех усо-
ножек чешуйчатые. Длинные щетинки на всех усоножках тонко перистые. 
Хвостовые придатки из 5 члеников, два последних членика с несколькими длин-
ными щетинками, на вершине пучок из нескольких коротких и двух длинных 

8 Г. Б. Зевина 
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щетинок. Пенис слабо кольчатый, суживающийся к вершине, покрыт длин-
ными мягкими щетинками, на вершине короткие щетинки. 

Р и с . 99. Heteralepas mystacophora N e w m a n ( N e w m a n , 1964) . 
a —'вид сбоку; б — с сочленовной стороны; в — лабрум и щупик; г — мандибула; д — максилла I; е — 

максилла II; ж — срединный членик VI пары усоношек; з — дистальный конец пениса. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-Восточная Пацифика (25° ю. ш., 85° з. д.), 
глубина 228 м. 

9. Heteralepas ovalis (Hoek) (рис. 100). 
Alepas ovalis H o e k , 1907 : 42, p l . I V , f igs . 17, 18. 

Головка округлоовальная, каринальный гребень не очень отчетливый. Ску-
тум отсутствует или спрятан под кутикулой. 

Р и с . 100. Heteralepas ova-
lis (Hoek) ( H o e k , 1907). 
a — вид сбоку; б — с сочленов-

ной стороны. 

Общая длина — И мм. Найден 1 экз., который не вскрывался. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Малайский архипелаг, глубина 984 м. 
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10. Heteralepas japonica (Aurivillius) (рис. 101). 

Alepas japonica A u r i v i l l i u s , 1892 :125 ; 1894 :28 ; W e l t n e r , 1897a : 239; 
G r u v e l , 1905 : 160, fig. 176. Heteralepas japonica P i l s b r y , 1911a : 71, fig. 4; K r ü -
ger , 1911; N i l s s o n - C a n t e l l , 1921 : 246, fig. 43, Taf. III, 4; 1927 : 755, text-fig. 6, 
pl. 1, figs. 2—4; 1934b : 55; В r о с h , 1931 : 41; H i г о, 1933b : 48; 1937c : 406; F o s t e r , 
1978 : 15, pl. 2, A, B, fig. 3. 

Цвет коричнево-желтый, на спинной стороне киль, который, как указы-
вает Хиро (Hiro, 1933b), более заметный у молодых экземпляров. На киле 
имеется 1 — 4 небольших треугольных выступа. Отверстие головки небольшое, 
менее половины длины головки. Губы собраны в мелкие складочки. Длина 
головки — 25 мм, ширина — 10 мм. 

Мною был вскрыт экземпляр длиной в 15 мм. Лабрум выпуклый, сверху 
покрыт довольно длинными щетинками, с рядом крупных зубчиков. Щупики 

Рис. 101. Heteralepas japonica (Aurivillius). 
а — вид сбоку; б — хвостовой придаток; в — мандибула; г — максилла I. 

треугольные, узкие, верхняя их сторона покрыта тонко зазубренными щетин-
ками, особенно длинными на конце. Мандибулы с 3 зубами на одной стороне и 
двумя зубами на другой. Нижний угол узкий. 2-й и 3-й зубы и верхняя сторона 
нижнего угла покрыты зубчиками. Максилла I с довольно широкой и глубокой 
выемкой по переднему краю, ниже 2 верхних крупных зубов. Ниже выемки 
передняя сторона выступает вперед. Выступ усажен зубами средней величины. 
Максилла II округлая, покрыта перистыми щетинками. 

Число члеников усоножек 
I II III IV V VI 

10 20 32 39 47 48 53 55 55 21 55 17 

Хвостовой придаток из 7 члеников. По данным Хиро (Hiro, 1933b), число 
члеников хвостовых придатков у экземпляров разных размеров колебалось 
от 5 до И . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Японские, индо-малайские, австралийские и 
новозеландские воды, глубина 4 8 — 5 0 0 м. У нас имелось несколько экземпля-
ров из индо-малайских вод. 

8* 



V. HETERALEPADIDAE 

11. Heteralepas cornuta (Darwin) (рис. 102). 

Alepas cornuta D a r w i n , 1851a : 165, pl. I l l , fig. 6, pl. X , figs. 8, 22; H о e k , 1883 : 
56; W e l t n e r , 1897a : 239; G r u v e l , 1905 : 161, f ig. 178. Heteralepas (Heteralepas) cor-
nuta B r o c h , 1927b : 16, pl. IV, figs. 26—29, text-fig. III . H. cornuta N i l s s о n - С a n -
t e l l , 1927 : 756, text-fig. 3; N e w m a n , 1960a : 109; S t u b b i n g s , 1964a : 107; B o s s 
et al. , 1964 : 312; S t u b b i n g s , 1965 : 880, 1967 : 239; R o s s , 1975 : 18, fig. 1. 

? Головка с 3 плоскими треугольными выступами вдоль каринального края. 
Отверстие! небольшое, слегка выступающее. Скутум отсутствует. Стебелек 
короткий,'узкий. Цвет коричневато-желтый. 

Лабрум с тупыми зубчиками и многочисленными щетинками. Щупики 
очень узкие, покрыты зазубренными щетинками. Мандибула с 2—3 зубами, 
обе^стороны которых покрыты сильными щетинками или зубчиками, нижний 

угол острый. Максилла I с глубокой и широкой выемкой ниже 3 верхних зуб-
цов. Максилла II с зазубренными щетинками, разделенными на 2 группы. 
Максиллярный орган слегка выступает. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

12 23 44 56 61 64 65 67 68 17 59 14 

У I пары короткая ветвь составляет около 4/5 длины, членики слабо 
вздуты. Хвостовые придатки из 7—8 узких члеников. Пенис неправильно 
кольчатый, покрыт редкими волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вест-Индия, Западная Африка, у Северной 
Каролины, Восточная Пацифика (о-в Десвентурадос), у Чили, глубина 90— 
4315 м. 

12. Heteralepas belli (Gruvel) (рис. 103). 
Alepas belli G r u v e l , 1902a : 278, pl. 24, figs. 1, Л, 2, 3, 17, 18, 19, 28, 29. 

Головка почти треугольная, передний край почти прямой. Истинного 
гребня нет, но невысокий выступ занимает почти всю заднюю поверхность. 
Наружное отверстие продолговатое, суженное в верхней части и округлое в ниж-
ней. Кутикула гладкая, несколько складчатая; плотная, желтая, непрозрач-
ная, несет округлые хитиновые гранулы и крючочки, имеется также небольшое 
количество чувствительных волосков; дорсальная поверхность абсолютно 
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Рис. 102. Heteralepas cornuta (Darwin) (Darwin, 1851a). 
a — вид сбоку; б — щупик; в — хвостовой придаток. 
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гладкая, ограниченная бороздой. Стебелек цилиндрический, отделен от головки 
небольшим сужением, кутикула на нем более тонкая. Длина головки — 25, 
ширина — 16, длина стебелька — 32, ширина — 9.5 мм. 

Лабрум с выступом спереди, внутренние части сильно хитинизированы и 
несут хитиновые зубчики. Щупики удлиненные, уплощенные, покрыты ще-
тинками на переднем и нижнем краях. Мандибула с 3 зубами и нижним углом, 
между всеми зубами расположены мелкие зубчики. Максилла I с глубокой 

а — вид сбоку; б — наружное отверстие; в—в — орнаментация на кутикуле; е — щетинка I пары усо-
ножек; ж — пенис; а — щупик; и — максилла I; к — максилла II; л — мандибула (Gruvel, 1902а). 

и широкой выемкой, занимающей всю верхнюю треть режущего края. Максилла 
II округлая, щетинки расположены двумя группами. 

I пара усоножек с неравными ветвями, передняя короче задней на четверть 
длины; ветви плотные, несут многочисленные тонкие длинные, перистые в верх-
ней половине щетинки. II пара с почти равными ветвями; наружная иногда 
длиннее внутренней; длина ветвей больше задних ветвей I пары; членики удли-
ненные, несут на брюшной стороне пару длинных тонкоперистых щетинок, 
в основании которых две пары коротких, гладких щетинок. III — IV пары 
почти идентичны II, но их длина несколько значительнее. Внутренние атрофи-
рованные ветви V — V I пар имеют по 27 члеников, их длина около трети длины 
наружных ветвей, щетинки уменьшенные, кроме щетинок дистального чле-
ника. Хвостовые придатки из 15 члеников, широкие у основания. Нитевид-
ные придатки I пары лежат в основании I пары усоножек. Пенис длинный, 
цилиндрический, постепенно суживающийся к дистальному концу, кольча-
тость ясная в терминальной половине; редкие волоски разбросаны по поверх-
ности и пучок находится на терминальном конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Кубы. 

Рис. 103. Heteralepas belli (Gruvel). 
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13. Heteralepas microstoma (Gruvel) (рис. 104). 
Alepas microstoma G r u v e l , 1902a : 282, p l . 24, f igs . 1, В, В', 7 , 8. 

Общая форма головки округлая, передний край прямой в области наруж-
ного отверстия и закругленный ниже его. Отверстие узкое, сердцевидное, 
с дорсально расположенной округлой, в виде водосточной трубы верхней 

частью входа. Головка несет небольшой гре-
бень вдоль дорсальной стороны. Поверхность 
исчерчена глубокими бороздами, многочислен-
ными и неправильными, за исключением изо-
гнутой спинной поверхности, ограниченной 
бороздой. Скутума нет. Стебелек почти цилинд-
рический. Длина головки — 23, ширина — 17, 
длина стебелька — 24, ширина — 9 мм. 

Задняя ветвь I пары усоножек длиннее пе-
редней на 5—6 члеников. Число члеников сильно 
отличается: 32 у большой и 17 у меньшей. 
Ветви II пары равные, на г/3 больше, чем зад-
няя ветвь I пары; они состоят из большого коли-
чества члеников. III и IV пары немного длиннее 
II пары, внутренняя ветвь короче на 2 чле-

ника наружной. V пара имеет атрофированную ветвь из 29 члеников, а VI па-
ра — из 26 члеников. Хвостовые придатки из 15 члеников. I пара нитевид-
ных придатков довольно длинная в основании I пары усоножек. Пенис корот-
кий, коренастый, на терминальном конце волоски. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У о-ва Мадера. 

14. Heteralepas vetula Pilsbry (рис. 105). 
Р i l s b r у , 1909 : 72, p l . X I I , f igs . 1 — 3 , t ex t - f i g . 5. 

Головка овальная, пухлая, отверстие занимает более трети длины головки, 
с тонкими, отчетливыми, слегка складчатыми губами. От вершины до сте-

Р и с . 104. Heteralepas microstoma 
(Gruve l ) . 

а — вид сбоку; б — наружное отвер-
стие (Gruvel, 1902а). 

Рис . 105. Heteralepas vetula P i l sbry (P i l sbry , 1909). 
а — каринальная сторона; б — латеральная сторона; в — мандибула; г — максилла I; 9 — хвостовой 

придаток; е — срединный членик VI пары усоножек; ж — пенис. 
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белька по спине тянется острый, довольно высокий киль. Гребень киля непра-
вильный, без выемки. Крепкие сердцевидные гребни имеются с каждой стороны, 
они встречаются в базикаринальном выступе головки, сходятся снова к вершине, 
выделяя широкую ланцетовидную дорсальную область, которая явля-
ется более гладкой, чем морщинистая поверхность впереди гребня. Скутум 
невиден. Головка постепенно переходит в короткий, покрытый морщинами сте-
белек. Длина головки — И, ширина — 8, длина стебелька — 5, ширина — 4.5 мм. 

а — вид сбоку; б — колю чки на кутикуле головки; в — чувствительные щетинки на головке; г —• щупик; 
в —• мандибула; е — максилла I; ж — максилла II; э —• пенис; и. —• хвостовой придаток; к —• внутренняя 

ветвь VI пары усоножек. 

Мандибула с 3 длинными зубами и нижним углом, на нижней стороне ко-
торого имеются короткие зубчики. Максилла I с широкой выемкой ниже верх-
него крупного зуба. I пара усоножек с неравными ветвями из 13 и 23 члеников, 
окаймленных дистальным кругом щетинок. II—IV пары усоножек с многочис-
ленными члениками. V пара имеет ветви из 57 и 22 члеников; наружная несет 
на передней стороне каждого членика пару длинных щетинок и несколько бо-
лее коротких в переднем дистальном углу и две тонкие небольшие щетинки 
в заднем дистальном углу; внутренняя (короткая) ветвь несет только очень 
мелкие и тонкие щетинки. VI пара усоножек напоминает V пару. Хвостовые 
придатки небольшие, из 9 члеников, с немногими, очень короткими щетинками 
на дистальных члениках и двумя на вершине. Пенис небольшой, неясно коль-
чатый, с редкими волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Пролив Кагошима и у о-ва Гото (Япония), 
глубина 277—329 м. 

15. Heteralepas lankesteri (Gruvel) (рис. 106). 
Alepas lankesteri G r u v e l , 1900a : 195, pl . V I I , figs. 1—11. Heteralepas (Heteralepas) 

lankesteri N i l s s o n - C a n t e l l , 1927 : 759, text-fig. 7, pl . I , f ig . 5. 

Рис. 106. Heteralepas lankesteri (Gruvel) (Gruvel, 1900a). 
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Головка вздутая, кутикула толстая и прозрачная. На поверхности 
многочисленные неправильные складки, особенно частые у отверстия. Дор-
сальная поверхность менее морщинистая, отделена складками от вентраль-
ной. Дорсальный гребень может быть более или менее развит. Стебелек, как 
правило, длиннее головки. У более мелких особей стебелек постепенно пере-
ходит в головку, у более старых между ними заметна граница. Имеются хити-
новые выступы. 

Лабрум с заметными зубчиками. Щупики конические, со щетинками вдоль 
одного края. Мандибула с 4 зубами и небольшим зубовидным нижним углом. 
Нижние края зубов обычно с мелкими зубчиками. Максилла I с широкой 
выемкой, ниже которой поверхность несколько выступает вперед. Максилла II 
с равномерно распределенными щетинками вдоль переднего края. Длина го-
ловки до 25 мм, стебелька до 38 мм. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

14 29 62 59 62 67 71 74 19 74 19 41 

Ветви последних пар усоножек, по Грювелю (Gruvel, 1900а), неравной длины, 
по Нильсон-Кантелю (Nilsson-Cantell, 1927), примерно равны. Хвостовые 
придатки из 10—12 члеников, длиннее протоподита. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Вест-Индии и берегов Бразилии (7° 37' ю. ш., 
34°26' з. д.), глубина 92—1500 м. 

16. Heteralepas adiposa sp. п. (рис. 107). 

Коричневого цвета, каринальная сторона сильно выпуклая, вентральная 
извилистая; поверхность гладкая на каринальной половине головки, остальная 
часть тонкоморщинистая. Каринальный гребешок отчетливый, но узкий, про-
ходит вдоль головки и стебелька без вздутий. Не очень отчетливый гребень 

Рис. 107. Heteralepas adiposa sp. п. 
а •— вид сбоку; б — щупик; в — мандибула; г — максилла I; д •— максилла Пре]— внутренняя ветвь 

VI пары усоножек, хвостовой придаток и пенис. 

тянется вдоль вентральной стороны головки ниже отверстия. Оперкулярное от-
верстие около трети длины головки, губы глубоко складчатые. Скутума нет, 
но на его месте отчетливое вздутие. Стебелек ясно отделен от головки, 
имеет прикрепительный диск. Длина головки — 15 (27), стебелька — 12 (22), 
ширина головки — 12 (18), стебелька — 5 (10) мм. 

Лабрум с 15 хорошо развитыми зубчиками. Щупики с крепкими перистыми 
щетинками вдоль верхнего края и с пучком щетинок на дистальном конце, 
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вдоль нижнего края несколько колючек. Мандибула с 3 острыми зубами и изо-
гнутым нижним углом; вдоль нижнего края зубов по несколько зубчиков; боко-
вая поверхность покрыта тонкими щетинками. Максилла I с парой крупных 
зубов, ниже которых глубокая и широкая выемка, в которой находится не-
сколько небольших зубцов, ниже широкий выступ, покрытый зубцами; боко-
вая поверхность несет толстые щетинки. Максилла II узкая, высокая, с тремя 
долями, покрытыми длинными перистыми щетинками. 

Число члеников усоножек 
I И III IV V VI\ 

14 25 39 42 54 58 60 63 65 22 67 — 

I пара усоножек густо усажена перистыми щетинками, расположенными 
в несколько рядов вдоль верхнего края члеников. Срединные членики наруж-
ной ветви в 2 раза больше в ширину, чем в высоту, несут на передней стороне 
члеников 2 длинные щетинки и пучок мелких, в верхнем дальнем углу пучок 
небольших щетинок. Членики внутренней ветви с удлиненными члениками. 
Хвостовые придатки из 9 члеников. Пенис кольчатый, 
покрыт редкими волосками, на дистальном конце пучок 
длинных волосков, в основании имеется отчетливый отрос-
ток. 

Вид близок к H. tenuis (Hoek) и H. luridas Zevina, 
но отличается от них большими размерами и наличием 
утолщения в месте, где должен быть скутум. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Японии, о-в Сихоку (33°11' 
с. ш. , 1 3 2 ° 3 6 ' в . д.), глубина 400 м, 2 экз. 

17. Heteralepas tenuis (Hoek) (рис. 108). 

Alepas tenuis H o e k , 1907 : 42, pl. IV, fig. 19. Heteralepas te-
nuis N e w m a n , 1960b : 109. 

Скутум отсутствует. Каринальная сторона выпуклая, вдоль нее проходит 
гребень. Общая длина — 6.4 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Новой Гвинеи (5°28' ю. ш. , 132° в. д.) , 
глубина 204 м. 

18. Heteralepas luridas Zevina (рис. 109). 

З е в и н а , 1975 : 248, рис. 5. 

Головка овальная, покрыта прозрачной, слегка морщинистой желтоватой 
кутикул >й. Оперкулярное отверстие занимает третью часть вентральной сто-
роны губы с фестончатыми складками. Гребень узкий, довольно отчетливый. 
Стебелек короткий, постепенно переходит в головку, имеется прикрепительный 
диск. Длина головки — 9 .5 мм, ширина — 4, длина стебелька — 3, ширина — 
2 мм. 

Лабрум слегка вздут, его передняя сторона покрыта густо волосками, име-
ются довольно крупные зубчики. Щупики по дорсальной стороне несут ряд 
крепких щетинок, а на передней стороне густой пучок щетинок, все щетинки 
перистые. Мандибула с 3 зубами, которые на нижней стороне имеют несколько 
мелких зубчиков; нижний угол острый, с одним более крупным и 3 мелкими зуб-
чиками; латеральная сторона покрыта колючками. Максилла I с глубокой 
выемкой в верхней трети переднего края, латеральная сторона густо опушена. 
Максилла II округлотреугольная, с 3 пучками перистых щетинок. Край тела 
перед максилл >й II густо покрыт колючками. 

Число члеников усоножек 
I II III IV V VI 

13 22 35 40 40 41 41 41 57 15 54 14 

Рис. 108. Heteralepas 
tenuis (Hoek). 
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I пара усоножек с неравными ветвями, членики внутренней ветви слегка 
вздуты; покрыты перистыми щетинками. Дорсальные стороны члеников II— 
V пар покрыты мелкими колючками. Протоподиты усоножек покрыты чешуй-

Рис. 109. Heteralepas luridas Zevina. 
а — общий вид; б — щупик; в — мандибула; г — максилла I; д — максилла II; е — хвостовой придаток 

пенис и внутренняя ветвь VI пары усоножек. 

ками, длинные щетинки перистые. Хвостовые придатки из 7 члеников, послед-
ние членики несут несколько щетинок, а остальные — небольшие колючки 
в дорсальном верхнем углу. Пенис тонкокольчатый, покрыт редкими волосками, 
более густо расположенными на вершине. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карибское море ( 1 2 ° 6 2 ' 3 " с. ш. , 84° 4 3 ' 6 " з. д), 
глубина 3 0 0 — 7 0 0 м. 

19. Heteralepas utinomii Newman (рис. 110). 

N e w m a n , 1960b: 110, f ig. 5. 

Головка округлая, латерально сплющена, стенки толстые, более грубые 
в нижней части, с низким каринальным гребнем, тянущимся от отверстия к сте-
бельку, и низким скутальным гребнем, идущим от отверстия, но не доходящего 
до стебелька. Скутум отсутствует, но заметно место прикрепления мускула 
аддуктора. Отверстие крупное, почти в половину длины головки, губы собраны 
в складки. Стебелек около 1 / 3 — 2 / 3 длины головки, густо покрыт мор-
щинами, оканчивается широкой плоской подошвой для прикрепления. 
Длина головки — 16, ширина — 11, длина стебелька — 6, диаметр — 8 мм. 

Лабрум без зубчиков. Мандибула с 4 зубами, вдоль нижнего края зубцы 
покрыты несколькими неправильными зубчиками, расположенными вдоль 
нижнего края зубцов. Нижний зубец покрыт короткими зубчиками. Максилла I 
с глубокой выемкой, верхняя часть несет группу из 3 зубов, в выемке 
находятся слабые зубчики, нижний угол несет пучок тонких щетинок. Мак-
силла II квадратная, углы округлые, вдоль края длинные щетинки. Пенис 
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длинный, суживающийся, кольчатый, без мелких заклепковидных структур. 
Хвостовые придатки простые, из 8 члеников. 

Внутренние ветви V и VI пар усоножек атрофированы. Усоножки II — IV 
с длинными, равными ветвями, внутренние ветви почти равны по длине наруж-
ным. V—VI пары усоножек с нерав-
ными ветвями, наружная ветвь ко-
роткая, широкая и густо покрыта 
щетинками, внутренняя почти нор-
мальная. Зубцы зазубренных щети-
нок на обоих ветвях короче, чем ши-
рина щетинок, несущих их. Членики 
всех ножек сливаются в проксималь-
ном направлении. Трудно провести 
границу между слившимися и неслив-
шимися члениками. 

Ч и с л о ч л е н и к о в у с о н о ж е к 

I II I I I 

2 8 1 7 5 8 6 3 6 8 6 0 

I V V V I 

7 8 6 9 9 0 2 0 8 0 2 7 

lia внутренней стороне члени-
ков V пары усоножек расположены 
I пара длинных, I пара коротких и 
I пара крошечных щетинок почти 
у основания. У места прикрепления 
длинной пары щетинок колючка. 
На наружной стороне члеников серия из 3—4 сравнительно коротких ще-
тинок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточное побережье Тасмании, глубина 450 м, 
на скутуме Smilium nudipes. 

2 . Р о д P A R A L E P A S P i l s b r y 

Heteralepas (Paralepas) P i l s b r y , 1907a : 100. 

Ветви II—VI пары усоножек с почти равным небольшим количеством чле-
ников. Каждый членик окаймлен полукруглым рядом коротких щетинок на 
передней стороне и группой из нескольких длинных щетинок в заднем дисталь-
ном углу. 

Виды обитают на небольших глубинах, в основном в тропических и субтро-
пических водах. Типовой вид: Alepas percarinata Pilsbry. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PARALEPAS 

1 (4). Кутикула покрыта бородавчатыми утолщениями. 
2 (3). Бородавчатые утолщения только на головке, сидят со значительными 

промежутками 1. Р. tuberosa (Nilsson-Cantell). 
3 (2). Бородавчатые утолщения на головке и стебельке, довольно близко 

прилегают друг к другу 2. P. morula (Hoek). 
4 (1). Кутикула гладкая или морщинистая, без бородавчатых утолщений. 
5 (18). Скутум отсутствует, нет даже пятна в месте его положения. 
6 (13). Головка гладкая, не морщинистая. 
7 (8). Стебелек более чем в 2 раза уже головки 

. . . 3. P. pedunculata (Hoek). 
8 (7). Стебелек менее чем в 2 раза уже головки. 

Рис. 110. Heteralepas utinomii Newman (New-
man, 1960b). 

a — вид сбоку; б — мандибула; в — максилла I; 
г — максилла II; 9 — срединные членики V пары 

усоножек. 
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9 (10). Поверхность покрыта волосками 4. P. hygrosomi Zevina. 
10 (9). Поверхность не покрыта волосками. 
И (12). В переднем диета льном углу члеников усоножек полукруг щетинок г 

в заднем дистальном углу 2 когтевидные щетинки 
5. Р. intermedia (Hoek). 

12 (11). В переднем дистальном углу члеников усоножек щетинки не образуют 
полукруг, в заднем дистальном углу по 1 простой щетинке 

6. P. scyllarusi Utinomi. 
13 (6). Головка морщинистая. 
14 (15). Морщины глубокие 7. Р. malaysiana (Annandale). 
15 (14). Морщины тонкие. 
16 (17). Каринальный гребень имеется . . . 8. Р. xenophorae (Annandale). 
17 (16). Каринальный гребень отсутствует . . . 9. P. percarinata (Pilsbry). 
18 (5). Имеется хитиновый скутум или заметно место его положения. 
19 (28). Положение скутума заметно только по изменению кутикулы. 
20 (23). Каринального гребня нет. 
21 (22). Максилла I со слабой выемкой . . 10. P. globosa Hiro. 
22 (21). Максилла I с глубокой выемкой И. P. palinuri (Barnard). 
23 (20). Каринальный гребень имеется. 
24 (27). Каринальный гребень очень отчетливый. 
25 (26). На каринальном гребне нет вздутий . . . 12. P. lithotryae (Hoek). 
26 (25). На гребне 2—3 отчетливых вздутия . . . 13. P. spinisegma Foster. 
27 (24). Каринальный гребень слабо заметный 

14. P. distincta Utinomi. 
28 (19). Скутум виден отчетливо. 
29 (38). В основании I пары усоножек имеются нитевидные придатки. 
30 (31). Отверстие крупное с выступающими губами 

15. Р. typica (Nilsson-Cantell) 
31 (30). Отверстие небольшое, губы не выступают или выступают слабо. 
32 (35). Каринальный гребень имеется. 
33 (34). Отверстие головки занимает около трети сочленовного края . . . 

. . . . 16. Р. dannevigi Broch. 
34 (33). Отверстие головки занимает около четверти сочленовного края . . . 

17. P. minuta (Philippi). 
35 (32). Каринальный гребень отсутствует. 
36 (37). На пенисе имеются придатки в форме заклепок 

18. P. quadrata (Aurivillius). 
37 (36). Придатки в форме заклепок на пенисе отсутствуют 

19. Р. scutiger (Broch). 
38 (29). Нитевидные придатки отсутствуют. 
39 (40). Кутикула покрыта мелкими шипиками и утолщениями 

20. Р. nodulosa (Broch). 
40 (39). Кутикула гладкая 21. P. rosea (Hiro). 

1. Paralepas tuberosa (Nilsson-Cantell) (рис. 111). 

Heteralepas {Paralepas) tuberosa N i l s s o n - C a n t e l l , 1932a : 3, fig. 1. 

Головка с бородавчатыми утолщениями кутикулы. Отверстие небольшое, 
со слабо выдающимися губами. Табличек нет. Стебелек короче головки, расши-
ряется книзу. Длина головки — 8, ширина — 6, длина стебелька — 6, ши-
рина — 3 мм. 

Лабрум полукруглый, с зубчиками и волосками. Щупики со щетинками по 
верхнему краю и на конце. Мандибула с 3 зубами и зубовидным нижним углом; 
нижние края 2-го и 3-го зубов зазубрены. Максилла I с ясной вырезкой ниже 
верхних крупных зубцов, ниже вырезки расположены зубцы разной величины. 
Максилла II со слабо вогнутым передним краем. 
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Число члеников усоножек 

II III IV V VI 

8 8 13 15 14 18 17 18 17 21 16 18 

I пара усоножек короче остальных, с неравными ветвями, в основании ее 
имеется нитевидный придаток. Ветви задних усоножек слегка неравной длины. 

а — вид сбоку; б — щупик; в — мандибула; г — максилла I; 3 — максилла II; е— хвостовой придаток. 

Хвостовые придатки в 2 раза длиннее протоподита, состоят из 12 чле-
ников. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Зал. Сагами (Япония). 

2. Paralepas morula (Hoek) (рис. 112). 

Alepas morula H о e k , 1907 : 35, pl. IV, figs. 9—12. Heteralepas (Paralepas) morula 
B r o c h , 1922:281. 

Головка округлая, с сильно выпуклым каринальным краем. Поверхность 
покрыта крупными бугорками, так что животное напоминает плод шелковицы. 
Отверстие небольшое, не выступающее, края его извилистые. Стебелек довольно 
длинный, уже головки, поверхность его также бугорчатая. Цвет головки 
в спирту серовато-желтый, цвет стебелька коричневатый, поперечно идут корич-
невые или красноватые, не очень отчетливые линии. Длина головки до 13 мм, 
стебелька до 7 мм. 

Лабрум с многочисленными зубчиками и длинными густыми щетинками. 
Щупики треугольные, удлиненные, покрыты густыми зазубренными щетин-
ками. Мандибула с 3 зубами и нижним углом, который у левой таблички раз-
двоен, а у правой зубовидный; 2-й и 3-й зубы зазубрены снизу. Максилла I 

Рис. 111. Paralepas tuberosa (Nilsson-Cantell) (Nilsson-Cantell , 1932a) . 

I 
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с широкой выемкой ниже 3 верхних зубцов, из которых один самый крупный; 
ниже выемки зубцы неотчетливо делятся на две группы. Максилла II четырех-
угольная, с округлыми краями, щетинки зазубренные. I пара расположена 
на значительном расстоянии от II пары. Ветви слегка неравной длины, по 
8 члеников, длинная ветвь с более широкими члениками. II—VI пары похожи, 
хотя число члеников ветвей слегка увеличивается, от 13—14 у II пары до 16— 

Рис. 112. Paralepas morula (Hoek) (Hoek, 1907). 
a — вид сбоку; б — лабрум и щупики; в — мандибула; г — максилла I; а — конец пениса. 

17 у VI пары. Основание нижнего членика II и III ветви гуще покрыты щетин-
ками, чем у IV—VI пар. Каждый членик несет ряд щетинок по верхнему краю, 
две очень крупные щетинки на спинной поверхности каждого членика у сочле-
нения со следующим члеником и группу щетинок на вентральной поверхности. 
На вентральной поверхности большинства члеников имеется ряд очень коротких 
палочковидных зазубренных щетинок. Пара нитевидных длинных придатков 
расположены у основания I пары усоножек. Хвостовые придатки длинные, 
из 14 члеников, доходят до конца 5-го членика VI пары усоножек, на конце 
несут тонкие щетинки. Пенис неотчетливо кольчатый, суживается к концу, на 
поверхности многочисленные тонкие волоски, пучок волосков на конце. 

Найдены яйцевые массы, состоящие из многочисленных, очень мелких 
яиц (0.3x0.13 мм). Многие особи содержат науплиусов без глаз. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . 7°1' ю. ш., 116°49'5" в. д., 38°12' ю. ш., 
149°40' в. д., глубина 182—538 м, на иглах Porocidaris elegans и антипатариях. 

3. Paralepas pedunculata (Hoek) (рис. 113). 
Alepas pedunculata H o e k , 1883 : 57, pl. I I I , figs. 1—5, pl. VI I , figs. 10, 11. Heteralepas 

pedunculata K r ü g e r , 1911a : 34, figs. 65—67. H. (Paralepas) pedunculata (?) N i l s s о n -
С a n t e l l , 1 9 2 1 : 2 4 9 , f i g . 4 4 . 

Головка округлая, телесного цвета с красными точками. Отверстие слегка 
выступает, небольшое, края складчатые, извилистые. Стебелек примерно та-
кой же длины, как и головка, незаметно переходит один в другой. Стебелек, 
однако, значительно уже. Общая длина — 13.5 мм. 

Нитевидные придатки по одному с каждой стороны не очень короткие, за-
остренные. Расположены у основания I пары усоножек. Лабрум не выступаю-
щий, с рядом тупых четковидных зубчиков, снаружи без щетинок. Щупики 
треугольные, густо покрыты зазубренными щетинками сверху. Мандибулы 
с 3 зубами, 3-й зуб, как и нижний угол, покрыт мелкими зубчиками; поверх-
ность густо опушена. Максилла I с 2 крупными и 2 мелкими зубчиками в верх-
нем углу, ниже идет глубокая выемка, в которой заметно 4—5 мелких зубчика; 
ниже выемки край прямой, покрыт зубцами средней величины. Максилла II 
округлая, покрыта зазубренными щетинками. Усоножки не очень длинные, 



2. PARALEPAS 127 

слегка изогнутые. Основание длинное, ветви короткие, членики короткие. 
I пара близко примыкает ко II паре. Ветви I пары более 3 /4 длины II пары, не-
равные, передняя ветвь немного длиннее задней; задняя ветвь состоит из 7, 
передняя из 8 не очень ясных члеников; их форма почти квадратная. Щетинки 
очень многочисленные на наружной поверхности и расположены по краям 

о — вид сбоку; б — мандибула; в — максилла I; г — максилла II; д — лабрум и щупики; е — хвостовой 
придаток и пенис; ж — нитевидный придаток в основании I пары усоножек. 

члеников только с внутренней стороны. II пара ножек с почти равными ветвями 
из 14 коротких члеников; основание длиннее, чем у других усоножек. Щетинки 
образуют ряды по наружному краю каждого членика и расположены пучками 
вдоль передней стороны каждого сегмента. VI пара усоножек содержит по 
14 члеников в каждой ветви. Хвостовые придатки очень длинные и слабые, 
10-члениковые; ряды мелких щетинок располагаются по верхнему краю каждого 
членика, пучок более длинных щетинок имеется на вершине. Пенис кольчатый, 
короткий и очень толстый, покрыт волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Японии и Австралии, глубина 135—740 м. 

4. Paralepas hygrosomi Zevina (рис. 114). 

З е в и н a , 1981b : 59, рис. 3. 

Рачок белого цвета, у отверстия коричневатый, покрыт мелкими редкими 
волосками. Головка овальная. Отверстие округлое, слегка вытянуто в длину, 
небольшое, около трети длины головки. Губы не сильно выдаются, складчатые, 
с небольшими волосками. Стебелек немного длиннее головки и почти в 2 раза 
уже ее. Длина головки — 6, ширина — 2, длина стебелька — 6, ширина — 
0.8 мм. 

Рис. 113. Paralepas pedunculata (Hoek) (Hoek, 1883). 



128 V. HETERALEPADIDAE 

Ч и с л о ч л е н и к о в у с о н о ж е к 

I II I I I I V V V I 

7 8 7 7 — — — — — — 9 9 

I пара усоножек со слегка неравными по длине и ширине ветвями, щетинки 
толстые, короткие, слегка изогнутые. Ветви II пары равной величины, базаль-

Рис. 114. Paralepas hygrosomi Zevina. 
а — общий вид; б — паратип; в — участок губы; г — мандибула; S — максилла I; е — максилла II; ж — 
I пара усоножек; з — II пара усоножек; и — VI пара усоножек, пенис и хвостовой придаток; к — срединный 

членик VI пары усоножек. 

ные членики несут на дорсальной стороне мелкие колючки, а на вентральной — 
довольно длинные перистые щетинки, срединные членики на дистальной сто-
роне с несколькими толстыми прямыми щетинками и на дорсальной стороне 
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ниже нескольких щетинок имеются 2—3 небольшие колючки. VI пара усоножек 
несет вдоль дистального края несколько щетинок. Хвостовые придатки из 7 
члеников длиной с протоподит. Пенис не длинный, не кольчатый, несет отдель-
ные волоски на переднем конце и на вершине. 

Мандибула с 3 зубами и такой же величины нижним углом, вся передняя 
поверхность, зубы и нижний угол покрыты толстыми крупными щетинками. 
Максилла I со слабо заметной выемкой ниже 2 верхних зубцов, ниже выемки 
около 10 зубцов разной величины, передняя половина таблички покрыта круп-
ными щетинками. Максилла II шпателевидной формы, несет вдоль переднего 
края толстые, длинные, перистые щетинки, на боковой стороне небольшие 
шипики, расположенные группами. 

Вид близок к P. intermedia и P. scyllarusi, но отличается от них сильным опу-
шением поверхности, отсутствием каринального гребня, некоторыми деталями 
строения ротовых частей и пениса. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Склон 
атолла Хермит у Новой Гвинеи, глу-
бина 615 м, на иглах морского ежа 
Hygrosoma hoplacantha, 8 экз. 

5. Paralepas intermedia (Hoek) 
(рис. 115). 

Alepas intermedia H o e k , 1907 : 3 7 , 
pl. V I , figs. 1 3 — 1 6 . Heteralepas (Paralepas) 
intermedia B r o c h , 1922 : 281 , f ig. 34 . 

Головка овальная, гладкая. От-
верстие узкое, не выдающееся. Сте-
белек длинный или короткий, почти 
гладкий, в поперечном сечении оваль-
ный. Длина головки — 10 мм, сте-
белька — 8 мм. 

Лабрум с многочисленными зубчиками. Щупики довольно широкие, верхний 
край покрыт многочисленными зазубренными щетинками. Мандибула с 3 зубами 
и нижним углом с одним крупным зубцом; нижние стороны зубов и верхняя 
сторона нижнего угла покрыты зубчиками. Максилла I с выемкой ниже трех 
верхних зубцов, остальные зубцы многочисленные, сильно отличаются по раз-
мерам. Максилла II широкая, квадратная, с округлыми углами, щетинки 
расположены тремя группами. I пара усоножек расположена на значительном 
расстоянии от II пары, имеет равные ветви, первые членики очень длинные, 
длиннее остальных четырех вместе взятых. Членики II—IV пар пятиугольной 
формы, пятый членик короткий, небольшой, квадратный. Каждый членик на 
наружной поверхности несет группу длинных щетинок, на первом членике 4 
или 5 таких групп. На последних члениках щетинки расположены у вершины. 
На внутренней поверхности щетинки менее многочисленные и расположены 
не так правильно. 

Число члеников усоножек 
I II III I V V VI 

5 5 10 10 И 13 12 13 13 15 13 15 

Иротоподиты очень длинные у II—VI пар, а членики короткие. Хвостовые 
придатки длинные, тонкие, из 8—10 члеников, длиной с протоподит VI пары 
усоножек. Пенис длинный и толстый, суживающийся дистально, конец раз-
двоен, покрыт тонкими волосками, на вершине пучок волосков. 

Яйца мелкие (диаметр 0.22 мм) и очень многочисленные; в большинстве 
из них содержались науплиусы, готовые к вылуплению. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . 5°36'5" ю. ш., 132°55'2" в. д., 39°10' ю. ш., 
149°55' в. д., глубина 90—462 м. 

9 Г. Б. Зевипа 

Рис. 115. Paralepas intermedia (Hoek) (Hoek, 
1907) . 

a — вид сбоку; б — лабрум и щупик; в — мандибула; 
г — максилла I. 
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6. Paralepas scyllarusi Utinomi (рис. 116). 

U t i n о m i , 1967 : 117, figs. 1, 2. 

Головка удлиненно-овальная, сжата латерально, мягкая, со слабо просве-
чивающим каринальным гребнем, идущим от вершины до основания головки. 
Покровы гладкие. Скутум отсутствует. Отверстие щелевидное, со складчатыми 
губами, занимающими менее половины длины головки, граница между головкой 
и стебельком не отчетлива. Стебелек немного длиннее головки, цилиндрический, 
не кольчатый. Цвет беловатый, с коричнево-красным оттенком в области гребня. 
Длина головки — 9 мм, ширина — 3 мм. 

Рис. 116. Paralepas scyllarusi Utinomi (Utinomi, 1967). 
a — голотип и паратип; б — складки губы и отверстие мантийной полости; в — науплиусы из мантийной 
полости; г — хвостовой придаток и пенис; 9 — I пара усоножек с нитевидным придатком; е — срединные 

членики IV пары усоножек; ж — поверхность пениса с клепковидными структурами и щетинками. 

Ротовые части — типичные для рода. Усоножки короткие, слабо изогнутые, 
протоподит, особенно нижний членик, сравнительно длинный, составляет около 
трети общей длины усоножки. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

9 7 13 13 13 13 13 13 15 15 16 16 

I пара усоножек с роговидным, нитевидным придатком, расположенным 
у заднего конца нижнего членика, ветви слегка отличаются по длине и опушению. 
У остальных пар ветви почти равны по длине и опушению, членики в сред-
ней части удлиненно-квадратные, передняя сторона не выступает, нижние чле-
ники удлиненные или слиты между собой. Опушение очень слабое — передняя 
сторона каждого членика несет около 4 пар простых щетинок, в заднем дисталь-
ном углу пучок из 2—3 щетинок, не образующих полукруг. Хвостовые придатки 
немного длиннее протоподита, из 9 члеников, несущих на дистальной стороне 
короткие волосовидные щетинки. Пенис широкий, длиной около половины 
длины VI пары усоножек, кольчатый, покрыт мелкими заклепковидными струк-
турами и длинными, разреженно сидящими щетинками. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . У северо-восточной части о-ва Кюсю (Япония), 
в нижней литорали, на омаре Scyllarus bicuspidatus. 

7. Paralepas malaysiana (Annandale) (рис. 117). 

Alepas malaysiana A n n a n d a l e , 1 9 0 5 : 8 1 , p l . V I I I , f i g s . 4 , 4 a . Heteralepas malysiana 
A n n a n d a l e , 1909a : 130; 1916a : 298. 

Головка ясно отделена от стебелька, сжата латерально, почти треугольная. 
Сочленовный край ниже отверстия, выпуклый. Головка покрыта тонкими, не-
глубокими морщинами, идущими под прямым углом к оси отверстия. Табличек 
нет. Имеется ясный каринальный гребень. Отверстие крупное, овальное, 
с припухшими бахромчатыми губами, делающимися менее ясными в нижней 
части. Кутикула непрозрачная, 
грязно-белого цвета. Стебелек 
сжат латерально, неправильно 
кольчатый, длиной почти равен 
головке. Длина головки — 9 мм, 
стебелька — 7 мм. 

Лабрум довольно выпуклый, 
простой. Мандибула с 3 зубами, 
из которых 2 нижних отделены 

ют остальных, прямые, простые, небольшие. I пара усоножек с довольно 
•слабыми и короткими ветвями, далеко отстоят от II пары. Осталь-
ные усоножки длинные, тонкие, задняя ветвь V пары менее трети перед-
ней ветви. VI пара с еще более короткой и тонкой задней ветвью. Хвостовые 
придатки слабые, довольно короткие, не вздутые у основания, из 8 члеников. 
Пенис длинный, тонкий, неясно кольчатый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индо-Малайский архипелаг (пролив Гаспара), 
глубина 55 м. 

8. Paralepas xenophorae (Annandale) (рис. 118). 
Alepas xenophorae A n n a n d a l e , 1906a : 399. Heteralepas (Paralepas) typica N i l s -

s o n - C a n t e l l , 1922 : 250, fig. 45, pl. III , fig. 3. H. (P.) xenophorae H i r о , 1937b : 73, 
f i g . 61; U t i n о m i , 1958a : 289, fig. 3. 

Головка почти округлая, ясно отделена от стебелька, немного сжата лате-
рально в верхней части. Вершина угловатая. Отверстие занимает около 1 / 3 

9* 

Рис. 117. Paralepas malaysiana 
(Annandale) (Annandale, 1905). 
a — вид сбоку; б — с сочленовной 

стороны. 

Рис. 118. Paralepas xenophorae (Annandale) (Uti-
nomi, 1958). 

a — вид сбоку; б — лабрум и щупик; в — мандибула; 
г — максилла I; д — максилла II; е — срединный чле-
ник VI пары усоножек; ж — пенис и хвостовой придаток. 
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головки, слабо выступающие губы. Кутикула белая, слабо просвечивает, по-
крыта неглубокими, почти поперечными морщинами. Каринального гребня и 
табличек нет. Стебелек короткий, цилиндрический, неправильно кольчатый. 
Длина головки до 12 мм, стебелька до 7 мм. 

Лабрум с рядом мелких зубчиков. Щупики конические, со щетинками 
по нижнему краю. Мандибула с 3 зубами, нижние края двух нижних зубов и 
нижнего угла усажены мелкими зубчиками, на верхних краях 2-го зуба и ниж-
него угла тоже имеются небольшие зубчики. Максилла I с ясной выемкой ниже 
верхних крупных зубцов. Максилла II с небольшими щетинками вдоль перед-
него края и пучком более длинных щетинок на верхнем заднем углу. 

Ч и с л о члеников усоножек 

I II III IV V VI 

9 9 17 17 18 17 18 — 18 18 18 18 

Усоножки довольно короткие, не изогнутые. В основании I пары хорошо 
развитый пальцевидный нитевидный придаток. Хвостовые придатки немного 
длиннее протоподита VI пары усоножек, состоят из 10—12 члеников. Пенис 
короткий, крепкий, членистый, кроме проксимальной и дистальной частей,, 
покрыт длинными волосками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-западное побережье Индии, Япония (зал. 
Сагами), глубина 120—728 м, обычно на раковинах Xenophora. 

9. Paralepas percarinata (Pilsbry) (рис. 119). 

Alepas percarinata P i l s b r y , 1907b : 185, p l . IV, f ig . 8, t ex t - f i g . 2. Heteralepas (Para-
lepas) percarinata P i l s b r y , 1907a : 103, f ig . 4, A. Paralepas percarinata N e w m a n , 
1960b : 109. 

Головка неправильно-овальная, на дорсальной стороне гребень; она длин-
нее слабого стебелька; сочленовный край прямой. Следов хитиновых или извест-

Рис . 119. Paralepas percarinata (P i l sbry) . 
а — вид сбоку; б, в — мандибула; г — максилла I; б — усоножки, хвостовой и нитевидный придатки 

(Pilsbry, 1907с); е — срединные членики VI пары усоножек (Pilsbry, 1907а). 

ковых табличек нет. Цвет бледно-коричневый. Отверстие очень маленькое, не 
выступающее, меньше половины длины головки, с морщинистыми губами. 
Спинная сторона с ясным гребнем, киль гладкий. Поверхность покрыта тонкими 
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поперечными морщинами. Короткий слабый стебелек с грубыми морщинами и 
редкими бородавками, которые встречаются и в основании головки. Длина 
головки — 12.5, ширина — 10, длина стебелька — 5, диаметр — 3—5 мм. 

Мандибула с 3 зубами; нижняя поверхность 2-го и 3-го зуба покрыта мелкими 
зубчиками; нижний угол зубчатый. Максилла I с крупными верхними зуб-
цами и с большой неправильной формы выемкой ниже них; в средней части, по-
мимо средних зубцов, имеются и 2 крупных. Усоножки довольно короткие. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

8 7 15 14 17 14 18 15 18 16 14 12 

Хвостовые придатки длинные и слабые, из 13 длинных члеников с немногими 
щетинками. Пенис кольчатый и морщинистый с небольшим числом щетинок и 
пучком волосков на конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Гаваи, глубина 307—608 м. 

10. Paralepas globosa Hiro (рис. 120). 
H i r о , 1936а : 221, f ig. 1. 

Головка овальная и округлая; каринальный и сочленовный края почти 
прямые, без гребней или килей; апикальный край широкоокруглый. Покровы 
толстые (около 1 мм), но поверхность гладкая, в спирту беловатая. Отверстие 
расположено на сочленовном крае, очень маленькое, не выступающее, со склад-
чатыми губами. Скутум отсутствует, но его положение заметно по гладкой по-

Рис. 120. Paralepas globosa Hiro (Hiro, 1936). 
a — вид сбоку; б — с сочленовной стороны; в — мандибула; г — щупик; 3 — максилла II; е — максилла 

ж — хвостовой придаток. 

верхности. Стебелек ясно отделен от головки, короткий, его длина почти равна 
его толщине и составляет около половины ширины головки. Длина головки — 
10 мм, стебелька — 4.5 мм. 

Лабрум с мелкими зубчиками и тонкими волосками. Щупики конические, 
со щетинками по внутреннему краю и на вершине. Мандибула с 3 зубами и 
нижним углом, нижние края которых покрыты мелкими зубчиками. Максилла I 
с небольшой выемкой на фронтальном крае. Максилла II с рядом коротких ще-
тинок на фронтальном крае, на задней части верхнего края щетинки раз-
рознены. 

133 
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Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

10 9 18 15 21 18 19 19 20 19 19 18 

У всех усоножек протоноднты длинные, а ветви короткие и прямые. Задние 
ветви слегка короче передних. Вооружение типичное для рода Paralepas. Хво-
стовые придатки из 13 члеников, длиннее протоподита VI пары. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония (зал. Тоса), глубина 55—180 м, на 
брюхоногом моллюске Astraea (Guildfordia) triumphans. 

11. Paralepas palinuri palinuri (Barnard). 
Heteralepas {Paralepas) palinuri В a r n a r d , 1924 : 62. 

Головка ясно отделяется от стебелька, овальная, дорсальный край выпуклый, 
округлый, без гребня; вентральный край менее выпуклый; отверстие не высту-
пающее и не трубчатое, узкое, не складчатое. Живой ярко-оранжевого цвета, 
в спирту грязно-белый. Скутум отсутствует, но место, где он должен быть, 
гладкое. Поверхность гладкая, с немногими неправильными морщинами, обра-
зовавшимися, возможно, при консервировании. Стебелек длинный, узкий, ци-
линдрический, гладкий, не кольчатый, не расширяющийся под головкой. Длина 
головки — 22, стебелька — 18, ширина — 15 мм. 

Лабрум с несколькими неправильно расположенными зубчиками в средней 
части гребня, латеральные области со слабой зазубренностью. Щупики не встре-
чаются посредине, не густо покрыты щетинками. Мандибула с 4 острыми рав-
ными зубцами, нижний угол усажен немногочисленными мелкими зубчиками, 
промежуток между 1-м и 2-м зубами лишь немного больше остальных интерва-
лов. Максилла I с ясной выемкой, выше ее 2 крупных неравных зуба и неболь-
шие зубчики, ниже 1—2 сильных зуба, отделенные небольшой выемкой от много-
численных зубчиков. Максилла II квадратная, с округлыми краями. Усо-
ножки короткие, немного изогнутые, основание довольно длинное. V и VI пары 
не короче остальных пар. Ветви V и VI пар ножек развиты одинаково. I пара 
ножек со слегка неравными ветвями, с перистыми щетинками. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

6 6 14 13 14 13 15 14 15 14 16 15 

Членики II—VI пары усоножек несут густую щетку коротких щетинок на 
передней стороне, 6 сильных игл на заднем апикальном крае каждого членика. 
Хвостовые придатки слабые, 7-члениковые. Пенис длиной с VI пару усоножек, 
постепенно суживается, вершина острая, ясно кольчатый, дистальная часть 
покрыта щетинками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Мозамбика, найден на Panulirus. 

l ia . Paralepas palinuri urae Newman (рис. 121). 
N e w m a n , 1960b : 112, f ig. 6. 

Головка округлая, слегка сжатая, тонкая, гладкая, без каринального 
гребня. Отверстие щелевидное, 1/3 длины головки, губы слегка выступают, склад-
чатые. Стебелек ясно отделяется от головки, слегка морщинистый, узкий, сужи-
вается дистально, окаймлен двумя или тремя узкими хитиновыми гребнями, 
Скутум ясно треугольный, хитиновый, погруженный в кутикулу, у нижнего 
угла отверстия. Длина головки — 13, ширина — 10, длина стебелька — 3 мм, 

Лабрум с 12 правильно расположенными зубчиками и одним мелким между 
ними. Мандибула с 4 почти равными зубцами, нижний край каждого зубца 
зазубрен. Максилла I с глубокой узкой выемкой, выше которой расположены 
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3 зуба, причем центральный крупный зуб окаймлен двумя более мелкими; 
верхний край выемки покрыт зубчиками; низ выемки с немногими щетинками; 
срезанный край с двумя сильными зубами. Пенис длинный, суживающийся, 
ясно кольчатый, с мелкими заклепковидными структурами, расположенными 
неправильно вдоль всей длины. Хвостовые придатки из трех долей, передняя 
доля овальная, с острой вершиной, из двух задних одна длинная, другая треу-
гольная. 

Усоножки сравнительно короткие, наружные ветви почти в половину ширины 
внутренних (за исключением I пары). Ветви I, V и VI пар ножек равной длины. 

Наружные ветви II, III и IV пар короче внутренних и почти равны по длине 
основаниям. Нижние членики всех ветвей сливаются. 

Ч и с л о ч л е н и к о в у с о н о ж е к 

I II III I V V VI 

8 8 10 il 14 13 15 14 13 13 12 13 

Ветви I пары усоножек с перистыми щетинками. Членики II—VI пар усо-
ножек с редкими щетинками на передней стороне. Средние членики V пары 
имеют на задней стороне по 8 сильных игл на наружной ветви и 5 более слабых 
игл на внутренней ветви. Такие же иглы на других ножках (за исключением 
I пары) с небольшими вариациями в числе. Хвостовые придатки из 10—11 
члеников. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Микронезия (о-в Рингутору, атолл Капиндата-
рани), Литораль, на Panulirus panicillatus (Olivier). 

Рис. 121. Paralepas palinuri urae Newman (Newman, 1960a). 
а — вид сбоку; б — губы наружного отверстия и скуты; в — мандибула; г — максилла I; в — максилла II; 

е — заклепковидные структуры пениса; ж — срединные членики V пары усоножек. 
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12. Paralepas lithotryae (Hoek) (рис. 122). 

Alepas lithotryae H o e k , 1907 : 39, pl. IX, figs. 5—8. Heteralepas (Paralepas) lithotryae 
N i l s s o n - C a n t e l l , 1935 : 56, text-fig. 2. Paralepas lithotryae N e w m a n , 1960a : 112, 
iig. 6. 

Головка с сильно выпуклой каринальной стороной, на которой слабо выра-
женный гребень. Отверстие короткое, узкое, не выступающее. Скутума нет, 
но на его месте имеется овальное пятно. Стебелек короткий или длиной равный 
головке, неясно отделен от последней. Длина головки — 4.5 мм, стебелька — 
1 мм. 

Лабрум вздутый, с рядом из 30 округлых, хитиновых зубчиков. Щупики 
короткие, широкие в основании. Мандибула с 3 зубами и зубовидным нижним 

Рис. 122. Paralepas lithotryae (Hoek) (Hoek, 1907). 
a — вид сбоку; б — мандибула; в — максилла I; г — участок пениса; д — пенис и хвостовой придаток. 

углом, пространства между 2-м и 3-м зубами и 3-м зубом и нижним углом по-
крыты мелкими зубчиками. Максилла I с широкой выемкой, покрытой тонкими 
волосками, передняя сторона ниже выемки немного выступает вперед. Мак-
силла II короткая, округлая. 

Число члеников усоножек 
I II III IV V VI 

6 6 7 7 8 7 8 8 6 6 5 6 

Усоножки очень короткие и прямые. Дистальные членики с сильными клю-
вовидными щетинками. Хвостовые придатки немного длиннее основания VI пары 
усоножек, состоят из 5 члеников. Пенис довольно толстый, суживающийся 
к дистальному концу, средняя часть его кольчатая, в каждом сегменте проходит 
ряд очень коротких зубчатых на вершине странной формы толстых щетинок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Малайский архипелаг (у о-ва Южная Люци-
пара) и в Индийском океане (о-в Рождества) , на головке Lithotrya nicobarica. 

13. Paralepas spinisegma Foster (рис 123) 

F o s t e r , 1981 : 350, fig. 1. 

Головка морщинистая, шаровидная, с отчетливым каринальным гребнем, 
с 2—3 вздутиями. Отверстие около 0.25 длины головки, образует угол в 45° 
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с длинной осью тела. Губы складчатые, но не выступающие. След от прикрепле-
ния аддуктора широкотреугольный, расположен под отверстием. Стебелек ко-
роткий, около 0.25 длины головки. Наиболее крупный экземпляр с длиной 
головки 5 мм. 

Лабрум с отчетливой выемкой, зубчики крупные, выпуклые. Мандибула 
с 3 зубами, нижний угол несет несколько зубчиков. Максилла I с 2 крупными 
зубцами выше и 2 ниже выемки, нижний угол округлый, с несколькими неболь-

а — вид сбоку; б — с сочленовной стороны; в — лабрум и щупики; г — мандибула; д — максилла Г, е — 
I пара усоножек; ж — II пара усоножек; з — 7-й членик задней ветви III пары усоножек; и — VI пара 

усоножек, пенис и хвостовой придаток. 

шими зубцами. Передняя ветвь I пары усоножек немного длиннее и шире зад-
ней. I I I—VI пары с ветвями равной длины, но передняя ветвь в 1.5 раза шире 
задней. 

Число члеников усоножек 
I II III IV V VI 

5 4 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 

Срединные членики II—VI пар усоножек несут круговой ряд щетинок та-
кой же длины, как следующий членик (длиннее у более дистальных и короче 
у более проксимальных члеников), все членики с многочисленными рядами 
очень коротких прямых щетинок. Хвостовые придатки равны или слегка длин-
нее основания VI пары усоножек. Пенис длиннее VI пары, не покрыт щетин-
ками, но несет пучок длинных щетинок на вершине. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Между Австралией и Новой Зеландией у о-ва 
Норфолк (28°42' ю. ш., 167°57' з. д.), глубина 475 м, на антипатариях. 

14. Paralepas distincta Utinomi (рис. 124). 
U t i n о m i , 1949.: 26, figs. 1, 2, с, d. 

Головка почти округлая, немного сжата латерально у отверстия, от которого 
слабый каринальный киль идет вдоль каринального края. Отверстие, снабжен-

2. PARALEPAS 

Рис. 123. Paralepas spinisegma Foster (Foster, 1981). 
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ное морщинистыми губами, маленькое, не выступающее, менее четверти длины 
головки. Кутикула желтоватая у консервированных особей, толстая, но не гру-
бая, поверхность гладкая или покрыта тонкими морщинами. Скутум, видимо, 
отсутствует, но имеются следы мускула аддуктора в виде белых пятен, ниже 
отверстия. Стебелек очень короткий, около трети длины головки, слабый, грубо 
морщинистый, резко отделяется от головки. Длина головки — 11 мм, сте-
белька — 4.5 мм. 

Лабрум с тесно сидящими острыми зубчиками. Щупики конические, со ще-
тинками вдоль внутреннего края. Мандибула с 3 зубами и нижним углом, зазуб-
ренными снизу. Максилла I с широкой и глубокой выемкой ниже крупного и 

Рис. 124. Heteralepas distincta Utinomi (Utinomi, 1949). 
a — вид сбоку; б — с сочленовной стороны; в — лабрум и щупик; г — мандибула; 9 — максилла I; е — 

максилла II; ж — концевые членики V пары усоножек; з — заклепковидные придатки пениса; и — конец 
пениса. 

двух более мелких зубов, передний край ниже выемки слегка выступает, покрыт 
зубами разных размеров. Максилла II с прерывистым рядом коротких щетинок 
вдоль переднего края и разбросанными щетинками вдоль проксимального конца 
верхнего края. Тело округлое, несет на каждой стороне хорошо развитые ните-
видные придатки, сидящие у основания I пары ножек и длиной около двух тре-
тей последних. Н о ж к и с довольно слабо развитыми ветвями. Протоподит каж-
дой ножки обычно длинный, сильно расширяющийся книзу. Обе ветви не изог-
нуты, такой же примерно длины, как протоподит. Средние членики передней 
ветви V — V I пар усоножек с 2 сильными дорсальными щетинками. 

Число члеников усоножек 
I II III IV V VI 

9 8 13 14 14 15 13 14 14 13 14 И 

Хвостовые придатки 7 - или 8-члениковые, слабые, немного длиннее прото-
подита VI пары усоножек. Пенис очень крепкий, немного длиннее V I пары усо -
ножек, ясно кольчатый, каждое кольцо окружено поперечным рядом странных 
придатков в виде заклепок. Вершина каждого придатка несколько скошена, 
шероховатая и снабженная чувствительным волоском. Конец пениса быстро су -
живается, без кольчатости, несет два пучка длинных щетинок, расположенных 
дистально у конца. 

. Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония, на Panulirus japonicus. 
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15. Paralepas typica (Nilsson-Cantell) (рис. 125). 

H e t e r a l e p a s (Paralepas) typica N i l s s o n - C a n t e l l , 1921 : 250, text-fig. 45, 
Taf. I I I , 3. 

Головка не сплющена, сочленовный край более выпуклый, чем кариналь-
ный. Отверстие крупное с выступающими губами. Имеется хитиновый рудимент 
скутума. Стебелек длиной примерно с головку, цилиндрический. Цвет особи 
в спирту желто-коричневый. Длина головки — 15 мм, стебелька — 12.5 мм. 

Лабрум не выступает, с зубчиками. Щупики с прямым, лишенным щетинок 
нижним краем, верхняя сторона выпуклая, вершина тупая. Щетинки на вер-
шине, верхней стороне и боковых поверхностях. Мандибула с 3 зубами, нижний 

угол покрыт зубчиками, так же как и нижние поверхности всех зубов. 
Максилла I с крупным верхним зубцом, ниже которого расположены два более 
мелких зубца, еще ниже отчетливая выемка, в которой заметны мелкие зубцы, 
затем прямой передний край, покрытый зубцами средних и несколько более 
крупных размеров. Максилла II со слабо выпуклым передним краем, покрытым 
короткими щетинками, верхний край задней части несет группу щетинок. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

7 8 12 13 17 18 — 19 19 19 18 18 

Членики усоножек суживаются книзу, их задний и передний конец сверху 
усажен крепкими щетинками, с боков кольцо щетинок имеет разрыв. Хвосто-
вые придатки длинные, немного длиннее протоподита, состоят из 10 члеников. 
Нитевидный придаток имеется у основания I пары усоножек. 

Распространение. Япония (зал. Сагами). 

16. Paralepas dannevigi (Broch) (рис. 126). 
Heteralepas (Paralepas) dannevigi B r o c h , 1922 : 282, f ig. 35. 

Цвет в спирту коричнево-желтый. Поверхность гладкая. Головка овальная, 
латерально сжатая с боков, резко отделена от довольно тонкого цилиндрического 
стебелька. Имеется каринальный гребень, уменьшающийся по направлению 
к стебельку. Отверстие занимает около трети переднего края, его края слегка 
выдаются. Имеется небольшой хитиновый скутум. Длина головки — 13, ши-
рина — 12, длина стебелька — 6 мм. 

Рис. 125. Paralepas typica Nilsson-Cantell (Nilsson-Cantell, 1921). 
а — щупик; б — мандибула; в — максилла I; г — максилла II; 9 — срединные членики VI пары усоножек", 

е — хвостовой придаток и пенис; ж — нитевидный придаток под I парой усоножек. 
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У основания V пары усоножек довольно крупный пальцевидный нитевид-
ный придаток. Лабрум не выпуклый, с рядом широких и низких зубчиков. 
Мандибула с 3 зубами, на нижней стороне 3-го зуба расположены мелкие зуб-
чики; нижний угол скошен снизу. Тонкие щетинки покрывают боковую сторону 
таблички ниже 1-го зуба. Максилла I с крупными верхними зубцами, ниже ко-

торых выемка, еще ниже режущий край 
покрыт зубцами разной величины, среди 
которых есть и довольно крупные. 

Число члеников усоножек 

I И III 
9 8 20 18 19 18 

IV V VI 
15 18 18 21 21 16 

Ветви каждой пары усоножек равных 
размеров. Базальные членики состоят из 
двух или трех слившихся члеников, тем 
не менее базальные членики никогда не 
бывают более чем двойной длины сле-
дующих члеников. Задние колючки у усо-

ножек II—VI пар развиты в крупные когтевидные шипы, контрастирую-
щие с тонкими щетинками на передней стороне члеников. Задние шипы 
обычно такой же длины или больше, чем последующий членик. Хвостовые при-
датки тонкие, длинные, из 12 члеников, в 2 раза длиннее протоподита VI пары 
усоножек, с несколькими щетинками. Пенис короткий и крепкий, около поло-
вины длины VI пары усоножек, быстро суживающийся к дистальному концу, 
кольчатый с немногими длинными волосками, на дистальном конце пучок 
волосков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Восточной Австралии (37°45'—38°10' ю. ш., 
149°55'—150°10' в. д.), глубина 273—433 м. 

17. Paralepas minuta (Philippi) (рис. 127). 

Alepas minuta P h i l i p p i , 1836, tab. XII , fig. 23; D a r w i n , 1851a : 160, tab. II, 
fig. 5. Alepas (Paralepas) minuta W e l t n e r , 1897a : 239; 1922 : 82. Heteralepas (Paralepas) 
minuta B r o c h , 1927a : 18, pl. I, figs. 1, 2, text-fig. IV; H i r o , 1933b : 51, text-fig. 15, 
pl. I l l , fig. 4; 1939b : 205. Paralepas minuta S t u b b i n g s , 1965 : 881, figs. 1, 2; F о s t e r , 
1978 : 19, pl. 2, D, fig. 6. 

Головка округлая с очень слабым дорсальным килем. Отверстие не выпуклое, 
небольшое. Поверхность почти гладкая. Скутум крошечный, рудиментарный, 
хитиновый, почти полностью скрыт. Стебелек короткий, узкий. Цвет желтова-
тый. Длина головки — 6 мм, стебелька — 2 мм. 

Лабрум с тупыми зубчиками и многочисленными тонкими волосками. 
Щупики конические, верхний край покрыт зазубренными щетинками. Манди-
була с 3 зубами и узким, острым нижним углом. Нижние края всех зубов и 
нижнего угла покрыты острыми зубчиками. Максилла I с ясной выемкой ниже 
трех верхних зубцов, передний край неровный со следами 4 ступеней. Максилла 
II с зазубренными щетинками вдоль фронтального края; щетинки дистального 
и верхнего краев в большинстве простые. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

9 8 15 15 15 15 17 16 17 15 18 15 

I пара усоножек с неравными ветвями, щетинки основания перистые. Осталь-
ные пары усоножек с ветвями равной длины, очень длинными протоподитами — 

Рис. 126. Paralepas dannevigi Broch 
(Broch, 1922). 

а — вид сбоку; б — мандибула; в — максил-
ла I. 
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около 2 /3 длины ветвей. На^дистальном конце имеется по нескольку перистых 
щетинок. Хвостовые придатки длиннее протоподита VI пары усоножек, состоят 
из 4—11 члеников. Нитевидные придатки имеются. 

а — вид сбоку; б — максилла I; в — лабрум и щупик; г — мандибула; д — максилла II; е — нитевидные 
придатки; ж — пенис и хвостовой придаток. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземное море, Западная Африка, Яванское 
(?) и Японское моря, у побережья северной части Новой Зеландии, глубина 
40—736 м. В нашем распоряжении был один экземпляр из Японии (о-в Сикоку) 
с глубины 120—160 м. 

18. Paralepas quadrata (Aurivillius) (рис. 128). 

Alepas quadrata A u r i v i l l i u s , 1894 : 30, Taf. II, figs. 2, 6, 12. Heteralepas (Hetera-
lepas) quadrata H i r о , 1937b : 69, fig. 57; U t i n о m i , 1949b : 20, figs. 2, А, В. Heteralepas 
percnonicola H i r о , 1931 : 145, pl. X I , fig. 2, text-figs. 2, 3. Heteralepas qudrata N e w m a n , 
1960a : 109. Paralepas quadrata F o s t e r , 1978 : 17, pi. 2, C, fig. 5. 

Головка квадратная, с округлым верхним задним углом. Ротовое отверстие 
около 2 /5 длины головки, края его фестончатые. Скутум хитинизированный, 
треугольный, погружен в кутикулу, расположен под ротовым отверстием. Сте-
белек толстый, с поперечными морщинами; около половины длины головки. 
Цвет живых особей беловатый, с коричневатой спинной стороной головки и сте-
бельком с расплывчатыми полосами. Ротовые части и усоножки красно-жел-
того цвета. Длина головки — 4, ширина — 4.4, длина стебелька — 2 мм. 

Имеется по 1 нитевидному придатку под I парами усоножек. Лабрум с рядом 
коротких зубчиков и тонких щетинок. Щупики короткие, овальные, со щетин-
ками на конце и задней стороне. Мандибула с 3 зубами и зубовидным нижним 
углом, на нижних сторонах которых имеются небольшие зубчики. Максилла 
1 с глубокой выемкой в верхней трети переднего края, ниже вырезки край резко 
выступает вперед. Максилла II короткая, тупоконическая, с густыми щетин-
ками на конце и по внутреннему краю. 

I пара усоножек далеко отстоит от II пары. I пара из неравных ветвей, из 
7 и 6 члеников. Членики II—VI пар несут в переднем верхнем углу члеников 
2 длинные (в 2—3 раза длиннее члеников) и 3 короткие щетинки, на задней сто-
роне 4—5 коротких щетинок. Ветви II—IV пар почти равной длины, из 18 и 
17 члеников. Ветви V пары — из 13 и 20 члеников. Ветви VI пары — из 11 и 

Рис. 127. Paralepas minuta (Philippi) (Hiro, 1933b). 
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20 члеников. Хвостовые придатки тонкие, из 9 члеников такой же длины, как 
протоподит, на дистальном конце пучок щетинок, таких же как на границах 
между члениками. Пенис толстый, почти конический, недалеко от дистального 
конца расположен пучок щетинок; имеются заклепковидные придатки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Яванское море, у берегов южной Японии,, 
у Новой Зеландии, на высших раках. 

19. Paralepas scutiger (Broch) (рис. 129). 
Heteralepas (Paralepas) scutiger B r o c h , 1922 : 184, fig. 36. 

Головка овальная или почти округлая, немного сжата дистально ниже отвер-
стия, без каринального гребня. Отверстие занимает около 2 /5 вентральной сто-
роны головки. Поверхность гладкая. Скутум маленький, треугольный, хитино-
вый. Стебелек цилиндрический, с неотчетливыми поперечными морщинами; ясно 
отделен от головки. Длина головки — 8, ширина — 7, длина стебелька — 
7 мм. 

Имеются хорошо развитые пальцевидные нитевидные придатки, расположен-
ные у основания I пары усоножек. Лабрум не вздутый, по внутреннему краю-

Рис. 128. Paralepas quadrata (Aurivillius) 
(Aurivillius, 1894). 

a — вид сбоку; б — с сочленовной стороны; в —• 
мандибула; г — максилла I; 9 — дистальный конец 
пениса; е — заклепковидные придатки пениса; ж — 

^хвостовой придаток. 

имеет ряд округлых зубчиков. Мандибула с 3 зубами, у 2-го и 3-го зубов ниж-
ние края зазубрены, нижний угол с двумя мелкими зубчиками. Максилла I с не-
большой выемкой ниже 3 верхних зубцов, верхний из которых очень крупный; 
ниже выемки много зубцов, 2 из них крупные. I пара усоножек отделена от ос-
тальных значительным промежутком. На задней стороне члеников II—VI пар 
усоножек по 5 когтевидных шипов. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

7 7 15 14 13 14 15 12 15 15 16 15 

Базальные членики всех ветвей очень длинные, почти такой же длины, как 
протоподиты, и, очевидно, состоят из слившихся члеников. Хвостовые придатки 
такой же длины, как протоподит VI пары члеников, и имеют 8 члеников, на вер-
шине сидят несколько щетинок. Пенис крепкий, суживающийся, кольчатый, 

Рис. 129. Paralepas scutiger (Broch) 
(Broch, 1922). 

a •— мандибула; б — максилла I. 



143 

покрыт небольшим количеством коротких волосков, на дистальном конце рас-
положен пучок волосков. Длина его равна длине VI пары усоножек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония (зал. Сагами), глубина 728 м. 

20. Paralepas nodulosa (Broch) (рис. 130). 

Heteralepas (Paralepas) nodulosa B r o c h , 1922 : 286, fig. 37. 

Головка округлая, без каринального гребня. Отверстие в верхней части го-
ловки расположено косо; краевые лопасти развиты слабо. Поверхность покрыта 
мелкими шипами или бородавками. Цвет темно-коричневый, стебелек более 
светлый. Кутикула с тонкими морщинами. Сте-
белек ясно отделен от головки. Скутум в виде не-
большого треугольного рудимента, расположен 
ниже отверстия. Длина головки — 6, ширина — 6, 
длина отверстия — 2.5, длина стебелька — 3 мм. 

Нитевидные придатки крупные, пальцевидные, 
с более узкой дистальной частью, расположены 
у основания I пары усоножек. Мандибула с 3 зу-
бами и зубовидным нижним углом; края 2-го и 
3-го зуба и нижнего угла неотчетливо зазубрены. 
Верхний и нижний края таблички и передняя часть 
боковой поверхности покрыты щетинками. Максил-
ла I с крупным верхним зубцом, неотчетливой выем-
кой; ниже зубцы среднего размера, кроме двух,. которые почти равны верхнему; 
передняя часть боковой поверхности покрыта щетинками. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

9 7 14 13 15 17 14 18 15 18 — 16 

Задние края II—VI пар усоножек покрыты когтевидными щетинками. 
Базальные части ветвей состоят из слившихся члеников. Хвостовые придатки — 
из 11 члеников, длиной в половину протоподита VI пары усоножек, слабые, без 
щетинок. Пенис короткий, кольчатый, крепкий, суживающийся резко кдисталь-
ному концу, где имеется пучок волосков, на поверхности разбросаны отдельные 
волоски. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Тукузана (Филиппинский архипелаг), глу-
бина 546 м. 1 экз. — на игле морского ежа Cidarus sp., вместе с Megalasma stria-
tum и Verruca kruegeri. 

21. Paralepas rosea (Hiro) (рис. 131). 

Heteralepas (Paralepas) rosea H i r o , 1938 : 467, figs. 1, 2; 1939a : 238. 

Головка овальная, немного сжата латерально, отделяется от длинного, мор-
щинистого, цилиндрического стебелька. Кутикула толстая (около 1—2 мм), 
гладкая, без морщин и бугорков. Отверстие параллельно длинной оси головки, 
занимает от половины до 1/3 сочленовного края, изнутри трубовидное, из-за 
утолщения кутикулы края не выступающие. Образуют сильно морщинистые 
губы. Цвет бледно-красновато-оранжевый. Скутум небольшой, хитиновый 
четырехгранный рудимент, полностью погружен в кутикулу, за исключением 
выступающей вершины. Длина головки — 19 мм, стебелька — 18 мм. 

Лабрум с рядом треугольных зубчиков. Щупики конические, со щетинками 
вдоль верхнего края. Мандибула с 4 изнутри зазубренными зубами и неболь-
шим, покрытым мелкими зубчиками нижним углом. Максилла I с выемкой ниже 
верхних крупного и мелкого зубца, ниже выемки передний край несколько вы-
дается. Максилла II с рядом довольно коротких щетинок вдоль фронтального 
края и пучком более длинных щетинок в задней дистальной части. 

Рис. 130. Paralepas nodulosa 
Broch (Broch, 1922). 

a — вид сбоку; б — мандибула; 
в — максилла I. 

PARALEPAS 2 
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Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

9 9 19 17 20 19 20 20 21 19 22 22 

Усоножки сравнительно короткие. У первых трех пар передние ветви немного 
длиннее задних; задние три пары длиннее передних, ветви их равны. Каждый чле-
ник ветви несет в переднем углу гребневидный ряд одинаковых щетинок. Хвосто-

Рис. 131. Paralepas rosea (Hiro) (Hiro, 1938a). 
a — вид сбоку; б — наружное отверстие и скуты; в — скутум; г — лабрум и щупик; д — мандибула; е — 

максилла I; ж — максилла II; з — хвостовой придаток. 

вые придатки длиннее протоподита VI пары усоножек, состоят из 13 члеников. 
Пенис довольно короткий, около половины длины VI пары усоножек. Сильно 
кольчатый, покрыт длинными щетинками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У берегов Японии, на гигантском крабе 
Macrocheira kaempferi. 

H i r o , 1937b : 75. 

Головка без известковых табличек, иногда имеется хитиновый скутум. 
Покровы головки тонкие. Стебелек без чешуек, имеет прикрепительный диск 
в виде футляра на стебельке. Ветви усоножек короткие, ротовые части развитые, 
но странной для усоногих раков формы. Хвостовые и нитевидные придатки име-
ются. Гермафродиты. Живут на раковинах брюхоногих моллюсков под акти-
ниями. Тропическая часть Пацифики, на мелководьях. Семейство моно-
типическое. 

VI. Сем. KOLEOLEPADIDAE Hiro 



1. KOLEOLEPAS 145 

1. Род KOLEOLEPAS Stebbing 

S t e b b i n g , 1900 : 677. 

Диагноз рода повторяет диагноз семейства. Типовой вид: Koleolepas ivilleyi 
Stebbing. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА KOLEOLEPAS 

1 (2). Вздутие в основании отверстия отсутствует . . . . . . . . . . . . 
1. К. tinkeri Edmondson. 

2 (1). Вздутие в основании отверстия имеется. 
3 (4). Скутум имеется 2. К. avis (Hiro).. 
4 (3). Скутум отсутствует 3. К. willeyi Stebbing. 

1. Koleolepas tinkeri Edmondson (рис. 132). 
E d m o n d s o n , 1951 : 183, f ig. 1. 

Наибольший экземпляр длиной 40 мм, головка шириной 7 мм, диск длиной 
10 мм. Цвет живых особей: головка оранжево-желтая, стебелек бледно-желтый, 
почти белый, прикрепительный диск бледно-оранжевый. На головке белая 
лента, идущая на уровне отростка, она образует две петли, вторая из них более-
высокая, чем извивающаяся вперед параллельно дорсальному краю и тесно 
примыкающая к переднему концу отверстия. Часто лента разрывается вдоль 

а — вид сбоку; б — отросток, прикрепленный к скутуму; в — лабрум и щупики; г — максилла I; а — ман-
дибула; е — максилла II; ж — I пара усоножек с нитевидным придатком; з — IV пара усоножек; и — VI 

пара усоножек с пенисом и хвостовым придатком. 

дорсального края. Отверстие короткое. Гребень тонкий, прозрачный. Прикрепи-
тельный диск в основании стебелька овальный, верхняя поверхность гладкая, 
покрыта актинией, нижняя поверхность грубая, прикреплена к раковине мол-
люска. Скутум узкий, изогнутый в средней части, крепко прикреплен к выпук-
лому отростку. У одних особей скутум встречался на правой стороне, у дру-
гих — на левой. 

I пара усоножек отделена от II пары широким промежутком. Протоподит 
изогнут, ветви из 7—8 члеников, у основания длинный, заостренный нитевид-
ный придаток. Протоподит II пары шире, чем протоподит I и VI пар усоножек. 
Пенис длинный, не членистый. Хвостовые придатки крошечные, сегментиро-
ванные. 

Лабрум широковыемчатый, с зубчиками. Щупики не заходят на края лаб-
рума. Мандибула с острыми верхним и нижним углами, две широкие промежу-

10 Г. Б. Зевина 

Рис. 132. Koleolepas tinkeri Edmondson (Edmondson, 1951). 
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точные доли несут зубчики. Максилла I с почти прямым передним краем, несу-
щим крепкие зубцы. Максилла II в виде длинной прямой доли. 

Зрелые особи содержат яйцевые массы в виде лент. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Гавайские острова (Оаху), глубина около 30 м. 

2. Koleolepas avis (Hiro) (рис. 133). 

Heteralepas (Heteralepas) avis H i r o , 1931 : 147, pl. XI , figs. 4, 5. Koleolepas avis H i r o , 
1933a : 240, text-fig. 4, pl. IX , figs. 4—6. 

Головка овальная, немного сжатая с боков; ее ширина составляет около 4 /5 
ее длины. Скутум серповидной формы, оранжевого цвета. Он расположен ниже 
отверстия, косо к сочленовному краю и хорошо развит только с одной стороны 
(у двух экземпляров с левой стороны и у одного с правой). Гребневидная дорсаль-
ная кайма тянется от верхушечной борозды отверстия до 2 /3 каринального края 
головки. Отверстие сравнительно небольшое, с боков отгорожено треуголь-
ными губовидными створками. Ниже базальной борозды отверстия выступ, как 
у К. willeyi. Окрашен в светло-желтый цвет, в спирту приобретается коричне-
ватый оттенок. Стебелек очень длинный, в 3 раза длиннее головки и окрашен 

в светло-желтый цвет; продольные и круговые мускульные слои сильно развиты. 
Большая часть стебелька покрыта оболочкой, которая продолжается на прикре-
пительный диск. Прикрепительный диск овальной формы. Покровы состоят 
из хитиновой мембраны, слегка морщинистой у головки. Диск светло-
сероватого цвета. Продольные мускульные волокна стебелька расходятся в виде 
веера в-диске. Это показывает, что диск есть измененная часть основания сте-
белька. У молодого экземпляра стебелек был длинный, но диск еще не сформи-
ровался. Длина головки — 10, ширина — 6.5, длина стебелька — 21, ширина — 
17 мм. 

Лабрум не сильно выдается, с гребневидной серией зубов вдоль сильно вогну-
того свободного края. Щупики треугольные, покрыты щетинками вдоль внутрен-
него края и на округлом конце. Мандибула странной формы, передний край ее 
широкий, с 4 выступами, на которых верхние зубчики тупые и более короткие, 
чем нижние. Промежуток между 1-м и 2-м зубами усажен рядом из 8—9 довольно 
длинных зубчиков. 2-й и 3-й зубы с широким срезанным краем, усаженным при-
мерно 12 зубчиками; нижний угол сильно выступает, зазубрен. Максилла I 
с широким передним краем, на ее верхней части выше небольшой выемки распо-
лагаются 1 тупой и 2 острых зубчика, в то время как на нижней части, занимаю-
щей 3 /4 переднего края расположены острые зубчики, собранные в 3, слабо раз-
деленные группы; нижний край выступающий, окружен щетинками, верхний 
край, так же как у мандибулы, не несет щетинок. Максилла II состоит из про-

Рис. 133. Koleolepas avis (Hiro) (Hiro, 1933b). 
a — вид сбоку; б — мандибула; в — максилла I; г — циприсовидная личинка самца. 
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стой доли, ее округлый край покрыт короткими щетинками. I пара ножек 
короче остальных пар, в отличие от К. willeyi отстоит на некотором расстоя-
нии от II пары. Протоподит I пары сравнительно тонкий, немного длиннее 
ветвей. 

Нитевидные придатки напоминают таковые у Heteralepas, расположены на 
задней стороне проксимального сегмента I пары ножек. II—VI пары ножек изо-
гнуты, сравнительно короткие, у каждой пары ветви равной длины, но передняя 
ветвь немного шире задней; протоподит сильно вздут и немного длиннее ветвей. 
На вентральном крае протоподита и нижней половине ветвей колючки сидят 
редко, каждый сегмент имеет немного колючек или не имеет совсем. На дорсаль-
ном крае, в дистальном углу каждого сегмента верхней половины ветви 1—6 ког-
тевидных колючек, образующих круг с вентральными колючками; эти колючки 
более мощные на передней ветви. 

Число члеников усоножек 

I II III IV V VI 

5 7 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 

Хвостовые придатки короткие, одночлениковые с несколькими волосками 
на конце. Пенис немного короче VI пары ножек, не имеет ясной кольча-
тости. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония (зал. Сагами у Мисаки), глубина около 
20 м, на раковине брюхоногого моллюска Eusinus nodoplicatus, в которой жил 
рак-отшельник Pagurus arrosor. 

3. Koleolepas willeyi Stebbing (рис. 134). 

S t e b b i n g , 1900 : 677, pl. L X X I I I , L X X I V d . 

Прикрепительный диск овальной формы, суживающийся в направлении 
головки. Верхняя его поверхность гладкая, нижняя шероховатая. Внутри 
диска многочисленные короткие мышцы. Цвет диска живых особей светлый, 
красновато-коричневый, тонкие красные линии (чернеющие в спирту) идут во-
круг прозрачной части, покрывающей основание стебелька, который сам слабо-
розового цвета (сероватый в спирту). На верхней поверхности, хотя граница 
между диском и стебельком хорошо заметна, продольные мышцы стебелька пе-
реходят в диск. Головка отличается от стебелька тем, что она слегка толще и 
грубее. Она не совсем цилиндрическая, так как латерально немного сплющена, 
дистально окаймлена прозрачным, гребневидным краем, который проходит над 
щелевидным отверстием, в основании которого находится вздутие. Оно, воз-
можно, поддерживает длинные усоножки, когда они выброшены наружу. 
Длина диска — 15, ширина — 11, длина вне диска — около 15, длина головки— 
8, ширина — 5 мм. 

Лабрум с глубокой выемкой, покрытой 46 зубчиками. Щупики широкие, тре-
угольные, покрыты щетинками. Мандибула странной формы: верхний и нижний 
зубы острые, как обычно, а два промежуточных отростка широкие, выпуклые. 
1—3-й зубы покрыты мелкими зубчиками. Максилла I с широким передним краем,, 
резко суживается кзади; в верхнем углу переднего края 3 крепких зуба, отде-
ленных выемкой от остального края, где зубы более слабые, но многочисленные 
и расположенные отдельными группами. Максилла II продолговатая, с округ-
лым верхним краем, покрыта щетинками. I пара усоножек наиболее длинная, 
расположена на некотором расстоянии от остальных, извилистая, первый членик 
узкий, значительно длиннее второго; ветви немного короче основания, из 5 и 
7 члеников. Остальные пять пар почти одинаковы, кроме неширокой VI пары, 
они имеют очень широкое основание; ветви имеют 7—8 члеников и короче основа-

10* 
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ния. Передние ветви наиболее узкие, покрыты редкими щетинками. Задние 
ветви с более слабыми щетинками и с замечательными короткими щетинками на 
верхних краях последних члеников. Хвостовые придатки короткие. 

Р и с . 134. Koleolepas willeyi S t ebb ing (Stebb ing , 1900) . 
a — общий вид; б — отверстие головки; в — головка сбоку; г — лабрум и щупики; 9 — мандибула; е — 
максилла I; ж — максилла И; з — I пара усоножек; и — IV пара усоножек; к — дистальные членики 

IV пары усоножек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Сандаловая бухта, о-в Лифу, о-в Лояалти, Ко-
ралловое море, живет в раковине раков-отшельников. 

VII. Сем. M A L A C O L E P A D I D A E Hiro 

H i r о , 1933а : 234. 

Головка и стебелек без известковых табличек и чешуек. Покровы головки 
тонкие. Стебелек иногда покрыт известковой трубкой и имеет особый прикре-
пительный отросток. Ротовые части и усоножки развиты хорошо. Нитевидные и 
хвостовые придатки отсутствуют. Гермафродиты. Комменсалы. Обитают между 
мантией и раковиной в известковых трубках двустворчатых моллюсков у бере-
гов Японии. Монотипическое. 

1. Р о д M A L A C O L E P A S Hiro 
H i r o , 1933а : 234. 

Повторяет диагноз семейства. Монотипический. 

Malacolepas conchicola Hiro (рис. 135). 
H i r o , 1933а : 234, p l . V I I I , f igs . 1 — 3 , text - f igs . 1 — 3 . 

Головка широкая, немного сплющена с боков, с тонкой и прозрачной мембра-
ной, без следов табличек; сочленовный край извилистый, отверстие занимает 
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половину этого края; каринальный край сильно выпуклый; вершина грани-
чит с отверстием, слегка оттянута; ширина меньше двух третей длины. Стебелек 
немного короче половины головки, он довольно толстый и цилиндрический, 
слегка суживающийся в направлении к основанию; снабжен круговыми и про-
дольными мускульными слоями. Имеется прикрепляющий отросток, характер-
ный для этой формы. У особей, сидевших внутри моллюсков Cucullaea labiata, 
он полый внутри и покрыт известковой трубкой. Трубки эти длиной 6.8— 
24.6 мм и шириной 1.5—3.5 мм. Найдены также 2 экз., у которых имелась общая 

Рис. 135. Malacolepas conchicola Hiro (Hiro, 1933a). 
a — вид сбоку; б — лабрум и щупики; в — мандибула; г — максилла I; ö — максилла II; е — срединный 

членик VI нары усоножек; ж — пенис. 

чаша вокруг базальной части их стебельков. Эта чаша 5.1 мм в диаметре и 4 мм 
в длину и образована грязно-белой хитиновой тканью, а базальная часть обыз-
вествлена, хотя и не так сильно, как вышеотмеченные трубки. Мягкая часть 
трубки полая, состоит из губчатой ткани, а внизу — из очень тонкой мембраны, 
немного мускульных волокон найдено в дистальной части. Мембрана этой части 
прямо соединялась со стебельком. Вероятно, известковое покрытие трубки — 
выделение моллюска, наподобие жемчужины. Часть стебелька, заключенного 
в известковую трубку, отмирает, и рачок удлиняет свой стебелек. Вероятно, 
чаша является начальной стадией образования трубки. 

У особей, найденных в моллюсках Venerupis mitis, прикрепляющий отро-
сток основания был плоский и никогда не имел форму трубки. В этом случае 
отросток несомненно состоял из материала, выделяемого цементной железой 
усоногого. 

Лабрум выпуклый, его верхняя часть почти прямая при взгляде сбоку, при 
взгляде сверху слегка вогнута в середине. Средняя часть лишена зубчиков, хотя 
и покрыта мелкими волосками. Щупики конические, покрыты волосками вдоль 
внутреннего края. Мандибула с 6—7 зубами, нижние из которых имеют по не-
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скольку дополнительных зубчиков; нижний угол несет 2—4 зубчика; верхний и 
нижний края покрыты волосками. Максилла I характерной формы, хотя имеются 
вариации у отдельных индивидуумов. Передний край с нечеткими выемками, 
покрыт зубчиками, которые делятся на 3 группы; в верхней группе 3—5 щети-
нок, из них самые верхние наиболее толстые. Максилла II равномерно усажена 
щетинками вдоль всего края. Усоножки довольно короткие и несильно изогнуты, 
протоподит довольно длинный; особенно у I пары, у II пары он около половины, 
у VI пары около 1/3 длины ветви. I пара вздутая и расположена довольно близко 
ко II паре; I пара очень короткая по сравнению с остальными парами усоножек. 
У задних пар усоножек ветви почти равные, каждый сегмент несет по 5 пар 
длинных щетинок и иногда с парой коротких игл на вентральной стороне, в ди-
стальном углу имеется пара длинных и коротких игл. 

Число сегментов усоножек у голотипа 

I II III IV V VI 

8 9 13 13 14 15 15 15 14 14 15 15 

Пенис небольшой, тонкокольчатый, немного длиннее г/3 VI пары ножек. В ман-
тийной полости найдены многочисленные яйца, удлиненно-овальной формы, со-
держащие личинки, большей частью науплиусов первой стадии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Найдены Хиро (Hiro, 1933а) в двустворчатых 
моллюсках Cucullaea labiata, пойманных в районе Сето, на глубине 60 м, и из 
моллюсков Venerupis mitis, взятых с литорали в районе Мисаки (Япония). 

VIII. Сем. M I C R O L E P A D I D A E Zevina 
З е в и н а , 1980а : 695. 

Покровы головки тонкие, без известковых табличек. Стебелек без чешуек, 
прикрепляется дистальным концом. Усоножки рудиментированные. Ротовые 
части развиты, но странной формы. Хвостовые и нитевидные придатки отсут-
ствуют. Гермафродиты. Комменсалы. Обитают на иглах морских ежей в Индий-
ском океане на мелководьях. Семейство монотипическое. Microlepadidae по мно-
гим признакам близки к Koleolepadidae, Macrolepadidae и Lepadidae, т. е. к груп-
пам, связанным с комменсализмом. Тем не менее редукция усоножек и странная 
форма и некоторая редукция ротовых частей отделяют их от остальных коммен-
салов и сближают скорее с паразитическими семействами (Anelasmatidae и 
Rhizolepadidae), но последние обладают корневой системой, резко отделяющей их 
от остальных групп. Некоторое сходство имеется с Pagurolepadidae, но ротовые 
части Microlepadidae редуцированы значительно сильнее. 

1. Род MICROLEPAS Hoek 
H о е k , 1907 : 43. 

Повторяет диагноз семейства. Монотипический. 

1. Microlepas diademae Hoek (рис. 136). 
H o e k , 1907 : 43, pl. X , figs. 8 - 1 6 . 

Головка сливается с коротким стебельком. Отверстие овальное, крупное, рас-
положено на некотором расстоянии от острой вершины; края его окрашены в ко-
ричневый цвет. Кутикула, покрывающая головку, тонкая, эластичная. Стебе-
лек короткий, уже головки, с неотчетливыми поперечными морщинами. 

Лабрум не ясно вздутый, с прямым гребнем, без явных зубчиков. Щупики 
небольшие, треугольные. Мандибула без зубов, с ровным закругляющимся пе-
реднием краем, вдоль которого в несколько рядов расположены тонкие щетинки; 
нижний угол выступает, покрыт несколько более толстыми щетинками. Мак-
силла I также с округлым краем, покрытым многочисленными тонкими щетин-
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ками, в нижнем углу 2 более толстые щетинки и одна немного выше. К максилле 
прикреплен довольно крепкий, не очень длинный придаток. Максилла II почти 
четырехугольная, покрыта тонкими щетинками по внутренней поверхности и 
на вершине; группа более мощных щетинок располагается у вершины, но обло-
мана. I пара усоножек рудиментарная, одночлениковая, коническая, с несколь-
кими короткими щетинками на вершине. II—VI пары усоножек однотипные; 

Рис. 136. Microlepas diademae Hoek (Hoek, 1907). 
a — вид сбоку; б — мандибула; в — максилла I; г — максилла II; д—ж — I, II и III пары усоножек, 

э — VI пара усоножек и пенис; и, к — яйца. 

состоят из двучленикового основания и двух ветвей, каждая из которых одно-
члениковая. Одна ветвь в 2 раза длиннее другой. У I—III пары усоножек про-
ксимальный членик протоподита короче дистального, а у IV—VI пар они равной 
длины. В основании ветвей расположены пучки щетинок, на вершине ветвей 
имеется группа длинных неправильно изогнутых щетинок. Хвостовые придатки, 
по-видимому, отсутствуют. Пенис довольно широкий, короткий, поверхность его 
покрыта волосками, пучок последних расположен на дистальном конце. Найдены 
многочисленные мелкие яйца продолговатой формы размером 0.26—0.28 ммХ 
ХО.З мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Только один экземпляр с иглы Diadema saxatile 
(Linné) у о-ва Сумба, около 10° ю. ш., 120° в. д., глубина 36 м. 

3 е в и н а , 1980а : 695. 

5 редуцированных табличек. Мускульный слой головки тонкий. Стебелек 
без чешуек, прикрепляется дистальным концом. Таблички, головка и стебелек 
обычно асимметричны. Усоножки и ротовые части сильно редуцированные. 
Хвостовые придатки имеются, нитевидные отсутствуют. Гермафродиты. Оби-
тают в тропической области в раковинах брюхоногих моллюсков, занятых ра-
ками-отшельниками. Монотипическое. 

Pagurolepadidae ближе всего к Poecilasmatidae, от которых отличаются руди-
ментарными усоножками и отчасти ротовыми частями. Жизнь в раковинах 
брюхоногих моллюсков выработала, так же как и у раков-отшельников, асим-
метрию тела, а питание остатками со стола отшельников дало возможность 

IX. Сем. P A G U R O L E P A D I D A Е Zevina 
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довольствоваться менее развитыми усоножками и ротовыми частями. Асимме-
трия свойственна и Poecilasma obliqua, обитающей на ротовых частях ракообраз-
ных. От этой группы, вероятно, и произошли Pagurolepadidae, жившие вначале 
на раках-отшельниках, а затем перешедшие с раков в их домики, где защита и 
пища были им также обеспечены. 

1. Р о д P A G U R O L E P A S Stubbings 

S t u b b i n g s , 1940 : 383; U t i n о m i , 1970a : 162. 

Повторяет диагноз семейства. Монотипический. 

1. Pagurolepas conchicola conchicola Stubbings (рис. 137). 
S t u b b i n g s , 1940 : 384, f igs . 1 — 3 ; U t i n о m i , 1970a : 162, f igs . 5 — 9 . 

Головка гладкая, твердая, слегка асимметричная. 5 редуцированных табли-
чек. Цвет бледно-желтый. Тергум треугольный, с сильно вогнутым нижним 
краем и округлым нижним углом. Скутум узкий; пупок расположен на сочле-
новном крае несколько выше базального угла; каринальный и базальный края 
прямые, тергальный край вогнутый, в его выемку заходит край тергума. Карина 

а—в — типовой экземпляр с разных сторон; г — мандибула; д — максилла I и щупик; е — максилла II; 
ж — I пара усоножек; з — III пара усоножек; и—вершина 4-го членика наружной ветви IV пары усоножек 

с клювовидными щетинками; к — VI пара усоножек; л — хвостовые придатки и пенис. 

Р и с . 137. Pagurolepas conchicola conchicola S tubbings (Stubbings , 1940). 
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небольшая, не больше половины длины головки, ланцетовидная. Длина го-
ловки — 6 мм, ширина — 3, длина стебелька — 8 мм. 

Щупики небольшие, конические, по краям несут щетинки. Мандибулы хо-
рошо развиты, имеют 4 зуба и короткий нижний угол, покрытый мелкими зуб-
чиками, так же как и нижняя сторона 4-го зуба. Максилла I отличается от обыч-
ного типа, режущий край очень короткий и лишь слегка выступает за общую 
линию, имеется один небольшой верхний зубец, верхний и нижний края покрыты 
щетинками. Максилла II широкая, коническая, по краю покрыта щетинками. 

Усоножки сильно редуцированы. Имеют двучленистый протоподит, однако 
членистость его не всегда отчетливая. Ветви состоят из 4 члеников, покрытых 
длинными щетинками. I пара усоножек несколько отстоит от остальных; ос-
нование ее плоское и выступающее, задняя ветвь короче и слабее передней. 
I I — I V пары с хорошо развитым, но не выступающим протоподитом. Протопо-
дит V пары меньше, чем у предыдущих. Протоподит V I пары еще меньше, задняя 
ветвь из трех члеников. Хвостовые придатки развиты хорошо, одночлениковые, 
листовидные, равны по длине V I паре усоножек, терминально несут пучок 
длинных щетинок, более короткие щетинки расположены вдоль переднего края. 
У экземпляра из района Японии хвостовые придатки значительно короче. 
Пенис в 2—Зраза длиннее хвостовых придатков, не кольчатый, на конце несет 
пучок длинных щетинок с вентральной стороны короткие редкие щетинки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В районе Занзибара и у Японии (о-в Амакузе), 
глубина 64—732 м, в раковинах моллюсков, занятых раками-отшельниками. 
Вероятно, они питаются фекалиями раков-отшельников. 

la. Pagurolepas conchicola atlantica Keeley et Newman (рис. 138). 
K e e l e у , N e w m a n , 1 9 7 4 : 6 2 8 , f i g s . 1 , 2 . 

Отличается от основной формы тем, что тергум имеет 3 ветви, наличием ба-
зальной вилки у карины. Хвостовые придатки в половину длины, тогда как 
у типовой формы из района Занзибара они равны длине V I пары усоножек, 
а у экземпляра из Японии они короче. 

Р и с . 138 . Pagurolepas conchicola atlantica K e e l e y e t N e w m a n ( K e e l e y , N e w m a n , 1 9 7 4 ) . 
a — взрослый экземпляр с левой стороны с молодым, прикрепленным к основанию; б — то же с пра-

вой стороны; в — тергум; г — скутум; д, е — карина изнутри и снаружи, ж, з — молодые особи. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Флоридский пролив (24°29' с. ш. , 80°50 ' з. д.) , 
глубина 201—256 м, в раковинах Bursa tenuisculpta и букцинидах, занятых 
отшельником Tomopagurus cokeri. 

X . Сем. R H I Z O L E P A D I D A E Zevina 

З е в и н а , 1 9 8 0 а : 6 9 6 . 

Головка без табличек или с 3 хитиновыми табличками. Покровы головки 
тонкие. Стебелек без чешуек переходит в корневую систему, разветвляющуяся 
в теле хозяина. Усоножек только 5 пар, ротовые части отсутствуют. Хвостовые 
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придатки имеются, нитевидные отсутствуют. Гермафродиты. Паразиты. Оби-
тают на мелководьях Индо-Вестпацифики. Монотипическое. 

Выделение Rhizolepadidae в самостоятельное семейство представляется вполне 
закономерным, так как оно отличается от других семейств такими существен-
ными признаками, как наличие разветвленной корневой системы, 5 парами од-
новетвистых усоножек и отсутствием ротовых придатков. Все эти изменения 
связаны с паразитизмом, далеко уводят эту группу от всех остальных семейств, 
приближая их несколько к паразитическим усоногим ракам Acrothoracica — 

уменьшение числа грудных конечностей, 
и к Rhizocephala — образование корневой 
системы. К Anelasmatidae эту группу от-
нести нельзя, так как строение корневых 
придатков имеет совершенно иное про-
исхождение, и все остальные признаки 
говорят о том, что происхождение этих 
двух паразитических групп совершенно 
различное. 

1. Род RHIZOLEPAS Day 

D a y , 1939 : 64. 

Повторяет диагноз семейства. Типо-
вой вид: R. annelidicola Day. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВИДОВ РОДА RHIZOLEPAS 

1 (2). Головка без табличек, корневая си-
стема отходит от дистальной части 
стебелька . . . . . . . . . . 

1. R. annelidicola Day. 
2 (1). Головка имеет 3 слабо заметные 

таблички, корневая система отходит 
от нижней латеральной части сте-
белька . . . 2. R. gurjanovae Zevina. 

1. Rhizolepas annelidicola Day (рис. 139). 
D a y , 1939 : 64, figs. 1—6. 

Головка не полностью покрыта склад-
ками мантии без табличек; по нижней 

части ее и вдоль обоих боков мантии проходит хитиновый гребень. На верхней 
и вентральной стороне мантия не смыкается, она закрывает только часть тела. 
Стебелек переходит в корень, который древовидно разветвляется в теле хозяина, 
оплетая его пищеварительный тракт. Длина — 18 мм, ширина — 2 мм. Из то-
рокальных придатков имеется только 5 пар слабых одноветвистых усоножек, 
число члеников которых: II пары — 5, III — 8, IV, V и VI — по 10. Первая 
пара усоножек, по-видимому, исчезла. Сегментация неясная. Имеется пара хвос-
товых придатков, состоящих из 3 члеников. Ротовые придатки, ротовое и 
анальное отверстия отсутствуют, хотя пищеварительный тракт обнаружен. 
Пенис не кольчатый, покрыт редкими щетинками, которые на конце собраны 
в пучок, довольно длинный и мощный, постепенно суживается к концу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . У Мозамбика. Паразитирует на полихете Laet-
monica producta Grube (Aphroditidae). 

2. Rhizolepas gurjanovae Zevina (рис. 140). 
З e в и н a , 1968a : 36, f ig. 1. 

Головка плоская; 3 таблички, такие тонкие, что отличаются от окружающей 
поверхности только более темным цветом. Вдоль нижнего и сочленовного краев 

Рис. 139. Rhizolepas annelidicola Day 
(Day, 1939). 

a — пенис; б — усоножки; в — торакс; г — 
мантия; 9 — хитиновый гребень; е — стебелек; 

ж — корневая система. 
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головки проходит хитиновый гребень, который почти достигает вершины. 
Мантийная полость открыта в верхней и в вентральной частях животного. Тело 
полностью покрыто складками мантии. Тергум отсутствует. Скутум треуголь-
ный, с овальной вершиной. Карина треугольная, довольно широкая в нижней 
части. 

Р и с . 140 . Rhizolepas gurjanovae Z e v i n a ( З е в и н а , 1 9 6 8 а ) . 
,i — вид сбоку; б — тело с усоножками, хвостовыми придатками и пенисом; в—ж — II—VI пары усоножек; 

з — хвостовой придаток. 

Стебелек округлый в поперечном сечении, закругленный на конце. Верхняя 
часть стебелька окаймлена лентой небольшой ширины, имеющей светлую ок-
раску, как у головки. В нижней части стебля сбоку отходит узкая трубка, 
к сожалению, оборванная, которая, возможно, ведет в корневую систему. 
Она полая, светло-коричневого цвета, прозрачная. Длина головки — 2.5 мм, 
стебелька — 3.5 мм. Рот и ротовые части отсутствуют. На месте I пары усоножек 
небольшое вздутие с сосочком на конце. Остальные пары усоножек одновет-
вистые, довольно длинные, с неотчетливой сегментацией, покрыты тонкими, 
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редко сидящими вдоль верхних краев члеников щетинками. II пара усоножек — 
из 7, III — из 10, IV — из 9, Y — из 12 и VI — из 16—17 члеников. Хвостовые 
придатки довольно длинные, тонкие, 3-члениковые. Пенис очень толстый в ос-
новании и узкий в дистальном конце, несет длинные, тонкие, беспорядочно 
разбросанные волоски. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тонкинский залив. Хозяин неизвестен, но это 
несомненно паразитическая форма. 

З е в и н а , 1980а : 695. 

Головка без табличек. Мускульный слой головки развит слабо. Стебелек 
без чешуек, погружен в тело хозяина, на поверхности несет корневидные от-
ростки. Ротовые части более или менее рудиментарные. Усоножки почти не 
развитые, двуветвистые, почти не расчлененные, без щетинок. Хвостовые и 
нитевидные придатки отсутствуют. Паразиты акул в бореальной Атлантике. 
Монотипическое. 

До сих пор этих животных после Дарвина относили к роду Anelasma, вклю-
чая в сем. Lepadidae. Между тем отличия настолько велики, что этот род вполне 

Рис. 141. Anelasma squalicola (Lovén) (Darwin, 1851a). 
a — вид сбоку; б — вскрытый экземпляр; в — корневые отростки стебелька; г, д — мандибула; е — щупик; 

ж — I пара усоножек. 

можно выделить в самостоятельное семейство. Дарвин (Darwin, 1851а) помещал 
Anelasma между родом Alepas и Ibla, сравнивая их с самцами последних. Не-
которое сходство между ними имеется, но оно связано с редукцией органов при 
паразитическом образе жизни. То же самое можно сказать и в отношении сход-
ства с сем. Rhizolepadidae, у которых также имеется корневая система сте-
белька, но она иного строения и, видимо, иного происхождения. Сильно разли-
чаются у этих семейств усоножки и ротовые части. 

По моему мнению, Anelasmatidae ближе всего к Lepadidae, особенно к родам 
Conchoderma и Lepas. Комменсализм этих родов переходит в паразитизм у Ane-
lasmatidae, что сопровождается значительными морфологическими изменени-
ями — полной редукцией усоножек и ротовых частей, а также хвостовых и ни-
тевидных придатков и усилением развития, как у всех паразитов, половой си-
стемы. 

XI. Сем. A N E L A S M A T I D A E Zevina 

1. Род ANELASMA Darwin 

Alepas (in part) L o v é n , 1844 : 192. Anelasma D a r w i n , 1851a : 169. 

Повторяет диагноз семейства. Род монотипический. 
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1. Anelasma squalicola (Lovén) (рис. 141). 

Alepas squalicola L o v é n , 1845. Anelasma squalicola D a r w i n , 1851a : 169, pl. IV, 
figs. 1—7; B r o c h , 1918 : 3; 1924a : 60, fig. 21; J о h n s t о n e „ F r o s t , 1927 : 29, text-
fig. 8, pl. 7; T a p a с о в , З e в и н a , 1957 : 118, рис. 32. 

Головка лишена табличек. Отверстие очень большое — от вершины до 
стебелька. Наружная перепонка очень тонкая, а внутренняя, очевидно, бла-
годаря незамкнутости мантийной полости толстая. Цвет пурпурно-черный. Вы-
сота головки до 25 мм. Стебелек более светлый, с ветвящимися отростками, 
проникающими в тело хозяина — акулы. 

Рот необычайно мал, хоботообразный, изогнут книзу. Лабрум с небольшой 
выемкой, почти не вздут. Щупики рудиментарные. Мандибулы развиты лучше 
остальных ротовых частей, но и они невелики, имеют 2 зуба, нижний угол ско-
шен и зазубрен. Максилла I со ступенчатым наружным краем, усаженным 
зубцами, боковые стороны покрыты короткими толстыми, очень мелкими щетин-
ками. Максилла II рудиментарная, без щетинок. Усоножки короткие, мощные, 
с двумя ветвями, почти не расчленены, без волосков и щетинок. I пара усоножек 
с равными ветвями. II и III пары наиболее длинные, со слегка неравными 
ветвями. Пенис короткий, толстый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бореальные воды Атлантики. Паразиты акул, 
обычно сидят в районе спинных плавников. 



экология 

Экология усоногих раков сравнительно хорошо изучена только у Balanomor-
pha. Имеется всего несколько работ, посвященных экологии прибрежных Lepa-
domorpha. Относительно глубоководных форм сведений почти нет. 

Соленость. Большинство Lepadomorpha являются стеногалинными, чем 
отличаются от Balanomorpha, среди которых немало эвригалинных видов. 
Только Lepas anatifera и Conchoderma virgatum, встречающиеся на днищах су-
дов, по-видимому, переносят некоторое время пониженную соленость. Во вся-
ком случае их нередко находят в живом состоянии на днищах судов, заходящих 
в Черное море. При солености воды 22 °/00 жить длительное время они не могут. 
И. Н. Ильин и А. А. Кузнецова (1978) находили Conchoderma virgatum и Lepas 

anserifera при солености 32—37°/00, которая и является для них оптималь-
ной. 

Как показал Г. М. Беляев (1949) на баланидах, усоногие раки способны 
поддерживать некоторую гипертонию полостной жидкости. То же самое на-
блюдается и у литорального Pollicipes polymerus (Fyhn et al., 1972). Этот рачок 
поддерживает небольшую гиперосмотичность (5—20 мосмолей) по отношению 
к морской воде, компенсируемую высоким внутренним гидростатическим дав-
лением. Осмотическая концентрация гемолимфы увеличивается при обсушива-
нии и снижается при погружении в воду. P. polymerus довольно эвригалинен, 
способен жить при солености 17—18°/00-

Температура. Это важный фактор в жизни Lepadomorpha. Если бал аниды 
встречаются на литорали в арктических морях, где сезонные колебания тем-
пературы могут быть очень резкими, то лепадоморфа — большей частью стено-
термные животные. Некоторые колебания температуры переносят Lepas anati-
fera и Conchoderma virgatum, заносимые на днищах судов в субполярные воды, 

однако существование их там не бывает продолжительным. Dosima fascicularis — 
субтропический вид, течением нередко выносится в Северное море (Thörner, 
1967). Взрослые особи в таком случае могут жить, но не размножаются. Виды 
рода Lepas, обитающие в Тихом океане, встречаются при разной температуре 
(табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что наибольший диапазон температур переносит L. anati-
fera. Она же имеет наиболее широкое распространение. Немного меньший диа-

пазон выносит L. pectinata, очень широко распространенная в субтропических 
водах и заходящая в тропические и субполярные. Значительно меньшие коле-
бания температуры выносят остальные виды — как сравнительно холодолюби-
вые (L. beringiana и L. australis), так и теплолюбивые (L. anserifera). По дан-
ным И. Н. Ильина и И. А. Кузнецовой (1978), Conchoderma virgatum встреча-
лась в диапазоне температур 18.3—28.5°, а С. auritum — при 24.2—26.9°. 

Литоральные виды, как это показано на Pollicipes polymerus (Fyhn et al., 
1972), довольно эвритермны. На их способность выносить обсушивание вли-
яет температура. Рачок может выжить 5—10 ч обсушивания при 36° и долгое 
время не погибает при 2°. Интересно, что в воде температура тела соответствует 
температуре воды, тогда как на воздухе температура тела выше температуры 
воздуха, но ниже температуры камней, на которых они сидят. В лабораторных 
условиях температура тела ниже температуры воздуха, и эта разница увели-
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Т а б л и ц а 1 
Распространение Lepas и температура 

воды в Тихом океане (Зевина, 1971) 

Вид Темпера-
тура, °G 

Диапазон 
температур 

L. anatifera 15.4—29.4 14.0 
L. pectinata 1 4 . 6 - 2 5 . 7 11.1 
L. beringiana 9 . 9 - 1 5 . 1 5.5 
L. anserifera 2 4 . 4 - 2 9 . 4 5.0 
L. australis 14.4—18.5 3.1 

Т а б л и ц а 2 
Скорость потребления кислорода (мл/г • ч) 

яйцевыми пластинами на разных 
стадиях развития у Pollicipes 

polymerus (H. Barnes, M. Barnes, 1959) 

Стадия 15° 20° 25° 

G К — 237 
в — 245 

G К — 342 к — 375 
В — 323 в — 410 

H К — 190 к — 282 
в — 188 в — 305 

П р и м е ч а н и е . 
Вашингтон. 

К — Калифорния, В 

чивается с ростом последней. Вероят-
но, понижение температуры тела свя-
зано с испарением, так как рачок 
в час теряет около 4% воды. 

Температура оказывает влияние на развитие яиц и личинок и скорость по-
требления кислорода. В опыте с Pollicipes polymerus установлено, что на разных 
стадиях развития при разной температуре изменяется скорость потребления 
кислорода (Н. Barnes, M. Barnes, 1959) (табл. 2). 

Несмотря на то что диапазон жизни L. anatifera больше, личинки могут по-
являться только при температуре 19—25° (Patel, 1959). По-видимому, то же 
самое свойственно и многим другим видам усоногих раков. 

Плотность воды. Это ощутимо сказывается на морфологии домика у оби-
тающих в поверхностной пелагиали Lepadinae. Так, тропические виды Lepas 
anserifera и L. pectinata имеют таблички домиков с шипами, а у всех более вы-
сокоширотных видов этого рода гладкие таблички. На гладкость табличек 
воздействует не температура воды, а ее плотность. Это доказывается тем, что 
L. anserifera из Красного моря, где вода из-за высокой солености более плотная 
(1.0285—1.0286 г/см3), чем в Индийском океане (1.0230—1.0240 г/см3), имеет 
значительно меньшую шиповатость домика. 

Течение и прибойность. Трудно переоценить влияние течения на любые ор-
ганизмы, в том числе и на усоногих раков. Смена воды, дыхание, питание, 
разнос личинок и взрослых животных (см. главу о распространении) зависят 
от течения. Большинство усоногих раков предпочитают селиться в местах с бы-
стрым током воды, но не чрезмерным, так как личинки могут прикрепляться 
при скорости воды не более чем 0.5 узла (0.25 м/с) и при градиентах скорости 
не более 1—2 узлов (Smith, 1946; Crisp, 1965). Направление течения влияет на 
ориентацию рачков, при изменении течения даже балянусы могут слегка по-
ворачиваться (Moore, 1933; Crisp, 1953; Crisp, Stubbings, 1967). 

Прибойность и волнение также влияют на способность к оседанию и выжи-
ванию. Только немногие виды, обладающие плотным домиком, могут выдержи-
вать экстремальные в этом отношении условия, например Tetraclita (из Bala-
nomorpha) или Pollicipes (из Lepadomorpha), обитающие на литорали. 

Свет. Особенно он влияет на поведение личинок усоногих раков. Обычно 
личинки литоральных видов положительно фототаксичны, а донных отрица-
тельно фототаксичны. Но во время развития личинки могут менять знак так-
сиса. Науплиусы донных балянусов в изобилии встречаются в плейстоне, а цип-
рисовидные личинки там отсутствуют. Личинки поверхностно-пелагических 
Lepadidae предпочитают для оседания менее освещенные поверхности буев или 
плавающих водорослей (Skerman, 1958b), a L. pectinata, оседающая на мелких 
плавающих на поверхности воды предметах, мало чувствительна к свету (Ander-
son, 1980). Как показали исследования Даниеля (Daniel, 1957) на баланидах, 
влияние света на оседание личинок зависит от образа жизни взрослых рачков. 
Наиболее благоприятна для оседания такая интенсивность освещения, которая 
побуждает их селиться в зонах, где живут взрослые особи данного вида. 
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Окраска поверхности играет некоторую роль при оседании, во всяком случав 
баланиды, для которых это свойство было исследовано, предпочитают оседать 
на темной поверхности (Vischer, Luce, 1928). 

Водные массы. Несомненно они влияют ца распределение личинок усоногих 
раков. И. Н. Ильин и JI. И. Галеркин (1976) показали, что перемещение водных 
масс и наличие в них готовых к оседанию личинок обусловили обрастание ле-
пасами в определенных точках полигона в Аравийском морв. 

Ругофииия. Эта способность оседать в бороздах и впадинах свойственна мно-
гим усоногим ракам. Из Lepadomorpha отмечена для личинок Lepas anatifera и 
L. australis (Skerman, 1958b). Такое оседание, по-видимому, позволяет им крепче 
держаться на поверхности, защищая оседающих личинок от смыва током воды. 

Субстрат. Особенно важен для комменсалов и паразитов, которые четко 
выбирают место для поселения. Но даже оседающие на любые твердые предметы 
лепасы оказывают предпочтение некоторым материалам, например древесине 
и реже стеклу и пенопласту (Ильин, 1976). 

Отношения Lepadomorpha с другим организмами. Эги отношения исследо-
ваны далеко не полностью, по глубоководным видам у нас нет никаких сведений. 

Если усоногие раки нередко являются комменсалами и рвжв паразитами 
других животных, то и на них обитают немало других организмов, приносящих 
или не приносящих им вреда. На бентосных Lepadomorpha встрзчаются Forami-
nifera, Spongia, Hydroidea, Bryozoa, Spirorbis, Ascidiacea. Например, на лепади-
дах из Антарктики мы находили чехлики из мшанок мембранипорид. В ман-
тийной полости Lepas встречается многощетинковый червь Hipponoe gaudichaudi, 
но мы до сих пор не знаем, является ли он паразитом или комменсалом. В таб-
личках Polliceps polymerus в Калифорнии живет сумчатый гриб Didyniel 
couchae (Lee, 1936), который постепенно их разрушает. 

Паразиты усоногих раков описаны в основном для Balanomorpha. Напри-
мер, паразитические изоподы Hemioniscus socilis паразитируют в Balarias impro-
visas, H. balani в В. balanoides, В. ovalis, В. amphitrite, Elminius modestus, 
Chthamalis stellatus, a Crinodiscus equitans в В. perforates. Crinodiscus прикреп-
ляется к яйценосным пластинкам балянуса с помощью пары придатков (Bocquet-
Védrine, Bocquet, 1972). На Chthamalus stellatus паразитируют Chthamalophilus 
delagei и Rhizocephala (Bocquet-Védrine, 1961). Heminodiscus встречается до 
7 экз. в одном балянусе, но они не уничтожают хозяина (Sandison, 1954). Этот 
вид распространен в основном в теплых водах, и на севере Норвегии встре-
чается редко (Vader, 1968). 

Усоногие раки служат промежуточными хозяевами для многих птичьих цестод. 
Так, в Балтийском море в балянусах были обнаружены различные цистоцеркоиды 
(Reimer, 1971). 

В балянидах Восточного Мурмана обитают 3 вида цистэцеркоидов и 1 вид 
метацеркарии — Maritreme gratiosum, паразитирующий на серебристой и морской 
чайках (Белопольская, 1953). 

В Lepas sp. в районе Кюрасао были обнаружены личинки трематод сем. 
Didymozoidae и Hemiuroidae, которые обычно обитают в корифенах (Coryphaena 
hippurus). Рыбы заражаются, питаясь уточками (Cable, Nahhas, 1962). Многие 
виды простейших были найдены в усоногих раках. Cephaloidophora communis 
встречается в Balanus eburneus и В. amphitrite в Черном море и на Гаваях (Мавро-
диади, 1908; Ball, 1950). Gregarina valettei найдена в Pollicipes (Henry, 1938), 
а различные виды грегарин и Pyxinioides balani живут в балянусах (Hoshide, 
1968). 

Некоторые турбелярии питаются, по-видимому, балянусами. Так, турбелярии 
Stylochus выедают усоногих раков в Черном море, по сообщению И. К. Рже-
пишевского, a S. zanzibaricus встречается в домиках рачков в Новой Зеландии 
(Skerraan, 1960). 

Жизненные формы. Лепадоморфа в отличие от других усоногих раков дали 
много специализированных групп и смогли заселить такие биотопы, которые 
не освоили баланоморфа и веррукоморфа. Очевидно, прежде всего тут сказалось 
наличие стебелька, позволяющее им возвышаться над субстратом и прикреп-
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литься к малым поверхностям. Лепадоморфа обладают повышенной по срав-
нению с другими группами Cirripedia (кроме паразитических) способностью 
к редукции известковых табличек, что дает им немалые преимущества при пе-
реходе к комменсализму, паразитизму и особенно к пелагическому образу жизни. 

Жизненные формы описываются нами в плане, разработанном Д. Н. Каш-
каровым (1938) и особенно К. Н. Несисом (1973, 1974). Но естественно, что 
усоногие раки обладают неповторяющимися в двух группах особенностями, 
которые делают классификацию их жизненных форм отличной от классификации, 
применяемой для жизненных форм других животных. 

КЛЮЧ К ЖИЗНЕННЫМ ФОРМАМ LEPA DOMORPHА 

1 (8). Формы бентосные. Форма 
2 (5). Свободноживущие. 
3 (4). Обитают на поверхности неживого субстрата I. 
4 (3). Обитают внутри неживого субстрата II. 
5 (2). Комменсалы или паразиты. 
6 (7). Паразиты бентосных видов III. 
7 (6). Комменсалы ' IV. 
8 (1). Формы планктонные. 
9 (10). Активноподвижные V. 

10 (9). Пассивноподвижные. 
11 (12). На неживом субстрате VI, 
12 (11). На живом субстрате. 
13 (14)* Паразиты планктонных и нектонных видов VII. 
14 (13). Комменсалы. 
15(16). Комменсалы нектонных организмов VIII. 
16 (15). Комменсалы планктонных организмов IX. 

Ю. Одум (1975) считает, что водные организмы можно классифицировать по 
жизненным формам или по занимаемым ими местообитаниям. В случае с усо-
ногими раками оказывается, что классификация связана не только с местом 
обитания, но и со способом перемещения и с питанием. 

Трудность классификации, как это отмечает и К. Н. Несис (1973), заклю-
чается в том, что ряд групп принадлежит к нескольким жизненным формам. 
В таких случаях наблюдается постепенный переход от наиболее простой к бо-
лее специализированной жизненной форме. 

Чаще всего определенную жизненную форму занимает такая систематичес-
кая единица, как род, но иногда это свойственно семействам или подсемействам. 
В некоторых случаях жизненная форма представлена видом или рядом видов, 
иногда относящихся к родам, в которых большинство видов принадлежит совсем 
к другим жизненным формам. В тех случаях, когда жизненная форма связана 
с видами, наблюдается неполная, незавершенная еще специализация, которая 
в дальнейшем может быть завершена, но тогда вид сильно меняется морфоло-
гически и его надо относить в новый род. Часто это должно сопровождаться 
значительной радиацией, т. е. возникновением новых видов. 

Жизненные формы лепадоморфа связаны прежде всего с местом обитания. 
Изменение последнего позволяет нередко изменить способ питания, перейти 
к хищничеству или к паразитизму. Но хотя лепадоморфа удалось освоить не 
только бентос, но и отчасти пелагиаль, в обоих случаях специализация идет по 
одному плану: неживой субстрат живой субстрат -> паразитизм, и только 
в одном случае соблюдается отступление от этого плана, когда лепас пытается 
оторваться полностью от субстрата, но попытка эта пока остается незавершенной 
(форма V). 

Определенные условия жизни вызывают конвергентное морфологическое, 
физиологическое и поведенческое сходство даже в далеких группах. 

Ниже приводится описание жизненных форм, причем ряд форм приходится 
делить на более мелкие единицы — субформы. 

И Г. Б. Зевина 
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Р и с . 1 4 2 . С х е м а р а з в и т и я ж и з н е н н ы х ф о р м . 

Формы: а — I (бентосные, свободноживущие на поверхности субстрата); б — II (бентосные, свободноживу-
щие в субстрате); в — III (паразиты бентосных видов); г — IV (комменсалы бентосных видов); ö — 
V (планктонные, свободноживущие, активные); е — VI (планктонные, свободноживущие на не-
живом субстрате пассивные организмы); ж — VII (паразиты нектонных видов); з — VIII (комменсалы 

нектонных видов); и — IX (комменсалы планктонных видов). 

Форма I (бентосные, свободноживущие на поверхности субстрата) (рис. 142, а). 
Сюда относятся почти все роды сем. Scalpellidae, большинство видов Iblidae 
и Heteralepadidae. Это наиболее широко распространенная группа, встречаю-
щаяся во всех океанах и практически на всех глубинах. Для них характерны 
хорошо развитые известковые таблички и чешуйки, покрывающие головку и 
стебелек. Усоножки и ротовые части хорошо развиты, питание фильтрующее. 
Оплодотворение чаще перекрестное, хотя обычно имеются только гермафродиты, 
нередко с карликовыми самцами, иногда самки с карликовыми самцами. 

По всей вероятности, это первичная жизненная форма, она же наиболее 
широко распространена и включает подавляющее число видов лепадоморфа. 

Форма II (бентосные, свободноживущие в субстрате, сверлящие) (рис. 142, б). 
К ним относятся представители рода Lithotrya, обитающие на литорали, свер-
лильщики мягких известковых пород. Для них характерны толстые таблички, 
покрытые шипиками, которые и служат для сверления. Норы, в которых живут 
литотрииды, защищают животных не только от хищников, но прежде всего от 
высыхания на литорали. Эта форма жизни связана с теплыми водами и, по-ви-
димому, не может существовать там, где образуется лед. Встречается ли она на 
глубинах, пока не известно. 

Форма III (паразиты бентосных видов) (рис. 142, в). К ним можно отнести 
только виды рода Rhizolepas, паразитирующие на полихетах. Сильная редукция 
усоножек и ротовых частей и наличие корневой системы позволяет предполо-
жить, что здесь наблюдается полный или почти полный переход к питанию за 
счет тканей или соков хозяина. Возможно, что при этом частично сохраняется 
и фильтрационный способ питания. Можно думать, что это один из наиболее 
ярко выраженных переходов от комменсализма к паразитизму у усоногих ра-
ков, но полностью он так и не завершен. Вообще истинный паразитизм практи-
чески не свойствен Thoracica. 

Форма IV (комменсалы бентосных видов) (рис. 142, г). Сюда относятся мно-
гие представители разных групп лепадоморфа семейств Malacolepadidae, Micro-
lepadidae, Pagurolepadidae, рода Trilasmis, Oxynaspis, Poecilasma, большинство 
представителей родов Octolasmis, Temnaspis, некоторые виды родов Megalasma, 
Ibla, Heteralepas и Paralepas. Все это тропические и субтропические формы, 
в основном мелководные, связанные с самыми различными представителями 
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бентосных форм. Связи весьма разнообразны — встречаются виды, которые 
обитают только на каком-нибудь одном животном или на представителях опре-
деленной группы или на ряде форм. В ряде случаев взаимоотношения между 
организмами носят постоянный характер, но есть связи чисто случайные, ко-
торые в дальнейшем могут перерасти, а могут и не перерасти в постоянные. 
Попробуем привести отношения между усоногими раками и другими животными 
в систему (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 
Связи групп и видов лепадоморфа с различными бентосными 

формами (субформы) 

Комменсал Хозяин Характер связи 

Malacolepadidae Bivalvia Постоянный 
Pagurolepadidae В раковинах Gastropoda с » 

раком-отшельником 
Oxynaspis Antipatharia » 
Trilasmis Echinoidea » 
Temnaspis bathynomi Isopoda » 
Ряд видов Temnaspis, Octolas-

mis, Heteralepas, Paralepas 
Decapoda Постоянный и непостоянный Ряд видов Temnaspis, Octolas-

mis, Heteralepas, Paralepas временный 
Temnaspis vagans Nautilus Неясный 
Octolasmis grayi Gastropoda » 
Ряд видов Octolasmis Hydroidea По-видимому, постоянный 
Ibla pygmaea, Heteralepas rex Gorgonaria Неясный 

Постоянные связи — например связывающие Malacolepadidae с двустворча-
тыми моллюсками или Pagurolepadidae с раками-отшельниками. В этом случае 
комменсал не только использует дом хозяина, но и его пищу или отбросы. Связь 
тесная, и комменсал не может прожить без хозяина. Морфологические измене-
ния сильные, они выражаются в полной или почти полной потере табличек, 
характерным вооружением усоножек и изменением ротовых частей. 

Очень интересны связи лепадоморфа с крупными ракообразными (лангус-
тами, омарами, крабами). Наблюдается серия переходов от использования 
рака в качестве места для поселения, мало чем отличающегося от неживого суб-
страта, когда животное селится на карапаксе или ногах (Octolasmis warwicki, 
виды родов Heteralepas и Paralepas), затем переход на ротовые части (Temnaspis 
kilepoae, Octolasmis cor, О. ureceolata, О. clavula) и, наконец, поселение на жабрах 
(Octolasmis Stella, О. cor). Переход внутрь рака дает немалые преимущества для 
комменсала — постоянный ток воды, вызываемый хозяином, приносит пищу и 
кислород. Уход внутрь хозяина обеспечивает также защиту от хищников. 
Такой постепенный переход сопровождается частичной потерей известковых 
частей табличек, которые уже не нужны, ибо отпадает необходимость в защите, 
а кроме того, сильным уменьшением роста. Последнее часто восполняется оби-
лием экземпляров. Нередко на жабрах или ротовых частях крупных раков мы 
находим более сотни усоногих рачков. Следующим шагом по этому пути может 
стать паразитизм, если Cirripedia начнут использовать и ткани хозяина. 

Постоянные связи наблюдаются у представителей рода Oxynaspis с Antipat-
haria. Усоногие рачки не только обитают на кораллах, но последние покрывают 
их как чехликом, что, возможно, защищает от врагов, но нередко встре-
чаются оксинасписы, почти полностью замурованные в колониях кораллов. 
Приводит ли это к их гибели — неясно. Скорее всего отверстие домиков никогда 
не замуровывается полностью. Обитание под коркой кораллов вызывает обычно 
редукцию табличек. 

Обитание Temnaspis bathynomi на глубоководной изоподе, по-видимому, 
имеет постоянный характер, но точных доказательств этого у нас нет. То же 
самое можно сказать, но с еще меньшей степенью уверенности о связях с нау-
тилусом, гастроподами и горгониевыми кораллами. 

И* 
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Но гидроиды имеют своих постоянных комменсалов. Хотя эти связи и не 
зашли слишком далеко, обитание на гидроидах имеет какие-то преимущества пе-
ред обитанием на другом субстрате, так как некоторые виды (Octolasmis weberi, 
О. nierstraszi) постоянно или часто встречаются на них. 

Переход к планктонному (плейстонному) образу жизни произошел, веро-
ятно, после того, как группа сформировалась в бентосе, и сопровождался рядом 
морфологических перестроек организма. Прежде всего это сказалось в облег-
чении раковины, вплоть до полного ее исчезновения. В некоторых случаях ра-
ковина образует выросты, шипы, служащие для увеличения поверхности. Кроме 
того, здесь наблюдается существование, как и у бентосных лепадоморфа, ряда: 
свободноживущие комменсалы -> паразиты. Очевидно, с связи с получе-
нием некоторой подвижности заметен переход к хищничеству. Морские уточки 
могут поедать организмы, размеры которых превышают их собственные (Куз-
нецова, 1978). 

Планктонные формы все относятся к сем. Lepadidae. 
Форма V (планктонные, свободноживущие, активные) (рис. 142, д). К этой 

жизненной форме можно отнести скорее как переход от пассивно-пелагических 
только один вид — Dosima fascicularis. Ему удалось почти полностью оторвать-
ся от субстрата, и все-таки он с ними связан, так как личинка оседает на суб-
страт, хотя бы и минимальный. При оседании на крупной плавучей поверхно-
сти D. fascicularis растет так же, как и другие виды этого рода. Он связан с объ-
ектом, к которому прикреплен. Если же личинка осела на крошечный объект, 
то по мере роста рачок выделяет на конце стебелька плавательный пузырь, 
наполненный газом и в дальнейшем уже не зависит от постороннего плавучего 
субстрата. У этого вида, по сравнению с другими видами рода, сильно облег-
чен домик, кроме того, ткани тела наполнены водой, так что рачок по консис-
тенции начинает напоминать медузу, а не рака. Усоножки и ротовые части 
значительно грубее, а первые короче, чем у других видов. D. fascicularis активно 
охотится за мелкими животными, чаще всего сифонофорами, мальками рыб 
и др. 

Форма VI (планктонные, свободноживущие на неживом субстрате пассив-
ные организмы) (рис. 142, е). Виды рода Lepas обитают на плавающих на воде 
и у ее поверхности предметах (кусках дерева, кокосовых орехах, днищах судов, 
буях и др.) и редко на морских животных (рыбах, котиках и др.). При этой 
жизненной форме домики рачков тонкие, но не исчезают полностью. Многие 
виды могут поедать других животных (Artemia, Tigriopus, полихет, амфипод, 
гастропод, Velella, Physalia и др.) (Howard, Scott, 1959; Jones, 1968), но основ-
ной способ питания, по-видимому, все же фильтрация, особенно для мелких 
видов, таких как L. pectinata (Anderson, 1980). Об этом говорит строение рото-
вых частей, усоножек, а также содержимое кишечников. Приходилось наблю-
дать в аквариуме, как некоторые виды морских уточек ритмичными движениями 
усоножек двигали куски дерева, к которым они были прикреплены, в одном 
направлении. 

Форма VII (паразиты нектонных видов) (рис. 142, ж). К этой жизненной 
форме относится только Anelasma squalicola, паразитирующая на акулах. Мно-
гие виды встречаются в качестве комменсалов на нектонных животных, но" как 
произошел переход к паразитизму у Anelasma, мы можем догадываться. Такой 
слишком далеко зашедший паразитизм, когда паразит живет уже только за счет 
тканей хозяина, не встречается больше ни у кого из Lepadomorpha. Значитель-
ная редукция ротовых частей и усоножек позволяет думать, что фильтрация 
у этого вида играет очень малую роль в питании. 

Форма VIII (комменсалы нектонных видов) (рис. 142, з). К ним относятся 
представители рода Conchoderma, реже Lepas. Но в сущности нет твердо выра-
женной формы VIII, скорее это переход от формы VI к форме VIII, т. е. виды 
рода Conchoderma и в меньшей степени виды рода Lepas обитают как на неживых, 
так и на живых плавающих объектах. Первые чаще встречаются на живых, 
а последние на неживых, поэтому мы их выносим в разные группы, но можно 
относить их к одной жизненной форме, помещая в две субформы. Для этих 
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организмов характерна почти полная утрата табличек, они не нужны при оби-
тании на таких животных, как киты, черепахи, морские змеи, рыбы, которые 
служат защитой для своих комменсалов. Часто виды Conchoderma обитают не 
непосредственно на хозяине, а служат как бы вторичным комменсалом, прикре-
пляясь на Coronula. Из неживых объектов Conchoderma предпочитает подвиж-
ные — суда. Очевидно, движение, омывание водой необходимы им и для пита-
ния, и для дыхания. 

Форма IX (комменсалы планктонных видов) (рис. 142, и). К ним относятся 
комменсалы крупных сцифоидных медуз — усоногие раки рода Alepas. Жизнь 
на таких плавучих объектах требует максимального облегчения тела. Дейст-
вительно, тут не только редуцируются полностью или почти полностью 
таблички, но и тело содержит значительный процент воды. В этом отношении наб-
людается сходство с Dosima fascicularis, которым также необходимо максималь-
но облегчать относительный вес тела. И в том, и в другом случае особи обыч-
но очень крупные, так что вес особей может быть большим, но их относитель-
ный вес становится значительно меньше. 

Таким образом, мы видим, что количество, разнообразие жизненных форм 
Lepadomorpha больше, чем у других групп усоногих раков {Balanomorpha 
и Verrucomorpha). Первых почти целиком можно отнести к форме I и в значи-
тельно меньшей степени к форме IV, а вторые целиком относятся к форме I. 
Можно ли связать это с большей древностью Lepadomorpha, сказать трудно, 
так как у очень древних Brachiopoda количество жизненных форм, по-видимому, 
меньше, чем у Lepadomorpha. Во всяком случае, способность занимать различ-
ные среды в этой группе довольно высока, и наличие переходных форм к истин-
ному паразитизму и к чисто планктонному (плейстонному) образу жизни дает 
возможность предполагать, что группа эта может еще значительно эволюциони-
ровать, если ей удастся занять новые среды обитания. 

Из 3 подотрядов Thoracica, Lepadomorpha и Balanomorpha содержат каж-
дый более 400 видов, a Verrucomorpha — около 60 видов. Между тем жизненных 
форм у первых — 9, у вторых — 2, у третьих — 1. По-видимому, наличие жест-
кого домика у Balanomorpha и Verrucomorpha не позволили им занимать другие 
ниши, кроме твердого субстрата на дне. Для Lepadomorpha решающим оказа-
лась способность сводить известковый скелет до минимума, позволившие им 
перейти в нейстон. Немалую роль сыграли также наличие стебелька, способ-
ного в ряде случаев брать на себя роль не только органа прикрепления, но 
и питания, как это отмечено у паразитических форм. 

РАССЕЛЕНИЕ, ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОМАССА 

Расселение бентосных Lepadomorpha в отличие от планктонных Lepadomor-
pha и ряда бентосных Balanomorpha, способных расселяться на днищах судов 
и крупных пелагических животных, зависит в основном от разноса личинок. 
Поэтому морфофизиологические и этологические особенности личинок в разных 
группах усоногих раков оказывают влияние на ареалы взрослых организмов. 

Торсон (Thorson, 1950, 1957) выделяет 3 основных типа личиночного разви-
тия: пелагическое, прямое и живорождение, а С. А. Милейковский (1976) 
добавляет еще демерсальное развитие — в придонных слоях или на дне, откры-
тое Пирсом (Pearse, 1965, 1969) у антарктических иглокожих. 

Все взрослые усоногие раки — животные прикрепленные. Чтобы вид мог 
существовать, личинкам необходимо оседать в таких местах, где имеется под-
ходящий субстрат и соответствующие экологические условия. Кроме того, они 
должны селиться скученно, для осуществления перекрестного оплодотворения, 
желательного даже этим гермафродитным животным. Кроме того, личинка, 
из которой потом получится самец, должна найти самку или гермафродита и 
поселиться в нем. 

Усоногие раки Thoracica имеют личинки двух типов — науплиусы и ципри-
совидные. Науплиусов — до 6 стадий, первая из которых не питается, а осталь-
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Т а б л и ц а 4 
Размеры и количество яиц в разных группах усоногих раков 

Распространение Размеры яиц 
Группа, вид 

Количество (длина X Литературный 
Группа, вид горизонталь- вертикаль- яиц X ширина, источник 

ное ное мм) 

Balanomorpha 
Semibalanus balano-

ides 
Tetraclita squamosa 

rufotincta 
Chirona hameri 

Balanus balanus 

Conopea calceola 

Verrucomorpha 
Verruca stroemia 

Verruca sp. 1 

Verruca sp. 2 
Verruca gibbosa 

Lepadomorpha 
Ibla quadrivalves 

Oxynaspis bocki 

Heteralepas fulva 
Megalasma orientale 
M. minus 
Poecilasma kaempferi 
Paralepas morula 

Octolasmis lowei 

Lepas anatifera 

L. pectinata 
Dosima fascicularis 
Conchoderma virgatum 
Compressoscalpellum 

faurei 
Tarasovium natalense 
Arcoscalpellum botel-

linae 
Scalpellum cornutum 

Trianguloscalpellum 
eugeniae 

T. balanoides 

Hamatoscalpellum ve-
gae 

Annandaleum lambda 

Verum virgatum 
Amigdoscalpellum 

svetlanae 
A. manum 
Arcoscalpellum men-

deleevi 

Амфибо-
реальное 
Тропиче-

ское 
Бореально-

арктическое 
То же 

Тропиче-
ское 

Бореальное 

Тропиче-
ское 

Потальное 
Космополит 

Тропиче-
ское 

То же 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

Широкое 

» 

» 
» 

Южноафри-
канское 
То же 
» » 

Арктиче-
ское 

Антаркти-
ческое 

Тропиче-
ское 

Бореальное 

Тропиче-
ское 

То же 
» » 

» » Нотальное 

Литораль 

» 

Сублито-
раль 

То же 

» » 

Сублито-
раль— 

батиаль 
Батиаль 

» 

Абиссаль 

Литораль 

Сублито-
раль 

Батиаль 

Сублито-
раль— 

батиаль 
Сублито-

раль 
Поверх-
ностное 
То же 
» » 

» » 

Сублито-
раль 

То же 
» » 

Сублито-
раль— 

батиаль 
То же 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

До 10000 

До 9000 

До 100000 

До 50000 

750 

850 

190 

19 
6 

100-300 

84 

3600 
1000 
1600 
850 

2700 

550 

1400 

1100 
1900 
1700 

20 

12 
9 циприс 

0.35 X 0.22 

0 .48 X 0.34 

0 .44 X 0.23 

0.37 X 0.21 

0.17 X 0.09 

0 .15 X 0.08 

0.17 X 0.17 

0.46 X 0.32 
0.38 X 0.25 

0 .4 X 0.3 

0.2 X 0.1 

0.15 X 0.1 
0 .25 X 0.1 
0 .23 X 0.1 
0 .25 X 0.1 

0 .3 X 0.1 

0.16 X 0.1 

0.2 X 0.1 

0.2 X 0.1 
0.3 X 0.1 
0.2 X 0.1 

0.75 X 0 .4 

0.6 X 0.3 

50 яиц 
75 циприс 

0 .5 X 0 .4 
0 .9 X 0 .5 

39 0.45 X 0 .4 

20 0.6 X 0 .5 

169 0.7 X 0.6 

312 0.6 X 0 .5 

105 
31 

0.9 X 0 .5 
0 .6 X 0 .4 

8 
164 

0.6 X 0.4 
0.6 X 0.4 

Pvefinch, 1949; 
Crisp, 1962а 

Achituv, Barnes, 
1978 

Crisp, 1962b 

Barnes, Costlow, 
1961 

Kriiger, 1940 

Наши данные 

Anderson, 1965 

Наши данные 

» » 
» » 

Krüger, 1940 
Наши данные 
Krüger, J940 

» » 

» » 

» » 

» ' » 
» » 

Barnard, J924 

» » 

» » 

Наши данные 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 
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Т а б л и ц а 4 (продолжение) 

Распространение Размеры яиц 
Группа, вид Количество (длина X Литературный Группа, вид горизонталь-

ное 
вертикаль-

ное 
яиц X ширина, 

мм) 
источник 

Litоscalpellum levin-
soni 

Бореальное Абиссаль 544 0.8 X 0.6 Наши данные Litоscalpellum levin-
soni 

Planoscalpellum hexa-
gonum 

Тропиче- » 20 0.4 X 0.3 » » Planoscalpellum hexa-
gonum ское 

48 Amigdoscalpellum das-
chae 

То же » 48 0.6 X 0.5 » » Amigdoscalpellum das-
chae 

Caterinum tortilum » » » 13 0.8 X 0.6 » » 
Amigdoscalpellum tor-

benwolffi 
» » » 26 0.6 X 0.5 » » Amigdoscalpellum tor-

benwolffi 
19 Arcoscalpellum gril-

lum 
Нотальное » 19 1 . 0 Х 0.7 » » Arcoscalpellum gril-

lum 
Trianguloscalpellum 

darwini 
Антаркти- Б а т и а л ь - 150 1 . 5 X 1 . 0 » » Trianguloscalpellum 

darwini ческое абиссаль 
T. sessile Нотальное То же 17 0.5 X 0.3 » » 
Neolepas zevinae Гидротер-

мальное 
Абиссаль 440 0.5 X 0.3 Newman, 1979-

ные питаются и после каждой линьки становятся крупнее, более развитыми и 
более приспособленными к плавающему, вернее парящему образу жизни. 
Последняя науплиальная стадия превращается в ползающую циприсовид-
ную личинку, приспособленную для нахождения места для оседания. 

Однако у ряда усоногих раков часть личиночного развития проходит в ма-
теринском организме, и в воду выходит одна из науплиальных стадий, иногда 
последняя, или даже циприсовидная личинка. Нильсон-Кантель (Nilsson-
Cantell, 1921) находил циприсовидные личинки в мантийной полости тропиче-
ской литоральной Tetraclita divisa. Барнард (Barnard, 1924) обнаружил метана-
уплиусов] и циприсовидных личинок у сублиторальных южноафриканских 
Compressoscalpellum faurei, Ornatoscalpellum ornatum, Tarasovium eumitos, 
T. natalense и Verum cancelatum, а Хук (Hoek, 1883) — у сублиторально-бати-
ального бореально-арктического Ornatoscalpellum stroemii. Я встречала ципри-
совидные личинки вместе с метанауплиусами в мантии у антарктического суб-
литорального Trianguloscalpellum compactum, а также у обитающего в натальной 
области в абиссали-ультраабиссали Weltnerium speculum, у которого в мантий-
ной полости было 8 циприсовидных личинок и 1 яйцо, а у арктического субли-
торально-батиального Tarasovium cornutum — 74 циприсовидных личинок и 
50 яиц. 

Таким образом, развитие личинок в мантийной полости матери наблюдается 
как у мелководных, так и у глубоководных усоногих раков, как в холодных, 
так и в теплых водах. Чем вызывается такое укорачивание цикла развития, 
сопровождающееся, как правило, уменьшением числа личинок, сказать трудно. 
Возможно, что развитие в полости тела материнского организма связано с вы-
носом личинок в неблагоприятные для жизни взрослых особей районы. Таковы, 
по-видимому, условия у берегов Южной Африки, где течения выносят личинок 
в открытый океан. Для глубоководных уточек нежелателен вынос из районов 
с твердым грунтом в местах выхода коренных пород на мягкие илы и т. д. 

Для усоногих раков личиночное развитие может быть пелагическое (с планк-
тотрофными или лецитотрофными личинками), а также демерсальное, которое, 
по-видимому, имеет место у глубоководных Lepadomorpha. 

В табл. 4 представлены размеры и количество яиц в разных группах усоно-
гих раков: мелкие в большом количестве яйца, как правило, у плактотрофных 
личинок, а крупные в малом количестве у лецитотрофных. Имеются некоторые 
закономерности в типе личинок. Так, Я. А. Бирштейн (1963) отмечает сокраще-
ние числа яиц на больших глубинах по сравнению с мелководными, а Г. Варне 
и М. Варне (Н. Barnes, M. Barnes, 1965) делают выводы, что размеры яиц кор-
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релируют с размерами взрослых особей, самые крупные яйца у бореально-
арктических видов и размеры тепловодных и эвритермных видов меньше варь-
ируют с изменением широты, так как цикл развития этих видов короче. 

Плактотрофные личинки могут находиться в воде больше месяца (Ржепи-
шевский и др., 1967) и переноситься за это время на большие расстояния. 
Это мелкие личинки, которые выметываются в количестве обычно больше 
тысячи. К тому же многие виды размножаются за сезон не один раз — Elmi-
nius modestus до 12 раз в год (Bassindale, 1957), a Balanus improvisus у берегов 
Швеции — 2—5 раз (Blom, 1965) и около 40 раз в Черном море (Ржепишевский, 
Кузнецова, 1981). Такие же различия в зависимости от широты места, т. е. 
в основном от температурных условий, приводят для Pollicipes polymerus Лe-
вис и Чиа (Lewis, Chia, 1981). Этот вид в Восточной Пацифике у штата Вашинг-
тон (48° 30' с. ш.) размножается в среднем 3.3 раза в год, а у Калифорнии 
(34° 20' с. ш.) — 8 раз, однако в первом случае общее количество эмбрионов 
за год доходит почти до 105, а во втором — только 102. 

Таким образом, один рачок отрождает за сезон размножения до миллиона 
планктотрофных личинок. 

Встречаются плактотрофные личинки чаще у раков, обитающих на малых 
глубинах (Balanomorpha, Lepadidae из Lepadomorpha, некоторые Verrucomorpha). 
Однако, как видно из табл. 4, несомненные планктотрофные личинки бывают и у ба-
тиальных Heterolepadidae и некоторых Poecilasmatidae. Объяснить такое явление 
можно только предположением, что эти личинки, как было доказано для неко-
торых глубоководных моллюсков (Bouchet, 1976), совершают вертикальные 
миграции к поверхности, там питаются, растут, а затем снова опускаются на 
глубины. Кстати, даже для лепадид, живущих у поверхности воды, высказы-
вается предположение (Турпаева, Ямпольский, 1979), что циприсовидные 
личинки их обитают над термоклином и выходят к поверхности воды и оседают 
в местах подъема вод. 

Лецитотрофные личинки свойственны Scalpellidae — группе, преимущест-
венно глубоководной, глубоководным Verrucomorpha и литоральным Iblidae. 
У Scalpellidae можно проследить некоторое увеличение размеров яиц с увеличе-
нием глубины, но не очень четкое, тогда как у Verrucomorpha уменьшение коли-
чества и увеличение размеров яиц прослеживается более ясно, но, к сожалению, 
число исследованных особей невелико (табл. 4). Лецитотрофные личинки не 
питаются или почти не питаются. В воде находятся значительно более корот-
кое время, чем планктотрофные. Разнос этих личинок меньше, и это помогает 
им не удаляться от места поселения взрослых. Кроме того, способность не пи-
таться дает им возможность выживать в бедных пищей глубинных районах. 
Тогда как мелководье может прокормить множество пл анктотрофных личинок, 
пищей которым служат мельчайшие водоросли. Ачитув и Варне (Achituv, 
Barnes, 1978) считают, что большие размеры яиц у Tetraclita squamosa rufotincta 
связаны с бедностью вод Красного моря. 

У скальпелид по количеству яиц резко выделяются Litoscalpellum levinsoni 
и Neoscalpellum zevinae. В обоих случаях дело, с одной стороны, связано с круп-
ными размерами материнских особей, а с другой — с обеспеченностью пищей. 
L. levinsoni, хотя и обитает в абиссали, но вблизи берегов в эвтрофической 
области (Соколова, 1972). A N. zevinae живет в гидротермали, где обеспеченность 
пищей во много раз выше, чем в других районах абиссали (Enright et al., 1981). 

Таким образом, можно думать, что питание играет существенную роль 
в способах размножения как усоногих раков, так и других морских животных. 

Несмотря на то что группы с плактотрофными личинками отрождают в де-
сятки и сотни тысяч раз больше личинок, чем группы с лецитотрофными личин-
ками, нельзя сказать, что первые более широко распространены, чем последние, 
если исключить виды, обитающие на днищах судов или на китообразных. 
Можно предположить, что на глубинах гибнет меньше личинок, тогда как при-
брежные выносятся в океан и не могут там осесть. 

Разнос личинками — для большинства видов единственный способ рассе-
ления, но для некоторого количества Balanomorpha и Lepadomorpha не меньшее, 
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а иногда и большее значение имеет расселение на плавнике, нектонных живот-
ных и за последние 2—3 столетия на днищах судов. Расселение на плавнике 
отличается от расселения с помощью личинок тем, что взрослые организмы жи-
вут значительно дольше личинок, а кроме того, сами дают расселительные ста-
дии. Такой разнос многих видов балянид и лепадид осуществляется во всех кру-
говоротах. Если течения выносят плавник с обрастанием в районы, сильно 
отличающиеся по температурному или солевому режиму, то животные гибнут, 
но при небольших различиях в гидрологическом режиме могут выжить и дать 
потомство. Так как этот способ расселения имеет место с начала образования 
океана и жизни в нем, то все возможности в этом отношении, по-видимому, 
давно исчерпаны. Примерами такого расселения служат тропические группы 
Balanus amphitrite и виды рода Megabalanus, а также многие из видов рода 
Lepas. 

Расселение нектонными организмами свойственны видам родов Chelonibia 
и Platylepas и др., обитающим на морских черепахах и змеях, но главное —* 
комменсалам китов — видам родов Coronula, Xenobalanus, Cryptolepas из Bala-
nomorpha и Conchoderma из Lepadomorpha. Естественно, что в этих случаях рас-
пространение усоногих раков соответствует распространению хозяев и наиболее 
широко распространенными, иногда даже космополитами, являются коммен-
салы китов. 

Значительно большее влияние за последние 2—3 века и особенно за послед-
ние полвека оказывает перенос судами. В основном на судах встречаются бала-
ниды. Число видов, часто отмечавшееся на днищах судов, невелико — всего 
29—30 из 330 видов Balanomorpha, т. е. около 9%. Больше половины этих 
видов распространено широко, часть из них — с биполярным распростране-
нием, часть — циркумтропические или индо-вестпацифические. Почти для 
каждого из широко распространенных видов прослеживается расселение на 
днищах судов. Так Elminius modestus в годы второй мировой войны попал 
на судах в Англию и затем быстро, в течение нескольких лет, расселился, 
в основном тоже с помощью судов, но также и с помощью личинок, вдоль бере-
гов Европы. Balanus improvisus родина которого, по-видимому, восточное по-
бережье Америки, был завезен в Европу в прошлом веке (Gislen, 1950). В 1955 г, 
после открытия Волго-Донского канала он проник в Каспийское море (Зевина, 
19576, 1959), в 40-х годах впервые отмечен на Гаваях, в 50-х — в Австралии* 
в 1957 г. — в Японии (Kawahara, 1963), в 60-х — в Малаккском проливе 
(Utinomi, 1966), в 1969 г. — в зал. Петра Великого в Японском море (Зевина, 
Горин, 1971). Такое же расселение отмечено и для В. eburneus, первоначально 
известного из тропических районов Западной Атлантики, далее проникший 
в европейские воды, отмечен в Черном море в 1892 г., в 40-х годах нашего сто-
летия появился в Панамском заливе и на Гаваях, в Каспийское море проник 
в 1956 г., позднее появился в Красном море и Индийском океане и затем в Япо-
нии и в зал. Петра Великого (Зевина, Горин, 1971). Известны нахождения 
В. crenatus, В. balanus, В. rostratus в южном полушарии, куда они проникли 
на судах. 

Из Lepadomorpha судами разносятся только виды родов Lepas и Conchoderma, 
т. е. 15 видов из 426, или 3.5%. Большинство из этих видов широко распростра-
ненные или космополиты, но такое распространение им свойственно, по-ви-
димому, давно и расселились они так на плавнике и некоторых животных, где 
эти виды встречаются постоянно. 

Всего же для Cirripedia Thoracica только 5—6% видов встречается на дни-
щах судов и распространяется ими, гораздо большее количество видов — более 
100 видов (13%) — отмечено в обрастании различных гидротехнических соору-
жений, но так как они не встречены на судах, то мы не учитываем значения пе-
реноса судами в их распределении. 

А. А. Кубанин (1981) приводит данные о встречаемости мшанок в обраста-
ниях. Из 4000 видов в морских мшанок 234 (6%) отмечено в обрастаниях, в том 
числе на судах 55—62 вида (1.3—1.5%). Таким образом, усоногие раки больше 
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связаны с обрастанием, чем мшанки, а также, вероятно, и другие группы жи-
вотных. 

Выбор места для оседания чрезвычайно важен для этих сидячих животных, 
которые недаром имеют специальную стадию — циприсовидную личинку, снаб-
женную чувствительными органами на конце антеннул, которыми она ощупы-
вает место будущего прикрепления. Для многих сидячих организмов, в том 
числе и усоногих раков, была установлена стайность при оседании (Knight-
Jones, 1953, 1955; Knight-Jones, Moyse, 1964). Личинки усоногих раков ощупы-
вают антеннулами сидячих взрослых особей балянусов и оседают либо около 
них, как Semibalanus balanoides (Moyse, Hui, 1981), либо, что свойственно бала-

Рис. 143. Обрастание балянусами буя на Каспийском море. Фот. автора. 

нидам с известковой подошвой, около или на взрослых особях своего вида. 
Кроме того, при скученном поселении возможно перекрестное оплодотворение, 
оно увеличивает потребление энергии, поток энергии, продуктивность тканей 
тела и яиц на единицу площади (Wu, 1980). 

Скученные поселения свойственны практически всем свободноживущим 
усоногим ракам. В литорали и сублиторали умеренных вод Balanomorpha 
на твердых субстратах дают десятки килограмм на 1 м2 при численности в десятки 
тысяч экземпляров на 1 м2. При этом балянусы часто образуют сростки в не-
сколько этажей (рис. 143). 

У Lepadomorha численность известна только для нейстонных видов родов 
Lepas, Conchoderma, обитающих на днищах судов и на плавнике. Мне приходи-
лось видеть обрастание доски, состоящее из Lepas с численностью более 
1000 экз./м2 при биомассе около 250 г/м2. 

По данным О. Г. Резниченко (1981), собравшего лепадид с плавника в северо-
западной части Тихого океана, плотность их в среднем была 2200, наибольшая — 
5100, а максимальноя плотность недавно осевших циприсов — 19 000 экз./м2. 
Нет точных данных о количестве плавника в море, если не считать 
первых попыток О. Г. Резниченко (1974, 1978). Однако не приходится сомне-
ваться, что число его в океане огромно и вполне сравнимо по площади с береговой 
линией материков и островов. Так как в открытом океане почти не встретишь 

^плавника, не обросшего морскими уточками, то можно предполагать, что общее 
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количество их не меньше, чем количество прибрежных балянусов, и в общей 
жизни океана они играют не меньшую роль. 

Кроме плавника, все суда, ходящие в открытом океане, также обрастают 
морскими уточками. Если судно все время находится в океане, то в обрастании 
преобладают лепадиды (Михайлов, 1980; Рудякова, 1981). Биомасса их тогда 
доходит до 300—400 г/м2. При заходах в порт лепасы быстро отмирают, но 
также быстро появляются вновь при выходе судна в океан. Мне приходилось 
наблюдать во время рейса в Красном море и Индийском океане быструю смену 
океанического и прибрежного обрастания, происходившую несколько раз в те-
чение трехмесячного рейса. 

Рис. 144. Обрастание днища судна Conchoderma auritum. Фот. И. К. Ржепишевского. 

Таким образом, быстрый рост, способность размножаться в теплых водах 
уже через 2 недели после оседания, большое количество отрождаемых личинок, 
частый их вымет и быстрое заселение субстрата делают океаническое обраста-
ние опасным для судов, буев, научных приборов и других объектов в открытом 
океане. 

Лепадиды обычно селятся на небольшом расстоянии друг от друга (рис. 143, 
144) в отличие от балянид, часто образующих сростки. Этим, а также значи-
тельно меньшим весом домиков, и объясняются небольшие их биомассы по срав-
нению с биомассами прибрежного обрастания, состоящего из балянид и доходя-
щего иногда до 100—150 кг/м2 . 

Что касается глубоководных усоногих раков, то сведений об их поселении 
почти нет. Однако на фотографиях, приводимых в сводке Ньюмана и Росса 
(Newman, Ross, 1971), видно, что их поселения напоминают поселения Lepas. 
Скальпелиды сидят близко друг к другу, но между ними имеется небольшое 
расстояние. Я почти не встречала, чтобы скальпеллюмы селились один на дру-
гом, хотя иногда молодь прикрепляется к табличкам взрослых. Если использо-
вать разработанный нами фото-тралово-дночерпательный метод (Зевина и др . , 
1975, 1979), то можно подсчитать и численность, и биомассу усоногих раков и 
других животных, обитающих на твердых грунтах. Биомассу можно также рас-
считывать по коэффициентам, выведенным И. А. Кузнецовой и Т. В. Морозовой 
(1980). На фотографиях Ньюмана и Росса с глубины 2377 м у Южных Сандвиче-
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вых островов видно, что численность скальпелид на дне велика — десятки, 
если не сотни на 1 м2. Поэтому можно думать, что поселения Lepadomorpha обра-
зуются таким же путем, как и поселения Balanomorpha. Естественно, что био-
масса глубоководных поселений лепадоморфа на 1—2 порядка меньше, чем био-
масса мелководных баланоморфа, но если сравнивать биомассу обрастания 
жестких грунтов с биомассой на более мягких грунтах, то порядок величин 
будет примерно таким, как на мелководье, т. е. жесткие грунты дают возмож-
ность существовать значительно большему числу организмов. 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Lepadomorpha встречаются от литорали до ультраабиссали. Этим они отлича-
ются от Balanomorpha, приуроченных к литорали и сублиторали, отдельные 
виды которых могут опускаться в верхнюю батиаль, и приближаются к Verru-
comorpha. К последним они ближе и по строению, и по глубоководному обитанию. 

К жизни в поверхностных слоях пелагиали приспособлены все виды родов 
Lepas и Dosima. Но только D. fascicularis может считаться видом, связанным 
с поверхностной пленкой и почти не зависит от субстрата. Остальные виды все-
гда прикрепляются к плавающим на воде предметам и могут встречаться как 
у самой поверхности воды, так и на небольшой глубине. Глубина обрастания 
обычно совпадает с термоклином, иногда они опускаются глубже (Ильин, 
1977). Наибольшая глубина нахождения Conchoderma virgatum — 125 (Ильин, 
Кузнецова, 1978), С. auritum — 25, L. anatifera — 50, L. hillii — 25 м (Ильин 
и др., 1978, 1980). 

Пелагические виды родов Alepas, обитающие на медузах, Anelasma — на 
акулах, и единичные представители бентосных родов Octolasmis, Temnaspis, 
Heteralepas, связанные с пелагическими ракообразными и моллюсками в своем 
распространении целиком зависят от хозяев, но в большинстве случаев их нахо-
дили также на небольших (не более 20—30 м) глубинах. 

Вертикальное распределение бентосных форм зависит в разных группах 
от разных причин. Общие закономерности хорошо прослеживаются в табл. 5— 
8 и рис. 145. Большинство видов, родов и семейств приурочено к сублиторали и 
верхней батиали. 

Наиболее специфичны литоральные виды. Их немного — 1 вид рода Proto-
mitella, 5 — Pollicipes, идущие на несколько метров в сублитораль, 2 — Iblа, 
3 — Lithotrya и по одному — Heteralepas и Paralepas. Все это тропические и 
субтропические виды и если исключить два последних, более или менее случай-
ных, то в основном виды древние. Об этом говорит наличие хорошо развитых 
самцов. Характерны приспособления к жизни на литорали — толстые извест-
ковые таблички у Pollicipes и Ibla, толстый слой мускулатуры у Heteralepadidae 
или жизнь в толще известняка у Lithotrya. Кроме того, усоножки и ротовые 
части таких животных приспособлены к лову и перемалыванию грубой пищи. 
Они более плотные и короткие и покрыты более толстым слоем хитина, чем 
у животных, обитающих на глубинах. Стебелек обычно толстый с широкой 
подошвой. Приспособления к литоральной жизни таковы, что эти организмы 
не могут уже обитать на глубинах. Нет ни одного вида, который шел бы глубже 
нескольких метров. Кроме защитных приспособлений от высыхания и волнения, 
важную роль в жизни этих животных, вероятно, играют приспособления к спе-
цифическим условиям питания и дыхания, обильных на литорали и значительно 
менее богатых в сублиторали, где для получения пищи и кислорода требуются 
совершенно иного строения органы. 

Lepadomorpha не только реже встречаются на литорали, чем Balanomorpha, 
но и не могут заходить в холодные воды. Таблички на теле Lepadomorpha хуже 
защищают от неблагоприятных условий литорали (прежде всего от обсушива-
ния, а местами и от действия льда), чем плотный, наглухо закрывающийся до-
мик баланид. 
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Т а б л и ц а 5 
Количество видов с различным батиметрическим распределением 

Семейство, подсемейство, 
род 

Батиметрия 

Л 

I. Сем. Scalpellidae 
1. Подсем. Brochii-

nae 
1. Brochia 
2. Australscalpellum 
2. Подсем. Lithotry-

inae 
1. Lithotrya 
2. Neolepas 
3. Подсем. Сalanti-

cinae 
1. Paracalantica 
2. Calantica 
3. Scillaelepas 
4. Smilium 
5. Euscalpellum 
4. Подсем. Pollici-

pinae 
1. Poilicipes 
5. Подсем. Sealpel-

linae 
1. Scalpellum 
2. Pteroscalpellum 
3. Barbascalpellum 
4. Сompressoscalpellum 
5. Ornatoscalpellum 
6. Подсем. Meroscal-

pellinae 
1. Litoscalpellum 
2. Abathescalpellum 
3. Hamatoscalpellum 
4. Alcockianum 
5. Gymnoscalpellum 
6. Neoscalpellum 
7. Annandaleum 
8. Meroscalpellum 
7. Подсем. Sсalpel-

lopsinae 
1. Scalpellopsis 
2. Pisiscalpellum 
8. Подсем. Arcoscal-

pellinae 
1. Planoscalpellum 
2. Tarasovium 
3. Weltnerium 
4. Pilsbryiscalpellum 
5. Verum 
6. Catherinum 
7. Diceroscalpellum 
8. Anguloscalpellum 
9. Amigdoscalpellum 
10. Trianguloscalpellum 
11. Arcoscalpellum 
12. Teloscalpellum 
П. Сем. Lepadidae 
1. Lepas 
2. Dosima 
3. Alepas 
4. Conchoderma 
III. Сем. Oxynaspidi-

dae 
1. Oxynaspis 

ЛС СБ БА АУ П Радиация 

Л - У 
СВБ 

ВБ 
С 
БЛ 

Л 
Б 

В С - В А 

ВС 
Л - В Б 
В Б - В А 
В С - Н Б 
В С - В А 
Л—ВС 
Л - В С 
ВС—ВА 

ВС—НБ 
Б 
ВБ 
Н - В А 
В С - В Б 
В С - У 

В С - В А 
Н С - В Б 
Н С - В Б 
Б 
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ВБ—ВУ 
В А - В У 
ВС 

ВС 
ВС 
В С - У 

В Б - Н А 
ВС—ВБ 
В С - Н А 
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Н С - Н А 
В С - В Б 
Н С - Н Б 
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П 
П 
П 
П 
П 
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Т а б л и ц а 5 (продолжение) 

Батиметрия 
Семейство, подсемейство, 

род Л С Б А У ЛС СБ БА АУ 

Л
СБ

 

СБ
А 

БА
У 

С 
БА

У 

П Радиация 

IV. Сем. Poecilasma-
tidae 

23 17 2 9 2 2 ВС—ВА и П IV. Сем. Poecilasma-
tidae 

1. Octolasmis — 18 6 3 1 В С - Н Б и П 
2. Trilasmis — 1 ВС 
3. Temnaspis — 4 3 — 1 1 ВС—НБ и II 
4. Megalasma — — 8 2 — — 2 2 — — — — — — ВС—ВА 
5. Poecilasma 3 В С - Н Б 
V. Сем. Iblidae 2 — 1 — — — 2 — — — — — — .— Л - В Б 
1. Ibla 2 — 1 — — — 2 — — — — Л - В Б 
VI. Сем. Heteralepa-

didae 
3 7 15 — — — 6 — — — 1 — — 1 ВС—ВА и П VI. Сем. Heteralepa-

didae 
1. Heteralepas 1 2 9 — — — 2 — — — 1 — — 1 В С - В А и П 
2. Paralepas 2 5 6 4 В С - В Б 
VII. Сем. Koleolepa-

didae 
— 3 ВС VII. Сем. Koleolepa-

didae 
1. Koleolepas — 3 ВС 
VIII. Сем. Malacolepa-

didae 
— 1 ВС VIII. Сем. Malacolepa-

didae 
1. Malacolepas — 1 ВС 
IX. Сем. Microlepadi-

dae 
— 1 ВС IX. Сем. Microlepadi-

dae 
1. Microlepas — 1 ВС 
X . Сем. Pagurolepa-

didae 
1 В С - В Б X . Сем. Pagurolepa-

didae 
1. Pagurolepas 1 В С - В Б 
XI. Сем. Rhizolepadi-

dae 
— 1 С XI. Сем. Rhizolepadi-

dae 
1. Rhizolepas — 1 С 
XII. Сем. Anelasmati-

dae 
1 П XII. Сем. Anelasmati-

dae 
1. Anelasma 1 П 

Всего 8 93 156 41 3 5 56 19 2 — 3 2 — 24 Л - В У 

П р и м е ч а н и е . JI —литораль; G — суб литораль; Б —батиаль; А —абиссаль; У -— ультраабис-
саль; П — пелагиаль; В — верхняя; H — нижняя. 

С верхней сублиторалью (до глубины около 100 м) связано много групп 
Lepadomorpha, например большинство видов родов Calantica, Paracalantica, 
Smilium, Scalpellum, Oxynaspis, Octolasmis, Temnaspis, Koleolepas, Malacolepas, 
Microlepas, Pagurolepas и Rhizolepas. Многим из них свойствен коммен-
сализм или паразитизм. Почти все они приурочены к тропическим и суб-
тропическим водам, в основном к Индо-Вестпацифике. Большинство этих 
видов (как это видно на рис. 145 и 146) обитают в верхней сублиторали, только 
примерно половина этого количества имеет верхний предел распространения 
глубже 100 м. Нижняя граница распределения у большинства проходит не глубже 
200 м. Поэтому границу сублиторали мы вынуждены проводить на этой глубинет 
как это делают многие авторы, что подытожено в работе Г. Б. Беляева и др. 
(1959). В этом мы расходимся с О. Н. Зезиной (1970, 1971, 1973, 1976), проводя-
щей вертикальные границы для брахиопод на глубинах 300, 700 и 2000 м. 

Часть видов верхней сублиторали заходит в нижнюю сублитораль. Но здесь 
появляется и много новых видов, больше связанных с верхней батиалью. Лишь 
часть видов ограничивается пределами нижней сублиторали. В нижней субли-
торали, так же как и у более глубоководных видов, два фактора являются лими-
тирующими: наличие свободной для оседания поверхности и пища. 

Оседание в нижней сублиторали и глубже чаще всего безвыборочное. Орга-
низм прикрепляется к любому твердому предмету — кусочкам шлака, камуш-
кам, трубкам полихет и погонофорам, иглам морских ежей и т. д. Так как 
предметы эти чаще всего небольшого размера, то редко встречаются толстые 
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стебельки с широким основанием, характерные для литоральных и верхнесуб-
литоральных форм. 

Переход от нижней сублиторали в верхнюю батиаль совершается посте-
пенно. Большая часть сублиторальных видов заканчивает свое обитание в пре-
делах верхней батиали. В этих пределах много довольно примитивных и 
древних групп, например часть видов рода Scalpellum, Abathescalpellum, Tara-
sovium, Diceroscalpellum, Oxynaspis, Ornatoscalpellum, Hamatoscalpellum. 

Верхней батиали свойственно несколько родов (Brochia, Austalscalpellum, Barba-

Рис. 145. Количество видов Lepadomorpha на разных глубинах. 

scalpellum) и довольно много видов, в основном эврибатных родов. Часть видов 
переходит в нижнюю батиаль. В пределах только батиали распространены виды 
рода Alcockianum и отдельные виды эврибатных родов. Число видов, обитающих 
только в батиали, составляет больше трети всех Lepadomorpha, а если взять виды, 
заходящие в сублитораль и абиссаль, то их окажется примерно две трети. 
Таким образом, можно думать, что батиаль — наиболее благоприятная для 
обитания Lepadomorpha. Здесь они находят наибольшее разнообразие условий, 
способствующее видовой радиации. Что же касается более высоких таксонов, 
то они скорее свойственны сублиторали, особенно верхней. 

Границу батиали и абиссали мы проводим примерно на 2500—3500 м, как 
это делают Н. Г. Виноградова (1958, 1962, 1969а, 19696), Я. А. Бирштейн (1963). 
Виды, обитающие глубже 3000 м, довольно резко обособлены от батиальных ви-
дов. Так, в абиссали встречается 28 видов, а видов, идущих от батиали до абис-
сали, всего 14, еще меньше (по 2) видов, идущих от сублиторали до абиссали 
и от батиали до ультраабиссали, и 1 от сублиторали до ультраабиссали. 



176 ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Всего 47 видов Lepadomorpha встречается в абиссали. В основном это из 
сем. Scalpellidae (45 видов) и 2 вида из сем. Lepadidae (Megalasma). Только один 
род по настоящему глубоководный (Meroscalpellum) . Остальные виды относятся 
к эврибатным, хотя преимущественно батиальным родам подсемейств Меrо-
scalpellinae и Arcoscalpellinae, и только отдельные виды принадлежат к эврибат-
ным, преимущественно сублиторальным подсемействам Calanticinae и Scalpel-
linae. 

Абиссальные и ультраабиссальные виды обладают своими характерными 
особенностями. Обычно они имеют сильно редуцированные таблички и чешуйки. 
Это связано с количеством нерастворимого карбоната, который не может существо-
вать в этом состоянии на глубинах свыше 3000 м. Правда, критические глубины 

Рис. 146. Изменение количества видов в зависимости от глубины. 
а — верхняя граница; б — нижняя. 

меняются в зависимости от широты места. Но влияние этого фактора начинает 
сказываться скорее всего уже при приближении к критической глубине. 

Подобное влияние отсутствия на глубинах карбоната можно видеть на при-
мере фораминифер. Известковистые формы фораминифер на глубине свыше 
3 — 4 тыс. м сменяются песчанистыми формами. 

Второй важный фактор жизни в абиссали и ультраабиссали — постепен-
ная смена пищи. Нежные и тонкие усоножки и ротовые части рачков говорят 
о том, что им приходится отцеживать нежную пищу, скорее всего тонкий детрит. 

Глубоководный гигантизм, свойственный некоторым группам ракообраз-
ных и моллюсков, не наблюдается у усоногих раков (Зевина, 1970). 

Для глубоководных Lepadomorpha характерны наиболее молодые и усо-
вершенствованные формы, что видно по высокой специализации самцов в ос-
новных глубоководных группах (Meroscalpellinae, Arcoscalpellinae и Scillaele-
pas из Calanticinae). Можно предполагать поэтому, что заселение глубин про-
изошло значительно позднее, чем заселение мелководья. Скорее всего появ-
ление специализированных полностью редуцированных самцов вырабатыва-
лось постепенно, по мере опускания на глубину. Отсутствие пищи, недоста-
ток кальция приводили к необходимости избавления от лишних органов и 
ненужных при жизни в полости самки защитных образований. В то же время 
значение дополнительных самцов возрастало, так как на глубинах из-за от-
сутствия твердого субстрата возможность поселения на достаточно близком 
для перекрестного оплодотворения расстоянии почти отсутствовала. 
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На двух близких родах ясно видно значение карликовых самцов на глу-
бинах: Scillaelepas — обитатель глубин — имеет самцов, в то время как Calan-
tica, живущие на мелководье, не обладают ими. 

В ультраабиссаль опускаются немногие виды (табл. 6), относящиеся 
к подсемействам Arcoscalpellinae и Meroscalpellinae. 

Все 7 определенных до вида форм относятся к разным родам. Среди них 
только 2 рода (Neoscalpellum и Meroscalpellum) глубоководные, а остальные 
эврибатные. Трудно сказать, есть ли виды, приуроченные к ультраабиссали, 
так как те виды, которые были найдены только там, встречены по одному 
разу. Виды с широким батиметрическим распространением имеют и широкое 
горизонтальное распределение, как это уже отмечалось для Annandallum 
japonicum, A.vitreum и Trianguloscalpellum regium. 

Вероятно, усоногие раки встречаются глубже 7880 м, но нахождения их 
крайне редки из-за разреженности поселения этих прикрепленных животных. 

Табл. 6 показывает, что нет усоногих раков, распространенных от лито-
рали до батиали, так как жизнь на литорали требует специальных приспособ-
лений, не пригодных на глубинах. Также нет и рачков, идущих от сублиторали 
до ультраабиссали. Очевидно, жизнь на мелководье настолько сильно отлича-
ется от жизни в ультраабиссали, что один и тот же вид не в состоянии пере-
носить такие различные условия, как давление, но также и различия в питании 
и др. Но отсутствие специфических для этих глубин родов говорит о том, что 
заселение глубин произошло сравнительно недавно и пока еще не смогли выра-
ботаться необходимые для жизни здесь морфологические признаки. Это под-
тверждается и тем, что, по-видимому, представители самых разных родов 
могут проникать на глубины свыше 6000 м. 

Т а б л и ц а 6 
Виды подотряда Lepadomorpha, встреченные в ультраабиссали 

Подсемейство, вид Распространение Глубина, м 

Подсем. Meroscalpellinae 
Neoscalpellum eltininae 
Annandaleum japonicum 
Meroscalpellum ultraabissicolum 

Подсем. Arcoscalpellinae 
Planoscalpellum hexagonum 

Weltnerium speculum 
Amigdoscalpellum vitreum 

Trianguloscalpellum regium 

Arcoscalpellinae gen . sp . 1, juv. 
Arcoscalpellinae g e n . s p . 2, juv. 

Юго-Восточная Пацифика 
Тихий и Индийский океаны 
Марианская впадина 

У Индонезии, Курило-Кам-
чатской и Атакамской впа-
дины 

Антарктика 
Атлантический, Индийский, 

Тихий океаны, и Антаркти-
ка 

Атлантический, Индийский, 
Тихий океаны 

Марианская впадина 
То же 

5020—6180 
805—6810 

6660—6670 

2798-6180 

5600—6070 
2280—6096 

1507-6135 

6770-6850 
7420—7880 

Подотряд Lepadomorpha отличается от подотряда Balanomorpha тем, что 
большинство видов четко приурочены к батиали, тогда как баланоморфа — 
к сублиторали (табл. 7) и тем, что первый в отличие от второго не встречается 
в супралиторали и встречается в ультраабиссали. Точно так же дело обстоит и 
на родовом уровне — лепадоморфа преобладают в сублиторали, а баланоморфа — 
на литорали и в сублиторали. Семейства лепадоморфа в основном концен-
трируются в промежутке сублитораль—батиаль, и только одно с очень широ-
ким диапазоном — от литорали до ультраабиссали. Семейства баланоморфа, 
хотя и имеют мало глубоководных видов, в целом захватывают значительный 
диапазон глубин — от супралиторали до абиссали, от сублиторали до абиссали, 

12 Г. Б. Зевина 
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Т а б л и ц а 7 
Количество бентосных видов, родов и семейств Lepadomorpha, Balanomorpha 

и Verrucomorpha с разным батиметрическим распределением 

Распределение 

вид род семейство 

Lepadomorpha 

Супралитораль 
Литораль 
Сублитораль 
Батиаль 
Абиссаль 
Ультраабиссаль 

Супралитораль 
Литораль 
Сублитораль 
Батиаль 
Абиссаль 
Ультраабиссаль 

Супралитораль 
Литораль 
Сублитораль 
Батиаль 
Абиссаль 
Ультраабиссаль 

и, кроме одного, нет семейств, занимающих одну вертикальную ступень, тогда 
как у лепадоморфа такие семейства преобладают. По-видимому, это связано 
с тем, что более древние лепадоморфа лучше приспособлены к средним глуби-
нам, где условия ближе к батиальным и абиссальным, поэтому уход на боль-
шие глубины возможен для них и без значительной смены строения. К таким 
особенностям строения лепадоморфа относятся стебелек, позволяющий воз-
вышаться над мягким грунтом. Самцы, обеспечивающие оплодотворение в усло-
виях, где невозможно густое поселение, тонкий отцеживающий ротовой ап-
парат, дающий возможность питаться мелкой взвесью и наличие малого коли-
чества крупных яиц, из которых появляются лецитотрофные личинки, иногда 
до стадий циприса, находящиеся в мантийной полости взрослого организма. 

Правда, последнее относится только к Scalpellidae, так как у других се-
мейств, например у Megalasma и Heteralepas, даже на больших глубинах встре-
чаются планктотрофные личинки в больших количествах, так же как у мелко-
водных баланоморфа или Lepas. Трудно представить себе, как они там 
выживают, но, возможно, что они могут подниматься с глубины нескольких 
тысяч метров к поверхности, как это было доказано для моллюска Benthonella 
tenella, обитающего на глубине 2—4 тыс. м (Bouchet, 1976). 

У баланоморфа вся морфология приспособлена к жизни на литорали и 
в сублиторали, а в батиаль проникло всего лишь 46 видов, только 2 — в абис-
саль, в ультраабиссаль ни одного. Причем проникают на глубины виды раз-
ных семейств. Создается впечатление, что это более молодая группа, которая 
стремится расширить свой ареал за счет опускания в глубины, но пока не 
может обосноваться там, ибо не имеет соответствующих морфологических при-
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33 И 2 1 1 3 

6 109 30 1 2 И 8 1 1 1 
30 15 1 1 8 3 1 3 1 
1 1 1 1 1 1 
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1 1 1 
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1 4 31 3 

3 6 1 1 
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способлений, свойственных лепадоморфа. Большинство видов Verrucomorpha 
(табл. 7) встречается в батиали. Только один вид выходит на литораль, 
7— в сублитораль и 9 видов обитают в абиссали. По вертикальному распределению 
и по внутреннему строению веррукоморфа ближе к лепадоморфа, а не к бала-
номорфа. У подрода Altiverruca, обитающего на глубинах, домик очень высо-
кий, что, возможно, защищает отверстие домика, расположенное наверху, 
от заиливания. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Анализ распространения Lepadomorpha может быть сделан весьма условно, 
так же как и для почти всех других групп, встречающихся в батиали, абиссали 
и ультраабиссали. Действительно, если изученность литоральной и отчасти 
сублиторальной фауны может считаться близкой к полной, так как нахожде-
ние новых видов тут довольно редко, то глубже мы вступаем в terra incognita. 
В материалах любой экспедиции, почти из любого участка Мирового океана 
преобладают новые виды почти всех групп животных, если сборы проводились 
в абиссали и ультраабиссали (Wolff, 1962). Процент новых видов лепадоморфа 
на глубинах обычно колеблется от 80 до 100. Это говорит не только о том, 
что глубоководные усоногие раки мало изучены, но и что их распространение 
скорее всего довольно узкое, а у некоторых видов, возможно, разреженное. 
Глубоководные виды, исключая эврибатные формы, вероятно, имеют ограни-
ченные ареалы. Скорее всего это связано с трудностью расселения таких ви-
дов, обычно имеющих малое количество личинок, к тому же выходящих из 
материнского организма на поздних стадиях развития и не способных далеко 
распространяться. 

Почти все виды Lepadomorpha, кроме литоральных и шельфовых, описаны 
по малому количеству, а иногда и по 1 экз. Большинство видов встречено 
всего по 1, иногда по 2—3 раза. Поэтому распространение этой группы, осо-
бенно глубоководных форм, можно дать лишь весьма предварительно, учиты-
вая, что дальнейшие нахождения уже известных видов в других районах и 
на других глубинах, а также описание новых видов и более высоких таксонов 
изменяет существующую картину. Тем не менее подведение итогов на дан-
ном этапе представляется совершенно необходимым, так как нет спе-
циальных зоогеографических работ, проведенных на морских уточках, кроме 
региональных или посвященных роду Lepas. И еще, лепадоморфа обладают спе-
цифическими чертами расселения и размножения, не свойственными другим 
группам животных. В связи с этим они имеют характерные особенности рас-
пространения, которые даже при современных неполных знаниях этой группы 
все же можно уловить. 

Однако составить схему биогеографического районирования океана по 
морским уточкам, как это делали на разных группах животных многие иссле-
дователи (Ortman, 1896; Гурьянова, 1945, 1964, 1972; Ekman, 1953; Виногра-
дова, 1956, 1959, 19696; Кусакин, 1967, 1973; Беклемишев, 1969; Menzis et al., 
1973; Зезина, 1976, и др.), мы считаем преждевременным. И поэтому, придер-
живаясь районирования Бриггса (Briggs, 1974), указываем только отдельные 
характерные черты фауны для наиболее отличающихся районов, не приводя 
их ни в какую систему. 

Отдельно приходится рассматривать распространение пелагических и 
донных лепадоморфа, так как их распространение зависит от разных факторов 
и каждое имеет свои особенности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е с е м е й с т в и п о д с е м е й с т в бен-
тосных форм (табл. 8, 9) зависит прежде всего от числа видов и их батиметри-
ческого распределения. Наиболее широко распространенное и горизонтально, 
и вертикально сем. Scalpellidae имеет наибольшее число видов (282). Подсе-
мейства этого семейства с большим количеством видов и широким батиметри-
ческим распределением имеют и широкое горизонтальное распространение: 
например подсем. Arcoscalpellinae, насчитывающее 171 вид и обитающее от 

1Г 
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Т а б л и ц а 8 
Количество эндемичных бентосных семейств (в числителе) и родов 

(в знаменателе) Lepadomorpha в разных районах Океана 
в зависимости от вертикального распределения 
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Количество эндемичных бентосных семейств (числитель) и родоЬ (знаменатель) 
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сублиторали до абиссали, и Meroscalpellinae — 47 видов, встречающиеся от 
сублиторали до ультраабиссали. Менее широко распространены подсем. Calan-
ticinae — в основном тропическое с 36 видами, встречающимися в сублиторали 
и лишь изредка заходящие в верхнюю батиаль, и Scalpellinae с 16 видами, 
идущими от верхней сублиторали до нижней батиали и имеющее преимуществе-
нно тропическое распространение, однако отдельные виды этого подсемейства 
могут заходить даже в Антарктику и Арктику (рис. 147). Ряд подсемейств имеет 
сравнительно узкие ареалы. Это Brochiinae, состоящее из двух монотипиче-
ских родов, обитающих в верхней батиали в Антарктике и довольно много тро-
пических, с малым числом родов и видов подсемейств — Lithotryinae с 2 ро-
дами и 4 видами; Pollicipinae с 1 ро-
дом из 4 видов; Scalpellopsinae с 2 мо-
нотипическими родами (рис. 148). 

Остальные семейства не имеют 
такого широкого ареала, как Scalpel-
lidae, и хотя некоторые из них, как 
например Heteralepadidae (36 видов), 
встречаются от литорали до верхней 
абиссали и имеют широкое тропиче-
ское распространение с заходом в бо-
реальные и потальные воды, но фак-
тически это преимущественно тропи-
ческие, сублиторальные и верхнеба-
тиальные формы. Все другие се-
мейства с очень малым числом родов 
и видов связаны с тропическим мел-
ководьем (Oxynaspididae — 1 род, 14 
видов; Iblidae — 1 род, 4 вида; мо-
нотипические или почти монотипиче-
ские семейства Koleolepadidae, Mala-
colepadidae, Microlepadidae, Pagurole-
padidae и Rhizolepadidae (рис. 149). 

Наибольшее количество семейств 
обитает в теплых водах, из них имеет 
циркумтропическое распределение — 
3, в Западной Пацифике — 2, Индо-
Вестпацифике — 1, в японских водах — 1. Значительно меньшее количество 
семейств с космополитическим (1 ) и широким (без захода в Арктику и Антарк-
тику) распространением (1). Это подтверждает мнение почти всех циррипедо-
логов о том, что центром возникновения усоногих раков являются тропиче-
ские воды, скорее всего Западная Пацифика с ее обширными теплыми мелко-
водьями (рис. 150). 

Р а с п р о с т р а н е н и е р о д о в мало чем принципиально отличается 
от распространения семейств и подсемейств (табл. 8, 9). 

Большинство эндемичных родов связано с тропическими мелководьями. 
Так И родов циркумтропических, 4 индо-вестпацифических, 4 западнопаци-
фических и 3 японских. В основном это все роды монотипические или с неболь-
шим количеством видов. 

Совершенно нет или почти нет эндемичных родов в холодных водах — 
всего 1 преимущественно в бореальной части Атлантики (Sci l lae l epas ) (рис. 151), 
1 в нотальной ее части (Brochia) и 1 в Антарктике (Austra l sca lpe l lum ) . В пер-
вом случае род обитает в батиали—абиссали, а во втором и третьем — в батиали. 

Роды с ограниченным горизонтальным распространением имеют в основ-
ном и ограниченное распространение по вертикали. Тропические роды обитают 
большей частью на мелководье — в литорали (2 рода), в сублиторали (7) и 
сублиторали—батиали (9). Значительно меньшее количество тропических родов 
имеет широкое вертикальное распределение. Таковы преимущественно индо-вест-
пацифический Annandaleum, с верхнебатиально-ультраабиссальным распростра-

Рис. 147. Вертикальное распределение под-
семейств сем. Scalpellidae. 

1 — Brochiinae', 2 — Lithotryinae', 3 — Calanticinae; 
4 — Pollicipinae', 5 — Scalpellinae; 6 — Meroscalpel-

linae; 7 — Arcoscalpellinae; 8 — Scalpellopsinae. 
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1 — Scalpellum scalpellum; 2 — S. gibbum, 3 — S. typicum; 4 — S. stearnsii; 5 — Pteroscalpellum javanicum; 
6 — P. bigelovii; 7 — Barbascalpellum compressum; 8 — B. cochlearum; 9 •— Compoessum scalpellum; 
10 — Compressoscalpellum inflatum,', 11 — С. faurei; 12 — Ornatoscalpellum ornatum', 13 — О. gibberum; 

14 — О. stroemiï, 15 — О. vanhoeffeni. 

1 — Scalpellopsis stratociliata; 2 — Pisiscalpellum withersi; 3 — Koleolepas tinkeri; 4 — К. avis; 5 — K. wil-
leyi; 6 — Malacolepas conchicola; 7 — Micorlepas diadema; 8 — Pagurolepas conchicola; 9 — Rhizolepas anne-

lidicola; 10 — R. gurjanovae. 

Р и с . 148. Распространение видов подсем. Scalpellinae. 

Р и с . 149. Распространение видов семейств и подсемейств с преимущественно тропическим 
распределением. 
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I — арктические бореальные; II — тропические, субтропические; III — нотальные; IV — антарктические. 
1 — Oxynaspididae; 2 — Poecilasmatidae; 3 — Heterolepadidae; 4 — Iblidae; 5 — Koleolepadidae, Malacolepa-
didae, Microlepadidae, Pagurolepadidae, Rhizolepadidae; 6 — Arcoscalpellinae; 7 — Meroscalpellinae; 8 — Ca-
anticinae; 9 — Brochiinae; 10 — Lithotryinae; 11 — Scalpellopsinae; 12 — Pollicipinae; 13 — Scalpellinae. 

1 — S. mirifica; 2 — S. pilsbryi; 3 — S. falcata; 4 — S. calyculus; 5 — S. grimaldii; 6 — S. gemma; 7 —• 
S. araundi; 8 — S. forsteri; 8' — S. bocquetae; 9 — C. quiniquelatera; 10 — C. horridum; 11 — C. kampeni; 
12 — C. siemensi; 13 — C. pollicipoides; 14 — C. villosa; 15 — C. pedunculostriata; 16 — C. pusilla; 17 — 

C. affinis; 18 — C. trispinosa; 19 — C. kruegeri; 20 — C. studeri; 21 — C. eos. 

Рис. 150. Процентное соотношение видов различной зоогеографической принадлежности 
в семействах и подсемействах Lepadomorpha. 

Рис. 151. Распространение видов родов Scillaelepas и Calantica. 
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нением и циркумтропические сублиторально-абиссальные Megalasma и Euscal-
pellum. 

Роды с широким горизонтальным распространением никогда не занимают 
только одну из вертикальных ступеней. Так, среди космополитов известны суб-
литорально-батиальные (Hamatoscalpellum и Tarasovium), батиально-абиссаль-
ные (Verum) и сублиторально-ультраабиссальные (Welrnerium) роды. Примерно 
такая же картина наблюдается и у широко распространенных (кроме Арктики) 
родов. Здесь отмечены сублиторально-батиальные (Anguloscalpellum), суб-
литорально-абиссальные (Litoscalpellum, Arcoscalpellum и Teloscalpellum), ба-
тиально-абиссальные (Gymnoscalpellum), батиально-ультраабиссальные (Mero-
scalpellum), батиально-ультраабиссальные (Neoscalpellum) и сублиторально-
ультраабиссальные (Trianguloscalpellum) рода. 

Роды широко распространенные, но живущие в тропических и умеренных 
водах и не заходящие в Арктику и Антарктику, занимают также большие диа-
пазоны глубин, но, кроме того, выходят и в самое мелководье, вплоть до 
литорали. Их распределение по глубинам следующее: литораль (Pollicipes), 
литораль — батиаль (Iblа, Paralepas), сублитораль—батиаль (Calantica, Sca-
lpellum, Oxynaspis, Poecilasma), батиаль—абиссаль (Planoscalpellum), лито-
раль—абиссаль (Heteralepas), сублитораль—абиссаль (Catherinum, Megalasma) 
и сублитораль—ультраабиссаль (Amigdoscalpellum). 

Таким образом, можно считать, что роды широко распространенные, но 
не заходящие в Арктику и Антарктику, занимают самые разнообразные диа-
пазоны глубин, но почти не встречаются (кроме литорали с заходом в субли-
тораль) на каком-либо одном участке вертикального распространения. 

Биполярное распространение имеют 2 относительно мелководных рода 
(Ornatoscalpellum и Pilsbryiscalpellum). Виды первого рода встречаются в Ан-
тарктической и Нотальной областях, а также в Северной Атлантике с заходом 
в Арктику. Виды второго рода разобщены меньше — они обитают в Южной 
Африке и в Японии, так что этот род даже трудно причислять к бипо-
лярным. 

Биполярное распространение мелководных организмов, хорошо объясни-
мое похолоданием в ледниковое время, когда холодолюбивые животные могли 
пересекать тропическую зону (Берг, 1947; Ekman, 1953), вполне увязывается 
с тем, что мы наблюдаем в группе Lepadomorpha. Однако биполярность глубо-
ководных форм, отмечаемая, например, для Isopoda (Бирштейн, 1963), среди 
морских уточек не встречается. Возможно, это связано с относительно ран-
ним проникновением усоногих раков на глубины. 

Совсем нет собственно арктических, арктическо-бореальных и тропическо-
нотальных родов, а также свойственных Индийскому океану и Атлантике 
или Атлантике и Пацифике. Это связано с малым количеством или даже пол-
ным отсутствием эндемичных родов, характерных для холодных и умеренных 
вод. Совершенно нет эндемичных родов в тропических частях Атлантики, 
в Индийском океане и в Восточной Пацифике. Итак, снова подтверждается 
мысль, что центром образования группы была Индо-Вестпацифика. 

Р а с п р о с т р а н е н и е в и д о в (табл. 10) имеет сходство с таковым 
более высоких таксонов, хотя есть и некоторые отличия. Основное сходство 
в том, что наиболее богата т р о п и ч е с к а я ф а у н а усоногих раков. 
Самое значительное количество видов встречается в Западной Пацифике (55). 
Вместе в видами, имеющими индо-вестпацифическое распространение (44), и 
амфипацифическими тропическими (7) они составляют около трети всей фауны 
лепадоморфа. Эта богатая фауна лепадоморфа связана с островами. Обилие 
островов, особенно разделенных большими пространствами или глубокими во-
дами, всегда способствуют образованию новых видов. Это наблюдается на япон-
ских, новозеландских и вестиндских видах. 

Виды Западной Пацифики и Индо-Вестпацифики в основном привязаны 
к мелководьям. Здесь самое большое количество литоральных видов. Хотя 
считается, что литораль в тропиках заселена хуже, чем в умеренных водах, 
однако лепадоморфа явно предпочитают тропические воды. Впрочем, эти виды 
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Т а б л и ц а 10 

Количество эндемичных бентосных видов Lepadomorpha в разных районах Океана 
в зависимости от вертикального распределения 
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В Западной Пацифике много сублиторальных видов и особенно батиаль" 
ных. Очень мало видов найдено в абиссали (Compressoscalpellum compressum) 
и в ультраабиссали (Meroscalpellum ultraabissicolum). В Индо-Вестпацифике 
наблюдается та же картина, за исключением того, что виды с таким распрост-
ранением занимают более широкие батиметрические зоны. Например, субли-
торально-абиссальный Euscalpellum sqamuliferum или батиально-ультраабис-
сальный Annandaleum japonicum. 

Фауна тропической части Восточной Пацифики сравнительно не так бо-
гата, что, возможно, объясняется отсутствием большого количества островов 
и малой изрезанностью береговой линии. Помимо того, что здесь почти нет 

естественной островной изоляции, способствующей образованию видов, само 
протяжение теплых тропических вод значительно меньше из-за прямых почти 
линий берега, отсутствия островов и подхода холодных Перуанского и Кали-
форнийского течений. Видов вообще и эндемичных, в частности, незначительно 
на шельфе, но глубже в батиали их становится много. Сравнительно большое 
их количество (4) и в абиссали. 

Как осуществлялась связь сублиторальных и батиальных амфипацифпческих 
тропических видов, сказать трудно. Таких видов два — батиальный Gymnoscal-
pellum larvale и сублиторально-батиальный Teloscalpellum sanctipetrense. 
В эту же группу видов мы включили 6 видов (Catherinum rossi, Anguloscalpellum 
wyethi, Trianguloscalpellum elegantissimum, Arcoscalpellum radiatum, Hetera-
lepas rex и Paralepas percarinata), обитающих в батиали на Срединно-Тихо-
океанском хребте. В действительности же видов, обитающих в средней части 
Тихого океана и связанных со Срединным хребтом и островными группами, 
должно быть значительно больше, и в дальнейшем они несомненно будут пой-
маны и описаны. Пока же здесь было слишком мало сборов усоногих раков. 
Можно сказать только, что в этом районе встречаются в основном представи-
тели различных широко распространенных родов двух семейств (Scalpellidae 
и Heteralepadidae). 

Ф а у н а л е п а д о м о р ф а Я п о н с к и х о с т р о в о в совершенно 
уникальна. Число эндемичных видов здесь (25) больше, чем во многих значительно 

Рис. 152. Распространение видов рода Ibla в зависимости от океанических течений (Hiro, 
1936). 

1 — I. quadrivalvis', II — I. cumingi; III — I. segmentata. 1 — североэкваториальное дрейфовое течение; 
2 — экваториальное противотечение; з — юшноэкваториальное дрейфовое течение; 4 — Куроспво; 5 — 

восточноавстралийское течение; 6 — западноавстралийское течение. 
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более крупных районах, то же говорилось выше и о числе эндемичных родов 
и семейств. Считать эту фауну переходной трудно, так как она почти не свя-
зана с бореальной фауной лепадоморфа, но наблюдаются связи с тропической 
фауной западного побережья Пацифики, причем некоторые виды имеют ареал 
от берегов Японии до Новой Зеландии или Индо-Вестпацифический ареал. 

Для эндемиков Японии характерно обитание на мелководье. И хотя в це-
лом лепадоморфа преобладают в батиали, в этом районе их больше в сублиторали. 
Преобладание японских видов по сравнению с другими тропическими и субтро-
пическими районами, а также обилие известных видов с мелководья объясняется 
не только естественными причинами, хотя они играют основную роль, но 
также и тем, что усоногие раки этого района в течение почти 50 лет изу-
чались крупнейшим циррипедологом X. Хиро-Утиноми (Hiro-Utinomi). 

Т р о п и ч е с к а я ф а у н а И н д и й с к о г о о к е а н а отличается 
не только довольно,большим количеством эндемичных видов (30), но и тем, что 
западная часть беднее восточной, в отличие от Пацифики и Атлантики. 
Богатство восточной части объясняется тем, что здесь обитают преимущественно 
индо-вестпацифические виды. Кроме Paralepas palinuri, да и то, может быть, 
случайным, так как род Paralepas в основном сублиторальный, нет ни одного 
эндемичного нахождения литоральных видов. Зато встречается много индо-
вестпацифических литоральных видов. Как показало исследование распростра-
нения литорального вида из Balanomorpha — Tetraclita squamosa rufotincta 
(Wagh, 1974), личинки разносятся течением вдоль берега Индийского океана. 
Возможно поэтому и литоральные виды Lepadomorpha распространены так ши-
роко. Сублиторальные западные виды Calantica siemensi и Oxynaspis faroni — 
эндемики Красного моря, а О. alatae и Rhizolepas annelidicola встречены по 
одному разу, так же как и сублиторальные виды восточного побережья (Lepas 
tenuivalvata и Octolasmis rhinoceros). Амфииндоокеанских сублиторальных 
видов нет, хотя много индо-вестпацифических. Причина такого распростране-
ния та же, что и для литоральных видов, т. е. перенос личинок течением. 
В батиали и абиссали встречаются эндемики как западной, так и восточной 
части океана, а кроме того, и амфииндоокеанские виды. Малое количество на-
хождений не позволяет делать достоверные выводы. 

Эндемичные т р о п и ч е с к и е в и д ы А т л а н т и к и явно преоб-
ладают у западного берега (28), у восточного их значительно меньше (2). Та-
кие различия связаны, во-первых, с наличием у западного берега островов 
и значительно большей протяженностью тепловодного побережья как из-за 
обилия островов, так и за счет омывающих его теплых течений — Бразильского, 
Гвинейского, Антильского и Гольфстрима. Тогда как восточное побережье 
омывается только одним теплым течением Гвинейским, идущим на небольшом 
расстоянии вдоль берега, а холодные Канарское и Бенгельское течения сильно 
сужают благоприятную для теплолюбивых организмов зону. 

Процент эндемизма в тропической части Западной Атлантики очень высок — 
около 70% для всех Thoracica (Зевина, 1975а). Еще больше он для бентосных 
Lepadomorpha, особенно глубоководных. По-видимому, желоба и котловины 
этого района имеют каждый значительное количество эндемиков. Так, в Пуэ-
рториканском желобе найдены эндемики Arcoscalpellum compositum и A. flo-
ccidum, a Teloscalpellum spicatum и Catherinum theorassi — в Колумбийской 
котловине. И только T. fedicovi встречался в Колумбийской, Юкатанской 
и Венесуэльской котловинах (рис. 153). 

Не найдено ни одного вида донных Lepadomorpha ,который встречался бы 
по обе стороны Панамского канала. Правда, относительно Balanomorpha Зулло 
(Zullo, 1966) считает, что три вида — Balanus galeatus, В. trigonus и Tetraclita 
stalactifera — распространились в тропических американских водах до обра-
зования Панамского перешейка и поэтому обитают по обе стороны от него. 
Но, с другой стороны, эти виды встречаются в обрастании судов и могли быть 
занесены на днищах судов. Отсутствие общих видов лепадоморфа в Восточ-
ной Пацифике и Западной Атлантике можно объяснить тем, что отделение 
их Панамским перешейком произошло в плиоцене и за прошедшие 2 млн. лет 
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не могли не образоваться новые виды с каждой стороны от перемычки. Спи-
вей (Spivey, 1981) для всех усоногих раков (Thoracica, Acrothoracica и Rhi-
zocephala) считает, что число общих видов по обе стороны Панамского пере-
шейка составляет 1 2 % . Возможно, эти данные говорят о быстром видообра-
зовании у Lepadomorpha в отличие от ряда других групп. 

Амфиатлантических тропических видов немного (4), и если они связаны 
с сублиторалью (Litoscalpellum regina и Octolasmis hoeki), то распространены 
по обоим побережьям. Возможно, они могли быть перенесены на плавнике 
северным пассатным течением. Батиальные виды (Gymnoscalpellum insignae 

и Verum carinatum) встречаются в центральной части океана и скорее всего 
связаны со Срединно-Атлантическим хребтом. 

К о л и ч е с т в о в и д о в в А р к т и к е мало (3), также невелико 
и число видов (2), заходящих с Гольфстримом в Нижнюю Арктику (рис. 154). 
Причем здесь отсутствуют не только литоральные виды, но даже и чисто суб-
литоральные и встречаются только сублиторально-батиальные или батиально-
абиссальные. 

Арктические виды (Weltnerium nymphocola, Tarasovium cornutum и Verum 
striolatum), по-видимому, циркумарктические, по крайней мере они встречаются 
почти везде в европейском и азиатском секторах Арктики. К сожалению, мы 
не имеем данных по американскому сектору. Все три вида относятся к разным 
родам, но все роды космополиты с широким батиметрическим распростране-
нием. Правда, Tarasovium преимущественно встречается в водах Атлантики 
или непосредственно прилегающих к ним. 

А р к т и ч е с к о - б о р е а л ь н ы е в и д ы проникают в Арктику очень 
недалеко. Hamatoscalpellum hamatum от Лофотенских островов идет до Запад-
ного Шпицбергена, вид батиальный, относится к космополитическому роду. 
Ornatoscalpellum stroemii сублиторально-батиальный, он проникает в Барен-
цево море с ветвями Гольфстрима почти до входа в Белое море. 

1 — Acroscalpellum compositum; 2 — A. floccidum; 3 — Verum idioplax; 4 — Teloscalpellum fedikovi; 5 — 
Amigdoscalpellum svetlanae; 6 — Catherinum theorassi; 7 — Trianguloscalpellum pilosum; 8 — Teloscalpellum 

spicatum; 9 — Verruca hoeki; 10 — V. aves; 11 — Heteralepas luridas; 12 — Megalasma rectum. 

Рис. 153. Нахождение батиальных и абиссальных усоногих раков Карибского моря (Зе-вина, 19756). 
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Б о р е а л ь н ы е в о д ы А т л а н т и к и в целом содержат многочис-
ленную фауну лепадоморфа, сильно отличающуюся у западного (11) и восточ-
ного (18) берегов и с очень малым числом амфиатлантических видов (2). Свое-
образие бореальной фауны восточного побережья Атлантики складывается 
в основном за счет видов Scillaelepas (5) и за счет представителей разнообраз-

Рис. 154. Распространение видов Scalpellidae в Арктике. 
1 — Weltnerium nymphocola; 2 — Tarasovium cornutum; 3 — Verum striolatum; 4 — Ornatoscalpellum stroemii; 

S — Hamatoscalpellum hamatum. 

ных родов Scalpellidae (Neoscalpellum, Weltnerium, Catherinum, Amigdoscal-
pellum, Arcoscalpellum, Teloscalpellum). 

Если взять собственно восточное побережье, то видов, обитающих здесь, 
немного. Большинство видов (15) приурочено к Азорским островам и частям 
Срединно-Атлантического хребта, находящегося в этом районе. Эта фауна 
типична, по-видимому, для Срединного хребта Северной Атлантики. Воз-
можно, что многие из этих видов распространены по хребту севернее и южнее, 
но изученность остальных районов слишком мала, чтобы можно было обсуж-
дать этот вопрос. 
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У западного побережья бореальной Атлантики встречаются представители 
многих родов Scalpellidae (Litoscalpellum, Amigdoscalpellum, Catherinum, Arco-
scalpellum) и Poecilasmatidae (Megalasma, Octolasmis). 

Западноатлантические виды приурочены к склону и отчасти к ложу. 
Легко прослеживается связь этих видов с Гольфстримом. На это указывает 
проникновение сюда теплолюбивых Poecilasmatidae. 

Амфиатлантические виды с разным распространением. Сублиторально-
батиальный Litoscalpellum regina встречается в Мексиканском заливе и у Юго-
Западной Африки. Батиальный Scillaelepas grimaldii найден у Азорских остро-
вов и у Северной Каролины, а батиальный Verum carinatum распространен 
еще шире — от берегов Португалии до южного побережья Западной Африки 

и у берегов Флориды. Такое распространение видов, связанных со свалом, 
можно объяснить только весьма древними связями, конечно, если при большем 
количестве сборов не будут обнаружены нахождения в промежуточных пунктах. 

Б о р е а л ь н ы е в о д ы Т и х о г о о к е а н а очень бедны видами 
донных Lepadomorpha, если считать Японские острова за самостоятельную 
зоогеографическую единицу, как об этом говорилось выше. При этом в глу-
бинах собственно Японского моря лепадоморфа практически отсутствуют. 
Это связано со сравнительно недавним образованием этого моря, мелковод-
ными проливами, не позволяющими проходить сюда глубоководной фауне, 
и резкими температурными отличиями между холодноводной материковой 
стороной моря и тепловодной стороной у Японских островов, так что и мелко-
водная теплолюбивая фауна не может сюда проникнуть. 

Два вида эндемичны для западной части Пацифики. Это сублиторально-
батиальный Weltnerium lydiae, найденный только в Охотском море, и батиаль-
ный Lithoscalpellum eremus, пойманный у Курильских островов; 2 вида энде-
мики восточной части океана — батиальный Verum alascensis и сублиторально-
батиальный Hamatoscalpellum columbianum (рис. 155). 

Амфипацифические бореальные виды — Lithoscalpellum levinsoni, батиально-
абиссальный, заходящий по глубоким проливам в Берингово море и наиболее 
широко здесь распространенный, и Hamatoscalpellum vegae, сублиторально-
батиальный, идущий по цепочкам островов от Охотского моря до побережья 
Америки. 

Рис. 155. Распространение бореальных видов Пацифики. 
1 — Lithoscalpellum eremus; 2 — L. levinsoni; 3 — Hamatoscalpellum vegae; 4 — H. columbianum; 5 — Welthe-rium lydiae; 6 — Verum alascensis. 
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Амфибореальных видов у Lepadomorpha нет совсем, хотя у Balanomorpha 
их достаточное количество. Все амфибореальные виды Balanomorpha обитают 
в верхних горизонтах (на литорали в верхней сублиторали), тогда как на этих 
горизонтах в холодных водах Арктики и прилежащих к ней районах Атлан-
тики и Пацифики Lepadomorpha практически не встречаются. 

Очевидно, по этой же причине нет никакой связи между Lepadomorpha 
Арктики и Тихого океана. Глубоководная связь между этими океанами, су-
ществовавшая до конца плиоцена или начала плейстоцена около 1 млн. лет 
назад, была практически прервана, и мелководный пролив не позволяет прохо-
дить глубоководным видам. За миллион лет по обе стороны от барьера об-
разовались новые виды Lepadomorpha. 

Необычайно своеобразна и сравнительно с Арктикой обильна (22 энде-
мичных вида) фауна Lepadomorpha А н т а р к т и к и (рис. 156). Отличается 
от Арктики она и тем, что хотя здесь, естественно, нет литоральных видов, 
но имеются сублиторальные (Trianguloscalpellum compactum и Litoscalpellum 
discolor) и сублиторально-батиальные (Teloscalpellum angulare, Weltnerium 
bouveri, Litoscalpellum korotkevichae и Ornatoscalpellum vanhofeni). 

Эти все виды связаны с шельфом Антарктического материка или Фолк-
лендских (Мальвинских) островов. Батиальных видов больше всего (8), некоторые 
из них распространены довольно широко вдоль побережья материка (Weltnerium 
weltneri), но большинство известно только по единичным нахождениям. То же 
самое можно отметить и для абиссальных видов. 

Количество видов, общих с Нотальной областью, чрезвычайно мало (4). 
Из них Trianguloscalpellum darwinii поднимается на юг вдоль западного по-
бережья Южной Америки. Возможно, что Перуанское течение несет личинки 
этого вида на север вдоль склона материка. Остальные антарктическо-нотальные 
виды (Arcoscalpellum brevicarinatum, А. triangulum и Tarasovium multicostatum), 
возможно, распространены шире, но имеется слишком мало их нахождений. 
Совершенно не прослеживаются связи с Африкой и Австралией. 

Связей фауны усоногих раков Антарктики с видами из других океанов нет. 
Общие виды отсутствуют, если не считать Amigdoscalpellum vitreum, распро-
страненного во всех океанах, кроме Арктики. Циркумантарктические виды 
у донных Lepadomorpha пока неизвестны, хотя Bathylasma corolliforme из Ba-
lanomorpha имеет такое распространение. Однако некоторые виды распростра-
нены довольно широко в западном, а другие — в восточном секторе Антарктики. 
Например, в западном секторе — Litoscalpellum discoveryi, а в восточном — 
Weltnerium bouveri. 

В отличие от некоторых других групп ракообразных и иглокожих, глубоко-
водная фауна которых сформировалась в Антарктике (George, Menzis, 1968; 
Кусакин, 1973; Миронов, 1980), морские уточки Антарктики не имеют связи 
с глубоководной фауной других районов. Фауна Lepadomorpha Антарктики 
чрезвычайно самобытна на видовом уровне и почти не отличается от других 
районов на более высоком уровне. Все виды Антарктики относятся к самому 
крупному, преимущественно тропическому, сем. Scalpellidae, и имеется только 
один монотипический эндемичный род, относящийся к подсем. Brochiinae, 
два мелководных вида которого обитают один в Антарктике, а другой — в Но-
тальной области, оба в атлантическом секторе. После похолодания в Антарктике 
в миоцене здесь выработалась эндемичная фауна невысокого систематического 
ранга. 

Для Н о т а л ь н о й о б л а с т и характерна значительная обособлен-
ность фаун материков и островных групп, разделенных океаном. Лучше всего 
изучена фауна Южной Атлантики. Эндемичных видов, приуроченных к восточ-
ному побережью Южной Америки, 11. Наиболее широко распространен вдоль 
побережья Ornatoscalpellum gibberum — вид сравнительно мелководный; один 
сублиторальный вид встречается в северной части (Hamatoscalpellum rathbunae). 
Большинство видов приурочено к батиали и абиссали, в основном в районе 
Фолклендских (Мальвинских) островов. 
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Восточная часть Атлантического района Нотальной области бедна видами, 
если не включать сюда виды, относящиеся к Южной Африке. Собственно в этом 
районе из эндемиков найдены только Arcoscalpellum africanum в батиали и 
A. bouveti в сублиторали о-ва Буве, практически на границе с Антарктикой. 

Индийский район области связан с островами Крозе и Принс-Эдуард. Фауна 
их весьма самобытна и содержит 4 эндемичных вида из 5, тогда как восточнее 
у о-ва Кергелен найден только один эндемик (Litoscalpellum recurvirostrum). 

В Пацифическом районе Нотальной области совершенно самобытна фауна 
Новой Зеландии и Южной Австралии. Один вид общий (Litoscalpellum inter-
medium), 2 вида свойственны Южной Австралии, один вид у Тасмании и 10 видов 

Рис. 156. Распространение видов Lepadomorpha в Антарктике. 
1 — Australscalpellum schizmatoplacium; 2 — Litoscalpellum simplex; 3 — L. korotkevishae; 4 — L. walleni; 
5 — L. anrorae; b —L. discoveryi; 7 — Gymnoscalpellum tarasovi; 8 — L. leoni; 9 — Neoscalpellum schizoplacinum; 
10 — Meroscalpellum vingradovae; 11 — Tarasovium multicostatum; 12 — Weltnerium campestrum; 13 — W. spe-
culum; 14 — W. bouveri; 15 — W. weltneri; 16 — Trianguloscalpellum darwini; 17 — T. berndti; 18 — T. com-
pactum; 19 — T. liberum; 20 — T. magnaecarina; 21 — Teloscalpellum latisculum; 22 — T. antarcticum; 
23 — Anguloscalpellum angularum; 24 — Arcoscalpellum brevicarinatum; 25 — A. triangulare; 26 — Ornato-

scalpellum vanhoeffeni. 
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встречаются только у Новой Зеландии. Новозеландские эндемичные виды 
мелководные, в основном сублиторальные (Calantica villosa, С. spinilatera, 
С. spinosa, Ibla idiotica, Oxynaspis terranovae, Heteralepas dubia), сублиторально-
батиальные (Litoscalpellum affbricatum) и батиальные (Anguloscalpellum pedun-
culatum, Scillaelepas forresti, Paralepas dannevigi и др.). 

Фостер (Foster, 1978, 1980, 1981) указывает на связи новозеландской фауны 
усоногих раков с западнопацифической, а также на наличие некоторых глубоко-
водных видов, обитающих в Индийском и Атлантическом океанах. 

Северный и Южный острова Новой Зеландии также сильно отличаются 
по фауне, что особенно хорошо заметно у пелагических видов рода Lepas. 
На бентосных видах отчетливо видна связь с тропической фауной, но только 
на родовом уровне; видов, общих с тропической областью, здесь нет. Это ука-
зывает на длительную изоляцию Новой Зеландии, а кроме того, на происхожде-
ние ее фауны от тропической. Но для глубинных видов возможна древняя 
связь с Антарктикой. Об этом говорит наличие представителя рода Angulo-
scalpellum, — рода, который имеет антарктические виды. 

Фауна лепадоморфа Южной Африки очень своеобразна на видовом (но не 
выше) уровне. Эндемичные виды (13) встречаются от сублиторали до верхней 
батиали, но не глубже, где субантарктическая промежуточная водная масса, 
по данным В. Н. Степанова (1974), характеризуется опусканием вод, и, следо-
вательно, с ней не приходят личинки лепадоморфа из других районов. Обилие 
эндемичных видов и отсутствие эндемиков на уровне рода и выше дает основание 
предположить, что изоляция, связанная с субантарктической водной массой, 
довольно четкая и, кроме того, то, что такое распределение водных масс сущест-
вовало давно, но не более нескольких миллионов лет, так как иначе могли 
образоваться эндемичные роды. Поверхностное Игольное течение, омывающее 
юго-западную часть Африки, заносит некоторые виды Индийского океана 
и виды с индо-вестпацифическим распространением, но почти нет атлантических 
видов. Появлению последних, вероятно, препятствует холодное Бенгельское 
течение, омывающее Юго-Западную Африку. 

Однако на глубинах для батиальных и батиально-абиссальных видов 
такая связь осуществляется. 

Ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы х в и д о в , не заходящих ни 
в Арктику, ни в Антарктику, немного (6). Большинство из них с широким диапа-
зоном вертикального распределения. Только Verum novazelandiae и Arcoscal-
pellum micrum обитают в батиали, a Megalasma carinatum — в сублиторали— 
батиали. Происхождение их расселения вдоль континентов неясно. Батиально-
абиссально-ультраабиссальные Planoscalpellum hexagonum и Trianguloscal-
pellum regium и сублиторально-абиссальный Arcoscalpellum michelottianum, 
очевидно, могут преодолевать возвышения и впадины на дне океанов и таким 
образом широко расселяться. Для A. michellottianum характерно не только 
широкое расселение, но и значительно большая, чем у других скальпелид, 
частота встречаемости. Это один из самых обычных видов, которые можно 
выловить со дна океанов. 

Лишь один Amigdoscalpellum vitreum встречается во всех океанах, кроме 
Северного Ледовитого. Он также широко распространен вертикально и с этим 
связано широкое горизонтальное его распределение. 

Ньюман и Росс (Newman, Ross, 1971) и Спивей (Spivey, 1981) показали, что 
отношение числа видов лепадоморфа к баланоморфа очень высокое в Антарк-
тике (32 : 1), довольно значительное в Арктике (2 : 1) и небольшое в тропиче-
ских областях (в Мексиканском заливе 0.74 : 1). Связано это с преобладанием 
лепадоморфа на глубинах. Там, где, как в Антарктике, мелководная фауна 
развита слабо, количество лепадоморфа преобладает. Можно добавить, что 
в окрайных опресненных морях соотношение оказывается в пользу балано-
морфа, так как лепадоморфа значительно хуже переносят опреснение воды. 

При сравнении распространения видов подотрядов Lepadomorpha, Balano-
morpha и Verrucomorpha (табл. 11, 12) выявляется значительное сходство между 
Lepadomorpha и Balanomorpha, выражающееся в наибольшем числе видов 

13 Г. Б. Зевина 
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с индо-вестпацифическим и западнопацифическим распространением. Отличия 
между этими двумя группами заключаются в большем тяготении Balanomorpha 
к теплым водам и отсутствии в этой группе видов с чисто арктическим 
или антарктическим распределением, в то время как Lepadomorpha широко 
распространена в Антарктике. 

Т а б л и ц а 11 
Количество эндемичных бентосных видов Balanomorpha в разных районах Океана 

в зависимости от вертикального распределения 
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Батиаль 1 1 1 1 — 15 
Сублитораль—батиаль 10 3 — 1 1 — 1 31 
Сублитораль—абиссаль 1 
Батиаль—абиссаль 1 1 

Всего 55 8 1 9 4 1 3 8 — 1 3 3 1 1 236 

П р и м е ч а н и е . Обозначения те же, что в табл. 8. 

Несмотря на то что более 30 видов Balanomorpha являются обрастателями 
судов, видов с широким распространением у них ненамного больше, чем у бен-
тосных Lepadomorpha. А так как большинство обрастателей расселилось широко 
буквально на наших глазах (Elminius modestus, Balanus balanus, В, eburneus, 
В. improvisus, В. reticulatus, В. variegatus, В. trigonus и др.)* т о можно думать,; 
что без этого баланоморфа имели более узкие от природы ареалы, нежели лепа-
доморфа. Это можно объяснить трудностью расселения при отсутствии самцов 
и необходимости сразу образовывать густые поселения, без чего невозможно 
перекрестное оплодотворение. Это особенно трудно на шельфе, где происходит 
постоянный вынос личинок в открытое море. 

194 
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Т а б л и ц а 12 
Количество эндемичных видов Verrucomorpha в разных районах Океана 

в зависимости от вертикального распределения 
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П р и м е ч а н и е . Обозначения те же, что в табл. 8. 

Если Lepadomorpha и Balanomorpha имеют значительное сходство в распро-
странении, то Verrucomorpha отличаются от двух первых групп (табл. 12) 
(рис. 157). 

Рис. 157. Распространение Verrucomorpha. 

Распространение Verrucomorpha довольно странное и плохо объяснимое 
в^настоящее время. Возможно, эти мелкие усоногие раки просто мало изучены. 
Здесь не наблюдается ярко выраженного тяготения к тропикам, как у предыду-
щих групп. Намечается 2 центра видообразования — бореально-тропическая 
Атлантика и Индо-Вестпацифика. Приуроченность к батиали, сложность рас-
селения при отсутствии самцов позволяет думать, что ареалы видов Verruco-
morpha узкие. Правда, Verruca gibbosa считается космополитом, но скорее всего 
это сборный вид. 

13* 
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Р а с п р о с т р а н е н и е п е л а г и ч е с к и х у с о н о г и х р а к о в 
связано в основном с водными массами и течениями, а также с судами и с пе-
лагическими животными, на которых они обитают. 

Большинство видов родов Lepas, Dosima и Conchoderma широко встречаются 
в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Но многие виды связаны с опре-
деленными водными массами. Так, L. anserifera приурочена к экваториальным 
и тропическим водным массам (рис. 158). Этот вид покрыт шипиками, которые 
увеличивают поверхность тела и позволяют держаться у поверхности в легких 
теплых тропических водах. Температура, при которой был найден в Тихом 
океане этот вид, 24.4—29.4°. 

Субтропические водные массы заняты в основном Dosima fascicularis, который 
проникает и в тропические, и в бореальные, и в нотальные воды. Такое широкое 
распространение связано, по-видимому, с тем, что это единственный из усоно-
гих раков, которому удалось почти оторваться от субстрата. Последний нужен 
ему только для прикрепления личинки и может быть минимальным, так как 
в дальнейшем на конце стебелька развивается плавательный пузырь. D. fas-
cicularis обитает даже в самых бедных пищей водах, внутри круговоротов. 
Это объясняется и тем, что вид в основном перешел к хищному способу питания. 

Вторым видом, преобладающим в субтропиках, является Lepas pectinata — 
тепловодный вид, так же как и L. anserifera, покрыт шипиками. Температура, 
при которой этот подвид найден нами в Тихом окаене и в северном, и в южном 
полушариях, была 14.6—25.7°. 

В субарктических водах Тихого океана живут 2 близких к L. pectinata 
вида: L. beringiana и L. pacifica. Оба эти вида с гладкими табличками без шипи-
ков, как и у других встречающихся в холодных водах видов. L. beringiana 
обитает у берегов Камчатки и Курильских островов, заносится в Охотское 
и Берингово моря. 

С субантарктической водной массой связан L. australis. Холодным Перуан-
ским течением он выносится на север вдоль западного побережья Южной Аме-
рики до Антофагасты (рис. 159), заносится также к Южной Африке (Ноек, 
1883; Weltner, 1895), встречается у Южного острова Новой Зеландии (Darwin, 
1851а). Вельтнер (Weltner, 1898) указывает даже на его нахождение у Гоно-
лулу (что кажется нам сомнительным), а Нильсон-Кантель (Nilsson-Cantell, 
1921) — для района Явы. В наших сборах он встречен у берегов Чили, а также 
у Южных Шетлендских островов, о-ва Кергелен, о-ва Крозе и около 45— 
46° ю. ш. и 60° з. д. Эти данные, а также многочисленные сборы американских 
экспедиций (Newman, Ross, 1971), показывают, что это типичный циркумно-
тальный вид, выносимый иногда течениями в субтропические и даже тропические 
воды. 

L. anatifera и Conchoderma virgatum, пожалуй, могут считаться наиболее 
широко распространенными из пелагических видов усоногих раков. L. anatifera 
заносится Гольфстримом даже в Баренцево море, хотя там этот вид не размно-
жается. По данным Байнбриджа и Раскелла (Bainbridge, Roskell, 1966), его 
размножение происходит в северо-восточной части Атлантики, к югу от 49° с. ш., 
а затем течение переносит личинки на север. 

L. anatifera и С. virgatum — обычные обрастатели днищ судов, а последний 
вид обитает также на многих животных (китах, дельфинах, рыбах, изоподах, 
крабах, морских змеях, плавучих водорослях). На китах С. virgatum заходит 
даже в Антарктику (Ross, Newman, 1969). Суда и нектонные организмы разно-
сят эти виды, и они не так тесно связаны с направлением течения, как большин-
ство других лепасов и конходерма. Кроме того, большие возможности дает 
им высокая степень эврибионтности. Так в наших пробах L. anatifera встре-
чается при 14—25°. По данным Пателя (Patel, 1959), оплодотворение происхо-
дит при температуре от 19 до 25° и появляются жизнеспособные науплиусы. 

В работе Г. Б. Зевиной и М. Мэмми (1981) показана связь расселения с пред-
почитаемыми субстратами (табл. 13). Из таблицы видно, что широко распростра-
ненный вид С. auritum связан прежде всего с древним способом расселения — 
на китах, а также с наиболее молодым и действенным — судами. На субстрате, 



1 — L. pectinata (Зевина, 1971); 2 — L. beringiana, 3 — L. pacifica (2, 3 — Henry, 1940a; 1940b; Cornwall,, 
1955; Newman, Abbott, 1980); 4 — L. pectinata (Pilsbry, 1907a; Broch, 1922; Nilsson-Cantell, 19316, 1931c); 
S — L. anatifera; в — L. nonfurcata (5, 6 — Зевина, 1971); 7 — L. anseifera (Зевина, 1971; Pilsbry, 1907a); 
8 — L. anseifera (MacDonald, 1929); 9 — D. fascicularis (Зевина, 1971), 10 — D. fascicularis (Darwin, 1851a: 

Pilsbry, 1907a). 

Рис. 158. Распространение усоногих раков Lepas и Dosima в Тихом океане. 
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перемещающемся только пассивно, обитает лишь D. fascicularis, поэтому он 
живет только в крупных круговоротах. L. australis связан только с Антаркти-
ческим круговоротом. Расширить свой ареал этот стенотермный вид, вероятно, 
не сможет, так как даже если он и может селиться на днищах судов, пересечь 
тропики для него невозможно. Эврибионтные виды (L. anatifera, L. auserifera, 
L. pectinata, L. hillii, C. virgatum) используют для расселения всевозможные 
субстраты и поэтому расселяются широко, особенно L. anatifera и С. virgatum. 

Некоторые из пелагических ви-
дов имеют сравнительно неболь-
шой ареал и могут быть связаны 
с местными круговоротами. Так, 
например, L. bengalensis, L. tenui-
valvata и D. guanamuthui найдены 
только в Индийском океане. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что распространение бентос-
ных сильно отличается от нейстон-
ных Lepadomorpha, так как спосо-
бы расселения их различны. 

Распространение бентосных ви-
дов имеет следующие особенности: 

1. Наибольшее число видов и бо-
лее высоких таксонов свойственно 
тропической, прежде всего западно-
пацифической и индо-вестпацифи-
ческим фаунам. Мелководные тро-
пические районы, вероятно, были 
центром расселения этой группы. 

2. Наличие дополнительных 
самцов позволило этой группе усо-
ногих раков не только опуститься 
в глубины океана, но и широко 
там распространиться, так как, 
в отличие от Balanomorpha и Verru-
comorpha, Lepadomorpha не нуж-
даются для размножения в скучен-
ном поселении и могут обитать 
в одиночку, на илистых грунтах, 
прикрепившись к какому-нибудь 
твердому обломку или раковине 
отмершего животного. Поэтому они 
селятся не только на твердых грун-
тах, но и на мягких, а следова-
тельно, грунты не являются для 

них серьезным препятствием для расселения. Отсюда относительное обилие 
Lepadomorpha с широким распространением в абиссали. 

3. Неровности дна, прежде всего срединноокеанические хребты и впадины 
служат препятствием для видов с узким вертикальным диапазоном расселения. 
Только виды с широким вертикальным диапазоном расселения могут преодо-
левать эти барьеры. 

4. Расселение многих видов усоногих раков связано с прибрежными тече-
ниями и водными массами. Это хорошо прослеживается на ряде литоральных 
и верхнесублиторальных видах, но, вероятно, играет роль и для глубоководных 
видов. 

5. Глубоководные лепадоморфа произошли от мелководных Scalpellidae, 
опустившихся на глубины в теплых районах океана. Сформировавшиеся в ба-
тиали приспособления к глубоководному образу жизни (наиболее совершенные 
самцы, ротовой аппарат, позволяющий улавливать мелкие частицы пищи и, 

Рис. 159. Распространение видов рода Lepas и 
Dosima у берегов Перу, Чили и Эквадора (Зе-

вина, 1971). 
1 — L. australis; 2 — L. anatifera; 3 — D. fascicularis; 
4 — L. pectinata; S — L. anserifera; 6 — течения (Бур-

ков и др., 1971). 
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Т а б л и ц а 13 
Субстрат, предпочитаемый усоногими раками (Зевина, Мэмми, 1981) 

Вид 

Б
ез

 с
уб

ст
ра

та
 Живой субстрат Неживой субстрат 

Вид 

Б
ез

 с
уб

ст
ра

та
 

ки
ты

, 
ры

бы
 

че
ре

па
хи

, 
зм

еи
 

си
ф

он
оф

ор
ы

 

во
до

ро
сл

и 

су
да

 

бу
и 

пл
ав

ни
к 

не
ф

тя
ны

е 
аг

ре
га

ты
 

D. fascicularis +++ +++ + + + 
L. anatifera — + + — + +++ + + 
L. anserifera — — — — + ++ ++ ++ + 
L, pectinata — — — — ++ ++ ++ ++ +++ 
L. australis — — — — +++ + + + + 
L. hillii — — — — + + + + — 

C. virgatum — + ++ — — +++ ++ + — 

С. auritum +++ + ++ 
П р и м е ч а н и е . 4 ~ Н — встречается часто, + - } — средне, — редко, — отсутствуют или не 

встречены. 

возможно, для ряда форм вынашивание личинок в мантийной полости) позво-
лили им опуститься в абиссаль и ультраабиссаль. Ряд абиссальных видов 
из подсем. Meroscalpellinae и Arcoscalpellinae поднялись затем в батиаль в Ан-
тарктике. Происхождение глубоководной группы Scillaelepas от мелководных 
Calantica шло тем же путем, т. е. прежде всего формированием самцов. Антарк-
тические и нотальные мелководные Brochiinae произошли от древних мелко-
водных обитателей теплых морей, продвинулись в Антарктику по шельфу и не 
смогли опуститься на глубины. 

6. Колоссальную роль в видообразовании играет изоляция островной фауны, 
что видно на примере усоногих раков районов Японских и Новозеландских 
островов, а также островов Карибского моря, Мексиканского залива и др. 

7. Можно ожидать, что при детальном изучении Срединных хребтов окажется, 
что они имеют свою, характерную только для них, фауну Lepadomorpha. На 
видовом уровне это прослеживается уже сейчас, для более высокого уровня 
это пока неясно. 

8. Районирование Мирового океана на основе Lepadomorpha в настоящее 
время невозможно из-за слабой и неравномерной по районам изученности 
группы. Сейчас можно сказать только, что островные фауны не укладываются 
в общую картину районирования и представляют собой отдельные, мало свя-
занные с другими районами фауны. 

Для пелагических форм характерны следующие особенности: 
1. Большинству видов свойственны широкие ареалы, связанные с макроцир-

куляцией вод. 
2. Ряд пелагических видов расширяет ареал с помощью судов и нектонных 

животных, к которым они могут прикрепляться. Такой способ расселения 
свойствен ряду Balanomorpha (Зевина, 1957а, 19576, 1959, 1961, 1965), но почти 
не встречается у донных Lepadomorpha и у Verrucomorpha. 

3. Отрыв от субстрата, выработавшийся только у Dosima fascicularis, также 
способствует расселению вида. 

4. Широта ареала, помимо способности к расселению, зависит также от фи-
зиологических свойств животных, прежде всего от их отношения к температуре 
воды и питанию. 

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Филогения усоногих раков прослеживается с большим трудом. Видов, встре-
ченных в ископаемом состоянии, сравнительно немного, и они показывают 
весьма неполную картину развития этой группы во времени. Кроме того, 
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усоногие раки известны с силура, но это уже вполне сформировавшиеся живот-
ные с характерными чертами, присущими Cirripedia. Более ранних нахождений 
пока нет, и поэтому многое приходится домысливать. Все исследователи схо-
дятся на том, что подотряды Verrucomorpha, Brachylepadomorpha и Balanomorpha 
произошли от Scalpellidae (Yamaguchi Toshiyuki, 1977). 

Начиная с Дарвина (Darwin, 1851b), все исследователи, занимавшиеся 
филогенией усоногих раков, высказывали ряд предположений относительно 
того, какие признаки можно считать древними, а какие нет. Попробуем разоб-
раться в этих взглядах. 

Визерс (Withers, 1928, 1935, 1953) в вопросе о древности той или иной группы 
использовал прежде всего положение пупков табличек, считая наиболее про-
двинутыми апикальные пупки. Но в большинстве групп современных и иско-
паемых лепадоморфа встречаются роды и виды с табличками, имеющими и 
верхушечное, и центральное положение пупков. Древнейшие Eolepas и Archae-
lepas имели все таблички с апикальными пупками. У большинства более поздних, 
однако достаточно древних групп (Virgiscalpellum, Zeugmatolepas, Ti-
tanolepas и др.), многие или все виды имели у карины, скутума, верхней лате-
ралии, а иногда и у других табличек не апикальные пупки. Современным груп-
пам более свойственно апикальное положение пупка у всех или у большинства 
табличек, хотя имеются и исключения. Из этого можно сделать вывод, что ис-
пользовать этот признак, как это делал Визерс, возможно, но считать его ре-
шающим нельзя. 

Визерс придает большое значение обызвествлению домика, но, на наш взгляд, 
этот признак связан только с внешними условиями. У Scalpellidae уменьшение 
обызвествления нередко зависит от глубины обитания, у других семейств это 
бывает связано с комменсализмом или паразитизмом. Поэтому мы считаем, что 
этот признак не может быть использован для филогенетических построений. 

Наиболее доказательной для определения степени древности групп кажется 
нам степень редукции самцов. Как уже говорилось в главе о развитии усоногих 
раков, вероятнее всего вначале были нормальные самцы и самки, затем образо-
вались гермафроДитные особи, но их оказалось недостаточно для сохранения 
вида, и карликовые самцы в ситуациях, где оказывались изолированные особи 
(например, на глубинах); сохранились, там же, где их присутствие могло быть 
не обязательным (на мелководьях при скученных поселениях), развивались 
только гермафродиты. 

Самцы найболее развиты у Iblidae, а также у Сalanticinae, они имеют и таб-
лички, и придатки. Но внутри групп степень развития самцов может несколько 
варьировать. Так, у самцов рода Calantica может быть 6 и 12 табличек, у Eus-
cdlpellum число табличек бывает 2, 3 и 6. Несмотря на это, степень редукции 
самцов служит, пожалуй, лучшим из имеющихся у нас признаков для целей 
филогении, а также и для систематики современных форм, хотя, по-видимому, 
Зто тоже не совсем четко, так как довольно примитивные самцы найдены у Ва-
lanidae, группы более молодой. 

Важны и морфологические признаки взрослых животных, прежде всего 
строение нервной системы. К сожалению, мы не всегда знаем степень развития 
этого признака даже для современных форм. Но для крупных таксонов исполь-
зовать его при построении филогенетических схем совершенно необходимо. 
Однако здесь остается неясным — является ли компактная нервная система 
всегда продвинутой, а лестничный тип — всегда более примитивным. Все же 
этот признак может указать нам на степень родства групп. 

Первые нахождения Lepadomorpha известны из верхнего силура — Сур-
rilepas holmi, описанный Вилсом (Wills, 1963). Рачок имеет хитиновую дву-
створчатую раковину и стебелек, вероятно, это циприсовидная стадия. 

Из карбона В. И. Чернышовым (1930) описан пятитаблитчатый усоногий рак 
Prealepas. Позднее были найдены шеститаблитчатые Eolepas (поздний триас— 
поздняя юра) с гладким стебельком и многотаблитчатые Zeugmatolepas (поздняя 
юра—мел). Несколько позднее обнаружены представители многотаблитчатых 
родов Calantica, Cretiscalpellum, Smilium, Arcoscalpellum и др. 
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Нет сомнения, что усоногие раки возникли значительно раньше силура, 
так как в это время мы встречаем уже довольно хорошо развитых представителей 
этой группы, со всеми характерными чертами их морфологии. Многие авторы 
(Annandale, 1909а; Withers, 1928, 1953) считают, что предками усоногих раков 
были мелкие свободноплавающие животные с тонкой двустворчатой хитиновой 
раковиной. Этим объясняется отсутствие более ранних нахождений представи-
телей этой группы. По-видимому, так и было. Однако, если это планктонные 
формы, то скорее раковина одностворчатая, а не двустворчатая, ибо двуствор-
чатая раковина, как у циприсовидных личинок, так и у остракод возникает 
при жизни в придонных слоях. 

Эволюция шла скорее всего таким путем — одностворчатая хитиновая 
раковина при жизни в планктоне—двустворчатая хитиновая раковина при 
переходе к придонному образу жизни—оседание на дно и постепенное обыз-
вествление раковины. 

Из трех подотрядов отряда Thoracica (Lepadomorpha, Verrucomorpha и Ba-
lanomorpha) наиболее древние нахождения известны для Lepadomorpha (рис. 160). 
Это, как уже говорилось выше, Cyprilepadidae из силура. Возможно, что балано-
морфы развивались параллельно лепадоморфам, но общие предки пока не 
найдены. Некоторые древние роды Protobalanus и Ctenaenigma, описанные из 
девона, ныне признаны сомнительными. Современные палеонтологи (Newman 
et al., 1969) выводят Balanomorpha и Verrucomorpha из сем. Scalpellidae (Lepa-
domorpha (рис. 160). Помимо палеонтологических находок, о большей древ-
ности лепадоморфа по сравнению с баланоморфа говорит и наличие хорошо 
развитых самцов и более простое строение нервной системы у первой группы. 

Веррукоморфы ближе по строению к лепадоморфам, чем к баланоморфам, нес-
мотря на то что у них отсутствует стебелек. Blastolepas (Друшиц, Зевина, 1969), 
обитавший на аммонитах нижнего мела, по-видимому, является промежуточной 
формой между Lepadomorpha и Brachylepadomorpha. Наличие хорошо выражен-
ного стебелька и строение головки заставляет относить Blastolepas к сем. Scal-
pellidae, но некоторые черты строения сближают этот род с вымершими Bra-
chylepadomorpha, особенно с родом Pycnolepas (поздняя юра—миоцен). 

Подотряд Brachylepadomorpha (юра—неоген) представлен бесстебельчатыми 
усоногими раками с латерально уплощенной или радиально-симметричной 
головкой. Таблички по форме напоминают таблички у Blastolepas. 

Из этого подотряда в дальнейшем возникли бесстебельчатые асимметричные 
усоногие раки Verrucomorpha (мел—ныне). Возможно, что они, имея черты, 
сходные с Lepadomorpha, отделились от ранних Brachylepadomorpha типа 
Pycnolepas, имевшего подобие стебелька и более близкого к Lepadomorpha„ 
чем другой представитель этой группы — Brachylepas. 

Представители сем. Loriculinidae (Stramentidae) (альб—поздний мел) имеют 
некоторые черты сходства с Blastolepas, например очень широкое основание 
головки и стебелька, сильное развитие латеральной таблички, но есть и су-
щественные различия. 

Исходя из морфологии табличек лорикулинид, можно думать, что они 
отделились от основного ствола примитивных Lepadomorpha раньше, чем 
Brachylepadomorpha и Blastolepas. По форме головки и стебелька они стоят 
ближе к древним Archaelepas. Много общего у них и с Pycnolepas. 

Можно предположить, что от каких-то Praelepadomorpha возникли Lori-
culinidae, представители рода Blastolepas и Brachylepadomorpha, от которых, 
в свою очередь, произошло Verrucomorpha. 

Какие группы Lepadomorpha считать наиболее древними — пятитаблитчатые 
или многотаблитчатые, мнения исследователей расходятся. Брок (Broch, 
1922) считает, что прародительская форма имела 5 табличек, тогда как Хук 
(Ноек, 1883) и Нильсон-Кантель (Nilsson-Cantell, 1934а) думают, что много-
таблитчатые формы путем слияния и редукции табличек превратились в мало-
таблитчатые. 

Наличие у многотаблитчатых форм хорошо развитых самцов с табличками 
и придатками говорит об их более древнем происхождении, тогда как полное-
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отсутствие самцов у пятитаблитчатых Lepadidae — свидетельство их более 
иозднего возникновения. Отсутствие самцов не дало этой группе уйти на глу-
бины, так как им требуется кучное оседание, чтобы имелось перекрестное 
оплодотворение. Один лишь гермафродитизм не обеспечивает существования 
вида у усоногих раков на больших глубинах. 

Но имеется ряд доказательств и в пользу древности малотаблитчатых форм: 
1) менее концентрированный тип нервной системы; 2) появление в начале раз-
вития у большинства многотаблитчатых форм только пяти первичных табличек 
и лишь потом остальных (иногда бывают исключения); 3) большинство карли-
ковых самцов имеет не более 6 табличек; 4) найденные в настоящее время наибо-
лее древние усоногие имеют мало табличек, Cyprilepas из силура хоть и явля-
ется, по-видимому, личиночной формой, но рисунок на табличках напоминает 
таковой у личинок Lepas; карбоновая Prealepas имела 5 табличек, а триасовый 
Eolepas — 6. 

Развитие шло следующим образом. Предположим, что осевший на субстрат 
небольшой рачок с двустворчатой раковиной постепенно стал превращаться 
в более крупного с тяжелыми обызвествленными двустворчатыми табличками. 
Движения усоножек, необходимые для получения пищи и свежей воды, требо-
вали, чтобы рачок не лежал на дне, а возвышался над ним и притом желательно 
в условиях движения воды (течение, волнение, прибой). Сплошная раковина 
оказывалась тут помехой, она не изгибалась и под воздействием ударов волн 
трескалась в разных направлениях. Поэтому возможно, что первые прикреплен-
ные рачки имели известковые раковины, изборожденные трещинами. В основ-
ном трещины на головке должны были проходить вертикально, так как головка 
не изгибалась в горизонтальном направлении, тогда как движения створок 
под действием наполняющей мантийную полость воды могло вызвать продоль-
ный излом раковины. Стебелек же, изгибающийся вертикально, наоборот, 
мог создавать условия для образования преимущественно горизонтальных 
разрывов и в меньшей степени вертикальных. В дальнейшем отбор мог закрепить 
такие формы табличек и чешуек. 

Первые лепадоморфа могли напоминать иблид с их четырьмя продольно-
удлиненными табличками, но, вероятно, табличек было больше, а форма могла 
быть такая же. 

В дальнейшем происходило выделение главнейших табличек (примордиаль-
ных), которые прикрывали наиболее уязвимые места, например карину, защи-
щающую сзади, и боковые таблички (скутум и тергум), загораживающие тело 
сбоку. Относительно рострума неясно, относится ли эта табличка к числу пер-
вичных, так как животное без рострума обойтись может, что мы и находим 
у многих современных видов. Латеральных табличек вначале было много, 
количество их могло варьировать, как это наблюдается и у некоторых совре-
менных форм (рис. 161). Уменьшение количества табличек и строгая их фикса-
ция начались с определенной специализации, например у форм, уходящих на 
глубину, и особенно при переходе к планктонному образу жизни. В этом слу-
чае исчезают все те таблички, которые мало используются и могут быть заме-
нены немногими, закрывающими тело сзади и с боков. Затем постепенно деге-
нерируют и они. 

Некоторые авторы (Withers, 1928; Hiro, 1933а; Nilsson-Cantell, 1934а) 
связывают Scalpellidae с Lepadidae через род Oxynaspis, имеющий субцентраль-
ный пупок у скутума. Нам представляется это не очень доказательным, потому 
что Oxynaspis довольно сильно и узко специализирован, вряд ли он мог быть 
промежуточной формой. Кроме того, некоторые древние Scalpellidae (если су-
дить по примитивности самцов), типа Calantica, Smilium, Ibla, имеют верху-
шечный пупок у скутума. Скорее переход мог осуществиться через ныне вы-
мершие формы, перешедшие от донного образа жизни к жизни сначала на по-
движных донных животных типа крупных ракообразных или на моллюсках, 

Рис. 160. Стратиграфическое распределение отрядов и семейств усоногих раков (Newman 
et al., 1969). 





ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

а затем на плавающих животных вроде аммонитов (рис. 161). Переход к жизни 
в толще и у поверхности воды начался с заселения сначала крупных плавучих 
объектов, затем более мелких, что потребовало дополнительных изменений. 
Параллельно то же самое могло происходить и при переходе на мертвый плаву-
чий субстрат. При этом наблюдалось уменьшение количества табличек, истон-
чение их и исчезновение чешуек. Не исключено, что в дальнейшем мог возник-

Рис. 161. Схема развития и исчезновения табличек у Lepadidae в связи с образом жизни. 
1 — гипотетическая донная многотаблитчатая форма; 2 — переход к жизни на подвижных донных живот-
ных; 3 — переход к жизни на нектонных животных; 4 — потеря (образование 5-таблитчатых форм) и ча-
стичное облегчение табличек после перехода на плавучие объекты; 5 — дальнейшее облегчение табличек, 
образование плавательного пузыря и переход к плейстонному образу жизни; в — почти полное исчезновение 
табличек в связи с жизнью на планктонных животных; 7 — возвращение на дно и образование защитного 

мускульного слоя; 8 —• возвращение на дно и образование толстых табличек. 

нуть обратный процесс, т. е. некоторые группы со временем вернулись к жизни 
на дне (Megalasma, Oxynaspis, Poecilasma). Их таблички стали толще, но коли-
чество не увеличилось. По-видимому, при вторичном переходе к донному образу 
жизни исчезнувшие или частично редуцированные ранее таблички уже не 
развились снова, а их роль стала играть мощная мускулатура. 

Можно ли представить обратную картину? Сначала образовались малотаб-
литчатые формы, а из них уже произошли многотаблитчатые, тем более, как 
уже говорилось выше, есть некоторые данные в пользу последнего. Однако 
мы склоняемся скорее к первому, так как вряд ли самцы могли исчезнуть пол-
ностью, а потом появиться вновь, но уже в карликовой форме. 

Нам кажется, что многотаблитчатые и малотаблитчатые формы отделились 
рано от не известных нам предков. Пути развития обеих групп были различ-
ными и темп эволюции разных морфологических структур в этих группах ока-
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зался неодинаковым. Если нервная система современных видов более продвинута 
у многотаблитчатых форм, то половая дифференциация выше у малотаблитча-
тых. Правда, многотаблитчатые в целом дают большой разброс от самых при-
митивных форм размножения до самых совершенных. Можно думать поэтому, 
что лепадиды произошли позднее от гермафродитных предков, а скальпеллиды 
скорее всего — сборная группа. 

Scalpellidae имеют разнородный, скорее всего полифилитический состав. 
Между тем образ жизни большинства видов почти одинаков и поэтому внешних 
морфологических отличий у них меньше, чем у Lepadidae (рис. 162). 

Брок (Broch, 1922) выводит современных Scalpellidae из Calantica. Дейст-
вительно, последние — одна из наиболее примитивных групп, что особенно 
заметно по строению самцов. Очень близкий к Calantica род Scillaelepas, по-
видимому, также древний, по крайней мере он известен из юрских отложений, 
но он рано ушел на глубины, лишился там самцов и сохранился в настоящее 
время в основном только в Северной Атлантике. Этот род не является прогрес-
сирующим, судя по малому числу видов и ограниченному количеству особей. 
Скорее всего это тупиковая ветвь, и можно согласиться с Броком, что Calantica 
ближе всего к предковой форме. 

Еще более примитивная группа, чем Calanticinae, Iblidae. Они произошли 
из прародительской формы, имевшей самцов, равных или почти равных по 

Рис. 162. Схема филогении Scalpellidae. 
1 — Praecalanticinae; 2 —• Iblidae; 3 — Calanticinae; 4 —• Pollicipinae; 5 —• Lithotryinae; 6 — Scalpellinae; 

7 —• Brochiinae; 8 —• Scalpellopsinae; 9 —• Arcoscalpellinae; 10 — Meroscalpellinae. 
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развитию самкам. Самобытность и древность этой группы проявляется и в том, 
что самцы расположены не в специальном углублении в скутуме, как у других 
скальпелид, а находятся на дне мантийной полости. Строение самцов, а также 
табличек и чешуек у гермафродитов и самок не имеют аналогов в других груп-
пах усоногих раков. Поэтому можно думать, что Iblidae рано отделились от 
основной ветви и не дали новых прогрессирующих форм. 

От Calanticinae берут начало, с одной стороны, Pollicipinae, от которых 
пошли довольно специализированные Lithotryinae, с другой — уход на глубины 
дал возможность развиться через Euscalpellum прогрессирующей группе Scal-
pellinae, сохранивших еще довольно хорошо развитых самцов. От них произошли 
мелководные Scapellopsinae, не получившие широкого распространения, и 
Brochiinae — специализированная и малочисленная группа, освоившая холод-
ные воды южного полушария. Из Scalpellinae, после ухода в батиаль и абиссаль, 
развилась огромная группа Arcoscalpellinae. Прогрессу последних способство-
вало образование примитивнейших самцов, которые, однако, оказались неза-
менимыми в условиях глубоководного разреженного обитания. Более специали-
зированная группа Meroscalpellinae — самая молодая и самая приспособленная 
к жизни в абиссали. 

Происхождение мелких семейств, ведущих паразитический образ жизни 
или комменсалов, мы не разбираем, так как они практически не встречаются 
в ископаемом состоянии, но по строению и по образу жизни ближе к лепадидам 
и, вероятно, имеют общих с ними предков. 
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adiposa, Heteralepas 7, 106, 120* 
affinis, Lepas 19 
alata, Dichelaspis 65 
alata, Octolasmis 6, 44, 65, 66* 
alatae, Oxynaspis 5, 30, 32*, 187 
alatum, Megalasma 6, 83, 89* 
alatum, Poecilasma 89 
Alepas 5, 9, 23, 156, 165, 172, 173 
Alepas 156 
americanum, Octolasmis 6, 43, 53* 
amygdalum, Poecilasma 70 
amygdalum, Temnaspis 6, 42, 69, 70, 71* 
Anatifa 9, 14 
Anatifa 9 
anatifera, Lepas 3, 5, 10, 17, 18*, 158, 

159, 160, 166, 172, 196, 197*, 198*, 199 
Anelasma 8, 156, 164, 172, 174 
Anelasmatidae 3, 8, 156, 174 
angulata, Dichelaspis 45 
angulata, Octolasmis 6, 42, 45* 
annabellae, Lepas 5, 10, 11* 
annandalei, Megalasma 6, 83, 86, 87* 
annelidicola, Rhizolepas 8, 154*, 182*, 187 
anserifera, Lepas 3, 5, 10, 14*, 159, 196, 

197*, 198*, 199 
antiguae, Dichelaspis 51 
antiguae, Octolasmis 6, 43, 51, 52* 
aperta, Dichelaspis 45 
atlantica, Ibla 7, 100, 101* 

aurantia, Poecilasma 98 
aurita, Lepas 26 
auritum, Conchoderma 5, 26, 27*, 158, 

171*, 172, 196, 199 
aurivillii, Dichelaspis 50 
aurivillii, Oxynaspis 5, 31, 40, 41* 
australis, Lepas 5, 10, 19*, 159, 160, 196, 

197* 198* 199 
avis, Koleolapas 7, 145, 146*, 182* 
avis, Heteralepas 146 
aymonini, Dichelaspis 56 
aymonini, Octolasmis 6, 43, 56* 

bathynomi, Dichelaspis 77 
bathynomi, Temnaspis 6, 69, 77*, 163 
belli, Alepas 116 
belli, Heteralepas 7, 106, 116, 117* 
bellum, Megalasma 81 
bellum, Poecilasma 81 
bengalensis, Lepas 5, 10, 12*, 13, 198 
beringiana, Lepas 5, 10, 16*, 158, 159, 

196, 197* 
bocki, Oxynaspis 5, 30, 35*, 166 

bullata, Dichelaspis 45 
californiana, Octolasmis 59 
cancelatae, Oxynaspis 33 
carinatum, Megalasma 6, 84, 92, 93* 
сarinatum, Poecilasma 92 
carinodentatum, Megalasma 6, 79*, 193 
celata, Oxynaspis 5, 30, 31* 
clavula, Octolasmis 6, 44, 63, 64*, 163 
clubii, Octolasmis 6, 43, 48, 49* 
conchicola, Malacolepas 8, 148, 149*, 182* 
conchicola, Pagurolepas 8, 152*, 153*, 182* 
Conchoderma 3, 5, 9, 26, 156, 164, 165, 

169, 170, 173, 196 
connectens, Oxynaspis 5, 30, 33* 
cor, Dichelaspis 46 
cor, Octolasmis 6, 42, 46*, 163 
cornuta, Alepas 116 
cornuta, Heteralepas 7, 106, 116* 
crassa, Anatifa 96 
crassa, Poecilasma 7, 42, 95, 96, 97* 
cumingi, Ibla 7, 100, 101, 102, 103*, 186* 
cuneata, Dichelaspis 45 
cuveriana, Ibla 103 
cygnus, Heteralepas 7, 106, 109, 110* 

dannevigi, Heteralepas 139 
dannevigi, Paralepas 7, 124, 139, 140*, 193 
darwini, Dichelaspis 59 
dawsoni, Octolasmis 6, 43, 47* 
denticulata, Lepas 9 
diademae, Microlepas 8, 150, 151*, 182* 
Dichelaspis 42 
distincta, Paralepas 7, 124, 137, 138* 
Dosima 3, 5, 9, 20, 172, 173, 196 
dubia, Heteralepas 7, 106, 112*, 113, 193, 

198* 
dubium Poecilasma 98 

eburnea, Poecilasma 68 
eburnea, Trilasmis 6, 68* 
eburneum, Poecilasma 68 
elegans, Megalasma 6, 79, 82* 
equina, Dichelaspis 67 
Eremolepas 23 
excavatum, Poecilasma 73 
excavatum, Temnaspis 6, 69, 73* 
excavatum, Trilasmis 73 

faroni, Oxynaspis 5, 30, 34*, 187 
fascicularis, Dosima 5, 20, 21*, 158, 164, 

165, 166, 172, 196, 197*, 198*, 199 

1 Названия таксономических единиц выше рода выделены полужирным; си-
нонимы — курсивом; страницы с описанием данного таксона — полужирным; 
звездочкой отмечены страницы с рисунками. 
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fascicularis, Lepas 21 
fascicularis, Triton 23 

fissa, Poecilasma 69 
fissum, Poecilasma 71 
fissum, Temnaspis 6, 42, 69, 70* 
floridana, Oxynaspis 5, 30, 34, 35* 
forresti, Dichelaspis 58 
forresti, Octolasmis 6, 43, 58* 
forresti, Trilasmis 58 
fulva, Heteralepas 7, 108, 109*, 166 

geryonophila, Dichelaspis 58 
geryonophila, Octolasmis 6, 43, 57*, 58 
gigas, A lepas 107 

gigas, Glyptelasma 85 
gigas, Heteralepas 7, 106, 107* 
gigas, Megalasma 6, 83, 85, 86* 
gigas, Poecilasma 85 
globulosa, Paralepas 7, 124, 132* 
Glyptelasma 6, 79, 83 
gracile, Megalasma 6, 83, 84* 
gracile, Poecilasma 84 
gracilis, Oxynaspis 5, 30, 32* 
granti, Oxynaspis 5, 30, 36* 
grayi, Dichelaspis 61 
grayi, Octolasmis 6, 43, 60*, 61, 163 
guanamuthui, Dosima 5, 20, 22*, 198 
guanamuthui, Lepas 22 
gurjanovae, Rhizolepas 8, 154, 155*, 182* 
Gymnolepas 23 

hamatum, Megalasma 6, 84, 93, 94* 
hataii, Heteralepas 7, 106, 110, 111* 
hawaiense, Octolasmis 6, 43, 53* 
hawaiensis, Dichelaspis 53 
Heptalasmis 42 
Heteralepadidae 3, 7, 105, 162, 168, 172, 

174, 181 183* 203* 
Heteralepas 3, 7, 105, 106, 162, 163, 172, 

174, 178, 184 
hillii, Lepas 5, 10, 14, 15*, 172, 198, 199 
hillii, Pentalasmis 14 
hoeki, Dichelaspis 50 
hoeki, Octolasmis 6, 43, 50, 51*, 188 
hunteri, Conchoderma 27 
Hyalolepas 4, 9, 11 
hygrosomi, Paralepas 7, 124, 127, 128* 

Ibla 7, 100, 156, 162, 172, 174, 184, 186*, 
202 

Iblidae 3, 7, 100, 162, 168, 174, 181, 183*, 
200, 203*, 205*, 206 

idiotica, Ibla 7, 101, 104, 105*, 193 
inaequilaterale, Poecilasma 96, 98 
indica, Oxynaspis 31 
indicum, Conchoderma 5, 26, 28, 29* 
indubia, Octolasmis 6, 43, 49, 50* 
intermedia, Alepas 129 
intermedia, Heteralepas 129 
intermedia, Paralepas 7, 124, 129* 
investigator, Alepas 23 

japonica, Alepas 115 
japonica, Heteralepas 7, 106, 115* 

kaempferi, Poecilasma 7, 95, 97, 98, 99*, 
166 

kaempferi, Trilasmis 98 
kilepoae, Temnaspis 6, 69, 74, 75*, 163 
Koleolepadidae 3, 7, 144, 174, 181, 183* 
Koleolepas 7, 145, 174 

lankasteri, Alepas 119 
lankasteri, Heteralepas 7, 106, 119* 
lenticula, Poecilasma 71 
lenticula, Temnaspis 6, 69, 71, 72* 
lenticula, Trilasmis 71 
Lepadidae 3, 5, 9, 164, 168, 173, 176, 

202, 203* 
lepadiformis, Dichelaspis 61 
Lepadinae 41, 166, 159 
Lepas 3, 5, 9, 10, 156, 164, 169, 170, 171, 

172, 173, 178, 179, 193, 196, 198, 202 
leporinum, Conchoderma 26 
linearum, Megalasma 81 
lithotryae, Alepas 136 
lithotryae, Heteralepas 136 
lithotryae, Paralepas 7, 124, 136* 
lowei, Dichelaspis 54, 59 
lowei, Octolasmis 6, 43, 57, 59*, 166 
luridas, Heteralepas 7, 106, 121, 122* 

maindroni, Dichelaspis 46 
Malacolepadidae 3, 8, 148, 162, 163, 174. 

181, 183*, 203* 
Malacolepas 8, 148, 174 
malaysiana, Alepas 131 
malaysiana, Heteralepas 131 
malaysiana, Paralepas 7, 124, 131* 
Megalasma 3, 6, 41, 42, 78, 79, 162, 174. 

176, 178, 184, 190, 204* 
Microlepadidae 3, 8, 150, 162, 174, 181, 183* 
Microlepas 8, 145, 174 
microstoma, Alepas 118 
microstoma, Heteralepas 7, 106, 118* 
minus, Megalasma 6, 79, 81*, 166 
minuta, Alepas 140 
minuta, Heteralepas 140 
minuta, Paralepas 7, 124, 140, 141* 
minutum, Poecilasma 73 
minutum, Temnaspis 6, 69, 73* 
morula, Alepas 125 
morula, Paralepas 7, 123, 125, 126*, 166 
mulleri, Dichelaspis 59 
mulleri, Octolasmis 59 
mystacophora, Heteralepas 7, 106, 113, 114 

navigator, Alepas 5, 23, 24*, 25 
neptuni, Dichelaspis 54 
neptuni, Octolasmis 6, 43, 54, 55* 
neptuni, Paradolepas 54 
nicobarica, Heteralepas 7, 106, 107* 
nierstraszi, Dichelaspis 66 
nierstraszi, Octolasmis 6, 44, 66*, 164 
nudulosa, Heteralepas 143 
nodulosa, Paralepas 7, 124, 143* 
Nonfurcata 5, 9 
nonfurcata, Lepas, 5, 10, 11*, 197* 

obliqua, Poecilasma 7, 42, 95, 96* 
obliqua, Trilasmis 95 
occlusa, Dichelaspis 75 
Octolasmis 6, 41, 42, 162, 163, 174, 190 
orientale, Megalasma 6, 84, 91, 92*, 166 
orthogonia, Dichelaspis 61 
orthogonia, Octolasmis 6, 43, 61, 62* 
ovalis, Alepas 114 
ovalis, Heteralepas 7, 106, 114* 
Oxynaspididae 3, 5, 30, 173, 181, 183*, 203* 
Oxynaspidinae 30 
Oxynaspis 5, 30, 162, 163, 173, 174, 184r 

202, 204* 
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pacifica, Alepas 5, 23, 24* 
pacifica, Lepas 5, 10, 16, 17*, 196, 197* 
pacifica, Oxynaspis 5, 31, 38* 
Pagurolepadidae 3, 8, 151, 162, 163, 174, 

181, 183*, 203* 
Pagurolepas 3, 8, 152, 174 
palinuri, Heteralepas 134 
palinuri, Paralepas 7, 124, 134, 135*, 

187 
Paradolepas 42 
Paralepas 7, 105, 123, 162, 163, 172, 174, 

184, 187 
parasita, Anatifa 23 
parasita, Alepas 23 
patens, Oxynaspis 5, 30, 36, 37* 
pectinata, Lepas 5, 10, 15, 16*, 159, 164, 

166, 196, 197*, 198*, 199 
pedunculata, Alepas 126 
pedunculata, Paralepas 7, 123, 126, 127* 
pellucida, Alepas 5, 23, 25*, 26 
pellucida, Dichelaspis 61 
pellucida, Gymnolepas 26 
percarinata, Alepas 123, 132 
percarinata, Heteralepas 132 
percarinata, Paralepas 7, 124, 132* 
pilsbryi, Megalasma 6, 83, 87, 88* 
Poecilasma 7, 42, 95, 162, 174, 184, 204* 
Poecilasma 68, 69 
Poecilasmatidae 3, 6, 41, 42, 168, 174, 

183*, 190, 203* 
Poecilastinae 41 
prototypus, Octolasmis 6, 43, 48* 
pulchra, Oxynaspis 5, 30, 37* 
pygmaea, Ibla 7, 100, 102*, 163 

quadrata, Alepas 141 
quadrata, Heteralepas 141 
quadrata, Paralepas 7, 124, 141, 142* 
quadrivalvis, Anatifa 103 
quadrivalvis, Ibla 7, 101, 103, 104*, 166, 

186* 

rectum, Megalasma 6, 83, 89, 90* 
rex, Alepas 106, 111 
rex, Heteralepas 7, 106, 111, 112*, 163 
rhinoceros, Dichelaspis 52 
rhinoceros, Octolasmis 6, 43, 52*, 187 
Rhizolepadidae 3, 8, 153, 174, 181, 183* 
Rhizolepas 8, 154, 162, 174 
rosea, Heteralepas 143 
rosea, Paralepas 7, 124, 143, 144* 
rossi, Oxynaspis 5, 31, 39, 40* 

scuticostata, Octolasmis 6, 42, 47* 
scutiger, Heteralepas 142 
scutiger, Peralepas 7, 124, 142* 
scyllarusi, Paralepas 7, 124, 130* 
segmentata, Chaetolepas 104 
sessilis, Dichalaspis 54 

sessilis, Octolasmis 6, 43, 54* 
sibogae, Ibla 102 
sinuata, Dichelaspis 54, 59 
spectrum, Alepas 5, 23, 25* 
spinisegma, Paralepas 7, 124, 136, 137* 
squalicola, Alepas 157 
squalicola, Anelasma 8, 156*, 157, 164 
Stella, Dichelaspis 64 
Stella, Octolasmis 6, 44, 64, 65*, 163 
striatum, Megalasma 6, 79, 80* 
subcarinatum Megalasma 6, 83, 90, 91* 

Temnaspis 6, 42, 69, 162, 163, 172, 174 
tenuis, Alepas 121 
tenuis, Heteralepas 7, 106, 121* 
tenuivalvata, Dichelaspis 12 
tenuivalvata, Lepas 5, 10, 12*, 187, 198 
terranovae, Oxynaspis 5, 31, 38, 39*, 193 
testudinata, Lepas 5, 10, 19, 20* 
tinkeri, Koleolepas 7, 145*, 182* 
transversa, Dichelaspis 45 
Trichelaspis 42 
tridens, Dichelaspis 75 
tridens, Octolasmis 75 
tridens, Poecilasma 75 
tridens, Temnaspis 6, 69, 75, 76* 
tridens, Trilasmis 75 
trigona, Dichelaspis 56, 59 
Trilasmatidae 41 
Trilasmis 6, 41, 42, 68, 162, 163, 174 
tuberosa, Paralepas 7, 123, 124,^125* 
tydemani, Dichelaspis 60 
tydemani, Octolasmis 6, 43, 60* 
typica, Heteralepas 139 
typica, Peralepas 7, 124, 139* 

unuivalvis, Alepas 5, 23 
urceolata, Octolasmis 6, 42, 44*, 163 
utinomi, Heteralepas 7, 106, 122, v 123* 

vagans, Poecilasma 77 
vagans, Temnaspis 6, 69, 77, 78*, 163 
vaillanti, Dichelaspis 54 
versuluysi, Dichelaspis 61 
vetula, Heteralepas 7, 106, 118* 
virgata, Lepas 27 
virgatum, Conchoderma 5, 26, 27, 28*, 

158, 166, 172, 196, 198, 199 

warwichi, Dichelaspis 67 
warwichi, Octolasmis 6, 42, 43, 44, 67*, 163: 
weberi, Dichelaspis 62 
weberi, Octolasmis 6, 62, 63*, 164 
willeyi, Koleolepas 7, 145, 147, 148*, 182* 

xenophorae, Alepas 131 
xenophorae, Heteralepas 131 
xenophorae, Paralepas 7, 124, 131* 
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