
А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р 
ОРДЕНА ЛЕНИНА КОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ им. С. М. КИРОВА 

МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

В. Е. СТРЕЛЬЦОВ 

МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ 
семейства Paraonidae Cerruti, 1909 

(Polychaeta, Sedentaria) 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О « Н А У К А » 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Л е н и н г р а д • 1 9 7 3 



УДК Ш.142.2 (26): SBJ.4/.S 

Многощетинковые черви семейства Paraonidae Cerruti, 1909 (Ро-
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Монографическое описание и ревизия всей мировой фауны ши
роко распространенного, но до сих пор слабо изученного семей
ства полихет. Приводятся данные о морфологии, систематике, эко
логии и географическом распространении рассматриваемой группы 
животных; обсуждается вопрос о родственных связях параонид 
с другими семействами полихет. Илл. — 76, табл. — 4, библ. — 
178 назв. 
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ПАВЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ УШАКОВУ, 
неутомимому исследователю, старшему другу, 

учителю, посвящается эта работа 

П Р Е Д И С Л О В И Е 
Каждый, кому приходилось сталкиваться с необходимостью определять 

многощетинковых червей, не мог не заметить значительной диспропорции, 
существующей между отдельными семействами и даже родами в отношении 
степени их изученности. Особое внимание привлекают сейчас те система
тические группы, к которым относятся мелкие донные организмы, входя
щие в состав мейобентоса, такие как сем. Syllidae, род Spirorbis и т. д. 
Подобную группу представляет собсда и сем. Paraonidae, рассматриваемое 
в настоящей работе. 

Еще в 1909 г. Черрути (Cerruti, 1909, стр. 505) писал: «. . .несмотря 
на то, что имеющиеся данные крайне немногочисленны, они тем не менее 
позволяют говорить о широком распространении сем. Paraonidae. Тщатель
ное изучение морского дна в различных районах несомненно выявит 
большое количество новых видов и обнаружит новые места, где обитают 
виды, уже известные. Я особенно подчеркиваю слово тщательное, ибо 
благодаря своему образу жизни и своим малым размерам эти черви легко 
ускользают от исследователя». 

Специальные сборы мелких донных организмов, проведенные с тех пор 
СССР, Францией, США и рядом других стран, вполне подтверждают 
точку зрения итальянского ученого. Оказалось, что параониды объединяют 
около 60 видов (Laubier, 1965a, 1965b) и распространены повсеместно — 
от Арктики до Антарктики и от литорали до абиссали, — образуя в неко
торых местах весьма плотные популяции: до 9000 экз. на 1 м2 (Dumitrescu, 
1960). Почти каждая морская экспедиция или локальное исследование 
дает дополнительный материал об этом семействе. Даже во всесторонне, 
казалось бы, изученном Средиземном море обнаружены виды, новые для 
науки (Laubier, 1967a, 1967b). Много интересных находок за последние 
годы сделано в самых разных районах Тихого (Hartman, 1961; Hartmann-
Schroder, 1962, 1965; Reish, 1968), Атлантического (Day, 1961, 1963a, 
1963b; Hartman, 1965a; Pettibone, 1965; Glemarec, 1966; Jones, 1968), 
Индийского (Hasan, 1960) и Северного Ледовитого (Стрельцов, 1968) 
океанов. 

Большое количество новых материалов обусловило критическое отно
шение многих исследователей к существующей классификации сем. 
; Paraonidae: «. . .стал необходимым полный пересмотр видовой систематики 
[ этого семейства: практически невозможно составить простой дихотомиче-
| ский ключ, приемлемый для определения всех действительных видов» (Lau-
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bier, 1965a, стр. 477); «. . .сегодня отдельные диагнозы неполны, особенно 
плохо изучены щетинки. Систематика этого семейства должна быть пере
изучена в делом» (Glemarec, 1966, стр. 1051); «. . .сейчас в роде Aricidea 
царит путаница, создающая серьезные затруднения при экологических 
ж биогеографических исследованиях» (Laubier, 1967a, стр. 100). В приведен
ных высказываниях речь идет в основном о систематике видов. Однако 
неясности возникают и при определении более высоких таксонов:«. . .в ли
тературе слишком много путаницы, чтобы оказалось возможным четкое 
разграничение подродов» (Jones, 1968, стр. 327). 

Предлагаемая работа представляет собой попытку произвести ревизию 
семейства, по возможности во всем его объеме. В основу положены ма
териалы отечественных экспедиций, собранные в различных районах 
Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического и Южного океанов. Ма
териалы эти, хранящиеся в Зоологическом институте АН СССР (Ленин
град), содержат около 500 экз. Кроме того, в Зоологический институт 
АН СССР частично в дар, частично во временное пользование поступили 
различные коллекции параонид из иностранных музеев (около 200 экз.). 
Общий список исследованных материалов приведен в конце работы — 
44 вида и 1 подвид (всего в сем. Paraonidae 52 вида и 2 подвида). Для боль
шинства видов удалось составить достаточно подробные описания. Ряд 
названий, ранее отмеченных в литературе, пришлось свести в синонимию. 
Наряду с этим выделено 14 новых видов, а также предложена новая си
стема родов и подродов. 

Сем. Paraonidae представляет собой группу свободно передвигающихся 
или строящих простые трубки мелких многощетинковых червей, которые, 
за исключением нескольких наиболее доступных для исследования видов 
(Aricidea cenutii Laubier, Paraonis fuigens (Levinsen)), изучены далеко 
не исчерпывающе даже с точки зрения внешней морфологии. 

В процессе сбора относительно длинные и обычно очень тонкие черви 
часто разрываются, вследствие чего редкая коллекция содержит целые 
экземпляры, а для многих видов строение задней части тела вообще не 
известно. Нередко оказываются утерянными также головное щупальце, 
жабры, отдельные, более хрупкие части щетинок; даже если эти органы 
удается сохранить во время отмывания бентоса от грунта, они становятся 
зачастую очень хрупкими в результате действия обычных фиксаторов и 
обламываются при дальнейших манипуляциях. Представляет интерес 
довольно четко выраженная при этом специфичность: у разных видов 
прочность головных и подиальных придатков настолько различна, что 
иногда этот признак в качестве второстепенного или, если можно так 
выразиться, «подсказывающего» удается использовать в диагностических 
целях (см. описания Aricidea {Allia) jacilis, A. (Acesta) catherinae, A. (Ace-
sta) assimilis и др.). Однако в целом плохая сохранность материала, естест
венно, усложняет сравнительное изучение видов, а в ряде случаев даже при
водит к неверным выводам. Мелкие размеры червей и тонкость их покро
вов создают значительные затруднения при попытках установить место 
прикрепления того или иного утерянного органа. 

При фиксации, — а параониды большинством исследователей изуча
лись по фиксированным экземплярам, — некоторые морфологические при-
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знаки претерпевают заметные изменения. Так, в спирте или формалине 
изменяется окраска червей, выцветает пигмент, сжимаются затылочные 
органы, становятся невидимыми или с трудом различимыми реснички, 
которые на живом организме легко обнаружить благодаря их движению. 

При изучении количественных признаков учитывались размеры осо
бей. В качестве показателя выбрана ширина тела, поскольку длину и 
количество сегментов в большинстве случаев определить невозможно 
из-за отсутствия задней части туловища. За ширину принято расстояние 
между концами параподий (без щетинок) самого широкого из передних 
сегментов. Все измерения производились под микроскопом. 

Особое внимание обращено на изучение щетинок. Они рассматривались 
в глицерине, а при необходимости — в насыщенном растворе ацетата нат
рия и предварительно окрашивались фуксином; последний метод, пред
ложенный Сёдерстрёмом (Soderstrom, 1920), позволяет лучше увидеть 
мелкие детали и в значительной мере исключить оптические аберрации. 
Некоторые препараты изучались в поляризованном проходящем свете, 
в темном поле, с применением фазово-контрастной и фазово-темнопольной 
оптики. Интересные данные о строении щетинок и кутикулы Cirrophorus 
branchiatus Ehlers получены при помощи электронной микроскопии. 
Для этого червь, зафиксированный ранее в жидкости Буэна, перефикси
ровался в 2%-и осмиевой кислоте, забуференной фосфатным буфером 
с рН 7.2, и заливался в аралдит, полимеризующийся при 60°. Срезы, 
полученные на ультрамикротоме LKB, просматривались и фотографиро
вались при помощи электронного микроскопа марки JEM-5g. Как стало 
известно (Foster, 1971), фиксирование щетинок полихет жидкостями, со
держащими формальдегид, не нарушает их внутренней структуры и при
годно для дальнейшего электронно-микроскопического исследования. 

Материал, собранный в Баренцевом море в 1968 г. [Зе],1 содержал жи
вые экземпляры Aricidea (Allia) quadriiobata Webster et Benedict, A. (Al~ 
lia) hartmani (Strelzov), Cirrophorus branchiatus Ehlers, C. Lyra (Southern) и 
Tauberia gracilis (Tauber). После недельного выдерживания в отфильтро
ванной морской воде и одновременного проведения наблюдений эти черви 
фиксировались в жидкости Буэна или в фиксаторе Ценкера. Три первых 
вида послужили объектами для изучения анатомии. Срезы толщиной 
4—бмкм окрашивались по Маллори (чаще всего), же*лезным гематоксили
ном-эозином или гематоксилином с дополнительной окраской по Маллори. 
Изучение анатомии параонид процрдилось попутно ине являлось основной 
целью исследования. \ , 

Систематическая часть строится следующим образом. ЬТосле синонимии 
приводится краткий диагноз, синтезирующий диагнозы и\ описания, об
наруженные в литературных источниках, и собственные данные. Подзаго
ловок «Материал» объединяет сведения о местах находок экземпляров, 
исследованных автором (цифры, буквы и номера станций соответствуют 
списку исследованных материалов (стр. 154); цифры в круглых скобках 
указывают количество экземпляров). Ниже дается их описание. В разде-

1 Здесь и в дальнейшем в прямых скобках указано положение сборов в списке 
исследованных материалов (стр. 154). 
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лах «Распространение и экология» и «Примечание» анализируются все ра
нее опубликованные и новые сведения. 

Приношу глубокую благодарность всем биологам, любезно пре
доставившим свой материал для изучения: К. А. Виноградову, 
Р. Я, Левенштейн, В. Н. Семенову, Г. Н. Бужинской, А. Элиазону 
(Eliason), Дж. Киркегарду (Kirkegaard), О. Гартман (Hartman), 
М. Петтибон (Pettibone), Л. Лобье (Laubier), Т. Маринову, а адкше 
И. Я. Агаровой, Я. Ю. Комисеарчику и Ю. С. Миничеву, без активной 
помощи которых не были бы проведены исследования анатомии параонид. 

Работа выполнена под общим руководством проф. П. В. Ушакова, 
которому автор особенно признателен за ценные советы и за содействие 
в получении материалов из иностранных музеев. 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ^ИДОВ х 

Класс Polychaeta 
Отряд S p i o m o r p h a 

Сем. Paraonidae Cerruti, 1909 

Род P a r a o n i . s Cerruti, 1909 Стр. 
1. P. fulgens (Levinsen, 1883) 51 

-f-2. P. pygoenigmatica Jones, 1968 54 

Род A r i с i d e a Webster, 1879 
Подрод Aricidea Webster, 1879 

1. A. (A.) fragilis Webster, 1879 57 
2. A. (A.) minuta Southward, 1956 59 
3. A. (A.) minima sp. nov 61 

-J-4. A. (A.) longicirrata Hartmann-Schroder, 1965 62 
5. A. (A.) wassi Pettibone, 1965 62 

+ 6 . A. (A.) longobranchiata Day, 1961 64 
+ 7 . A. (A.) capensis Day, 1961 66 

Подрод Aedicira Hartman, 1957 

1. A. (Aed.) pacifica Hartman, 1944 66 

Подрод A Ilia subgen. nov. 

1. A. (All.) albatrossae Pettibone, 1957 68 
+ 2 . A. (All.) alisdairi Hasan, 1960 71 

3. A. (All.) monicae Laubier, 1967 72 
4. A. (All.) pulchra sp. nov 74 
5. A. (AIL) facilis sp. aov 75 
6. A. (All.) claudiae Laubier, 1967 77 
7. A. (All.) curvUseta Day, 1963 79 
8. A. (All.) hartmani (Strelzov, 1968) 80 
9. A. (All.) ramosa Annenkova, 1934 82 

10. A. (All.) abranchiata Hartman, 1965 83 
11. A. (All.) nolani Webster et Benedict, 1887 85 
12. A. (All.) quadrilobata Webster et Benedict, 1887 88 

Подрод Acesta subgen. nov. 

1. A. (Ac.) catherinae Laubier, 1967 91 
2. A. (Ac.) assimilis Tebble, 1959 93 

1 Значком + помечены виды, включенные в настоящую работу только на основании 
литературных данных и непосредственно автором не изученные. 
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Стр. 

3. А. (Ас.) finitima sp. nov 95 
+ 4 . А. (Ас.) taylori Pettibone, 1965 98 

5. A. (Ac.) simplex (Day, 1963) 99 
6. A. (Ac.) mirifica sp. nov 101 
7. A. (Ac.) lopezi lopezi Berkeley et Berkeley, 1956 102 

+ 8 . A. (Ac.) lopezi rosea (Reish, 1968) 104 
9. A. (Ac.) cerrutii Laubier, 1966 105 

Род C i r r o p h o r u s Ehlers, 1908 
1. С branchiatus Ehlers, 1908 108 

+ 2 . С armatus (Glemarec, 1966) I l l 
3. C. harpagoneus (Storch, 1967) 113 
4. С neapolitanus (Cerruti, 1909) 114 
5. С lyra (Southern, 1914) 116 
6. C. furcatus (Hartman, 1957) . 118 
7. С americanus sp. nov 120 
8. C. forticirratus sp. nov 122 
9. С brevicirratus sp. nov 124 

10. C. abranchiatus (Hartman, 1965) 124 

Род T a u b e r i a gen. nov. 
1. T. gracilis (Tauher, 1879) 127 
2. T. oculata (Hartman, 1957) 133 
3. T. multibranchiata (Hartman, 1957) 135 
4. T. oligobranchiata sp. nov 136 
5. T. reducta (Hartman, 1965) 138 
6. T. acutibranchiata sp. nov 140 
7. T. antarctica sp. nov 141 
8. T. brevibranchiata sp. nov 143 
9. T. flava sp. nov 144 

10. T. uncinata (Hartman, 1965) 145 

Род P a r a o n e l l a gen. nov. 
1. P. nordica (Strelzov, 1968) 147 
2. P. platybranchia (Hartman, 1961) 148 

Род S a b i d i u s gen. nov. 
1. S. cornatus (Hartman, 1965) 148 



. В В О Д Н А Я Ч А С Т Ь 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

История изучения сем. Paraonidae охватывает около 100 лет. За этот 
период описано более 50 видов, причем несколько раз изменялась классифи
кация, что привело к весьма сложной синонимии. Изучение параонид рас
падается на 4 периода, в которых отразился обычный ход развития систе
матики: чередование этапов накопления фактов и их осмысливания. 

Первый период (1873—1893 гг.) определяют работы, предшествовавшие 
обособлению семейства. Самая ранняя из них принадлежит Грубе (Grube, 
1873), который в сем. Spionidae выделил род Paraonis с 1 видом P. tenera, 
в дальнейшем послуживший основой названия семейства. Описание, дан
ное Грубе, к сожалению, очень кратко, содержит ряд неточных терминов 
и лишено иллюстраций, что вызвало изрядную путаницу. Уэбстер (Web
ster, 1879) описал род Aricidea с одним видом A. fragilis и отнес его к сем. 
Ariciidae. Одновременно появились описания еще 2 видов, помещен
ных авторами в уже существующие роды сем. Spionidae: Scolecolepis (?) 
jeffreysii Mcintosh, 1879 и Aonides gracilis Tauber, 1879; знак вопроса пока
зывает, что Макинтош сомневался относительно правильности определения 
рода. Несколько позже описаны Aonides fulgens Levinsen, 1883 {Spionidae), 
Aricidea nolani Webster et Benedict, 1887 {Ariciidae), A. quad-
rilobata Webster et Benedict, 1887 {Ariciidae). В эти же годы публи
куется работа Фьюкеса (Fewkes, 1883), в которой дается описание морфо
логии пелагических личинок, отнесенных автором к роду Aricidea Web
ster. Правильность этого определения в дальнейшем поставлена под сом
нение (Thorson, 1946). 

Итак, за первые 20 лет описано 7 видов параонид, отнесенных к 2 раз
ным семействам — Spionidae и Ariciidae. Описания этих червей очень по
верхностные, беглые, без рисунков; исключение составляют^только Aricidea 
nolani и A. quadrilobata. 

Второй период (1897—1909 гг.) знаменуется появлением обобщающих 
работ Мениля и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898) и Черрути (Cerruti, 
1909), в которых определено семейство, его место в системе многощетин-
ковых червей, даны диагнозы семейства иродов, составлены определитель
ные таблицы. За год до первой из этих работ в статье Мениля (Mesnil, 
1897) виды Aonides gracilis Tauber и A. fulgens Levinsen объединяются 
в новый род Levinsenia. В 1898 г. Мениль и Кольри (Mesnil et Caullery, 
1898) объединяют роды Levin&ijiia Mesnil, 1897 и Aricidea Webster, 1875 
в новое семейство Levinseniens {Levinseniidae). Более правильное, каза
лось бы, название Aricidiens {Aricideidae) отвергнуто этими авторами, по
скольку оно, по их мнению, похоже на существующее название другого 
семейства — Ariciens {Ariciidae). Большая заслуга Мениля и Кольри— 
первое достаточно подробное описание морфологии и анатомии одного из 
видов нового семейства — Levinsenia fulgens (Levinsen). Однако эти авторы 
не вполне правильно интерпретировали морфологию головной лопасти 
у обоих родов семейства и не включили в него Paraonis tenera Grube, 1873. 
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Эти недостатки исправляет Черрути (Cerruti, 1909), который, дав пре
красное описание морфологии и анатомии Aricidea jeffreysii 1 и описав 2 
новых вида — Paraonis neapolitana и P. paucibranchiata, строит свою, бо
лее дробную систему классификации. Анализируя литературные данные, 
Черрути, к сожалению, не смог правильно разобраться в запутанном опи
сании строения головной лопасти, которое Грубе (Grube, 1873) дал для 
Paraonis tenera (см. стр. 48). В результате он приходит к ошибочному вы
воду об идентичности Levinsenia Mesnil, 1897 и Paraonis Grube, 1873 и, 
по правилу приоритета, переименовывает род Levinsenia в Paraonis, 
а сем. Levinseniidae в Paraonidae. Оба предложенных им названия в дальней
шем становятся общепринятыми. В своей классификации семейства Чер
рути сохраняет те же 2 рода, которые были отмечены Менилем и Кольри, 
но делит каждый из них на 2 подрода. Одним из подродов Aricidea Черрути 
считает род Cirrophorus, описанный Элерсом (Ehlers, 1908) и включенный 
последним в сем. Cirratulidae. Таким образом, по Черрути, сем. Paraonidae 
Cerruti, 1909 объединяет 2 рода: Paraonis Grube, 1873 с подродами Paraonis 
s. str. и Paraonides Cerruti, 1909 и Aricidea Webster, 1879 с подродами Ari
cidea s. str. и Cirrophorus Ehlers, 1908. 

Третий период (1913—1957 гг.) характеризуется появлением в списке 
семейства значительного количества новых названий: описано 10 видов 
Aricidea, 4 вида Paraonis и 2 вида Paraonides. Описания новых для науки 
параонид из северных и дальневосточных морей публикуются и в отече
ственной литературе: И. Г. Закс (1925) открывает Aricidea uschakowi, 
Н. П. Анненкова (1934) — A. ramosa, A. antennata и Paraonis (Paraonides) 
lyriformis. В ряде региональных работ советские ученые дают описания не
которых уже известных видов или отмечают новые их местонахождения: 
П. В. Ушаков (1927, 1939, 1950, 1955) — Aricidea uschakowi Zachs. A. sue-
cica Eliason, Paraonis gracilis Tauber; К. А. Виноградов (1930, 1931, 1933, 
1949) — Aricidea jeffreysii (Mcintosh), Paraonis fulgens (Levinsen); H. П, Ан
ненкова (1937, 1938, 1952) — Aricidea uschakowi Zachs, A. suecica Eliason. 

К 1957 г. все исследователи приняли классификацию, предложенную 
Черрути, и пользовались ею почти без оговорок. По мере накопления 
новых данных стала обнаруживаться, однако, некоторая узость этой 
классификации, особенно в части диагнозов подродов. Достаточно формаль
ный ее характер создал ряд затруднений при определении места новых ви
дов в системе. Монро (Monro, 1930), например, отнес Paraonis (Paraonis) 
gracilis (Tauber) к подроду Paraonides; H. П. Анненковой (1937) пришлось 
перевести описанный ею вид Paraonis (Paraonides) lyriformis Annenkova, 
1934 в подрод Cirrophorus sit. д. По этой же причине многие из описанных 
в то время видов в дальнейшем сведены в синонимы (Aricidea antennata 
Annenkova, 1934; A. heteroseta Hartman, 1948; Paraonis ivanovi Annenkova, 
1934; P. fitiformis Hartman, 1953 и др.). 

Сведения о параонидах, встреченных у берегов Франции, суммированы 
в работе Фовеля (Fauvel, 1927). К сожалению, в эту превосходную работу 
вкрались опечатки. Об одной из них, путанице в определительной таблице 
с названиями подродов, известно из многих работ (Friedrich, 1938; Ушаков, 
1955; Hartman, 1957; Bellan, 1964). Вторая касается диагноза семейства 
(Fauvel, 1927, стр. 70, 12-я строка сверху): вместо «aux rames posterieu-
res. . .» следует читать «aux rames<4lorsales posterieures. . .». 

Четвертый период (с 1957 г. до настоящего времени) — период гораздо 
более интенсивного, чем раньше, накопления знаний и одновременно кри
тического анализа систематики семейства. Если в предыдущий период, 
равный 44 годам, опубликовано 18 новых видовых и подвидовых названий, 
то за последующие 11 лет соответствующая цифра составляет 38. В оте-

1 Черрути определил свои аквемпляры как Scolecolepis (?) jeffreysii Mcintosh, 
1879, но, как выяснилось позже, это^было ошибкой. 
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чественной литературе за эти годы также отмечаются новые находки па-
раонид (Петровская, 1962; Левенштейн, 1966; Бужинская, 1967; Стрель
цов, 1966, 1968) и описываются новые виды (Стрельцов, 1968). 

Классификация семейства, предложенная Черрути в то время, когда 
было известно всего 10 видов, теперь превратилась в формальную схему, 
оказавшуюся неспособной вместить поток новых данных и определить точ
ное место каждому новому виду. Назрела необходимость (Laubier, 1965a) 
перенести центр тяжести с чисто количественных признаков, сильно из
меняющихся в онтогенезе (количество преджаберных и жаберных сегмен
тов и др.), на признаки качественные (форма щетинок, жабр, подиальных 
придатков и т. д.). Однако применение качественных признаков связано 
со значительными трудностями, обусловленными, в частности, путаницей 
с так называемыми измененными или специальными (modified, specialised) 
щетинками (Jones, 1968), и систематика параонид продолжала идти по пути 
детализации схемы Черрути, ее расширения и дополнения. 

В 1957 г. появляется работа Гартман (Hartman, 1957), представляющая 
собой полную сводку ранее опубликованных названий, в которой крити
чески рассматриваются многие виды. Новым является описание подрода 
Aedicira, положившее начало преобразованиям схемы классификации Черру-

, ти. Несколько позже Дэй (Day, 1963b) предлагает возвести все известные 
подроды в ранг родов. Гартман (Hartman, 1965a), поддержав эту идею, опи
сывает еще 2 рода — Aparaonis и Paradoneis, — причем последний выделяет 
из рода Paraonides Cerruti, 1909, в результате чего изменяется первоначаль
ная его трактовка. Свое понимание систематики параонид Гартман резю
мирует следующим образом (Hartman, 1959,1965b). Сем. Paraonidae включает 
7 родов: Aricidea Webster, 1879 с 16 видами и 2 подвидами; Aedicira Hartman, 
1957 с 5 видами; Aparaonis Hartman, 1965 с 1 видом; Cirrophorus Ehlers, 1908 
с 4 видами; Paradoneis Hartman, 1965 с 2 видами и 1 подвид ом; Paraonis Gru-
be,1873 с 11 видами и 1 подвидом; Paraonides Gerruti, 1909 с 1 видом. 

Не все исследователи без оговорок согласились с указанными измене
ниями. Петтибон (Pettibone, 1965), Шторх (Storch, 1967), Джонс (Jones, 
1968) не приняли их вообще, а те авторы, которые в принципе не возражали 
(Laubier, 1965a; Glemarec, 1966; Стрельцов, 1968), не согласны в част
ностях или же отмечают значительную путаницу, царящую в систематике 
семейства, и считают необходимым ее пересмотр. Из работы Дэя (Day, 
1967) явствует, что этот автор против выделения рода Paradoneis Hartman, 
19Д5, так как считает его синонимом Paraonides Cerruti, 1909. Кроме того, 
в перечислении родов он не упоминает Aparaonis Hartman, 1965. Следует 
отметить, кстати, что в этой очень серьезной работе Дэя имеется опечатка: 
в таблице для определения семейств на стр.-XII (2) перепутаны местами 
ссылки на антитезы 3 и 17. В моей статье (Стрельцов, 4968) принимается 
трактовка рода Paraonides Cerruti, 1909, предложенная Гартман, но род 
Cirrophorus Ehlers, 1908 толкуется более широко: в него включены и виды, 
выделенные Гартман в род Paradoneis. Специально, однако, я не останавли
вался на этом вопросе и на вопросе о роде Aparaonis, ограничившись ^ем, 
что не включил Paradoneis и Aparaonis в таблицу для определения родов 
и дал соответствующий диагноз рода Cirrophorus. 

В небольшой работе Джонс (Jones, 1968) говорится о необходимости 
в корне пересмотреть систематику семейства, обратив особое внимание 
на диагностические признаки. В сущности этот автор предлагает на ка
кое-то время вернуться к той классификации семейства, которую предло
жили Мениль и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898). По утверждению 
Джонс, — а оно, по-видимому, не совсем лишено оснований, — совершенно 
определенно сейчас можно говорить только о родах Aricidea Webster, 
1879 и Paraonis Grube, 1872; что же касается подродов, возведенных Дэем 
и Гартман в ранг родов, следует признать, чТо вопрос этот слишком за
путан. 
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МОРФОЛОГИЯ 

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а . Длина параонид варьирует от 
2—3 мм до 3 см, ширина — от 0.1 до 2 мм. Червеобразное, разделенное на 
множество сегментов тело обычно сливается с окружающим фоном благо
даря однообразной и неяркой своей окраске, желтой или коричневатой. 
В некоторых случаях, например у Paraonis fulgens (Levinsen), сквозь покровы 
просвечивает темно-зеленый кишечник, придавая червю поверхностное 
сходство с водорослью' (Mesnil et Caullery, 1898). Красная или розовая 
окраска жабр и части сегментов обусловлена цветом крови, содержащей 
растворенный дыхательный пигмент и просвечивающей в местах скопления 

кровеносных капилляров — 
в органах дыхания и в гона
дах, а также цветом половых 
продуктов (ср.: Pettibone, 1963). 
Некоторые виды светятся в тем
ноте (Levinsen, 1883). Тело па
раонид состоит из головного, 
туловищного и анального отде
лов. 

Г о л о в н о й о т д е л об
разован головной лопастью и 
ротовым сегментом. Головная 
лопасть — в отличие от того, 
что наблюдается у многих се-
дентарных полихет, — хорошо 
развита, а ротовой сегмент 
в той или иной степени реду
цирован (Day, 1963b). Наруж
ная граница между ними вы
ражена нечетко. Существовавшее 
мнение, что у некоторых видов 
ротовой сегмент представляет 
собой хорошо выраженное бес-
щетинковое кольцо, резко отде
ленное от головной лопасти 

(Hartman, 1957), основано на рисунках Уэбстера и Бенедикта (Webster 
a. Benedict, 1887) и Монро (Monro, 1930); рисунки эти, как оказалось, 
не соответствуют действительности. 

Мениль и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898) указывают на то, что очень 
простая, лишенная щупиков головная лопасть сближает параонид 
с сем. Orbiniidae (—Ariciidae), добавляя, что у первых она снабжена непар
ным головным щупальцем, а у вторых «пальподом». Гартман (Hartman, 
1944, 1957) считает, что головная лопасть Paraonidae сходна с таковой 
Spionidae, отличаясь только отсутствием щупиков, однако это не совсем так. 
У Spionidae (рис. 1, А) ротовой сегмент чаще всего охватывает головную 
лопасть с боков, а последняя проявляет тенденцию к удлинению в дор-
сально-каудальном направлении, нарастая на передние щетинковые сег
менты; слияния ротового сегмента с головной лопастью не происходит. 
У Paraonidae (рис. 1, Б) ротовой сегмент не охватывает головную ло
пасть (исключение составляет только Aricidea pacifica Hartman, — 
см. рис. 25, А). Можно предположить, что предковая форма параонид 
обладала таким ротовым сегментом, который обнаруживается у современ
ных Orbiniidae (рис. 1, В), Scalibregmidae и Capitellidae. Нечетко выражен
ный ротовой сегмент наблюдается у представителей сем. Apistobranchidae 
(рис. I, Г), Trochochaetidae (рис. 1, Е) и Poecilochaetidae, но в последних 
двух случаях он едгат с I щетинковым сегментом, а не с головной лопастью. 

Рис. 1. Передняя часть тела представителей 
некоторых семейств полихет, сверху. 

А — Spionidae; Б — Paraonidae; В — Orbiniidae; 
Г — Apistobranchidae; Д — Magelonidae; Е — Tro
chochaetidae. (А—В, Д — по: Day , 1967; Г, Е — 
по: Pet t ibone , 1963). Обозначения к рис. 1—68 и 

табл. I — I X см. на стр. 152. 

12-



С этой точки зрения Paraonidae ближе к Apistobranchidae и Magelonidae 
(рис. 1, Д). 

На головном отделе расположены глаза (стр. 26), непарное головное 
щупальце (стр. 25), терминальный чувствительный орган (рис. 54) и пар
ный затылочный орган (рис. 22, А). У некоторых видов Tauberia здесь 
находятся бугорковидные органы, названные мной щечными (рис. 54, Б). 
Следует упомянуть также поперечные ряды ресничных клеток на спинной 
ж брюшной поверхностях головы,1 которые отмечены Черрути (Cerruti, 
1909) у Aricidea (Acesta) cerrutii Laubier и Джонс (Jones, 1968) у Paraonis 
pygoenigmatica Jones и которые обнаружены мной у P. fulgens(Levinsen) 
(рис. 20, А—В). 

Рис. 2. Голова и передние сегменты некоторых параонид, 
снизу. 

А — Aricidea (Allia) ramosa Annenkova; Б — A. (Allia) hart-
mani (Strelzov); В — A. (Allia) albatrossae Pettibone; Г—А. 

': (Allia) pulchra Strelzov; Д — Cirropkorus branchiatus Ehlers. 

Ротовое отверстие, вентрально расположенное в задней части головного 
отдела, окружено 4 губами — узкой передней, 2 боковыми и задней (рис. 2; 
табл. 1,1). Боковые губы покрыты большим количеством ресничек. Реснич
ный эпителий выстилает также поверхность выпячивающейся невооружен
ной глотки. 

Т у л о в и щ е состоит из многочисленных сегментов (до 200). Коли
чество сегментов увеличивается с ростом животного. Параподии двувет-
вистые, без ацикул. Каждая параподиальная ветвь, как правило, незна
чительно выступает над поверхностью сегмента и вооружена щетинками. 
Сзади щетинок располагаются развитые в большей или меньшей степени по-
слещетинковые подиальные лопасти. Верхние лопасти обычно усиковидные и 
нередко имеют асимметрично расположенное базальное утолщение, придаю
щее им коленчатый вид (рис. 21, В—Г). Нижние подиальные лопасти всегда 
развиты слабее, чем верхние, и в задней части тела отсутствуют. Туловище 
обнаруживает ряд признаков гетерономности, связанных в основном с рас
положением жабр и так называемых специальных щетинок. Аналогичная 
гетерономность наблюдается у Orbiniidae, Apistobranchidae, Spionidae 
и в некоторых других близких семействах. 

1 Термин «голова» здесь и ниже употребляется для обозначения головного отдела 
параонид, состоящего из головной лопасти и ротового сегмента, т. е. в том же смысле, 
в котором термин этот употребил Фовель (Fauvel, 1959, стр. 13), считая его не совсем, 
правда, удачным, но зато удобным. 
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НСабры параонид (рис. 21, Б; 23, А) представляют собой простые не-
разветвленные придатки различной формы, которые расположены на спин
ной стороне животного, над верхними подиальными лопастями, обычно 
несут реснички и играют главную роль в дыхании. Несколько самых 
передних щетинковых сегментов лишены жабр. Количество таких сегмен
тов или постоянно (род Aricldea), или подвержено индивидуальной и воз
растной изменчивости: на передних жаберных сегментах по мере роста 
червя жабры постепенно подвергаются редукции (Стрельцов, 1968). 

Переднюю часть тела, состоящую из безжаберных сегментов, называют 
преджаберным участком. Сегменты следующего, жаберного участка, не
редко сжатые в спинно-брюшном направлении, помимо наличия жабр 
характеризуются, как правило, наиболее сильным развитием всех при
датков, обладают наиболее плотными пучками щетинок и у некоторых 
видов снабжены различными добавочными выростами (рис. 28, В; 40, Д; 
41, В). Несколько последних сегментов жаберного участка по форме и 
вооружению обычно отличаются от остальных: они имеют цилиндрическую 
форму, а подиадьные их лопасти и пучки щетинок развиты гораздо слабее. 
Количество жаберных сегментов подвержено индивидуальной, а также воз
растной изменчивости: по мере роста червя передние поележаберные сег
менты превращаются в жаберные, число которых, таким образом, увели
чивается (Стрельцов, 1968). Преджаберный и жаберный участки туловища 
параонид соответствуют торакальному отделу у Orbiniidae. Преджаберные 
и жаберные сегменты всегда лишены половых продуктов. На спинной сто
роне жаберных сегментов обычно расположены поперечные ряды реснич
ных клеток, по одному ряду на сегмент. 

Задний участок туловища называют послежаберным. Он состоит из уз
ких, цилиндрических половых сегментов, обладающих обычно в той или 
иной степени редуцированными верхними подиальными лопастями, ка
пиллярными щетинками, более тонкими, чем на предыдущих участках, 
и специальными щетинками; жабры и нижние подиальные лопасти на 
этих сегментах отсутствуют. -

А н а л ь н а я л о п а с т ь . Анальный отдел известен не для всех 
видов. Обычно он представлен косо срезанной сверху анальной лопастью, 
обладающей 3 или, реже (Tauberia), 2 усиками (рис. 36, Ж; 38, Г; 46, Б; 
52, Д, Е; 57, Д). В последнем случае брюшная часть анальной лопасти 
удлинена. Как исключение количество анальных усиков варьирует, что, 
возможно, связано с уродствами. Так, для Paraonis pygoenigmatica Jones, 
обладающего обычно 3 анальными усиками, отмечены экземпляры, у ко
торых количество их достигает 8. Необычной формы анальный сегмент 
описан для Aricldea (Allla) ramosa Annenkova — утолщенный, кольцевид
ный, бородавчатый, без анальных папилл (Анненкова, 1934). Анальное 
отверстие открывается на спинной стороне и бывает окружено й"олем ресни
чек. Иногда реснички расположены также на концах анальных усиков 
(Jones, 1968). 

Щ е т и н к и до сих пор изучены весьма неполно, что отмечалось мно
гими исследователями (Glemarec, 1966; Jones, 1968). Значительные труд
ности создает исторически сложившаяся терминологическая путаница. Так, 
Дэй (Day, 1967) все щетинки делит на 2 большие группы: а)гладкие капил
ляры, изогнутые и окаймленные в передней части тела, прямые и более 
тонкие — в задней, и б) специальные щетинки. К специальным или «из
мененным» (Gerruti, 1909) Дэй относит и щетинки е «толстыми стеблями и 
тонкими концами (очень похожие, таким образом, ,на капилляры)» (Day, 
1967, стр. 556). Гартман (Hartman, 1957, 1965а) не считает щетинки послед
ней категории специальными, а относит их к «дистально заостренным» 
(distal pointed) вместе со всеми капиллярными. 

Все разнообразие щетинок параонид я классифицирую следующим об
разом (рис. 3). Наиболее просто устроенные щетинки — тонкие, прямые, 



круглые в сечении капилляры (рис. 3, А); обычно они расположены в обеих 
«ётвях параподий задних жаберных сегментов и в спинных, а нередко и 
в брюшных ветвях параподий нослежаберного участка туловища. По-ви-

Рис. 3. Щетинки параонид. 
А — капиллярная; Б — лировидная; В, Г — производные от нее ацикуловидные 
с остью; Д, Е — пеевдосложные; Ж, 3 — брюшные ацикуловидные о остью; 
И — крючковидная с остью на выпуклой стороне стебля; К — крючковидная 
с остью на вогнутой стороне стебля; Л — капюшонированная; М — капиллярная, 
утолщенная по сравнению со щетинками исходной формы, с опушением; Н — аци-
куловидная с терминальной остью; О — крючковидная с терминальной остью; 
П — крючковидная Вез ости; Р — крючковидная без ости, с субдистальным и 

дйстальным опушением; С — капиллярная щетинка передней части тела. 

димому, не будет ошибкой считать, что именно эти щетинки представляют 
собой исходную форму. Щетинки преджаберных и большей части жа
берных сегментов, объединенные в плотные пучки, играют важную роль 
при движении жицотного. По сравнению со щетинками исходной формы 
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они значительно толще,'обладают изогнутым, пружинящим стеблем и от
личаются наличием каймы или опушения (рис. 3, С). Применять термин 
«измененные» или «специальные» к таким щетинкам, однако, не следует, 
так как это внесло бы дополнительную путаницу в терминологию. В даль
нейшем я буду называть их капиллярными щетинками передней части 
тела. 

Специальными или измененными принято считать щетинки послежабер-
ных сегментов, отличающиеся от исходной формы (рис. 3, ^4), и щетинки 
жаберных сегментов (рис. 62, В), если они отличаются от капиллярных ще
тинок передней части тела. 

Спинные специальные щетинки большинства известных видов представ
ляют собой различные видоизменения лировидной щетинки (рис. 3, Б—Г). 
Окаймленные щетинки Cirrophorus neapolitanus (Cerruti), описанные Чер-
рути (Cerruti, 1909), как будет показано ниже, являются обычными лиро
видными. 

Брюшные специальные щетинки гораздо более разнообразны. 
При передвижении животного они выполняют функцию точек опоры (S6-
derstrom, 1920), в связи с чем усложнение их шло по пути утолщения 
стебля и образования различного рода приспособлений, защищающих 
изогнутый кончик. Иногда (Aricidea (Aedicira) pacifica Hartman) исходные 
капиллярные щетинки на послежаберных сегментах остаются неизменен
ными. В этих случаях прочность опоры обеспечивается увеличением их 
количества в брюшных пучках. У большей части видов брюшные щетинки 
в задней части тела превратились в специальные. Изменение их происхо
дило в основном в следующих двух направлениях. 

1. Стебель капиллярной щетинки утолщается, но на нем остается 
тонкий «перехват» (псевдосложные щетинки A. (Aricidea) fragilis Webster 
(рис. 3, Д)), в котором происходит отгибание или отламывание дистального 
конца в случае возникновения чрезмерных нагрузок; проксимальная часть 
стебля при этом образует более короткий и прочный рычаг. В процессе 
эволюции эта часть щетинки становится более толстой {A. {Aricidea) minima 
sp. nov.), изгибается, а дистальный конец стебля образует субтерминальную 
ость (рис. 3, Ж). Последняя затем или подвергается редукции {A. (Arici
dea) longicirrata Hartmann-Schroder (рис. 3. <?)), или превращается в за
щитное приспособление, предохраняющее от изнашивания заостренный 
терминальный конец щетинки. Во втором случае проксимальная часть ости 
утолщается (A. (Aricidea) capensis Day, A. (Aricidea) longobranchiata Day 
(рис. З, И, К)) и охватывает стебель, а дистальная становится тоньше 
и укорачивается, что в конце концов приводит к образованию «капюшона» 
(A. (Acesta) cerrutii Laubier (рис. 3, Л)), как у многих представителей 
сем. Spionidae. 

2. Стебель щетинки утолщается проксимально (А. (АШа) ahbatros-
sae Pettibone (рис. 3, М)), иногда образуя штыковидный изгиб (А. (АШа) 
curviseta Day (рис. 32, В)), чем достигается тот же результат, что и в случае 
появления «псевдосложности»: при опоре рычаг оказывается более корот
ким и прочным. Дистальная часть стебля постепенно редуцируется, пре
вращаясь во все более тонкую терминальную ость (А. (АШа) nolani 
Webster et Benedict (рис. 3, H, О)), которая затем исчезает. В результате 
образуются толстые изогнутые крючковидные щетинки {A. (Acesta) simplex 
(Day) (рис. 3, П)). В некоторых случаях при этом наблюдается развитие 
опушения {A. (Acesta) assimilis Tebble, A. (Acesta) finitima sp. nov. 
(рис. 3, P)). Наряду с укорачиванием дистального конца щетинки усиле
ние этого опушения приводит иногда к появлению неполного чехлика, 
«получехлика», состоящего из плотно прилегающих один к другому упру
гих волосков и защищающего терминальный изогнутый конец щетинки 
от застревания между частицами грунта и обламывания (A. (Acesta) catheri-
nae Laubier, Paraonis fulgens (Levinsen) (рис. 20, Г, Д)). 
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Описанные выше основные направления развития специальных щети
нок составляют лишь весьма приближенную схему. Существуют исключе
ния, не укладывающиеся в нее. Своеобразный случай, например, представ
ляют собой щетинки P. pygoenigmatica Jones (рис. 20, И, К), увеличение 
прочности которых достигается локальным утолщением середины стебля; 
интересно, что у этого вида все щетинки (спинные и брюшные) в передних 
и в задних сегментах изменены одинаково. 

Исходя из приведенной общей схемы все специальные щетинки можно 
разделить на 3 группы. К первой относятся лировидные и ацикуловидные 
щетинки с остью («штыковидные», по: Glemarec, 1966), которые распола
гаются в спинных ветвях параподий жаберных и послежаберных сегментов 
(рис. 3, Б—Г). Вторая группа включает в себя щетинки, расположен
ные в брюшных ветвях послежаберных параподий: псевдосложные 
(рис. 3, Д, Е), крючковидные с субтерминальной остью (рис. 3, Ж—К) и 
капюшонированные (рис. 3, Л). В третьей группе объединены утолщенные 
(сравнительно с исходной формой) щетинки (рис., 3, М), штыковидно изо
гнутые щетинки A. (Allia) curviseta Day (рис. 32, В), щетинки с терминаль
ной остью (рис. 3, Н, О) и различные крючковидные щетинки без ости, 
гладкие или вооруженные дистально тонкими упругими волосками 
(рис. 3, П, Р); все эти щетинки тоже расположены в брюшных ветвях 
послежаберных параподий. 

На основании сходства щетинок Мениль и Кольри (Mesnil et Caullery, 
1898), а также Гартман (Hartman, 1957) сближают параонид с семейством 
Cirratulidae и в меньшей степени с Opheliidae. Тенденция к появлению аци-
куловидных щетинок обнаруживается у многих полихет, что вполне объяс
нимо их опорно-двигательной ролью. Усложнение формы щетинок в разных 
семействах, по-видимому, шло независимо. Капюшонированные щетинки, 
встреченные у Aricidea (Acesta) cerrutii Laubier, отмечены также для Spio-
nidae, Capitellidae, Cirratulidae, Magelonidae, Eunicidae и Orbiniidae. 
Oppxare (Orrhage, 1964a) считает их древними, во всяком случае среди 
семейств, входящих в группу Spiomorpha. С этим трудно согласиться, по
скольку капюшонированные щетинки по своей сложности представляют 
высшую степень специализации. Скорей всего эти щетинки произошли из 
ацикуловидных независимо в разных семействах. 

Лировидные щетинки, кроме Paraonidae, встречаются в семействах Orbi
niidae, Apistobranchidae, Scalibregmidae, Nephtyidae и Amphinomidae. 
Мениль и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898) считают лировидные щетинки 
аномалией, возникающей в результате слияния двух капиллярных щети
нок в момент их образования. Такое объяснение мало правдоподобно, 
поскольку лировидные щетинки в разных семействах обладают сходной 
формой (рис. 50, И, К). 

Некоторые детали строения капиллярных щетинок удалось установить 
для Cirrophorus branchiatus Ehlers методом электронной микроскопии. Сте
бель щетинки состоит из однородного материала и пронизан продольными 
полостями, по-видимому увеличивающими прочность щетинки и облег
чающими ее (табл. V, 1, 4). Снаружи стебель покрыт тонкой оболочкой 
(табл. V, 4). Продольных хитиновых волокон, которые, по данным Бобен 
(Bobin, 1944) и Сёдерстрёма (Soderstrom, 1920), представляют собой основ
ной структурный компонент любой щетинки, под электронным микроско
пом обнаружить не удалось. По-видимому, в оптическом микроскопе за эти 
волокна принимают продольные полости, сильно преломляющие свет. 
Подобные полости в щетинках полихет других семейств описаны рядом 
авторов (Щепотьев, 1903; Любищев, 1924; Bouligand, 1967; Foster, 1971; 
Orrhage, 1971). В основании щетинки видны продольные фибриллы 
(табл. V, 2), соответствующие «ресничному аппарату клетки-основатель-
няцы» (Bobin, 1944). Кайма (или опушение) дистальной части стебля обра-
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зована тонкими волосками из того же вещества, которое составляет основу 
стебля (табл. V, 1. 3\. 

К о ж н ' ы й п о к р о в представлен однослойным кутикулярным 
эпителием. Кутикудярная пластинка обычно очень тонка. У С. branchia
tus Ehlers ее толщина не превышает 2—3 мкм. У Aricidea (Acesta) cerrutii 
Laubier она несколько утолщена на брюшной стороне по медианной ли
нии, достигая 1и мкм (Cerruti, 1909). Кутикулярная пластинка представ
ляет собой сплетение волокон, ориентированных в двух взаимно пер
пендикулярных направлениях (табл. V, 5). В тонком наружном слое 
кутикулы, состоящем из однородного вещества (матрикс), видны внут
ренние каналы. 

Толщина эпителия варьирует в различных частях тела. У С. bran-
chiatus. например, спинная и боковая предщетинковая поверхности туло
вищных сегментов покрыты тонким — плоским или кубическим — эпи
телием толщиной около 5 мкм; эпителий на послещетинковой боковой 
поверхности достигает 50 мкм, что связано с наличием здесь мощных 
железистых образований (табл. I I I . 1). У A. cerrutii утолщенный эпите
лий отмечен на брюшной поверхности сегментов передней части тела; 
наиболее тонким эпителием, по данным Черрути (Cerruti, 1909), обладают 
половые сегменты в период нахождения в целоме половых продуктов. 
У A. (Allia) quadrilobata Webster et Benedict утолщенный эпителий за
щищает снизу брюшную нервную цепочку (табл. IX, 3). 

Эпителий содержит значительное количество железистых клеток, 
которые можно разделить на слизистые (по Мал лори красящиеся в си
ний цвет) и белковые (по Маллори окрашивающиеся в красный цвет). 
Железистые клетки встречаются как единично, так и в скоплениях, при
чем в разных частях тела соотношение количества слизистых и белковых 
клеток сильно варьирует. У. С. branchiatus наиболее крупные железистые 
скопления расположены позади щетинковых мешков (табл. I I I , 1). 
У A. quadrilobata крупные комплексы слизистых клеток находятся также 
в утолщенном эпителии брюшной поверхности (табл. IX, 3). Пигмент
ные клетки, одиночные или образующие скопления, которые отмечены 
Черрути (Cerruti, 1909) для A. cerrutii в задне-боковых частях головы 
и сегментов, примерно в тех же местах обнаружены у A. quadrilobata 
(табл. VII , X) и у С. branchiatus (табл. I, 3). 

В состав эпителия входят и ресничные клетки, сконцентрир ованные 
в определенных местах тела. Черрути отмечает по 2 ряда этих клеток 
на каждой жабре и по 1 ряду между обеими жабрами каждого жабер
ного сегмента. Этот автор упоминает также ресничные клетки на заты
лочном органе и 3 ряда этих клеток на головной лопасти: 2 по бокам 
и 1 на брюшной ее стороне. У С. branchiatus 2 боковых ряда ресничных 
клеток на головной лопасти отсутствуют и имеется лишь 1 ряд перед 
передней губой рта (рис. 2). Междужаберные ряды ресничных клеток 
у этого вида появляются лишь со II жаберного сегмента (т. е. с V туло
вищного). 

Ц е л о м у A, quadrilobata, A. (Allia) hartmani (Strelzov) и С. bran
chiatus заполнен разрастанием целотелиальной выстилки (табл. I I , 4; 
VII, 4). Свободным от этой рыхлой ткани остается только пространство, 
примыкающее к пищеварительному тракту. Такое строение целома от
мечено у Protodrilus spongioides из архианнелид (Pierantoni, 1908). Цело-
мическая полость каждого туловищного сегмента ограничена передним 
и задним диссепиментами (табл. IX, 1). 

В передних углах спинной части ряда послежаберных сегмептов 
у С. branchiatus найдены плотные скопления крупных клеток со сфери
ческими ядрами (табл. IV, 5); клетки эти, по Маллори окрашивающиеся 
в красный цвет, расположены в целоме непосредственно под эпителием. 
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Черрути (Cerruti, 1909), обнаруживший подобные скопления клеток 
у A. cerrutii, считает их железами, гомологичными «отталкивающим же
лезам» Aricia foetida, которые описал Клапаред (Claparede, 1868). Протоки 
этих желез, отмеченные Черрути, у С. branchiatus не найдены. 

М у с к у л а т у р а . Наиболее сильно развиты продольные мышцы, 
образующие 2 пары лент — брюшную и спинную (табл. VII I , 2). Эти 
мышцы состоят из клеток «нематоидного типа», базальная часть которых 
представляет собой мускульную пластинку, а основная масса цитоплазмы 
с ядром расположена в дистальной части (табл.* I I I , 3). 

Как показали Сёдерстрём (Soderstrom, 1920) и Оррхаге (Orrhage, 
1962), мускульные клетки нематоидного типа представляют собой древ
ний, предковый признак. Подобное строение мышц, кроме параонид, 
отмечено у некоторых архианнелид, а также у Spionidae, Trochochaeta, 
Poedilochaetus (Soderstrom, 1920), Opheliidae (Prenant, 1929), Sabellidae, 
Serpulidae (Johansson, 1927), Magelonidae и некоторых Ampharetidae 
(Orrhage, 1962). У Apistobranchidae, Cirratulidae, Orbiniidae, Chaetopteridae 
мышцы имеют другое строение (Orrhage, 1962). 

Брюшные продольные мышцы по величине обычно превосходят спин
ные. Относительно тонкие в передних сегментах брюшные мышцы по
степенно становятся более мощными, но с L—LV туловищного сегмента 
резко уменьшаются в размерах, ближе к анальной лопасти распадаясь 
на многочисленные мелкие волокна. У С. branchiatus, например, в перед
них сегментах брюшная мышечная лента, бобовидная в сечении, имеет 
размеры 70—75x15—20 мкм, а в X X X сегменте соответственно увели
чивается до 100—120x30—35 мкм. Брюшные продольные мышцы в се
редине тела усиливаются также за счет двойного изгиба краев, при
лежащих к нервной цепочке (Cerruti, 1909, fig. 39). Спинные продольные 
мышцы на протяжении тела изменяются так же, как и брюшные; после 
L—LV сегмента цельные ленты исчезают. 

Кольцевые мышцы нигде не образуют сплошных колец. Несколько 
более сильно развитые кольцевые мышцы находятся в области задней 
губы рта (табл. VII , 2) и над нервной цепочкой в передних сегментах 
(табл. VII I , 1). В остальных местах под базальной мембраной кожного 
эпителия расположены отдельные тонкие волокна, нередко довольно 
многочисленные. Пучок кольцевых мышечных волокон проходит под 
каждым из междужаберных рядов ресничных клеток (табл. VII I , 3, 4}. 
Мерцательные пояса на спинной стороне сегментов, а также кольцевые 
мышцы под ними, наблюдаемые у параонид в жаберных сегментах, Сё
дерстрём (Soderstrom, 1920, 1927) и Оррхаге (Orrhage, 1964a, 1964b) 
относят к примитивным для седентарных полихет признакам. Эти при
знаки описаны для Spionidae, Apistobranchidae (Orrhage, 1962) и Orbiniidae 
(Eisig, 1914). 

Спинно-брюшные мышцы в виде отдельных крупных волокон отгра
ничивают у С. branchiatus кишечник от боковых частей тела приблизи
тельно до XVIII туловищного сегмента (табл. I I , 6; I I I , 4). У A. quadri-
lobata эти мышцы получают сильное развитие в области межсегменталь
ных перегородок передней части туловища (табл. VI I I , 2; IX, 1). Мышеч
ный аппарат, приводящий в движение щетинки и параподии, подробно 
никем не исследован. 

П и щ е в а р и т е л ь н ы й а п п а р а т . Пищеварительный тракт 
параонид представляет собой прямую трубку (рис. 4), начинающуюся 
вентральным ротовым отверстием и состоящую из ротовой полости, глотки, 
пищевода, средней кишки и задней кишки. 

Небольшая, выстланная кутикулярным эпителием ротовая полость 
(табл. I, 1) переходит в короткую, толстостенную, сильно складчатую, 
выпячивающуюся глотку (табл. II , 2; VI, 1). Стенка последней покрыта 
цилиндрическим ресничным эпителием. Вентрально к глотке примыкает 
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небольшой, выстланный кутикулярным эпителием глоточный мешок 
(табл. II, 2; VI, 1, 2; VII, 2, 5), на всем протяжении сообщающийся с ней 
узкой продольной щелью. В наружной стенке глоточного мешка распо
ложены малочисленные и тонкие кольцевые мышечные волокна. В стенке 
самой глотки мышцы отсутствуют. Ни один из авторов, изучавших ана

томию параонид, не упоминает о существовании 
глоточного мешка, который и у A. quadrilobata 
(табл. VII, 2, 3), и у С. branchiatus (табл. II, 2) 
заканчивается в задней части II туловищного сег
мента и не имеет выраженных собственных мышц — 
так называемой «мускульной подушки». У А. hart-
mani мускульная подушка обнаружена, хотя 
и развита слабо (табл. VI, 2). Вентрально рас
положенный глоточный мешок с мускульной^ по
душкой, кроме параонид, известен для некоторых 
архианнелид, а также для Spionidae, Terebellidae, 
Amphictenidae, Ampharetidae, Cirratulidae, Malda-
nidae, Chloraemidae. Oppxare (Orrhage, 1964a, 
1964b) считает его филогенетически древним об
разованием. У Spionidae и Poecilochaetidae, по 
мнению этого автора, наблюдается тенденция 
к редукции глоточного мешка, а у Trochochaeti-
dae и Chaetopteridae он редуцирован полностью. 

В III сегменте глотка переходит в пищевод 
(табл. II, 3; VIII, 2), который отличается от нее 
только отсутствием глоточного мешка. За пище
водом начинается выстланная ресничным эпите
лием средняя часть кишечника, на протяжении 
которой намечаются 3 отдела. Первый из них 
(рис. 4) относительно короткий, с очень узким 
просветом и с достаточно толстой стенкой, содер-
жащейч массу железистых клеток (табл. II, 5). 
Второй отдел более длинный, с тонкими стенками; 
железистых клеток здесь значительно меньше 
(табл. И, 6; VI, 3; VII, 4; VIII, 2; IX, 4). На
чало третьего отдела средней кишки совпадает 
с началом послежаберного туловищного участка. 
Просвет кишки здесь увеличивается, стенка ее 
становится менее складчатой внутри, железистые 
клетки практически отсутствуют (табл. IV, 1, 2; 
IX, 3, 5). Снаружи средняя кишка С. branchiatus 
и A. quadrilobata покрыта правильной • сетью 
продольных и кольцевых мышечных волокон 
(табл. III, 2), по-видимому, осуществляющих пе
ристальтику. 

У всех просмотренных видов в цитоплазме 
клеток среднего отдела кишечника обнаружены 
гранулы (табл. IV, 5), отмеченные и у Paraonis 
fulgens, и у Aricidea cerrutii. Менижь и Кольри 

(Mesnil et Caullery, 1898) считают эти гранулы свидетельством того, 
что средний отдел кишечника, так же как и задний, играет экскретор
ную роль. Черрути (Cerruti, 1909) высказывает сомнение но этому по
воду, поскольку такие же гранулы обнаружены им в ироевете кишеч
ника в передних сегментах A. cerrutii, где хорошо развиты нефридии. 
Роль гранул до сих пор не установлена. 

Задняя кишка параонид изучена недостаточно. Представляет инте
рес указание Черрути (Cerrufi, 1909) на то, что у A. cerrutii реснички 

Рис. 4. Cirrophorus bran
chiatus Ehlers. Передняя 
часть пищеварительного 
тракта, Реконструкция, 
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в пигидиальном отделе кишечника «бьют» в обратном направлении; это 
указывает на дыхательную функцию задней части кишечника. 

К р о в е н о с н а я с и с т е м а и о р г а н ы д ы х а н и я . Кро
веносная система (рис. 5) у всех изученных параонид имеет одинаковое 
строение. 2 крупных сосуда, проходящих в мезентериях, — спинной, 
более крупный, и брюшной (табл. II, 6) — соединены в каждом сегменте' 
(кроме I сегмента у Cirrophorus branchiatus) 2 комиссуральными сосудами. 
Каждый комиссуральный сосуд (табл. II, 4) образует петлю, достигающую 
задней межсегментальной перегородки. В жаберных сегментах комиссу-
ральные ветви от брюшного сосуда идут в жабры, а оттуда кровь посту
пает в спинной сосуд. В месте выхода из брюшного сосуда комиссураль-
ные сосуды жаберных сегментов иногда сильно расширяются (табл. VI, 
3; VIII, 2; IX, 1, 2). IIQ данным Черрути (Cerruti, 1909), эти расширения 
никогда не пульсируют. У С. branchiatus они не обнаружены. 

ъ a vv uc vp 

Рис. 5. Схема кровеносной системы параонид. 

В задней части тела спинной сосуд сливается с кровеносным синусом 
кишечника (табл. IX, 5). Ближе к голове синус отсутствует, но вокруг 
кишечника располагается периинтестинальное капиллярное сплетение, 
тонкими капиллярами связанное с обоими главными сосудами. 

У задней границы I сегмента брюшной сосуд раздваивается и посы
лает вперед 2 ветви, охватывающие глотку и соединяющиеся между со
бой и со спинным сосудом в задней части головной лопасти (табл. I, 2). 
От каждой из этих ветвей отходит по сосуду (табл. II, 3), которые тя
нутся назад вдоль передней части пищеварительного тракта, снабжая 
кровью капилляры стенки глотки и пищевода, а в IV сегменте (А. сег~ 
rutii) или в V (С. branchiatus) переходит в капилляры периинтестиналь-
ного сплетения. 

Кровь у всех изученных видов лишена форменных элементов и со
держит, судя по ее красному или красновато-желтому цвету, растворен
ный дыхательный пигмент, возможно гемоглобин. 

Параониды обладают типичными капиллярными жабрами (табл. I I , 
6; III , 5, 6; VII, 5; VIII, 2), каждая из которых содержит 2 крупных со
суда, соединенных многочисленными поперечными капиллярами. Ток 
воды, необходимый для дыхания, обеспечивается ресничками, на каждой 
жабре образующими 2 ряда, и междужаберными рядами ресничек 
(см. стр. 14). Жабры покрыты кутикулярным эпителием, в котором 
у A. quadrilobata содержатся многочисленные бокаловидные слизистые 
клетки (табл. VII, 5; VIII, 2), играющие защитную роль, что связано 
обычно с переходом к жизни в грунте. Капилляры и сосуды значительно 
удалены от кутикулы (табл. III, 4). Центральная часть жабры занята 
полостью. Пространство между эпителием и центральной полостью за
полнено целенхимной тканью. В проксимальной части жабры располо-
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жен продольный мускульный тяж, который ближе к дистальному ее 
концу распадается на мелкие мускульные волокна. У параонид, как 
и в большинстве семейств седентарных полихет (Стекольщиков, 1954), 
простые капиллярные жабры не достигли вершины своей эволюции или 
подверглись редукции. 

В ы д е л и т е л ь н а я с и с т е м а . Мениль и Кольрп (Mesnil 
et Caullery, 1898) не обнаружили у Paraonis fulgens настоящих нефридиев 
и в своей работе лишь упомянули о «коротких пузыревидных сегментар
ных органах» в половой области тела. У Cirrophorus branchiatus найти 
нефридии тоже не удалось. 

У Aricidea cerrutii в передней части тела расположены типичные мета-
нефридии (Cerruti, 1909). Они представляют собой воронки с ресничками, 
за которыми следует толстостенная трубка с очень узким нефридиаль-
ным каналом, описывающая разное количество тесно сближенных пе
тель. Протоки нефридиев латеро-вентрально открываются наружу в пе
редних частях сегментов. 

У Aricidea quadrilobata в передних сегментах, за исключением 3 пред-
жаберных, обнаружены нефридии (табл. VIII , 2, 5, 6"). отличающиеся 
строением от описанных Черрути. Начинаясь небольшим нефростомом, 
который практически не выдается в полость предшествующего сегмента, 
нефридий выходит из межсегментальной перегородки и. образовав ряд 
петель в непосредственной близости от расширения комнссурального 
сосуда, открывается наружу узким нефропором на брюшной стороне 
сегмента под параподией. На всем протяжении клетки нефриднального 
канала содержат гранулы экскрета и вакуоли. В сравнительно узкий 
нефридиальный канал вдаются пучки длинных ресничек, образующих 
жгуты. Открытые нефридии, лишенные воронки и обладающие жгутами 
ресничек в канале, найдены также у A. hartmani (табл. VI , 3, 4). Подоб
ные нефридии представляют собой переходную форму от протонефридия 
к метанефридию (Ливанов, 1940) и описаны для Polygordius и Syllidae. 
В половых сегментах у А. quadrilobata и у А. hartmani нефридии не об
наружены. 

П о л о в а я с и с т е м а . Параониды раздельнополы. Половые про
дукты развиваются в послежаберных сегментах. В каждом половом сег
менте зрелых самок находится небольшое количество (2—8) крупных 
яйцеклеток; этот факт отмечался и другими исследователями: Уэбстером 
и Бенедиктом (Webster a. Benedict, 1887) у Aricidea (Allia) nolani Web
ster et Benedict, Саузерном (Southern, 1914) у Cirrophorus lyra (Southern), 
Петтибон (Pettibone, 1963) у Tauberia gracilis (Tauber) и т. д. Количество 
ооцитов в одном сегменте Aricidea cerrutii, по данным Черрути (Cerruti, 
1909), заметно варьирует, причем количество это тем меньше, чем круп
нее ооциты. В данном случае можно предполагать развитие нескольких 
яиц за счет остальных. 

У A. quadrilobata количество ооцитов в сегменте сравнительно велико. 
Многочисленные ооциты для этого вида указывает и Петтибон (Pettibone, 
1963). Ооциты (табл. IX, 6) находятся на комиссуральных сосудах, кото
рые в половых сегментах не расширяются (см. стр. 21), а распадаются 
на крупные капилляры внутри гонады (табл. IX, 2, 6). 

Мениль и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898), описывая Paraonis 
fulgens, отметили, что развитие яиц у этого вида происходит в местах 
соединения комиссуральных сосудов со спинным и брюшным сосудами, 
а ооциты окружены фолликулярной мембраной. Мужские половые про
дукты, по их данным, развиваются в каждом сегменте, образуя 2 массы 
в непосредственном контакте с крупными кровеносными сосудами. 
Сперматозоиды A. cerrutii описаны в работе Черрути (Cerruti, , 
1909). 

» 
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Наружу половые продукты выводятся, по-видимому, путем разрыва 
стенки тела, которая к моменту их созревания становится достаточно 
тонкой. Папиллы, отмеченные Монро (Monro, 1930) у Tauberia gracilis 
(Tauber), скорей всего не связаны с выведением половых продуктов 
(см. стр. 131). 

Н е р в н а я с и с т е м а Cirrophorus branchiatus и jiricidea quadri-
lobata, так же как и у всех других изученных параонид (P. fulgens — 
Mesnil et Caullery, 1898; A. cerrutii — Cerruti, 1909), построена в общем 
по одной схеме (рис. 6), описанной Оррхаге (Orrhage, 1966), который 
исследовал 2 вида — Tauberia gracilis (Tauber) и Cirrophorus lyra (Southern). 

Головной мозг занимает переднюю часть головной лопасти. Централь
ная волокнистая масса, равномерно окруженная ганглиозными клетками, 
содержит 4 основных комиссуры: спинную и брюшную передние (табл. I, 
1) и спинную и брюшную задние (Orrhage, 1966). Обе передние мозговые 
комиссуры связаны с парой крупных передних корешков окологлоточ
ных коннективов (табл. I, 1, 4), которые латеро-вентрально выходят 
из переднего отдела мозга. Задние мозговые комиссуры связаны с парой 
задних корешков окологлоточных коннективов, латерально выходящих 
из среднего отдела мозга. От среднего отдела отходят также 2 пары нервов 
к предротовому ресничному поясу головной лопасти (латерально) и к 
непарному головному щупальцу (дорсально). Задний отдел мозга, 
описанный для большинства полихет (Bullock a. Horridge, 1965), не 
развит. 

Передний и задний корешки окологлоточных коннективов, располо
женные интраэпителиально, сливаются в области ротового сегмента. 
От задних корешков отходит по короткой веточке к ганглиям затылоч
ного органа (табл. VII, 1). Симпатическая нервная система состоит из 
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2 нервов (табл. VII, 3; VIII, 1), которые связывают брюшное нервное 
сплетение кишечника (табл. И, 1), расположенное в области II—III сег
мента, с предглоточной комиссурой (табл. 1,1), соединяющей передние 
корешки окологлоточных коннективов. Кроме Paraonidae, предглоточ-
ная комиссура известна для Apistobranchidae, Magelonidae (Orrhage, 1966), 
а также для Amphinomidae, Euphrosinidae (Gustafson, 1930). Симпати
ческие нервы, у Spionidae, Troehochaetidae и Poecilochaetidae идущие от 
брюшной передней мозговой комиссуры, у параонид отсутствуют. В сем, 
Spionidae, Troehochaetidae, Chloraemidae, Magelonidae, Orbiniidae, Scalib-
regmidae (Orrhage, 1966), а также у Opheliidae и Terebelloidea (Ливанов, 
1940) отмечено отхождение симпатических нервов от окологлоточных кон
нективов; однако ни в одном из этих семейств, кроме Magelonidae, пред-
глоточная комадсура не описана. 

Окологлоточные коннективы (табл. VII, 2,3; VIII, 1) переходят в брюш
ную нервную цепочку (табл. IV, 4; VII, 4; VIII, 2; IX, 4), первая пара 

ганглиев которой (подглоточные) рас
положена во II (у A. cerrutii, A. qua-
drilobata), или в I (С. branchiatus) 
сегменте и связана между собой ко
миссурой. Далее назад ганглии нерв
ной цепочки уменьшаются в разме
рах. На жаберном участке туловища 
ганглиозные клетки равномерно рас
пределены вдоль нервной цепочки. 
Нервные стволы расположены здесь 
базиэпителиально (табл. VII, 4; VIII, 

Рис. 7. Aricidea (Allia) quadrilobata 1, 2; IX, 4) и соприкасаются ОДИН 
Webster et Benedict. Голова живого с другим. На послежабервом участке 

экземпляра, сверху. 0g a нервных ствола соединены очень 
тесно, а нервная цепочка, оставаясь 

баэиэпителиальной, выдается в целом между продольным» брюшными 
мышцами. В каждом сегменте от нервной цепочки отходит пара нервов 
(табл. IV, 4), которые идут по наружной поверхности брюшных мышц 
к области верхних подиальных лопастей. Другие нервы невросомита, 
описанные для многих полихет (Bullock a. Horridge, 1965; Лебский, 
1970), не обнаружены. 

О р г а н ы ч у в с т в . Основной комплекс органов чувств распо
ложен в головном отделе. Затылочный орган в виде пары подковообразно 
изогнутых валиков в задней части головы, покрытых длинными реснич
ками (рис. 7), обладает способностью втягиваться посредством мышц-
ретракторов. При втягивании каждая «подкова» сжимается и образует 
продольную, более или менее глубокую щель (рис. 37, А). У фиксирован
ных экземпляров затылочный о!рган обычно находится во. втянутом со
стоянии. Он образован многочисленными ресничными и чувствительными 
эпителиальными клетками и иннервируется от затылочных ганглиев. 
У Aricidea quadrilobata затылочный орган (табл. VII, 1) связан с при
лежащими к нему скоплениями пигментных клеток. 

Итак, параониды обладают сложным втягивающимся затылочным 
органом, что характерно (Rullier, 1950) для некоторых Eunicidae, а также 
для Orbiniidae, Capitellidae, Opheliidae, Scalibregmidae, Cirratulidae и Are-
nicolidae. Такое строение представляет собой вершину прогрессивной 
эволюции этого органа, связанной или с роющим образом жизни, или 
с утратой других органов чувств головной лопасти (Rullier, 1950). У па
раонид проявляется еще один признак, связанный со специализацией — 
сдвигание затылочного органа с ротового сегмента вперед, на головную 
лопасть. Этот признак свойствен также семействам Orbiniidae, Cossuri-
dae (Wesenberg-Lund, 1950a), Opheliidae, Scalibregmidae. 
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На передней части головной лопасти расположен терминальный чув
ствительный орган, очевидно тактильного характера (рис. 54). Он зани
мает терминальное положение или несколько смещен на спинную поверх
ность и представляет собой незначительного размера тонкостенный 
эпителиальный мешок, чувствительные клетки которого обладают ко
роткими, жесткими, неподвижными ресничками. Орган этот способен 
втягиваться посредством тонофибрилл, которые прикрепляются к мышце, 
пронизывающей мозг (табл. I, 1, 2, 4). Нерв, идущий к терминальному 
органу, отсутствует; Мениль и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898), опи
савшие его для Paraonis fulgens, как показал Черрути (Cerruti, 1909), 
по-видимому, ошиблись. У фиксированных животных терминальный 
чувствительный орган часто незаметен. Терминальный чувствительный 
орган параонид похож на сохранившееся у взрослых особей личиночное 
головное апикальное щупальце, очень рано закладывающееся у Poly-
gordius (Soderstrom, 1924), Nerine и Nerinides (Hannerz, 1956). Отсутствие 
во всех изученных случаях выраженных нервных пучков и наличие 
мышц-ретракторов подтверждают предположение о гомологичности этих 
органов. Во взрослом состоянии подобным органом обладают виды рода 
Sceloplos (Mesnil et Caullery, 1898), 

Непарное головное щупальце, характерное для представителей родов 
Aricidea и Cirrophorus, прикреплено к спинной поверхности головной 
лопасти, В покрывающем его эпителии находятся чувствительные клетки 
с упругими, неподвижными ресничками, которые обычно незаметны 
у фиксированных экземпляров. Форма головного щупальца и его раа-
меры у разных видов сильно варьируют (рис. 22, А; 34, А, Б; 37, А). 
Известны, однако, и такие случаи, когда этот орган обнаруживает воз
растную и индивидуальную изменчивость, Так, у вполне морфолог»* 
чески оформленных молодых экземпляров Cirrophorus branchiatus оя 
в норме отсутствует и появляется лишь у более взрослых особей 
(см. стр. 45). 

К непарному головному щупальцу направляется пара нервов от сред
него отдела головного мозга.1 Соответствующие нервы наблюдаются 
также у представителей тех родов параонид, где щупальце отсутствует. 
На ошибку Мениля и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898), принявших 
за непарное головное щупальце терминальный чувствительный орган 
P. fulgens, уже указал Черрути (Cerruti, 1909). Однако утверждение 
Мениля и Кольри о гомологичности щупальца у видов рода Aricidea 
и у Errantia подтверждается данными, полученными Оррхаге (Orrhage, 
1964а, 1966). Непарное головное Щупальце параонид иннервируется 
2 нервами от спинной задней мозговой комиссуры (см. стр. 23)„ Ана
логичная пара нервов обнаружена и у Harmothoe (Orrhage, 1966, fig. 13), 
Непарное головное щупальце известно для Aphroditoidea, Amphinomidae, 
Phyllodocidae (Notophyllum, Eulalia), Syllidae и др. Из седентарных поли-
хет оно обнаружено только у Spionidae и Trochochaetidae. У Poecilockae-
tidae и у тех представителей 2 последних семейств, где непарное голов
ное щупальце отсутствует, обнаружены упомянутые выше нервы. У Apis-
tobranchus Оррхаге (Orrhage, 1966) изобразил не 2, а 1 нерв, занимающий 
такое же положение, как у Paraonidae; известно, что у Apistobranchidae 
щупальце отсутствует. Указанные нервы отсутствуют у Nereidae, Chaeto-
pteridae, Chloraemidae, Magelonidae, Orbiniidae, Scalibregmidae, Opheliidae, 
Serpulimorpha. Сравнение с так называемым головным щупальцем Cos-
suridae затруднительно. Смещение места его прикрепления назад, на ще-

1 Черрути (Cerruti, 1909) описывает для А. cerrutii всего 1 нерв к непарному голов
ному щупальцу; у А. quadrilobata и С. branchiatus обнаружено 2 нерва, что соответ
ствует данным Оррхаге (Orrhage, 1966). 
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танковые сегменты, можно было бы объяснить процессом слияния спин
ной поверхности головной лопасти с передними сегментами, что наблю
дается у Spionidae, Trochochaetidae и Poecilochaetidae, но не бывает у Рагао-
nidae. До сих пор, однако, нет данных, подтверждающих гомологию 
этого органа Cossuridae с непарным головным щупальцем параонид и дру
гих семейств седентарных полихет. Дэй (Day, 1967) называет его жаброй, 
а Везенберг-Лунд (Wesenberg-Lund, 1950а) и П. В. Ушаков (1955) — 
непарным щупальцем. 

Предротовой ресничный пояс, в состав которого входят мерцательные 
и чувствительные эпителиальные клетки,, обнаружен у всех изученных 
мною видов. У некоторых Tauberia этот орган редуцирован до 2 чувстви
тельных бугорков, снабженных ресничками. Бугорки эти я называю 
щечными органами (рис. 54, Б; 57 А; 60, А; 63, А; 65, А). Иннервация 
их осуществляется от среднего отдела головного мозга парой нервов, 
которые Оррхаге (Orrhage, 1966) считает гомологами одной из пар паль-
парных нервов спионид. На этом основании можно предположить, что 
предротовой ресничный пояс и соответственно щечные органы Taube
ria — аналоги щупиков. 

Глаза, не более пары, выглядят чед-ко локализованными скоплениями 
пигментных клеток, имеющими форму линз, вогнутой стороной напра
вленных латерально (рис. "20, А—В). Расположены они на боковых по
верхностях головной лопасти перед затылочным органом. Мениль 
и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898) предполагают, что глаза P. fulgens 
снабжены маленьким преломляющим свет хрусталиком. Строение глаз 
не описано ни одним из авторов, а в материале, изученном мной ана
томически, виды, обладающие глазами, отсутствовали. Парные, более 
или менее диффузные скопления пигмента на спинной поверхности зад
ней части головы, обычно с 2 сторон прилегающие к каждой затылочной 
борозде (рис. 65, А), не имеют отношения к органам зрения, а связаны, 
по-видимому, с затылочным органом. Подобные пигментные пятна, опи
санные Гартман (Hartman, 1957) как глаза для Tauberia oculata (Hart-
man) и обнаруженные также у Т. multibranchiata (Hartman, 1957) и у Sa-
bidius cornatus (Hartman, 1965a) (рис. 58, А, Б; 59, A; 68, А), среди парао
нид встречаются чаще, чем собственно глаза, но их не всегда легко обна
ружить, так как пигмент этот быстро обесцвечивается под действием 
фиксаторов. У Aricidea (Acesta) catherinae Laubier, например, он 
полностью обесцветился за 3 недели пребывания животного в 70%-м 
спирте. 

Из органов чувств, расположенных на сегментах туловища, следует 
упомянуть боковые органы (рис. 25, Г). Они находятся под верхними 
подиальными лопастями, по 2 в каждом сегменте. Боковой орган обра
зован чувствительными клетками с жесткими ресничками и способен 
втягиваться за счет сокращения тонких мускульных волокон-ретракторов 
(Gerruti, 1909). Боковые органы известны для большинства семейств 
седентарных полихет, исключая Terebellidae, Sabellariidae, Serpulidae 
и Sabellidae (Jeener, 1927). 

К ВОПРОСУ О РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ PARAONIDAE 
С ДРУГИМИ СЕМЕЙСТВАМИ ПОЛИХЕТ 

Первые находки параонид отнесены к сем. Spionidae (Scolecolepis 
jeffreysii Mcintosh, Aonides gracilis Tauber, A. fulgens Levinsen, Paraonis 
tenera Grube) и Orbiniidae (Aricidea fragilis Webster, A. quadrilobata Web
ster et Benedict, A. nolani Webster et Benedict). По мнению Мениля (Mes
nil, 1897), выделенный им род Levinsenia наряду с большим количеством 
признаков, сближающих его с Orbiniidae, обладает рядом особенностей, 
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позволяющих отнести его к Cirratulidae. В сем. Cirratulidae Элерс (Ehlers, 
1908) поместил род Cirrophorus. Таким образом, в начале параониды 
сближались с сем. Spionidae, Orbiniidae и Cirratulidae. Наиболее подробно 
филогенетические связи Paraonidae рассмотрены Менилем и Кольри 
(Mesnil et Caullery, 1898). После них только Черрути (Cerruti, 1909) 
и Гартман (Hartman, 1944, 1957) поверхностно затрагивают этот вопрос. 

Несмотря на значительные разногласия по вопросу о делении класса 
Polychaeta на отряды, все исследователи объединяют сем. Paraonidae 
в одной группе с сем. Spionidae, Trochochaetidae, Poecilochaetidae и Api-
stobranchidae (Ушаков, 1955; Dales, 1962; Orrhage, 1964a; Милейковский, 
1968). Раннее обособление большинства семейств полихет и долгая само
стоятельная эволюция каждого из них (Ушаков, 1970) создают значитель
ные трудности при филогенетическом анализе. Интересно несколько 
парадоксальное замечание Айзига (Eisig, 1914, стр. 534) о том, что срав
нение признаков у полихет «производит такое впечатление, будто их 
тщательно перемешали». 

Из всех седентарных полихет наибольшим внешним сходством с парао-
нидами обладают орбинииды. Для обоих семейств характерны отсутствие 
щупиков, относительно слабо выраженная гетерономность, отсутствие 
жабр на передних сегментах, поперечные ряды ресничек между жабрами. 
Часть этих признаков послужила Менилю и Кольри (Mesnil et Caullery, 
1898) основанием для утверждения о значительной филогенетической 
близости параонид с орбиниидами. Однако такому выводу противоречит 
сравнение особенностей анатомии, которое обнаруживает серьезные 
различия в иннервации органов передней части тела, в архитектонике 
головного мозга и в строении переднего отдела кишечного тракта. У ор-
биниид существует парный ассоциативный центр затылочного органа 
и спинных органов чувств туловищных сегментов (рис. 8, Ж, са). У парао
нид он отсутствует. У орбиниид нервы к левой и правой частям затылоч
ного органа, а также к спинным органам чувств туловищных сегментов 
соединены затылочной комиссурой (con), которой нет у параонид. По
следние в свою очередь обладают признаками, отсутствующими у орби
ниид: нервы к дорсо-латеральным частям головной лопасти (рис. 8, Г, 
пс), предглоточная комиссура (сор), нервы к непарному головному щу
пальцу (или к спинной поверхности головной лопасти, если щупальца 
нет, — nd). Глотка орбиниид с мощной вентральной мускульной подуш
кой и с ветвящимися придатками выглядит гораздо более сложной, чем 
глотка параонид (стр. 19). Для орбиниид характерны спинные органы 
чувств на передних туловищных сегментах, а у параонид они отсутст
вуют. Нервная цепочка параонид расположена базиэпителиально, а у ор
биниид интрацеломически (Май, 1881). Сравнение особенностей внутрен
него строения обоих семейств противоречит, таким образом, выводу 
о филогенетической их близости. Черты внешнего сходства, по-видимому, 
представляют собой результат конвергенции. 

Сопоставление анатомии центральной нервной системы, ставшее 
возможным благодаря работам Оррхаге (Orrhage, 1964a, 1966), обнару
живает исключительное совпадение признаков в сем. Paraonidae, Apisto-
branchidae и Magelonidae (рис. 8). Только этим семействам, если не счи
тать серпулид, свойственна предглоточная комиссура (сор). Затылоч
ные ганглии у представителей этих семейств значительно удалены от 
мозга и не связаны комиссурой, а нервы к ним (пр) идут только от зад
них корешков окологлоточных коннективов. Во всех 3 семействах обна
ружены нервы, выходящие из мозга в месте соединения мозговых комис-
сур (пс); у параонид они направляются к дорсо-латеральным частям 
головной лопасти, у апистобранхид — к щупикам, а у магелонид — к пе
редне-латеральным частям головной лопасти. Нерв, аналогичный тем, 
которые у параоцлд направляются от мозга к непарному головному щу-
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Рис. 8. Схема строения центральной нервной системы некоторых полихет. (По: Orrhage» 
1966, упрощено). 

А — Spionidae; Б — Apistobranchidae; В — Magelonidae; Г — Paraonidae; Д — Trochochaetidae; 
Е — Poecilocfiaetidae; Ж — Orbiniidae. 



пальцу, есть у апистобранхид (nd). Эти факты позволяют предположить, 
что параониды, апиетобранхиды и магелониды произошли от одного 
корня. После обособления каждое из этих семейств прошло, однако, 
очень длинный эволюционный путь, о чем свидетельствуют серьезные 
различия между ними (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 
Сравнительная таблица признаков параонид 

и некоторых близких семейств 

Признак 

Семейство 

а 
а, Я! « « 

Щупики 
Неветвиаше спинные капиллярные 

жабры 
Непарное головное щупальце . . . . 
Терминальный чувствительный орган 
Мерцательный эпителий на головной 

лопасти 
Пояса ресничек на передних сегмен

тах , . . . . 
Медиовентральная продольная мер

цательная полоса 
Ротовой сегмент слит с головной ло

пастью 
Ротовой сегмент редуцирован . . . . 
Спинные органы чувств 
Нервы от мест соединения мозговых 

комиссур 
Предглоточная комиссура 
Нервы от задней спинной мозговой ко-

миссуры 
Нервы к затылочному органу от мозга 
Нервы к затылочному органу от зад

них корешков окологлоточных кон
нективов 

Безъядерные клетки крови 
Мускульные клетки «нематоидного 

типа» 
Целом заполнен разросшейся цело-

телиальной выстилкой . . . . . . 
Открытые нефридии со жгутами рес

ничек в нефридиальном канале 

+ + + 
+ 
+ 

+ + 
+ + 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 
+ 

+ 
+ + + 

+ 

+ 
+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Сравнение особенностей анатомии центральной нервной системы па
раонид, апистобранхид, магелонид, с одной стороны, и спионид, пецило-
хетид, трохохетид — с другой, обнаруживает известное сходство (рис. 8). 
Большинство исследователей объединяет эти семейства в одной группе 
Spiomorpha (Mesnil et Caullery, 1898; Ушаков, 1955; Orrhage, 1964a; 
Милейковский, 1968). Наиболее примитивными, исходными среди них 
считаются спиониды. При этом предполагают, что предковой форме были 
свойственны следующие особенности: достаточно сильно развитые щу
пики, покрытые ресничками (Mesnil et Caullery, 1898, и др.); иннервация 
щупиков, осуществляющаяся 7 парами нервов, из которых 6 идут от 
переднего и заднего корешков окологлоточных коннективов, а 1 — от 
места соединения передних и задних мозговых комиссур (Orrhage, 1966); 
двойная иннервация затылочного органа — от мозга, с одной стороны, 
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и от ойологлоточных коннективов или от первых брюшных ганглиев — 
с другой (Bullock a. Horridge, 1965); спинные органы чувств на передних 
сегментах (Soderstrom, 1920; Orrhage, 1964a, 1964b); латеральные органы 
чувств между спинными и брюшными ветвями параподий (Jeener, 1927); 
глоточный мешок с мощной вентральной мускульной подушкой (Jeener, 
1932; Dales, 1962; Orrhage, 1964a, 1964b); поперечные мерцательные пояса 
на спинной стороне передних сегментов и лучки кольцевых мышц под 
ними (Orrhage, 1964a, 1964b); мускульные клетки нематоидного типа 
(Orrhage, 1962, 1964а, 1964b). 

Исходя из общепринятой точки зрения, приходится считать параонид 
сильно специализированным семейством, для которого характерны: 
полная редукция щупиков; редукция всех связанных с ними нервов, 
кроме 1 пары — от мест соединения передних и задних мозговых комис-
сур; редукция нервов, соединяющих затылочный орган с мозгом; полная 
редукция спинных органев чувств; значительная редукция мускульной 
подушки глоточного мешка; исчезновение у большинства видов капюшо-
нированных щетинок. Такое далеко зашедшее упрощение трудно объяс
нить образом жизни параонид, поскольку ни характер питания, ни средства 
защиты от врагов, ни способы передвижения не обнаруживают никаких 
свойственных только им специфических черт. Если за исходный тип пита
ния принять безвыборочное поглощение детрита, то и спиониды, и пара-
ониды, и большая часть других близких им семейств обнаруживают раз
личные переходы к более прогрессивному типу питания — избиратель
ному. Щупики и кутикуляризованный глоточный мешок — приспособле
ния для сбора, транспортировки и сортировки пищевых частиц. Допу
щение о редукции этих приспособлений маловероятно, поскольку гло
точный мешок с мощной мускульной подушкой характерен для полихет 
с аналогичным типом питания и наиболее сильно развит у представи
телей такого высокоспециализированного семейства, как Ampharetidae 
(Дьяконов, 1913). 

Совершенно непонятным, если настаивать на происхождении парао
нид от более высокоразвитых предков, оказывается наличие у них черт 
сходства с архианнелидами. Последних принято считать аберрантными 
формами, очень рано отделившимися от общего эволюционного ствола 
Annelida и поэтому обладающими рядом примитивных признаков. Не
фридии переходной формы от протонефридия к метанефридию, рыхлая 
целотелиальная выстилка, заполняющая целом, — эти особенности не 
обнаружены ни в одном семействе седентарных полихет, но встречены 
у архианнелид (Protodrilus). Отсутствие у седентарных червей метамерно 
расположенных органов чувств принято рассматривать как вторичное 
упрощение (Soderstrom, 1920; Rullier, 1950; Orrhage, 1964a, 1964b). 
Жене (Jeener, 1927) напротив, считает эти органы производными от за
тылочного органа и возникшими после него. 

Все эти соображения, противоречащие общепринятой точке зрения 
на эволюцию параонид и близких к ним семейств, свидетельствуют 
в пользу следующей гипотезы. Спиониды — одно из достаточно высоко
развитых семейств седентарных червей; в процессе эволюции они изме
нились сильнее, чем параониды. Общие предки их начали переходить , 
от безвыборочного заглатывания детрита с поверхности грунта к избира
тельному питанию путем сортирования пищевых частиц. В связи с этим 
на брюшной внутренней поверхности трубчатой передней части стомоде-
ума мерцательный эпителий был замещен кутикулярным. Таким образом 
возник зачаточный глоточный мешок. Мускульная подушка глоточного 
мешка появилась позже и независимо в разных семействах. Сбор пище
вого материала осуществлялся при помощи ресничек, покрывающих 
слабо выпячивающуюся глотку. Щупики отсутствовали. Их зачатки пред
ставляли' собой небольшие скопления ресничных и чувствительных кле-



ток на боковых частях головной лопасти. Иннервация каждого из этих 
зачаточных органов осуществлялась нервом, выходящим из мозга в месте 
соединения передних и задних мозговых комиссур. В тех семействах, 
где щупики получили развитие или в качестве чувствительных органов 
(Aphroditidae, Nereidae), или в качестве органов сбора пищи (Spionidae, 
Trochochaetidae, Poecilochaetidae, Apistobranchidae и др.), иннервация 
их усилилась за счет нервов от корешков окологлоточных коннективов 
независимо в каждом семействе. Затылочный орган иннервировался 
парой нервов от подглоточных ганглиев или от окологлоточных коннекти
вов. Метамерные спинные и боковые органы чувств отсутствовали (?). 
Нефридии были представлены открытыми нефридиями с жгутами рес
ничек в канале. Трубок черви не строили. 

Paraonidae, если следовать этой гипотезе, — довольно примитивное 
семейство, эволюция которого долгое время шла параллельно с осталь
ными семействами седентарных полихет и независимо от них, но не при
вела к заметной специализации. Эволюция наиболее близких к парао-
нидам семейств (Apistobranchidae и Magelonidae) зашла значительно 
дальше. 

ЭКОЛОГИЯ 

Данные по экрлогии нараонид весьма отрывочны. Представители 
этого семейства обитают в основном при нормальной океанической соле
ности — от 30 до 35.5°/00. Лишь Aricidea (Acesta) cerrutii Laubier и Cir-
rophorus neapolitanus (Cerruti) обнаружены в солоноватых водах эстуариев 
(Augener, 1932a; Day, 1955). Пресноводные виды не известны. Таким обра
зом, Paraonidae — типичные морские животные, преимущественно сте-
ногалинные. 

Температура воды в местах обитания различных представителей се
мейства варьирует в значительных пределах. Некоторые виды обнаружены 
при отрицательных температурах: Aricidea (Allia) abranchiata Hartman, 
A. (Allia) nolani Webster et Benedict, A. (Allia) quadrilobata Webster 
et Benedict, A. (Acesta) simplex (Day), Tauberia gracilis (Tauber), Para-
onella nordica (Strelzov). В эту группу следует включить и виды, обитаю
щие в Антарктике, Арктике, а также на больших глубинах, — Aricidea 
(Allia) facilis sp. now, A. (Acesta) assimilis Tebble, Cirrophorus brevicirra-
tus sp. nov., Tauberia antarctica sp. nov. и некоторые другие, — хотя не
посредственные данные о температуре воды в местах их нахождения 
отсутствуют. К группе теплолюбивых видов относятся Aricidea (Aricidea) 
fragilis Webster, A. (Aricidea) capensis Day, A. (Allia) alisdairi Hasan, 
A. (Acesta) taylori Pettibone; некоторые из них, по-видимому, выдержи
вают температуру свыше 25°. Среди тепловодных фррм можно, однако, 
назвать такие, которые способны переносить и весьма низкие температуры; 
например, A. (Aricidea) fragilis Webster обитает на литорали в Чжилий-
ском заливе Желтого моря, где зимой температура воды на поверхности 
падает ниже 0°. 

Параониды встречаются практически на всех глубинах Мирового 
океана: они известны от литорали до глубины 6000 м. Виды, относящиеся 
к родам и подродам Paraonis, Aricidea (Aricidea), A. (Aedicira), Para-
onella, встречены только в области шельфа (табл. 2). Остальные эври-
батны, но в разной степени: представители рода Tauberia, например, 
предпочитают большие глубины, а виды Cirrophorus — мелководья. 
Единственный вид рода Sabidius пока найден только в абиссали. Эври-
батное в целом семейство обнаруживает явную тенденцию к глубоко
водное™: около 50% всех известных видов встречено на глубинах 
свыше 600 м. 
р*- Параониды живут на поверхности рыхлого грунта или в самом верх
нем его слое. Обычно этих животных находят на песчаных и илистых 
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Т а б л и ц а 2 

Встречаемость представителей сем. Paraontdae на различных глубинах 

Глубина, м 
Всего ви

Род и подрод больше 
600 

дов и 
0-99 100—199 200—299 300-399 400—499 500—599 больше 

600 подвидов 

2 2 
Aricidea (Aricided) . . . . 5 2 1 — — — — 7 

1 1 
5 6 4 4 5 6 8 11 
8 6 7 7 7 6 5 9 
7 6 5 6 6 5 5 10 
3 3 2 2 3 4 8 10 
2 — — — — — — 2 
— — — — 1 1 1 1 

Общее количество 
видов и подвидов 33 23 19 19 22 22 27 

грунтах. Пищу параонид составляет микробентос поверхностного слоя 
грунта. В кишечниках чаще всего можно обнаружить остатки форамини-
фер, диатомовые водоросли и отдельные песчинки. Способ питания уда
лось наблюдать только у Tauberia gracilis (Tauber). Помещенный в кри
сталлизатор с тонким слоем ила на дне, червь некоторое время лежит 
неподвижно, а затем выпячивает глотку таким образом, что вывернутая 
часть ее внизу образует плоскую поверхность, покрытую ресничками. 
Глоточный мешок при этом не выпячивается. Реснички гонят мелкие 
пищевые частицы в Сторону ротовой полости. Собрав достаточное коли
чество пищи, животное втягивает глотку; при этом пищевые частицы по
падают в пищевод. 

Многие виды строят непрочную слизистую трубку, обычно покрытую 
частицами грунта; вынутый из трубки, червь свивается многочислен
ными кольцами и лишь передняя, жаберная, область тела остается более 
или менее прямой. Функцию защиты от хищников трубка, по-видимому, 
выполняет лишь косвенно, маскируя животное на фоне окружающего 
грунта. Ту же роль безусловно играет зеленая окраска тела Paraonis 
fulgens (Levinsen) и Cirrophorus lyra (Southern), благодаря которой червя 
трудно распознать среди водорослей. 

Относительно размножения параонид известно очень немного. В 1883 г. 
Фьюкес (Fewkes, 1883) описал планктонных "личинок, похожих на личи
нок Spionidae, но без щупиков, и предположительно отнес их к роду 
Aricidea Webster. С тех пор, несмотря на тщательные исследования, 
личинки Paraonidae никем отмечены не были. Торсон (Thorson, 1946) 
подвергает данные Фьюкеса сомнению, считая, что описанные им личинки 
не относятся к Paraonidae. Весьма правдоподобное предположение о на
личии у параонид прямого развития высказала Гартман (Hartman, 1957). 
Действительно, достоверных данных относительно планктонных личи
нок нет; яйцеклетки параонид отличаются сравнительно крупными раз
мерами (см. стр. 22) и, следовательно, обладают значительным запасом 
Питательных веществ; плодввитость обычно мала — в одной самке Ari
cidea (Aricidea) minuta Southward достигает зрелости всего около 
80 ооцитов. 

Половозрелые особи некоторых видов — Paraonis fulgens (Levinsen), 
Cirrophorus'lyra (Southern), Aricidea (Allia) claudiae Laubier — в период 
размножения поднимаются к поверхности воды (Levinsen, 1883; Southern, 
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1914; Виноградов, 1931). Левинсм* (Levinsen, 1883) описывает для P. ful-
gens ночное «роение», хорошо 3jHfgHoe благодаря способности животных 
светиться. Wfr^ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Параониды известны из всех^*%еанов земного шара (рис. 9). Однако 
в силу неодинаковой изученносАрйфазличных областей Мирового океана 
наблюдаются большая разбросанность мест нахождения многих видов 
и разорванные ареалы ряда глубоководных и эврибатных форм. В пре
делах шельфа и верхних горизонтов'Чбатиали (до глубины 400 м) наиболь
шее количество представителей семейства (21 вид) известно из Северо-
Атлантической умеренной области (Southern, 1914; Eliason, 1920, 1962а, 

Рис. 9. Распространение семейства Paraonidae, 
Места сборов: 1 • советских, 2 — зарубежных экспедиций; з — местонахождения 

по литературным источникам. 

1962b; Southward, 1955, 1956; Pettibone, 1957, 1963, 1965; Bellan, 1963, 
1964, 1965; Hartman, 1965a; Laubier, 1965—1967); 14 видов отмечено в Се-
веро-Тихоокеанской умеренной области (Анненкова, 1934, 1937, 1938, 
1952; Ушаков, 1939, 1950, 1955; Hartman, 1944, 1955, 1957, 1959, 1960, 
1961, 1963; Berkeley a. Berkeley, 1950, 4952, 1956). В Южно-Африканской 
области, где практически все параониды известны благодаря работам 
Дэя (Day, 1934, 1955, 1961, 1963а, 1963b, 1967b), открыто 9 видов. Не
значительное количество их в Индо-Западно-Тихоокеанской тропической 
области (6 видов), Тропической Американской области (7 видов) и в Тро
пической Западно-Африканской области (1 вид) связано скорее с отсут
ствием здесь соответствующих исследований, чем с бедностью фауны 
лараонид. Можно полагать, что многие представители этого семейства 
будут обнаружены у берегов Южной Америки, а также у берегов Австра
лии и субантарктических островов. 

Рассмотрим в отдельности распространение видов, встреченных только 
на глубинах свыше 400 м (табл. 3; рис. 10, 11), и видов, обнаруженных 
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Рис. 10. Распространение глубоководных Aricidea, Cirrophorus и Sabidius. 
1 — Aricidea (Allia) olbafrosaoe Pettibone; 2 — A. (Allia) pulehra Strelzov; S — A. (Allia) /aeiKs 
Strelzov; 4 — A. (Allia) abranchiata Hartman; 5 — Cirrophorus abranchiatus (Hartman); в — Sabidius 

cornatus (Hartman). 

Рис. И . Распространение глубоководных Tauberia. 
I — Т. multibranchiata (Hartman); 2 — Г. oligobramchiata Strelzov; 3 — Г. reducta (Hartman); 4 — 
T. antarctica Strelzov; б — Т. brevibranchiata Strelzov; в — Т. flava Strelzov; 7 — T. uncinata (Hart-

(* man). 



в пределах материкового шельфа (табл. 3; рис. 12—18).* К типично глу
боководным относятся 13 видов: Aricidea (Allia) albatrossae Pettibone, 
Ai (Allia) pulchra sp. nov., A. (Allia) facilis sp. nov., A. (Allia) abranchi-
ata Hartman, Cirrophorus abranchiatus (Hartman), Tauberia multibrancki-
ata (Hartman), T. oligobranchiata sp. nov., T. reducta (Hartman), T. an-
tarctica sp. nov., T. brevibranchiata sp. nov., T. flava sp. nov., T. uncinata 
(Hartman), Sabidius cornatus (Hartman). 

Наибольшее количество глубоководных видов (10 видов) встречено 
в И н д о - Т и х о о к е а н с к о й а б и с с а л ь н о й о б л а с т и . 
Из них 5 (50%) в других областях не найдены, что подтверждает зоо-
географическую обособленность этой фауны. 

Группа видов, обитающих в А т л а н т и ч е с к о й а б и с с а л ь 
н о й о б л а с т и , менее многочисленна и обнаруживает значительную 
связь с индо-тихоокеанской фауной: 4 из 6 атлантических глубоковод
ных видов (67%) известны также из Тихого океана (табл. 3). Эта группа, 
однако, включает в себя 2, по-видимому, эндемичных вида — Cirropho
rus abranchiatus и Tauberia reducta, причем ни в одной другой области не 
встречены абиссальные формы из рода Cirrophorus. Связь между индо-тихо
океанской и атлантической абиссальными фаунами, надо полагать, легко 
осуществляется через глубоководные области океана, расположенные 
южнее Африки. 

В А н т а р к т и ч е с к о й а б и с с а л ь н о й о б л а с т и най
дено всего 2 глубоководных вида, один из которых (Aricidea (Allia) 
facilis) известен также из Тихого океана (рис. 10), а второй — Tauberia 
antarctica (рис. 11), по-видимому, эндемик (табл. 3). Связь с атлантической 
фауной не обнаружена. 

В А р к т и ч е с к о й а б и с с а л ь н о й о б л а с т и обитает 
лишь 1 глубоководный вид (Aricidea (Allia) abranchiata), попавший сюда 
из Атлантического океана: глубина в области Фарёрско-Шетландского 
желоба и Фарёрско-Исландского порога (около 500 м) не представляет 
преграды для его распространения, так как вид этот обнаружен и на глу
бине 452 м. Связь с Тихим океаном отсутствует: мелкий Берингов про
лив представляет непреодолимое препятствие для абиссальных животных. 

Среди параонид шельфа не известны настоящие арктические и антарк
тические виды, которые не могли бы выйти за пределы полярных областей 
вследствие своей стенотермности. Обе эти области (табл. 3) заселены пре
имущественно широко распространенными эврибатными формами. Един
ственное исключение пока — Paraonella nordica из Баренцева моря 
(рис. 12), который, можно ожидать, будет встречен и западнее, но на более 
значительных глубинах. На шельфе Арктики обитают в основном аркти-
ческо-бореальные виды и космополиты. К первой категории относятся 
Aricidea (Allia) nolani, встреченный также в батиали и абиссали Атланти
ческого океана, Cirrophorus lyra, распространенный у северных берегов 
Европы, и, возможно, Paraonella nordica (рис. 12). Вторая категория 
включает Aricidea (Allia) quadrilobata и Tauberia gracilis — виды, встрег 
чающиеся практически повсюду (рис. 13, 14). В Баренцевом море, кроме 
того, обнаружен Aricidea (Acesta) catherinae, включенный в категорию 
биполярных, но, по-видимому, распространенный весьма широко, по
скольку встречен на больших глубинах и в Тихом, и в Атлантическом 
океанах (рис. 15). Все виды, обитающие в Арктике, проникли сюда из 
Атлантического океана. Исключение составляет только Aricidea (Allia) 
quadrilobata, не найденный ни в батиали и абиссали Атлантического 

1 После того, как рукопись была сдана в печать, появились новые данные о рас
пространении нескольких уже известных параонид, а также о новых видах (Киселева, 
1971; Hartman, 1971; Hartman a. Fauchald, 1971). Они не включены в главу о географи
ческом распространении и не отражены в картах и таблицах. В систематической части 
эти данные приведены. ' 

» 
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A. (All.) monicae Laubier  200-650 
A. (All.) pulchra sp. nov  1602-5511 

1952 5030 
A. (All.) claudiae Laubier  15-200 
A. (All.) curviseta Day . 79-183 
A. (All.) hartmani (Strelzov)  105—195 

10-2400 
A. (All.) abranchiata Hartman  452-2000 
A. (A 11.) nolani Webster et Benedict . . . 5-2469 
A. (All.) quadrilobata Webster et Benedict 5-5680 
Aricidea (Acesta) catherinae Laubier . . . 2-1929 
A. (Ac.) assimilis Tebble  105-1155 

35-3860 
Литораль 

A. (Ac.) simplex (Day)  35-5540 
A. (Ac.) mirifica sp. nov  . 80-2948 
A. (Ac.) lopezi lopezi Berkeley et Berkeley 9-1100 

Около 50 
4 -531 

Cirrophorus branchiatus Ehlers  25-2780 
C. armatus (Glemarec)  Литораль 
С harpagoneus (Storch)  5 -44 

Литораль — 120 
2 681 

С furcatus (Hartman)  20—420 
C. americanus sp. nov  28-508 
С forticirratus sp. nov  130-3260 
C. brevicirratus sp. nov  300—833 
C. abranchiatus (Hartman)  1500-4860 

6-3860 
T. oculata (Hartman)  12-1272 
T. multibranchiata (Hartman)  475-555 
T. oligobranchiata sp. nov  3388-3860 
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VII — биполярные, VIII — виды с неясным географическим распространением, IX — глубоководные. • космополиты, 



океана, ни в западных районах северного прибрежья Европы (рис. 13). 
Таким образом, и глубоководная, и шельфовая фауны параонид Арктики 
имеют в основном атлантическое происхождение. 

В А н т а р к т и ч е с к о й ц и р к у м п о л я р н о й о б л а с т и 
обнаружены виды таких же зоогеографических категорий, как и в Аркти
ческой. Космополиты представлены теми же формами, что и в Северном 
Ледовитом океане,—Aricidea (Allia) quadrilobata и Tauberia gracilis 
(рис. 13, 14). Антарктическо-антибореальная группа включает Aricidea 
(Acesta) finitima и A. (Acesta) simplex, по-видимому, широко раепростра-

Рис. 12. Распространение арктическо-бореальных и антарктическо-антибореальных 
параонид. 

1 — Aricidea (Allia) nolani Webster et Benedict; 2 — Cirrophorus lyra (Southern); 3 — Paraonella 
nordica (Strelzov); 4 — Aricidea (Acesta) finitima Slrelzov; S — A. (Acesta) simplex (Day). 

ненных в Южной умеренной зоне (рис. 12). Здесь же встречены биполяр
ный Cirrophorus brevicirratus (рис. 15) и Aricidea (Acesta) assimilis (рис.16), 
описанный из Средиземного моря. Они известны также * из глубоковод
ных областей — первый из Атлантического, а второй из Тихого океана — 
и, по-видимому, гораздо шире распространены в области шельфа, чем 
это отмечено в настоящее время. 4 из 6 видов, обитающих на шельфе Ан
тарктики, встречены также в Южно-Американской умеренной области. 
Связь с Южно-Африканской областью слабее: общими являются только 
2 вида — Aricidea (Acesta) finitima (рис. 12) и Tauberia gracilis (рис. 14), 
отмеченные и у берегов Южной Америки. Эти данные подтверждают вы
воды П. В. Ушакова (1962) о том, что районы Огненной Земли, Фолкленд
ских островов и прибрежья Патагонии представляют собой переходную, 
субантарктическую область, тесно связанную с Антарктикой, и что 
с Южной Африкой фауна Антарктики почти не имеет генетических связей. 

Параониды С е в е р о - Т и х о о к е а н с к о й у м е р е н н о й 
о б л а с т и представлены 5 бореальными видами (рис. 17, 18), из кото
рых Aricidea (Aedicira) pacifica, A. (Allia) ramosa — амфипацифические, 
Cirrophorus furcatus, Paraonella platybranchla — орегонские, Cirrophorus 
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forticirratus — дальневосточный; 1 арктическо-бореальным (рис. 12) — 
Aricidea (Allia) nolani; 2 космополитными (рис. 13, 14) — Aricidea (АШа) 
quadrilobata, Tauberia gracilis; 3 биполярными (рис. 15) — Aricidea (Ace-
sta) catherinae, A. (Acesta) lopezi lopezi, Cirrophorus branchiatus. Все бо-
реальйые виды, за исключением Aricidea (Allia) ramosa и Cirrophorus 
forticirratus, — типичные шельфовые формы и, по-видимому, эндемики 
области, что доказывает достаточную обособленность населяющей ее 
фауны. Виды, принадлежащие к остальным зоогеографическим кате
гориям, большей частью эврибатны и достаточно широко распространены 
как в шельфовой зоне, так и в глубоководных областях. Следует отме-

Рис. 13. Распространение Aricidea (Allia) quadrilobata Webster et Benedict. 
1 — точное местонахождение; 2 — местонахождение, предполагаемое по литературным 

данным. 

тить нахождение на юге области (в Чжилийском заливе) одного тропи
ческого вида — Aricidea (Aricidea) fragilis (рис. 16). 

С е в е р о - А т л а н т и ч е с к у ю у м е р е н н у ю о б л а с т ь на
селяют 8 бореальных видов (рис. 17, 18), которые делятся на амфиатлан-
тические — Paraonis fulgens, западно-атлантические — P. pygoenigma-
tica, Aricidea (Aricidea) wassi, восточно-атлантические — A. (Aricidea) 
minuta, A. (Allia) hartmani и средиземноморские — A. (Allia) claudiae, 
Cirrophorus armatus, C. harpagoneus; 3 арктическо-бореальных (рис. 12) — 
Aricidea (Allia) nolani, Cirrophorus lyra, Paraonella nordica; 2 космополит-
ных (рис. 13, 14) — Aricidea (Allia) quadrilobata, Tauberia gracilis; 2 би
полярных (рис. 15) — Aricidea (Acesta) catherinae, Cirrophorus branchia
tus. Бореальная фауна области отличается значительной обособленностью, 
проявляющейся и в том, что в каждой подобласти (табл. 3) найдены энде
мичные формы. В Средиземном море и на юге Американской Северо-
Атлантической подобласти встречен Aricidea (Aricidea) fragilis, имеющий 
тропическое распространение (рис. 16). Относительно большое коли
чество арктическо-бореальных форм доказывает связь Северо-Атланти
ческой умеренной области с Арктической циркумполярной. Космополиты 
и биполярные виды представлены эврибатными формами, населяющими 
также большие глубины Атлантического и Тихого океанов. 

г 
40 



И н д о - З а п а д н о - Т и х о о к е а н с к а я о б л а с т ь Т р о 
п и ч е с к о й з о н ы исследована еще недостаточно. Здесь обитает 
всего 2 тропических вида (рис. 16) — циркумтропический Aricidea (Ari' 

Рис. 14. Распространение Tauberla gracilis (Tauber). 
l — точное местонахождение; г — местонахождение, предполагаемое 

по литературным данным. 

cidea) fragilis и A. (Allia) alisdairi, найденный у берегов Пакистана в ок
рестностях Карачи; 2 антибореальных (рис. 17) — A. (Aricidea) сареп-
sis и A. (Allia) curviseta (на границе с Южно-Африканской умеренной 

Рис. 15. Распространение биполярных видов. 
1 — Aricidea (Acesta) catherinae Laubier; 2 — A. (Acesta) lopezi lopezi Berkeley et Ber
keley; 3 — Cirrophorus branchiatus Ehlers; 4 — C. neapolitanus (Cerruti); 5 — C. ameri-
canus Strelzov; в — С. brevicirratus Strelzov; 7 — сомнительное местонахождение A. {Ace

sta) lopezi lopezi Berkeley et Berkeley. 

областью); 1 средиземноморский, известный из северной части Красного 
моря, — Cirrophorus harpagoneus (рис. 18). Наиболее тесную связь фауна 
параонид этой области обнаруживает с фаунами Северо-Атлантической 
и Южно-Африканской умеренных областей. 

4J 



Т р о п и ч е с к а я А м е р и к а н с к а я о б л а с т ь тоже иссле
дована недостаточно. Здесь найдено 4 тропических вида (рис. 16), из ко-

Рис. 16. Распространение тропических видов и видов с неясным географи
ческим распространением. 

2 _ Aricidea (Aricidea) fragilis Webster; 2 — A. (Allia) alisdairi Hasan; 3 — A. (Ace
sta) taylori Pettibone; 4 — A. (Acesta) lopezi rosea (Reish); 5 — Tauberia acutibranchiata 
Strelzov: 6 —• Aricidea (Allia) monicae Laubier; 7 •— A. (Acesta) assimilis Tebble; 
S — A. (Acesta) miriflca Strelzov; 9 — A. (Acesta) cerrutii Laubier; 10 — Tauberia 

oculata (Hartman); 11 — сомнительное местонахождение Т. oculata (Hartman). 

торых Aricidea (Aricidea) fragilis — циркумтропический, A. (Acesta) 
taylori и Tauberia acutibranchiata — восточно-американские, a Aricidea 

Рис. 17. Распространение бореальных и антибореальных Aricidea. 
1 — A. (Aricidea) minuta Southward; 2 — A. (Aricidea) wassi Pettibone; 3 — A. (Aedicvra) paxxfwa 
Hartman; 4 — A. (Allia) claudiae Laubier; 5 — A. (Allia) hartmani (Strelzov); в — A. (Allia) го
това Annenkova; 7 — A. (Aricidea) minima Strelzov; 8 — A. (Aricidea) longicirrata Hartman-SenrS-
der; 9 — A. (Aricidea) longobranchiata Day; 10 — A. (Aricidea) capensis Day; 11 — A. (Allia) curvi-

seta Day. 

(Acesta) lopezi rosea — западно-американский. Кроме того, в Западно-
Американской подобласти обнаружен A. (Allia) quadrilobata, обладающий 
всесветным распространением (рис. 13). Западно-Американская и Вос-
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точно-Американская подобласти не имеют ни одного общего вида, но это 
скорей всего результат недостаточной изученности. 

В Т р о п и ч е с к о й З а п а д н о - А ф р и к а н с к о й о б л а 
с т и отмечен пока только 1 диркумтропический вид — Aricidea 
(Aricidea) fragilis (рис. 16). 

Ю ж н о - А ф р и к а н с к а я о б л а с т ь Ю ж н о й у м е р е н 
н о й з о н ы исследована значительно лучше. Здесь обнаружены 3 анти-
бореальных эндемичных вида (рис. 17) — Aricidea (Aricidea) longobranchi-
ata, A. (Aricidea) capensis, A. (Allia) curviseta, из которых 2 последних 
встречаются, правда, и в прилегающем районе Индо-Западно-Тихоокеан-
ской области; 1 антарктическо-антибореальный, эврибатный вид — 
A. (Acesta) finitima (рис. 12); 3 биполярных вида (рис. 15) — A. (Acesta) 

Рис. 18. Распространение бореальных Paraonis, Cirrophorus, Paraonella, 
1 — Paraonis fulgens (Levinsen); 2 — P. pygoenigmatica Jones; 3 — Cirrophorus armatut <Glemarec); 
4 — C. harpagoneus (Storch); S — C. fureatus (Hartman); S — С forticirratus Strelzov; 7 — Paraonellla 

piatybranchia (Hartman); 8 — сомнительное местонахождение С. forticirratus Strelzov. 

lopezi lopezi, Cirrophorus branchiatus, С neapolitanus; 1 космополит — 
Tauberia gracilis (рис. 14); 1 вид с неясным распространением — Aricidea 
(Acesta) cerrutii (рис. 16). Эта фауна параонид обладает значительной 
самостоятельностью, поскольку 3 из 9 видов — эндемики. Наиболее 
тесные связи она обнаруживает с фауной Средиземноморско-Атланти
ческой подобласти Северо-Атлантической умеренной области; из 4 общих 
видов 3 — Aricidea (Acesta) cerrutii, Cirrophorus branchiatus и Tauberia 
gracilis — эврибатные ,и легко могут преодолевать тропический барьер 
Западной Африки, а 1 вид — Cirrophorus neapolitanus — не найден глубже 
120 м. Представляет интерес указание Дэя (Day, 1967), что атлантические 
виды у берегов Южной Африки распространены не «в западной части 
области, как можно было бы ожидать, а в ее южной и восточной частях, 
Дэй предполагает, что причина этого заключена в разной степени иссле-
дованности прибрежья. 

В Ю ж н о - А м е р и к а н с к о й о б л а с т и Ю ж н о й у м е 
р е н н о й з о н ы найдены параониды, относящиеся к 4 зоогеографи-
ческим категориям: антарктическо-антибореальные (рис. 12) — Aricidea 
(Acesta) finitima, A. (Acesta) simplex; антибореальные (рис. 17) — 
A. (Arcidea) minima, A. (Aricidea) longicirrata; космополиты (рис. 13, 
14) — A. (Allia) quadrilobata, Tauberia gracilis; биполярные (рис. 15) — 
Cirrophorus americanus. Оба антибореальных вида — эндемики области. 
Наиболее тесно фауна параонид связана с Северо-Атлантической умерен
ной областью и с Антарктической циркумполярной. 



С И С Т Е М А Т И Ч Е С К А Я Ч А С Т Ь 

Сем. PARAONIDAE Cerruti, 1909 

( = Levinseniens Mesnil et Caullery, 1898) 

Многощетинковые черви длиной до 30 мм, шириной до 2 мм, входящие 
в состав морского бентоса. 

Головной отдел образован хорошо развитой головной лопастью и сли
тым с ней редуцированным бесщетинковым ротовым сегментом. Голова 
(см. сноску на стр. 13) конической или овальной формы, с хорошо разви
тым втягивающимся парным затылочным органом и иногда с непарным 
щупальцем, глазами, сократимым терминальным чувствительным орга
ном, поперечными рядами эпидермальных ресничных клеток и парой щеч
ных органов (см. стр. 26). Непарное головное щупальце прикреплено 
к спинной поверхности головной -лопасти, усиковидное или разветвлен
ное, членистое или нечленистое. Количество глаз не превышает 2. Тер
минальный чувствительный орган занимает терминальное положение или 
незначительно смещен на спинную сторону головной лопасти. Придатки 
ротового сегмента, подобные щупикам Spionidae или щупальцевидным 
нитям Cirratulidae, отсутствуют. Глотка невооруженная, мешковидная, 
выпячивающаяся, выстланная мерцательным эпителием. Ротовое отвер
стие занимает заднюю часть головного отдела и окружено передней, 
2 боковыми и задней губами. В образовании задней губы принимают 
участие 1 или 2 передних туловищных сегмента. 

Туловище из многочисленных щетинковых сегментов, количество 
которых увеличивается в процессе роста животного. Параподии двувет-
вистые, развиты слабо, без ацикул. Каждая параподия обычно с верхней 
послещетинковой лопастью, бугорковидной, усиковидной, коленчатой 
или двуветвистой. Нижние подиальные лопасти, бугорковидные или 
усиковидные, только на параподиях передних сегментов или отсутствуют. 
Неветвистые жабры, по 1 паре на сегмент, над спинными ветвями пара-
подий только в торакальном отделе туловища, исключая преджаберный 
участок; ремневидной, усиковидной или листовидной формы; направлены 
вверх или лежат на спинной поверхности сегментов; обладают ресничным 
аппаратом; иногда отсутствуют. Жаберные сегменты шире остальных, 
несколько сплющены в спинно-брюшном направлении, могут обладать 
поперечными рядами (по 1 на сегмент) ресничных клеток и различными 
специфическими выростами. 

Щетинки простые или псевдосложные. В обеих ветвях параподии 
преджаберных и большей части жаберных сегментов они утолщенные, 
изогнутые, дистально заостренные, обычно окаймленные; в параподиях 
последних жаберных и всех послежаберных сегментов — тонкие, пря
мые, капиллярные. Различной формы специальные щетинки (см. стр. 14) 

f 
44 



в спинных ветвях параподий жаберных сегментов и в обеих ветвях после-
жаберных параподий. 

Анальный сегмент с 3 или реже 2 анальными усиками, гладкими или 
кольчатыми. В некоторых случаях анальные усики отсутствуют. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И РОДОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
СЕМ. PARAON1DAE 

Большинство исследователей последнее время пользуется классифи
кацией, предложенной Гартман (Hartman, 1965a), которая к 2 родовым 
признакам, использованным Черрути (Cerruti, 1909), — наличие или 
отсутствие непарного головного щупальца и положение специальных 
щетинок — добавила 2 новых: наличие или отсутствие специальных 
щетинок (для выделения родов Aedicira, Aparaonis и Paraonides sensu 
Hartman) и количество преджаберных сегментов (для выделения рода 
Aparaonis). Классификация эта может быть изображена следующим 
образом. 
Непарное головное 

щупальце есть нет 

Специальные щетинки 

Положение специальных в рпинных в брюшных 
щетинок ветвях ветвях 

параподий параподий 
Количество преджаберных 

сегментов 

Название рода 

в спинных в брюшных 
ветвях ветвях 

пара подай параподий 

Cirrophorus Aricidea Aedicira 

один 

Paradoneis Paraonis Aparao
nis 

три 
Parao

nides 

Принципы приведенной классификации чрезвычайно просты и весьма 
удобны (Day, 1963b; Laubier, 1967a). Правда, кое-какие сомнения выска
зывались относительно положения родов Paradoneis, Paraonides и Aparao
nis, но универсальность во всяком случае первых 3 диагностических 
признаков никем, за исключением Джонс (Jones, 1968), не оспаривалась. 

Более внимательное изучение всех этих признаков показывает, однако, 
что ни один из них не может служить столь «четким и резко разделяющим 
(clear-cut)», как утверждает Дэй (Day, 1963b, стр. 420). Непарное голов
ное щупальце нередко оказывается оборванным, в результате чего легко 
ошибиться при определении рода. Гартман (Hartman, 1965a) предлагает 
использовать в этих случаях другие признаки, но каки§ — не указывает, 
что вполне понятно, так как признаков очень мало. Из-за плохой сохран
ности материала до сих пор не выяснена точная родовая принадлежность 
Paraonis belgicae Fauvel, 1936 (см. стр. 69). Непарное головное щупальце 
как диагностический признак неприменимо для разделения Cirrophorus 
и Paradoneis, так как признак этот у них подвержен возрастной изменчи
вости. У всех видов рода Cirrophorus Ehlers непарное головное щупальце 
короткое, а у молодых С. branchiatus Ehlers отсутствует. Н. П. Анненкова 
(1934) свой новый вид lyriformis сначала отнесла к подроду Paraonides, 
для которого характерно отсутствие непарного головного щупальца, 
и только потом, обнаружив щупальце, перевела его в род Cirrophorus 
Ehlers. К роду Paradoneis Hartman принадлежит P. lyra (Southern), 
у самых крупных экземпляров которого иногда обнаруживается микро
скопическое щупальце (Стрельцов, 1968). 

Использование другого признака — наличие или отсутствие специаль
ных щетинок, — хоть он и очень прост и хорошо укладывается в приве-
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денную выше схему классификации, требует единства мнений по вопросу 
о том, что же такое специальные щетинки. Принятое мной определение 
(см. стр. 16) соответствует взглядам практически всех исследователей, 
кроме, Гартман. Если использовать его, то окажется, что среди видов рода 
Aedicira Hartman специальные щетинки в действительности отсутствуют 
только у A. pacifica Hartman; остальные виды этого рода обладают спе
циальными щетинками, отнесенными мной к третьей группе (см. стр. 17). 
Для рода Paraonides (Cerruti), как будет показано ниже, тоже характерны 
специальные щетинки. Отсутствие их — скорее исключение, чем правило, 
и потому этот признак, как и первый, никак нельзя считать универ
сальным. 

Третий признак — положение специальных щетинок — представ
ляется наиболее бесспорным. Действительно, за исключением нескольких 
видов, у которых специальные щетинки отсутствуют (Aedicira pacifica 

"Hartman, Paraonella nordica (Strelzov), P. platybranchia (Hartman)), 
признак этот может быть применен очень широко. Однако и он не универ
сален: известны виды, обладающие специальными щетинками одновре
менно и в спинных, и в брюшных ветвях параподий. У Cirrophorus lyra 
(Southern), например, в спинных ветвях параподий расположены лиро
видные щетинки, а в брюшных обнаружены ацикуловидные (Eliason, 
1962а). Интересный случай с этой точки зрения представляет собой Рагао-
nis pygoenigmatica Jones, щетинки которого вообще не укладываются 
в общую схему. 

Положение специальных щетинок, как показано выше (стр. 16), тесно 
связано с их формой. Если сравнить между собой.специальные щетинки 
спинных и брюшных ветвей параподий, то окажется, что первые, несмотря 
на относительное единообразие, гораздо дальше отстоят от принятой 
мной исходной формы щетинок, чем вторые. Действительно, самые простые 
спинные специальные щетинки — лировидные, а среди брюшных известны 
просто утолщенные капиллярные щетинки. На этом основании брюшные 
специальные щетинки, по-видимому, можно считать более поздним обра
зованием, чем спинные, сформировавшиеся независимо от них. Если все 
виды параонид разделить на 2 группы — виды, обладающие спинными 
щетинками лировидной или производной от нее формы, и виды, не обла
дающие такими щетинками, — вопрос о «трудных» видах, таких как 
Paraonis pygoenigmatica Jones, Cirrophorus lyra (Southern), и о видах, 
вообще не имеющих специальных щетинок," решается достаточно 
просто. 

Виды первой группы по классификации Гартман распределены между 
родами Cirrophorus .и Paradoneis, которые различаются только одним 
признаком — наличием или отсутствием непарного головного щупальца. 
Однако именно в данном случае, как указывалось выше (стр. 45), этот 
признак недостаточно надежен. Оба названия, по моему мнению, отно
сятся к одному и тому же роду. 

Недавно Дэй (Day, 1967) высказал предположение, что Paradoneis 
синонимичен Paraonides, причем для последнего рода он принял диагноз, 
предложенный Черрути (Cerruti, 1909), а не Гартман (Hartman, 1965a). 
Черрути, выделяя подрод Paraonides рода Paraonis для единственного 
вида Paraonis (Paraonides) neapolitana, в качестве основного признака 
подрода указал наличие в спинных ветвях параподий специальных ще
тинок. Щетинки эти, однако, он изобразил листовидными, совершенно 
непохожими на лировидные. Изучение одного из экземпляров P. (P.) nea
politana, хранящегося в Национальном музее Парижа [20в], привело 
к неожиданному результату: в спинных ветвях параподий оказались ти
пичные лировидные щетинки. Из описания Черрути видно, что он рас
полагал единственным экземпляром этого вида, который сразу же был 
заключен в бальзам, а щетинки изучались на препарате. Приготовление 
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подобного препарата показало, что из-за почти одинакового коэффициента 
преломления объекта и бальзама линия раздела между ветвями лиро
видной щетинки оказывается незаметной; этим и объясняются неточности 
в первоначальном описании и изображении щетинки P. neapolitana. 

Гартман, не имевшая в своем распоряжении экземпляров этого вида, 
пришла к ошибочному заключению, что для Paraonides характерно пол
ное отсутствие специальных щетинок. На основании этого неправильного 
диагноза мной был описан Paraonides nordica Strelzov, 1968, который 
вместе с Paraonis platybranchia Hartman, 1961 в настоящей работе перево
дится в новый род. 

Итак, все 3 рода — Cirrophorus Ehlers, 1908, Paraonides Cerruti, 1909 
и Paradoneis Hartman, 1965 — синонимичны и должны быть объединены 
в один род с наиболее старым названием Cirrophorus Ehlers. 

Виды без лировидных или производных от них специальных щети
нок в спинных ветвях параподии по существующей классификации 
распределяются в 4 родах: Aricidea Webster, 1879, Aedicira Hartman, 
1957, Paraonis Grube, 1873 и Aparaonis Hartman, 1965. Первые 2 из них 
различаются единственным признаком: у Aricidea имеются, а у Aedicira 
отсутствуют брюшные специальные щетинки. 

Большинство видов, отнесенных Гартман к роду Aedicira, как указы
валось выше, обладает специальными щетинками, правда, наиболее про
стыми (стр. 46). Исключение составляет Aedicira pacifica Hartman, типо
вой вид, у которого отсутствие специальных щетинок компенсируется 
увеличением в брюшных пучках послежаберных сегментов количества 
тонких капиллярных щетинок. Вид этот отличается от остальных также 
формой головной лопасти, положением задней губы рта и очень сильным 
развитием сегментальных боковых чувствительных органов. Таким обра
зом, оказывается, что род Aedicira Hartman состоит всего из 1 вида и что 
различия между этим родом и родом Aricidea Webster не столь очевидны 
и бесспорны, как может показаться с первого взгляда. Выделять A. pacifica 
Hartman в отдельный род, по-видимому, нет оснований, а таксон Aedi
cira следует сохранить в том ранге, в каком он и был первоначально вы
делен Гартман, — в ранге подрода рода Aricidea. 

Группа видов Aricidea, которые обладают самыми простыми специаль
ными щетинками {утолщенными по сравнению с капиллярными щетин
ками исходной формы), отличается не только от A. (Aedicira) pacifica 
Hartman, но и от большей части остальных видов этого рода вооружением 
брюшных параподиальных ветвей послежаберных сегментов. В верхней 
части пучка здесь расположены обычно длинные капиллярные щетинки, 
более толстые, чем спинные. Ниже щетинки становятся короче, дисталь-
ная часть их стеблей утончается и превращается в тонкую терминальную 
ость, которая у самых нижних щетинок исчезает; проксимальная часть 
стеблей, сохраняя ту же толщину, иногда приобретает небольшой изгиб. 
Специальные щетинки, резко отличающиеся от остальных большей тол
щиной и не связанные с верхними щетинками пучка плавными перехо
дами, в брюшных ветвях отсутствуют. Единственное исключение — 
A. quadrilobata Webster et Benedict, у которого, помимо указанных выше 
щетинок, в нижних частях послежаберных пучков расположены толстые, 
изогнутые специальные щетинки, резко- отличающиеся от остальных. 
Щетинки эти, по-видимому, представляют собой филогенетически более 
позднее образование. Поэтому наличие их не дает оснований исключать 
A. quadrilobata из рассмотренной группы рода Aricidea, которая в настоя
щей работе рассматривается как новый подрод АШа subgen. nov. 

Остальные виды Aricidea довольно четко распределяются в 2 группы, 
которые тоже естественно считать подродами. Один из них, номинатив
ный, отличается удлиненной головой, формой непарного головного щу
пальца, нередко членистого, а главное — специальными щетинками: 
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или капиллярными псевдосложными (A. fragilis Webster), или явно про
изводными от них, толстыми, крючковидными, с субдистальной остью, 
прикрепленной к вогнутой стороне стебля. 

Второй подрод, получивший название' Acesta subgen. nov., объединяет 
виды, специальные щетинки которых по форме и толщине резко отли
чаются от сопровождающих их капиллярных щетинок, но не обладают 
субтерминальной остью на вогнутой стороне стебля. Все капиллярные 
щетинки в обеих ветвях параподий послежаберных сегментов одинаковы 
по толщине. Капюшонированные специальные щетинки A. (Acesta) cer
rutii Laubier, по-видимому производные от псевдосложных, указывают 
на близость этого вида к номинативному подроду. Однако некоторыми 
признаками (форма головной лопасти, строение головного щупальца) 
A. cerrutii отличается от немногочисленных пока видов подрода Aricidea 

а, str., а потому из чисто практических со
ображений (удобство определения) вид этот 
отнесен к лодроду Acesta. 

Таким образом, если учитывать особен
ности строения щетинок и их расположение, 
род Aricidea Webster, 1879 подразделяется 
на 4 подрода: Aricidea s. str., Aedicira Hart-
man, A Ilia subgen nov. и Acesta subgen. nov. 

Если роды Aricidea и Cirrophorus в той 
или иной мере исследовались в последнее 
время (Laubier, 1965a, 1967a, 1967b), то 
Paraonis со времен Черрути не привлекал 
внимания исследователей. Прав ли был Чер
рути (Gerruti, 1909), считая синонимами роды 
Paraonis Grube, 1873 и Levinsenia Mesnil, 
1897? Черрути изменил название не только 
рода Levinsenia, но соответственно и сем. Le-
vinseniidae, предложенное Менилем и Кольри 
(Mesnil et Gaullery, 1898). 

Как видно из схематического рисунка, составленного по первоописа-
нию Paraonis tenera Grube, 1873, «маленький, плоский, удлиненный карун-
кул, достигающий второго сегмента» (Grube, 1873, стр. 58), представляет 
собой не что иное, как головное щупальце (рис. 19, а). Однако Черрути 
(Gerruti, 1909, стр. 497) пишет по этому поводу следующее: «. . .из-за 
сильного сокращения изученного Грубе экземпляра часть головы сжа
лась, стала выпуклой и была определена как карункул». При изучении 
фиксированных экземпляров различных параонид мне ни разу не при
ходилось наблюдать подобный артефакт, который одновременно захва
тывал бы и головной отдел, и передние сегменты. Скорей всего и P. te
nera Grube, 1873 и Aricidea fragilis Webster, 1879 обладают одинаковым 
головным концом. Кроме того, Грубе указывает, что с каждой стороны 
«карункула» расположено «по черной продольной полосе» (затылочный 
орган — рис. 19, б), жабры отсутствуют на 3 передних сегментах, в зад
них сегментах спинные щетинки волосовидные, а брюшные — чуть более 
толстые, игловидные. Все эти признаки также характерны для рода 
Aricidea в современном понимании. Таким образом, Уэбстер (Webster, 
1879) без достаточных оснований выделил род Aricidea, а Черрути (Сег-
ruti, 1909) ошибочно изменил названия сем. Levinseniidae и его типового 
рода. Paraonis Grube, 1873 — старший синоним Aricidea Webster, 1879, 
но поскольку название Paraonis никогда с 1873 г. не употреблялось в этом 
смысле, а типовой вид рода описан кратко, без рисунков и никем после 
Грубе не обнаружен, его, видимо, следует считать nomen oblitum. 

Если строго соблюдать закон приоритета, имело бы смысл вернуть 
старые названия Levinsenia и Levinseniidae. Однако это привело бы к пу-

Рис. 19. Схема передней части 
тела Paraonis tenera Grube, 
составленная на основании 

первоописания. 
а — непарное головное щупальце; 

б — затылочный орган. 



танине, потому что названия Paraonis и Paraonidae — единственные обще
принятые уже в течение более 60 лет. Сохраняя названия, данные Чер
рути, мы сталкиваемся с трудностью, заключающейся в том, что типовой 
вид Paraonis tenera Grube не входит в состав Paraonis sensu Cerruti и, 
таким образом, не может его обозначать. 

Приемлемым выходом из создавшегося положения кажется следующий. 
Во-первых, сохраняя общепринятое название рода Paraonis, необходимо 
изменить фамилию автора — Paraonis Cerruti, 1909 (поп Grube, 1873). 
Во-вторых, типовым видом рода нужно считать не P. tenera Grube, a P. ful-
gens (Levinsen, 1883). Конечно, логичней было' бы выбрать в качестве 
типового один из видов, описанных Черрути. Однако ни один из них 
(P. neapolitana и P. paucibranchiata) не относится к роду Paraonis в том 
смысле, в каком понимал его этот автор (стр. 106, 114). Все сведения, ко
торые Черрути приводит в диагнозе рода Paraonis, взяты с небольшими 
изменениями из диагноза рода Levinsenia, подробно описанного Мени-
лем и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898) на основании тщательного изу
чения именно P. fulgens. При сохранении названия типового рода авто
матически сохраняется и общепринятое название семейства — Parao
nidae Cerruti, 1909. 

Сравнение наружной морфологии видов, относимых в настоящее время 
к роду Paraonis, показывает, что между ними существуют серьезные раз
личия. В частности, затылочный орган у P. fulgens (Levinsen) и P. pygo-
enigmatica Jones находится в задней части головного отдела, чем эти 2 вида 
отличаются от остальных, для которых характерно более переднее поло
жение этого органа. Оба вида выделяются также строением своих спе
циальных щетинок и рядом других признаков: наличием поясов реснич
ных клеток на спинной поверхности головы и передних сегментов, за
кругленной анальной лопастью с 3 усиками. На этом основании я ограни
чиваю типовой род сем. Paraonis Cerruti указанными 2 видами. 

Остальные виды распределены между 2 новыми родами — Sabidius 
gen. nov. и Tauberia gen. nov. Они различаются тем, что у единственного 
вида Sabidius отсутствуют терминальный и щечные чувствительные 
органы, а также усиковидные верхние подиальные лопасти, характер
ные для Tauberia, и тем, что у первого количество преджаберных сегмен
тов равняется 3, а у второго — всегда больше 3. Специальные щетинки 
у представителей обоих родов сходны. Типовой вид рода Sabidius — 
S. cornatus (Hartman), Tauberia — Т. gracilis (Tauber). 

В отдельный род — Paraonella gen. nov. — выделены виды, отличаю
щиеся от Tauberia отсутствием специальных щетинок и закругленной 
анальной лопастью. Это Paraonis platybranchia Hartman, 1961 и Paraoni-
des nordica Strelzov, 1968. * 

Относительно рода Aparaonis трудно сказать что-либо с уверенностью: 
единственный известный вид A. abissalis Hartman, 1965, описанный по 
1 экземпляру, увидеть который мне не удалось, сильно отличается от 
всех параонид строением головного отдела, невыпячивающейся глоткой, 
сближением ветвей параподий передних сегментов, необычно малым коли
чеством преджаберных сегментов, формой анальной лопасти. Можно 
предположить даже, что описание, данное Гартман, относится к очень 
молодому экземпляру из какого-то другого семейства (на это указывает 
и относительно малое количество щетинковых сегментов). Во всяком 
случае, пока не обнаружатся другие экземпляры A. abissalis и пока не 
появится более подробное описание с достаточным количеством иллю
страций, положение этого вида и рода в системе параонид весьма 
неясное. 

Изменения, вносимые в классификацию семейства, сводятся к сле
дующему. 

* 
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Старая классификация Новая классификация 

Род Aricidea Webster 
Род Aricidea Webster — 

PonAedicira Hartman — 

Подрод Aricidea s. str. 
Подрод A Ilia subgen. nov. 
Подрод Acesta subgen. 

nov. 
Подрод Aedicira Hartman 

I—Род Paraonis Cerruti 
Род Paraonis Grube — —Род Tauberia gen. nov. 

'—Род Sabidius gen. nov. 
Род Paraonides Cerruti ) 
Род Paradoneis Hartman > Род Cirrophorus Ehlers 
Род Cirrophorus Ehlers 
Род Aparaonis Hartman— Род Aparaonis Hartman 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. PARAONIDAE 

1 (2). Лировидные или ацикуловидные специальные щетинки в спинных 
ветвях параподий Cirrophorus Ehlers (стр. 107), 

2 (1). Лировидные или ацикуловидные специальные щетинки в спинных 
ветвях параподий отсутствуют. 

3 (4). Непарное головное щупальце имеется 
Aricidea Webster (стр. 54). 

4 (3). Непарное головное щупальце отсутствует. 
5 (6). Затылочный орган прилежит к задней границе головного отдела. 

На головной лопасти несколько рядов ресничек (рис. 20) . . . 
Paraonis Cerruti (стр. 50). 

6 (5). Затылочный орган отделен от задней границы головного отдела 
рудиментом ротового сегмента (рис. 54). На головной лопасти только 
1 (предротовой) ряд ресничек (рис. 2, Д) или реснички отсутствуют. 

7 (10). Специальные щетинки в брюшных ветвях послежаберных пара
подий имеются. 

8 (9). 3 преджаберных сегмента; терминальный чувствительный орган 
отсутствует Sabidius gen. nov. (стр. 148). 

9 (8). Более 3 преджаберных сегментов; терминальный чувствительный 
орган имеется Tauberia gen. nov. (стр. 126). 

10 (7). Специальные щетинки отсутствуют 
Paraonella gen. nov. (стр. 146). 

Род PARAONIS Cerruti, 1909 

Levinsenia Mesnil, 1897 (partim); Paraonis Grube, 1873 sensu Cerruti, 1909 (partim). 

Типовой вид — Aonides fulgens Levinsen, 1883. 
Ширина тела не более 1.0 мм. Непарное головное щупальце отсут

ствует. Терминальный чувствительный орган хорошо развит. Щечные 
чувствительные органы отсутствуют. Имеется пара глаз. Затылочный 
орган прилежит к задней границе головного отдела. Более 1 пояса ресни
чек на головной лопасти. 3 или более преджаберных сегмента. Жабры ли
стовидные, не дальше XXVIII сегмента. Пояса ресничек на спинной сто
роне сегментов передней части тела. Верхние подиальные лопасти отсут
ствуют на передних 2—5 сегментах. Нижние подиальные лопасти очень 
маленькие или отсутствуют. Специальные щетинки различной формы. 
Анальный сегмент округлый, с 3 анальными усиками — 2 дорсо-латераль-
ными и 1 вентральным. Обитают на литорали или на незначительных 
глубинах. 

П р и м е ч а н и е . Род Paraonis положением затылочного органа и наличием на 
головной лопасти поясов ресничек сходен с Aricidea, отличаясь отсутствием непарного 

50 t 



головного щупальца и верхних подиальных лопастей на нескольких передних сегмен
тах. Специализация щетинок у Paraonis шла, по-видимому, несколько иными путями, 
чем у Aricidea. На это указывает наличие у P. pygoenigmatiea Jones щетинок, не имею
щих аналогов среди Aricidea. Специальные щетинки P. fulgens (Levinsen) в общем не 
выходят из общей схемы: «получехлик», правда, менее развитый, известен у A. (Acesta) 
catherinae Laubier. От остальных родов Paraonis отличается строением головного отдела.. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PARAONIS 

1 (2). В брюшных ветвях параподий послежаберных сегментов крючко-
видные специальные щетинки с субтерминальным «получехликом»; 
3 преджаберных сегмента P. fulgens (Levinsen) (стр. 51). 

2 (IV. Все щетинки в послежаберных сегментах капиллярные с зубцом 
f в проксимальной части стебля; 5 преджаберных сегментов . . . 

P. pygoenigmatiea Jones (стр. 54). 

Paraonis fulgens (Levinsen, 1883) 
(рис. 18, 1; 20, А-Д) 

Aonides fulgens, L e v i n s e n , 1883 : 102; 1893 : 335. — Levinsenia fulgens M e s-
n i l , 1897 : 93, pi. I l l , fig. 23; M e s n i l et С a u 11 e r y, 1898:127—136, pi. 6, 
figs. 1—9. — Paraonis fulgens, С е г г u t i, 1909 : 468—469; F a u v e 1, 1927 : 71, 
fig. 24, g—l; F r i e d r i с h, 1938 : 136, abb. 90c; A u g e n e r, 1939 : 143; С о 1 m a n 
a. S e g г о v e, 1955 : 432; S o u t h w a r d , 1956 : 268—269; P e 11 i b о n e, 1963 : 
302, fig. 79, e—/; R u 1 1 i e r, 1963 : 243; K i i h l m o r g e n - H i l l e , 1965 : 170, 
tab. 2; Not Marinov, 1959a, 1959b, 1963, 1964. 

Ширина тела до 1.0 мм. Толстые крючковидные специальные щетинки 
с субтерминальным «получехликом». До 120 туловищных сегментов, 
3 преджаберных сегмента. До 25 пар широких листовидных жабр. Верх
ние подиальные лопасти усиковидные, с III сегмента. Нижние подиаль-
ные лопасти короткие, бугорковидные, расположены на жаберных сег
ментах или незаметны. Специальные щетинки с LIV—LXX сегмента, 
до 3 в пучке. Анальные усики нитевидные; спинные равны брюшному или 
чуть длиннее его. 

М а т е р и а л : 146 (1), 19а (24). 
Экземпляр из коллекции Петтибон [146] шириной 0.45 мм состоит из 

111 сегментов. Задний конец оборван. В фиксированном состоянии зеле
ный цвет, отмеченный Петтибон, не сохранился — тело червя светло-ко
ричневое. 

Голова (рис. 20, А—В) вытянута, длина ее 0.28 мм, наибольшая ши
рина 0.18 мм. Поперечной складкой голова делится на 2 части. Передняя 
часть отделена от наполовину втянутого терминального чувствительного* 
органа. Щели затылочного органа от задней границы головы направлены 
вперед. Глаза расположены латерально, хорошо пигментированы. Ни один 
из 4 поперечных поясов ресничек на головной лопасти не образует пол
ного кольца. Первый пояс (рис. 20, А—В, а) находится на спинной сто
роне перед глазами. Второй пояс (б) начинается ниже и несколько впереди 
глаз и охватывает головную лопасть с брюшной стороны. Третий пояс, 
предротовой (в), начинаясь на уровне передних концов затылочных бо
розд на боковых сторонах головной лопасти, тоже охватывает ее снизу. 
Четвертый пояс (г) разделен на 2 части, каждая из которых от боковой по
верхности головной лопасти около границы с I щетинковым сегментом идет 
по краю передней губы. 

Межсегментальные борозды хорошо выражены. Поперечные мерцатель
ные пояса на преджаберном участке и в начале жаберного расположены 
посередине сегментов на уровне параподий. На последующих сегментах 
они сдвигаются назад, но не заходят в межсегментальные борозды. Жабры 
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Рис. 20. Paraonis fulgens (Levinsen). 
A — передняя часть тела, сверху; Б — то же слева; В — то же снизу; к А—В: а — г -•- попереч
ные пояса ресничек: о — первый пояс, б — второй, в — третий, г — четвертый пояс. Г — спе

циальная щетинка; Д — дистальный конец специальной щетинки. 

Paraonis pygoenigmatica Jones. 
Е — передняя часть тела, сверху; Ж.— головной отдел, справа; 3 —'передняя часть тела, снизу; 
И — спинная специальная щетинка из параподии XXII сегмента; К — то же из параподии 

LIX сегмента (А—Д — оригинальные рисунки; Е — К — по: Jones, 1968). 



короткие, заостренные, 22 пары. Дистальные концы жабр одного и того же 
сегмента не соприкасаются. На каждой жабре 2 ряда ресничек. Один 
из них, как отмечали Мениль и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898), повнут-
тренней стороне жабры идет вдоль «центральной жилки», не захватывая 
острого конца. Другой в проксимальной части жабры расположен на на
ружной ее стороне, а в дистальной, примерно с середины длины, переходит 
на передний край. Верхние подиальные лопасти усиковидные, очень тон
кие и короткие, в самом конце неполного сзади червя несколько длиннее. 
Нижние подиальные лопасти бугорковидные, короткие, почти незаметные, 
расположены ниже и сзади щетинок от 1У до XX сегмента. 

Капиллярные щетинки передних сегментов окаймленные. В задних па-
раподиях они волосовидные и в сечении округлые. Специальные щетинки 
появляются с LIV сегмента. В каждой брюшной ветви обычно 2 такие ще
тинки, реже 1 или 3. Они в общем соответствуют описанию Мениля и 
Кольри (Mesnil et Caullery, 1898), но субтерминальное вооружение стебля, 
этими авторами изображенное сплошным, состоит из тонких волосков, 
прикрепленных к вогнутой части щетинки (рис. 20, Г, Д). Толщина и угол 
изгиба дистального конца специальных щетинок заметно варьируют. 

Рассмотренный экземпляр оказался половозрелой самкой. Ооциты, 
до 90 мкм в диаметре, обладают крупными ядрами с заметными ядрышками 
и расположены с XXXIV сегмента. В каждом сегменте до 4 ооцитов. 

Экземпляры из Европы [196] плохо сохранились, поскольку извлечены 
из желудка камбалы. Ширина червей от 0.34 до 0.54 мм. Наибольшее ко
личество сегментов (без заднего конца) — 100. Жабры по XXV—XXVII 
сегмент. В параподиях передних сегментов короткие окаймленные ще
тинки, описанные Менилем и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898). Специаль
ные щетинки (1—2 в параподии) е LVI—LXX сегмента (у 7 экземпляров). 
Диаметр ооцитов приблизительно 180 мкм. 

Экземпляры из Европы отличаются от американского наличием корот
ких окаймленных щетинок в параподиях передних сегментов и более 
крупными ооцитами. Эти различия, однако, нельзя считать достаточными, 
чтобы сомневаться в принадлежности и тех и других к одному и тому же 
виду. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид описан из северной части пролива 
Орезунд. Обнаружен также в следующих местах: пролив Ламанш (в районе 
г. Шербур), Ирландское море (возле Порт-Эрин), Северное море (побережье 
Дании и Великобритании), Кильская бухта, атлантическое побережье 
Северной Америки (заливы Мэн, Массачусетс). 

Э к о л о г и я . Половозрелые самки найдены к югу от пролива Кат
тегат — в мае, у берегов Франции — в августе—сентябре, у берегов 
Америки — в августе. Петтибон (Pettibone, 1963) отмечает крупные^яйца 
фиолетового цвета в полости тела. 

P. fulgens обнаружен только на песчаной литорали. Строит тонкую и 
хрупкую песчаную муфточку, скрепленную слизью. Тело вынутого из 
трубки червя сворачивается спиралью за исключением самой передней 
его части. В темноте животные светятся. Более точные данные о местона
хождении в Йоркшире приводят Кдлман и Сегров (Colman a. Segrove, 
1955). В зал. Робин Гуда P. fulgens обитает в количестве 1 экз./м2 на от
метке 4 м над нулем глубины. Грунт содержит 87.6% грубого песка (ча
стицы размером 2.0—0.2 мм), 11.5% тонкого песка (0.2—0.02 мм) и менее 
0.9 % илистых и глинистых частиц. 

П р и м е ч а н и е . Вид достаточно хорошо описан в литературе. В первоописа-
нии отсутствуют указания о нижних подиальных лопастях, сведения о строении спе
циальных щетинок и нет ни одного рисунка. Эти пробелы восполнили Мениль и Кольри 
(Mesnil et Caullery, 1898), подробно изучившие экземпляры, найденные у берегов Ев
ропы. Петтибон (Pettibone, 1963), обнаружившая этот вид у берегов Америки, дала 
весьма краткое описание. ' 
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Paraonis pygoenigmatica Jones, 1968 
(рис. 18, 2; 20, E—K) 

J o n e s , 1968 : 323—334, figs. 1—23. 

Ширина тела до 0.35 мм. Капиллярные щетинки с зубцом в прокси
мальной части стебля как в спинных, так и в брюшных ветвях последних 
жаберных и всех послежаберных параподий. До 80 туловищных сегмен
тов, 5 преджаберных сегментов. До 20 пар жабр. Верхние подиальные 
лопасти усиковидные, с VI сегмента. Нижние подиальные лопасти от
сутствуют. Анальная лопасть закругленная, обычно с 3 усиками, но встре
чаются экземпляры с увеличенным (до 8) количеством анальных при
датков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен из зал. Кейп-Код (атланти
ческое побережье Северной Америки). 

Э к о л о г и я . Обитает на плотном песчаном грунте, на глубине 6— 
13 м. 

Описана половозрелая самка шириной 0.25 мм. 
П р и м е ч а н и е . Вид, описанный Джонс (Jones, 1968), очень близок к P. ful-

gens (Levinsen): почти одинаковое строение головы, расположение поясов ресничек, 
общая форма жабр. Различаются эти виды неодинаковым количеством преджаберных 
сегментов, количеством сегментов без верхних подиальных лопастей и строением ще
тинок. 

Джонс (Jones, 1968) очень подробно описывает капиллярные щетинки передних 
сегментов тела, разделяя их на окаймленные и неокаимленные, и даже вводит этот 
признак в дифференциальный диагноз вида. Такие щетинки имеются у всех параонид, 
а также у представителей других семейств (Soderstrom, 1920). Поэтому включать этот 
признак в дифференциальный диагноз нет смысла. Специальные щетинки Джонс счи
тает производными от окаймленных капиллярных щетинок передней части тела. При 
этом следует, однако, учитывать, что даже наибольшие увеличения оптического микро
скопа не дают возможности разглядеть все очень мелкие детали строения щетинок пере
ходной формы. 

Род ARICIDEA Webster, 1879 

Paraonis Grube, 1873; Aedicira Hartman, 1965. 
Типовой вид — Aricidea fragilis Webster, 1879. 
Ширина тела до 2.2 мм. Имеются непарное головное щупальце и тер

минальный чувствительный орган. Затылочный орган прилежит к задней 
границе головного отдела. 3 преджаберных сегмента. Форма и количество 
жабр (до 60 пар) варьируют. Верхние послещетинковые подиальные ло
пасти на всех сегментах. Нижние подиальные лопасти имеются на передних 
сегментах или отсутствуют. Капиллярные щетинки в обеих ветвях пара
подий всех сегментов; в жаберных сегментах изогнуты и окаймлены. 
Специальные щетинки разнообразной формы в брюшных ветвях после
жаберных параподий. Округлая анальная лопасть с 3 усиками. Обитают 
на различных глубинах. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОД РОДОВ 
И ВИДОВ РОДА ARICIDEA 

1 (14). Специальные щетинки псевдосложные или крючковидные с суб
терминальной остью на вогнутой стороне стебля 

подрод Aricidea s. str. (стр. 57). 
2 (7). Специальные щетинки прямые, дистально равномерно заостряю

щиеся, псевдосложные. 
3 (4). Непарное головное щупальце тонкое, равномерно утончающееся, 

нечленистое; нижние подиальные лопасти передних сегментов уси
ковидные или в виде высоких бугорков 

A. (Aricidea) fragilis Webster (стр. 57). 
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4 (3). Непарное головное щупальце толстое, дистально притуплённое, 
нередко членистое; нижние подиальные лопасти передних сегментов 
в виде низких, малозаметных бугорков. 

5 (6). Жабры широкие, листовидные 
A. (Aricidea) minuta Southward (стр. 59). 

6 (5). Жабры узкие . . . . A. (Aricidea) minima sp. nov. (стр. 61). 
7 (2). Специальные щетинки крючковидные, с субтерминальной остью. 
8 (11). Непарное головное щупальце членистое. 
9 (10). Специальные щетинки однозубые 

.A. (Aricidea) wassi Pettibone (стр. 62). 
10 (9). Специальные щетинки двузубые 

A. (Aricidea) capensis Day (стр. 66). 
11 (8). Непарное головное щупальце нечленистое. 
12 (13). Непарное головное щупальце короткое, достигает самое боль

шее I сегмента 
. . . . A. (Aricidea) longicirrata Hartmann-Schroder (стр. 62). 

13 (12). Непарное головное щупальце длинное, достигает V сегмента 
A. (Aricidea) longobranchiata Day (стр. 64). 

14 (1). Специальные щетинки другой формы. 
15 (16). В брюшных ветвях параподий послежаберных сегментов только 

капиллярные щетинки, ни формой, ни толщиной не отличающиеся 
существенно от соответствующих спинных щетинок и образующие 
плотные пучки под-
род Aedicira Hartman — A. (Aedicira) pacifica Hartman (стр. 66). 

16 (15). В брюшных ветвях параподий послежаберных сегментов капил
лярные или другой формы щетинки, резко отличающиеся от со
ответствующих спинных щетинок толщиной и не образующие плот
ных пучков. 

17 (40). Капиллярные щетинки брюшных ветвей послежаберных пара
подий заметно толще спинных капиллярных щетинок 

подрод Allia subgen. nov. (стр. 68). 
48 (19). Непарное головное щупальце разветвленное 

A. (Allia) ramosa Annenkova (стр. 82). 
19 (18). Непарное головное щупальце неразветвленное. 
20 (21). Специальные щетинки с очень тонкой остью, терминально при

крепленной к стеблю 
A. (Allia) nolani Webster et Benedict (стр. 85). 

21 (20). Терминальная ость, если она имеется, представляет собой не
посредственное продолжение стебля специальной щетинки. 

22 (23). На спинной стороне IV сегмента направленный вперед короткий 
выступ; непарное головное щупальце с вздутым основанием и более 
тонкой дистальной частью производит впечатление двучленистого 

A. (Allia) claudiae Laubier (стр. 77). 
23 (22). Спинной выступ на IV сегменте отсутствует; непарное головное 

щупальце равномерно суженное. 
24 (29). Непарное головное щупальце, оттянутое назад, выступает за 

пределы I сегмента. 
25 (26). Нижние додиальные лопасти передних сегментов длинные; 

специальные щетинки в нижней части брюшных пучков послежа
берных сегментов толще остальных 

A. (Allia) quadrilobata Webster et Benedict (стр. 88). 
26 (25). Нижние подиальные лопасти очень короткие или отсутствуют; 

все специальные щетинки одной толщины. 
27 (28). Жабры имеются . . . . A. (Allia) alisdairi Hasan (стр. 71). 
28 (27). Жабры отсутствуют . 

.• A. (Allia) abranchiata Hartman (стр. 83). 
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29 (24). Непарное головное щупальце не выступает за пределы I сегмента. 
30 (33). На брюшной стороне II сегмента разрезанный продольной склад

кой центральный вырост, который направлен вперед и входит в со
став задней губы рта (рис. 2, Г). 

31 (32). В брюшных ветвях параподий ряда жаберных сегментов пред-
щетинковые пальцевидные выросты 

А. (АШа) monicae Laubier (стр. 72). 
32 (31). Предщетинковые пальцевидные выросты в брюшных ветвях 

параподий отсутствуют 
А. (АШа) pulchra sp. nov. (стр. 74). 

33 (30). Часть брюшной поверхности II сегмента (иногда продольно 
складчатая) недифференцированно входит в состав задней губы рта; 
центральный вырост отсутствует (рис. 2, А—В). 

34 (35). Терминальный чувствительный орган несколько смещен на спин
ную сторону головы А. (АШа) facilis sp. nov. (стр. 75). 

35 (34). Терминальный чувствительный орган занимает строго терми
нальное положение. 

36 (37). Нижние подиальные лопасти передних сегментов по длине 
соизмеримы с верхними 

А. (АШа) albatrossae Pettibone (стр. 68). 
37 (36). Нижние подиальные лопасти передних сегментов значительно 

короче верхних. 
38 (39). В брюшных ветвях параподий задних сегментов штыковидно 

изогнутые, утолщенные капиллярные щетинки 
А. (АШа) curyiseta Day (стр. 79). 

39 (38). Утолщенные капиллярные щетинки в задних сегментах не имеют 
штыковидной формы . . . А. (АШа)' hartmani (Strelzov) (стр. 80). 

40 (17). Капиллярные щетинки брюшных ветвей послежаберных пара
подий не отличаются толщиной от спинных капиллярных щетинок; 
специальные щетинки значительно толще капиллярных и резко 
отличаются от них формой 

подрод Acesta subgen. nov. (стр. 91). 
41 (54). Специальные щетинки без ости или с очень тонкой остью, за

нимающей терминальное или близкое к терминальному положение. 
42 (45). Специальные щетинки с длинным терминальным и субтерминаль

ным опушением. 
43 (44). На задней поверхности параподий некоторых передних жаберных 

сегментов папилловидные выросты; непарное головное щупальце, 
оттянутое назад, не далее начала III сегмента 

A. (Acesta) finitima sp. nov. (стр. 95). 
44 (43). Папилловидные выросты на задней поверхности параподий 

отсутствуют; непарное головное щупальце более длинное — до 
III—X сегмента . . . A. (Acesta) assimilis Tebble (стр. 93). 

45 (42). Дистальное опушение специальных щетинок короткое или от
сутствует. 

46 (49). Специальные щетинки с дистальным чехликом. 
47 (48). Чехлик развит слабо; обычно имеется терминальная ость . . . 

A. (Acesta) catherinae Laubier (стр. 91). 
48 (47). Чехлик хорошо развит; терминальная ость отсутствует . . . 

A. (Acesta) cerrutii Laubier (стр. 105). 
49 (46). Дистальный чехлик отсутствует. 
50 (51). Специальные щетинки двузубые 

A. (Acesta) taylori Pettibone (стр. 98). 
51 (50). Специальные щетинки однозубые. 
52 (53). Непарное головное щупальце длинное, достигает VI сегмента; 

специальные щетинки заостренные, дистально со слабым опуше
нием ,. A. (Acesta) mirifica sp. nov. (стр. 101). 
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53 (52). Непарное головное щуцальце короткое — оттянутое назад, не да
лее I сегмента; специальные щетинки притуплённые, без дистального 
опушения A. (Acesta) simplex (Day) (стр. 99). 

54 (41). Специальные щетинки с субтерминальной остью, являющейся 
продолжением выпуклой стороны стебля. 

55 (56). Все специальные щетинки с дополнительным зубцом (чехликом?) 
на вогнутой стороне стебля 

A. (Acesta) lopezi rosea Reish (стр. 104). 
56 (55). Слабо развитый чехлик лишь на 1—2 самых нижних в пучке 

специальных щетинках, рбычно отсутствует 
. . . . A. (Acesta) lopezi lopezi Berkeley et Berkeley (стр. 102). 

Подрод ARICIDEA s. str. 

Типовой вид — Aricidea fragilis Webster, 1879. 
Головная лопасть удлиненная; непарное головное щупальце усико-

видное, нередко членистое. Задняя губа рта на брюшной стороне 2 перед
них щетинковых сегментов. Специальные щетинки псевдосложные или 
крючковидные с субтерминальной остью, прикрепленной к вогнутой сто
роне стебля. Большей частью литоральные или мелководные формы. 

Aricidea (Aricidea) fragilis Webster, 1879 
(рис. 16, 1; 21) 

Aricidea fragilis, W e b s t e r , 1879 : 55—57, pi. IX, figs. 127—132; M e s n i 1 
e t C a u l l e r y , 1898 : 128, 138, 146, fig. 11; С е г г u t i, 1909 : 464, fig. В; Н а г t-
m a n, 1944 : 315-316, pi. 27, figs. 4 - 5 ; 1945 : 8, 30, pi. 6, fig. 3; 1957 : 317, pi. 43, 
fig. 3; K i r k e g a a r d , 1959:27—28; P e t t i b o n e , 1965: 129—131, figs. 1, 
a—g, 2, a—e, 3, a—c; Not Mcintosh, 1885 : 354—355. — Aricidea fragilis caeca — 
У. Б а о - л и н, 1962 : 426, табл. И, 1—п. 

Ширина тела до 1.5 мм. Специальные щетинки псевдосложные. 
Закругленная спереди голова с несколько уплощенцой передней частью. 
Непарное головное щупальце нечленистое, тонкое; оттянутое назад, 
до II сегмента или короче. Глаза имеются (выцветают в спирте). До 200 ту
ловищных сегментов. До 60 пар ремневидных заостренных жабр. Верхние 
подиальные лопасти усиковидные, на жаберном участке с асимметричными 
базальными утолщениями. Нижние подиальные лопасти, от бугорковид-
ных до усиковидных, не далее XLVIII сегмента. Специальные щетинки 
с V—VI послежаберного сегмента, до 30—40 в одной параподии. 

М а т е р и а л : 7 (1), 13, ст. 1169 (1), 14ж (1), 18е (2), 20а (2). 

Все экземпляры сзади неполные. 
Голова сверху в виде равностороннего треугольника с закругленными 

вершинами (рис. 21, А). Непарное головное щупальце прикреплено при
близительно на расстоянии 113 длины головы от ее переднего края; у эк
земпляра из Тонкинского залива [7] щупальце достигает начала I сегмента, 
у остальных — II сегмента. Затылочные борозды направлены вперед. 
Глаза отсутствуют (выцвели). Наружные границы ротового сегмента не
различимы. Сегменты преджаберного и жаберного участков туловища 
сплющены в спинно-брюшном направлении. Послежаберные сегменты 
цилиндрические. 

Жабры легко обрывающиеся; начиная с середины жаберного участка 
концы их удлиняются и превращаются в тонкие дистальные придатки; 
последние пары жабр короче остальных. Экземпляр из Тонкинского за
лива [7] шириной 0.7 мм имеет 19 пар жабр; экземпляры из Западной 
Африки [18е] шириной 1.2 мм и 1.4 мм — соответственно 30 и 35 пар; 
экземпляры из Адриатического моря 120а] шириной 1.0 и 1.2 мм — 34 

-» 
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и 39 пар; экземпляр из Северной Каролины [13] шириной 0.9 мм — 46 пар; 
экземпляр из Флориды [14ж] шириной 1.1 мм — 59 пар. 

Верхние подиальные лопасти в передней половине жаберного участка 
туловища с асимметричными базальными утолщениями, иногда придающими 
им коленчато изогнутый вид (рис. 21, £>); далее назад верхние подиальные 
лопасти более тонкие, до нитевидных (рис. 21 В, Г). На I сегменте эти ло
пасти приблизительно в 2 раза короче, чем на последующих. Нижние 

Ряс. 21. Aricidea (Aricidea) fragilis Webster. 
A — передняя часть тела [18е], сверху; Б — правая параподия XII сегмента другого 
экземпляра [13], сзади; В — правая параподия XVII сегмента [20а], сзади; Г — ле
вая параподия из задней части тела (14ш), сзади; Д — специальные щетинки того же 

экземпляра. 

подиальные лопасти (рис. 21, Б, В) до XXVIII сегмента у экземпляра из 
Тонкинского залива 17], до XXXII и XXXVI у экземпляров из Западной 
Африки [18е], до XXV и XXX у экземпляров из Адриатического моря 
[20а], до XXXIV у экземпляра из Северной Каролины [13а], до XLVIII 
у экземпляра из Флориды [14ж]. Нижние лопасти даже на соседних сег
ментах иногда сильно различаются размерами; форма их меняется от 
бугорковидной до усиковидной. 

Капиллярные щетинки, начиная с I сегмента, изогнуты не сильно, 
окаймленные. В передне-верхней части пучков спинных ветвей преджа-
берных параподий 2—4 тонких волосовидных щетинки, в 2 раза более 
длинных, чем остальные. Далее назад их становится больше, они при
обретают более заметную кайму и перестают отличаться от коротких. 
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В обеих ветвях каждой параподии передней части тела щетинки располо
жены 3 вертикальными рядами. Специальные щетинки (рис. 21, Д) длин
ные, с окаймлением из упругих волосков и характерным изломом — 
псевдосложные (по терминологии Гартман). 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Атлантическое побе
режье США (Виргиния, Северная и Южная Каролина), Мексиканский 
залив (о-ва Сихорс-Ки и Сидар-Кис), Адриатическое море, атлантическое 
побережье Африки (Ангола), Южно-Китайское море (Тонкинский залив), 
Желтое море (Чжилийский залив). A. (Aricidea) fragilis обнаружен от 
литорали до глубины 54 м на илистых грунтах, при температуре до 22.5°. 

П р и м е ч а н и е . До сих пор вид был известен только с песчаной литорали ат
лантического побережья США. Гартман (Hartman, 1957) совершенно справедливо 
указывает на сомнительность находки рассматриваемой мелководной формы в абис
сали Атлантического океана (Mcintosh, 1885). Этот экземпляр, хранящийся в Британ
ском музее [18а], представляет собой короткий обрывок, заканчивающийся последним 
жаберным сегментом, без головной лопасти; 16 пар жабр; специальные щетинки отсут
ствуют. На- то, что экземпляр не принадлежит к A. (Aricidea) fragilis, указывают 
следующие признаки: отсутствуют усиковидные нижние подиальные лопасти,'нет асим
метричных базальных утолщений на верхних подиальных лопастях, капиллярные 
щетинки без каймы. 

A. fragilis caeca W U H 3 Чжилийского залива, по всей вероятности, нет смысла выде
лять в отдельный подвид (как это делает У Бао-лин, 1962), поскольку он не отличается 
от основного вида: отсутствие глаз может быть и артефактом, а количество жабр — 
сильно изменчивый признак, зависящий от возраста. 

Aricidea (Aricidea) minuta Southward, 1956 
(рис. 17, 1; 22, A— E) 

Aricidea minuta, S o u t h w a r d , 1956 : 269, fig. 2, a—с; Е 1 i a s о n, 1962b : 
47—48, fig. 5, a—b; G i b b s, 1965 : 34—35, fig. 1, A— B. — Aricidea sp., T h u l i n , 
1922 : 2. 

Ширина тела до 0.5 мм. Помимо псевдосложных имеются более корот
кие изогнутые специальные щетинки с прямым заостренным однозубым 
концом и очень тонкой субтерминальной остью. Голова коническая. 
Двучленистое или трехчленистое непарное головное щупальце на цирро-
форе; оттянутое назад, до I сегмента. Глаза отсутствуют. До 55 туловищ
ных сегментов. До 13 пар листовидных жабр. Верхние подиальные лопасти 
короткие, бугорковидные — на 2 передних сегментах; относительно длин
ные, пальцевидные — на жаберных сегментах; в 1.5—2 раза более корот
кие, тонкие — на послежаберных сегментах. Нижние подиальные лопасти 
короткие, бугорковидные, с XII—XXX сегмента; специальных щетинок 
с остью до 5 в пучке. Боковые анальные усики членистые; брюшной, 
более короткий, нечленистый. * 

М а т е р и а л : 17 (10). 
Длина головы превосходит ширину. Передняя часть головной лопасти 

отделена от затылочной поперечной бороздой в месте прикрепления го
ловного щупальца (рис. 22, А). Терминально расположена крупная бугор-
ковидная часть, тоже ограниченная сзади бороздой. Затылочные борозды 
направлены косо вперед. Выпяченная глотка небольшая, мешковидная. 
Непарное головное щупальце из 2 (реже 3) члеников. Дистальный членик 
тоньше и короче проксимального. Задняя губа, чуть волнистая, на I ще-
тинковом сегменте и на передней части II. 

Жабры широкие, листовидные, с тонким и коротким дистальным кон
цом. Жабры последней пары короче остальных. Количество жабр варьи
рует от 10 до 13 пар; 10 пар отмечено у самых мелких экземпляров, шири
ной 0.12 и 0.17 мм; 13 — у самого крупного, шириной 0.3 мм. Верхние 
подиальные лопарти на передних 2 сегментах очень короткие, бугорко
видные; на III сегменте они пальцевидные, тонкие. На IV—VIII сегментах, 
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на верхних лопастях, видны маленькие асимметричные базальные утол
щения. С XIV сегмента верхние лопасти более тонкие, а примерно с XVIII 
укорачиваются в 1.5—2 раза. Нижние подиальные лопасти по длине равны 
верхним подиальным лопастям 2 передних сегментов (рис. 22, А). 

Рис . 22. Aricidea (Aricidea) minuta Southward . 
A — передняя часть тела, сверху; Б — правая параподяя IX сегмента; В — то же 
из задней части тела; Г — специальные щетинки; Д — щетинка из верхней части 

брюшного пучка в задней части тела; Е — то же, деталь. 

Aricidea (Aricidea) minima Strelzov. 
Ж — передняя часть тела, сверху; 3 — левая параподия XI сегмента-, И — правая 

параподия из задней части тела; К — специальная щетинка. 

Щетинки преджаберных и жаберных сегментов толстые, изогнутые, 
окаймленные. В брюшных ветвях параподий они длиннее, чем в спинных. 
Кайма на щетинках исчезает примерно с Х Ш сегмента. В брюшных 
ветвях параподий послежаберных сегментов, начиная с XX—XXX, 
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2 типа специальных щетинок: в верхней части пучка большое количество 
толстых, прямых капиллярных псевдосложных (смотретг под иммерсией!) 
щетинок, похожих на специальные щетинки A. (Aricidea) fragilis 
(рис. 22, Д, Е); в нижней части пучка 2—4 изогнутых, примерно в 3 раза 
более коротких щетинки с прямым заостренным однозубым концом и 
очень тонкой субтерминальной остью (рис. 22, Г). На преданальном сег
менте щетинки отсутствуют. Анальное отверстие терминальное, на ско
шенной сверху анальной лопасти. Боковые анальные усики длиннее брюш
ного, каждый состоит приблизительно из 6 члеников. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ирландское море (о-в Мэн, 60 м), южная 
часть Северного моря (зал. Уитстейбл, литораль), Восточный Каттегат 
(13—15 м), Северный Орезунд (10—12 м), западная часть Балтийского 
моря (47 м). 

Э к о л о г и я . По данным Гиббса (Gibbs, 1965), в Уитстейбле А. (Ari-
cidea) minuta многочислен на песчаной литорали. В других местах вид 
обнаружен также в сублиторали на песчаных и илистых грунтах. Размно
жение в. Уитстейбле — в конце осени или начале зимы (ноябрь—январь). 
Половые продукты, по Гиббсу, появляются с XX сегмента и расположены 
по 4 яйцеклетки в каждом из следующих приблизительно 20 сегментов. 
Плодовитость, следовательно, составляет около 80 яйцеклетбк. 

П р и м е ч а н и е . Рассмотренный вид, первоначально описанный Саусвордом 
{Southward, 1956) по одному неполному экземпляру, некоторые авторы не склонны 
были считать самостоятельным видом. Банзе (Ваше, 1959) предположил синонимич
ность его с A. fauveli Hartman, 1957. Дэй (Day, 1961) — тоже предположительно — 
объединил его с А. capensis Day, 1961. Изучение экземпляров из коллекции Элиа-
зона [17] подтверждает вывод, к которому пришел Гиббс (Gibbs, 1965), о несправедли
вости подобных сомнений. A. (Aricidea) minuta четко отличается от обоих видов строе
нием специальных щетинок с остью, наличием псевдосложных щетинок и рядом других 
признаков. 

Aricidea (Aricidea) minima sp. nov. 
(рис. 17, 7; 22, Ж— К) 

Типовой экземпляр ([9, ст. 229], ширина 0.4 мм, 16 пар жабр, 80 сег
ментов) хранится в ЗИН АН СССР, № 1/37870. 

Ширина тела до 0.5 мм. Специальные щетинки псевдосложные. Голова 
удлиненно-коническая, впереди заостренная (рис. 22, Ж). Непарное 
головное щупальце утолщенное, нечленистое или неясно членистое; от
тянутое назад, не далее III сегмента. Свыше 80 туловищных сегментов. 
До 16 пар длинных, узких жабр (рис. 22, 3). Верхние подиальные лопасти 
короткие, бугорковидные — на 2 передних сегментах; длинные, с асим
метричным базальным утолщением — на III и большей части жаберных 
сегментов; еще более длинные, тонкие — на послежаберных сегментах. 
Нижние подиальные лопасти короткие, бугорковидные, с I по XVI сег
мент. Специальные щетинки — в параподиях всех послежаберных сег
ментов, до 3 в пучке. 

М а т е р и а л : 9, ст. 229 (18). 
Голова без таких поперечных борозд, как у A. (Aricidea) minuta 

Southward и A. (Aricidea) wassi Pettibone. Затылочные щели направлены 
почти прямо вперед (рис. 22, Ж). Непарное головное щупальце разделено 
на 2—7 более или менее хорошо выраженных члеников или нечленистое, 
достигает II—III сегмента. Задняя губа продольно складчатая (около 
8 складок), расположена на I сегменте и на самой передней части П. 

Жабры одного сегмента перекрываются по средней линии тела 
(рис. 22, Ж), закруглены на концах (рис. 22, 3). Черви шириной 0.29— 
0.36 мм обладают 12—13 парами жабр; 13—16 пар жабр обнаружено у бо
лее крупных экземпляров — шириной 0.38—0.48 мм. Верхние подиаль-

f . 61 



ные лопасти с III по XVI сегмент с асимметричными базальными утолще
ниями. Нижние подиальные лопасти в виде очень слабо выраженных 
низких бугорков. 

С I по XIII—XVI сегмент параподии вооружены толстыми, серпо
видно изогнутыми щетинками с широкой каймой. Далее в спинных вет
вях параподии остается лишь несколько тонких капиллярных щетинок 
(2—3). Специальные щетинки в количестве 1—3 расположены в брюшных 
ветвях послежаберных сегментов. По внешнему виду они ничем не отли
чаются от окружающих простых капиллярных щетинок, но являются 
псевдосложными (рис. 22, И, К), напоминая аналогичные щетинки A. (Ari
cidea) fragilis Webster и верхние специальные щетинки брюшных ветвей 
параподии A. (Aricidea) minuta Southward. 

Анальный сегмент срезан почти прямо, обладает 2 длинными, нечле
нистыми латеро-вентральными анальными усиками и 1 вентральным, 
более коротким. Анус терминальный. На преданальном сегменте с каждой 
стороны лишь по 1 щетинке, а верхние подиальные лопасти короче, чем 
на предыдущих сегментах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид известен только с одной станции на 
Патагонском шельфе (142 м, грунт — песок). 

П р и м е ч а н и е . Новый вид отличается от A. (Aricidea) minuta Southward 
более узкими жабрами, более длинным непарным головным щупальцем, длинными 
верхними подиальными лопастями на задних сегментах и наличием специальных ще
тинок только одного типа. От A. (Aricidea) fragilis Webster отличается удлиненной 
головой, более длинным и толстым непарным головным щупальцем и меньшим коли
чеством псевдосложных специальных щетинок в каждом пучке. 

Aricidea (Aricidea) longicirrata Hartmann-Schroder, 1965 
(рис. 17, 8; 23, А, Б) 

H a r t m a n n - S c h r o d e r , 1965 : 198—200, figs. 183—184. 

Ширина тела до 0.5 мм. Специальные щетинки однозубые, крючковид-
ные, с тонкой субтерминальной остью на вогнутой стороне стебля. Голова 
кеглевидная, заостренная спереди. Непарное головное щупальце нечлени
стое; оттянутое назад, не далее I сегмента. Глаза отсутствуют. До 40 туло
вищных сегментов. До 14 пар снабженных длинными ресничками листо
видных жабр. Верхние подиальные лопасти короткие, бугорковидные — 
на 2 передних сегментах; длинные, тонкие, пальцевидные или нитевидные — 
на III и жаберных сегментах; более короткие в конце тела. Специальные 
щетинки с XIII сегмента, до 4 в пучке. Анальная лопасть покрыта реснич
ками. 1 или 2 анальных усика (?). 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Прибрежье Чили между 
мысом Галера и зал. Корковадо. Обитает на смешанных грунтах 
с большей или меньшей примесью ила, на глубинах от 136 до 264 м (тем
пература от 9.3 до 11.5°, содержание кислорода от 0.72 до 4.45 мл/л). 

П р и м е ч а н и е . По форме специальных щетинок вид более всего похож на 
A. (Aricidea) wassi Pettibone и A. (Aricidea) longobranchiata Day. От первого он отли
чается наличием нечленистого непарного головного щупальца, от второго — более 
коротким непарным головным щупальцем. Кроме того, специальные щетинки A. (Ari
cidea) longicirrata обладают гораздо менее утолщенной базаЛьно остью, чем аналогич
ные щетинки обоих видов. 

Aricidea (Aricidea) wassi Pettibone, 1965 
(рис. 17, 2; 23, В-Д) 

P e t t i b o n e , 1965:135—136, figs. 9, a—d, 10, a—d, 11, а—с; Н о b s о n, 
1971 : 247—249. 

Ширина тела до 0.5 мм. Специальные щетинки однозубые, крючковид-
ные, с проксимально утолщенной субтерминальной остью на вогнутой 
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стороне стебля. Голова удлиненно-коническая, с хорошо развитым тер
минальным чувствительным органом. Непарное головное щупальце чле
нистое; оттянутое назад, до III—V сегмента. Глаза отсутствуют. До 200 ту
ловищных сегментов. До 18 пар снабженных длинными ресничками, почти 

Рис. 23. Aricidea (Aricidea) longieirrata Hartmann-Schroder. 
A — передняя часть тела, сверху; Б — щетинки. 

Aricidea (Aricidea) wassi Pettibone. 
В — передняя часть тела, сверху; Г — правая параподия VIII сегмента; Д — спе
циальная щетинка (А, Б — по: Hartmann-Schroder, 1965; В—Д — оригинальные 

рисунки). 

цилиндрических, дистально закругленных жабр. Верхние подиальные ло
пасти бугорковидные на 2 передних сегментах; усиковидные на жаберных 
сегментах; очень тонкие, нитевидные — в конце тела. Нижние поди
альные лопасти с III по XII сегмент, короткие, бугорковидные. Специаль
ные щетинки с XXII—XL сегмента, до 6 в пучке. Анальные усики нечле
нистые. 
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М а т е р и а л : 14 и (1 — паратип). 
Голова сверху в виде остроугольного Треугольника (рис. 23, Б). Перед

няя ее часть отделена от затылочной поперечной бороздкой в месте при
крепления непарного головного щупальца. В терминальной части бугорко-
видный широкий вырост, отграниченный сзади поперечной складкой. 
Затылочные борозды, более широкие сзади, направлены косо вперед. 
Непарное головное щупальце достигает IV сегмента, состоит из 12 члени
ков, более коротких и тонких на дистальном конце щупальца и более 
длинных и толстых на проксимальном. Задняя губа занимает всю брюшную 
поверхность 2 передних щетинковых сегментов. 

Жабры (рис. 23, Г) слабо выраженной конической, почти цилиндриче
ской формы. У рассмотренного экземпляра шириной 0.3 мм они располо
жены с IV по XIII сегмент, т. е. их 10 пар. Верхние подиальные лопасти 
на 2 передних сегментах бугорковидные, очень короткие (рис. 23, В). 
На III сегменте эти лопасти в 1.5 раза шире последующих и по форме 
напоминают жабры. С IV сегмента верхние подиальные лопасти приобре
тают слабо выраженные базальные утолщения и по длине не превосходят 
спинные щетинки (рис. 23, Г). С VII сегмента лопасти становятся несколько 
более длинными, с X на них исчезают асимметричные базальные утолще
ния, с XIII они становятся более тонкими, до нитевидных; в конце тела 
верхние подиальные лопасти по длине равны спинным щетинкам. 

В параподиях передних сегментов — сильно изогнутые толстые ще
тинки с очень широкой каймой, расположенные в каждой ветви несколь
кими рядами. В средних и задних жаберных сегментах они отличаются 
более длинными дистальными концами. В спинных ветвях параподий по-
слежаберных сегментов капиллярные щетинки более тонкие и неокайм-
ленные. Специальные щетинки (рис. 23, Д) находятся в нижней части 
брюшных щетинковых пучков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Атлантическое побе
режье Северной Америки. Найден на глубинах 10—45 м, грунт — ил и 
песок с ракушей. В зал. Кейп-Код половозрелые экземпляры обнару
жены 11 XII 1968 (Hobson, 1971). У самок крупные (диаметром около 
220 мкм) овальные ооциты расположены в середине туловища, по 2 в сег
менте. 

П р и м е ч а н и е . Строением специальных щетинок вид ближе всего к A. (Ari
cidea) longobranchiata Day, A, (Aricidea) capensis Day и A. (Aricidea) longicirrata 
Hartmann-Schroder. От первого A. (Aricidea) wassi отличается членистым непарным 
головным щупальцем, неудлиненными последними парами жабр и относительно длин
ными верхними подиальными лопастями задних сегментов; от второго — однозубыки 
специальными щетинками и более длинным непарным головным щупальцем; от тре
тьего — проксимальным утолщением ости специальных щетинок и членистым непар
ным головным щупальцем. 

Aricidea (Aricidea) longobranchiata Day, 1961 
(Рис. 17, 9; 24, А—Д) 

D a y , 1961 : 482—484, fig. 2, g—n (partim); 1967 : 560—562, fig. 24. 2, e—k. 

Ширина тела до 0.8 мм. Специальные щетинки однозубые, крючковид-
ные, с проксимально утолщенной длинной остью на вогнутой стороне 
стебля. Голова сердцевидная, притуплённая спереди. Непарное головное 
щупальце нечленистое; оттянутое назад, до V сегмента. Глаза отсутствуют. 
Свыше 50 туловищных сегментов. До 18 пар плотных, усиковидных, за
остренных жабр; последние 2—3 пары с очень длинными дистальными кон
цами. Верхние подиальные лопасти жаберного участка туловища усико-
видные, с базальным утолщением; на послежаберных сегментах очень 
короткие, тонкие. Нижние подиальные лопасти короткие, бугорковидные. 
Специальные щетинки в задних туловищных сегментах, до 5 в пучке. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Прибрежье Южной Аф
рики (от бухты Плеттенберг до г. Ламбертс-Бей, а также район г. Люде-
риц). Самки со зрелыми половыми продуктами в полости тела обнаружены 
5 V 1960 (Day, 1961). Обитает на разнообразных грунтах (от грубого песка 
до ила), на глубинах от 5 до 95 м. 

Е Ж з .. И 

Рис. 24. Aricidea (Aricidea) longobranchiata Day. 
A — передняя часть тела, сверху; Б — левая параподия X сегмента; В — правая параподия XXIV 
сегмента; Г — левая параподия из задней части тела; Д — специальная щетинка из задней части 

тела. 
Aricidea (Aricidea) capensis Day. 

E — передняя часть тела, сверху; Ж—левая параподия из жаберного участка туловища; 3 — левая 
параподия из задней части тела; И — специальная щетинка из задней части тела (по: Day, 1967). 

П р и м е ч а н и е . Три экземпляра со ст. WCD-70, определенные Дэем как 
A. longobranchiata [186], относятся к другому виду — A. (Acesta) finitima sp. nov. 
(см. стр. 95). В работе Дэя (Day, 1961) указанное местонахождение типовых экземпля
ров не соответствует списку станций. В списке глубина 77 м и илистый грунт отмечены 
на станции WCD-50 на западном побережье Африки, а не на станции SB-243 в бухте 
Салданья, где указана глубина 45 м и песчаный грунт. Материал на обеих станциях 
собран 5 V 1960, и на каждой обнаружено по 4 экз. этого вида. 

Строением специальных щетинок вид близок к A. (Aricidea) longicirrata Hart-
mann-Schroder и A. (Aricidea) \vassi Pettibone. От первого он отличается проксималь-
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ным утолщением ости специальных щетинок и более длинным непарным головным щу
пальцем; от второго — нечленистым непарным головным щупальцем, удлиненными 
последними парами жабр и короткими верхними подиальными лопастями задних сег
ментов. 

Aricidea (Aricidea) capensis Day, 1961 
(рис. 17, 10; 24, E—И) 

Aricidea capensis, D a y , 1961 : 481—482, fig. 2, a—f; 1967 : 562, fig. 24, 2, l—o. — 
Aricidea fauveli, В a n s e, 1959 : 306, fig. 7, a—.6. « 

Ширина тела до 0.2 мм. Специальные щетинки двузубые, крючковид-
ные, с утолщенной проксимально длинной остью на вогнутой стороне 
стебля. Голова удлиненно-коническая, заостренная спереди. Непарное 
головное щупальце тонкое, дистально членистое; оттянутое назад, до 
II сегмента. Глаза отсутствуют. Свыше 75 туловищных сегментов. До 14 пар 
усиковидных заостренных жабр. Верхние подиальные лопасти короткие, 
бугорковидные — на 2 передних сегментах; с небольшим базальным утол
щением — на жаберном участке туловища; очень тонкие, нитевидные — 
в конце тела. Специальные щетинки в задних туловищных сегментах, 
до 7 в пучке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Южное побережье Аф
рики (Моссел-Бей), Адриатическое море (Ровинь). Обитает на глубинах 
3—10 м, на песчаном грунте. 

П р и м е ч а н и е . Экземпляры из типовой коллекции 'отличаются меньшим 
(3—4) количеством специальных щетинок в пучке. Среди остальных видов подрода 
Aricidea рассматриваемый вид выделяется двузубыми специальными щетинками. 

Подрод AEDICIRA Hartman, 1957 

Типовой вид — Aricidea pacifica Haitman, 1944. 

Головная лопасть с притуплённым передним краем, не удлиненная. 
Непарное головное щупальце усиковидное. Задняя губа рта образована 
только I щетинковым сегментом, на заднем крае которого имеется не
большая вентральная лопасть, заходящая на II сегмент (рис. 25, Б) . 
В брюшных ветвях параподий послежаберных сегментов только тонкие, 
длинные, волосовидные щетинки, без каймы и опушения, не отличающиеся 
толщиной от соответствующих спинных щетинок и образующие плотные 
пучки. Известен только 1 вид, обитающий на литорали и на небольших 
глубинах. 

* 

Aricidea (Aedicira) pacifica Hartman, 1944 
(рис. 17, 3; 25) 

Aricidea pacifica, H a r t m a n , 1944:316—317, pi. 27, figs. 8—9. —Aricidea 
(Aedicira) pacifica, H a r t m a n , 1957 : 326. — Aedicira pacifica, Hartman, 1969 : 
53—54, tigs. 1—3. 

Ширина тела до 1.2 мм. Специальные щетинки отсутствуют. Голова 
лопатовидная с прямым передним краем. Непарное головное щупальце, 
оттянутое назад, до II—IV сегмента. Глаза отсутствуют. Свыше 135 ту
ловищных сегментов. До 66 пар длинных, заостренных, покрытых длин
ными грубыми ресничками жабр; в конце жаберного участка жабры с очень 
длинными, нитевидными дистальными концами. Верхние подиальные ло
пасти усиковидные, длинные; в начале жаберного участка коленчата 
изогнуты; на послежаберном участке туловища более тонкие. Нижние по-
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диальные лопасти бугорковидные, относительно длинные, примерно до 
XXX сегмента. Анальный сегмент не известен. 

М а т е р и а л : 6 (1); 13, ст. 1505 (1). 
Голова (рис. 25, А, Б) спереди расширена; передняя ее часть с прямым 

волнистым краем образует слабо выраженные боковые рога. Затылочные 
борозды направлены вперед, вдоль вздутой средней части головы.Непар
ное головное щупальце тонкое, достигает II—III сегмента. Задняя губа 
рта складчатая. 

Ряс. 25. Aricidea (Aedicira) pacifica Hartman (экземпляр из коллекции. 
Гартман [13, ст. 1505-43]). 

А — передняя, часть тела, сверху; Б — то же, снизу; В — левая параподия X сег
мента; Г — то же LXI сегмента; Д — то же CXXXV сегмента., 

Жабры в передней части жаберного участка относительно длинные 
(рис. 25, В). Далее назад, примерно с середины этого участка, длина 
жабр постепенно увеличивается — в основном за счет удлинения дисталь-
ных концов. С LIV—LV сегмента (экземпляр шириной 1.1 мм) дистальные 
концы жабр становятся очень длинными, нитевидными (рис. 25, Г). Общее 
количество жабр у этого экземпляра [13] 66 пар. Червь из Циндао [6] ши
риной 0.7 мм обладает 38 парами жабр. Верхние подиальные лопасти усико-
видные, с I сегмента. В начале жаберного участка туловища они колен-
чато изогнуты (рис. 25, В), а далее — прямые и более тонкие (рис. 25, Г). 
В конце неполного экземпляра верхние подиальные лопасти очень тонкие, 
нитевидные, направлены вниз (рис. 25, Д). Нижние подиальные лопасти 
бугорковидные, постепенно укорачиваются от I до XXX сегмента. 
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В спинных пучках передних 30—40 сегментов щетинки выходят из 
параподии 3—4 вертикальными рядами, а в брюшных количество рядов 
достигает 5—6. Спинные щетинки передних сегментов длиннее брюшных. 
До середины жаберного участка щетинки толстые, изогнутые. Далее на
зад они очень тонкие, длинные, производят впечатление шелковистых. 
Между пучками щетинок в параподиях последних жаберных и всех после-
жаберных сегментов хорошо видны латеральные чувствительные органы 
(рис. 25, Г, Д). 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Тихий океан — Южная 
Калифорния (бухта Ньюпорт), Желтое море (Циндао). Обитает на песча
ных и илисто-песчаных грунтах литорали. 

Подрод ALLIA subgen. nov. 

Типовой вид — Aricidea albatrossae Pettibone, 1957. 
Головная лопасть с закругленным передним концом. Непарное голов

ное щупальце нечленистое, простое или разветвленное. Терминальный 
чувствительный орган занимает строго терминальное положение или не
сколько смещен на спинную сторону головы. Задняя губа рта на брюшной 
поверхности 2 передних щетинковых сегментов или только на I; в послед
нем случае II сегмент образует направленный вперед вентральный выступ, 
расщепленный продольной бороздой, который входит в состав задней 
губы (рис. 2, Г). Жабры имеются или отсутствуют. Брюшные щетинки 
послежаберных параподии толще соответствующих спинных. Н^рлюдается 
постепенный переход от верхних длинных, утолщенных кв млярн ых 
щетинок через средние щетинки с терминальной остью к П Й 4Н№, более 
коротким и иногда сигмовидно изогнутым; обычно в предела^^Ика от
сутствуют щетинки, по толщине и форме резко отличающиесяЧНр>сталь-
ных. Обитают на разнообразных глубинах — от литорали (редк^йо абис
сали. 

Aricidea (Allia) albatrossae Pettibone, 1957 
(рис. 10, 1; 26) 

Aricidea albatrossae, P e t t i b o n e , 1957 : 354, fig. 1, a—/; 1963 : 305, fig. 81, 
a—f. — Aricidea fragilis, M c i n t o s h , 1885 : 354, pi. 43, figs. 4—5, pi. 22a, fig. 18. — 
Aedicira belgicae, ? D a y, 1963b : 424—425; ? 1967 : 563—565, fig. 24. 3, /—/; H a r t -
m a n , 1965a : 133—134 (partim). 

Ширина тела до 2.0 мм. Верхние специальные щетинки капиллярные, 
нижние несколько изогнуты, заострены, с тонкой терминальной остью, 
непосредственно продолжающей стебель. Голова с уплощенной передней 
частью. Непарное головное щупальце шиловидное; отогнутое назад, не 
выходит за пределы головы. Глаза отсутствуют. Свыше 60 туловищных сег
ментов. До 30 пар цилиндрических жабр, большей частью с тонкими удли
ненными концами. Верхние подиальные лопасти передних сегментов 
усиковидные, проксимально расширенные; с XII—XXIII сегмента ните
видные. Нижние подиальные лопасти округлые, бугорковидные, высокие, 
с I до XII—XXV сегмента. В начале жаберного участка туловища — 
округлые выросты перед щетинками между ветвями параподии.Специаль
ные щетинки приблизительно с XLII сегмента. 

Материал: 8, ст. 3716 (2); 13, ст. G-1 (1), GH-1 (1); 14а (1 — параташ); 18а (1). 
Голова (рис. 26, А) сверху равнотреугольная. Широкие затылочные 

борозды отделяют 2 задне-боковых части. Сзади расположен рудимент 
бесщетинкового ротового сегмента, который вентрально обр£|^т боковое 
губы рта. Задняя губа (рис. 2, В) мускулистая, продоль^ 
расположена на I щетйнковом сегменте и на передней части' 
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головное щупальце, оттянутое назад, достигает заднего края головы 
(рис. 26, А). Сегменты передней части тела разделены ясно выраженными 
бороздами. 

Жабры нетолстые. Несколько последних пар жабр короче и в 1.5— 
2 раза тоньше остальных (рис. 26, И). Жабры самой последней пары 
иногда еще более короткие. Количество жабр зависит от- размера червя; 
у экземпляра шириной 0.3 мм — 5 пар, 0.6 мм — 16, 0.7 мм — 22, 0.9 мм— 
24, 1.6 мм — 27 пар. Верхние подиальные лопасти наиболее крупного 
экземпляра (шириной 1.6 мм) в передней части тела проксимально расши
ренные, почти конические (рис. 26, Ж, 3). Они удлиняются о'т I к III сег
менту. С III по IX сегмент верхние лопасти одинаковой длины; далее, 
до XVI—XVII сегмента, у них удлиняются дистальные концы, а с XVII— 
XVIII сегмента лопасти несколько укорачиваются и становятся более 
узкими в базальной части. Начиная с XXIII сегмента верхние подиаль
ные лопасти нитевидные (рис. 26, И, К). У более мелких экземпляров 
верхние лопасти становятся нитевидными начиная с XIII—XV сегмента. 
Нижние подиальные лопасти в виде округлых, но довольно высоких бу
горков (рис. 26, В, Г, 3) заметны до XXV сегмента у наиболее крупного 
экземпляра, у более мелких — до XII—XV сегмента. 

У самого крупного экземпляра между вертикальными рядами капил
лярных щетинок обнаружены бугорковидные выросты. В спинных вет
вях параподий они имеются с I по XIX сегмент, а в брюшных с I по Х Ш . 

Капиллярные щетинки в обеих ветвях параподий преджаберных и 
жаберных сегментов утолщенные, сигмовидно изогнутые, окаймленные. 
В конце жаберного участка и в послежаберных сегментах спинные щетинки 
более тонкие, прямые, без каймы; количество их уменьшается. Брюшные 
щетинки послежаберных сегментов тоже теряют кайму и становятся бо
лее прямыми, но толщина их более постоянна. С XLII сегмента (у экзем
пляра шириной 0.7 мм) в нижних частях брюшных пучков по 4—5 спе
циальных щетинок (рис. 26, Л, М), изогнутых дистально, с терминаль
ной остью, непосредственно продолжающей стебель (нередко ость обо
рвана). Выше них располагаются 4—5 щетинок такой же толщины, обра
зующих постепенный переход к очень длинным и утолщенным капилляр
ным щетинкам (2—3). Иногда в брюшных пучках встречается несколько 
(1—2) гораздо более тонких капиллярных щетинок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Атлантическое при
брежье Северной Америки (от Массачусетса до Чесапикского залива — 
1434—2900 м),? атлантическое прибрежье Южной Африки (бухта Сент-
Хелина — 172 м), Каролинские острова (район о-ва Тоби — 534 м). 
Обитает на илистых грунтах. 

П р и м е ч а н и е . Наличием выростов между ветвями параподий вид напоминает 
A. (Allia) alisdalri Hasan, отличаясь более коротким непарным головным щупальцем, 
хорошо развитыми нижними подиальными лопастями и отсутствием глаз. 

Гартман (Hartman, 1959, 1965а) предполагает идентичность A. (Allia) albatrossae 
широко, по ее утверждению, распространенному в Атлантике Paraonis belgicae Fauvel. 
Первоописание этого вида (Fauvel, 1936a) основано на изучении передней части тела 
лишь 1 экземпляра из Антарктики (без непарного головного щупальца). Оно весьма 
неполно. В нем отсутствуют сведения о верхних подиальных лопастях и, главное, 
о специальных щетинках. Последние скорей всего расположены в оторванных задних 
сегментах. Монро (Monro, 1939), изучивший 3 неполных тонотипических экземпляра 
того же вида, почти ничего не прибавил к первоописанию, за исключением указания 
о наличии короткого головного щупальца. Этот автор перевел вид из Paraonis в Ari-
cidea. Последующие упоминания Aricidea belgicae (Hartman, 1953, 1957, 1965а, 1966; 
Hartman a. Fauchald, 1971; Hartmann-Schroder, 1965) вызывают сомнение в правиль
ности определения вида из-за неполноты первоописания. Систематическое положение 
этого вида неясно. Экземпляры, определенные Гартман как Aedicira belgicae [13, 
ст. GH-1], в действительности относятся к А. (АШа) albatrossae, который отличается 
от вида, описанного Фовелем, наличием хорошо развитых нижних подиальных лопа
стей и выступами между ветвями параподий. Экземпляры Aedicira belgicae из Южной 
Африки, описанные Дэем (Day, 1963b, 1967), очень похожи на рассмотренный вид строе-
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Рис. 26. Aricidea (Allia) albatrossae Pettibone. 
A — голова и I сегмент паратипического экземпляра [14а], сверху; Б — голова экзем
пляра из коллекции Гартман [13, ст. G-1]; В — правая параподия I сегмента экземпляра 
из коллекции Гартман [13, ст. GH-1], Г — то же, паратипического экземпляра [14а]; 
Д — правая параподия V сегмента экземпляра из коллекции Гартман [13, ст. G-1]; 
Е — правая параподия VI сегмента экземпляра из коллекции Гартман [13, ст. GH-1]; 
Ж — правая параподия XIII сегмента паратипического экземпляра [14а], спереди; 3 — 
правая параподия XIV сегмента того же экземпляра, сзади; И —• правая параподия 
XXVI сегмента экземпляра из коллекции Гартман [13, ст. GH-1]; К — правая парапо
дия из задней части тела того же экземпляра; Л — брюшные щетинки из задней части 

тела того же экземпляра; М — специальные щетинки экземпляра из коллекции Гарт
ман [13, ст. G-1J. 



вием головного отдела, формой и количеством жабр, наличием выступа между ветвями 
жаберных параподий (Day, 1967, fig. 24, 3, g). Дэй, к сожалению, не дает сведений 
о нижних лодиальных лопастях. 

Один из экземпляров [13, ст. G-1], определенных Гартман как Aricidea abran-
chiata Hartman, относится к А. (АШа) albatrossae. Изучение экземпляра Arlcidea 
fragilis sensu Mcintosh, хранящегося в Британском музее [18а], подтвердило пред
положение Петтибон (Pettibone, 1957) об идентичности его рассмотренному виду. 

Aricidea (АШа) alisdairi Hasan, 1960 
(рис. 16, 2; 27) 

H a s a n , 1960:108—110, fig. 1, а—е. ' 

Ширина тела до 0.6—0.8 мм (по* рисунку из первоописания). Неболь
шие выступы между ветвями параподий в жаберных сегментах. Голова 
сверху треугольная с вытянутой передней частью. Непарное головное 

0.25 мм 

Рис. 27. Aricidea (Allia) alisdairi Hasan. 
А — передняя часть тела, сверху; Б — то же, слева; В — левая параподия XV сег

мента; Г — спинная щетинка; Д — брюшная щетинка (по: Hasan, 1960). 

щупальце плотное, усиковидное; оттянутое назад, до II сегмента. 2 не
больших глаза. Более 120 туловищных сегментов. До 43 пар толстых, 
заостренных жабр, снабженных тонкими ресничками. Верхние подиаль-
ные лопасти хорошо развиты в передней части тела (длиной до 2/3 самых 
длинных щетинок); тонкие, нитевидные на послежаберном участке. Ниж
ние подиальные лопасти отсутствуют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Известен только из района Карачи (берег 
Киамари), где обитает на , мелкопесчаной литорали. 
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Aricidea (АШа) monicae Laubier, 1967 
(рис. 16, 6; 28) 

Aricidea monicae, L a u b i e r , 1967a : 118—124, figs. 6, A—E, 7, A—H. — Ari
cidea uschakowi, H a r t m a n, 1957 : 321 (partim ?); ? 1963 : 39—40; ? 1967 : 110. 

Ширина тела до 0.75 мм. В верхней части брюшных пучков послежа-
берных параподий длинные, прямые специальные щетинки; в нижней 

Рис. 28. Aricidea (Allia) monicae Laubier (экземпляр из коллекции 
Гартман [13, ст. 2900-54]). 

А — передняя часть тела, сверху; Б — то же, снизу; В — правая параподия VIII сег
мента; Г — то же XXXVIII сегмента; Д — щетинки из нижней части брюшного пучка 

той же параподий. 

части — более короткие, заостренные, иногда крючковидные. Голова 
широкая. Непарное головное щупальце усиковидное; оттянутое назад, 
не выходит за пределы головной лопасти. Глаза имеются (выцветают 
в спирте). До 70 туловищных сегментов. До 9 пар длинных, цилиндриче
ских, с очень тонкими концами жабр, снабженных короткими ресничками. 
Верхние подиальные лопасти преджаберных сегментов очень короткие, 
бугорковидные; на жаберных сегментах — длинные, тонкие, усиковид-
ные, без асимметричных базальных утолщений; на послежаберном 
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участке — несколько короче. Нижние послещетинковые подиальные ло
пасти отсутствуют. Короткие пальцевидные выросты перед брюшными 
щетинками с VI до XV—XVI сегмента. Специальные щетинки с XXIX— 
XXXI сегмента, до 8—10 в пучке. 

М а т е р и а л : 13, ст. 2900—54 (1); 15а (3 — паратипы). 

Голова (рис. 28, А, Б) широко закруглена. Затылочные борозды на
правлены косо вперед. Непарное головное щупальце короткое, усико-
видное. В передней части головной лопасти расположено углубление, 
представляющее собой втянутый терминальный чувствительный орган. 
Вентрально головная лопасть образует переднюю губу рта (рис. 28, Б); 
боковые губы образованы редуцированным ротовым сегментом; задняя — 
мускулистая, состоит из немного
численных продольных складок, 
расположена на I сегменте, обра
зована брюшной поверхностью 
I и II щетинковых сегментов. Уз
кий центральный валик задней 
губы, образованный II сегментом 
(Laubier, 1967a, fig. 6, В), удалось 
обнаружить только у одного па-
ратипа [15а]; у второго паратипа 
и у экземпляра из Америки [13] эта 
складка отсутствует (рис. 28, Б); 
у третьего паратипа складки зад
ней губы вообще незаметны, хотя 
червь находится в приличном со
стоянии. 

Жабры последней пары обычно 
короче остальных и дистально 
притуплены. Все изученные пара-
типы обладают 8 парами жабр; 
у экземпляра из Америки 
[13, ст. 2900-54] — 9 пар. Коли
чество пальцевидных выростов 
перед брюшными щетинками варьирует на разных сегментах и у разных 
экземпляров (табл. 4). И у паратипических экземпляров, и у экземпляра 
из Америки пальцевидные выросты расположены перед щетинками, а не 
за ними, как описывает Лобье (Laubier, 1967a). Это обнаруживается, если 
рассматривать червя снизу, а также на отпрепарированной параподии. 

Параподии преджаберных и жаберных сегментов вооружены много
численными длинными капиллярными щетинками, покрытыми дистально 
густым опушением. На послежаберном участке туловища опушение капил
лярных щетинок отсутствует или настолько мало, что на целых, не измя
тых щетинках не удалось обнаружить его даже при увеличении в 1350 раз. 
Не нашел я дистального опушения, описанного Лобье (Laubier, 1967a, 
fig. 7, F—H), и на специальных щетинках. Последние у паратипических 
экземпляров шириной 0.41 мм появляются с XXIX сегмента; у экземпляра 
из Америки шириной 0.64 мм — с XXXI сегмента. Щетинки в брюшных 
ветвях параподии задних сегментов расположены 2 вертикальными ря
дами. Задний ряд содержит 8—10 толстых специальных щетинок, более 
длинных и прямых в верхней и более коротких и изогнутых в нижней 
части ряда (рис. 28, Г, Д). Как правило, концы этих щетинок очень тон
кие, заостренные, но не длинные; у нижних, изогнутых щетинок концы 
бывают в форме крючка. В переднем ряду расположено небольшое коли
чество более тонких и длинных, чем специальные, капиллярных щетинок. 

Т а б л и ц а 4 
Количество предщетинковых выростов 

в разных параподиях 
Aricidea (AIlia) monicae Laubier 

Экземпляр 
Паратип [15а] из Амери

Номер ки [13] 
сегмента 

левая правая левая 
параподия параподия параподия 

VI 1 1 1 
VI I 1 1 1 

VI I I 1 1 1 
IX 2 2 1 
X 2 2 2 

X I 2 2 2 
X I I 3 2 2 

X I I I 2 1 1 
X I V 1 2 1 
XV 0 1 1 

X V I 1 0 0 
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Анальная лопасть косо срезана сверху; латеро-вентральные анальные 
усики длиннее вентрального. 

Р а с п р о с т р а н е н н е й э к о л о г и я . Западная часть Среди
земного моря (каньон Лаказ-Дютье, в 15 милях к северо-востоку от 
Баньюльс-сюр-мер — 200—300 м), прибрежье Южной Калифорнии 
(район о-ва Сан-Педро — 628 м). Обитает на илистых грунтах. 

П р и м е ч а н и е . A. (AIlia) monicae выделяется среди всех известных видов 
Aricidea наличием пальцевидных выростов перед брюпшыми щетинками на сегментах 
передней части тела. 

Экземпляр из коллекции Гартман [13], .который она определила как A. uschakowi 
Zachs, — типичный A. (Alha) monicae. Можно предполагать, что и все остальные отме
ченные Гартман (Hartman, 1957, 1963, 1967) экземпляры A. uschakowi относятся 
к этому же виду. * 

Aricidea (Allia) pulchra sp. nov. 
(рис. 10, 2; 29) 

Типовой экземпляр ([8, ст. 4158], ширина 2.2 мм, 18 пар жабр, 101 сег
мент, неполный) хранится в ЗИН АН СССР, № 1/37928. 

Ширина тела до 2.2 мм. Специальные щетинки в верхней части брюшных 
пучков послежаберных параподий длинные, прямые; в средней части — 

Рис. 29. Aricidea (Allia) pulchra Strelzov. 
A — передняя часть тела, сверху, Б — правая параподия VIII сегмента; В — левая 
параподия XL сегмента, Г — щетинки из нижней части брюшного пучка в конце 

тела. 

более короткие, с терминальной остью, непосредственно продолжающей 
стебель; в нижней части — изогнутые, без ости. Голова широкая. Непар
ное головное щупальце заостренное, отогнутое назад, не далее передней 
границы I сегмента. Глаза отсутствуют. Наибольшее количество туловищ
ных сегментов свыше 100.'До 18 пар узких, заостренных, относительно ко-

t 
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ротких жабр. Верхние подиальные лопасти в передней части тела кони
ческие, заостренные, постепенно удлиняющиеся; на последних жаберных 
и на послежаберных сегментах тонкие, до нитевидных, относительно длин
ные. Нижние подиальные лопасти отсутствуют. Специальные щетинки 
с XXV—XXVIII сегмента, до 14 в пучке. 

М а т е р и а л : 8, ст. 2122 (1), 2164 (1), 3114 (1), 3981 (3), 4138 (1), 4158 (1). 
Затылочными бороздами голова (рис. 29, А) делится на центральную часть 

и 2 задне-боковых; каждая из последних продольной бороздой в свою очередь 
делится на 2 части. Передний- край головной лопасти голотипа слабо трех
лопастной. У более мелких экземпляров этот признак отсутствует. Тер
минальный чувствительный* орган несколько смещен на спинную поверх
ность головной лопасти. Задняя губа рта (рис. 2, Г) образована I сегментом 
и передним краем II. 

Все сегменты, в том числе и передние, разделены глубокими бороздами. 
Длина жабр (рис. 29, Б) варьирует на протяжении жаберного участка 
туловища — самые длинные расположены в его середине. Количество 
жабр зависит от размеров животного: голотип шириной 2i2 мм имеет 
18 пар жабр, экземпляр шириной 1.3 мм — 14 пар, 0.6 мм — 2—3 пары. 
Верхние подиальные лопасти I сегмента короткие, толстые, заостренные. 
Далее назад, до XII сегмента, они конические (рис. 29, Б), без резких асим
метричных базальных утолщений, заостренные. Начиная с XIII сегмента 
верхние подиальные лопасти становятся более узкими (рис. 29, В), до 
нитевидных, и несколько укорачиваются, однако до самых последних 
сегментов по длине сравнимы со щетинками. 

Щетинки преджаберного и жаберного участков туловища капилляр
ные, толстые, несколько изогнутые, окаймленные. Дистальная часть спе
циальных щетинок (рис. 29, Г) слабо опушена. Анальные сегменты у всех 
экземпляров отсутствуют. ; 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихий океан (1602—5511 м). 
П р и м е ч а н и е . Количеством жабр, строением задней губы рта и формой не

парного головного щупальца вид напоминает А. (АШа) rrionicae Laubier, от которого 
отличается отсутствием пальцевидных выростов перед брюшными щетинками, «на
бором» специальных щетинок и длиной жабр. 

Aricidea (Allia) facilis sp. nov. 
(рис. 10, 3; 30) 

Типовой экземпляр ([8, ст. 3781], ширина 1.2 мм, 15 пар жабр, 73 сег
мента, неполный) хранится в ЗИН АН СССР, № 1/37822. 

Ширина тела до 1.2 мм. Специальные щетинки длинные, капилляр
ные и прямые, заостренные, ацикуловидные; последние со слабым 
дистальным опушением, иногда с короткой терминальной остью. Голова 
вздутая. Непарное головное щупальце булавовидное, не выходит за пре
делы головы. Глаза отсутствуют. Максимальное количество туловищных 
сегментов свыше 75. До 15 пар очень коротких, узких, закругленных ди-
стально жабр. Верхние подиальные лопасти передней части тела усиковид-
ные, закругленные дистально; в задних сегментах — гораздо более корот
кие. Нижние подиальные лопасти отсутствуют. Специальные щетинки 
с XXXVI-XLIII сегмента. 

. М а т е р и а л : 8, ст. 3359 (2), 3781 (3), 3843 (1), 3985 (1); И, ст. 50 (1). 
Терминальный чувствительный орган несколько смещен на спинную 

поверхность головной лопасти (рис. 30, А). Затылочные борозды, направ
ленные косо вперед, отделяют задне-боковые части головного отдела, 
каждая из которых в свою очередь делится пополам продольной бороздой. 
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Непарное головное щупальце легко обрывается. Задняя губа расположена 
на брюшной стороне I сегмента и в самой передней части II. 

В отличие от остальных известных видов Aricidea у 2 экз. жаберный 
участок начинается не с IV, а с V сегмента. Жабры I пары обычно сильно 
редуцированы. Количество жабр (рис. 30, Б) варьирует от 3 у экземпляра 
шириной 0.5 мм до 4—6 у животных шириной около 0.8 мм и до 9—15 
у экземпляров шириной 1.1—1.2 мм. Верхние подиальные лопасти 

Рис. 30. Aricidea (Allia) facilis Strelzov. 
A — голова и I сегмент, сверху; Б — правая параподия VIII сегмента; В — брюшные 

щетинки из задней части тела. 

(рис. 30, Б) закругленные на концах, усиковидные с I по XII сегмент. 
Далее назад они резко укорачиваются: верхняя лопасть на XIV сегменте 
короче, чем на XII, приблизительно в 5 раз. 

Специальные щетинки (рис. 30, В) с XXXVI сегмента у экземпляра 
шириной 0.75 мм и с XLIII сегмента у червя шириной 1.2 мм. Ацикуло-
видные, заостренные, почти не изогнутые специальные щетинки со слабым 
дистальным опушением, некоторые с короткой терминальной остью, 
в 2 раза короче утолщенных капиллярных специальных щетинок. Аналь
ные сегменты у всех экземпляров отсутствуют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихий океан (Алеутская впадина — 
5030 м, Гавайские острова у о-ва Лисянского — 3095 м, Коралловое 
море — 2415 м, море Фиджи — 1952 м), Южный океан (Австрало-Антар
ктическое поднятие, у Земли Адели — 3076 м). 
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Aricidea (Allia) claudiae Laubier, 1967 
(рис. 17, 4; 31) 

Aricidea claudiae, L a u b i e r , 1967a : 124—129, figs. 8, A— E 9, A—E, — Ari
cidea jeffreysii, В и н о г р а д о в , 1930 : 39; 1931 : 14—16, рис. 7; 1933 : 470; 1949 : 
5, 9, 18, 23, 27, 65; 1967 : 185, 198;? D u m i t г e s с u, 1957 : 123; 1960:78; 1963 : 187; 
M a p и н о в, 1959b : 294; 1963 : 63; 1964 : 82, 105; Кънева-Абаджиева и Маринов, 
1960 : 121. 

Ширина тела до 0.45 мм. Специальные щетинки с терминальной остью, 
непосредственно продолжающей стебель. Голова сверху треугольная. Не
парное головное щупальце утолщено у основания, дистально резко 
сужается; отогнутое назад, до III сегмента или короче. Глаза красного 
цвета (в спирте выцветают). Максимальное количество туловищных сег
ментов свыше 100. До 16 пар листовидных жабр с тонкими концами. Верх
ние подиальные лопасти 2 передних сегментов короткие, бугорковидные; 
на III и на жаберных сегментах — длинные, усиковидные; на послежабер-
ных сегментах — более короткие. Нижние подиальные лопасти короткие, 
бугорковишные, с I по VIII—IX сегмент. Специальные щетинки на после-
жаберном^участке туловища. На спинной поверхности IV сегмента нахо
дится направленный вперед недлинный вырмЛАнальный сегмент обычный 
для Aricidea. Щ/F 

М а т е р и а л : 10 (22); 15 (2 — паратшш); 16 (38). 
Затылочная часть головы (рис. 31, А, Г) несколько расширена. Заты

лочные щели коленчато изогнуты; задняя часть «колена» перпендикулярна 
продольной оси тела. Непарное головное щупальце, отогнутое назад, 
достигает I сегмента или не выходит за пределы головы. У некоторых 
экземпляров оно производит впечатление двучленистого: широкая прокси
мальная часть резко переходит в более тонкий дистальный конец. Глаза 
у фиксированных спиртом экземпляров отсутствуют. Ротовое отверстие 
(рис. 31, Д) сзади ограничивается задней губой, складки которой видны 
только на I сегменте. 

Спинные межсегментальные борозды между 3 передними сегментами 
практически отсутствуют. На спинной стороне IV сегмента расположен 
уплощенный вырост (рис. 31, А, Г), направленный вперед, иногда трудно 
различимый. Жабры (рис. 31, А, Б, Е) уплощены в латеро-медианном на
правлении, с относительно тонкими, короткими концами. Количество их 
у рассмотренных экземпляров шириной от 0.24 до 0.44 мм варьирует от 
9 до 16 пар. Верхние подиальные лопасти начиная с III сегмента довольно 
длинные — иногда превосходят 1/2 длины соответствующих жабр. В сере
дине послежаберного участка туловища верхние подиальные лопасти уси
ковидные, относительно короткие. 

Капиллярные щетинки передних 10—11 сегментов толстые, изогнутые, 
окаймленные; в брюшных ветвях параподий они короче и сильнее изогнуты, 
чем в спинных. С XI—XII сегмента спинные щетинки тоньше. В брюшных 
ветвях параподий послежаберных сегментов они постепенно заменяются 
специальными щетинками (рис. 31, В, Ж), располагающимися в каждой 
параподий одним вертикальным рядом. Специальные щетинки обладают 
относительно толстым стеблем, продолжающимся в более или менее длин
ную и тонкую ость. Нижние щетинки ряда короче верхних. Анальные сег
менты у рассмотренных экземпляров отсутствуют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Средиземное море 
(Баньюльс-сюр-мер), Черное море (районы Варны, Бургаса, Батуми, 
Поти, Очамчире). Обитает на илистых грунтах на глубине от 15 до 200 м. 
В Черном море постоянно встречается в биоценозе «мидиевого ила», где чи
сленность достигает 3796 экз./м2 (Маринов, 1964). Думитреску (Dumit-
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rescu, 1960) отмечает еще большую численность — до 9000 экз./м2. В райо
нах Батуми, Поти И Очамчире наблюдались температура 23.5° и соле
ность 18%0. 

Рис. 31. Aricidea (АШа) claudiae Laubier. 
А — передняя часть тела паратипического экземпляра [156], сверху; Б — правая 
параподия VIII сегмента того-же экземпляра; В — брюшные щетинки из задней части 
тела того же экземпляра; Г — передняя часть тела экземпляра из коллекции Ма-
ринова [16], сверху; Д — то же, снизу; Е — левая параподия VI сегмента того же 
экземпляра; Ж — брюшные щетинки из задней части тела того же экземпляра (сверху 

обломок спинной щетинки с того же сегмента). 

П р и м е ч а н и е . А. (АШа) claudiae выделяется среди остальных видов Aricidea 
наличием спинного выроста на IV сегменте. Наиболее близкие виды — А. (АШа) 
albatrossae Pettibone и А. (АШа) hartmani (Strelzov). От первого А. (АШа) claudiae 
отличается короткими нижними подиальными лопастями, формой непарного головного 
щупальца, отсутствием выроста между ветвями параподий и формой жабр от второго — 
наличием спинного выроста и более широкими жабрами. 



Изучение экземпляров [16], определенных Т. Мариновым (1964) как A. jeffreysii 
Mcintosh, показало, что все они являются А. (A Ilia) claudiae. Маринов при определении 
пользовался описанием К. А. Виноградова (1931), которое несомненно относится 
к этому же виду (экземпляры, описанные К. А. Виноградовым, не сохранились; однако 
черви, собранные позже [10], принадлежат к рассмотренному виду). То же, очевидно, 
можно сказать об А. jeffreysii sensu Dumitrescu. От А. cerrutii Laubier (=A. jeffreysii 
sensu Cerruti) вид отличается отсутствием капюшонированных специальных щетинок, 
формой жабр и рядом других признаков, один из которых экологический: A. cerrutii 
Laubier обитает на песчаных грунтах, a A. jeffreysii, описанный тремя упомянутыми 
авторами, по их утверждению, — типичная илолюбивая форма, что характерно и для 
A. (Allia) claudiae из Средиземного моря. 

Aricidea (Allia) curviseta Day, 1963 
(рис. 17, 11; 32) 

D a y , 1963b : 422, fig. 9; 1967 : 557-558, fig. 24. 1, a—e. 

Ширина тела до 0.7 мм. Специальные щетинки штыковидно изогнуты. 
Голова сердцевидная, с притуплённым передним краем. Непарное головное 
щупальце усиковидное; отогнутое назад, до начала I сегмента или короче. 
Глаза отсутствуют. Максималь
ное количество туловищных сег
ментов свыше 85. До 40 пар не
длинных, с узкими, но притуплён
ными концами жабр. Верхние 
подиальные лопасти 2 передних 
сегментов короткие, бугорковид-
ные; на III и на передних жабер
ных сегментах — толстые, усико-
видные, базально асимметрично 
утолщенные; в конце тела — тон
кие и относительно короткие. Ниж
ние подиальные лопасти короткие, i 
бугорковидные, в передней части 
тела. Специальные щетинки с LIX 
сегмента. Анальный сегмент не 
известен. 

М а т е р и а л : 186, ст. SCD-197 
(1 — паратип). 

Голова с относительно узким, 
несколько притуплённым передним 
концом (рис. 32, А). Затылочные 
борозды направлены почти прямо 
вперед. Непарное головное щу
пальце достигает начала I сегмента. 

Жабры (рис. 32, Б) с узкими и 
короткими дистальными концами; 
у рассмотренного экземпляра ши
риной 0.6 мм они расположены на 
39 сегментах. Жабры последних 
пар короче предыдущих. Верхние 
подиальные лопасти становятся тоньше, начиная с XX сегмента, 
и почти теряют здесь базальное утолщение. С XXX сегмента они чуть 
удлиняются. В конце неполного сзади туловища верхние подиальные ло
пасти короче спинных щетинок. Нижние подиальные лопасти с I по XX 
сегмент; далее назад они отсутствуют. 

Капиллярные щетинки передних параподий относительно толстые, 
окаймленные; в брюшных ветвях они изогнуты сильнее, чем в спинных. 
В параподиях послежаберных сегментов капиллярные щетинки очень 

Рис. 32. Aricidea (Allia) curviseta Day 
(экземпляр из коллекции Британского му

зея [186, ст. SCD-197]). 
А — передняя часть тела, сверху; Б — левая 
параподия XX сегмента; В — брюшные щетинки 

из задней части тела. 
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тонкие и прямые. Специальные щетинки (рис. 32, В) обладают относительно 
толстым стеблем (толщина стебля несколько варьирует), непосредственно 
переходящим в тонкую ость. В месте перехода стебля в ость обычно 
имеется сильный изгиб и незначительное опушение.Капиллярные простые 
щетинки в задних сегментах отсутствуют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная Африка (районы бухты Плет-
тенберг и г. Дурбан, 79—183 м, песок). ^ 

П р и м е ч а н и е . Вид более всего напоминает A. (Allia) hartmani (Strelzov), 
отличаясь формой специальных щетинок и количеством жабр. 

Aricidea (Allia) hartmani (Strelzov, 1968) 
(рис. 17, 5; 33) 

Aedicira hartmani, С т р е л ь ц о в , 1968 : 80—81, рис. 3, А— Д. 

Ширина тела до 0.8 мм. Специальные щетинки прямые, с терминальной 
остью, непосредственно продолжающей стебель. Голова сверху округло-
треугольная. Непарное головное щупальце коническое или булавовидное, 
на низком циррофоре; отогнутое назад, не далее II сегмента (обычно 
короче). Пигментные пятна, похожие на глаза, в задней части головы 
(выцветают в спирте). Задняя губа рта (рис. 2, Б) гладкая или продольно 
складчатая, на I сегменте и на передней части П. Максимальное коли
чество туловищных сегментов — более 57. До 19 пар относительно корот
ких, ремневидных, с короткими закругленными концами жабр, снабженных 
длинными ресничками. Верхние подиальные лопасти 2 передних сегментов 
'короткие, бугорковидные;на III и на большей части жаберных сегментов — 
длинные, усиковидные, коленчатые; на последних жаберных сегментах 
и на послежаберных — длинные, тонкие, усиковидные, прямые. Нижние 
подиальные лопасти короткие, бугорковидные, в передней части тела. Спе
циальные щетинки в задних сегментах туловища. Анальный сегмент не 
известен. 

М а т е р и а л : Зд, ст. 155 (1), 159 (1), 160 (2), 767 (2); Зе (1). 
Затылочные борозды сзади расширены, направлены косо вперед. Цир-

рофор непарного головного щупальца (рис. 33, А, Б) расположен в углуб
лении на спинной поверхности головной лопасти. У более крупных экзем
пляров (шириной 0.8 мм) щупальце короткое — не достигает заднего края 
головы. Меньший экземпляр (шириной 0.48 мм) обладает более длинным 
щупальцем — до начала II сегмента. Терминальный чувствительный 
орган расположен на самом конце головной лопасти. 

Все туловищные сегменты четко отделены один от другого. Самые 
длинные жабры (рис. 33, Г, Д) не достигают средней линии тела. Послед
няя пара обычно короче остальных, без длинных ресничек. Количество 
жабр варьирует от 15 у экземпляра шириной 0.48 мм до 19 у червей ши
риной 0.8 мм. Верхние подиальные лопасти 2 передних сегментов короткие, 
в виде округлых бугорков (рис. 33, В). Длина верхних подиальных ло
пастей на ПГи на большей части жаберных сегментов равна приблизительно 
половине длины жабр (рис. 33, Г). На последних жаберных сегментах 
(рис. 33, Д) верхние подиальные лопасти теряют базальное утолщение и 
несколько удлиняются. На послежаберном участке они становятся более 
тонкими (рис. 33, Е), оставаясь такими же длинными, достигают конца 
спинных щетинок. Нижние подиальные лопасти приблизительно на 
12 передних туловищных сегментах. 

Щетинки преджаберных и жаберных сегментов сильно изогнуты, окай
млены. Щетинки I сегмента изогнуты несколько слабее. В последних жа
берных и в послежаберных сегментах все щетинки теряют кайму и изгиб 
стебля, а спинные, кроме того, становятся тоньше. Специальные щетинки 

80 



обладают почти прямым утолщенным стеблем, переходящим в очень тонкую 
терминальную ость, которая может отсутствовать на щетинках, располо
женных в нижней части пучков. Специальные щетинки появляются 
приблизительно с XXX сегмента. 

Рис. 33. Aricidea (Allia) hartmani (Strelzov). 
A — ГОЛОВА и передний сегмент, сверху; Б — передняя часть тела, справа; В — 
левая параподия I сегмента; Г — правая параподия VIII сегмента; Д — то же 

XV сегмента; Я — левая параподия LVI сегмента. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Баренцево море. Обна
ружен на глубинах от 105 до 195 м при температуре от 0.4 до 4.1° и соле
ности от 34.54 до 34.61°/0О на илистых грунтах, иногда с большей или мень
шей примесью песка. 

П р и м е ч а н и е . Описанные для А. (A Ilia) hartmani «предщетинковые лопасти» 
(Стрельцов, 1968) — артефакт, возникший в результате обламывания щетинок. Наи
более близкий вид — A. (Allia) curviseta Day. Оба вида, однако, легко различаются 
формой специальных щетинок и количеством жабр. Кроме того, A. (Allia) curviseta 
чаще обитает на песчаном грунте, а А. (A Ilia) hartmani — на илистом. 

у 
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Aricidea (Allia) ramosa Annenkova, 1934 
(рис. 17, 6; 34) 

Aricidea ramosa, А н н е н к о в а , 1934 : 657—658, фиг. 3, A; 1937 : 172; 1938 : 
180. — Aricidea ? (Aedicira) ramosa, H а г t m a n, 1957 : 312, 327—328; 1959 : 371. — 
Aricidea (Aedicira) ramosa, H а г t m a n, 1963 : 37. — Aedicira ramosa, H а г t m a n, 
1965b : 50; 1969 : 55—56, fig. 1. — Aricidea (Aricidea) ramosa, B a n s e a. H о b s о n r 
1968 : 21—22, fig. 5, a—d. 

Все типовые экземпляры, выделенные Н. П. Анненковой, утеряны. 
Ширина тела до 0.6 мм. Непарное головное щупальце разветвленное, 

недлинное. Верхние специальные щетинки капиллярные, нижние заост
ренные, изогнутые, с терминальной остью. Голова сверху треугольная. 
Пигмент в задне-боковых частях головы. Глаза отсутствуют. Задняя губа 
рта (рис. 2, А) на брюшной поверхности I сегмента и части II. Максималь
ное количество туловищных сегментов свыше 80. До 18 пар относительно 
длинных, конических, заостренных жабр. Верхние подиальные лопасти 
2 передних сегментов короткие, бугорковидные; на III сегменте и на части 
жаберных — усиковидные, слабо асимметрично утолщенные у основания; 
на последних жаберных и на послежаберных сегментах — более длинные; 
на послежаберном участке — более тонкие. Нижние подиальные лопасти 
короткие, бугорковидные, только в передней части тела. Специальные 
щетинки приблизительно с XXXV сегмента. Анальный сегмент обычный 
для Aricidea. 

М а т е р и а л : 8, ст. 3579 (2), 4179 (9). 
Голова (рис. 34, А, Б) сверху равнотреугольной формы, сужающаяся 

впереди, дистально закругленная; в профиль — коническая со срезанным 
концом и вздутой предротовой областью. Затылочные борозды направлены 
косо вперед. Основание непарного головного щупальца широкое, довольно 
длинное, равное или превышающее по длине отходящие от него ветви; 
количество ветвей достигает 6, хотя бывает и меньше; некоторые из них 
в свою очередь дистально дихотомически разветвлены. Губы, окружающие 
ротовое отверстие, у фиксированных экземпляров выражены нечетко. 
Задняя губа впереди очень слабо продольно складчатая (рис. 2, А), сзади 
гладкая; задняя ее граница внешне не выражена. 

В конце жаберного участка туловища проксимальная часть жабр не
сколько толще, а дистальная — уже, чем в начале и в середине участка 
(рис. 34, Г, Д). Количество жабр у червей шириной 0.4—0.6 мм варьирует 
от 13 до 17 пар, С III до XII—XIII сегмента верхние подиальные лопасти 
обладают очень небольшим и слабо выраженным асимметричным базальным 
утолщением (рис. 34, Г). Далее назад верхние лопасти несколько удли
няются (рис. 34, Д), а на задних сегментах неполных экземпляров (при
близительно с XXX сегмента) становятся более тонкими (рис. 34, В). 
Нижние подиальные лопасти (рис. 34, Г) до XVI—XVII сегмента. 

В преджаберных и жаберных параподиях расположены толстые, изогну
тые, окаймленные капиллярные щетинки; в брюшных ветвях параподий 
они толще, чем в спинных. В последних жаберных и послежаберных 
параподиях спинные щетинки более тонкие и прямые; большая часть брюш
ных щетинок несколько укорачивается, но почти не утончается. Начиная 
приблизительно с XXXV сегмента эти щетинки превращаются в специаль
ные (рис. 34, Е). В верхней части пучков они почти не изогнуты; в нижней 
приобретают дистальный изгиб, а тонкий конец их превращается в терми
нальную ость, продолжающую стебель. Специальные щетинки сопровож
даются небольшим количеством капиллярных щетинок, примерно в 2 раза 
более длинных и тонких. Анальный сегмент у всех экземпляров отсутствует. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Зал. Петра Великого (от о-ва 
Сивуч до зал. Стрелок — 44-Г-2400 м), тихоокеанское прибрежье Японии 
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(598 м), тихоокеанское прибрежье Северной Америки (зал. Пьюджет-Саунд— 
10—84 м, район мыса Бланко —1155 м, каньоны Южной Калифорнии: 
Санта-Моника — 583—612 м, Ридондо — 107, Ньюпорт — 741, Ла-Холья — 

Рис. 34. Aricidea (Allia) ramosa Annenkova. 
А — передняя часть тела, сверху; Б — то же другого экземпляра, справа; В — пра
вая параподия XLIII сейиента; Г — то же V сегмента; Д — то же XVIII сегмента; 

JE — брюшные щетинки XLIII сегмента. ' 

793—976, Каталина — 1034—1272, Таннер — 603—644 м). В зал. Пьюджет-
Саунд обнаружен на мелкозернистых грунтах при температуре от"8 до iZ°, 
солености 29.3—29.8°/00, содержании кислорода от 58 до 87%. 

П р и м е ч а н и е . A. (Allia) ramosa выделяется из всех видов Aricidea развет
вленным непарным головным щупальцем. Строение его у рассмотренных экземпляров 
несколько отличается от описания и рисунка Н. П. Анненковой (1934, стр. 657, 
фиг. 3, Л): «. . . антенна имеет широкое и короткое основание, от которого отходят 4—6 
неодинаковых по длине ветви». 

Aricidea (Allia) abranchiata Hartman, 1965 
(рис. 10, 4; 35) 

H a r t m a n , 1965a : 136; 1971 : 1420; H a r t m a n a. F a u c h a l d , 1971 : 96. 
Ширина тела до 0.4 мм. Жабры отсутствуют. Специальные щетинки 

с терминальной остью, непосредственно продолжающей стебель. Голова 
сверху треугольная. Непарное головное щупальце усиковидное, нечле-
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нистое, тонкое; оттянутое назад, до IV—VII сегмента. Задняя губа рта 
складчатая, на I сегменте и части II. Максимальное количество туловищ
ных сегментов свыше 75. Верхние подиальные лопасти 2 передних сегмен
тов короткие, бугорковидные; с III сегмента — усиковидные, относительно 
короткие; к концу тела — еще короче. Нижние подиальные лопасти 
бугорковидные, только на 2—4 передних сегментах. Специальные щетинки 

с XII—XV сегмента, до 10—13 
в пучке. Анальный сегмент не 
известен. 

М а т е р и а л : 36, ст. 10 (2), 
12'(1); 13, ст. Gr-1 (1 — даратип). 

Затылочные борозды (ри
сунок 35, А) направлены косо 
вперед. Глаза отсутствуют. 
Непарное головное щупальце 
прикреплено к середине голов
ной лопасти, длинное — дости
гает, отогнутое назад, V—VII сег
мента. Верхние подиальные ло
пасти 2 передних сегментов 
короче остальных. Начиная 
с III сегмента они не превосхо
дят длиной спинные щетинки 
(рис. 35, Б); на задних сегмен
тах неполных экземпляров не
сколько короче, чем впереди. 

Капиллярные щетинки в 
обеих ветвях параподий перед
них 7—8 сегментов окаймлен
ные, расположены в 3 ряда: 
задние сильно изогнуты и на
правлены вогнутой частью 
«серпа» вперед, средние изогнуты 
меньше, а передние почти пря
мые. В брюшных ветвях пара
подий этих сегментов щетинки 
толще, чем в спинных. Начиная 
с IX сегмента брюшные капил
лярные щетинки становятся 
тоньше, менее изогнуты и рас
полагаются 2 вертикальными 
рядами. От спинных капилляр
ных щетинок специальные отли
чаются тем, что концы их резче 
расширяются в стебли, а также 

своей толщиной — они толще примерно в 2 раза. Специальные щетинки в 
параподиях располагаются 1 вертикальным рядом (рис. 35, В), причем 
нижние несколько толще, короче и сильнее изогнуты, чем верхние. 
Анальные сегменты отсутствуют у всех рассмотренных экземпляров. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . -,»Атлайтв«еское побе
режье Северной Америки (Новая Англия), северная часть Баренцева моря 
(к востоку от о-ва Литке), Карское море (желоб Святой Анны). У берегов 
Новой Англии обитает на глубинах 1500—2000 м. В Арктике встречен 
на меньших глубинах — 452—586 м, на жидком илистом грунте, при темпе
ратуре —1.2°. 

П р и м е ч а н и е . A. (A Ilia) abranchiata выделяется среди остальных известных 
видов Aricidea отсутствием жабр. * 

Рис. 3S. Aricidea (Allia) abranchiata Hartman. 
Л — передняя часть тела паратипического экзем-
пляра {13, ст. G-1], сверху; В — спинные ще
рящей и Верхняя подвальная лопасть XXVII сегмента 
другого экземпляра 186, ет. 12]; В — брюшные ще
тинки из задней части тела паратипического экзем

пляра. 



Aricidea (Allia) nolani Webster et Benedict, 1887 
(рис. 12, 1; 36) 

Aricidea nolani, W e b s t e r a. B e n e d i c t , 1887 : 740—741, pi. VII, figs. 97—98; 
M e s n i l e t C a u l l e r y , 1898 : 138, 146, fig. 13; G e г г u t i, 1909 : 465, 493; 
F a u v e 1, 1936b : 65—66; H a r t m a n , 1944 : 316. — Aricidea suecica, E 1 i a s о n, 
1920 : 52—53, figs. 14—15; 1962a : 261; 1962b : 46—47; T h u 1 i n, 1922 : 2; F r i e-
d r i c h , 1938:137, abb. 90, h—l; Г о р б у н о в , 1946:39; T h o t s o u , 1946: 
103; W e s e n b e r g - L u n d , 1950a : 32, pi. 8, fig. 35; 1950b : 79, chart 20; 1951 : 
73—74; 1953 : 60; А н н е н к о в а , 1952 : 127; F o r e m a n , 1956 : 394; S o u t h 
w a r d , 1956 : 269, fig. 2, d; С л а с т н и к о в , 1957 : 418; H a r t m a n , 1957 : 
318; 1965a : 137; 1969:65—66, figs. 1 -5 ; K u h l m o r g e n - H i l l e , 1963:48; 
1965 : 171; P e t t i b o n e , 1963 : 307, fig. 80, f~g;7 R e i s h , 1965 : 141; С a b i о ch , 
L'H a r d y e t R u l l i e r , 1966—1967 : 52; С т р е л ь ц о в , 1968 : 82—84, рис. 4, 
A— 3; H a r t m a n a. F a u c h a l d , 1971 : 97. — Aricidea uschalpowi, 3 а к с, 1925 : 
2; У ш а к о в , 1927 : 53, 58; 1939 . 83. — Aricidea heteroseta, H a r t m a n , 1948 : 
33 -36 , fig. 9. 

Ширина тела до 1.0 мм. Специальные щетинки с очень тонкой остью, 
прикрепленной к терминальному концу несколько изогнутого стебля. 
Голова сверху треугольная. Непарное головное щупальце усиковидное; 
оттянутое назад, до V сегмента или (чаще) короче. Глаза имеются (выцве
тают в спирте). Задняя губа рта продольно складчатая, на брюшной по
верхности I сегмента и части П. До 110—120 туловищных сегментов. 
До 30 пар цилиндрических заостренных жабр, обычно с длинными реснич
ками. Верхние подиальные лопасти на 2 передних сегментах короче осталь
ных, усиковидные; на III и части жаберных сегментов усиковидные, асим
метрично утолщенные базально; дальше более тонкие и длинные, без ба-
зального утолщения. Нижние подиальные лопасти бугорковидные, макси
мально до XXIII—XXV сегмента. Специальные щетинки с XVIII— 
LXII сегмента, по 3—10 в одном пучке. Анальный сегмент обычный для 
Aricidea. 

М а т е р и а л : 2а (7); 26 (2); 2в (1); За (1); 36, ст. 7 (1); Зд (32) — ст. 754, 763, 
772, 775, 780, 801, 802, 808, 809, 812, 813, 814, 816, 817; 4, ст. 13 (1); 5а, ст. 132 (1), 141 
(2); 5в, ст. 50 (1); 14д (2); 17 (12). 

Задняя губа рта мускулистая, складчатая. Выпяченная глотка большая, 
мешковидная. У некоторых экземпляров в задне-боковых углах головы 
более или менее расплывчатые пятна коричневого пигмента. Непарное 
головное щупальце (рис. 36, А) утолщено в проксимальной части и заост
рено в дистальной. Длина щупальца сильно варьирует вне зависимости от 
размеров животных (Стрельцов, 1968): у экземпляров из Балтийского моря 
моря [17] оно обычно не выступает за пределы головы; у остальных дости
гает I—V сегмента. 

Последние несколько пар жабр часто меньше остальных. Количество 
жабр (рис. 36, Г, Д) варьирует от 14 до 30 пар и зависит, хотя неоднозначно 
(Стрельцов, 1968), от размеров животного (табл. 5). Коэффициент корреля
ции, рассчитанный по этой таблице, превосходит приведенный в моей пре
дыдущей работе и равняется +0.79 +0.09. С III до XV—XIX сегмента 
верхние подиальные лопасти (рис. 36, Г, Д) усиковидные, с асимметрич
ным базальным утолщением. С XVI—XX сегмента асимметричное базаль-
ное утолщение верхних лопастей пропадает, и они становятся тоньше и 
длиннее (рис. 36, Е). Нижние послещетинковые подиальные лопасти 
в виде относительно высоких бугорков (рис. 36, Г); у некоторых экземпля
ров (в зависимости от условий фиксации и хранения) хорошо заметны на 
передних сегментах. Далее назад высота этих лопастей уменьшается, они 
приобретают вид очень низких гребней и затем исчезают. 

Щетинки на передних сегментах расположены в 3 ряда; задние обычно 
длиннее передних. В обеих ветвях параподий этих сегментов щетинки 
капиллярные, длинные, окаймленные. Брюшные щетинки каждого ряда 
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серповидно изогнуты (рис. 36, 3). Начиная с последних жаберных сегмен
тов спинные капиллярные щетинки тоньше, количество их уменьшается 
до 2—4 в пучке; брюшные капиллярные щетинки здесь прямые и более 

Е 

Рис . 36. Aricidea (Allia) nolani Webster et Benedict . 
A — передняя часть тела, сверху; Б — правая параподия I сегмента; В — то же 
II сегмента; Г — то же IV сегмента; Д — то же X сегмента; Е — то же одного из по
слежаберных сегментов; Ж — задняя часть тела экземпляра из коллекции Петти-
бон [14д], справа; 3 — спинная щетинка одного из жаберных сегментов; И — брюш

ная щетинка одного из послежаберных сегментов. 

длинные (рис. 36, Е). Некоторые из брюшных щетинок утолщаются в ба-
зальной части, а дистальная их часть становится тоньше и постепенно 
превращается в тонкую ость (рис. 36, И). Превращение это происходит на 
5—25 (чаще 6—10) послежаберных сегментах. Место появления специаль
ных щетинок зависит от размера животного (табл. 6). 
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Т а б л и ц а 5 
Распределение экземпляров Aricidea (AIlia) nolani с различным количеством жабр 

в зависимости от ширины тела 

Количество жабр 
Ширина 

тела, мм 
14 15-16 17—18 19—20 21—22 23-24 25—26 27-28 29—30 

1.0 
0.9 

— — — — 
2 • 2 

1 — 2 

0.8 — — — 1 5 2 — — — 
0.7 — — 1 3 6 4 — — — 
0.6 — — 2 7 3 2 — — — 
0.5 — — — 1 2 — — — — 
0.4 1 2 — — — — — — — 
0.3 2 

~ 
~~~" ~~' 

~~ ~ ~ 

Коэффициент корреляции, рассчитанный по этой таблице, равняется 
+0.66 +0.12, что несколько меньше приведенного в предыдущей работе 
(Стрельцов, 1968). Следует учесть, что значения рассматриваемого при
знака могут сильно колебаться в зависимости от сохранности специальных 
щетинок, чем, по-видимому, и объясняется разброс цифр в правой стороне 
таблицы. Специальные щетинки без ости, отмеченные Элиазоном (Eliason, 
1920) с L—LXV сегмента, удалось обнаружить только на некоторых эк
земплярах [17г] из коллекции этого автора (Балтийское море). У целых 
экземпляров из зал. Мэн [14д] такие щетинки отсутствуют. Анальный сег
мент (рис. 36, Ж) срезан сверху почти под прямым углом. Латеро-вентраль-
ные анальные усики длиннее медио-вентрального. 

Т а б л и ц а 6 
Распределение экземпляров Aricidea (Allia) nolani 

с различным количеством передних сегментов без специальных щетинок 
в зависимости от ширины тела 

Ширина 
Количество сегментов 

тела, мм менее 22 23-24 25-26 27—28 29-30 31—32 33—34 35-36 37-38 39-40 более 
40 

1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 

1 
1 1 

1 
6 
2 
2 

3 
1 
5 
3 

3 
4 
2 

— 1 

1 
1 

1 

1 1 

1 

1 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантическое побережье Северной Аме
рики (Новая Англия — 97—2469 м, банка Джорджес-Банк—131—346, 
зал. Мэн — 5—13, Истпорт — 11—12, зал. Святого Лаврентия — 90— 
109 м), пролив Дейвиса (1096—2258 м), восточное прибрежье Гренлан
дии (Кайзер-Франц-Йозеф-фьорд — 10 м), северо-западное прибрежье 
Исландии, район о-ва Ян-Майен (699 м), Фарерско-Исландский порог 
(887 м), Британские острова (о-в Мэн — 64 м), проливы Скагеррак (290— 
681 м), Орезунд (8—40 м), западная часть Балтийского моря (35—85 м), 
Баренцево море (Кольский залив — литораль? — 16 м, юго-восточная часть 
моря — 22—199, зал. Моллера — 3—10 м), Белое море (Кандалакшский 
залив — 6—30 м, Онежский залив — до 110 м), Карское море (устье 
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Енисейского залива — 19 м), море Лаптевых (16—68 м), Чукотское море 
(пролив Лонга —43 м), Берингово море (40 м), прибрежье п-ова Аляска 
(о-в Кадьяк — литораль), Татарский пролив (мыс Корсакова — 66 м), 
о-в Сахалин (зал. Мордвинова — 14 м), Японское море (Уссурийский 
залив — 44 м). 

Э к о л о г и я . Очень зврибатный вид, предпочитающий илистые 
грунты с большей или меньшей примесью песка или глины; может обитать 
и на чисто песчаных или глинистых грунтах. Обнаружен в местах с темпе
ратурой от —1.9 до +7 .7° и с придонной соленостью от 32.43 до 35.1°/00. 

П р и м е ч а н и е . Из сравнения рассмотренных мной экземпляров и первоопи-
сания Aricidea suecica Eliason с описанием A, nolani Webster et Benedict следует, что 
обе формы различаются только наличием у второй бесщетинковОго ротового сегмента 
и глаз. На значительное сходство, существующее между ними, указал, кстати, и автор, 
впервые описавший A. suecica: «в равной степени, однако, есть основания идентифици
ровать описанный мной новый вид с А. nolani. Однако пока, основываясь иа отсутствии 
у него бесщетинкового сегмента, я оставляю его в качестве самостоятельного вида» 
(Eliason, 1920 : 55). 

Следует заметить, что Уэбстер и Бенедикт (Webster a. Benedict, 1887) изобразили 
ясно выраженный бесщетинковый ротовой сегмент и у второго описанного ими вида — 
А • quadrilobata. Сравнивая между собой все известные в настоящее время виды Aricidea, 
можно со всей определенностью утверждать, что сегмент этот всегда в той или иной 
степени слит с головной лопастью, хотя у отдельных экземпляров, особенно если у них 
выпячена глотка, нетрудно довольно точно провести линию, по которой на СПИННОЙ 
етороне головного отдела произошло это слияние. Сейчас накоплено достаточное коли
чество материала, показывающего необоснованность использования этого признака 
Для разделения видов Aricidea. A. suecica и A. nolani не составляют исключения, а по
скольку второе название старше, его и следует употребить для обозначения рассматри
ваемого вида. 

Типовые экземпляры A. uschakowi Zachs, 1925 из Кольского залива Баренцева 
моря, к сожалению, не сохранились. Однако изучение экземпляра из района Новой 
Земли, [За], определенного И. Г. Заксом как A. uschakowi, показало, что это типичный 
А. (A Ilia) nolani; ширина 0.8 мм, 21 пара жабр, без усиковидных нижних подвальных 
лопастей; форма и расположение специальных щетинок, а также форма головы харак
терны для этого вида. В первоописании А. uschakowi, очень неполном и без рисунков, 
тоже указано, что головная лопасть сердцевидная и вооружена булавовидным непарным 
головным щупальцем. Все остальные, более подробные описания А. ugehakowi (Аннен
кова, 1934; Ушаков, 1955) относятся к другому виду, рассмотренному ниже, — А. (А1-
lia) quadrilobata Webster et Benedict. 

Описанные мной для A. suecica широкие, гребневидные верхние подиальные ло
пасти (Стрельцов, 1968), якобы имеющиеся помимо усиковидных на передних сегментах, 
ца самом деле представляют собой артефакт, возникший в результате обламывания 
щетинок на части параподиальной ветви. 

Aricidea (Allia) quadrilobata Webster et Benedict, 1887 
(рис. 13, 37) 

Aricidea quadrilobata, W e b s t e r a. B e n e d i c t , 1887 : 739—740, pi. 7, figs. 
93—96; M e s n i l e t C a u l l e r y , 1898 : 138, 146, fig. 12; С е г г u t i, 1909 : 465, 
fig. C; F a u v e 1, 1936b : 66; H a r t m a n, 1944 : 316; 1957 : 316; 1959 : 372; P e t-
t i b о n e, 1963 : 303—305, fig. 80, h, i; С т р е л ь ц о в, 1968 : 84—85, рис. 5, А— Г.— 
Aricidea uschakowi, А н н е н к о в а , 1937 : 173; У ш а к о в , 1955 : 283, рис. 103, 
Г—И; ? H a i t m a n , 1957 : 321, pi. 43, fig. 5; 1960 : 110—111; ? 1963 : 39—40; ? 
1967 : 110; P H a r t m a n a. B a r n a r d , 1958 : 37, 44, 50, 52, 54, 62; R e i s h, 
1968 : 80. — Aricidea antennata, А н н е н к о в а , 1934 : 658, рис. 1, В, 2, 3, Б; Н а г t-
m a n , 1969 : 51̂ —52, figs. 1—4. — Aricidea longicornuta, E. В e r k e l e у а.. С. В е r-
k e 1 e y, 1950 : 53—55, fig. 2; 1952 : 38, figs. 68—69; P e t t i b o n e , 1967 : 10. — 
Aricidea suecica, А н н е н к о в а , 1938; 180; У ш а к о в , 1950 : 203. — Aricidea annae, 
L a u b i e r, 1967a : 106—112, figs. 2, A— F, 3, A—C. — Aricidea sp., H a r t m a n, 
1955 : 170. 

Ширина тела до 2.1 мм. Кроме обычных для подрода АШа специальных 
щетинок, имеются более толстые,крючковидные щетинки. Голова широкая. 
Непарное головное щупальце тонкое, усиковидное; оттянутое назад, до 
IX сегмента или короче. Глаза имеются (выцветают в спирте). Задняя 
губа рта целиком на I сегменте,' складчатая; средние складки образованы 
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выступающей вперед частью II сегмента. До 55—60 туловищных сегментов. 
До 27 пар ремневидных, покрытых длинными ресничками жабр с тонкими 
концами. Верхние подиальные лопасти 3 передних сегментов короче осталь
ных, усиковидные; в начале жаберного участка туловища — утолщенные, 
двуветвистые (только у крупных экземпляров!). Нижние подиальные 
лопасти хорошо развиты на 9—25 передних сегментах. Округлые вы
ступы между ветвями параподий преджаберных и жаберных сегментов. 
Специальные щетинки с XV—XXXIX сегмента. Анальный сегмент 
обычный для Aricidea. 

Рис . 37. Aricidea (AIlia) quaurilobata Webster e t Benedict . 
A — голова и два передних сегмента, сверху; В — правая параподия I сегмента; В — 
то же VII сегмента [8, ст. 3662]; Г — то же [8, ст. 3670]; Д — правая параподия из зад

ней части тела [36, ст. 25/57]. „ 

М а т е р и а л : 36, ст. 25/57 (1); Зд, ст. 822 (1), 827 (1); Зе (4); 5в, ст. 10 (2), 11 (1), 
58 (1); 8, ст. 2119 (1), 2154 (4), 3579 (8), 3662 (2), 3670 (1), 3886 (1); 9, ст< 224 (2), 248 (2); 
11, ст. 32 (6); 14г (1); 15 (4). 

Голова (рис. 37, А) спереди закругленная или трехлопастная. Дорсально 
в задней части головного отдела 2 невысоких массивных выступа. Вторая 
пара бугорков, описанная Уэбстером и Бенедиктом (Webster a. Benedict, 
1887), расположена на спинной стороне I щетинкового сегмента. На аадне-
латераяьных краях головы часто темно-коричневый пигмент. Непарное 
головное щупальце длинное: достигает II—IX сегмента (чаще IV—V). 

Жабры последних пар часто короче остальных. Количество жабр за
висит от размера животного. Экземпляры шириной менее 1.0 мм обладают 
6—15 парами жабр; у,экземпляров шириной 1.1—2.1 мм количество жабр 
варьирует от 16 до 21 пары. Верхние подиальные лопасти 3 передних сег
ментов короткие, усиковидные (рис. 37, А, Б), удлиняются от I сегмента 
к III. С IV по XI—XVIII сегмент у крупных червей (шириной более 0.5 мм) 
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верхние подиальные лопасти двуветвистые (рис. 37, В), верхняя ветвь 
длиннее нижней. Далее назад, примерно до XXX—XXXV сегмента, они 
одноветвистые, тонкие, усиковидные (рис. 37, Д), а еще далее могут быть 
опять двуветвистыми, но очень тонкими. У мелких экземпляров (шириной 
0.5 мм и менее) как из Тихого, так и из Атлантического океана двуветви
стые верхние подиальные лопасти отсутствуют — все они усиковидные с не
значительным базальным утолщением (рис. 37, Г), как изображено на ри
сунке Уэбстером и Бенедиктом (Webster a. Benedict, 1887, fig. 94). 
Нижние подиальные лопасти мелких экземпляров расположены на мень
шем количестве сегментов, чем у более крупных. В передних сегментах 
они округлые (рис. 37, Б), далее становятся эллиптическими (рис. 37, В), 
а затем удлиненными, усиковидными. 

Щетинки преджаберных и жаберных сегментов очень длинные, капил
лярные. В передних сегментах они слабо изогнуты и с одной стороны 
кажутся зазубренными. В каждой ветви параподий эти щетинки распола
гаются 2 вертикальными рядами. Специальные щетинки (рис. 37, Д) 
в зависимости от величины червя появляются с XV—XXXIX сегмента. 
В брюшных ветвях задних параподий специальные щетинки располагаются 
следующим образом: в верхней части пучка — 4—5 длинных капиллярных 
щетинок; ниже — 3—4 примерно таких же щетинки, но с изогнутым и бо
лее тонким дистальным концом; под ними — около 8 длинных щетинок 
•с тонкой терминальной остью, прикрепленной к загнутому и заостренному 
концу; еще ниже — 2 сигмообразно изогнутых, несколько более толстых 
щетинки с терминальной короткой остью или без нее и со слабым субтер
минальным опушением. Кроме щетинок последнего типа, все остальные 
приблизительно одинаковой толщины. Расположение в параподий 2 ниж
них специальных щетинок, описанное Лобье (Laubier, 1967a), у фиксиро
ванных животных обычно нарушено. Анальный сегмент косо срезан сверху. 
Латеро-вентральные анальные усики относительно длинные и тонкие; 
медио-вентральный — более короткий и плотный. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантическое прибрежье Северной Аме
рики (район г. Истпорт, Мэн — 60 м, зал. Мэн — 5—13, зал. Массачу
сетс — 22—49 м), о-ва Земля Короля Карла (327 м), Баренцево море (135— 
170 м), Средиземное море (Баньюльс-сюр-мер — 35—55 м), шельф Уруг-
вая(175—245 м),? Фолклендские острова(587—595 м),? пролив Дрейка(3911— 
4099 м),? пролив Брансфилда (220—769 м),? Южные Оркнейские острова 
{298—2800 м), Антарктида (море Уэдделла — 62—412 м, Земля Уилкса — 
181 м), Чукотское море (о-в Врангеля — 11.5 м), Охотское море (при
брежье Камчатки — 252—591 м, о-в Сахалин — 126—188 м), Татарский 
пролив, Японское море (зал. Петра Великого — 85—230 м), Курильская 
впадина (5070—5540 м), свал Японской впадины (598 м), район о-вов Вол-
кано (5680 м), Новая Гвинея (799—2028 м). 

Э к о л о г и я . Предпочитает илистые грунты с большей или меньшей 
примесью песка или глины. Обнаружен и на чисто песчаных грунтах. 
Обитает, по имеющимся данным, при колебаниях температуры от —1.0 
до 14.0°, солености — от 33.69 до 35.5°/00. 

П р и м е ч а н и е . Изучение экземпляров из Тихого и Атлантического океанов 
показало, что нет никаких оснований разделять A. quadrilobata Webster et Benedict 
и A. uschakowi non Zachs (см. синонимию), первый из которых описан по мелким, хотя 
и половозрелым экземплярам, а второй — по более крупным. Н. П. Анненкова (1934, 
1937), впервые опубликовавшая более или менее полное описание и рисунки A. uscha
kowi, отметила, что «вид этот по форме головы, длине антенны и присутствию головных 
задних лопастей напоминает A. quadrilobata Webster (Eastport, Maine), отличается, 
•однако, отсутствием глаз и формой спинных усиков» (Анненкова, 1934, стр. 658). 
Последний признак, как обнаружилось, — возрастной: A. quadrilobata описан по 
экземплярам шириной 0.4—0.5 мм, а двуветвистые верхние лопасти («спинные усики», 
по Анненковой) появляются только у животных шириной 0.6—0.7 мм. Наличие или 
отсутствие глаз у фиксированных экземпляров — ненадежный систематический при
знак, поскольку зависит от условий фиксации и хранения. 
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По мнению Лобье (Laubier, 1967a), A. anfiae близок к A. quadrilobata, отличаясь 
-от него строением задней губы рта. Сравнение показало, что у всех экземпляров А. (А1-
Jia) quadrilobata задняя губа имеет строение, описанное для А. аппае. 

Подрод ACESTA subgen. nov. 

Типовой вид — Aricidea catherinae Laubier, 1967. 
Головная лопасть с закругленным передним краем; непарное головное 

щупальце неветвистое и нечленистое. Терминальный чувствительный ор
ган, как правило, занимает терминальное положение, реже смещен на 
спинную сторону. Задняя губа рта на брюшной поверхности 2 передних 
щетинковых сегментов. В брюшных ветвях параподий послежаберных 
сегментов — крючковидные щетинки, формой и толщиной резко отличаю
щиеся от спинных и сопровождающих брюшных капиллярных щетинок, 
без субтерминальной ости на вогнутой стороне стебля. Брюшные капилляр
ные щетинки этих сегментов обычно одинаково тонкие и не отличаются от 
спинных. Обитают от литорали до абиссали. 

Aricidea (Acesta) catherinae Laubier, 1967 
(рис. 15,1; 38) 

Aricidea catherinae, L a u b i e r , 1967a : 112—118, figs. 4, A— E, 5, A—D.— 
Aricidea jeffreysii, P e t t i b o n e , 1963:305—307, fig. 80, a—e; 1965:134—135, 
figs. 6, a—b, 7, a—c, 8, о—d. — Aricidea lopezi, H а г t m a n, 1963 : 38. — Aricidea 
zelenzovi, С т р е л ь ц о в , 1968 : 86—87, рис. 6, A—Ж. 

Ширина тела до 1.5 мм. Специальные щетинки с субтерминальным «по-
лучехликом» (рис. 38, Д") и с терминальной остью (бывает обломана!). 
Голова коническая. Непарное головное щупальце усиковидное, прокси
мально вздутое; оттянутое назад, до III сегмента или (чаще) короче. 
Глаза имеются (в спирте выцветают). Максимальное количество туловищ
ных сегментов свыше 70. До 25 пар небольших, широких, заостренных, 
листовидных жабр; в конце жаберного участка туловища жабры тоньше 
и длиннее, чем в начале. Верхние подиальные лопасти 2 передних сегментов 
бугорковидные; на III и на большей части жаберных сегментов — длин
ные, усиковидные, с асимметричным базальным утолщением; на последних 
жаберных и на послежаберных сегментах — более тонкие, прямые, усико
видные или нитевидные. Нижние подиальные лопасти короткие, бугорко
видные. Специальные щетинки с XIX—LXX сегмента в зависимости от раз
меров животного, до 7 в одном пучке. Анальный сегмент общчный для 
Aricidea. 

М а т е р и а л : Зд, ст. 755 (2), 759 (3), 763 (1), 787 (1); Зе (4); Зж (1); 5д, ст. 38 (1); 
9, ст. 229 (2); 13, ст. 7044-62 (3); 14в (3); 15 (6 — паратшш). 

Затылочные борозды (рис. 38, А) направлены косо вперед. Глаза у фик
сированных спиртом экземпляров отсутствуют. Проксимальная часть 
непарного головного щупальца в большей или меньшей степени вздута, 
дистальная — более тонкая. Оттянутое назад щупальце достигает II, 
реже III сегмента; у мелких экземпляров иногда не выходит за пределы 
толовной лопасти. Задняя губа рта в виде нескольких неправильной формы 
лопастей образована I щетинковым сегментом и передней частью II. 
Сегменты передней части тела расширены; на спинной их стороне, а также 
на голове и на жабрах видны пятна коричневого пигмента, по-видимому 
соответствующие зеленым гранулам, которые на живых животных наблюдал 
Лобье (Laubier, 1967a). 

У более крупных экземпляров жабры (рис. 38, Б) легко обрываются. 
К концу жаберного участка туловища дистальные концы жабр удли
няются и сами жабры становятся длиннее и тоньше. Последняя пара часто 
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короче остальных. Количество жабр зависит от размера животного. У эк
земпляров шириной около 0.15 мм (паратицы) их 8—12 пар, 0.3 мм — 13— 
14 пар, 0.4 мм — 16 пар, 0.5—0.6 мм — 15—22 пары, 0.7—0.9 мм — до-
25 пар. 

Капиллярные щетинки преджаберных и жаберных сегментов длинные т 
серповидно изогнутые, окаймленные. На послежаберном участке туловища 

0.25мм ' 0.05мм 

Рис . 38. Artcidea (Acesta) catherinae Laubier . 
A — передняя часть тела, сверху; Б — правая параподия VI сегмента; В — левая 
параподия из задней части тела; Г — задняя часть тела, слева; Д — специальные 

щетинки; Е — брюшные щетинки LXIV сегмента. 

капиллярные щетинки прямые (рис. 38, В), в спинных ветвях параподий^ 
более тонкие; чем в брюшных. Специальные щетинки (рис. 38, Д, Е} 
появляются у животных шириной около 0.15 мм с XIX—XX сегмента, 
0.3 мм - с XXIII, 0.4 мм - с XXX, 0.5-0.6 мм - с XLVII, 0 . 7 -
0.9 мм — с XLVIII—LXX. Специальные щетинки располагаются вёртаи 
кальиым рядом и сопровождаются тонкими капиллярными щетинками. 
В нижней части ряда расположены самые короткие специальные щетинки 
о наиболее сильно загнутыми концами. Количество специальных щетинок 
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в одной параподии достигает 5—7. Продолжения чехлика на выпуклую 
«торону специальной щетинки, изображенного Лобье (Laubier, 1967a, 
fig. 5, а—d), обнаружить не удалось. На препарате чехлик производит 
впечатление короткого, тонкого субтерминального отростка. Дистально 
щетинка вооружена очень тонкой терминальной остью. Эта ость у более 
мелких экземпляров есть на всех щетинках, а у более крупных—на ниж
них щетинках ряда обычно отсутствует (обломана?). 

Вентро-латеральные анальные усики (рис. 38, Г) длинные, вентраль
ный — короткий. На преданальном сегменте брюшные подиальные ветви 
отсутствуют, а спинные вместе с верхней подиальной лопастью смещены 
вниз. Анальная лопасть сверху косо срезана. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я. Атлантическое побережье 
Северной Америки (от зал. Святого Лаврентия, о-в Принца Эдуарда, до 
Чесапикского залива — 2—1929 м), прибрежье Уругвая (142 м), Среди
земное море (Баньюльс-сюр-мер — 35—40 м), Баренцево море (20—39 м), 
подводные каньоны Южной Калифорнии (Хуэнеме — 397 м, Муху — 119, 
•Санта-Моника — 268—330, Ридондо — 76—310, район о-ва Сан-Педро — 
€61-666, Ньюпорт - 16-478, Ла-Холья - 79-637, Санта-Крус - 8 9 -
459, Каталина — 559—1272, Таннер — 298 м), район Курильских остро
вов (Парамушир — 85 м). Обитает на песчаных грунтах с большей или 
меньшей примесью ила, но встречен на чисто илистых грунтах, на глине и 
даже на скале. Диапазон значений температуры, отмеченных в местах 
нахождения, 4.2—7.6°, солености — 32.43—33.35°/00. 

П р и м е ч а н и е . Изучение экземпляров из района атлантического прибрежья 
•Северной Америки [14в], определенных Петтибон как A. jeffreysil, подтвердило пред
положение (Стрельцов, 1968) о том, что они идентичны A. zelenzovi Strelzov, 1968. 
Паратипы A. catherinae, любезно присланные Лобье [156], оказались молодыми 
животными этого же вида; для них характерны очень слабо развитые нижние 
подиальные лопасти, меньшее количество жабр, более короткое непарное головное 
щупальце и наличие терминальной ости практически на всех специальных щетинках. 
Экземпляры [136, ст. 7044-62J, определенные Гартман как A. lopezi, оказались принад
лежащими к этому же виду; от A. (Acesta) lopezi lopezi Berkeley et Berkeley они отли
чаются формой специальных щетинок, терминальным положением терминального чув̂ -
«твительного органа (у А. lopezi он несколько смещен на спинную сторону), формой 
и количеством жабр. 

Aricidea (Acesta) assimilis Tebble, 1959 
(рис. 16, 7; 39) 

Aricidea assimilis, T e b b l e , 1959 : 25—26, fig. 4; D a y, 1961 : 482; R u 11 i e r, 
1963 : 243. — Aricidea sp., К и с е л е в а , 1971 : 64, рис. 22, а—б. 

Ширина тела до 1.1 мм. Специальные щетинки с субтерминальным и 
терминальным опушением из упругих волосков. Голова сверху треуголь
ная. Непарное головное щупальце тонкое, усиковидноё; оттянутое назад, 
до III—ХШ сегмента. Глаза отсутствуют. Максимальное количество сег
ментов свыше 70. До 21 пары широких, заостренных, листовидных жабр; 
последние в конце жаберного участка туловища несколько более узкие и 
длинные. Верхние подиальные лопасти передних сегментов короткие, кег-
левидные; на III и большей части жаберных сегментов почти коленчатые; 
далее назад очень длинные, тонкие, нитевидные. Нижние подиальные 
лопасти короткие, бугорковидные, на передних 11—14 сегментах. Спе
циальные щетинки с XVIII—XXXI сегмента, до 10 в пучке. 

М а т е р и а л : 8, ст. 3716 (1), 4179 (9); 12, ст. 168 (1); 18 г (2 —паратипы); 206 (3). 
Голова (рис. 39, А, Б) с притуплённым передним краем, несколько упло

щенная спереди. Затылочный орган сильно сжат — в виде узких борозд. 
Глаза отсутствуют. Задняя губа рта складчатая. Непарное головное щу
пальце длинное, легко обрывается; вытянутое назад, достигает I I I—X сег
мента. 
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Жабры легко обрываются. Последние 1—2 пары обычно короче осталь
ных. У экземпляров из Средиземного моря шириной 0.9—1.1 мм жабр 
20—21 пара, более мелкие животные из Южной Георгии и из Тихого океана 
имеют 14 пар жабр. Верхние подиальные лопасти III сегмента и большей 
части жаберных сегментов (рис. 39, В) длиннее, чем на I и II сегментах, 
усиковидные, с сильно развитым асимметричным базальным утолщением, 
придающим им почти коленчатую форму. В конце жаберного участка ту-

Рис . 39. Aricidea (Acesta) assimilis Tebble . 
A — передняя часть тела паратипического экземпляра [18г], сверху; Б — ю же,, 
снизу; В — левая параподия VII сегмента того же экземпляра; Г — щетинка пере
ходной формы из параподии XXVI сегмента того же экземпляра; Д — брюшные ще
тинки из задней части тела того же экземпляра; Е, Ш — специальные щетинки из па
раподии ХХХШ сегмента того же экземпляра; 3 — специальные щетинки из задней 

части тела экземпляра из Тихого океана [8, ст. 3716]. 

ловища верхние лопасти очень длинные и тонкие, нитевидные, без асим
метричного базального утолщения. Верхняя часть параподии нескольких 
передних сегментов (6—14) над спинными щетинками бывает вздутой ж 
производит впечатление еще одной лопасти. 

Количество специальных щетинок (рис. 39, Д—Ж) в пучках варьирует 
от 2 до 7. Они сопровождаются несколькими гораздо более длинными и бо
лее тонкими капиллярными щетинками. Спереди назад форма специальных 
щетинок изменяется: сначала это заостренные, опушенные щетинки, бо
лее толстые, чем окружающие их капилляры (рис. 39, Г); далее — крючко-
видные с субтерминальным опушением и терминальными волосками 
(рис. 39, Е, Ж); в последующих сегментах среди этих терминальных во-
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лосков появляется 1 (реже 2) более длинная «ость», часто обламывающаяся 
(рис. 39, 3). 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Средиземное море (у бе
регов Израиля), Атлантический океан (Марокко — 105 м), Красное море 
(южная часть — 360 м), Южная Георгия (290 м), Каролинские острова 
(у о-ва Тоби — 534 м), тихоокеанское побережье Северной Америки (район 
мыса Бланко — 1155 м). Обитает на илистых грунтах. У Южной Георгии 
найден при температуре 1.4° и солености 34.25°/00. 

П р и м е ч а н и е . A. (Acesta) assimilis — не синоним A. fauveli Hartman, 1957, 
как утверждает Дэй (Day, 1961), поскольку обладает специальными щетинками другой 
формы, а также отличается количеством жабр и формой подвальных лопастей. 

Aricidea (Acesta) finitima sp. nov. 

(рис. 12, 4; 40, 41) 

Типовой экземпляр ([12, ст. 168], ширина Л). 7 мм, 22 пары жабр, 65 сег
ментов, неполный) хранится в ЗИН АН СССР, № 1/37831. 

Aricidea near suecica, H a r t m a n , 1957:319 (partim); 1963:39.—Aricidea 
longobranchiata, D a y , 1961 : 482—484 (partim). — Aricidea jeffreysii, H a r t m a n , 
1955 : 50, 169. 

Ширина тела до 1.0 мм. Специальные щетинки с субтерминальным и 
терминальным опушением из упругих волосков. На задней поверхности 
параподий некоторых передних жаберных сегментов папилловидные вы
росты над верхними подиальными лопастями. Голова сверху треугольная. 
Непарное головное щупальце коническое или усиковидное; оттянутое на
зад, до I—III сегмента. Глаза имеются (выцвета»!? в спирте). Максималь
ное количество туловищных сегментов свыше 70. До 32 пар относительно 
широких, заостренных жабр, снабженных длинными ресничками; к концу 
жаберного участка они более узкие и длинные. Верхние подиальные 
лопасти 2 передних сегментов короткие, конические; на I I I и на передних 
жаберных сегментах коленчатые, относительно длинные; на последних 
жаберных и послежаберных сегментах очень тонкие, нитевидные, более 
короткие. Нижние подиальные лопасти короткие, бугорковидные, до 
XVIII—XXIII ,сегмента. Специальные щетинки с XX—LXIII сегмента, 
до 9 в пучке. Анальный сегмент не известен. 

М а т е р и а л : 8, ст. 3594 (1); 9, ст. 242 (1), 257 (1), 262 (1); 12, ст. 132 (1), 168 (1), 
185 (1); 13, ст. 2898-54 (1); .186, ст. WCD-70 (3). 

Глаза обнаружены только у 1 экземпляра (рис.* 40, .4),. Задняя губа 
рта складчатая, расположена на I сегменте и на передней части I I . Жабры 
в начале жаберного участка (рис. 40, В—Д; 41 , Б) продолговатые, относи
тельно широкие (занимают приблизительно 8/4 длины сегмента); к концу 
участка становятся более узкими и в большей или меньшей степени (иногда 
очень значительно) удлиняются (рис. 40, Е; 41 Г); последние 1—2 пары 
обычно короче остальных. Количество жабр зависит от размера животного: 
экземпляр шириной 0.25 мм имеет 13 пар жабр, 0.4 мм— 14—15 пар, 
0.7 мм — 22 пары, 0.8 мм — 22—28 пар, 0.9 мм — 28—31 пару, шириной 
1.0 мм — 32 пары. Верхние подиальные лопасти 3 передних сегментов 
конические, постепенно удлиняются от I к I II сегменту. С I I I до XVII— 
XIX сегмента (у экземпляра шириной 0.4 мм — до XII) они обладают 
хорошо выраженным асимметричным базальным утолщением (рис. 40, В\ 
41, Б). Верхние лопасти в конце послежаберного участка примерно 
в 1.5 раза короче, чем в начале, и не длиннее спинных щетинок (рис. 40, Е; 
41, Г). 
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Относительно длинные папилловидные выросты (рис. 40, Д; 41, В) 
находятся на задней поверхности параподий несколько выше верхних 
лопастей. У экземпляра из Калифорнии [13, ст. 2898-54] они расположены 
с VI по XIII сегмент; у южно-африканского (более крупного) экземпляра 
[186, ст. WCD-70] — с IX по XXVIII. Нередко эти выросты спадаются, 
приклеиваются к покровам, прикрываются толстыми спинными щетинками, 
и тогда их очень трудно обнаружить. 

Рис. 40. Arlcldea (Acesta) finitima Strelzov. 
A — передняя часть тела и оторванная жабра экземпляра е шельфа Уругвая [9, 
Ст. 257]; В — передняя часть тела экземпляра из коллекция Гартман [13, ст. 2898-54], 
слева: В — правая параподия V сегмента того же экземпляра; Г — правая парапо-
Дия IX еешента того же экземпляра; Д — X и XI сегменты того же экземпляра; 
Е — правая иараподия XV сегмента того же экземпляра; Ж — специальная пдетинка 

экземпляра с шельфа Уругвая [9, ст. 257]. 

Щетинки брюшных ветвей параподий передних сегментов серповидно 
изогнуты и окаймлены. Специальные щетинки (рис. 40, Ж; 41, Д, Е) у эк
земпляров шириной 0.4 мм появляются с XX—XXII, 0.7 мм — с XXXII, 
шириной 1.0 мм — с LXIII сегмента. Они представляют собой слабо изогну
тые ацикуловидные щетинки с крючком на конце и с субтерминальным и 
терминальным опушением. Некоторые щетинки вооружены очень тонкой 
остью, прикрепляющейся почти терминально (рис. 41, Д). В пучке 2—9 спе
циальных щетинок, которые располагаются вертикальным рядом; внизу 
размещены более короткие, толстые и сильнее изогнутые щетинки, почти 
никогда не обладающие остью. Специальные щетинки сопровождаются чуть 
более тонкими, но ,гораздо более длинными капиллярными щетинками. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Южная Африка (бухта 
Сент-Хелина — 27 м), шельф Уругвая (35—63 м), море Скотия (400 м), 
Южная Калифорния (Сан-Педро — 436 м), Япония (3860 м). Обитает на 
разнообразных грунтах — от чисто илистого до чисто песчаного. В местах 
нахождения отмечена температура от 14.3 до 16.8° и соленость 33.8°Jод. 

Е А 

Рис. 41. Aricidea (Acesta) finitima Strelzov (экземпляры из коллекции 
Британского музея [186, ст. WCD-70]). 

А — голова и I сегмент, сверху; Б — правая параподия XI сегмента; В — левые пара-
подии XIV (нижняя) и XV (верхняя) сегментов, сверху; Г — левая параподия XXXIII 
сегмента; Д — специальные щетинки из верхней части пучка в середине послежабер-
ного участка туловища; Е — специальные щетинки из нижней части пучка задней 

трети послежаберного участка. 

П р и м е ч а н и е . Экземпляры A. (Acesta) finitima, определенные Дэем как 
A. longobranchiata Day [186, ст. WCD-70], отличаются от описания последнего (Day, 
1961) длиной непарного головного щупальца, количеством жабр и формой специальных 
щетинок. Рассмотренный мной экземпляр [13, ст. 2898-541, который Гартман опреде
лила как A. neosuecica Hartman, 1965, не подходит под описание этого вида, так как 
обладает более длинным непарным головным щупальцем, очень длинными жабрами 
в конце жаберного участка (количество их в 2 раза превосходит указанное для А. пео-
sueciea), н, кроме того, отличается формой специальных щетинок, 

A. (Acesta) finitima похож на A. (Acesta) assimilis Tebble строением специальных 
щетинок н отчасти формой жабр. Оба вида различаются, однако, длиной непарного 
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головного щупальца, длиной верхних подиальных лопастей задних сегментов (у А. fi-
nitima они короче) и количеством жабр; кроме того, у A. finitima на задней поверхности 
параподий некоторых сегментов расположены выросты, отсутствующие у A. assimilis. 

Aricidea (Acesta) taylori Pettibone, 1965 
(рис. 16, 3; 42) 

Aricidea (Aricidea) taylori, P e t t i b o n e , 1965 : 131—133, figs. 4, a—c, 5, a—c. 

Ширина тела до 0.5 мм. Специальные щетинки двузубые, с тонким 
коротким волоском («остью») в углублении между зубцами. Голова полу
сердцевидная. Непарное головное щупальце булавовидное; оттянутое 

Рис. 42. Aricidea (Acesta) taylori Pettibone. 
A — передняя часть тела паратипического экземпляра о двуветвистым непарным го
ловным щупальцем, сверху; Б — голова голотипического экземпляра, справа; В — 
левая жаберная параподия; Г — правая параподия из задней части тела; Д — брюш

ные щетинки того же сегмента (по: Pettibone, 1965). 

назад, до I сегмента или короче. Глаза отсутствуют (у фиксированных 
животных). Задняя губа рта на брюшной стороне 2 передних щетинко-
вых сегментов. До 180 туловищных сегментов. До 29 пар заостренных 
жабр, покрытых длинными ресничками. Верхние цодиальные лопасти 
2 передних сегментов короткие, цилиндрические; на III и жаберных сег
ментах более длинные, шиловидные; на послежаберных сегментах ните
видные, такой же длины. Нижние подиальные лопасти отсутствуют. 
Специальные щетинки с XXXV сегмента, до 4—6 в пучке; сопровож
даются тонкими, длинными капиллярными щетинками. Анальная ло
пасть «полуконическая с парой боковых нитевидных анальных усиков» 
(Pettibone, 1965, стр. 132). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Мексиканский залив (о-ва Сихорс-Ки, 
Сидар-Кис, западное прибрежье Флориды — нижняя литораль, илистый 
песок). 



П р и м е ч а н и е . A. (Acesta) taylori среди всех известных видов Aricidea выде
ляется формой специальных щетинок. Несколько необычно строение анальной ло
пасти; Петтибон, к сожалению, не приводит соответствующего рисунка. 

Aricidea (Acesta) simplex (Day, 1963) 
(рис. 12, ЙГ; 43, А—В) 

Aricidea suecica simplex, D a y , 1963a : 364—365, fig. 3, a—6; 1967 : 558, fig. 24, 
1, /—i, — Aricidea uschakowi, Л е в е н ш т е й н , 1966 : 39—40. 

Ширина тела до 2 мм. Специальные щетинки гладкие, без ости. Го
лова удлиненная, коническая, спереди притуплённая. Непарное голов
ное щупальце короткое, булавовидное; оттянутое назад, до I сегмента 
или короче. Глаза отсутствуют. Задняя губа рта на 2 передних сегментах. 
Максимальное количество туловищных сегментов свыше 65. До 24 пар 
недлинных узких жабр, притуплённых или с короткими концевыми па-
пиллами. Верхние подиальные лопасти I сегмента короткие, массивные, 
яйцевидные; на II, III и большей части жаберных сегментов более длин
ные, конические, со слабым базальным утолщением; на последних жа
берных и послежаберных сегментах короче, очень тонкие, нитевидные. 
Нижние подиальные лопасти короткие, бугорковидные, на небольшом 
количестве передних сегментов. Специальные щетинки с XXI—XLVI сег
мента, до 10 в пучке. Анальная лопасть обычная для Aricidea. 

М а т е р и а л : 5г (4); 8, ст. 2121 (1), 2154 (1), 2164 (1), 3579 (2), 3716 (1); 9, ст. 223 
(3), 246 (5), 248 (5), 250 (4), 260 (11), 262 (1); 11, ст. 12 (1), 14 (3), 17 (1), 30 (1), 116 (1), 
184 (2), 192 (1), 198 (1), 385 (1); 12, ст. 135 (2), 156 (4). 

Голова (рис. 43, А) спереди уплощенная, сзади несколько вздутая. 
Направленные почти прямо вперед затылочные борозды отделяют 2 задне-
боковых части, каждая из которых разделена неглубокой продольной 
бороздой. Непарное головное щупальце прикреплено примерно в сред
ней части головы; оттянутое назад, оно изредка достигает передней гра
ницы I сегмента, а обычно еще короче. Боковые губы рта образованы 
бесщетинковым ротовым сегментом, рудимент которого виден на спинной 
стороне. Задняя губа гладкая, образована 2 передними сегментами. 

Относительная величина жабр (рис. 43, Б) меняется на протяжении 
жаберного участка: в начале расположены самые длинные жабры, а да
лее назад они постепенно укорачиваются; последние обычно очень ко
роткие. Количество жабр варьирует в зависимости от размеров живот
ного (табл. 7). 

Т а б л и ц а 7 
Распределение экземпляров Aricidea (Acesta) simplex 

с различным количеством жабр в зависимости от ширины тела 

Количество шабр 
* • 

Ширина 
тела, мм 1 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 \ £3 24 

0.6—0.7 1 2 1 1 
0.8—1.1 1 3 2 7 4 1 — — 1 — — 
1.2—1.5 — — — 2 1 4 2 2 4 3 — 
1.6—1.9 "— — — 1 — — — — 1 1 2 

1 
1 1 

J 

Верхние подиальные лопасти передних 3 сегментои короче, чем на по
следующих. Они несколько укорачиваются и становятся очень тонкими, 
нитевидными с XV—XX сегмента. Нижние подиальные лопасти иногда 
почти незаметны. Специальные щетинки (рис. 43, Б) сопровождаются 
несколько более тонкими, длинными капиллярными^ Анальная лопасть 
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дорсально с воронкообразным углублением, ближе к задней части кото
рого открывается анальное отверстие. Анальные усики расположены 
рядом на заднем крае анальной лопасти; средний — толстый и короткий, 
боковые — тонкие и длинные. 

'Рщс. 43. Aricidea (Acesta) simplex (Day). 
A — голова, сверху; »В — левая параподия VIII сегмента; В -— нижняя часть брюш

ной ветви параподии LXV сегмента. 
Aricidea (Acesta) mirifica Strelzov. 

Г — передняя часть т*ела, сверху; Д — правая параподия жаберного сегмента; Е — 
параподия "из задней части тела со специальными щетинками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная Африка (1240 м), шельф Уругвая 
(35—1072 м), ПатагоДский шельф (560 м), море Скотин (364—855 м), 
Антарктида (берег Кфша — 180 м, берег Ларса Кристенсена, зал. Торс-
хавн — 495, море Дейвиса — 397—919, у шельфового ледника Шекл-
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тона — 1900, берег Нокса — 197 м), подводный хребет Кергелен-Га усс-
берг (1615 м), Новозеландский порог (2320 м), Берингово море (Олютор-
ский залив — 1150 м), Курильская впадина (3570—5540 м), Японское 
море (1047—1100 м), восточное прибрежье Японии (598 м), Каролинские 
острова (у о-ва Тоби — 534 м). 

Э к о л о г и я . Обитает на илистых грунтах, чистых либо с большей 
или меньшей примесью песка; отмечен и на чисто песчаном грунте. Зна
чения температуры в местах нахождения варьируют от —0.1 до 16.8°, 
солености — от 33.69 до 34.58 °/00, насыщенности кислородом — от 61 
до 102%. 

П р и м е ч а н и е . A. suecica simplex, описанный Дэем (Day, 1963a) по 3 непол
ным экземплярам, отличается от A. (Allia) nolani Webster et Benedict (==Л. suecica 
Eliason, — см. стр. 85) рядом признаков (в основном формой специальных щетинок), 
указывающих на то, что это разные виды и к тому же из разных подродов. A. (Acesta) 
simplex (Day, 1963а) напоминает A. neosuecica Hartman, 1965, если судить по описанию 
последнего в работе Гартман (Hartman, 1965a). Оба вида различаются количеством 
жабр и относительной толщиной капиллярных щетинок, сопровождающих специаль
ные. Систематическое положение A. neosuecica неясно из-за неполноты первоописания 
(Hartman, 1965a). Ссылка на описание A. near suecica (Hartman, 1957) только запуты
вает вопрос: в этой работе явно говорится о группе видов, различающихся количеством 
и формой жабр, а также длиной непарного головного щупальца.1 

Aricidea (Acesta) mirifica sp. nov. 
(рис. 16,'S; 43, Г—Е) 

Типовой экземпляр ([8, ст. 3662], ширина 0.8 мм, 12 пар жабр, 60 сег
ментов, неполный) хранится в ЗИН АН СССР, № 1/37873. 

Aricidea near suecica, H a r t m a n , 1957 : 319, pi. 43, fig. 7 (partim). 

Ширина тела до 0.8 мм. Специальные щетинки толстые, ацикуловидные, 
сигмовидно изогнуты, слабо опушены дистально, иногда с короткой 
терминальной остью. Голова спереди широко закруглена. Непарное 
головное щупальце тонкое, усиковидное; оттянутое назад, до VI сег
мента. Глаза отсутствуют. Задняя губа рта на I щетинковом сегменте 
и на передней части I I . Максимальное количество туловищных сегмен
тов свыше 60. До 12 пар недлинных жабр с тонкими и короткими конце-

- выми папиллами. Верхние лодиальные лопасти 2 передних сегментов 
усиковидные, короче последующих; на жаберном участке коленчато 
изогнутые, на послежаберном — такой же длины, более тонкие, усико
видные. Нижние подиальные лопасти короткие, бугорковидные, на не
скольких передних сегментах. Специальные щетинки с XXVII I—XXX сег
мента, до 6 в пучке. Анальный сегмент не известен. 

М а т е р и а л : 8, ст. 3662 (1); 11, ст. 369 (2). 
Голова (рис. 43, Г) сзади расширена. В передней части головной 

лопасти расположено углубление, соответствующее втянутому терми
нальному чувствительному органу. Затылочные борозды направлены 
косо вперед. Непарное головное щупальце очень длинное и легко обры
вается. Передние 3 сегмента дорсально слабо отделены один от другого. 

Жабры последней пары очень короткие. Количество жабр (рис. 43 , 
Д) у 2 экз. шириной 0.8 мм соответственно 6 и 12 пар. Верхние подиаль
ные лопасти на жаберном участке туловища (рис. 43, Д) направлены 
вверх. 

1 После того как монография была сдана в печать, вид был переописан (Hartman 
a. Fauchald, 1971 : 96—97, pi. 13, figs, d—/) более подробно и с рисунками. От A. simp~ 
lex он отличается местом прикрепления непарного головного щупальца и меньшим 
количеством жаберных сегментов. Последний признак, правда, требует уточнения, 
так как в описании отсутствуют данные о размерах червей. 
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Специальные щетинки (рис. 43, Е) в нижней части пучков иногда 
обладают короткой терминальной остью. В верхней части пучков спе
циальные щетинки изогнуты слабее, более длинные и отличаются ди-
стальным опушением. В брюшных ветвях параподий они сопровождаются 
очень тонкими капиллярными щетинками. Количество специальных ще
тинок в одном пучке варьирует от 2 до 6. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Антарктика (о-ва Бал-
лени — 2948 м), прибрежье о-ва Новая Гвинея (799 м), Южная Ка
лифорния (80 м). Обитает на илистых грунтах с примесью песка или глины. 
В Антарктике обнаружен при температуре 0.1° и солености 34.71 °/00. 

П р и м е ч а н и е . A. (Acesta) mirifica ничем не отличается от тех экземпляров 
A. near suecica из Калифорнии, описанных Гартман (Hartman, 1957), которые обладают 
длинным непарным головным щупальцем и относительно большим количеством жабр. 
Для .A. neosuecica Hartman, 1965, судя по описанию, характерно короткое непарное 
головное щупальце и меньшее количество жабр. 

Aricidea (Acesta) lopezi lopezi Berkeley et Berkeley, 1956 
(рис. 15, 2; 44) 

Aricidea lopeii, B e r k e l e y a. B e r k e l e y , 1956 : 542, figs. 1—3; H a r t 
m a n , 1957:318; 1969:59—60, figs. 1—3; P e t t i b о n e, 1967 : 10. — Aricidea 
fragilis, F a u v e l , 1936b : 65—66, figs. 6—7; A m o u r e u x , 1970 : 11. —Aricidea fau-
veli, H a r t m a n , 1957 : 318; K i r k e g a a r d , 1959 : 27—28; D a y , 1961 : 482; 
1967 : 560, fig. 24. 2, a—d. — ? Aricidea near fauveli, H a r t m a n , 1963 : 38; 1969 : 57, 
fig. 1. — ? Aricidea (Aedicira) punctata, H a r t m a n n - S c h r o d e r , 1962 : 136— 
137, taf. 15, abb. 94, 96, taf. 20, abb. 95. — ? Aricidea (Aedicira) brevicornis, H a r t 
m a n n - S c h r o d e r , 1962 : 135—136, taf. 14, abb. 90, 91, taf. 15, abb. 92—93. — 
Aricidea suecica, Б у ж и н с к а я , 1967:104—106, рис. 5, A— E. 

Ширина тела до 2.0 мм. Специальные щетинки крючковидные, с ба-
зально утолщенной остью на выпуклой стороне стебля. Голова сверху 
треугольная. Терминальный чувствительный орган несколько смещен на 
спинную сторону. Непарное головное щупальце усиковидное или шиловид
ное; оттянутое назад, до VI сегмента, обычно короче. Глаза имеются 
(обесцвечиваются в спирте). Задняя губа рта продольно складчатая, на 
I сегменте и на передней части II. Максимальное количество туловищных 
сегментов свыше 120. До 50 пар конических, более или менее заостренных 
жабр; в конце жаберного участка они более узкие. Верхние подиальные 
лопасти усиковидные; в начале жаберного участка с небольшим базаль-
ным утолщением; на послежаберном участке очень тонкие, длинные. 
Нижние подиальные лопасти плоские, относительно высокие, только 
в передней части тела. Специальные щетинки в послежаберных сеиментах, 
до 8 в пучке. Анальный сегмент обычный для Aricidea. 

М а т е р и а л : 5е (12); 206 (1). 
Затылочные борозды (рис. 44, А), направленные почти прямо вперед, 

отделяют боковые части головы, каждая из которых разделена продоль
ным вдавлением, смыкающимся на брюшной стороне с поясом ресничек. 
Дорсально в передней части головной лопасти расположено небольшое 
углубление, соответствующее терминальному чувствительному органу. 
Непарное головное щупальце усиковидное; оттянутое назад, достигает 
I—II сегмента. В задне-боковых частях головы некоторых экземпляров 
пятна коричневого пигмента. Задняя губа рта мускулистая; поверхность 
ее покрыта множеством мелких продольных складок. 

Жабры (рис. 44, В—Д) легко обрываются. К концу жаберного участка 
они постепенно становятся более узкими, причем сначала утончаются 
дистальные их концы. Самые последние пары жабр обычно короче осталь
ных. Количество жабр у экземпляров шириной 0.7—1.8 мм варьирует 
102 



между 33 и 49 парами, но, по-видимому, может быть и больше: у самых 
крупных животных последние жабры оказались оборванными. Верхние 
подиальные лопасти 2 передних сегментов короче остальных. Нижние 
подиальные лопасти (рис. 44, Б—Д) крупных экземпляров видны до 

Рис . 44. Aricidea (Acesta) lopezi lopezi Berkeley et Berkeley. 
A — передняя часть тепа экземпляра из зал. Посьета [5е], сверху; Б — правая пара-
подия VII сегмента экземпляра из Парижского музея [206]; В — правая параподия 
VIII сегмента экземпляра из зал. Посьета [5е]; Г — правая параподия XXV сегмента 
того же экземпляра; Д — правая параподия XLII сегмента того же экземпляра; 
Е — левая параподия С сегмента экземпляра из Парижского музея [206]; Ж — спе
циальная щетинка того же экземпляра из верхней части пучка; 3 — то же из нижней 

части пучка; И — специальная щетинка экземпляра из зал. Посьета [5е]. 

XXV—XLII сегмента. В середине жаберного участка ширина этих ло
пастей уменьшается, и они приобретают почти усиковидную форму. 

Специальные щетинки (6—8 в лучке) с загнутым концом и субтерми
нальной, базально утолщенной остью на выпуклой стороне стебля 
(рис. 44, Е—И). В верхней части пучка эти щетинки длиннее нижних, с бо
лее длинной остью. В нижней части пучка у некоторых экземпляров встре
чается 1—2 более коротких специальных щетинки, которые отличаются 
от остальных наличием субтерминального «получехлика» (рис. 44, 3) на 

» 
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вогнутой стороне стебля. Специальные щетинки сопровождаются более 
тонкими и очень длинными капиллярными. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Средиземное море 
(зал. Таранто — 100—1100 м), Атлантический океан (Марокко — 105 м), 
прибрежье Южной Африки (12—205 м), о-в Ванкувер (22 м),? Южная 
Калифорния (496 м),? Перу (Чимботе — 9 м ) , Японское море (зал. По-
сьета — 6—17 м). Обитает на илистых грунтах с примесью песка и ра-
куши. 

П р и м е ч а н и е . Вид впервые описан Фовелем (Fauvel, 19366), но отнесен им 
к уже известному в то время A. fragilis Webster. Гартман (Hartman, 1957) отметила, 
что рисунки специальных щетинок, данные Фовелем, не соответствуют щетинкам 
А. fragilis, и выделила для экземпляров Фовеля новый вид — А. fauveli. Сравнение 
описания Фовеля, дополненного Киркегардом (Kirkegaard, 1959), с описанием Беркли 
(Berkeley a. Berkeley, 1956) и с экземплярами коллекции показало, что существенных 
различий между А. fauveli Hartman и .4. lopezi Berkeley et Berkeley нет и что первое 
название соответствует более крупным, а второе более мелким особям одного и того же 
вида. Гартман (Hartman, 1957) тоже высказывала предположение об идентичности 
обоих видов. 

Гартман (Hartman, 1963) отмечает новые находки Л. lopezi в Южной Калифорнии, 
но не дает описания. 3 экземпляра [13, ст. 7044-62], которые этот автор определил как 
A. lopezi, оказались принадлежащими к другому виду — A. (Acesta) catherinae Lau-
bier, 1967. Неполное описание Гартман (Hartman, 1963) 4 экз. A. near fauveli из Южной 
Калифорнии, по-видимому, относится к молодым А. lopezi. To же, но с гораздо боль
шими сомнениями, можно сказать об A. (Aedieira) punctata и A. (Aedicira) brevicornis 
из Перу (Hartmann-Schroder, 1962), которые, если учесть изменчивость таких призна
ков, как наличие глаз и пигмента в покровах у фиксированных экземпляров, разли
чаются только длиной ости на специальных щетинках. A. lopezi rubra, описанный 
Гартман (Hartman, 1963 : 39; 1969 : 61—62), не может считаться подвидом, так как 
симпатричен А. (Acesta) lopezi lopezi. Возведению его в ранг вида препятствует недоста
точно полное описание без рисунков. 

Увеличение количества жабр по мере роста A. (Acesta) lopezi lopezi происходит 
неравномерно. У животных, достигших ширины 0.6—0.7 мм, наблюдается резкий ска
чок: по литературным данным, экземпляры шириной 0.2—0.4 мм обладают 7—10 па
рами жабр (Hartmann-Schroder, 1962), 0.5 мм — 17—18 парами (Berkeley a. Berkeley, 
1956). Киркегард (Kirkegaard, 1959) для экземпляров шириной от 0.5 до 2.0 мм отме
чает значительную изменчивость — 18—50 пар. 

Aricidea (Acesta) lopezi rosea (Reish, 1968) 

(рис. 16, 4; 45, A-B) 

Aricidea rosea, R e i s h , 1968:80, figs. 7, a—c, 8. 

Ширина тела до 0.25 мм. Специальные щетинки крючковидные, с ба-
зально утолщенной субтерминальной остью на выпуклой стороне стебля 
и с коротким «получехликом» на вогнутой его стороне. Голова сверху тре
угольная. Непарное головное щупальце коническое; оттянутое назад, до 
II сегмента. Глаза отсутствуют. Максимальное количество туловищных 
сегментов свыше 70. До 12 пар заостренных, удлиненных жабр. Верхние 
подиальные лопасти усиковидные на всех сегментах; на 2 передних короче, 
чем на последующих. Нижние подиальные лопасти отсутствуют. Специаль
ные щетинки с XX—XXV сегмента, до 6 в пучке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Калифорнийский залив. 
Одна из самых обычных полихет в зал. Лос-Анджелес, приуроченная к или
стым грунтам средней части залива (глубина до 50 м, температура на по
верхности 16.9—21.6°, соленость около 35°/00). 

П р и м е ч а н и е . Экземпляры, описанные Рейшем (Reish, 1968), отличаются 
от основного вида только тем, что все их специальные щетинки обладают «получехли,-
ком», тогда как у A. (A cesta) lopezi lopezi это образование наблюдается лишь изредка и 
не на всех щетинках. > 
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Aricidea (Acesta) cerrutii Laubier, 1966 
(рис. 16, 9; 45, Г—И) 

Aricidea cerrutii, G u i l l e e t L a u b i e r , 1966 : 269; L a u b i e r , 1966a r 
257—258; 1966b : 6; 1967a : 102—106, fig. 1, A— E. — Aricidea (Aricidea) ieffreysit 
(Mcintosh, 1879), C e r r u t i , 1909 : 469—491, pi. 18, figs. 1—6, 9—18, 22—26; 
S o u t h e r n , 1914 : 93—94; F a u v e 1, 1927 : 75, fig. 25, a—e; A u g e n e r„ 

Рис. 45. Aricidea (Acesta) lopezi rosea (Reish). 
A — передняя часть тела, сверху; Б — спинная капиллярная щетинка; В — спе

циальная щетинка. 

Aricidea (Acesta) cerrutii Laubier. 
Г — передняя часть тела, свержу; Д — то же, сбоку; Е — левая параподия VIII сег
мента; Ж,3 — специальные щетинки; Я — брюшная щетинка VIII сегмента. (А—В — 

по: Reish, 1968; Г—И—оригинальные рисунки). 

1932а : S69; 1939 : 143; F г i е d г i с h, 1938 : 137; abb. 90, g: В е г k e 1 е у а. В'е г-
k е 1 в у, 1952 : 39—40; figs. 70—73 (partim?); T e n e r e 11 i, 1964 : 239. —Arici
dea jeffreysll (Mcintosh, 1879), S o u t h w a r d , 1956 : 269; H a r t m a n, 1957 : 322; 
S t o r c h , 1967 : 107; K i r k e g a a r d , 1969 : 75, fig. 40. — Aricidea jeffreysit 
(Mcintosh) sensu Cerruti, B a y , 1963b : 423; 1967 : 558—560; fig. 24. 1, j—m; L a o -
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b i e r , 1967b : 11. — Aricidea jeffreysii (Mcintosh) sensu Fauvel, E 1 i a s о n, 1962a : 
261; 1962b : 45—46. — Aricidea (Aricidea) jeffreysii Cerruti, H а г t m a n, 1959 : 371; 
L a u b i e r e t P a r i s , 1962 : 41; M о n n i о t, 1962 : 270; R u 11 i e r, 1963 : 243; 
В e 11 a n, 1964 : 114. — ? Not Aricidea jeffreysii, R e n a u d, 1956 : 26, fig. 18, 
a—e. — Paraonis (Paraonis) paucibranchiata, C e r r u t i , 1909 : 498—500, pi. 18, 
fig. 27; В e 11 a n, 1963 : 43—57; R u 11 i e r, 1963 : 243. — Paraonis sp., A u g e-
n e r, 1931 : 306. 

Ширина тела до 0.7 мм. Специальные щетинки крючковидные с диета л ь-
ным «капюшоном». Непарное головное щупальце короткое, не выступает 
за пределы головной лопасти. Глаза имеются (выцветают в спирте). Зад
няя губа рта на I сегменте и на передней части И. До 120 туловищных сег
ментов. До 23 пар удлиненных жабр с притуплёнными концами. Верхние 
подиальные лопасти 2 передних сегментов короткие, бугорковидные; 
на III и передних жаберных сегментах длинные, кеглевидные; далее удли
няются и становятся более тонкими, до нитевидных. Нижние подиальные 
лопасти короткие, бугорковидные, только на жаберных сегментах. Спе
циальные щетинки с XXIV сегмента, до 4—5 в пучке. Анальный сегмент 
обычный для Aricidea. 

М а т е р и а л : 17 (2). 
Затылочные борозды (рис. 45, Г) направлены косо вперед. Непарное 

головное щупальце притуплено на конце (рис. 45, Г, Д). Глаза отсутст
вуют. Жабр (рис. 45, Е) у экземпляра шириной 0.36 мм 22 пары. Верхние 
подиальные лопасти I сегмента очень короткие; на II сегменте они чуть 
длиннее; на III сегменте в 2 раза длиннее, чем на II; с IV по XI сегмент 
верхние подиальные лопасти такой же формы, как на III, но несколько 
длиннее (рис. 45, Е); с XII—XIV сегмента они становятся все более тонкими 
и длинными; в конце тела неполных экземпляров верхние лопасти ните
видные. Нижние подиальные лопасти в виде очень коротких прозрачных 
бугорков. Щетинки передних параподий серповидно изогнуты, с широкой 
каймой (рис. 45, И). С XII—XX сегмента они узкие и прямые. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Флоридский залив (ли
тораль), прибрежье Ирландии (зал. Клу — 45 м, Баллинакилл-Харбор — 
3.5—11 м), Северное море (50—64 м), Кильский залив и проливы Орезунд, 
Скагеррак, Каттегат (15—531 м), Средиземное море (Баньюльс-сюр-мер, 
Марсель, Неаполь, о-в Сицилия — 4—6 м, Адриатическое море, Бейрут — 
10 м), Красное море (о-ва Гафтун у берегов Египта), прибрежье Южной 
Африки (48—230 м). Нахождение в Тихом океане (Ванкувер — 36—419 м), 
как указывает Лобье (Laubier, 1967a), вызывает сомнение. Обитает, как 
правило, на песчанистых грунтах. В Адриатическом море обнаружен 
в опресненном участке (Augener, 1932a). 

П р и м е ч а н и е . Тот факт, что Черрути (Cerruti, 1909) идентифицировал свои 
экземпляры с неполно описанным Scolecolepis (?) jeffreysii Mcintosh, 1879, создал зна
чительную путаницу в синонимии. Типовой экземпляр этого вида [18в] шириной 1.4 мм 
с 14 парами жабр сохранил всего 26 передних сегментов. В первоописании достаточно 
подробно описан этот фрагмент, но для определения необходимы сведения о специаль
ных щетинках, которые, видимо, расположены в конце туловища. Aricidea jeffreysii 
(Mcintosh, 1879) приходится отнести к видам с неясным систематическим положением. 
Лобье (Laubier, 1966a, 19666,1967а) в значительной мере исправил положение, переиме
новав А. jeffreysii sensu Cerruti. К приведенному этим автором обсуждению системати
ческого положения A. cerrutii мало что можно прибавить. В основном это касается си
нонимии и распространения. 

Лобье ошибся, безоговорочно отнеся экземпляры из Черного моря (Виноградов, 
1949; Dumitrescu, 1960) к A. cerrutii. Как выяснилось, эти авторы, а также Т. Маринов 
(19596, 1963, 1964), имели дело с другим видом — А. (АШа) claudiae Laubier (см. 
стр. 77). К A. (Acesta) cerrutii, по-видимому, относятся также Paraonis sp., отмечен
ный Аугенером (Augener, 1931) в атлантическом прибрежье Африки, и P. paucibran
chiata, описанный Черрути (Cerruti, 1909), поскольку в обоих случаях отмечены капю-
шонированные специальные щетинки. Отсутствие непарного головного щупальца 
можно отнести за счет артефакта или же счесть признаком очень молодых животных. 
P. paucibranchiata Cerruti во всяком случае всеми остальными признаками не отли
чается от A. (Acesta) cerfutii Laubier. 
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Род CIRROPHORUS Ehlers, 1908 

Paraonides Cerruti, 1909; Paradoneis Hartman, 1965. 

Типовой вид — Cirrophorus branchiatus Ehlers, 1908. 
Ширина тела до 1.0 мм. Лировидные или производные от них специаль

ные щетинки в спинных ветвях параподий. Непарное головное щупальце 
короткое или отсутствует. Затылочный орган отделен от задней границы 
толовного отдела рудиментом ротового сегмента, который может прикры
вать его сзади. Глаза имеются или отсутствуют. Задняя губа рта на I ще-
тинковом сегменте. 3—4 преджаберных сегмента (редко 5). До 46 пар жабр 
или их нет. Верхние подиальные лопасти на всех сегментах. Нижние по
диальные лопасти отсутствуют. Капиллярные щетинки тонкие, длинные, 
без каймы или окаймленные. В брюшных ветвях параподий задних сег
ментов иногда утолщенные крючковидные щетинки. Анальный сегмент 
округлый, с 3 анальнымиусиками. Обитают от литорали до глубины 4850 м 
на разнообразных грунтах. 

П р и м е ч а н и е . Строением головы (затылочный орган перед рудиментом рото
вого сегмента, задняя губа рта на I щетинковом сегменте) род Cirrophorus близок к Tau
beria. Сходство это распространяется и дальше: у некоторых видов Cirrophorus тоже 
отмечены брюшные ацикуловидные щетинки в задних сегментах. На этом основании 
•Элиазон (Eliason, 1962а) предлагает объединить подроды Paraonis и Paraonides, т. е. — 
по предлагаемой в настоящей работе классификации — роды Tauberia и Cirrophorus 
(partim). От Tauberia рассматриваемый род отличается спинными специальными ще
тинками и строением анального сегмента. Кроме того, у Tauberia отсутствует предро-
товой ресничный пояс, а у Cirrophorus он есть. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CIRROPHORUS 

1 (6). Специальные ацикуловидные щетинки с субтерминальной остью 
в спинных ветвях параподий. 

.2 (5). Ость прикрепляется непосредственно к стеблю щетинки. 
3 (4). Более 3 преджаберных сегментов 

С. branchiatus Ehlers (стр. 108). 
4 (3). 3 преджаберных сегмента . . . С. armatus (Glemarec) (стр. 111). 
-5 (2). Ость прикрепляется к массивному боковому выступу стебля 

щетинки С. harpagoneus (Storch) (стр. ИЗ). 
6 (1). Специальные щетинки в спинных ветвях параподий только лиро

видные. 
7 (18). Жабры имеются. 
5 (17). Верхние подиальные лопасти на жаберном участке туловища 

одинаковой длины. 
9 (12). Верхние подиальные лопасти на жаберном участке короткие, 

не длиннее, чем на преджаберном. 
10 (11). Затылочные борозды сзади не прикрыты ротовым сегментом 

С. neapolitanus (Cerruti) (стр. 114). 
11 (10). Затылочные борозды сзади прикрыты рудиментом ротового 

сегмента С. brevicirratus sp. nov. (стр. 124). 
12 (9). Верхние подиальные лопасти на жаберном участке туловища 

значительно длиннее, чем на преджаберном. 
13 (16). Специальные щетинки со II—III сегмента. 
14 (15). Верхние подиальные лопасти на послежаберном участке туло

вища значительно короче, чем на жаберном 
С. furcatus (Hartman) (стр. 118). 

15 (14). Верхние подиальные лопасти на послежаберном участке туло
вища приблизительно такой же длины, как на жаберном . . . 

С. americanus sp. nov. (стр. 120). 
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16 (13). Специальные щетинки с IV—VIII сегмента 
С. lyra (Southern) (стр. 116). 

17 (8). Верхние подиальные лопасти к концу жаберного участка посте
пенно удлиняются С. forticirratus sp. nov. (стр. 122). 

18 (7). Жабры отсутствуют . . . . С. abranchiatus (Hartman).(cTp. 124)-

Cirrophorus branchiatus Ehlers, 1908 
(рис. 15, 3; 46) 

Cirrophorus branchiatus, E h l e r s - , 1908:124, pi. 17, fig. 5—9; D . a y , 1963b t 
423—424, fig. 9, l—o; 1967 : 563, fig. 24. 3, a—e; L a u b i e r , 1965a : 469-^476, 
figs. 1—2; G 1 ё m а г e c, 1966 ; 1050—1052, fig. 1, A; G u i 11 e e t L a u b i e r , 
1966 : 269—270.— Cirrophorus conf. branchiatus, К и с е л е в а , 1971 : 62, 64, рис. 21, 
a—6.—Aricidea (Cirrophorus) branchiata, C e r r u t i , 1909 :466, 505—506, fig. F; S o u 
t h w a r d , 1955 : 264; 1956 : 271, fig. 2, e—g; B e r k e l e y a. B e r k e l e y , 1956 : 
542—544, fig. 4; H a r t m a n, 1957 : 323. — Paraonis (Paraonides) lyriformis, А н -
н е н к о в а, 1934 ; 656—657, фиг. 1, Б. — Aricidea (Cirrophorus) lyriformis, А н н е н 
к о в а , 1937 :.172; 1938 : 179; У ш а к о в , 1950:203; 1955:286, рис. 1 0 3 , 5 ; 
Н а г t m a n, 1957 : 325. — Aricidea sp., H a r t m a n, 1955 : 103, 110, 116. — Ari
cidea? pacifica, H a r t m a n, 1955 : 97. — Aricidea (Cirrophorus) aciculata, H a r t -
m a n , 1957:323—324, pi. 43, fig. 4; 1963:40; У ш а к о в и У Б а о - л и н , 
1962 : 8. — Cirrophorus aciculatus, H a r t m a n, 1965a : 138; 1969 : 67—68, fig. 1. — 
Cirrophorus lyriformis, С т р е л ь ц о в , 1968 : 90—93, рис. 8, A—E. 

Ширина тела до 0.7 мм. Специальные щетинки толстые, прямые, аци-
куловидные, с тонкой, базально зазубренной субтерминальной остью ж 
лировидные. Голова коническая, с притуплённым передним концом. Не
парное головное щупальце булавовидное или веретенообразное, у мелких 
особей отсутствует. Глаза — лишь у молодых животных (выцветают 
в спирте). Максимальное количество туловищных сегментов свыше 140. 
До 25 пар конических, тупо закругленных на концах жабр, вооруженных 
длинными ресничками. 4 (реже 5) преджаберных сегмента. Верхние по
диальные лопасти бугорковидные, короткие — на передних 4—5 сегмен
тах; удлиненные, веретеновидные или усиковидные — на следующих 12— 
13 сегментах; очень короткие, почти незаметные — на послежаберных сег
ментах; длинные — на 15—20 преданальных сегментах. Ацикуловидные-
специальные щетинки с VIII—XVIII сегмента, до 2 в параподии. Лиро
видные специальные щетинки на нескольких передних сегментах, начи
ная с V—VIII. Анальные усики удлиненные. 

М а т е р и а л : Зд, ст. 155 (3), 158 (1), 159 (1), 160 (И), 827 (2), 829 (2); Зе (15); 
5а, ст. 48 (1); 56 (2); 8, ст. 2122 (1), 3223 (1); 13, ст. 2423-53 (1). 

Голова (рис. 46, А) удлиненная. Затылочные борозды направлены 
почти црямо вперед. Непарное головное щупальце лишь у наиболее круп
ных особей (шириной свыше 0.4—0.5 мм). Баренцевоморские экземпляры 
[Зд, Зе] отличаются особенно короткими щупальцами: у одного из них, ши
риной 0.67 мм, с головной лопастью высотой (дорсо-вентрально) 0.29 ммг 
длина непарного головного щупальца 18 мкм, а базальный его диаметр 
36 мкм. Соответствующие величины для экземпляра из Южной Калифор
нии [13] шириной 0.54 мм составляют 0.23 мм, 68 и 17 мкм. Глаза отсутст
вуют. На поверхности головы и передних сегментов у некоторых экземпля
ров редкие точки коричневого пигмента. Бесщетинковый ротовой сегменг 
дорсально значительно короче последующих сегментов, латерально слит 
с головной лопастью. Вентральная его поверхность* образует боковые 
края ротового отверстия. Задняя губа рта (рис. 2, Д) продольно складча
тая. Глотка большая, мешковидная. , 

Жабры I пары короче последующих. Количество их (рис. 46, В—Д) 
варьирует в зависимости от размеров животного (табл. 8). Намечается и 
еще одна закономерность: популяциям, обитающим в более тепловодных 
районах, свойственно увеличенное количество жабр. Так, экземпляры ши-
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Рис . 46. Cirrophorus branchiatus Ehlers . 
A — голова и I сегмент, справа; В — анальный сегмент, снизу; В — VI сегмент, 
«права; Г—Е — жабра и верхняя подиальная лопасть соответственно XVII, XVIII, 
XXI и XXIV сегментов того же экземпляра (капиллярные щетинки не изображены); 

Ж — специальная щетинка, сбоку; 3 — то же, сверху (XXVII сегмент). 



риной 0.4—0.6 мм из залива Петра Великого [56] имеют 21—23 пары 
жабр, из прибрежных районов Южной Африки (Day, 1963b; 1967) — 19— 
25, в то время как таким же баренцевоморским особям [Зд, Зе] свойственно* 
15—18 пар жабр, а у глубоководного тихоокеанского экземпляра [8] их 
всего 12 пар. 

Т а б л и ц а 8 
Распределение экземпляров Cirrophorus branchiatus 

с различным количеством жабр в зависимости от ширины тела 

Количество пар жабр 

Ширина тела, мм 
6-10 11-14 15-18 19-22 23-25 

0.25-0.34 3 
0.35—0.44 —. 1 — — — 
0.45—0.54 — —. 7 1 — 
0.55—0.64 — 4 — 1 
0.65—0.74 — — 3 — 

Верхние подиальные лопасти 4—5 передних сегментов в виде небольших 
бугорков (рис. 46, А); на 2 самых передних сегментах иногда совсем не 
заметны. В начале жаберного участка, приблизительно до XVII сегмента, 
верхние подиальные лопасти относительно длинные, усиковидные или ве
ретенообразные (рис. 46, В, Г). С XVIII сегмента (рис. 46, Г) они быстро 
укорачиваются (рис. 46, Д) i в послежаберных сегментах (рис. 46, Е) 
почти не заметны. Меньшее количество длинных подиальных лопастей 
обнаружено у самых мелких экземпляров из Баренцева моря [Зд]: червь 
шириной 0.29 мм с 9 парами жабр имеет длинные лопасти до XI сегмента; 
экземпляр шириной 0.28 мм с 6 парами жабр — только на VI сегменте. 
У одного неполного экземпляра шириной 0.6 мм, состоящего из 140 сег
ментов, верхние подиальные лопасти с XVIII сегмента до заднего конца 
тела оставались очень короткими, не превосходящими длиной выступаю
щие части специальных щетинок. Длинные верхние подиальные лопасти 
обнаружены на 17 преданальных сегментах (рис. 46, Б) единственного 
в коллекции обрывка заднего конца мелкого экземпляра. Длина верхних 
подиальных лопастей на соседних сегментах может очень резко изменяться 
(Стрельцов, 1968). 

Щетинки брюшных ветвей параподий очень длинные, тонкие, неокай-
мленные. На 2 передних сегментах они расположены в 2 ряда. В парапо-
диях жаберных сегментов по 3 ряда брюшных щетинок. В брюшных 
ветвях параподий абдоминальных сегментов количество рядов и щетинок 
меньше. В спинных ветвях параподий такие же капиллярные щетинки, 
как в брюшных. Однако здесь уже со II сегмента они расположены в 3 ряда. 
Специальные щетинки (рис. 46, Ж, 3) состоят из толстого ацикуловидного 
стебля, ниже терминального конца которого прикреплена длинная, изо
гнутая ость, зазубренная с внутренней стороны. Место прикрепления ости 
образует на просвет 2 полоски, которые можно узнать на рисунке Беркли 
(Berkeley a. Berkeley, 1956, fig. 4) и которые создают впечатление отмечен
ной ими «фупкой оболочки». Зазубрины на толстом стебле щетинок от
сутствуют. При малых увеличениях микроскопа специальные щетинки 
соответствуют рисунку Дэя (Day, 1963b, fig. 9). В каждой параподий распо
ложено по 1 (реже по 2) такой щетинке. В послежаберных параподиях они 
тоньше; кроме того, в каждой ветви находится несколько (1—3) очень 
тонких и длинных капилляров. Лировидные щетинки, ничем не отличаю
щиеся от аналогичных щетинок С. neapolitanus (Cerruti) (см. стр. 114), — 
с зазубренностью на обеих ветвях. 
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Анальные усики (рис. 46, Б) приблизительно одинаковой длины. I пред-
анальный сегмент лишен щетинок. На II пред анальном сегменте с каждой 
стороны только по 1 или по 2 капиллярные щетинки. На III сегменте ще
тинки отсутствуют. Далее вперед на всех сегментах по 2 пучка щетинок 
с каждой стороны. Специальные щетинки отсутствуют на 5 преданальных 
сегментах. Задний конец тела С. branchiatusс 2 анальными усиками, изобра
женный Дэем (Day, 1967, fig. 24.3, е), по-видимому, представляет собой 
результат неполной регенерации. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Южная часть Баренцева 
моря (140—195 м), Ирландское море (Порт-Эрин — 25—45 м), северная 
часть Бискайского залива (мыс Пенмарк — около 100 м), Средиземное 
море (Баньюльс-сюр-мер — 35—40 м), Красное море (южная часть — 
360 м), северное прибрежье Южной Америки (свал у берегов Гвианы — 
520—1500 м), прибрежье Южной Африки (район зал. Ламбертс-Бей — 
глубже 100 м, отмель Агульяс — 117, Дурбан — глубже 100 м), прибрежье 
Канады (о-в Оркас, Истсаунд — 27 м), прибрежье Южной Калифорнии 
(85—976 м), Охотское море (252 м), Татарский пролив (135 м), Японское 
море (зал. Петра Великого — 230—240 м), Желтое море, восточное при
брежье Японии (о-в Хонсю — 1693 м), свал Курильской впадины (2780 м). 
Обитает на илистых и тонкопесчанистых грунтах. 

П р и м е ч а н и е . Элерс (Ehlers, 1908), первым описавший С. branchiatus, 
не отметил ости на специальных ацикуловидных щетинках. В результате большая 
часть сообщений о последующих находках этого вида казалась сомнительной, поскольку 
все авторы отмечали те или иные выросты на специальных щетинках. Сомнения эти 
усилились после появления в печати описания Aricidea (Cirrophorus) aciculata Hart-
man, 1957, специальные щетинки которого не обладали остью и который практически 
не отличался от С, branchiatus Ehlers (указание на различие в длине верхних подиаль-
ных лопастей не соответствует истине, что легко обнаружить, сравнив первоописания 
обоих видов). Таким образом, создалось впечатление, что существуют 2 похожих вида 
Cirrophorus с ацикуловидными специальными щетинками: С. branchiatus Ehlers со спе
циальными щетднками без ости и С. branchiatus sensu Day, 1963 со специальными ще
тинками с остью. В результате изучения С. lyriformis (Annenkova, 1934) из коллекции 
Зоологического института АН СССР [5а, 56] обнаружилось, что экземпляры С. bran
chiatus, описанные Дэем (Day, 1936b, 1967), идентичны этому виду (Стрельцов, 1968) и, 
по-видимому, отличаются от С. branchiatus Ehlers (=C. aciculatus (Hartman)). Однако 
изучение экземпляра С. aciculatus (Hartman) из коллекции Гартман [13, ст. 2423-53] 
заставило пересмотреть прежнюю точку зрения. Экземпляр этот идентичен С. lyriformis 
(Annenkova), поскольку ацикуловидиые специальные щетинки его обладают остью, 
почему-то не отмеченной Гартман (Hartman, 1957, 1965а). Элерс (Ehlers, 1908), по-ви
димому, тоже не заметил ости. В таком случае прекрасное описание топотипических 
экземпляров С. branchiatus, данное Дэем (Day, 1963b), относится к тому же виду, кото
рый описал Элерс. 

Cirrophorus armatus (Glemarec, 1966) 
(рис. 18, 5; 47, А-Д) 

Paradoneis armata G l e m a r e c , 1966:1046—1049, figs. 1, В —С, 2, А— В; 
С a b i о с h, L"H a r d y e t R u l l i e r , 1966—1967 : 52. 

Ширина тела до 0.5 мм. Специальные щетинки толстые, прямые, 
ацикуловидиые, с тонкой, базально зазубренной субтерминальной остью 
и лировидные. Голова сверху треугольная, с резким переходом от расши
ренной затылочной к узкой передней части. Непарное головное щупальце 
отсутствует. Глаза перед затылочными бороздами. До 140 туловищных 
сегментов. До 19 пар широких, закругленных на концах жабр. Три пред-
жаберных сегмента. Верхние подиальные лопасти бугорковидные, корот
кие — на 3 передних сегментах; удлиненные, усиковидные — на следу
ющих 10—11 сегментах; очень короткие — на послежаберном участке ту
ловища; длинные — на 20—25 преданальных сегментах. Ацикуловидиые 
специальные щетинки с XVII—XVIII сегмента, до 2 в параподии. Лиро
видные специальные щетинки в параподиях нескольких передних сегмен-
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Рис. 47. Cirrophorus armatus (Gl&narec). 
A — вид сверху; Б — левая параподия XVIII сегмента; В — окаймленные ! 
вые щетинки передней части тела; Г — специальные «штыковидные» тт 

специальные лировидные щетинки. ' Д — 

Cirrophorus harpagoneus (Storch). 
Е, Ж — передняя часть тела разных экземпляров, сверху; 3 — ааа 
«низу; Я—О — верхняя подиальная лопасть и жабра соответственно I, II. V, XXXIV, 
XXXV и CVII сегмента; Л — специальная щетинка, (А—Д — по: Glemarec, IMG; 

Е—П— оиигинальные ОИСУНКИ). 



тов, начиная с III—X. Капиллярные щетинки передних параподий с за
метной каймой. Анальная лопасть обычная для Cirrophorus. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Известен с Атланти
ческого побережья Бретани (пляж у Морга). Обитает на мелкопесчанистых 
грунтах нижней литорали. 

П р и м е ч а н и е . Экземпляры, описанные Глемареком (Glemarec, 1966), очень 
близки к С. branchiatus Ehlers, для которого тоже отмечено отсутствие непарного голов
ного щупальца и наличие глаз у молодых животных и который характеризуется та
ким же количеством жабр, такой же их формой, таким же ходом изменения длины верх
них подиальных лопастей и таким же набором специальных щетинок. Оба вида разли
чаются количеством преджаберных- сегментов и формой головы. 

Cirrophorus harpagoneus (Storch, 1967) 
(рис. 18, 4; 47, Е—П) 

Paraonis (Paraonides) harpagonea, S t o r c h , 1967 : 108, abb. "6. — Paraonis ful-
gens, M a p и н о в, 1959а : 95—96, фиг. 11, б—г; 1964 : 82; К ъ н е в а - А б а д -
Ш и е в а и ' М а р и н о в, 1960 : 121. 

Ширина тела до 0.5 мм. Специальные щетинки толстые, прямые, 
ацикуловидные с массивным субдистальным зубцом и отходящей от него 
сбоку тонкой, базально зазубренной остью, и утолщенные лировид
ные. Голова удлиненно-коническая, слегка приостренная спереди. Непар
ное головное щупальце отсутствует. Глаза перед затылочными бороздами 
на боковых поверхностях головы. Затылочные борозды сзади прикрыты 
ротовым сегментом. До 130 туловищных сегментов. До 19 пар удлиненных, 
относительно широких, закругленных на концах жабр, вооруженных длин
ными ресничками. 3 преджаберных сегмента. Верхние подиальные 
лопасти удлиненные, усиковидные — на 3 передних сегментах; несколько 
более длинные — на следующих 7—10; очень короткие, иногда незамет
ные — на последующих жаберных и послежаберных сегментах; длинные — 
на 5—8 преданальных сегментах. Ацикуловидные специальные щетинки 
с XIII—XVI сегмента, до 2 в параподий. Утолщенные лировидные спе
циальные щетинки с III—XIII по XII—XV сегмент, до 2—3 в параподий. 
Капиллярные щетинки передних параподий со слегка обозначенной кай
мой. Анальные усики одинаковой длины. 

М а т е р и а л : 16 (8). 
Голова (рис. 47, Е, Ж) плавно переходит от расширенной задней части 

к узкой и приостренной передней. Глаза в виде пары просвечивающих 
сквозь покровы небольших коричневых пятен в средней части головы. 
У 2 экз. глаза отсутствуют (выцвели в спирте?). Затылочные борозды, косо 
направленные, в большей или меньшей степени прикрыты сзади рудимен
том ротового сегмента. 

На жаберном участке туловища сегменты шире остальных, уплощенные. 
Количество жабр (рис. 47, Л) у особей шириной 0.3—0.4 мм варьирует 
от 15 до 17 пар. Длина жабр постепенно увеличивается к середине жаберного 
участка; самые последние пары несколько короче. Верхние подиальные ло
пасти жаберных сегментов (рис. 47, Л) не превышают 1/i длины соот
ветствующих жабр. Начиная с X—XIII сегмента верхние лопасти (рис. 
47, М, Н) в некоторых случаях не видны. На 5—8 преданальных сег
ментах они примерно в 5 раз длиннее лопастей на 3 передних сегментах 
(рис. 47, И, К, О). 

Ацикуловидные специальные щетинки (по 1 —2 в параподий) с XVI сег
мента (рис. 47, П). От соответствующих щетинок у С. branchiatus Ehlers 
и С. armatus (Glemarec) они отличаются наличием мощного субдистального 
конического выступа, к боковой поверхности которого прикрепляется тон
кая, базально зазубренная ость, изогнутая и направленная параллельно 
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продольной оси стебля. С VIII—XIII сегмента появляются лировидные 
щетинки с зубцами на обеих ветвях, направленными в одну сторону. Ще
тинки эти довольно толстые и несколько напоминают ацикуловидные. После 
XV сегмента лировидные щетинки не обнаружены. Длинные, тонкие капил
лярные щетинки в передних параподиях слегка изогнуты и слабо окайм
лены. С середины жаберного участка они становятся прямыми и теряют 
кайму. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Красное море (о-ва Гаф-
тун у берегов Египта), Черное море (Варна, Бургас — 5—15 м, один 
раз — на глубине 44 м; по устному сообщению К. А. Виноградова, обна
ружен у берегов Карадага). Предпочитает песчаные грунты. 

П р и м е ч а н и е . Вид близок к С. armatus (Glemarec), но отличается формой 
специальных щетинок (наличие зубца) и, возможно, местом их появления. Т. Марн-
нов (1959а), изобразивший специальную щетинку.этого вида, не показал тонкой ости, 
которая нередко оборвана. Остальные иллюстрации (параподия жаберного сегмента 
и капиллярная, сильно окаймленная щетинка) почти копируют соответствующие ри
сунки Мениля и Кольри (Mesnil et Caullery, 1898) для Paraonis fulgens (Levinsen), но 
не отражают того, что можно увидеть, рассматривая экземпляры из коллекции. При
ходится также отметить ошибку, допущенную Т. Мариновым, относительно местополо
жения специальных щетинок: они расположены в спинных ветвях параподий, а не 
в брюшных. 

Cirrophorus neapolitanus (Cerruti, 1909) 
(рис. 15, 4; 48) 

Paraonis (Paraonides) neapolitana, C e r r u t i , 1909 : 493—495, pi. 18, fig. 19— 
21; ? D о 11 f u s, 1924 : 17—19; F a u v e 1, 1927 : 73, fig. 25, ft— i; L a u b i e r e t 
P a r i s , 1962 : 41; R u 1 1 i e r, 1963 : 243. — Paranois neapolitana, В e 1 1 a n, 
1963 : 43—57. — Paranois (Paranoides) neapolitana, В e 1 1 a n, 1964 : 113. — Pa
raonis lyra, M a p и н о в, 1964 : 82. — Paraonis (Paraonides) lira, M a p и н о в, 
1959а : 96—97, рис. 12. — Paraonis (Paraonides) lyra, A u g e n e r, 1932a : 669; 
R u 11 i е г, 1963 : 243. — Paraonides lyra var. capensis, D a y , 1955 : 417. — Paraoni
des lyra capensis, D a y , 1967 : 568—659, fig. 24.4, h—k. 

Ширина тела до 0.35 мм. Специальные щетинки только лировидные. 
Голова удлиненно-коническая, сжатая с боков. Непарное головное щу
пальце отсутствует. Глаза перед затылочным органом (выцветают в спирте). 
Затылочные борозды не прикрыты сзади ротовым сегментом. До 90 ту
ловищных сегментов. До 13 пар удлиненных, тупо закругленных на концах 
жабр. 3 преджаберных сегмента. Верхние подиальные лопасти буторковид-
ные, очень короткие — на всех сегментах преджаберного, жаберного и 
передней части послежаберного участков; иногда незаметны; в задней части 
послежаберного участка (с L—LXX сегмента) более длинные. Специаль
ные щетинки с IV, V сегмента; до 6 в параподиях передней части- тела, до 
2 — в задних параподиях. Анальные усики одинаковой длины. 

М а т е р и а л : 16 (1); 186, ст. 199с (4); 20в (1). 

Расширенная задняя часть головы (рис. 48, А, Ж) довольно резко пере
ходит в узкую переднюю часть. Глаза расположены перед затылочным ор
ганом на боковых поверхностях головы. Жабры (рис. 48, Б, В. И) плавно 
сужаются к притуплённому концу. Первая и последняя пары обычно ко
роче остальных. Количество жабр варьирует мало: от 10 до 13 пар у 
червей шириной от 0.15 до 0.35 мм. Верхние подиальные лопасти пред
жаберных и передних жаберных сегментов некоторых южноафриканских 
экземпляров [186, ст. 199с] не видны (рис. 48, Б, В). На послежаберном 
участке туловища верхние лопасти тонкие (рис. 48, Г, Д. К, О); к концу 
тела постепенно удлиняются (рис. 48, Е, П, Р). 

В передних параподиях специальные щетинки маскируются длинными, 
трлстыми и обычно очень сл1або окаймленными капиллярными щетинками. 
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Ацикуловидные щетинки в брюшных ветвях задних параподий отсутствуют 
у всех экземпляров. Специальная щетинка (рис. 48, С) двуветвистая; 
одна ветвь короче другой; внутренняя поверхность обеих ветвей покрыта 
шипами, направленными в одну сторону от щетинки; своими концами шипы 
одной ветви соприкасаются с шипами другой: Анальное отверстие на спин
ной стороне округлого анального сегмента (рис. 48, Р). 

Рис . 48. Cirrophorus neapolitanus (Cerruti) . 
А — передняя часть тела экземпляра из Британского музея [186, ст. 199с], сверху; 
Б — III и IV сегменты того же экземпляра, слева; В—Е — верхняя подиальная 
лопасть соответственно XII, XIX и XX, XLV, LIV сегмента того же экземпляра; 
Ж — голова и передний сегмент экземпляра из Парижского музея [20в], сверху; 
3—К — верхняя подиальная лопасть и жабра соответственно I, V, XXXVI сегмента 
того же экземпляра; Л—Я — верхняя подиальная лопасть соответственно I—III, IX, 
XL сегмента экземпляра из коллекции Маринова [16]; Р — анальная лопасть экзем
пляра из Британского музея [186, ст. 199с]; С — специальная щетинка экземпляра 

из Парижского музея [20в]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземное море (Неаполь, Баньюльс-
сюр-мер, Лё-Брюск, Ла-Мадраг, Триест), Черное море (Прибосфорье), 
Бискайский залив (Конкарно), прибрежье Южной Африки. 

Э к о л о г и я . В Средиземном море — на литорали и в сублиторалй 
на песчаных и илисто-песчаных грунтах с Upogebbia," Cymodocea и Zostera. 
В Черном море — на глубинах порядка 80 м; у берегов Южной Африки 
спускается глубже — свыше 100 м. Известны находки в эстуариях — 
р . Тимаво в районе Триеста (Augener, 1932a) и Книсна в Южной Африке 
(Day, 1955). 
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П р и м е ч а н и е . Вид впервые описан Черрути (Cerruti, 1909) по одному экзем
пляру иа Неаполитанского залива. Ошибочные данные о специальных щетинках 
(См. стр. 46) привели к тому, что в дальнейшем вид оказалось трудно идентифициро
вать. Соебщеющ Беллаиа (Bellan, 1963, 1964), Лобье и Пари (Laubier et Paris, 1962) 
И Дольфю (Dollfus, 1924) о повторных находках С. neapolitanus связаны, по-видимому, 
с той же ошибкой, которую допустил Черрути. 

Единственное подробное переописание вида, правда под другим названием, 
имеется в работах Дэя (Day, 1955, 1967). Сравнение 4 экз. [186, ст. 199с], определен
ных этим автором как Paraonides lyra var. capensis, с особями, собранными в Средизем
ном и Черном морях, обнаружило значительное сходство между ними. Нет никаких 
оснований относить 'Эти экземпляры к разным видам. 

Cirrophorus lyra (Southern, 1914) 
(рис. 12, 2; 49) 

Paraottis (Paraonides) lyra, S o u t h e r n , 1914 : 94, pi. 9—10, fig. 22, a—e; 
E 1 i a s о n, 1920 : 56—57; F a u v e 1, 1927 : 72—73; fig. 24, a—f; F r i e d r i с h, 
1938 : 136, abb. 90, d—f. — Paraonis lyra, M c i n t o s h , 1922 : 15—16; 1923 : 472— 
473, pL CXXXVI, fig. 3;T h о г s о n, 1946 : 103; S o u t h w a r d , 1956 : 269; E 1 i a-
s о n, 1962b : 45; 1962a : 262. — Cirrophorus lyra, С т р е л ь ц о в , 1968 : 87—90, 
рис. 7, A—E. — Paraonides lyra, H a t t m a n , 1969:71—72, figs. 1—4. 

Ширина тела до 0.4 мм. Специальные щетинки 2 типов: лировидные 
в спинных ветвях параподий, ацикуловидные — в брюшных. Голова закруг
ленная спереди, не сжатая с боков. Непарное головное щупальце очень 
короткое, пузырьковидное, только у самых крупных экземпляров. Глаза 
отсутствуют. Пигмент в затылочной части головы. Затылочные борозды 
не прикрыты сзади ротовым сегментом. До 105 туловищных сегментов. 
До 16 пар удлиненных, с тупыми концами жабр. 3 преджаберных сег
мента (очень редко 2 или 4). Верхние подиальные лопасти короткие, бугор-
ковидные — на 3 передних сегментах; длинные, утолщенные — на жа
берном участке; длинные, тонкие, нитевидные — на послежаберных сег
ментах. Лировидные специальные щетинки с IV—VIII сегмента. Ацику
ловидные специальные щетинки в параподиях преданальных сегментов. 
Анальные усики одинаковые, длинные. 

М а т е р и а л : Зд, ст. 155 (1), 156 (1), 160 (1), 759 (1), 770 (1), 809 (1); Зе (20); 
17 (12). 

Голова овально-яйцевидная (рис. 49, А—Г). Непарное головное щу
пальце отмечено только у особей из Баренцева моря [Зд] шириной 0.3 мм 
и более. Коричневый пигмент в затылочной части головы обнаружен у од
ного живого червя [Зе]. 

Жабры с IV сегмента, плавно сужаются к концам, вооружены длинными 
ресничками. Первая и несколько последних пар (рис. 49, Е, 3) обычно ко
роче остальных. Общее количество жабр от 10 до 16 пар. Следует отметить 
малую изменчивость этого признака в пределах одной популяции; у других 
параонид количество жабр, как правило, сильно варьирует в зависимости 
от размеров животных. В коллекции, собранной у берегов Швеции [17], 
черви шириной 0.2—0.29 мм с 10 или 11 парами жабр. В Баренцевом море 
соответствующие цифры равны 0.25—0.42 мм и 14—16 пар. Элиазон (ЕНа-
son, 1962a), изучивший коллекцию из пролива Скагеррак, не указывая 
ширины тела червей, отмечает 4—10 пар жабр и, кроме того, приводит 
данные о колебаниях количества преджаберных сегментов, подтвердить 
которые мне не удалось. Возможно, С. lyra образует одновозрастные попу
ляции- Верхние подиальные лопасти 3 передних сегментов одинаковой 
длины, короче, чем на последующих сегментах (рис. 49, Д); на жаберном 
участке овальные, закругленные, длинные (рис. 49, Е—3); на послежабер-
ном участке более узкие, такой же длины, как на жаберном (рис. 49, И, К). 

Специальные лировидные щетинки (рис. 49, М—О) такие же, как 
у С. neapolitanus (Cerruti). Ацикуловидные специальные щетинки, впервые 
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для этого вида описанные Элиазоном (Eliason, 1920), обычно удается об
наружить лишь на целых особях, поскольку расположены они далеко сзади. 
Капиллярные щетинки передней части тела слабо окаймлены. Анальное 
отверстие на спинной стороне округлого анального сегмента (рис. 49, Л). 

Рис . 49. Cirrophorus lyra (Southern). 
А — передняя часть тела крупного экземпляра из Баренцева моря [Зд, ст 156], 
сверху, Б, В —• передняя часть тела более мелких баренцевоморских экземпляров 
[Зе, ст 155], сверху; Г — передняя часть тела экземпляра из коллекции Злиазона 
[17], сверху; Д—К — верхняя подвальная лопасть и жабра соответственно I, IV, 
XIII, XIX, XX, XXXV сегмента экземпляра из Баренцева моря [Зе, ст. 155]; Л — 
задний конец тела экземпляра из коллекции Элиазона L17 ], снизу, М—О — специаль
ная щетинка в разных положениях, Л — специальная щетинка LI сегмента экзем

пляра из коллекции Элиазона [17]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западное побережье Ирландии, проливы 
Орезунд, Скагеррак, Каттетат, Баренцево море,? Средиземное море, 
?прибрежье Южной Африки. 

Э к о л о г и я . Вид предпочитает илистые грунты, но обнаружен и на 
песчаных. Обитает на глубинах 2—37 м (побережье Ирландии, Орезунд); 
в Баренцевом море встречен на глубине от 39 до 190 м, а в проливе Ска
геррак — от 131 до 681 м. Диапазон температуры в местах нахождения от 
2.0 до 4.4° (Баренцево море, август—октябрь) и от 5.7 до 7.1° (Скагеррак, 
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июнь—июль). Соответствующие значения солености — 33.4—34.5°/00 и 
35.0-35.3°/00. 

Зрелый самец найден в планктоне (Southern, 1914). По данным этого 
автора, он отличается от зрелых самок более сильным развитием брюшных 
капиллярных щетинок на послежаберном участке. В полости тела зрелых 
самок — яйца красного (малинового) цвета. У экземпляров из прибрежья 
Ирландии они появляются с XXVI сегмента (Southern, 1914), у баренцево-
морских — с XXXI. В каждом сегменте расположено 2—4 ооцита в виде 
дисков, лежащих по обеим сторонам кишечника. Диаметр ооцитов в одном 
сегменте колеблется от 0.16 до 0.21 мм. 

В Баренцевом море зрелые или почти зрелые самки обнаружены 
5 IX 1959 и 27 III 1968. В Западной Ирландии зрелые особи отмечены 
в июне (Southern, 1914). 

П р и м е ч а н и е . Вид впервые описан по нескольким экземплярам (среди кото
рых были половозрелые), собранным у берегов Англии. Автор описания (Southern, 
1914) не отмечает брюшных ацикуловидных щетинок в задней части тела. Это един
ственный признак, отличающий типовые экземпляры от особей из проливов Скагеррак, 
Каттегат, Орезунд (Eliason, 1920, 1962а) и из Баренцева моря. В предыдущей работе 
(Стрельцов, 1968) указывалось, что ацикуловидные брюшные щетинки у С. lyra не обна
ружены; дополнительные сборы [Зе] позволили выявить этот признак. Очень маленькое 
непарное головное щупальце, описанное в той же работе, не удалось обнаружить 
вновь, поскольку во всех просмотренных коллекциях отсутствовали особи достаточ
ного размера. Для Средиземного моря не раз указывались параониды с лировидными 
специальными щетинками: Paraonis lyra (Bellan, 1963, 1964, 1965; Laubier, 1965b; 
Amoureux, 1970), Cirrophorus sp. (Laubier, 1965a). Сравнение экземпляров из разных 
коллекций показало, что наличия лировидных щетинок и сходства с первоонисанием 
в количестве жабр недостаточно для точной идентификации тех или иных экземпляров. 
Признаки эти — общие для различных видов: С. neapolitanus (Cerruti), С. lyra (Sou
thern), молодые экземпляры С. americanus sp. nov. и др. К сожалению, ни один из авто
ров не приводит описания обнаруженных им в Средиземном море особей. Немного
численные данные, которые удается извлечь из коротких сообщений, не позволяют уста
новить, о каких видах или подвидах идет речь. 

Трудно сказать что-нибудь и об экземплярах Paraonis (Р araonides) lyra из северо
западной части Атлантического океана, о которых сообщает Петтибон (Pettibone, 
1963). Приводимый ею диапазон глубин (от 8 до 1060 морских саженей) при слишком 
кратком описании наводит на мысль о возможной систематической гетерогенности 
коллекции этого автора, 

P. lyra lyra из района залива Кейп (Южная Африка), о котором сообщает Дэй 
(Day, 1963b : 425; 1967 : 568, fig. 24.4, c—g), похож на экземпляры, отнесенные мной 
к С. lyra, формой головы, а также формой и количеством жабр, но отличается от них 
местом появления специальных лировидных щетинок (в конце жаберного участка) и 
отсутствием ацикуловидных щетинок. 

Cirrophorus furcatus (Hartman, 1957) 
(рис. 18, 5; 50, А—Д) 

Cirrophorus furcatus, H a r t m a n , 1969 : 69—70, fig. 1. — Aricidea {Cirrophorus) 
furcata, H a r t m a n , 1957 : 324—325, pi. 43, fig. 6; 1960 : 112; 1963 : 40. — Pa
raonis (Paraonides) lyra, H a r t m a n , 1957 : 334—335. — ? Paradoneis lyra, R e i s h, 
1968 : 81. 

Ширина тела до 1.0 мм. Специальные щетинки лировидные. Голова 
закругленная спереди, не сжатая с боков* Непарное головное щупальце 
булавовидное или усиковидное, короткое — не выступает за пределы 
головы. Глаза отсутствуют. Затылочные борозды сзади прикрыты бесще-
тинковым ротовым сегментом. Максимальное количество туловищных 
сегментов превышает 70. До 33 пар жабр, сильно заостренных, узких, 
длинных в начале жаберного участка и коротких в конце его. 3 преджа-
берных сегмента. Верхние подиальные лопасти короткие, бугорковид-
ные — на I сегменте; постепенно удлиняются до IV сегмента; длинные, уси-
ковидные — на жаберном участке; постепенно укорачиваются на послед
них жаберных сегментах; на послежаберном участке — очень короткие, 
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конические. Специальные щетинки с III сегмента. Анальная лопасть 
округленно-вытянутая. 

М а т е р и а л ы : 13, ст. 2372-53 (1). 
Голова (рис. 50, А) сверху в виде равностороннего треугольника с за

кругленным передним краем. Непарное головное щупальце усиковидное. 

Рис. 50. Cirrophorus furcatus (Ha r tman) . 
А — передняя часть тела, сверху; Б — верхняя подиальная лопасть I—III сегмен
тов; В—Д — верхняя подиальная лопасть и жабра соответственно IX, XXI и XXII, 

XXVIII сегмента того же экземпляра. 

Cirrophorus americanus Strelzov. t 
V 

E — передняя часть тела экземпляра из коллекции Гартман [13, ст. D-1], 
сверху; Ж — то же, справа; 3 — правая параподия XVI сегмента того же экзем
пляра; Я — специальная щетинка; К — разрез (схематично) специальной щетинки 

по аа. 

Несколько последних пар жабр короче остальных, с притуплёнными кон-
дами (рис. 50, -В, Г). Изученный экземпляр шириной 0.54 мм обладает 
21 парой жабр. Для червей шириной около 1.0 мм Гартман (Hartman, 
1957) указывает 29—33 пары жабр. У более мелких экземпляров, шириной 
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©коло 0.2 мм (Hartman, 1957), количество жабр уменьшается до 10 пар. 
Верхние подиальные лопасти (рис. 50, Б—Д) с IV до XVI сегмента одина
ковой длины; начиная с XVII сегмента постепенно укорачиваются. В перед
них сегментах капиллярные щетинки длинные, окаймленные. Анальный 
еегмент оборван. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Известен только из 
района Сан-Педро (Калифорния) с глубины 20—420 м. Найден преиму
щественно на мягких илистых грунтах, иногда с примесью песка или 
ракущи. 

П р и м е ч а н и е . С. furcafus очень близок к С. americanus sp. nov. размерами, 
формой и количеством жабр, длиной непарного головного щупальца, местом появле
ния специальных щетинок. Виды различаются тем, что у первого верхние подиальные 
лопасти на послежаберном участке значительно короче, чем на жаберном, а у второго 
и на жаберном и на послежаберном участках верхние лопасти приблизительно одина
ковы. 

Следует указать на несоответствие между описанием и рисунком специальной ще
тинки в работе Гартман (Hartman, 1957 : 324—325), отмеченное Лобье (Laubier, 1965a). 
Изучение экземпляра аз коллекции Гартман [13] подтвердило мнение Лобье о правиль
ности рисунка, а не текста: лировидная щетинка обладает зазубренностью на обеих 
своих ветвях. 

Судя по описанию Гартман (Hartman, 1957), Paraonis (Paraonides) lyra из Калифор
нии не отличается от С. furcatus: характерный признак — укорачивание верхних по-
диальных лопастей на послежаберном участке туловища. Отсутствие, непарного голов
ного щупальца и малое количество жабр можно отнести за счет малых размеров живот
ных. Экземпляр из Венесуэлы, отмеченный Гартман в той же работе, по-видимому, от
личается от остальных и не относится к рассматриваемому виду. Ацикуловидных 
брюшных щетинок, характерных для С. lyra (Southern) и для мелких экземпляров 
С. americanus, у рассмотренного мной экземпляра С. furcatus, не было, но экземпляр 
этот неполный. Гартман не упоминает о подобных щетинках ни в описании Aricidea 
(Cirrophorus) furcata, ни в описании Paraonis, (Paraonides) lyra Southern. 

Paradoneis lyra, найденный Рейшем (Reish, 1968) в Калифорнийском заливе (песча
ный грунт), возможно, тоже относится к С. furcatus, но отсутствие даже краткого 
описания не позволяет говорить об этом с уверенностью. 

Cirrophorus americanus sp. nov. 
(рис. 15, 5; 50, E—R, 51) 

Типовой экземпляр ([9, ст. 248], ширина 0.23 мм, 9 пар жабр, 73 сег
мента, целый) хранится в ЗИН АН СССР, № 1/37975. 

Cirrophorus lyriformis, H a r t m a n , 1965a : 138—139. 

Ширина тела до 0.9 мм. Специальные щетинки 2 типов: лировидные 
в спинных ветвях параподий и ацикуловидные в брюшных (только у мел
ких экземпляров!). Голова закругленная спереди, не сжатая с боков. 
Непарное головное щупальце, отогнутое назад, до передней.границы 
I сегмента (у мелких экземпляров отсутствует). Глаза отсутствуют. Заты
лочные борозды сзади слегка прикрыты передней частью бесщетинкового 
ротового сегмента. Максимальное количество туловищных сегментов пре
вышает 90. До 46 пар сильно заостренных, длинных жабр. 3 преджаберных 
сегмента. Верхние подиальные лопасти на 3 передних сегментах корот
кие, бугорковидные (у мелких экземпляров) или длинные, усиковидные 
(у крупных); на всех последующих сегментах — длинные, усиковидные. 
Лировидные специальные щетинки со I I—III сегмента. Ацикуловидные ' 
специальные щетинки в параподиях пред анальных сегментов. Анальные 
усики длинные, одинаковые. 

М а т е р и а л: 9, ст. 237 (10), 238 (1), 248 (1), 254 (1), 257 (3); 13, ст. D-1 (2). 
Голова (рис. 50, Е, Ж, 51, А) сверху в виде равностороннего треуголь

ника. Непарное головное щупальце короткое, усиковидное. У типового 
экземпляра (рис. 51, А) оно отсутствует. У всех остальных более крупных 
экземпляров имеетея. Ротовой сегмент слегка прикрывает сзади затылоч-



ный орган. Жабры (рис. 50, 3, 51, В, Г) вооружены длинными ресничками. 
Количество жабр зависит от размеров животного: типовой экземпляр ши
риной 0.2 мм имеет 9 пар жабр, шириной 0.5 мм [13] — 23 пары, шириной 
0.7—0.9 мм [9] — от 36 до 46 пар. У нескольких экземпляров наблюдается 
постепенное удлинение верхних подиальных лопастей от I к III сегменту; 
лопасть III сегмента длиной почти равна лопастям жаберного участка ту
ловища (рис. 51, Б, В). На послежаберном участке верхние подиальные 
лопасти тоньше, но не короче, чем на жаберных сегментах (рис. 51, Д, Е). 

Рис. 5 1 . Cirrophorus americanus Strelzov (экземпляры с шельфа 
У р у г в а я J9, ст. 248, 254}). 

А — передняя часть тела (ст. 248), стерх.у; В — верхние подиальные лопасти 
I—III сегментов (ст. 254); В—Е — верхняя подиальная лопасть и жабра со
ответственно XI, XXI, LVII и LXX сегмента того же экземпляра; Ж — 

задний конец тела [ст. 248], снизу; 3 — то же, .сверху. 

Лировидные специальные щетинки (рис. 50, И, К) обычно с III сег
мента. У типового экземпляра такая щетинка обнаружена в правой пара-
подии II сегмента, в левой — только обычные капиллярные щетинки с не
большой каймой. Ацикуловидные специальные щетинки — в параподиях 
последних 15—16 сегментов только у этого экземпляра. На последних 
11 сегментах лировидные щетинки отсутствуют. Анальное отверстие откры
вается на спинной стороне анального сегмента (рис. 51, Ж, 3). В передней 
части этого сегмента у типового экземпляра пара очень коротких усиков, 
по-видимому представляющих собой верхние подиальные лопасти вновь 
образующегося сегмента (рис. 51, Ж). 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Атлантический океан — 
прибрежье Северной (Массачусетс — 300—508 м) и Южной (Уругвай — 
28—175 м) Америки. В прибрежье Уругвая обитает на разнообразных 
грунтах (ил, илистый песок, песок с ракушей) при температуре 6.5— 
19.5°г солености 30.2—33.7°/00 и содержании кислорода от 4.15 до 5.66мл/л. 
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П р и м е ч а н и е . Вид близок к С. lyra (Southern), но отличается длиной непар
ного головного щупальца и количеством жабр, связанным с большим размером живот
ных, а также более сильным развитием бесщетинкового ротового сегмента, формой 
жабр и местом появления лировидных специальных щетинок. 

Cirrophorus forticirratus sp. nov. 
(рис. 18, б; 52) 

Типовой экземпляр ([8, ст. 3223], ширина 0.5 мм, 17 пар жабр, 78 сег
ментов, целый, самка) хранится в ЗИН АН СССР, № 1/37995. 

Paradoneis lyra, G a 11 а г d о, 1967 : 96, pi. XLII, fig. 7, pi. XLIII, fig. 1. 

Ширина тела до 0.8 мм. Непарное головное щупальце отсутствует. 
Специальные щетинки лировидные. Голова спереди закругленная, более 
или менее вытянутая, слегка сжатая или не сжатая с боков. Глаза отсут
ствуют. В затылочной части головы пигмент. Затылочные борозды сзади 
прикрыты ротовым сегментом. До 104 туловищных сегментов. До 17 пар 
удлиненных, притуплённых на концах жабр без длинных ресничек. 
3 или 4 преджаберных сегмента. Верхние подиальные лопасти 3 передних 
сегментов массивные, конические; на IV более тонкие, соизмеримые с ними 
но длине; постепенно удлиняются до X—XII сегмента; до XXV—XXX 
сегмента длинные, усиковидные; далее слегка укорачиваются; на пред-
анальных сегментах опять удлиняются. Специальные щетинки с IV—VI сег
мента. Анальные усики одинаковой длины. 

М а т е р и а л : 5д, ст. 79 (1); 8, ст. 2122 (19), 3223 (4), ? 3890 (1), 4265 (2). 
Голова, как правило, не сжатая с боков, похожая на голову С. lyra 

(Southern) (рис. 52, А). Однако у 3 паратипических экземпляров 
[8, ст. 3223] большее сходство обнаруживается с С. neapolitana (Cerruti) 
(рис. 52, Б). Слабо оформленные скопления пигментных гранул в затылоч
ной части головы. Вместе с задними концами затылочных борозд сверху 
они прикрыты рудиментом ротового сегмента. 

Жабры обычно притуплённые на концах (рис. 52, В); в середине жабер
ного участка иногда 1—3 заостренных (рис. 52, Г). Количество жабр 
у экземпляра шириной 0.43 мм [5д] 6 пар, причем появляются они с V сег
мента. У всех остальных особей жабры с IV сегмента. Количество их у эк
земпляров шириной 0.5—0.6 мм варьирует от 15 до 17 пар,; у экземпляра 
шириной 0.78 мм [8, ст. 4265] — 15 пар. Первая и последняя пары обычно 
короче остальных. Верхние подиальные лонасти (рис. 52, Ж—Н) 3 перед
них сегментов одинаковы по длине. На IV сегменте они такой же длины 
или чуть короче и явно тоньше. Далее, в передней части жаберного участка, 
наблюдается постепенное увеличение длины лопастей, а затем длина эта 
сохраняется приблизительно постоянной до XXV—XXX сегмента; на 
последующих 25—30 сегментах лопасти более короткие; на преданальных 
сегментах постепенно удлиняются. 

Ацикуловидные щетинки в брюшных ветвях параподий не обнаружены. 
Капиллярные щетинки передней части тела окаймлены и расположены 
3—4 вертикальными рядами. Брюшной анальный усик толще спинных. 

На ст. 3890 [8] найден полный экземпляр шириной 0.35 мм — по всей 
видимости, молодая особь рассматриваемого вида. Он похож на остальные 
экземпляры сравнительно массивными верхними подиальными лопастями 
3 передних сегментов, постепенным удлинением этих лопастей на IV— 
XII сегментах, а также строением головного отдела. Отличительные при
знаки: полное отсутствие жабр, отсутствие длинных подиальных лопастей 
и укороченные сравнительно с брюшным спинные анальные усики. Начи
ная с V сегмента все щетинки обломаны, так что место появления специаль
ных щетинок не известно. На передних 4 сегментах специальных щетинок 
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нет; капиллярные щетинки длинные, с заметной каймой. В преданальных 
сегментах (общее количество сегментов 36) брюшные щетинки утолщены, 
но ацикуловидных крючков нет. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Калифорния (у мыса 
Сан-Ласаро — 3260 м); Южный Вьетнам (зал. На-Транг — 40—54 м), Япо
ния (1693 м), Курильские острова (о-в Парамушир — 130 м), свал Куриль-

А — передняя часть тела [5д, ст. 79], сверху; Б — то же другого экземпляра [8, 
ст. 3223]; В — левая параподия IX сегмента [8, ст. 4265]; Г — левая параподия XII 
сегмента [8, ст. 3223]; Д — задняя часть тела того же экземпляра, сверху; Е — то же 
другого экземпляра [8, ст. 3890], снизу; Ж—Н — верхняя подиальная лопастьи жаб

ра соответственно I, IV, VII, XXII, XXV, XL и XLII сегмента [5д, ст. 79]. 

ской впадины (2780 м). Грунт илистый и илисто-песчаный. 2 экземпляра 
[8, ст. 3223] — самки. Ооциты в полости тела — c-XXIV—XL сегмента, 
по 4 в каждом. 

П р и м е ч а н и е . С. forticirratus отличается от остальных параонид с лировид
ными щетинками рядом признаков. Особи этого вида достигают сравнительно крупных 
размеров (до 0.8 мм), но никогда не обладают непарным головным щупальцем, в то 
время как у С. lyra (Southern), С. furcatus (Hartman) и у С americanus sp. nov. щупальце 
появляется у особей, достигших ширины примерно 0.4 мм. Характерная особенность 
С. forticirratus —r массивность и значительная сравнительно с последующими длина 
верхних подиальнрх лопастей 3 передних сегментов, что послужило основой для назва-
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ния вида, а также постепенное удлинение этих лопастей в начале жаберного участка 
туловища. Отличительный признак — небольшое количество жабр (учитывая крупные 
размеры червей). 

Cirrophorus brevicirratus sp. nov. 
(рис. 15, 6; 53, Л—Я) 

Типовой экземпляр ([12, ст. 132], ширина 0.35 мм, 9 пар жабр, 73 сег
мента, целый) хранится в ЗИН АН СССР, № 1/37992. 

Paradoneis lyra, Н а г t m a n, 1965a : 140. —? Paraonis (Paraonid.es) lyra, 
P e t t i b o n e , 1963 :*ЖЮ, fig. 79, g (partim). 

Ширина тела до 0.4 мм. Специальные щетинки лировидные. Голова 
удлиненно-коническая, сжатая с боков. Непарное головное щупальце 
очень маленькое, пузырьковидное, только у наиболее крупных экземпля
ров. В затылочной части головы пигментные пятна. Затылочные борозды 
сзади прикрыты ротовым сегментом. До 97 туловищных сегментов. Д а 
14 (15?) пар удлиненных, слабо заостренных на концах жабр. 3 преджа-
берных сегмента. Верхние подиальные лопасти массивные, хорошо раз
витые — на 3 передних сегментах; усиковидные, короткие — на всех 
последующих; в конце туловища — более длинные. Специальные щетинки 
с VI сегмента. Анальные усики короткие. 

М а т е р и а л : 12, ст. 132 (9); 13, ст. S1. 3 (2). 
Голова (рис. 53, А, Б) с резким переходом от расширенной задней 

к узкой передней части. Непарное головное щупальце лишь у наиболее 
крупных (шириной 0.4 мм) особей [12, ст. 132], представляет собой микро
скопический пузырьковидный выступ. Скопления гранул коричневого 
пигмента в задней части головы прикрыты ротовым сегментом. 

Жабры (рис. 53, В, Е) постепенно сужаются к слабо заостренному концу. 
Первая и последняя пары короче остальных. Общее количество жабр варь
ирует мало: от 9 до 12 пар у червей шириной от 0.3 до 0.4 мм. Верхние 
подиальные лопасти (рис. 53, Д—К) всех сегментов короткие, бугорко-
видные или усиковидные; на 3 передних сегментах развиты сравнительно 
хорошо; на послежаберном участке конические; к концу тела удлиняются. 

Ацикуловидные брюшные щетинки отсутствуют. Лировидные специаль- , 
ные щетинки не отличаются от аналогичных щетинок С. neapoitana (Get-
ruti) . Анальный сегмент (рис. 53, Г) сохранился у нескольких экземпляров 
[12, ст. 132]. Анальные усики короткие — значительно короче верхних 
подиальных лопастей преданальных сегментов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Атлантическое при
брежье Северной Америки (Новая Англия — 832 м, к северо-востоку от 
подводного каньона Блок — 300, Массачусетс — 467—509 м), море Скотия 
(Южные Оркнейские острова — 400 м). 

П р и м е ч а н и е . Вид отличается от С. lyra (Southern) короткими верхними по-
диальными лопастями, затылочными бороздами, прикрытыми сзади ротовым сегмен
том, а также короткими анальными усиками. От С. neapolltanus (Cerruti) отличается 
2 последними признаками, а также отсутствием глаз. С. brevicirratus близок к O.forticir-
ratus, отличаясь от него более короткими подиальными лопастями, меньшим коли
чеством жабр и наличием непарного головного щупальца у наиболее крупных экземпля
ров. 

Cirrophorus abranchiatus (Hartman, 1965) 
(рис. It), 5; 53, Л, М) 

Paradoneis abranchiata, H a r t m a n , 1965a : 139—140; 1971 : 1420; H a r t * 
m a n a. F a u c h a l d , 1971 : 100. 

Ширина тела до 0.4 мм. Жабры отсутствуют. Специальные щетинки 
лировидные. Голова сверху округло-треугольная, не сжатая с б©ков>. 
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Ненарное головное щупальце отсутствует. -Глаза отсутствуют. Затылочные 
борозды сзади прикрыты ротовым сегментом. До 75 туловищных сегментов. 
Верхние лодиальные лопасти на всех сегментах короткие, бугорковидные 

Рис . 53 . Cirrophorus brevicirratus Strelaov. 
А — передняя часть тела [12, ст. 1321, сверху; Б — то же, снизу; В — правая пара-
подия VIII сегмента того же экземпляра; Г —задний конец тела того же экземпляра, 
снизу; Д—К — верхняя подиальная лопасть и жабра соответственно I, X, XVI, 

XXXVII, LXX и LXXV сегмента [13, ст. S1-3]. 

Cirraphorus abranchiatus (Har tman) . 
Л — передняя часть тела, сверху; М — голова и передние два сегмента, снизу. 

или конические; на III—VI сегментах чуть длиннее; на преданальных сег
ментах относительно длинные: дистальные концы их достигают концов 
самых коротких спинных щетинок. Специальные щетинки с VII—XVII 
сегмента, до 3—5 в параподии. 

М а т е р и а л : 8, ст. 2122 (4), 2139 (1); 13а, ст. НН-3 (1). 
Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Абиссаль западной 

части Атлантического океана (1500—4850 м), Тихий океан (свал Куриль
ской впадины — 2780—4860 м). 
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П р и м е ч а н и е . Вид описан по 55 экз., собранным в глубоководных районах 
Атлантического океана. Сравнительно большие размеры червей (до 0.4 мм) исключают 
сомнения относительно того, не являются ли они молодыми экземплярами одного из из
вестных видов. С. abranchiatus близок к С. brevicirratus, для которого тоже характерны 
короткие верхние подиальные лопасти, затылочные борозды, прикрытые ротовым сег
ментом, и который обитает на значительных глубинах в том же районе. 

Гартман (Hartman, 1965a) указывает на сходство С. abranchiatus с Paraonides sp. 
Day (Day, 1963b : 425) из Южной Африки с глубины 39 м. Вряд ли можно считать их 
идентичными, поскольку экземпляры, описанные Дэем, очень малы (ширина 0.1. мм), 
обладают глазами, специальные щетинки у них со II сегмента. В данном случае, по-ви
димому, вполне справедливо предположение Дэя, что это ювенильные экземпляры. 

.Экземпляр из коллекции Гартман [13], шириной 0.31 мм, представляет собой обры
вок передней части червя, состоящий из 48 сегментов. Специальные лировидные ще
тинки с VII сегмента (по Гартман, с IX—XVII). Верхние подиальные лопасти всюду 
короткие, но слегка увеличены на III—VI сегментах. 

Род TAUBERIA gen. nov. 

Levinsenia Mesnil, 1897 (partim); Paraonis Grubp, 1873 sensu Cerruti, 1909 (partim). 

Типовой вид — Aonides gracilis Tauber, 1879. 
Ширина тела до 0.5 мм. Непарное головное щупальце отсутствует. 

Термицальный чувствительный орган имеется. Латерально на'головной 
лопасти щечные органы или этих образований нет. Затылочный орган 
отделен от задней границы головы редуцированным ротовым сегментом. 
Пояса ресничек на головной лопасти отсутствуют. Более 3 преджаберных 
сегментов. Реснички на спинной стороне сегментов отсутствуют. Верхние 
подиальные лопасти на всех сегментах. Усиковидных нижних подиальных 
лопастей нет. В спинных ветвях параподий только тонкие капиллярные 
щетинки. В брюшных ветвях послежаберных сегментов к ним присоеди
няются утолщенные специальные щетинки без сплошного чехлика и без 
субдистальных выростов. Анальный сегмент заостренный, с 2 анальными 
усиками. Обитают на разнообразных грунтах и глубинах, но не на лито
рали. 

П р и м е ч а н и е . Наружное строение представителей рода отличается сравни
тельной простотой, в связи с чем ограничено количество диагностических признаков. 
Степень слияния головной лопасти и ротового сегмента на фиксированных экземплярах 
установить трудно, поскольку отсутствие поперечной «линии раздела» может быть 
и артефактом. Тем не менее незначительные размеры головы и достаточно тонкие по
кровы обычно позволяют обнаружить внутреннюю границу, если пользоваться микро
скопом и проходящим светом: у Т. gracilis (Tauber), например, она проходит сразу 
позади затылочного органа и видна потому, что от нее начинаются спинные продольные 
мышцы. Приходится с большой осторожностью пользоваться указанным признаком 
при сравнении видов: так, из-за того, что Монро (Monro, 1930) при описании Т. gracilis 
из района Южной Георгии отметил у этого вида бесщетинковый ротовой сегмент, возник 
вопрос об идентичности его с Paraonis dubia (Augener, 1914). Последний вид (Auge-
ner, 1914, 1923, 1932а, 1932b) занимает неясное положение в системе (insertae sedis) 
из-за неполноты первоописания. Кстати, Аугенер, описывая этот признак, указал, 
что ротовой сегмент отграничен от головной лопасти «более или менее отчетливо» 
(Augener, 1923 : 73). Исследование экземпляров Монро [18д] показало, что граница 
между головной лопастью и ротовым сегментом выражена у них не лучше, чем у много
численных экземпляров Т. gracilis из других мест. 

У одного из видов — Т. reducta (Hartman) — в спинных ветвях параподий послед
них жаберных и нескольких передних послежаберных сегментов обнаружены изменен
ные щетинки, отличающиеся от обычных капиллярных и от брюшных специальных. 
Эти щетинки — не производные от лировидных и филогенетически возникли, по-види
мому, позже, чем брюшные специальные щетинки. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TAUBERIA 

1 (18). Жабры имеются. 
2 (7). Жабры очень короткие (отношение длины к ширине не превышает 

3.0). 
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3 (6). Скопления пигмента вокруг затылочных борозд отсутствуют^ 
жабры далее VIII сегмента. 

4 (5). Специальные щетинки слабо выступают из параподий. Капил
лярные щетинки, сопровождающие их, с утолщенной проксимальной 
частью, резко переходящей в дистальную, волосовидную. Все по~ 
диальные лопасти одинакового размера . 

Т. antarctica sp. nov. (стр. 141). 
5 (4). Специальные щетинки сильно выступают из параподий. Все-

капиллярные щетинки обычные. Подиальные лопасти жаберных 
сегментов длиннее остальных . 

Т. brevibranchiata sp. nov. (стр. 143). 
6 (3). Вокруг затылочных борозд — скопления пигмента; жабры не 

далее VIII сегмента Т. flava sp. nov. (стр. 144), 
7 (2). Жабры длинные (отношение длины к ширине превышает 3.0). 
8 (17). Подиальные лопасти жаберных сегментов значительно толще 

капиллярных щетинок. Специальные щетинки однозубые. 
9 (12). Вокруг затылочных борозд скопления пигмента. 

10 (11). Жабры не далее XVI сегмента . . 
Т. oculata (Hartman) (стр. 133). 

11 (10). Жабры до XXVIII—XXXVI сегмента 
Т. multibranchiata (Hartman) (стр. 135). 

12 (9). Пигмент вокруг затылочных борозд отсутствует. В* 
13 (14). Жабры не далее XV сегмента. Специальные щетинки со слаба 

выраженным утолщением оболочки; с XIV—XVIII сегмента . . * 
Т. oligobranchiata sp. nov. (стр. 136). 

14 (13). Жабры далее XV сегмента. Специальные щетинки с хороша 
выраженным утолщением оболочки. 

15 (16). Специальные щетинки сильно выступают из параподий. Изме
ненные капиллярные щетинки отсутствуют 

Т. gracilis (Tauber) (стр. 127). 
16 (15). Специальные щетинки слабо выступают из параподий, сильно, 

изогнуты. В спинных ветвях параподий с IX—XIX по XXIV—XXV 
сегмент — измененные капиллярные щетинки (рис. 62, В) . . . 

Т. reducta (Hartman) (стр. 138). 
17 (8). Подиальные лопасти жаберных сегментов по толщине примерна 

равны капиллярным щетинкам. Специальные щетинки кажутся 
двузубыми Т. acutibranchiata sp. nov. (стр. 140), 

18 (1). Жабры отсутствуют Т. uncinata (Hartman) (стр. 145), 

Tauberia gracilis (Tauber, 1879) 
(рис. 14, 54—57) 

Aonides gracilis, T a u b e r , 1879:115; L e v i n s e n, 1883 : 101—103; 1893 ; 
335; E h 1 e г s, 1913 : 512; S a e m u n d s s o n , 1918 : 205; D a y , 1934 : 60. — 
Levinsenia gracilis, M e s n i 1, 1897 :93 ; M e s n i l e t C a u l l e r y , 1898 : 136— 
137, pi. 6, fig. 10. — Paraonis (Paraonis) gracilis, С е г г u t i, 1909 : 468, 498, 504, 
fig. g ; D u m i t r e s c u , 1960 : 77, fig. 3, e—g (partim); P e t t i b о n e, 1963 : 301— 
302, fig. 79, a—d. — Paraonis gracilis, E 1 i a s о n, 1920 : 55—56, fig. 16, a—e; 1962a ; 
: 262; 1962b : 44—45; T h u 1 i n, 1922 : 2, 8; F г i e d г i с h, 1938 : 136, abb. 90, a—b; 
T h o r s o n , 1946 : 103; W e s e n b e r g - L u n d , 1950a : 32, chart 42, pi. VII, 
fig. 34; 1951 : 73; 1953 : 59—60, chart 12; H a r t m a n , 1957 : 330, pi. 44, figs, 4—5; 
1960 : 110; 1963 : 40—41; 1965a : 142; 1966 : 14; 1969 : 75—76, figs. 1—3; У ш а к о в , 
1955:286, рис. 103, А—Б; S o u t h w a r d , 1955:264; 1956:269; R u 11 i e r, 
1963 : 243; K u h l m o r g e n - H i l l e , 1963 : 48; 1965 : 171, tab. 2, Х л е б о в и ч , 
1964 : 172; M a p и н о в, 1964 : 82; R e i s h, 1965 : 141; В e 11 a n, 1965 : 9; M с I ть 
t y r e , 1961 : 599—616; G u i 11 e e t L a u b i e r, 1966 : 269—270; К и с е л е в а, 
1971 : 62. — Paraonis gracilis gracilis, D a y , 1963b': 425; 1967 : 566, fig. 24.4, a—b; 
С т р е л ь ц о в , 1968:78—79, рис. 2, А—К. — Paraonis gracilis minuta, H a i t ^ 
m a n n - S c h r o d e r , 1965 : 197—198, abb. 181 — 182. — Paraonis (Paraonides) gra
cilis, M o n r o , 1930 : 150—152, fig. 58, a—d; У ш а к о в , 1950 : 202—203. — Parao* 
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uis filiformis, H а г t m a n, 1953 : 39—40, fig. 12, В—С. — Paraonis ivanovi, А н 
н е н к о в а , 1934 : 656, рис. 1, a; 1952 : 127; H a r t m a n, 1957 : 333. — Paraonis (Pa
raonis) ivanovi, B a n s e a. H o b s o n , 1968 : 23, fig. 5, / . — Paraonis sp., Г о p-
б у н о в, 1946 : 39. 

Ширина тела до 0.5 мм. Специальные щетднки крючковидные, с утол
щенной оболочкой на выпуклой стороне стебля, сильно выступают из па-
раподии. На удлиненной головной лопасти щечные органы. Глаза отсут
ствуют. До 100 туловищных сегментов. 4—7 преджаберных сегментов. 
Жабры максимум до XXIII сегмента. Верхние подиальные лопасти хо
рошо развиты, толще капиллярных щетинок. Специальные щетинки 
с XX—XXVI сегмента, до 7-в пучке. • 

М а т е р и а л : 1, ст. 16 (1); Зв. ст. 7 (1), 15 (1); Зг (1); Зд (75), ст. 456, 755, 759, 
763, 768, 772, 777, 778, 780, 781, 787, 792, 793, 797, 802, 808, 809, 813, 821; Зе (3); 4, 
ст. 49 (1); 5а, ст. б/н (4), 141 (3); 8, ст. 2122 (5), 3137 (1), 3223 (4), 3459 (6), 3570 (1), 
3594^2), 3716 (1), 3981 (1), 4179 (8); 9, ст. 250 (1); И, ст. 123 (1); 12, ст. 168 (2); 14е (2); 
14з (2); 17 (12); 186, ст. SCD-223 (2); 18д (2); 196 (1). 

Форма головы сверху варьирует от треугольной до почти полуоваль
ной (рис. 54,.А—В, 57,..4) в зависимости от условий фиксации и, в част
ности, от состояния передней части головной лопасти, где расположен 
терминальный чувствительный орган. Последний у фиксированных чер
вей находится в различных положениях. Чаще всего он в больщей или 
меньшей степени втянут. В этих случаях в проходящем свете у небольших 
экземпляров внутри расширенной передней части головной лопасти можно 
разглядеть тонкостенный, открывающийся терминально пузырек (рис. 54, 
Д). Иногда втягивается и пограничная, более толстая кутикула.. При этом 
пузырек продвигается дальше в глубь головной лопасти и на просвет 
не виден (рис. 54, Е). У некоторых экземпляров чувствительный орган 
кажется отсутствующим. Однако при внимательном рассмотрении в тер
минальной части головной лопадати можно увидеть его более тонкую кути-
кулярную оболочку. При таком «расправленном» положении этого' органа 
головная лопасть выглядит обычно почти овальной. Реже чувствительный 
орган выпячен и представляет собой бугорок. Выпячивается или только 
«го дистальжая часть (в этих случаях бугорок имеет вид тонкостенного 
пузырька), или и его окружающая более толстая, иногда слабо зазубрен
ная кутикула (рис. 54, Г). При выпяченном чувствительном терминальном 
органе голова обычно конической форми. Упругих ресничек на этом ор
гане обнаружить не удалось. Его форма, по-видимому, целиком зависит 
от условий фиксации, поскольку у червей, собранных одновременно, она 
обычно почти одинакова и производит даже впечатление неплохого диаг
ностического признака. Однако при рассмотрении разных коллекций из 
одного места обнаруживается, что признак этот сильно варьирует. 

У некоторых экземпляров в наиболее широкой части головы видны 
латеральные, несколько выступающие за пределы покровов щечные ор
ганы (рис. 54, Б, 57, А). Дорсально передняя граница редуцированного 
ротового сегмента расположена там, где кончаются затылочные борозды 
{рис. 54, А—В, 57, А). Сбоку этот сегмент в большинстве случаев хорошо 
виден. Вентрально он образует переднюю губу рта. В зависимости от усло
вий фиксации ротовой сегмент виден лучше или хуже, но обнаружить его 
можно всегда. Затылочный орган, как правило, в виде 2 сжатых продоль
ных глубоких борозд, стенки которых снабжены упругими ресничками. 
Глотка у фиксированных экземпляров обычно втянута. Задняя губа рта 
образована I щетинковым сегментом. 

Форма туловищных сегментов (отношение длины к ширине) в разных 
частях тела и у разных экземпляров довольно изменчива. Общее количе
ство сегментов достигает 90; максимальная длина тела 25 мм, ширина 
0.46 мм. Количество преджаберных сегментов варьирует от 4 до 7, чаще 
5—6. Жабры на 11—15 сегментах. Количество жабр зависит от разменов 
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червя (Стрельцов, 1968). Форма их очень изменчива (рис. 55, А—Е). 
Первые и последние пары часто короче остальных и на концах закруг
лены. Длина и ширина остальных жабр неодинаковы; самые длинные 
обычно на V—IX жаберных сегментах. Дистальные концы жабр в боль-

Рис . 54. Tauberia gracilis (Tauber) . 
А — передняя часть тела [Зд, ст. 755], сверху; Б — то же другого экземпляра [196]; 
8 — то же [8, ст. 3459] ;Г — терминальный чувствительный орган в вывернутом со
стоянии [5а, ст. 141]; Д — то же, с втянутой дистальной частью [14е]; Е — то же, 

во втянутом состоянии [Зд, ст. 456]. 

шей или меньшей степени сужаются, иногда переходят в тонкие концевые 
отростки, но, как правило, притуплены. Жабры различной формы встре
чаются на одном и том же экземпляре. Сторона жабры, обращенная к сред
ней линии тела, и в меньшей степени боковая ее поверхность покрыты 
ресничками, оставляющими свободным только дистальный конец. Рес
нички достигают значительной длины. На более коротких жабрах первой 
и последней пары реснички всегда короткие или отсутствуют. Прибли-
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зительное представление о форме жабры может дать отношение ее Длины 
к ширине и длины к расстоянию между пучками щетинок на соответствую
щем сегменте. Значение первой из этих величин, полученное для самых 
крупных жабр каждого экземпляра, варьирует от 3.2 до 4.1. Вторая 
величина имеет значение от 4.4. до 5.6. Среди экземпляров из Тихого океана 

Рис . 55 . Tauberia gracilis (Tauber) . 
А — жабра и верхняя подиальная лопасть [14е]; Б — правая параподия жаберного 
сегмента [8, ст. 3459]; В — левая параподия жаберного сегмента [11, ст. 123]; Г — 
правая параподвяУ жаберного сегмента; Д — VI жаберный сегмент [186, ст. SCD-223 ], 

справа; Е — жабра и верхняя подиальная лопасть [Зд, ст. 793]. 

{8| встречены черви с более длинными жабрами: отношение длины жабры 
к ее ширине от 4.4 До 4.9, к расстоянию между пучками щетинок от 8.0 
до 10.0. Верхние подиальные лопасти преджаберных сегментов короче, 
чем на жаберных, но, как и на жаберном участке, они довольно толстые. 
На послежаберном участке верхние подиальные лопасти тоньше и часто 
более короткие. 
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Специальные щетинки расположены 1 вертикальным рядом. Коли
чество их в ряду достигает 7, но обычно меньше. Форма специальных 
щетинок изменчива (рис. 56, А—Г), причем не только у разных экземпля
ров, но и у одного и того же экземпляра и даже в одной и той же парапо-
дии. В параподиях тех сегментов, где специальные щетинки только появ
ляются, они часто образуют переходную форму от капиллярной к аци-
куловидной (Стрельцов, 1968, рис. 2. К). Количество их здесь не превы
шает 2—3, далее назад они становятся толще. Верхние щетинки ряда 
обычно длиннее нижних. Нижние, как правило, изогнуты больше. На 
выпуклой стороне всех специальной щетинок — заметное утолщение 
оболочки, иногда из-за исчерченностж иришкзводящее впечатление опуше
ния. Дистальный конец щети
нок свободен. Капиллярные ^ \ 
щетинки в преджаберных и \ 
жаберных параподиях слабо 
окаймлены. На послежаберном 
участке туловища они тоньше 
и короче. 

В коллекции имеются самки 
с половыми продуктами в по
лости тела, начиная с XXVIII— 
XXXVI сегмента. Ооциты диа
метром 70—120 мк, по 4—10 
в сегменте. «Половые бугорки», 
описанные Монро (Monro, 1930), 
удалось обнаружить только 
на экземплярах, определенных 
этим автором [18д], с XXXIV 
сегмента. Из них вытекает со
держимое целома с большим 
количеством мелких гранул, 
которые не являются половыми 

0025мм 

Рис . 56. 

С С мм 0 01мм 

ТаиЪегш gracilis (Tauber) . 
А — специальные и простые щетинки L сегмента 
[196], Б — специальная щетинка из L сегмента 
[11, ст 123], В — то же [5а, ст 141], Г — то же [14е]. 

продуктами. 
Д о п о л н е н и е . Некоторые экземпляры из пролива Орезунд [17], 

из губы Печенга[3в, станции 7 и 15] и с глубоководных станций в Тихом 
сГкеане [8, станции 3223, 3570, 4179] несколько отличаются от остальных. 
Среди особей, собранных в Орезунде, одна целая, шириной 0.22 мм, об
ладающая 80 туловищными сегментами. Ширина тела остальных экземпля
ров из Орезунда 0.20—0.32 мм. Все тихоокеанские экземпляры сзади не
полные. Наибольшее количество сегментов (94) у червя шириной 0.36 мм 
со ст. 3570. Ширина тела остальных — от 0.25 до 0.38 мм. Жабры 
(рис. 57, 23, В) с VI—VII сегмента в количестве 10—17 пар; экземпляры 
из Орезунда и со ст. 4^79 чаще обладают 11—12 парами жабр (максимум 
13—14), а у экземпляров со станций 3223 и 3570 — 15—17 пар. Жабры 
более длинные, чем обычно: отношение длины жабры к ее ширине колеб
лется от 4.2 до 5.2; расстояние между пучками щетинок длина жабры пре
восходит в 7—10 раз. Реснички на жабрах очень короткие или отсутствуют. 
Анальный сегмент (рис. 57, Д) скошен сверху. Один из экземпляров со 
ст. 4179 (5 преджаберных и 12 жаберных сегментов) — половозрелая самка; 
в полости каждого сегмента, начиная с XLIII, по 7—8 ооцитов диаметром 
103 мкм и меньше. 

Таким образом, рассмотренные экземпляры отличаются более длинными 
жабрами, лишенными ресничек, или с очень короткими ресничками. У эк
земпляров со станций 3223 и 3570, кроме того, жабры до XXI—XXIII 
сегмента, а обычно они не выходят за пределы XIX—XX сегмента. 
Популяция, обитающая на мелководье у северных берегов Европы, 
пожалуй отличается от глубоководных тихоокеанских экземпляров 
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несколько более короткими жабрами, однако достоверные различия 
отсутствуют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Восточное прибрежье 
Гренландии (169—300 м, песчанистый ил), Исландия (зал. Херадсфлоуи— 
107 и, зал. Факсэфлоуи, Кефлавик — 28—38 м), Норвежское море (Фа-
рерско-Исландский порог — 887 м), Баренцево море (22—220 м, илистый 
песок, ил, температура от —1.84 до 7.64°, соленость от 32.43 до 34.79°/00), 

Рис . 57. Tauberia gracilis (Tauber) . 
А — передняя часть тела [17 ], сверху; В — левая параподия VII жаберного сегмента 
того же экземпляра;, В — левая параподия VII жаберного сегмента [8, ст. 4179]; 
Г — специальная щетинка [17]; Д — анальный сегмент того же экземпляра, снизу 

и слева 

РКарское море, море Лаптевых (22—40 м), Восточно-Сибирское море 
(38 м), Чукотское море (северо-западная часть — 156 м, галька, ракуша» 
температура от 3.11 до 4.44°, соленость от 31.87 до 32.12°/00, юго-восточная 
часть — 27 м, ил), Берингово море (северо-восточная часть — 11—37 м, 
тонкий песок, ил, юго-западная часть — 1610 м), Охотское море (Кам
чатка — 67 м), Татарский пролив (10—66 м, ил, заиленный песок), Тихий 
океан (о-в Хоккайдо и северная часть о-ва Хонсю — 1693—3860 м, свая 
Курильской впадины — 2780 м), зал. Пьюджет-Саунд (10—210 м), 
Южная Калифорния (мыс Бланке — 1155 м, подводные каньоны: Монте-
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p e t — 468—410 м, Хуэнеме — 209—397, Мужу — |19—378, Санта-Мв-
ника — 268—542, Ридондо — 76—356, Сан-Педро — 437—661, Нью-
порт — 16—741, Ла-Холья — 79—793, Коронадо — 177—960, Санта-
Крус — 89—902, Каталина — 88—559. Таннер — 603—1298 м; песок, 
ил), Молуккские острова (о-в Моротай — 260 м), Новая Гвинея (берег 
Маклая — 1602 м), Чили (160—240 м, температура от 9.5 до 42.4е), Анг
лия (о-в Мэн, Северное море, зал. Лох—Невис — 75—110 м, ил, илистый 
песок, температура от 7.0 до 13.0°, соленость от 33.86 до 34,33°/оо)т вос
точная часть Северного моря и пролив Скагеррак (в основном Норвежский 
желоб — 140—650 м, ил, температура от 5.72 до 7.07°, соленость от 35.03 
до 35.28°/00), Самсё-Бельт, Большой Бельт, Малый Бельт (около 20 м, 
песок с илом), пролив Орезунд, Кильская бухта (15—30 м, песчанистый 
ил, заиленный песок), юго-западная часть Балтийского моря (мыс Ар-
кона— 48 м), атлантическое побережье Северной Америки (зал. Святого 
Лаврентия — 47—60 м, зал. Мэн — 5.5, заливы Массачусетс, Кейп-Код» 
Вайньярд-Саунд — 18—49 м, пролив Лонг-Айленд, Нью-Йорк — 20— 
30 м); Атлантический океан юго-западнее банки Джорджес-Банк (от суб
литорали, до абиссали), Средиземное море (50—470 м, ил), Черное море 
(около 90 м, песчанистый ил); Красное море (южная часть — 50—56 м, 
ил); шельф Уругвая (90 м, илистый песок, температура 12.72°, соле
ность 33.71в/00), Южная Африка (124 м, песок), Южная Георгия (23— 
310 м, ил, температура от 1.4 до 1.5°, соленость 34.25°/00), Индийский 
океан (северный склон подводного хребта Кергелен—Гауссберг — 
1000 м, ил). 

П р и м е ч а н и е . Две формы Paraonis (Paraonis) gracilis, кратко описанные 
Думитреску (Dumitrescu, 1960), относятся, очевидно, к разным видам Tauberia. 
Первая из них характеризуется отсутствием глаз, а также 6 преджаберными и 10—11 
жаберными сегментами, что вполне типично для Т. gracilis, если учесть размеры червей. 
Правда, по рисунку, приведенному в работе, ширина описанного экземпляра всего-
0.018 мм, но это, по-видимому, ошибка, на самом деле она составляет 0.18 мм. Для 
Т. gracilis этого размера характерно и то, что специальные щетинки появляются с XX 
сегмента. Вторая форма отличается от первой наличием «глаз» и более длинными жаб
рами, что типично для другого вида — Т. oculata (Hartman). Однако для точного опре
деления этих признаков недостаточно: отсутствуют измерения жабр и сведения о строе
нии специальных щетинок. 

Описание Гарманн-Шрёдером (Hartmann-Schroder, 1965) нового подвида {Paraonis 
gracilis minuta) вызвано тем, что до него никто подробно не изучал специальных щети
нок этого вида. Строение щетинок, являющееся, по мнению автора, признаком подвида, 
характерно для всех рассмотренных мной экземпляров. Изучение экземпляров, описан
ных Монро (Monro, 1930) как Paraonis (Paraonides) gracilis, показало, что все они не
сомненно относятся к рассмотренному виду. P. filiformis Hartman, 1953 сведен в сино
нимию самим автором (Hartman, 1957). С P. ivanovi Annenkova, 1934 аналогично 
поступил П. В. Ушаков (1955). 

Tauberia oculata (Hartman, 1957) 
(рис. 16, 10; 58) 

Paraonis gracilis oculata, H a r t m a n , 1957 : 331—332; pi. 44, figs. 1—3; 1963 : 
41; 1969 : 77—78, figs. 1—3;? Mclnbyre, 1961 : 599—616;? D a y , 1963a : 363; 1967 : 
565—566, fig. 24.3, k—o; R e i s h, 1968 : 81. —Paraonis n. sp., H a r t m a n , 1955 : 
179. — Paraonis (Paraonis) gracilis,"} D u m i t r e s c u , 1960 : 77, fig. 3, h—i 
(partim). 

Ширина тела до 0.3 мм. Специальные щетинки крючковидные, без утол
щения оболочки на выпуклой стороне стебля. Голова сверху округло-тре
угольная. Глаза отсутствуют. Пигмент в затылочной части головы. Свыше 
80 туловищных сегментов. 5—8 преджаберных сегментов. До 11 (13? — 
по: Dumitrescu, 1960) нар узких, длинных,<с короткими ресничками жабр. 
Верхние подиальные лопасти длинные, хорошо развитые — на перед
них жаберных сегментах; короткие, бугорковидные — на последних жа
берных и передних по'слежаберных сегментах; тонкие, усиковидные — 
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на остальных послежаберных сегментах. Специальные щетинки с XV— 
XVI (с XX? — по: Dumitrescu, I960) сегмента, до 6 в пучке. 

М а т е р и а л : 13, ст. 7713—62 (2). 
Пигментные пятна в задне-латеральных частях головы и между заты

лочными бороздами (рис. 58, А, Б). Передняя граница ротового сегмента 

Рис . 58. Tauberia oculata (Har tman) . 
А — передняя часть тела [13, от. 7713-62], сверху; В — то же, оправа; В — левая 
параподия III жаберного сегмента того же экземпляра; Г — левая параподия из зад

ней части тела того же экземпляра. 

видна в проходящем свете, задняя — и в падающем. Один из экземпля- 1 
ров, неполный сзади, шириной 0.25 мм, обладает 62 туловищными сегмен
тами. Второй короче, шириной 0.31 мм. Жабры (рис. 58, В) с VI по XII 
сегмент, т. е. их 7 пар. Отношение длины жабры к ее ширине 6.0—7.0, 
к расстоянию между щетинками — 8.5—9.0. Верхние подиалъные лопасти ; 
(рис. 58, В, Г) с I по V сегмент удлиненно-бугорковидные; на передних \ 
жаберных сегментах длинные, усиковидные; на последних жаберных | 
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к 4 послежаберных (до XVI сегмента) короткие, бугорковидные, довольно 
тонкие; с XVII сегмента очень тонкие, усиковидные. 

Специальные щетинки (рис. 58, Г) расположены в параподии верти
кальным рядом. Нижние щетинки ряда с более сильно загнутыми кон
цами, чем верхние. На XV сегменте одного из экземпляров обнаружена 
щетинка, представляющая собой переходную форму от капиллярной 
к специальной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Южная Калифорния 
(12—1272 м, разнообразные грунты, температура от 8.0 до 14.0°), п-ов 
Калифорния (о-в Сан-Херонимо — 590 м; о-в Седрос — 175—207 м), 
Калифорнийский залив (пролив Лас-Бальенас, зал. Лос-Анджелес — около 
50 м), ?Южная Африка (1240 м, ил), РЧерное море (Прибосфорье — около 
90 м, песчанистый ил), РСеверное море (банка Фладенс-Граунд — около 
150 м, ил, температура от 6.2 до 7.8°, соленость от 35.20 до 35.26°/00). 

П р и м е ч а н и е . Вид отличается от Т. gracilis (Tauber) более длинными жаб
рами, пигментом на головной лопасти и отсутствием или недоразвитием субдистального 
утолщения оболочки специальных щетинок. Т. oculata не может считаться подвидом 
Т. gracilis, поскольку обе формы симпатричны: в подводном каньоне Коронадо, напри
мер (Hartman, 1965а), Т. gracilis встречен на глубинах 177 и 960 м, а Т. oculata — 
на глубине 812 м. 

Вид наиболее близок к Т. multibranchiata (Hartman), тоже обладающему длин
ными и тонкими жабрами (правда, гораздо более длинными) и пигментом на головной 
лопасти. Отличие заключается в том, что у Т. multibranchiata больше жабр, на них 
не видно ресничек, хуже выражен пигмент на головной лопасти и отсутствуют специаль
ные щетинки с изогнутыми концами. Возможно, это возрастные различия. Экземпляр 
Paraonis gracilis oculata, отмеченный Гартман на ст. 2017-51 (Hartman, 1957), с жабрами 
до XXVIII сегмента, по-видимому, относится к Т. multibranchiata (Hartman). Из-за не
полноты или отсутствия описаний идентичность рассматриваемому виду червей, 
описанных Дэем (Day, 1963a) и Думитреску (Dumitrescu, 1960), а также отмеченных 
в Северном море (Mclntyre, 1961), вызывает сомнения. 

Tauberia multibranchiata (Hartman, 1957) 
(рис. 11, 1; 59) 

Paraonis multibranchiata, H a r t m a n , 1957 : 332—333; 1969 : 79—80, fig. 1. 

Ширина тела до 0.5 мм. Специальные щетинки ацикуловидные, слабо 
изогнутые, без утолщения оболочки на выпуклой стороне стебля. Голова 
сверху округло-треугольная. Глаза отсутствуют. Пигмент в затылочной 
части головы. До 75 туловищных сегментов. До 36 пар почти нитевидных, 
очень длинных жабр, лишенных ресничек. Верхние подиальные лопасти 
тонкие, короткие, усиковидные на всех жаберных и послежаберных сег
ментах. Специальные щетинки приблизительно с LVIII сегмента, до 5 
в пучке. 

М а т е р и а л : 13, ст. 3731-55 (1). 
Голова (рис. 59, А) с несколько вздутой затылочной частью. В задне-

латеральных частях головы и между затылочными бороздами пятна корич
невого пигмента, в разной мере обесцвеченные действием фиксатора. Бес-
щетинковый ротовой сегмент на спинной стороне достаточно четко отделен 
от головной лопасти и I щетинкового сегмента. 

Тело червя шириной 0.44 мм, состоит из 5 преджаберных, 30 жаберных 
и 26 послежаберных сегментов (сзади оборвано). Жаберные сегменты очень 
короткие, послежаберные длиннее. Отношение длины к ширине у жабр 
I пары равняется 8.1, XIII пары — 13.3, XIX пары — 17.1. Отношение 
длины жабр XVII пары (рис. 59, Б) к расстоянию между пучками щети
нок — 14.0. Верхние подиальные лопасти короткие, бугорковидные — 
на преджаберных сегментах; очень тонкие, короткие, усиковидные — 
на остальных (рис. 59, Б). 
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G XLVII сегмента в брюшных ветвях паранодий щетинки переходной 
формы, похожие на обычные капиллярные, но чуть более толстые и корот-^ 
кие, с заостренным дистальным концом. С LI no LVII сегмент эти ще
тинки несколько видоизменяются: еще больше укорачивается и утол
щается стебель, появляется тонкая ость, терминально прикрепленная 

В 
Рис. 59. Tauberia тиШЪгапскШа (Hartman). 
А — передняя часть тела [13, ст. 3731-55], сверху; 
В — правая параподия XVII жаберного сегмента того же 

экземпляра; В — специальные щетинки. 

к острому, не изогнутому концу щетинки. С LVIII сегмента ость исче
зает и щетинки приобретают характерную, несколько изогнутую форму 
(рис. 59, В). В параподии LXI сегмента 5 специальных щетинок, сопро
вождаемых 2 более длинными капиллярными. ' 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южная Калифорния (475—555 м, ил). 
П р и м е ч а н и е . По данным Гартман {Hartman, 1957), количество жабр у Т. mul-

tibranchiata от 28 до 36 пар при 5 преджаберных сегментах, т. е. жабры расположены 
до XXXIII^XLI сегмента. Поскольку этому виду свойственны пятна пигмента в заты
лочной части головы, очень вероятно, что экземпляр Paraonis gracilis oculata ( с жаб
рами до XXVIII сегмента), отмеченныМГарциан на ст. 2017-51 (Hartman, 1957), отно
сится к этому же виду. 

Вид похож на Т. ocuiata (Hartman) пигментом в затылочной части головы, формой 
жабр и отсутствием утолщения оболочки специальных щетинок. Различия в коли
честве жаберных сегментов, форме жабр и специальных щетинок, возможно, возраст
ные; оба вида обитают примерно в одном районе и различаются по величине. 

Tauberia oligobranehiata sp. no v. 
(рис. 11, 2; 60, 61, a) 

Типовой экземпляр ([8, ст. 3594], ширина 0.4 мм, 6 преджаберных 
и 8 жаберных сегментов, 64 сегмента, неполный) хранится в ЗИН АН 
СССР, № 1/38056. 

Ширина теяа до 0.45 мм. Специальные щетинки длинные, мало изог
нутые, относительно тонкие, со слабо развитым утолщением оболочки 
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на выпуклой стороне стебля. На закругленной головной лопасти щечные 
органы. Глаза и пигмент в затылочной части головы отсутствуют. Мак
симальное количество сегментов свыше 65. 5—7 преджаберных сегментов. 
До 9 пар недлинных, с короткими ресничками жабр. Верхние подиальные 
лопасти очень короткие на последнжх жаберных и на всех послежаберных 
сегментах. Специальные щетинки с XIV—XVIII сегмента, до 6 в пучке. 

Рис . 60. Tauberia oligobranchiata Strelzov. 
А — голова и I сегмент [8, ст. 3594], сверху; Б — правая 
параподия V жаберного сегмента того же экземпляра; В — 

специальные щетинки. 

М а т е р и а л ! 8, ст. 3459 (7), 3594 (14). 

Голова (рис. 60, А) с тупой передней частью, почти овальная; сбоку 
кажется усеченно конической. Терминальный чувствительный орган в виде 
тонкостенного бугорка; выпяченный, он не придает головной лопасти 
остроконечной формы, а втянутый обычно не виден, так как окружающая 
его более толстая кутикула не втягивается. Щечные органы примерно на 
уровне передних концов затылочных борозд. Затылочные борозды направ
лены прямо вперед. 

Форма туловищных сегментов меняется в зависимости от условий фик
сации, но обнаруживает также индивидуальную изменчивость. Самый 
длинный экземпляр, неполный сзади, обладает 65 туловищными сегмен
тами. Ширина тела от 0.22 до 0.41 мм. Максимальная длина 18 мм. Коли
чество преджаберных сегментов чаще 5—6, как у Т. gracilis (Tauber). Жабры 
на 6—9 сегментах. В проксимальной своей части они цилиндрические, 
затем постепенно сужаются и переходят в узкий, но закругленный дисталь-
ный конец (рис. 60, Б). Реснички на жабрах по длине не превышают 
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1ii толщины жабры, часто почти не заметны. Длина V—VI жабры в сред
нем в 3.8 раза превышает ширину. Верхние подиальные лопасти сегмен
тов большей части жаберного участка толстые, усеченно-конические, 
дистально закругленные: на преджаберных сегментах — в виде довольно 
крупных округлых бугорков; на последних жаберных сегментах и на по-
слежаберном участке сильно укорочены или совсем не видны. 

Специальные щетинки образуют в пучках вертикальный ряд. Обычно 
они относительно тонкие, мало изогнутые, длинные (рис. 60. В). В нижней 
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Рис. 61. Распределение экземпляров Tauberia oligobrunchiata Strelzov (а) и 
Т. gracilis (Tauber) (б) с различным количеством торакальных сегментов в за

висимости от ширины тела.| 
По оси ординат — ширина тела, мм; по оси абсцисс —• число торакальных сегментов. 

части ряда изредка 1—2 более коротких и несколько более изогнутых 
щетинки. Отмечена переходная форма от капиллярной щетинки к специа
льной. Утолщение оболочки на выпуклой стороне щетинки развито сла
бее, чем у Т. gracilis (Tauber), и заметить его часто трудно. Тонкие 
капиллярные щетинки по форме и расположению похожи на аналогичные 
щетинки Т. gracilis; в спинных ветвях параподий послежаберных сегмен
тов они нередко отсутствуют. Анальный сегмент отсутствует у всех эк
земпляров коллекции. У единственной половозрелой самки ооциты 
с XXИ сегмента. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихий океан (район о-вов Хоккайдо 
и Хонсю, к юго-западу от Курильской впадины — 3388—3860 м). 

П р и м е ч а н и е . Т. oligobranchiata наиболее близок к типовому виду рода — 
Т. gracilis (Tauber), но отличается от него формой головы, количеством жабр (рис. 61), 
короткими ресничками на жабрах, местом появления и формой специальных щетинок. 

Tauberia reducta (Hartman, 1965) 
(рис. 11, 3; 62) 

Paraonis reductus, H a r t m a n . 1965a : 142; 1971 : 1420; H a r t m a n a. F a u -
c h a 1 d, 1971 : 103. 

Ширина тела до 0.35 мм. Специальные щетинки сильно серповидно 
изогнуты, слабо выступают из параподий, с xopoiuo выраженным утол-
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щением оболочки на выпуклой стороне стебля. Спинные измененные 
щетинки с остью в параподиях последних жаберных и передних после-
жаберных сегментов. Голова спереди закруглена. Глаза отсутствуют. 
До 100 туловищных сегментов. 6—7 преджаберных сегментов. До 13 пар 
относительно коротких, лишенных ресничек, закругленных жабр. Верх
ние подиальные лопасти короткие, бугорковидные. Специальные щетинки 
с XXVII—XXXI сегмента, до 7 в пучке. 

0.1мм 

Рис . 62. Tauberia reducta (Har tman) . 
А — голова и передние два сегмента [13, ст. Сп-35, Dr-ЗЗ], » 
сверху; В — левая параподия V жаберного сегмента; В — 
измененные спинные щетинки; Г — послешаОерный сегмент 

со специальными брюшными щетинками. 

М а т е р и а л : 13, ст. СЬ-35, Dr-ЗЗ (4). 
Голова (рис. 62, А) с втянутым терминальным чувствительным орга

ном. Затылочный орган в виде 2 борозд. Границы ротового и передних 
щетинковых сегментов внешне выражены очень плохо, но видны в про
ходящем свете. Ширина тела рассмотренных экземпляров от 0.25 до 
0.31 мм. Отношение длины жабры к ширине 3.5—4.2, к расстоянию между 
пучками щетинок — 5.0 (рис. 62, Б). Жабр 11—12 пар (максимально 
до XVIII сегмента). Верхние бугорковидные подиальные лопасти на всех 
сегментах; на жаберных сегментах они короче, чем на преджаберных; 
на послежаберных (рис. 62, Г) тоньше, чем на жаберных. 
*й Специальные щетинки сопровождаются 3—4 тонкими, капиллярными 
(рис. 62, Г). В спинных ветвях параподий с IX—XIX по XXIV—XXV 
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сегмент вместо обычных капиллярных щетинок — измененные; их пря
мой, цилиндрический, утолщенный стебель резко переходит в тонкую 
ость; в месте этого перехода — опушение из очень тонких волосков, 
(рис. 62, В). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантическое побережье Южной Аме
рики (Гвиана — 520—1500 м). 

П р и м е ч а н и е . Вид похож на Т. flava sp. nov. строением передней части тела 
и отчасти формой специальных щетинок, но отличается более длинными жабрами, 
отсутствием пигмента на головной лопасти и наличием измененных щетинок в спинных 
ветвях параподий. Рассмотренные экземпляры (синтипы) обладают большей шириной 
тела и большим количеством жаберных сегментов, чем следует из первоописания. 
Кроме того, в первооиисании отмечено отсутствие верхних подиальных лопастей 
(усиков) и ничего не сказано об измененных спинных щетинках. 

Tauberia acutibranchiata sp. nov. 
(рис. 16, 5; 63) 

Типовой экземпляр ([9, ст. 248], ширина 0.19 мм, 7 преджаберных 
и 12 жаберных сегментов, 55 сегментов, неполный) хранится в" ЗИН АН 
СССР, № 1/38020. \ 

Ширина тела до 0.3 мм. Специальные щетинки толстые, изогнутые, 
с дополнительным зубцом, образованным сильно развитым утолщением * 
оболочки на выпуклой стороне стебля. Заостренная голова со щечными 
органами. Глаза отсутствуют. Свыше 55 туловищных сегментов| 7 пред
жаберных сегментов. До 12 пар сильно заостренных, относительно корот
ких, снабженных длинными ресничками жабр. Верхние нодиальные ло
пасти короткие, на жаберных сегментах тонкие — сравнимы по толщине 
с капиллярными щетинками. Специальные щетинки с XXI сегмента, 
до 7 в пучке. 

М а т е р и а л : 9, ст. 248 (2), 250 (1). 
Терминальный чувствительный орган у всех экземпляров втянут 

(рис. 63, А); на просвет видна толстая кутикула его проксимальной части 
и более тонкая кутикула дистальной. Кутикула краев воронки, образован
ной втянутым чувствительным органом, слабо зазубрена. Щечные органы 
на уровне передних концов затылочных борозд. Передняя граница рото
вого сегмента слабо заметна на спинной стороне, чуть позади заты
лочного органа. Последний в виде косо расположенных продолговатых 
углублений в покровах. 

Передние жаберные сегменты у 1 из экземпляров значительно шире 
остальных, у 2 других этот признак почти не выражен. Самый длинный 
червь, неполный сзади, обладает 55 сегментами. Ширина"паратипических 
экземпляров 0.28 и 0.25 мм, длина типового без задних сегментов 7.2 мм. 
Жаберный участок паратипических экземпляров из И сегментов. Жабры 
передней пары у одного из них несколько короче последующих. Форма 
жабр варьирует (рис. 63, Б—Г), но, как правило, все они на концах сильно 
заострены, за исключением 2 передних пар. Реснички на стороне жабры, 
обращенной к спинной поверхности туловища, длиннее, чем на боковой 
стороне. Длина V—VI жабры в 3.9—4.0 раза превышает ширину. Верх
ние нодиальные лопасти сегментов преджаберного участка бугорковид-
ные, обычно очень маленькие. На жаберных сегментах они усиковидной 
формы (рис. 63, Б); базальная часть их несколько вздута, а дистальная 
отличается очень малой толщиной, обычно не превышающей толщину 
крупной капиллярной щетинки. На послежаберном участке верхние но
диальные лопасти более короткие, конусовидные. 

Специальные щетинки образуют в параподий вертикальный ряд. На 
XIX—XX сегментах щетинки переходной формы — от капиллярных 
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к специальным; они толще и короче капиллярных, однозубые. Капилляр
ные щвашнкк передней части тела слабо изогнуты, с неширокой, но замет
ной каймой в базальяой части. В послежаберных параподиях капилляр-

Рис. 63. Taubena acutibranchiata Strelzov. 
А — передняя часть тела [9, ст 248], сверху; В — VI сег
мент того же экземпляра; В, Г — жабры разных экземп

ляров; Д — специальная щетинка. 

ные щетинки тонкие, без каймы. Анальные сегменты отсутствуют у всех 
экземпляров. Половые продукты в полости тела не обнаружены. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Шельф Уругвая (90— 
175 м, илистый песок, температура от 6.46 до 12.72°, соленость от 33.69 
до 33.71»/оо). 

П р и м е ч а н и е . Вид похож на Т. gracilis (Tauber); отличается заостренными 
жабрами, очень тонкими верхними подиапьными лопастями жаберных сегментов и 
формой специальных щетинок. 

Tauberia antarctica sp. nov. 
(рис. 11, 4; 64, А—В) 

Типовой экземпляр ([11, ст. 200], ширина 0.36 мм, 7 преджаберных 
и 3 жаберных сегмента, 37 сегментов, неполный) хранится в ЗИН АН 
СССР, № 1/38023. 

Ширина тела до 0.4 мм. Специальные щетинки толстые, слабо высту
пают из параподий, с сильно загнутым дистальным концом и хорошо вы
раженным утолщением оболочки на выпуклой стороне стебля. Голова 
спереди закругленная. Глаза отсутствуют. Свыше 40 туловищных сег-
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ментов. 7 преджаберных сегментов. 3 пары очень коротких, лишенных рес
ничек жабр. Верхние подиальные лопасти короткие. Специальные ще
тинки с XIX сегмента, до 5 в пучке; сопровождаются, кроме обычных, 

Рис. 64. Tauberia antarctica Strelzov. 
А — голова и передние два сегмента, сверху; Б — правая параподия жаберного 

сегмента; В — правая параподия послежаберного сегмента. 

Tauberia brevibranchiata Strelzov. 
Г — голова и I сегмент, сверху; Д — левая параподия IV жаберного сегмента; Е — 
брюшная ветвь параподии XLII сегмента; Ж — верхняя подиальная лопасть того же 

сегмента. 

несколько измененными капиллярными щетинками с относительно толстым 
стеблем и очень тонкой терминальной остью. 

М а т е р и а л : 11, ст. 200 (1). 

Терминальный чувствительный орган втянут (рис. 84, А). На краю 
образованной им воронки кутикула гладкая, не зазубренная. Щечные 
органы не обнаружены. Границы рудимента бесщетинкового ротового 
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сегмента хорошо выражены. Затылочный орган в виде удлиненных бо
розд, направленных вперед и несколько вбок. Глаза и пигмент на голов
ной лопасти отсутствуют. Длина типового экземпляра 13 мм. Жабры 
с VIII по X сегмент. Отношение длины жабры к ширине ее 2.4 (рис. 64, Б). 
Верхние подиальные лопасти небольших размеров, бугорковидные —на 
передних сегментах; короткие, усиковидные — на жаберных и послежа-
берных сегментах (рис. 64, Б. В). По длине верхние лопасти жаберных 
сегментов не отличаются от остальных. 

Специальные щетинки (рис. 64. В) образуют в параподиях вертикаль
ный ряд; они сопровождаются несколькими (2—3) своеобразными капил
лярными щетинками. Последние прямые, с относительно толстым стеб
лем (толще, чем у спинных капиллярных щетинок), резко переходящим 
в очень тонкую дистальную ость: в задних сегментах стебель тоньше 
и разница в толщине между проксимальной и дистальной его частями 
меньше; более толстая проксимальная часть указанных щетинок обычно 
почти целиком находится в теле червя. Капиллярные щетинки передней 
части тела очень слабо окаймлены. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Антарктида (берег 
Кемпа — 1340 м, алевритовый ил. песок, гравий, галька). 

П р и м е ч а н и е . Вид похож на Т. flava sp. nov.. отличаясь хорошо выражен
ными границами рудимента ротового сегмента, положением жабр, формой специальных 
щетинок, строением капиллярных щетинок, сопровождающих специальные, одина
ковой длиной верхних подиальных лопастей на всех сегментах и отсутствием пиг
мента в покровах головного отдела. 

Tauberia brevibranchiata sp. nov, 
(рис. И , 5; 64, Г-Ж) 

Типовой экземпляр ([8, ст. 3673], ширина 0.47 мм, 7 преджаберных 
и 6 жаберных сегментов, 75 сегментов, неполный) хранится в ЗИН АН 
СССР, № 1/38024. 

Ширина тела до 0.5 мм. Специальные щетинки сильно выступают из 
параподий, изогнутые, с утолщенной оболочкой на выпуклой стороне 
стебля. Голова спереди закругленная. Глаза отсутствуют. Максимальное 
количество туловищных сегментов свыше 75. 7 преджаберных сегментов. 
6 пар очень коротких, притуплённых, с короткими ресничками жабр. 
Верхние подиальные лопасти жаберных сегментов длинные, усиковидные; 
на остальных сегментах короткие. Специальные щетинки с XXII сегмента, 
до 7 в пучке. 

М а т е р и а л : 8, ст. 3673 (1). 
Терминальный чувствительный орган (рис. 64, Г) втянут и изнутри 

покрыт волнистой кутикулой, благодаря чему наружный край воронки 
кажется зазубренным. Границы ротового сегмента заметны только при 
рассматривании в проходящем свете. Затылочный орган в виде направлен
ных вперед борозд. Щечные органы не обнаружены. Пигмент на голове 
отсутствует. Жабры (рис. 64, Д) с VIII по XIII сегмент. Отношение длины 
жабры к ее ширине 2.9; последняя пара короче остальных. Реснички за
метны только на отпрепарированных жабрах. Верхние подиальные лопасти 
на преджаберных и нескольких передних послежаберных сегментах 
очень короткие, бугорковидные; на последующих послежйберных сегмен
тах короткие, тонкие, усиковидные (рис. 64, Ж). Жаберные сегменты 
с длинными, толстыми, притуплёнными, усиковидными верхними лопа
стями (рис. 64, Д). 

Специальные щетинки (рис. 64, Е) образуют вертикальный ряд. Верх
ние щетинки длиннее нижних, но все с хорошо выраженным утолщением 
оболочки на выпуклой стороне свободной части стебля. Специальные 
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щетинки сопровождаются несколькими более тонкими и длинными ка
пиллярными. Капиллярные щетинки передней части тела толстые, окай
мленные; далее назад постепенно становятся тоньше и теряют кайму. 
В полости тела червя начиная с XXXIX сегмента — ооциты, по 4 в каждом 
сегменте. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ново-Гвинейское море (1790 м). 
П р и м е ч а н и е . Ввд похож на Т. oligobranchiata количеством жабр и на Т. 

flava sp. nov. формой головы. От первого он отличается длиной и формой жабр, а также 
формой специальных щетинок; от второго — количеством жаберных и преджаберных 
сегментов, отсутствием пигмента на голове и наличием ресничек на жабрах. 

Tauberia flava.sp. nov. 
(рис. 11, 6; 65) 

Типовой экземпляр ([8, ст. 3673], ширина 0.24 мм, 5 преджаберных 
и 3 жаберных сегмента, 46 сегментов, неполный) хранится в ЗИН АН 
СССР, № 1/38025. 

Ширина тела до 0.25 мм. Специальные щетинки серповидно изогнуты, 
слабо выступают из параподий, с хорошо развитым утолщением оболочки 

на выпуклой стороне стебля. 
Закругленная голова со щеч
ными органами. Пигмент в бо
ковых частях затылочной 
области. Свыше 50 туловищ
ных сегментов. 5 преджабер
ных сегментов. 3 пары очень 
коротких, лишенных ресни
чек жабр. Верхние подиаль-
ные лопасти жаберных сег
ментов длинные, усиковид-
ные; на остальных сегментах 
короткие. Специальные ще
тинки с XV сегмента, до 
6 в пучке. 

М а т е р и а л: 8, ст. 3673 (1). 
Терминальный чувстви

тельный орган в виде не
большого бугорка, вогнуто
го спереди и изнутри покры
того волнистой кутикулой 
(рис. 65, -4). Границы ротового 
сегмента заметны сд^або. За
тылочный орган в виде на-' 
правленных вперед борозд, 
передние части которых рас
ширены и на наружной 
стенке несут длинные рес
нички. Щечные органы очень 
маленькие. В боковых частях 
затылочной области крупные 

I зерна светло-коричневого, 
почти желтого пигмента. Жабры (рис. 65, Б) с VI по VIII сегмент. 
Отношение длины жабры к ее ширине 2.8. Верхние подиальные лопасти 
5 преджаберных и 8 послежаберных сегментов очень короткие, бугорко-
видные; да жаберных сегментах длинные, усиковидные (рис. 65, Б), 
на последних сегментах короткие, очень тонкие, усиковидные. 

005мм 

Рис. 65. Tauberia flava Strelzov. 
А — голова и I сегмент, сверху; Б — левая цараподия 
II жаберного сегмента; В — специальные щетинки 

XXV сегмента. 
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Специальные щетинки (рис. 65, В) образуют вертикальный ряд. При
мерно в месте выхода щетинки из покровов тела стебель ее утолщен. Спе
циальные щетинки сопровождаются несколькими длинными, тонкими капил
лярными щетинками. Капиллярные щетинки передней части тела утол
щены и очень слабо окаймлены. На туловище червя остатки коричневой 
трубки со стенками из во
локнисто-слизистого мате
риала, смешанного с илом. 

Р а с п р о с т р а н е 
н и е . Ново-Гвинейское море 
(1790 м). 

Tauberia uncinate (Hartman, 
1965) 

(рис. 11, 7; 66) 

Paraonis uncinatus, H a r t -
m a n , 1965a : 142—143, pi. 26, C; 
1971 : 1420; H a r t m a n a. 
F a u с h a 1 d, 1971 : 103. 

Ширина тела до 0.4 мм. 
Жабры отсутствуют. Специ
альные щетинки толстые, 
изогнутые, с хорошо разви
тым утолщением оболочки 
на выпуклой стороне стебля. 
Голова сверху треугольная 
е несколько притуплённой 
передней частью. Глаза от
сутствуют (?). Максимальное 
количество туловищных сег
ментов превышает 55. Верхние 
подиальные лопасти .очень 
короткие (или не заметны) 
в передней части тела; не
сколько длиннее на послед
них сегментах. Специальные 
щетинки с XIII—XVIII сег
мента, до 5 в пучке. 

Материал : 8, ст. 3673 (1), 
3982 (1), 4351 (1); 13, ст. НН-3 (1), 
JJ-1 (1). 

Терминальный чувстви
тельный орган виден только 
у 2 экз. [8, ст. 3673; 13, 
ст. НН-3] и представляет 
собой ввернутый толстостен
ный мешочек с волнистой ку
тикулой. Щечные органы не обнаружены. Граница между ротовым 
сегментом и головной лопастью (рис. 66, А) видна в проходящем свете 
(сзади к ней примыкают ленты продольных спинных мышц, а вперед 
от' нее идут затылочные борозды). Вентрально ротовой сегмент рбразует 
переднюю губу рта. Глаза отсутствуют. 1 экземпляр коллекции Гартман 
[13, ст. JJ-1] с заметно деформированной головой. Сохранилась только 
вздутая затылочная ее часть своеобразного вида: головная лопасть резко 
отделена от ротового сегмента, обладающего с каждой стороны 2 хорошо 

О 05мм ' Б 

Рис. 66, Tauberia uncinata (Hartman). 
А — голова и передние два сегмента, сверху, Б — ле
вая параподия XXVIII сегмента; В — специальные ще

тинки другого экземпляра [8, ст. 3982]. 
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развитыми пучками щетинок. В области средней части линии, разграни
чивающей дорсально головную лопасть и ротовой сегмент, прикрепляются 
спинные продольные мьшщы. Боковые части этой линии, представляющие 
собой щели, своим расположением напоминают затылочный орган; однако 
ресничек, характерных для этого органа, обнаружить не удалось. Пигмент 
на головной лопасти, отмеченный Гартман (Hartman. 1965а), у рассмотрен
ного экземпляра отсутствует. Глаза отсутствуют. 

Наибольшее количество сохранившихся туловищных сегментов — 51. 
У всех экземпляров задние сегменты оторваны. Ширина тела от 0.19 до 
0.22 мм. Верхние подиальные лопасти очень короткие, бугорковидные, 
на всех сегментах (рис. 66, Б); к концу.обрывков приобретают усиковидную 
форму. Верхние подиальные лопасти экземпляров из коллекции Гартман 
[13] видны только в задних сегментах; очень короткие, бугорковидные, 
почти не выступают за пределы поверхности тела. 

Специальные щетинки (рис. 66, Б, В) с XIV—XVI сегмента, образуют 
в параподии вертикальный ряд. Они несколько тоньше, чем на рисунке 
Гартман (Hartman, 1965a, pi. 26, С), но в целом соответствуют этому ри
сунку и представляют собой толстые, изогнутые крючки с сильным утол
щением оболочки на выпуклой стороне субдистальной части стебля. 
Специальные щетинки сопровождаются очень тонкими капиллярными; 
в задних сегментах толще, чем в передних. Капиллярные щетинки передней 
части тела утолщены и слабо окаймлены. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический океан (Новая Англия — 
2900—4436 м, Бермудские острова — 1500—1700 м), Ново-Гвинейское море 
(1044—1790 м), центральная часть Северной Пацифики (южнее впадины 
Бейлей — 5881 м). 

П р и м е ч а н и е . Строение головы рассмотренного выше экземпляра из коллек
ции Гартман [13, ст. JJ-1] не типично для рода ТаиЬеНа. Можно предположить, что 
в данном случае речь идет о сильно поврежденном головном отделе, находящемся 
в процессе восстановления. Остальные признаки — отсутствие жабр, очень короткие 
верхние подиальные лопасти, форма специальных щетинок — указывают на то, что 
все описанные экземпляры относятся к одному и тому же виду. 

Род PARAONELLA gen. nov. 
Paraonides Cerruti, 1909 sensu Hartman, 1965. 

Типовой вид — Paraonides nordica Strelzov, 1968. 
Ширина тела до 0.35 мм. Специальных щетинок нет. Глаза распо

ложены перед затылочным органом или отсутствуют. Затылочный орган 
перед рудиментом ротового сегмента. 3—4 преджаберных сегмента. Коли
чество и форма жабр варьируют. Верхние подиальные лопасти на всех 
сегментах. Нижние подиальные лопасти отсутствуют. Все щетинки тонкие, 
волосовидные, неокаймленные. Анальная лопасть округлая, скошенная 
сверху, с 2—3 анальными усиками. Обитают на небольших глубинах, 
преимущественно на песчаных грунтах. 

П р и м е ч а н и е . К роду Paraonella принадлежит всего 2 известных в настоя
щее время вида — P. platybranchia (Hartman) и P. nordica (Strelzov), отличающихся 
отсутствием специальных щетинок. В качестве типового вида следовало бы выбрать 
как более старый P. platybranchia. Однако, хотя вид этот описан достаточно полно, 
автор описания (Hartman, 1961) не дал ни одного рисунка.1 

Род Paraonella близок к Tauberia, что подтверждается сходством в строении голов
ного отдела (затылочный орган перед ротовым сегментом, непарное головное щупальце 
отсутствует). Различия касаются прежде всего специальных щетинок, отсутствующих 
у Paraonella и свойственных Tauberia. Кроме того, для Paraonella характерны более 

1 После того, как монография была сдана в печать, Гартман (Hartman, 1969 : 73— 
74, figs. 1—2) дала рисунки передней части тела и параподии XXIV сегмента. Нескольк» 
изменен и диагноз вида. 
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ментов. 7 преджаберных сегментов. 3 пары очень коротких, лишенных рес
ничек жабр. Верхние подвальные лопасти короткие. Специальные ще
тинки с XIX гажмемта, до 5 в пучке; сопровождаются, кроме обычных, 

Рис. 64. Tauberia antarctica Strelzov. 
А — голова и передние два сегмента, сверху; Б — правая параподия жаберного 

сегмента; В — правая параподия послежаберного сегмента. 

Tauberia brevibranchiata Strelzov. 
Г — голова и I сегмент, сверху; Д — левая параподия IV жаберного сегмента; Е — 
брюшная ветвь параподии XLII сегмента; Ж — верхняя подиальная лопасть того же 

сегмента. 

несколько измененными капиллярными щетинками с относительно толстым 
стеблем и очень тонкой терминальной остью. 

М а т е р и а л : 11, ст. 200 (1). 

Терминальный чувствительный орган втянут (рис. 64, А). На краю 
образованной им воронки кутикула гладкая, не зазубренная. Щечные 
органы не обнаружены. Границы рудимента бесщетинкового ротового 
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ные усики одинаковой длины. Щетинки передних сегментов несколько 
изогнуты. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Встречен только в Ба
ренцевом море на глубине 6—92 м при температуре от —0.8 до 2.2° и соле
ности от 33.31 до 34.70°/00. На всех станциях, где обнаружен вид, грунт 
состоит из илистого песка с большей или меньшей примесью битых ство
рок раковин, гальки, гравия и мелких камней. Черви найдены в тонко
стенных волокнистых трубках, покрытых снаружи мельчайшими мине
ральными зернами и илистыми частицами. 

П р и м е ч а н и е . Вид отличается от P. platybranchia (Hartman) меньшим коли
чеством жаберных сегментов, отсутствием глаз и большим количеством анальных уси
ков. 

Paraonella platybranchia (Hartman, 1961) 
(рис. 18, 7) 

Paraonis platybranchia, H a r t m a n , 1961 : 86—87. 

Ширина тела до 0.3 мм. Голова вытянутая и заостренная; длина ее-
больше ширины; наибольшая ширина — в глазной области. 2 маленьких 
черных глаза перед затылочным органом. Задняя губа рта — между ро
товым и I сегментом. До 75 туловищных сегментов. 3 преджаберных сег
мента. До 29 пар широких, ремневидных, дистально заостренных жабр; 
в начале и конце жаберного участка иногда несколько короче. Верхние 
подиалъные лопасти тонкие, удлиненные; достигают дистально половины 
свободной длины щетинок. Анальная лопасть уплощенная, уховидная, 
шире преданальных сегментов, с 2 анальными усиками на спинной стороне. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Обнаружен только 
на одной станции в Тихом океане у берегов Южной Калифорнии (5.5 мг 
серый грубый песок). 

П р и м е ч а н и е . Недостаток хорошего описания вида — отсутствие иллюстра
ций. Из описания непонятно, как изменяется длина верхних подиальных лопастей 
на протяжении туловища. 

Род SABIDIUS gen. nov. 

Paraonis Gmbe sensu Cerruti (partim). 

Типовой вид — Paraonis cornatus Hartman, 1965. 
Ширина тела до 0.25 мм. Непарное головное щупальце отсутствует. 

Терминальный чувствительный орган и щечные органы отсутствуют. Ди-
стальная часть головного отдела разделена выемками на несколько лопа
стей. Пояса ресничек на головном отделе и на передних сегментах отсут
ствуют. Затылочный орган перед рудиментом ротового сегмента. 3 пред
жаберных сегмента. Жабры короткие, на незначительном количестве 
сегментов. Верхние и нижние подиальные лопасти отсутствуют. В спинных 
ветвях параподий только тонкие, капиллярные щетинки. В брюшных вет
вях послежаберных параподий утолщенные специальные щетинки. Форма 
анального сегмента не известна. Обитают на значительных глубинах. 

Sabidius cornatus (Hartman, 1965) 
(рис. 10, 6; 68) 

Paraonis cornatus, H a r t m a n , 1965a : 140—141, pi. 26, fig. a—b; 1971 : 1420; 
H a r t m a n a. F a u c h a l d , 1971 : 102. 

Ширина тела до 0!25 мм. Специальные щетинки толстые, слегка изог
нутые, заостренные, ацикуловидные. Передний край головной лопасти 
с утолщенной кутикулой («corneus»). Глаза имеются. До 50 туловищных 
148 



сегментов. До 6 пар очень коротких, пальцевидных жабр без ресничек» 
Параподии несколько смещены на спинную сторону. Специальные ще
тинки с XV—XVI сегмента, до 6— 
7 в пучке; некоторые с длинной тер
минальной остью. 

М а т е р и а л : 8, ст. 3459 (2); 13, 
ст. G-1 (2). 

Голова (рис. 68, А) спереди трех
лопастная, сзади несколько вздутая. 
Лопасти передней части головы по
крыты толстой кутикулой. В заты
лочной части головы косо направлен
ные затылочные борозды. Бесщетин-
ковый ротовой сегмент сравнительно 
четко отделен от головной лопасти 
и I щетинкового сегмента. На спин
ной его стороне — скопления корич
невого пигмента. У одного экзем
пляра из коллекции Гартман [13] 
пигмент отсутствует. Экземпляры из 
Тихого океана [8] крупнее червей 
из Атлантики [13]: ширина тела 
первых 0.25 мм, вторых — 0.12 и 
0.18 мм. Жабры в количестве 5— 
6 пар. Отношение длины жабры 
к ее ширине 1.5—2.0, к расстоянию 
между пучками щетинок 2.5—3.0. 

Специальные щетинки образуют 
в параподии вертикальный ряд 
(рис. 68, Б); 1—2 из них с длинной 
остью, продолжающей стебель ще
тинки. Утолщение оболочки на стебле 
не обнаружено. Специальные ще
тинки сопровождаются несколькими 
длинными и тонкими капиллярными. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлан
тический океан (к востоку от Нью-
Йорка — 400—2900 м), Тихий океан (к востоку от о-ва Хоккайдо 

П р и м е ч а н и е . Экземпляры из Тихого океана [8] не отличаются от червей 
из коллекции Гартман [13]. Оба экземпляра неполные: обладают один 14, а другой 
19 сегментами. 4 -

ДОПОЛНЕНИЕ 

После того, как настоящая работа уже была сдана в печать, появились. 
описания нескольких новых видов параонид, найденных на больших глу
бинах в западной части Атлантики. 

0.25мм 

0.05мм 

Рис. 68. Sabidius cornatus (Hartman). 
А — голова и I сегмент, сверху; Б — брюш
ная ветвь параподии послежаберного сег» 

мента. 

-3388 м). 

Aricidea (Allia) parva (Hartman et Fauchald, 1971) 
Aedicira parva, H a r t m a n a. F a u c h a l d , 1971 : 95—96, pi. 13; figs, a—c; 

H a r t m a n , 1971 : 1420. 
Ширина тела до 0.6 мм. Специальные щетинки с терминальной остью, 

непосредственно продолжающей стебель. Голова сверху треугольная. 
Непарное головное щупальце утолщено у рснования и сужается к концу; 
отогнутое назад, до IV сегмента или короче. Глаза красного цвета. Мак
симальное количество туловищных сегментов свыше 36. До 12 пар листо-i 
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видных жабр с тонкими, заостренными концами. Верхние подиальные 
лопасти 2 передних сегментов короткие; на III и на жаберных сегментах 
длинные, усиковидные; на послежаберных сегментах очень тонкие, 
удлиненные. 

П р и м е ч а н и е . В первоописании нет сведений о месте появления специальных 
щетинок и о форме анальной лопасти, а также о нижних подиальных лопастях. Вид 
очень близок, если не конспецифичен, с A ricidea (A Ilia) claudiae Laubier, 1967 из Среди
земного и Черного морей, так как отличается только отсутствием на IV сегменте спин
ного выроста. 

Aricidea (Acesta) tetrabranchia Hartman et Fauchald, 1971 
Aricidea tetrabranchia, H a r t m a n a. F a u c h a l d , 1971:98—99, pi. 13, 

figs, g—k; H a r t m a n , 1971 : 1420. 

Ширина тела до 3 мм. Специальные щетинки изогнутые, ацикуловид-
ные, без ости. Голова широкая, спереди закругленная, состоит из 5 ло
пастей; средняя лопасть самая крупная, отделена от боковых затылочными 
бороздами. Непарное головное щупальце отсутствует. Глаза отсутствуют. 
В латеральных частях затылочной области головы скопления пигмента. 
Задняя губа образована передним краем I сегмента. Максимальное коли
чество туловищных сегментов свыше 100. 4 пары уплощенных, притуплён
ных на концах жабр. Верхние подиальные лопасти на I сегменте короткие; 
далее назад они значительно длиннее; на послежаберных сегментах очень 
тонкие, нитевидные. Специальные щетинки появляются после XL сегмента, 
до 8—10 в пучке. Анальный сегмент обычный для Aricidea. 

Paraonella monilaris (Hartman et Fauchald, 1971) 
Paraonides monilaris, H a r t m a n a. F a u c h a l d , 1971 : 100—101, pi. 14, figs. 

a—c; H a r t m a n , 1971 : 1420. 

Ширина тела до 0.25 мм. Голова короткая, спереди закругленная. 
Глаза отсутствуют. В латеральных частях затылочной области головы 
иногда имеются пятна пигмента, напоминающие глаза. До 71 туловищ
ного сегмента. Жабры отсутствуют. Сегменты, исключая несколько перед
них, имеют бочонкообразную форму, и туловище червя кажется поэтому 
четковидным. Верхние подиальные лопасти >на I сегменте отсутствуют; 
на II сегменте они очень короткие, с III по VIII удлиняются; далее назад 
постепенно укорачиваются; в самых задних сегментах они опять стано
вятся более длинными. Нижние подиальные лопасти отсутствуют. Аналь
ная лопасть короткая, цилиндрическая, с 3 пальцевидными анальными 
усиками. 

П р и м е ч а н и е . В первоописании недостаточно подробно описано строение 
головной лопасти и форма ротового сегмента. Нет сведений о расположении затылоч
ных органов. Представляет интерес также наличие щетинок на анальной лопасти 
(Hartman a. Fauchald, 1971, pi. 14, fig. с) и отсутствие верхней подиальной лопасти 
на I сегменте. 

Paraonella rubriceps (Hartman et Fauchald, 1971) 
Paraonides rubriceps, H a r t m a n a. F a u c h a l d , 1971 : 101—102; H a r t 

m a n , 1971 : 1420. 

Ширина. тела около 0.2 мм. Голова коническая, передний ее конец 
красновато-коричневый. Затылочные борозды в боковых частях затылочной 
области. Глаза отсутствуют. Количество сегментов превышает 46. 3 пред-
жаберных сегмента. 5—11 пар жабр. Верхние подиальные лопасти на всех 
сегментах; в абдоминальных параподиях они длинные и тонкие. В брюш-
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ных ветвях параподий послежаберных сегментов щетинки длиннее, чем 
в спинных ветвях, их количество в пучке варьирует от 6 до 10. Форма 
анальной лопасти не известна. 

В сводке Гартманн-Шрёдер (Hartmann-Schroder, 1971), с которой уда
лось познакомиться уже после того, как рукопись была сдана в печать, 
приведены данные о 5 видах параонид. Автор, к сожалению, не описывает 
свой собственный материал, а дает диагнозы, суммирующие различные 
данные по литературным источникам. Вследствие этого указанной работой 
трудно пользоваться. Отмечу только, что оригинальный рисунок Aricidea 
(Aricidea) jeffreysii (Hartmann-Schroder, 1971, fig. 95, b—с) очень похож 
на Aricidea (Acesta) catherinae Laubier, 1967, а на другом рисунке (fig, 97, 
a—b), по-видимому, изображен не Cirrophorus lyra, a C. armatus (Glema-
rec, 1966). 



С П И С О К О Б О З Н А Ч Е Н И Й К Р И С У Н К А М . 
И Т А Б Л И Ц А М 

an 
Ь 
с 

еа — 

"еаё — 

сапп 
cav 

cb 
се 
сег 
ccut 

расширение комиссурального г 
сосуда. la 
непарное головное щупальце. И 
жабра. 1р 
жгут ресничек в нефридиаль- т 
ном канале. тЪ 
ассоциативный центр затылоч- тЪг 
ного органа и спинных органов тс 
чувств у Orbinfidae. md 
передняя спинная мозговая mdv , 
комиссура. тоЫ 
передний корешок окологло- тр 
точного коннектива. msp 
нефридиальный канал. mt 
передняя брюшная мозговая mv 
комиссура. п 
капилляры жабры. па 
клетки ресничного эпителия, 
мозговая комиссура. пс 
каналы наружного слоя кути
кулы. 

eg — капилляры гонады. ncl 
ch — щетинки. nd 
cin — каналы щетинки. 
cipr — предротовой мерцательный nl 

пояс. nov 
cm — мускульные клетки. пр 
cmuc — слизистые клетки. 
en — нервная цепочка. npr 
eon — комиссура между нервами 

к правой и левой частям ns 
затылочного органа у ОгЫ- nuc 
niidae. 0 

conn — окологлоточный коннектив. on 
cop — предглоточная комиссура. ov 
cp — капилляры головной лопасти. pp 
cpd — задняя спинная мозговая ко pa 

миссура. pb 
cpo — задний корешок окологлоточ per 

ного коннектива. PS 
cpr — белковые клетки. Pgl 
cpv — задняя брюшная мозговая ко

миссура. phar 
cr — головной мозг. pin 
ct — целотелий. pi 
cut — кутикулярная пластинка. PP 
ev — центральная полость жабры. pr 
d — диссешшент. ps 
e — эпителий. 
f — фибриллярный аппарат клет s 

ки — основательницы ще se 
тинки. sin 

fc — кольцевые волокна мускула
туры средней кишки. 

sn 

n — продольные волокна мускула St 
туры средней кишки. V 

ft — нервные фибриллы к терми vb 
нальному чувствительному vc 
органу. vd 

g — гонада. vi 
gl — железа. 
gn — затылочный ганглий. vp 
gr — гранулы в клетках кишечника. 
gt — средняя кишка. vv 
gfi, gt*, — I—III отделы средней кишки. I - I I I 
gt* 

- шццеварптельныи тракт. 
- передняя губа рта. 
- боковая губа рта. 
- задняя губа рта. 
- мьиицы. 
- мышца жабры. 
- оболочка щетинки. 
- кольцевые мышцы. 
- спишите продольные мышцы. 
- дорсо-вентральные мышцы. 
- косые мышцы. 
- мышцы головы. 
- мышцы глоточного мешка. 
- основное вещество щетинки. 
- брюшные продольные мышцы. 
- нефридий. 
- нерв к непарному головному 

щупальцу. 
- нервы, выходящие из мозга 

в месте соединения мозговых 
комиссур. 

- ядрышко. 
- нерв к спинной поверхности 

головы. 
- нерв невросомита. 
- ядро ооцита. , 
- нерв от заднего корешка око

логлоточного коннектива. 
- нерв к латеральным частям 

головы. 
- стоматогастрический нерв. 
- ядра клеток кишечника. 
- пищевод. 
- затылочный орган. 
- ооцит. 
- щупик. 
- передняя стенка параподии. 
- опушение щетинки. 
- ротовой сегмент. 
- пигмент. 
- скопление крупных клеток 

в целоме. 
- глотка. 
- периинтестинальный плексус. 
- место прикрепления щупика. 
- задняя стенка параподии. 
- головная лопасть. 
- стоматогастрическое нервное 

сплетение. 
- глоточный мешок. 
- наружный слой кутикулы. 
- внутренний слой кутикулы. 
- кровеносный синус кишеч

ника. 
- стебель щетинки, 

кровеносный сосуд. 
• сосуд жабры. 
• комиссуральный сосуд. 
• спинной кровеносный сосуд. 
• кровеносный сосуд кишеч

ника. 
• сосуд, питающий глотку и 

пищевод. 
брюшной кровеносный сосуд, 
номера щетинковых сегментов. 
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С П И С О К И С С Л Е Д О В А Н Н Ы Х М А Т Е Р И А Л О В 

I. КОЛЛЕКЦИИ СОВЕТСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ, ХРАНЯЩИЕСЯ 
В ЗООЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ АН СССР 

С е в е р н ы й Л е д о в и т ы й о к е а н 

1. Гренландское море. Экспедиция Арктического и Антарктического научно-иссле
довательского института (ААНИИ) на д/э «Обь», 1956 г. (сб. В. М. Колтуна): ст. 16— 
23 VIII, 78°57' N и 13°13' W, 169 м, серовато-коричневый песчанистый ил, темпе
ратура —0.54°, соленость 33.95%0 — Tauberia gracilis (l). 

2. Белое море. 
а) Сбор И. И. Иванова: ст. 3, 17 и 19 —VII 1933, Малая Пирыо губа, 8—30 м, ил 

и илистый песок — Aricidea (AIlia) nolani (7). 
б) Сбор М. Н. Русановой: ст. 49а — 5 VIII 1945, Гридино, 6 м, илистый песок, 

У остатки Zosteга — Aricidea (Allia) nolani .(2). 
в) Сбор 3. И. К о б я к о в о й: ст. 33 — 1946 г. — Aricidea (Allia) nolani (1). 

3. Баренцево и Карское моря. 
а) Новоземельская экспедиция Государственного гидрологического института (ГГИ) 

1924 г. (сб. П. В. Ушакова): станции 44 и 45 — август, залив Моллера, Пуховый 
залив, 3—10 м, крупнозернистый черный песок, камни, заросли ламинарий, 
пленки эктокарпусов — Aricidea (Allia) nolani (опред. И. Г. Заксом как А'. 
uschakowi=A. suecica) ( l) . , 

б) Экспедиция Арктического института на э/с «Садко», 1935 и 1936 гг. (сб. Г. И. Гор
бунова) . 
Ст. 25/57 — 17 VIII 1935, 79°13' N и 30°48' Е, 327 м, светло-зеленый ил с чер
ными пятнами, покрытый сверху жидким ржаво-коричневым илом, темпера
тура 1.38°,, соленость 34.90%а—Aricidea (Allia) quadrilobata (1). 

Ст. 7—1 IX 1936, 72°47' N и 80°04' Е, 19 м, коричневый песчанистый ил, галька, 
гравий, конкреции, температура —1.32° — Aricidea (Allia) nolani (1). 

Ст. 10 — 10 IX 1936, 80°50' N и 71°47' Е, 586 м, коричневый ил, температура 
—1.20° — Aricidea (Allia) abranchiata (2). 

Ст. 12 — 11 IX 1936, 79°56' N и 60°48' Е, 452 м, коричневый жидкий ил — Ari
cidea (Allia) abranchiata (1). 

в) Экспедиция Ленинградского Государственного университета (ЛГУ), губа Пе-
ченга Баренцева моря, 1946 г. (сб. Е. Е. Раскиной). 
Ст. 7 — 11 VII, восточный берег губы, 10 м, глина — Tauberia gracilis ( l) . 
Ст. 15 — 15 VII, центральная часть губы, 30 м, серый ил с небольшой примесью 
песка, под верхним слоем серого ила черный ил — Tauberia gracilis (l). 

г) Экспедиция Полярного института рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) 
на РТ-440, 1957 г. (сб. Н. С. Новиковой): ст. 205/8007, юго-западная часть Ба
ренцева моря, 220 м, илистый песок, температура 2.18°, соленость 34.88%0 — 
Taubieria gracilis (l). 

д) Экспедиция Мурманского морского биологического института (ММБИ) на э/с 
«Профессор Дерюгин», юго-восточная часть Баренцева моря, 1959 г. (сб. 
Ю. И. Галкина и Л. И. Москалева). 

Ст. 155 — 9 X, 195 м, илистый песок с камнями и галькой, температура 3.24°, 
соленость 35.54%, кислород 88.5% —Aricidea (Allia) hartmani (1), Cirrophorus 
branchiatus (3), С. lyra (1). 

Ст. 156 — 9 X, 185 м, песчанистый ил, температура 2.84°, соленость 34.54%0, 
кислород 88.8% — Cirrophorus lyra (l). 

Ст. 158 — 9 X, 170 м, песчанистый ил, немного камней, гальки и гравия, темпе-
тура 3.45° — Cirrophorus branchiatus (l). 
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Ст. 159 — 8 X, 18,5 м, песчанистый ил, температура 2.96°—Aricidea (Allia)'> 
hartmani (1), Cirrophorus branchiatus (1). 

Ст. 160 — 8 X, 190 м, песчанистый ил, температура 4.08° — Aricidea (Allia) 
hartmani (2), Cirrophorus branchiatus (11), С. lyra (1). 

Ст. 454 — 9 IX, 60 м, ракуша, гравий, температура 2.22°, соленость 34.70%0, 
кислород 82.6% — Paraonella nordica. 

Ст. 456 — 9 IX, 200 м, песчанистый зеленовато-серый ил, немного камней, тем
пература 2.16°, соленость 34.79°/00, кислород 88.3% — Tauberia gracilis. 

Ст. 754 -т- 14 VIII, 52 м, илистый песок, температура 7.66° — Aricidea {Allia) 
nolani. 

Ст. 755 — 15 VIII, 38 м, илистый песок, температура 6.54°, соленость 32.57%0, 
кислород 100% — Aricidea (Acesta) catherinae (2), Tauberia'gracilis. 

Ст. 759 — 16 VIII, 39 м, песок, немного крупной гальки, отдельные валуны, 
температура 4.22°, соленость 33.35%0,. кислород 97.1% — Aricidea (Acesta) 
catherinae (3), Cirrophorus lyra (1), Tauberia gracilis. 

Ст. 763 — 17 VIII, 22 м, илистый песок, температура 7.64°, соленость 32.43%„, 
кислород 90.2% —Aricidea (Allia) nolani, A. (Acesta) catherinae (1), Tauberia 
gracilis. 

Ст. 767 — 18 VIII, 105 м, ил, немного гальки и гравия, температура 0.43°, 
соленость 34.61°/00, кислород 89.2% — Aricidea (Allia) hartmani (2). 

Ст. 768 — 19 VIII, 53 м, ил с крупным песком и камнями, температура 2.54°, 
соленость 34.34°/00, кислород 90.7% — Tauberia gracilis. 

Ст. 770 — 19 VIII, 40 м, илистый песок с галькой, гравием и отдельными валу
нами, температура 4.36°, соленость 33.66%0, кислород 94.7% — Cirrophorus 

1 lyra (l). 
Ст. 772 — 20 VIII, 170 м, ил, температура —1.84°, соленость 34.56%0, кислород 
87.9% —Aricidea (Allia) nolani, Tauberia gracilis. 

Ст. 775 — 20 VIII, 199 м, ил, температура —1.90° — Aricidea (Allia) nolani. 
Ст. 777 — 20 VIII, 74 м, песчанистый ил, немного камней, температура 0.27°, 
соленость 34.49%0, кислород 88.9% — Tauberia gracilis. 

Ст. 778 — 21 VIII, 56 м, песчанистый ил, температура 1.32°, соленость 34.00%0, 
кислород 91.8% — Tauberia gracilis. 

Ст. 780 — 21 VIII, 81 м, песчанистый ил, немного гальки, температура 0.26°, 
соленость 34.49°/00, кислород 86.4% —Aricidea (Allia) nolani, Tauberia gracilis. 

Ст. 781 — 21 VIII, 110 м, зеленовато-серый песчанистый ил с галькой, гравием,и 
валунами, температура 0.71°, соленость 34.60%0, кислород 83.2% — Tauberia 
gracilis. 

Ст. 787 — 23 VIII, 74 м, желтовато-серый заиленный песок, температура 0.53°, 
соленость 34.52°/00, кислород 85.2% — Aricidea (Acesta) catherinae (1), Tauberia 
gracilis. 

Ст. 789 — 24 VIII, 74 м, мелкая битая ракуша с гравием и галькой, температура 
2.52°, соленость 33.31 %0, кислород 93.2% — Paraonella nordica. 

Ст. 792 —24 VIII, 81 м, желтовато-серый заиленный песок, много створок Саг-
dium ciliatum, немного гальки, температура 1.43°, соленость 34.38%0, кисло
род 86.1% — Tauberia gracilis, Paraonella nordica. 

Ст. 793 — 24 Vl I I , 77 м, желтовато-серый заиленный песок, много створок Саг-
dium ciliatum, немного гальки, температура 0.64°, соленость 34.51 %„, кислород 
83.0% — Tauberia gracilis. 

Ст. 797 — 2 IX, 125 м, ил с галькой, гравием и валунами, температура 0.41°, 
соленость 34.61 %0, кислород 82.1% — Tauberia gracilis. 

Ст. 801 — 3 IX, 180 м, ил, верхний тонкий слой коричневый, далее голубовато-
серый, температура —1.90° — Aricidea (Allia) nolani. 

Ст. 802 — 3 IX, 115 м, голубовато-серый песчанистый нл с камнями и галькой, 
температура 0.25°, соленость 34.69°/00, кислород 87.3% —Aricidea (Allia) no
lani, Tauberia gracilis. 

Ст. 808 — 5 IX, 92 м, илистый песок, немного гальки, гравия, ракуши, темпера
тура 1.62°, соленость 34.56%0, кислород 78.6% —Aricidea (Allia) nolani, Tau
beria, gracilis, Paraonella nordica. 

Ст. 809 — 5 IX, 95 м, илистый песок, немного раковин Cardium ciliatum, ред
кие валуны, температура 1.98°, соленость 34.45%0, кислород 88.2% —Aricidea 
(Allia) nolani, Cirrophorus lyra (1), Tauberia gracilis. 

Ст. 812 — 5 IX, 125 м, песчанистый ил, немного гальки и гравия, температура 1.02° 
соленость 34.65%0, кислород 78.1% —Aricidea (Allia) nolani. 

Ст. 813 — 6 IX, 140м, песчанистый ил, сверху (0.5—1.0 см) коричневый, далее 
зеленовато-серый до черного, немного гальки, температура —1.8°, соленость 
34.79% 0, кислород 83.1% — Aricidea (Allia) nolani, Tauberia gracilis. 

Ст. 814 — 6 IX, 61 м, песок, немного ракуши, температура —0.21°, соленость 
34.56%0, кислород 93.6% —Aricidea (Allia) nolani. 

Ст. 816 — 6 IX, 87 м, илистый песок, галька с гравием и мелкими камнями, тем
пература —0.80°, соленость 34.65%0, кислород 87.9% —Aricidea (Allia) nolani, 
Paraonella nordica. 
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Ст.- 817 — 7 IX, 125 м, песчанистый ил, сверху жидкий, желтовато-обрый, внизу 
вязкий до плотного, черный- температура 0.50°, соленость 34.67%0, кислород 
84.8% —Aricidea (Allia) nolani. 

Ст. 821 — 13 IX, 64 м, заиленный мелкий песок, покрытый коричневым жидким 
илом, температура 6.36° — Tauberia gracilis. 

Ст. 822 — 11 IX, 135 м, илистый песок, немного гальки, температура 2.45° — 
Aricidea (Allia) quadrilobata (1). 

Ст. 827 — 4 X, 170 м, серый илистый песок, немного ракуши, гравия, темпера
тура 4.10° — Aricidea (Allia) quadrilobata (1), Cirrophorus branchiatus (2). 

Ст. 829 — 12 X, 140, м, илистый песок, немного камней, гальки и гравия, тем
пература 6.64° — Cirrophorus branchiatus (2). 

е) Сбор В. Е. Стрельцова на э/с «Торос», 27 III 1968: станции 155 и 827 (совпадают 
с соответствующими станциями Зд) — Aricidea (Allia) hartmani (1), A. (Allia) 
quadrilobata (4), A. (Acesta) catherinae (4), Cirrophorus branchiatus (15), C. lyra (20), 
Tauberia gracilis (3). 

ж) Сборы аквалангистов Б. Д. Богачева и И. Б. Жигунова, бухта Оскара губы 
Дальнезеленецкой, 1967 г.: 22 VII, пролив напротив губы Аварийной, 20 м, 
ракуша — Aricidea (Acesta) catherinae (1), Paraonella nordica (12); 26 VII, пролив 
у мыса Пробного, 6 м, песок под валунами — Paraonella nordica (18). 

4. Чукотское море. Экспедиция Главсевморпути на ледоколе «Красин», 1935 г. (сб. 
П. В. Ушакова).' 

Ст. 13 — 31 VII, 70°24' N и 179°24' В, 43 м, илистая глина, температура —1.76°, 
соленость 32.52%0, кислород 5.95 мл/л — Aricidea (Allia) nolani (1). 

Ст. 49 — 10 IX, 73°30° N и 175°30' W, 156 м, ил и глина, температура —0.04°, 
соленость 34.47%0, кислород 2.43 мл/л — Tauberia gracilis (l). 

Т и х и й о к е а н 

5. Берингово, Охотское и Японское моря. 
а) Экспедиция Государственного гидрологического института и Тихоокеанского 

института рыбного хозяйства (ГГИ и ТИРХ) на р/т «Блюхер», 1932 г. (сб. 
К. М. Дерюгина) и 1933 г. (сб. 3 . И. Кобяковой и А. М. Волка). 
Ст. 132 — 23 V 1932, Уссурийский залив, 44 м — Aricidea (Allia) nolani (1). 
Ст. 48 — 20 VII 1933, Татарский пролив, 135 м, мелкий илистый песок, темпера
тура 2.14°, соленость 34.02%0 — Cirrophorus branchiatus (l). 

Ст. б/н — 9 X 1933, Татарский пролив, бухта Де-Кастри, 9.5 м, ил с гравием 
Tauberia gracilis (4). 

Ст. 141 — 30 X 1933, Татарский пролив у мыса Корсакова, 66 м, заиленный песок 
с гравием — Aricidea (Allia) nolani (2), Tauberia gracilis (3). 

б) Экспедиция ГГИ и ТИРХ на шхуне «Россинанта», 1932 г. (сб. К. М. Дерюгина): 
ст. X—14 IV, залив Петра Великого, 230 м — Cirrophorus branchiatus (2). 

в) Экспедиция Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии совме
стно с Зоологическим институтом АН СССР (ТИНРО и ЗИН) на э/с «Топорок», 
1947 г. (во. 3 . И. Кобяковой) и 1948 г. (сб. Ю. И. Галкина). 
Ст. 50—31 VIII 1947, восточное побережье южной части Сахалина, 14 м, серый 
песок, температура 5.2° — Aricidea (Allia) nolani (1). 

Ст. 10 — 25 VIII 1948, 45°20' N и 143°10' Е, 126 м, ил, температура 1.8° — Ari
cidea (Allia) quadrilobata (2). , 

Ст. 11 — 25 VIII 1948, 45°08' N и 143°43' Е, 188 м, глинистый ил, температура 
0.5° — Aricidea (Allia) quadrilobata (1). 

Ст. 58 — 12 IX 1948, восточное побережье южной части Сахалина, 187 м, ил, 
температура —1.0° — Aricidea (Allia) quadrilobata (1). 

г) Экспедиции Института океанологии (ИОАН) на э/с «Витязь», 1950 г. (сб. В. Л. Ва
гина, Л. А. Зенкевича и О. Б. Мокиевского; материал получен от Р. Я. Левен-
штейн). 
Ст. 175—11 I, 45°00' N и 139°30' Е, 1047 м, серо-зеленый вязкий ил — Aricidea 
(Acesta) simplex (2). 

Ст. 339 — 21 II, 39°19' N и 130°31' Е, 1100—1059 м, серый ил с небольшим коли
чеством гальки — Aricidea (Acesta) simplex (1). 

Ст. 602 — 16 IX, 59°55' N и 168°14' Е, 986 м, песчанистый ил с гравием — Arici
dea (Acesta) simplex (1). 

д) Экспедиция ТИНРО и ЗИН АН СССР на э/с «Лебедь», 1954 г. (сб. В. М. Кол
туна и Н. С. Спириной). 
Ст. 38 — 2 VII, 50°34' N и 156°39' Е, 85 м, скала — Aricidea (Acesta) catherinae (1) 
Ст. 79 — 14 VII, 49°50' N и 156°07' Е, 130 м, песок и ил — Cirrophorus forticir-
ratus (1). 

е) Экспедиции ЗИН АН СССР в зал. Посьета, водолазные сборы, 1962 г. 
(сб. О. А. Скарлато), 1965 г. (сб. А. Н. Голикова и Л. Л. Численко), 1966 г. 
(сб. А. Н. Голикова). 
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Разр. I, ст. 8—21 IV 1965, бухта Экспедиции — Aricidea (Acesta) lopezi lopezi (1). 
Разр. I, ст. 9 — 28 VI 1962 и 26 V 1965, бухта Тихая, 5.7 м, вязкий ил (биоценоз 
Luidia quinaria-\-Anadara broughtoni), температура 15.4°, соленость 32.38%0 — 
Aricidea (Acesta) lopezi lopezi (10). 

Разр. И, ст. 5 — 22 HI 1966, бухта Миноносок, 15—17 м, илистый песок — Ari
cidea (Acesta) lopezi lopezi (1). 

6. Желтое море. Береговые сборы О. Б. Мокиевского, 1958 г.: 12 X, Цин-дао, Чжан-цян, 
городской мол, нижний горизонт литорали, песок — Aricidea (Aedicira) pacifica (1). 

7. Южно-Китайское море. Советско-Вьетнамская экспедиция на э/с «Орлик» (ТИНРО), 
1960 г. (сб. Н. Л. Цветковой): ст. 32 — 20 I, Тонкинский залив, 54 м, ил, темпера
тура 22.5° — Aricidea (Aricidea) fragilis (1). 

8. Глубоководные районы Тихого океана. Экспедиции ИОАН на э/с «Витязь», 1953— 
1959 гг. (материал получен от Р. Я. Левенштейн). 

Ст. 2119 — 25 V 1953, 46°10' N и 155°00' Е, 5070 м — Aricidea (Allia) quadrilo-
bata (1). 

Ст. 2121 — 26 V 1953, 46°38' N и 153°49' Е, 5070 м — Aricidea (Acesta) simplex (1). 
Ст. 2122 — 27 V 1953, 46°58' N и 153°20' E, 2780 м — Aricidea (Allia) pulchra (1), 
Cirrophorus branchiatus (1), C. forticirratus (19), C. abranchiatus (4), Tauberia gra
cilis (5). 

Ст. 2139 — 30 V 1953, 46°32' N и 157°30' E, 4860 м — Cirrophorus abranchiatus (1). 
Ст. 2154 — 3 VI 1953, 48°38' N и 158°26' E, 5540 м — Aricidea (Allia) quadrilo-
bata (4), A. (Acesta) simplex (1). 

Ст. 2164 — 8 VI 1953, 50°25' N и 162°34' E, 3570 м — Aricidea (Allia) pulchra (1), 
A. (Acesta) simplex (1). 

Ст. 3114 — 27 VIII 1954, 48°43' N и 160°56' Е, 5511 м, ил, немного гальки — 
Aricidea (Allia) pulchra (1). 

Ст. 3137 — 15 IX 1954, 51°30' N и 158° 43' E, 1610 м, плотный песок, много 
гальки — Tauberia gracilis (l). 

Ст. 3223 — 30 IV 1955, 39°45' N и 143°22' Е, 1693 м, песок с примесью гальки, 
вулканического пепла и древесных остатков — Cirrophorus branchiatus (l), 
С. forticirratus (4), Tauberia gracilis (4). 

Ст. 3359 — 8 VI 1955, 51°30' N и 172°05' Е, 5030 м, песок — Aricidea (Allia) 
facilis (2). 

Ст. 3459 — 22 IX 1955, 42°50' N и 146°31' Е, 3388 м, глинистый ил — Tauberia 
gracilis (6), Т. oligobranchiata (7), Sabidius cornatus (2). 

Ст. 3570 — 27 IV 1957, 39°52' N и 143°32' Е, 2022 м, средней зернистости алеврит 
серо-зеленого цвета, большое количество мелких обломков и округлых зерен 
пемзы — Tauberia gracilis (l). 

Ст. 3579—11 V 1957, 38°36' N и 142°12' Е, 598 м, крупный алеврит — Aricidea 
(Allia) ramosa (2), A. (Allia) guadrilobata (8), A. (Acesta) simplex (2). 

Ст. 3594 — 23 V 1957, 40°55' N и 144°53' Е, 3860 м, крупный алеврит, пемза — 
Aricidea (Acesta) finitima (1), Tauberia gracilis (2), T. oligobranchiata (14). 

Ст. 3662 — 24 VII 1957, 7°20' S и 150°30' E, 799 м, птероподно-фораминиферовый 
ил — Aricidea (Allia) quadrilobata (2), A. (Acesta) mirifica (1). 

Ст. 3670 — 6 VIII 1957, 6°29' S и 149°45' Е, 2028 м, глинистый ил с песком — 
Aricidea (Allia) quadrilobata (1). 

Ст. 3673 — 7 VIII 1957, 3°51' S и 147°11' E, 1790 м, фораминиферовый ил — 
' Tauberia brevibranchiata (1), Т. flava (1), Т. uncinata (1). 
Ст. 3716 (траловая) — 31 VIII 1957, 2°39' N и 128°30' Е, 260 м, птероподовый 
песок — Tauberia gracilis (1). 

Ст. 3716 (дночерпательная) — 31 VIII 1957, 2°38' N и 128°27' Е, 534 м, птеро
подовый ил — Aricidea (Allia) albatrossae (2), A. (Acesta) simplex (1), A. (Acesta) 
assimilis (1). 

Ст. 3781 — 19 XI 1957, 25°49' N и 174°12' W, 3095 м, светлый глобигериновый 
ил — Aricidea (Allia) facilis (3). 

Ст. 3843 — 21 I 1958, 31°44'S и 17Г55' E, 1952 м, серый глобигериновый песок — 
Aricidea (Allia) facilis ({). 

Ст. 3886 — 25—26 III 1958, 23°11' N и 143°10' Е, 5860—5690 м, светлый глоби
гериновый ил — Aricidea (Allia) quadrilobata (1). 

Ст. 3890—28 III 1958, 26°04' N и 14Г56' E, 3305 м, коричнево-серый ил — Cir
rophorus ? forticirratus (1). 

Ст. 3981 — 27 IV 1958, 5°00' S и 146°58' Е, 1602 м, сверху слой коричневого ила, 
ниже темно-серый глинистый ил — Aricidea (Allia) pulchra (3), Tauberia graci
lis (1). 

Ст. 3982 — 28 IV 1958, 5°54' S и 147°35' E, 1044 м, песок — Tauberia uncinata (1). 
Ст. 3985 — 7 V 1958, 10°36' S и 147°21' Е, 2415 м, светлый желто-серый глини
стый ил — Aricidea (Allia) facilis (1). 

Ст. 4138 — XI 1958, 54°24' N и 134°41' W, 2657 м — Aricidea (Allia) pulchra (1). 
Ст. 4158 — 27 XI 1958, 46°57' N и 143°59' W, 4653 м, светло-коричневый гли
нистый ил — Aricidea (Allia) pulchra (1). 
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Ст. 4179 — 4 XII1958, 42°40' N и 125°00' W, 1155 м, зеленовато-серый глинистый 
ил, довольно плотный, немного растительных остатков с берега — Aricidea 
(AIlia) ramosa (9), A. (Acesta) assimilis (9), Tauberia gracilis (8). 

Ст. 4265 — 13 11959, 24°58' N и 113°25' W, 3260 м, сверху довольно тонкий корич
невый слой, внизу желтовато-серый глинистый ил — Cirrophorus forticirratus (2). 

Ст. 4351 — 23 II 1959, 23°57' N и 171°00' Е, 5881 м, плотвчй светло-коричневый 
глинистый ил с конкрециями — Tauberia uncinata (l). 

А т л а н т и ч е с к и й о к е а н 
9. Шельф Южной Америки. Экспедиция Всесоюзного института морского рыбного 

хозяйства и океанографии (ВНИРО) на нпс «Академик Книпович», 1965 г. 
(сб. В. Н. Семенова). 

Ст. 223 — 27 III , 47°48' S и 60°34' W, 560 м, илистый песок, температура 4.02°, 
соленость 34.22%0, кислород 92% — Aricidea (Acesta) simplex (3). 

Ст. 224 — 27 III , 47°31' S и 61°00' W, 245 м, песок — Aricidea (Allia) quadri-
lobata (2). 

Ст. 229 — 29 III , 43°36' S и 59°45' W, 142 м, песок — Aricidea (Aricidea) minima 
(18), A. (Acesta) catherinae (2). 

Ст. 237 — 11 IV, 35°05' S и 54°50' W, 33 м, ил, температура 19°, соленость 33.42%0, 
кислород 4.15 мл/л (80%) — Cirrophorus americanus (10). 

Ст. 238 — 11 IV, 35°19' S и 54°42' W, 28 м, песок, ракуша, температура 18.32°, 
соленость 33.31%0, кислород 4.97 мл/л (95%) — Cirrophorus americanus (l). 

Ст. 242 — 11 IV, 36°04' S и 54°08' W, 63 мт песок, температура 14.3°, соленость 
33.77%0, кислород 4.67 мл/л (83%) — Aricidea (Acesta) finitima (1). 

Ст. 246 — 11 IV, 36°22' S и 53°18' W, 1072 м, ил, температура 2.72°, соленость 
34.14%0, кислород 5.81 мл/л (79%) — Aricidea (Acesta) simplex (5). 

Ст. 248 — 12 IV, 35°36' S и 52°43' W, 175 м, илистый песок, температура 6.46°, 
соленость 33.69%0, кислород 5.08 мл/л (76%)—Aricidea (Allia) quadrilobata (2), 
A. (Acesta) simplex (5), Cirrophorus americanus (1), Tauberia acutibranchiata (2). 

Ст. 250 — 12 IV, 34°51' S и 52°35' W, 90 м, илистый песок, температура 12.72°, 
соленость 33.71%0, кислород 4.55 мл/л (78%) —Aricidea (Acesta) simplex (4), 
Tauberia gracilis (1), Т. .acutibranchiata (1). 

Ст. 254 — 13 IV, 33°57' S и 53°00' W, 28 м, илистый песок, ракуша, температура 
19.4°, соленость 30.16%0, кислород 5.66 мл/л (108%) — Cirrophorus americanus (l). 

Ст. 257 — 13 IV, 34°47' S и 53°21' W, 55 м, илистый песок — Aricidea (Acesta) 
finitima (1), Cirrophorus americanus (3). 

Ст. 260 — 14 IV, 35°23' S и 52°49' W, 144 м, песчанистый ил, температура 6.58°, 
соленость 33.75%0, кислород 5.05 мл/л (75%) — Aricidea (Acesta) simplex (11). 

Ст. 262 — 14 IV, 35°02' S и 53°42' W, 35 м, песок, температура 16.8°, соленость 
33.70%0, кислород 5.46 мл/л (102%)—Aricidea (Acesta) finitima (1), A. (Acesta) 
simplex (1). 

JO. Черное море. Сборы Института биологии южных морей (ИНБЮМ), 1965 г. (ма
териал получен от р.. А. Виноградова). 

Ст. 13 — 1 VIII, район Батуми, 25 м, ил, температура 23.6°, соленость 18%0 — 
Aricidea (Allia) claudiae. 
Ст. 18 — 3 VIII, район Поти, 15 м, песчанистый ил, температура 23.4°, соленость 
17.9%о—Aricidea (Allia) claudiae. 

Ст. 28 — 4 VIII, район Очамчире, 21 м, песчанистый ил — Aricidea (Allia) clau
diae. 

Ю ж н ы й о к е а н 
11. Море Дейвиса, море Моусона, море Д'Юрвиля, подводный хребет Кергелен, море 

Содружества, район Австрало-Антарктического поднятия. Советская Антарктическая 
экспедиция на д/э «Обь», 1956—1959 гг. (сб. Г. М. Беляева, А. В. Гусева, В. М. Кол
туна, Ф. А. Пастернак, П. В. Ушакова). 

Ст. 12 — 3 III 1956, 65°51' S и 94° 30' Е, 919 м, глинистый ил—Aricidea (Acesta) 
simplex (1). 

Ст. 14 — 3 III 1956, 65°26' S и 94°55' Е, 397 м, илистый песок с галькой и щеб
нем — Aricidea (Acesta) simplex (3). 

Ст. 17 — 4 III 1956, 63°57' S и 97°30' Е, 1900 м, ил с небольшим количеством 
мелких камней — Aricidea (Acesta) simplex (1). 

Ст. 30 — 9 HI 1956, 65°52' S и 111°40' Е, 197 м, алевритово-глинистый ил с из
вестковыми обломками мшанок — Aricidea (Acesta) simplex (1). 

Ст. 32 — 10 HI 1956, 65°39' S и 113°00' Е, 181 м, крупный алеврит с галькой — 
Aricidea (Allia) quadrilobata (6). 

Ст. 50 — 23 III 1956, 64°51' S и 141°00' Е, 3076 м, ил — Aricidea (Allia) fa-
cilis (1). 
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Ст. 116 — 16 V 1956,57°40' S и 79°19' Е, 1615 м, диатомово-р^иоляриеЯ^^Ь 
кремового цвета — Aricidea (Acesta) simplex (1). ' щ 
Ст. 123 — 21 V 1956, 46°57' S и 70°12' Е, 1000 м, серо-зеленый тйд — Tauberia' 
gracilis (1). 

Ст. 184 — 26 I 1957, 66°49' S и 77°00' Е, 860 м, ил с камнями и грамюм — Ari
cidea (Acesta) simplex (2). 

Ст. 192 — 29 I 1957, 67°56' S и 71°37' Е, 495 м, алевритовый ил с глиной — Ari
cidea (Acesta) simplex (1). 

Ст. 198 — 3111957, 66°48' S и 63°57' Е, 150—165 м, алевритовый ил с небольшой 
примесью гальки — Aricidea (Acesta) simplex (1). 

Ст. 200 — 1 II 1957, 66°38' S и 63°27' Е, 1340 м, алевритовый ил, песок, гравий, 
галька — Tauberia antarctica (l). 

Ст. 369 — 27 III 1957, 66°27' S и 165°24' Е, 2943 м, Глинистый ил с примесью 
крупнозернистого песка и гравия, температура 0.1°, соленость 34.71%0 — Arici
dea (Acesta) mirifica (2). 

Ст. 385 — 5 IV 1958, 62°39' S и 159°51' Е, 2320 м, диатомовый ил с конкрециями 
температура 0.8°, соленость 34.62%0/ — Aricidea (Acesta) simplex (1). 

12. Море Скотия. Экспедиция ВНИРО на нпс «Академик Книпович», 1965 г. 
(сб. В. Н. Семенова). 
Ст. 132 — 16 II, 60°35'S И 44С4Г W, 400 м, серо-зеленый песчанистый ил, спикулы 
губок, температура —0.4° — Aricidea (Acesta) finitima (1), Cirrophorus brevicirra-
tus (9). 

Ст. 135 — 17 II , 60°34' S и 44°28' W, 364 м, зеленовато-серый песчанистый ил 
с гравием и галькой, температура —0.1° — Aricidea (Acesta) simplex (1). 

Ст. 156 — 22 II, 59°59' S и 32°12' W, 855 м, слабо илистый песок, галька, гравий, 
температура 0.34°, соленость 34.58%0, кислород 61% —Aricidea (Acesta) simp
lex (4). 

Ст. 168 — 26 II, 54°26' S и 35°25' W, 290 м, серый ил, температура 1.4°, соле
ность 34.25%0, кислород 78% —Aricidea (Acesta) assimilis (1), A. (Acesta) fi
nitima (1), Tauberia gracilis (2). 

Ст. 185 — 11 III , 54°22' S и 38°09' W, 220 м, зеленовато-серый ил, температура 
0.72°, соленость 34.04%0, кислород 74% — Aricidea (Acesta) finitima (1). 

I I . КОЛЛЕКЦИИ ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ, 
ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

В ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН СССР 

13. Коллекция Гартман (О. Hartman, University of Southern California; Allan Hancock 
Foundation). 

А т л а н т и ч е с к и й о к е а н 
Ст. 1169 — Северная Каролина, литораль, мелкий песок — Aricidea (Aricidea) 
fragilis (1). 

Ст. НН-3 — 21 V 1961, 38°47' N и 70°08' W, 2900 м — Cirrophorus abranchia-
tus (I), Tauberia uncinata (1). 

Ст. G-l — 24 V 1961, 39°42' N и 70°39' W, 2000 м — Aricidea (Allia) albatrossae 
(опред. Гартман как A. abranchiata — 1), A. (Allia) abranchiata (l), Sabidius 
cornatus (2). 

Ст. GH-1 — 27 IX 1961, 39°25' N и 70°35' W, 2500 м — Aricide* (Allia) albatros 
sae (опред. Гартман как A. belgicae — 1). 

Ст. JJ-1 — 2 X 1961, 37°27' N и 68°41' W, 4436 м — Tauberia uncinata (1). 
Ст. D-l — 23 V 1962, 39°55' N и 70°35' W, 467—509 м — Cirrophorus americanus 
(опред. Гартман как С. lyriformis — 2). 

Ст. Sl-3 — 28 VIII 1962, 39°58' N и 70°40' W, 300 м — Cirrophorus brevicirratus 
(опред. Гартман как Paradoneis lyra — 2). 

Ст. СН-35, Dr-33 - 25 IV 1963, 07°52' N и 54°31' W, 520—550 м - Tauberia 
reducta (4). 

Т и х и й о к е а н , К а л и ф о р н и я 
Ст. 1505-43 — Aricidea (Aedicira) pacifica (1). 
Ст. 2372-53 — 9 VII, 33°28' N и 118*04' W, 419 м, серый песчанистый ил с фора-
миниферами — Cirrophorus furcatus (l). 

Ст. 2423-53 — 29 IX, 33°26' N и 118°22' W, 319 м, ил и ракушечный песок с не
большой примесью крупнозернистого песка — Cirrophorus branchlatus (опред. 
Гартман как С. aciculatus— 1). 

Ст. 2898-54 — материковый склон у Сан-Педро, 12.7 миль к юго-западу от East 
End, 437 м, голубовато-зеленый ил с галькой и ракушей — Aricidea (Асе&Ь) 
finitima (опред. Гартман как A. neosuecica — 1). 
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Ст. 2900-54 — материковый склон у Сан-Педро, к востоку от банки Сиксмаил-
Банк, 628 м, ил — Aricidea (Allia) monicae (опред. ГартманкаклЧ uschakowi— 1). 

Ст. 3731-55 — 12 XII, 34°14' N и 120°13' VV, 501 м — Tauberia тиШЬгамШЫ (1). 
Ст. 7044-62 —Aricidea (Acesta) catherinae (опред. Гартмаи как A. VopitA— 3). 

< Ст. 7713-62 — 9 IV, 33°15' N и 118°17' W, 550 м — Tauberia eculata (2). 
14. Коллекция Петтибон (М. Pettibone, Smithsonian Institution US National Museum). 

Северо-западная часть Атлантического океана. 
а) «Albatross», ст. 2018 — 7 V 1883, 38°12' N и 74°20' W, 1434 м, голубой ил — 

Aricidea (Allia) albatrossae (паратин—1). 
б) 2 VIII 1953, зал. Массачусетс (Уэлфлит), литораль, песок — Paraonis fulgens (l). 
в) 5 VIII 1954, зал. Кейп-Код, Массачусетс, 26 м, ил и трубки нолихет — Aricidea 

(Acesta) catherinae (опред. Петтибон как A. jeffreysii — 3). 
г) 26 VIII 1954, зал. Кейп-Код, Массачусетс, мягкий липкий ил — Aricidea (Allia) 

quadi>ilobata (1). 
д) 2 VIII 1955, Ebenecook Harbor, о-в Саутпорт, Мэн, 36 м, ил — Aricidea (Allia) 

nolani (опред. Петтибон как A. suecica — 2). 
е) 5 VII 1957, зал. Кейп-Код, Массачусетс, 27 м, ил — Tauberia gracilis (2). 
ж) 9 X 1960, Вест-Пойнт, Сихорс-Ки, Флорида, илистый песок, сб. J . Taylor — 

Aricidea (Aricidea) fragilis (1). 
з) 24 VII 1960, Берингово море, 61°44' N и 168°31' W, 35 м, серый песок, ракуша, 

сб. J. Tibbs — Tauberia gracilis (2). 
и) 17 VII 1963, 37°34' N и 75°55' W, 15 м, ил и песок, сб. М. Wass — Aricidea (Arici

dea) wassi (1 —паратин). 
15. Коллекция Лобье (L. Laubier, Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer), Средиземное 

море. 
Подводный каньон Лаказ-Дютье, 15 миль к северо-востоку от Баньюльс-сюр-мер, 

250 if, ил —Aricidea (Allia) monicae (3). 
Зал. Трок, Баньюльс-сюр-мер, 35—40 м, ил — Aricidea (Allia) claudiae (2), A. (Al

lia) quadrilobata (опред. Лобье как А. аппае — 4), A. (Acesta) catherinae (6). 
16. Коллекция Т. Маринова (Институт по рибарство, Варна). Черное море — Aricidea 
(Allia) claudiae (опред. Мариновым как A. jeffreysii — 38), Cirrophorus harpagoneus 

(опред. Мариновым как Paraonis fulgens — 8), С. neapolitanus (опред. Мариновым 
как Paraonis lyra — 1). 

17. Коллекция Элиазона (A. Eliason, Naturhistoriska Museet, Goteborg). Балтийское 
и Северное моря, проливы Орезунд и Каттегат. 

Ст. 2 — 20 VII 1915, юго-восточная часть пролива Орезунд, 15—19 м, ил, 
местами с погибшей Zostera — Tauberia gracilis (12). 

Ст. 125 (319) — 7 VII 1937, Каттегат, 15 м — Aricidea (Acesta) cerrutii (опред. 
Элиазоном как A. jeffreysii — 2). 26 XI 1962, Орезунд, Хорнбек, 16 м — Ari
cidea (Aricidea) minuta (10). 31 1 1963, 54°4Г N и 15°45' Е, 60 м, песок, ил, сб. 
В. Swedmark и P. Talkki —Aricidea (Allia) nolani (12). 18 V 1965, 58°52' N 
и И'06 ' Е, 230 м, ил, сб. В. Swedmark — Cirrophorus lyra (12). 

III . КОЛЛЕКЦИИ ИНОСТРАННЫХ МУЗЕЕВ, 
' ПРОСМОТРЕННЫЕ АВТОРОМ 

18. Коллекция Британского музея естественной истории (British Museum of the Na
tural History, London). 

А т л а н т и ч е с к и й о к е а н е 

а) ст. 47 — 7 V 1873, 41°14' N и 65°45' W, 2439 м, ил — Aricidea (Allia) albatros
sae* (опред. Макинтошем (Mcintosh) как A. fragilis— l ) . 1 

б) Юго-восточная часть океана; материалы Дэя (Day): 
Ст. WCD-70 — 22 IX 1960, 32°41' S и 18°01' Е, 27 м, грубый ил — Aricidea 
(Acesta) finitima (опред. Дэем как A. longobranchiata — 3). 

Ст. SCD-197 — 29 XI 1960, 34°07' S и 23°32' Е, 79 м, мелкий песок — Aricidea 
(Allia) curviseta (паратин).* 

Ст. SCD-223 — 25 XI 1960, 34°13' S и 26°04' Е, 124 м, песок — Tauberia graci
lis (2). 

Ст. 199с — эстуарий р. Книсна — Cirrophorus neapolitanus (опред. Дэем как 
Paraonides lyra var. capensis — 4). 

в) «Valorous», — ст. 4, 67°50' N и 55°27' W, 37 м, ракушечный песок — Aricidea 
sp. indeterminable (опред. Макинтошем как Scolecolepis (?) jeffreysii — 1).* 

г) Средиземное море у берегов Израиля; материал Теббла (ТеЬЫе), сб. A, Jashov. 
Ст. 735 — в районе Caesarea — Aricidea (Acesta) assimilis (1—паратин).* 
Ст. 738 — в районе Тель-Авива — Aricidea (Acesta) assimilis (1 — паратип).* 

• Звездочкой отмечены случаи, когда экземпляры утеряны при пересылке по почте. 
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Ю ж н ы й о к е а н 
*д) «Discovery», ст. 29,16 III1926, море Скотия, бухта Камберленд, 23 м, ил, камни — 

Tauberia gracilis (опред. Монро (Monro) как Paraonis {Paraonides) gracilis — 2). 
е) Galathea-Exp., ст. 122, 20 XII 1950, 12°20' S и 13°40' Е, 20 м — Aricidea (Arici-

dea) fragilis (опред. Киркегардом (Kirkegaard) как A. fauveli — 2). 
19. Коллекция Киркегарда (J. В. Kirkegaard, Universitetets Zoologiske Museum, 

Kebenhavn). Атлантический океан. 
а) 10 V 1921, к северу от Ставнс-фьорда, северное побережье о-ва Самсё, из же

лудка камбалы — Paraonis fulgens (24). 
б) 23 VII 1949, к северо-востоку от Ютландии, пролив Лесё-Ренне, 20 м — Tauberia 

gracilis (l). 
20. Коллекция Парижского Национального музея естественной истории (Museum 

Nationale d'Histoire naturelle, Paris). Средиземное море и восточное побережье 
Атлантического океана. 
а) Адриатическое море — Aricidea {Aricidea) fragilis (опред. Фовелем (Fauvel) 

как A. Jeffreysii — 2). 
б) «Vaneau», ст. 27, 25 VII 1923, 33°54' N и 7°31' W, 105 м, ил, температура 13.1° — 

Aricidea (Acesta) assimilis (опред. Фовелем (Fauvel) как A. fragilis — 3), А. (Асе-
sta) lopezi lopezi (опред. Фовелем (Fauvel) как A. fragilis — 1). 

в) «Petiel», ст. 11, 1948 г., Бискайский залив, о-ва Гленан, 5 миль от г. Конкарно — 
Cirrophorus neapolitanus (опред. Глемареком (Glemarec) как Paraonis (Paraonides) 
neapolitana — 1). 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

abissalis, Aparaonis 49 
abranchiate, Aricidea 71, 158 
abranchiate, Aricidea (Allia) 7, 31, 34, 

35, 37, 55, 83 -84 , 154, 158 
abranehiata, Paradoneis 124 
abranchiatus, Cirrophorus 8, 34, 35, 37, 

108, 124—126, 156, 158 
Acesta (подрод) 7, 32, 48, 50, 56, 91 
aciculata, Aricidea (Cirrophorus) 107— 

108, 111 
aciculatus, Cirrophorus 108, 111, 158 
acutibranchiata, Tauberia 8, 38, 42, 127, 

140—141, 157 
Aedicira 11, 45—47, 50, 54 
Aedicira {подрод) 7, 11, 31, 32, 48, 50, 

55, 66 
albatrossae, Aricidea 68 
albatrossae, Aricidea (Allia) 7, 13, 16, 

34—36, 56, 68—71, 78, 156, 158, 159 
alisdairi, Aricidea (Allia) 7, 31, 36, 41, 

42, 55, 69, 71 
Allia (подрод) 7, 32, 47, 48, 50, 55, 68 
americanus, Cirrophorus 8, 37, 41, 43, 

107, 118—123, 157, 158 
Ampharetidae 19, 20, 30 
Amphictenidae 20 
Amphinomidae 17, 24, 25 
annae, Aricidea 88, 91, 159 
Annelida 30 
antarctica, Tauberia 8, 31, 34, 35, 38, 

127, 141—143, 158 
antennata, Aricidea 10, 88 
Aparaonis 11, 45, 47, 49, 50 
Aphroditidae 31 
Aphroditoidea 25 
Apistobranchidae 12, 13, 17, 19, 24, 25, 

27—29, 31 
Apistobranchus 25 
Arenicolidae 24 
Aricia 19 
Aricidea 4, 7, 9—11, 14, 25, 32, 34, 42, 

45, 47, 48, 50, 54, 74, 76—78, 83—85, 
88—91, 99, 102, 106, 150 

Aricidea (иодрод) 7, 10, 31, 32, 48, 50, 
57, 66 

Aricideidae 9 
Ariciidae 9, 12 
annate , Paradoneis 111 
armatus, Cirrophorus 8, 37, 40, 43, 107, 

111—114, 151 
assimilis, Aricidea (Acesta) 4, 7, 16, 31, 

37, 39, 42, 56, 93—95, 97, 98, 156—160 

Jbelgicae, Aedicira 68, 69, 158 
belgicae, Paraonis 45, 69 

branchiata, Aricidea (Cirrophorus) 108 
branchiatus, Cirrophorus 5, 8, 13, 17— 

25, 37, 40, 41, 43, 45, 107, 108—111, 
113, 153-156, 158 

brevibranchiata, Tauberia 8, 34, 35, 127, 
142-144, 156 

brevicirratus, Cirrophorus 8, 31, 37, 39, 
41, 107-, 124—126, 158 

brevicornis, Aricidea (Aedicira) 102, 104 

caeca, Aricidea fragilis 57, 59 
capensis, Aricidea 61, 66 
capensis, Aricidea (Aricidea) 7, 16, 31, 

36, 41—43, 64—66, 85 
capensis, Paraonides lyra 114 
capensis, Paraonides lyra var. 114, 116, 159 
Capitellidae 12, 17, 24 
catherinae, Aricidea 91 
catherinae, Aricidea (Acesta) 4, 7, 16, 

26, 35, 37, 40, 41, 51, 56, 91—93, 
104, 151, 154, 155, 157, 159 

cerrutii, Aricidea 4, 18—25, 48, 78, 105 
cerrutii, Aricidea (Acesta) 8, 13, 16—18, 

37, 42, 43, 48, 56, 105—106, 159 
Chaetopteridae 19, 20, 25 
Chloraemidae 20, 24, 25 
Cirratulidae 10, 17, 19, 20, 24, 27, 44 
Cirrophorus 8, 10, 11, 25, 27, 31, 32, 

34, 35, 43, 45, 47, 48, 50, 107, 111, 113 
Cirrophorus (подрод) 10 
claudiae, Aricidea 77 
claudiae, Aricidea (Allia) 7, 32, 37, 40, 

42, 55, 77—78, 106, 150, 157, 159 
cornatus, Paraonis 148 
cornatus, Sabidius 8, 26. 34, 35, 38, 49 

148—149, 156, 158 
Cossuridae 24—26 
curviseta, Aricidea (AUia) 7, 16, 17, 37, 

41—43, 56, 79—81, 159 
Cymodocea 115 

dubia, Paraonis 126 

Errantia 25 
Bulalia 25 
Eunicidae 17, 24 
Euphrosinidae 24 

facilis, Aricidea (Allia) 4, 7, 31, 34, 35, 
37 56 75 77 156 157 

fauveli, Aricidea 61, 66,' 95, 102, 104, 160 
fauveli, Aricidea near 102, 104 
filiformis, Paraonis 10, 127, 128, 133 
finitima, Aricidea (Acesta) 8, 16, 37, 39, 

43, 56, 65, 95—98, 156—159 
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flava, Tauberia 8, 34, 35, 38, 127, 140, 
143—145, 156 

foetida, Aricia 19 
forticirratus, Cirrophorus 8, 37, 39, 40, 43, 

108, 122—124, 155—157 
fragilis, Aricidea 9, 26, 48, 54, 57, 68, 

71, 102, 104, 159, 160 
fragilis, Aricidea (Aricidea) 7, 16, 31, 36, 

40—43, 54, 57—59, 61, 62, 156, 158— 
160 

fulgens, Aonides 9, 26, 50, 51 
fulgens, Levinsenia 9, 51 
fulgens, Paraonis 4, 7, 10, 12, 13, 16, 

20, 22, 23, 25, 32, 33, 36, 40, 43, 49, 
52—54, 113, 114, 159, 160 

furcata, Aricidea (Cirrophorus) 118, 120 
furcatus,, Cirrophorus 8, 37, 39, 43, 107, 

118—120, 123, 158 

gracilis, Aonides 9, 26, 126, 127 
gracilis, Levinsenia 127 
gracilis, Paraonis 10, 127 
gracilis, Paraonis gracilis 127 
gracilis, Paraonis (Paraonides) 127,133,160 
gracilis, Paraonis (Paraonis) 10, 127, 133 
gracilis, Tauberia 5, 8, 22, 23, 31, 32, 35, 

37, 39—41, 43, 49, 126, 127-133, 
135, 137, 138, 141, 153-160 

Harmothoe 25 
harpagonea, Paraonis (Paraonides) 113 
harpagoneus, Cirrophorus 8, 37, 40, 41, 

43, 107, 112—114, 159 
hartmani, Aedicira 80 
hartmani, Aricidea 20, 22 
hartmani, Aricidea (Allia) 5, 7, 13, 18, 

37, 40, 42, 56, 78, 80—81, 153—155 
heteroseta, Aricidea 10, 85 

ivanovi, Paraonis 10, 128, 133 
ivanovi, Paraonis (Paraonis) 128 

jeffreysii, Aricidea 10, 77, 78, 91, 93, 
95, 105, 106, 159, 160 

jeffreysii, Aricidea (Aricidea) 105, 151 
jeffreysii, Scolecolepis (?) 9, 10, 26, 106 

Levinsenia 9, 10, 26, 48—50, 126 
Levinseniidae 9, 10, 48 
lira, Paraonis (Paraonides) 114 
longicirrata, Aricidea (Aricidea) 7, 16, 36, 

42, 43, 55, 62—65 
longicornuta Aricidea 88 
longobranchiata, Aricidea 95, 97, 159 
longobranchiata, Aricidea (Aricidea) 7, 16, 

36, 42, 43, 55, 62, 64—66 
lopezi, Aricidea 91, 93, 102, 104, 159 
lopezi, Aricidea (Acesta) lopezi 8, 37, 

40—43, 57, 93, 102—104, 156, 160 
lyra,, Cirrophorus 5, 8, 22, 23, 35, 37, 39, 

40, 46, 108, 116—118, 120, 122—124, 
151, 153—155, 159 

lyra, Paradoneis 45, 118, 120, 122, 124, 158 
lyra, Paraonides 116 
lyra, Paraonides lyra 118 
lyra, Paraonis 114, 116, 118, 159 
lyra, Paraonis (Paraonides) 114, 116, 118, 

120, 124 
lyriformis, Aricidea (Cirrophorus) 108 
lyriformis, Cirrophorus 108, 111, 120, 158 

lyriformis, Paraonis (Paraonides) 10, 45, 
108 

Magelonidae 12, 13, 17, 19, 24, 25, 27— 
29, 31 

Maldanidae 20 
minima, Aricidea (Aricidea) 7, 16, 36, 

42, 43, 55, 60—62, 157 
minuta, Aricidea 59 
minuta, Aricidea (Aricidea) 7, 32, 36, 40, 

42, 55, 59—62, 159 
minuta, Paraonis gracilis 127, 133 
mirifica, Aricidea (Acesta) 8, 37, 42, 56, 

100—102, 156, 158 
monicae, Aricidea 72 
monicae, Aricidea (Allia) 7, 37, 42, 56, 

72—75, 159 
monilaris, Paraonella 150 
monilaris, Paraonides 150 
multibranchiata, Paraonis 135 
multibranchiata, Tauberia 8, 26, 34, 35, 

37, 127, 135-136, 159 

neapolitana, Paranois 114 
neapolitana, Paranois (Paranoides) 114 
neapolitana, Paraonis 10, 47, 49 
neapolitana, Paraonis (Paraonides) 46, 

114, 160 
neapolitanus, Cirrophorus 8, 16, 31, 37, 

41, 43, 107, 110, 114—116, 118, 124, 
159, 160 

neosuecica, Aricidea 97, 101, 102, 158 
Nephtyidae 17 
Nereidae 25, 31 
Nerine 25 
Nerinides 25 
nolani, Aricidea 9, 22, 26, 85 
nolani, Aricidea (Allia) 7, 16, 31, 35, 37, 

39, 40, 55, 85, 86, 87, 88, 101, 153— 
155 159 

nordica, Paraonella 8, 31, 35, 38—40, 46, 
146—148, 154, 155 

nordica, Paraonides 47, 49, 146, 147 
Notophyllum 25 

oculata, Paraonis gracilis 133, 136 
oculata, Tauberia 8, 26, 37, 42, 127, 

133—136, 159 
oligobranchiata, Tauberia 8, 34, 35, 37, 

127, 136—138, 144, 156 
Opheliidae 17, 19, 24, 25 
Orbiniidae 12—14, 17, 19, 24—29 

pacifica, Aedicira 46, 47, 66 
pacifica, Aricidea 12, 66 
pacifica, Aricidea? 108 
pacifica, Aricidea (Aedicira) 7, 16, 36, 

39, 42, 47, 55, 6 6 - 6 8 , 156, 158 
Paradoneis 11, 45—47, 50, 107 
Paraonella 8, 31, 32, 43, 49, 50, 146-147 
Paraonidae 4, 7, 10—13, 17, 24—29, 

31—33, 44, 49, 50 
Paraonides 11, 45—47, 50, 107, 146 
Paraonides (подрод) 10, 45, 46, 107 
Paraonis 7, 9—11, 31, 32, 43, 45—51, 

54, 126, 148 
Paraonis (подрод) 10, 107 
parva, Aedicira 149 
parva, Aricidea (Allia) 149 
paucibranchiata, Paraonis 10, 49, 106 
paucibranchiata, Paraonis (Paraonis) 10& 

168 



Phyllodocidae 25 
platybranchia, Paraonella 8, 38, 39, 43, 

46, 146, 148 
platybranchia, Paraonis 47, 49, 148 
Poecilochaetidae 12, 20, 24—29, 31 
Poecilochaetus 19 
Polychaeta 7 
Polygordius 22, 25 
Protodrilus 18, 30 
pulchra, Aricidea (Allia) 7, 13, 34, 35, 

37, 56, 74—75, 156 
punctata, Aricidea (Aedicira) 102, 104 
pygoenigmatica, Paraonis 7, 13, 14, 17, 

36, 40, 43, 46, 49, 51, 52, 54 . 

quadrilobata, Aricidea 9, 18—22, 24—26, 
47, 88 

quadrilobata, Aricidea (Allia) 5, 7, 18, 
24, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 55, 88— 
91, 153, 155—157 

ramosa, Aedicira 82 
ramosa, Aricidea 10, 82 
ramosa, Aricidea (Aedicira) 82 
ramosa, Aricidea (Allia) 7, 13, 14, 37, 

39, 40, 42, 55, 82—83, 156, 157 
reducta, Tauberia 8, 34, 35, 38, 126, 127, 

138—140, 158 
reductus, Paraonis 138 
rosea, Arjcidea 104 ' 
rosea, Aricidea (Acesta) lopezi 8, 37, 42, 

57, 104—105 
rubra, Aricidea lopezi 104 
rubriceps, Paraonella 150 
rubriceps, Paraonides 150 

Sabellariidae 26 
Sabellidae 19, 26 
Sabidius 8, 31, 32, 34, 49, 50, 148 
Scalibregmidae 12, 17, 24, 25 
Scoloplos 25 

Serpulidae 19, 26 
Serpulimorpha 25 
simplex, Aricidea (Acesta) 8, 16, 31, 37, 

39, 43, 57, 99—101, 155—158 
simplex, Aricidea suecica 99, 101 
Spiomorpha 7, 17, 29 
Spionidae 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24— 

29, 31, 32, 44 
Spirorbis 3 
spongioides, Protodrilus 18 
suecica, Aricidea 10, 85, 88, 101, 102, 

154, 159 
suecica, Aricidea near 95, 101, 102 
Syllidae 3, 22, 25 

Tauberia 8, 14, 26, 31, 32, 34, 49, 50, 
107, 126, 133, 146 

taylori, Aricidea (Acesta) 8, 31, 37, 42, 
56, 98—99 

taylori, Aricidea (Aricidea) 98 
tenera, Paraonis 9, 10, 26, 48, 49 
Terebellidae 20, 26 
Terebelloidea 24 
tetrabranchia, Aricidea 150 
tetrabranchia, Aricidea (Acesta) 150 
Trochochaeta 19 
Trochochaetidae 12, 20, 24—29, 31 

uncinate, Tauberia 8, 34, 35, 38, 127 
145—146, 156—158 

uncinatus, Paraonis 145 
Upogebbia 115 
uschakowi, Aricidea 10, 72, 74, 85, 88, 

90, 99, 154, 159 

wassi, Aricidea (Aricidea) 7, 36, 40, 42, 
55, 61—65, 159 

zelenzovi, Aricidea 91, 93 
Zostera 115 
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