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Рис. 1. Оскулярные трубки у 
губок сем. Lubomirskiidae. 
a,b,c — вытянутые трубки; d — 
пленка над оскулярной ям-' 

кой; х 8

Основное внимание спонгиологов, изучавших эндемичную фауну 
губок Байкала, было обращено на вопросы систематики и генезиса 
этих своеобразных животных. Работая над систематикой байкальских 
губок все без исключения исследователи пользовались фиксированным 
материалом. Наблюдений над живыми байкальскими губками не про
изводилось. Поэто му ряд особенное гей 
этих интересных животных не был известен.

Одним из таких неосвещенных вопросов 
являлось наличие у губок „ Lubomirs
kiidae оскулярных трубок. Резвой (3) в своей 
монографии отрицает существование у 
байкальских губок оскулярных трубок: 
„по устройству устий у байкальских губок 
можно думать, — пишет он,— что таких 
трубок у них нет“ (стр. 41). Тогда как 
известно, что у бадяг от простого оску 
лярного отверстия вытягивается секу
лярная трубка до 10 мм длины. Одним из 
существенных систематических отличий 
сем. Spongillidae от сем. Lubomirskiidae 
считалось наличие у первых и отсутствие mfr™
у вторых оскулярных трубок. Следует отметить, что морские губки 
лишены этих образований. ,,rrcpfiu™Байкальской лимнологической станцией Академии Наук СССР были 
проведены работы по изучению сем. Lubomirskiidae в аквариумны 
XbS В результате этих работ удалось получить дополяитгльиие 
сведения об особенностях этого семейства. Для наблюдении брал 
преимущественно корковые формы Lubomirskia baicalensis ( фМ, которые
шались в аквариумы. Температура воды в этих аквариумах равнялась 
Т-70 С а искусственная аэрация позволяла поддерживать нормальный 
кислородный режим в среднем 8 мг/л. В качестве питания для губок 
мы пользовались инфузориями, выращенными на сенном настое. Смена

В°Д§кХ“ условиях обитания Lubomirskiidae
вполне могут существовать в течение довольн° ^н^

Наши наблюдения производились в течение 33 дней, и за это время 
удалось установить наличие оскулярных трубок как у рода Lubomirskia, 

губок оказались чрезвычайно 
нежными образованиями, отличавшимися до некоторой степени как 
формой, так и размером от аналогичных трубок обычных пресновод- 
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ных бадяг. Сама трубка состоит из тонкой просвечивающей пленки, 
наподобие дермальной мембраны. На живых экземплярах наблюдается 
легкая приподнятость стенок пленки, вытягивающихся при нормальных 
условиях обитания в трубку 2—5 мм длины (рис. 1). Большая же часть 
вытягивается в широкие конусовидные и бокаловидные трубки. Наи
более часто встречается форма трубок следующих размеров: диаметр 
вершины 0,8—0,9 мм, диаметр основания 1 —1,5 мм, высота трубки 
2—5 мм. Напомним, что высота оскулярных трубок v Spongillidae 
доходит до 10 мм.

Оскулярные ямки у губок сем. Lubomirskiidae, в которые впадают 
клоакальные протоки, весьма значительны по своему диаметру (4—5 мм), 
сами же трубки в некоторых случаях меньшего размера и поэтому 
они вытягиваются над ними только в центральной их части. Из оску
лярных отверстий бьет ясно заметная струя на расстояние 20—25 см.

Не правы были таким образом, Annandale (\ 2) и Резвой (3); по
следний писал (стр. 6): „можно думать, что пленочка, затягивающая 
дно оскулярной ямки, не может вытягиваться в оскулярнуютрубку".

Во время наблюдений при сотрясении аквариумов оскулярные 
трубки у байкальских губок сравнительно быстро сокращались и только 
через продолжительное время (20—30 минут), при полном спокойствии 
воды, вновь вытягивались, достигая своей нормальной величины. Раз
личий между секулярными трубками губок рода Lubomirskia и рода 
Baikalospongia не наблюдалось.

Проведенные таким образом наблюдения над живыми эндемичными 
губками устраняют пробел, который существовал в систематике и 
биологии байкальских Porifera.

Байкальская Поступило
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