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Рыбоводство и рыборазведеніе.
Г Л А В А  I.

Изъ естественной исторіи рыбъ.

Форма тѣла рыбы приспособлена къ жизни въ водѣ, по
этому, тѣло ея — веретенообразно и сдавлено съ боковъ, т. е . уст
роено совершенно такъ, какъ устраиваются суда, приспособленныя 
для наиболѣе легкаго преодолѣванія сопротивленія воды. Форма 
тѣла рыбы настолько соотвѣтствуетъ условіямъ ея жизни, что 
виды, живущ іе въ водѣ съ болѣе быстрымъ теченіемъ, облада- 
ютъ болѣе широкимъ тѣломъ, чѣмъ виды, обитающіе въ тихой 
водѣ. Болѣе вальковатоо тѣло облегчаетъ рыбѣ передвпженіе ея 
противъ теченія. Орудіями перѳдвиженія тѣла рыбы въ водѣ 
служатъ прикрѣпленные къ нѣкоторымъ частямъ тѣла, довольно 
твердые подвижные плавники, которые раздѣляются на непарные, 
каковы: спинной, хвостовой и заднепроходный, и парные 
плавники, грудные и брюшные; парные плавники соотвѣтствуютъ 
переднимъ и заднимъ конечностямъ прочихъ позвоночныхъ живот
ныхъ и расположены по бокамъ или по сторонамъ тѣла рыбы; 
непарные плавники лежатъ въ вертикальной продольной пло
скости и разсѣкаютъ тѣло рыбы на двѣ симметричныя части. 
Твердость плавникамъ придаетъ рядъ косточекъ, или лучей, раз
нообразной системы, на которыхъ натянута кожистая перепонка 
плавника. Кромѣ этихъ плавнпковыхъ лучей, сколстъ рыбы со- 
стоитъ изъ головы, жабѳрныхъ дуж екъ, свпнного хребта, реберъ  
и тонкихъ косточекъ, распрѳдѣленныхъ въ тѣлѣ.

И зъ  органовъ чувствъ рыбы обладаютъ глазами, лишь въ 
рѣдкихъ случаяхъ прикрытыми спереди и сзади неподвижными



полулунными складками; носовая ямка не соединена съ полостью 
рта, за исключеніомъ двояко дышащихъ, и обыкновенно раздѣляется 
кожистой перекладинкой на два неравный половины; и слуховые 
органы имѣются лишь внутренніе, заложенные у черепной коробки 
въ костисто-хрящеватой массѣ черепа; чувство вкуса представлено 
особыми органами въ полости рта, оно развито очень слабо, и орга- 
номъ служитъ скорѣо мягкая часть нёба, чѣмъ небольшой п твер
дый языкъ; чувство осязанія свойственно всему кожному покрову; 
иногда особенно тонкимъ осязаніомъ одарены губы, снабжен
ный особаго рода усиками.

Кромѣ того, рыбы обладаютъ своеобразнымъ и до сихъ поръ 
ещ е нѳобъяснимымъ чувствомъ по такъ называѳмымъ боковымъ 
линіямъ; большинство прѳдположеній сводится къ тому, что бо
ковая линія служитъ органомъ для распознаванія химическихъ  
свойствъ воды. Мягкая слизистая кожа рыбы обыкновенно по
крыта предохранительными пластинками, чешуями, бывающими 
иногда до того маленькими (линь) и такъ скрытыми въ кожѣ 
(угорь), что при поверхностномъ наблюденіи ихъ можно и не 
замѣтить. Но напболыпій интересъ для рыбовода представляетъ 
дыханіѳ, питаніѳ и размноженіѳ рыбъ.

Опять-таки вслѣдствіѳ своеобразной среды, въ которой живутъ 
рыбы, дыханіе у нихъ выполняется не логкими, а жабрами. Въ  
цѣляхъ наилучшаго соприкосновенія съ водой жабры располо
жены сзади полости рта и состоять изъ многочисленныхъ ма- 
ленькихъ нѣжныхъ пластинокъ, прикрѣплонныхъ къ костяной 
или хрящевой жаберной дугѣ и имѣютъ видъ гребня въ два ряда. 
Д ля прѳдохраненія этого нѣжнаго органа отъ пораненій, снаружи 
жаберъ находятся костяныя пластинки, составляющія часть голов
ного скелета. Вода при дыханіи всасывается въ заднюю полость рта 
и, проходя по жабернымъ пластинкамъ, отдаетъ свой кислородъ 
тоненькимъ кровянымъ сосудамъ, находящимся въ жаберныхъ 
пластинкахъ; взамѣнъ кислорода, вода бѳретъ углекислоту, про
дукта дыханія животнаго, и черезъ жаберныя отверстія выхо
дить наружу. Кислородъ, полученный рыбой изъ воды, есть не
обходимое условіѳ ея существованія, и въ водѣ, недостаточно бо
гатой имъ, рыбы умираюта.

Ч ерезъ сердце и по кровоноснымъ сосудамъ циркулируета 
холодная, или, вѣрнѣе, перемѣнной температуры, кровь рыбы; 
рыбья кровь не имѣетъ собственной температуры и принимаетъ 
каждый разъ ту температуру, которую имѣетъ вода. П озднѣе мы 
увидимъ, какое огромное вліяніо на жизнь рыбы оказываѳтъ это  
отсутствіе собственной температуры тѣла; съ томноратурой 
среды у рыбы самымъ тѣснымъ образомъ связаны дыханіо, пита- 
ніе и размноженіе.

Рыбы питаются растоніями и животными, живущими въ 
водѣ. Д ля впитыванія мелкихъ, едва уловимыхъ глазомъ расти- ■ 
тельныхъ и животныхъ организмовъ, такъ называомаго планк
тона, у нѣкоторыхъ рыбъ, напр., у карповъ, имѣются особыя 
фильтровальныя приспособлонія въ впдѣ хрящеватыхъ малонь
кихъ зубовъ. В ода, проходя изъ нея по жабрамъ, содерж итъвъ  
себѣ низшіе организмы, которые задерживаются благодаря этому 
приспособленію и затѣмъ проглатываются рыбой; съ другой сто
роны, этотъ аппаратъ пропятствуотъ проникновенію въ нѣжныя 
жабры постороннихъ тѣлъ. Сзади жаберъ къ брюшной сторонѣ у 
глотки находятся нижнія глоточныя кости; у нѣкоторыхъ карпо
выхъ рыбъ къ нимъ прикрѣплоны нѣсколько зубовъ, которые слу
жить для размельченія болѣѳ крупной пищи; эти зубы бываютъ 
различно устроены и служатъ хорошимъ признакомъ при распо
знавал и  видовъ. Хищныя рыбы имѣютъ болѣе или мѳнѣѳ зн а 
чительное число острыхъ зубовъ для хватанія добычи. У  рыбъ 
вида форели на срединѣ неба находится удлиненная кость съ 
острыми зубами, которая такъ ж е, какъ у карповыхъ глоточная 
кость, служитъ хорошимъ признакомъ для распознаванія отдѣль- 
ныхъ видовъ. Пищеварительный аппаратъ, кпшки, печень, ж елу
дочный железы п выдѣлительныо органы, почки,— у рыбы хорошо 
развиты и выполняютъ свои функціи энергично и быстро.

Плавательный пузырь, хотя по большой части и соединенъ 
съ пищеварительнымъ аппаратомъ, но собственно не относится 
къ нему, а представляетъ гидростатическій органъ, для сохра- 
ненія равновѣсія въ воДѣ и для облегчѳнія движеній. Наполняя  
этотъ пузырь газами или, наоборотъ, выдѣляя ихъ, рыба иожетъ  
произвольно измѣнять объемъ пузыря. Половые органы— парные

5



6

мѣшечки— находятся въ брюшной области и ко "вромони икро- 
мѳтанія сильно увеличиваются, такъ что брюшко'рыбы, въ осо
бенности самки, значительно раздуваотся. Эти парные мѣшочки 
соединяются въ одну трубку и имѣютъ снаружи отверстіо позади  
заднепроходнаго отвѳрстія, т . е. ближе къ хвосту. Ж енскіе  
половые продукты называются икрой, мужскіѳ молоками, а про
изводители— соотвѣтственно икрянкой и молочникомъ. У мно- 
гихъ карповыхъ рыбъ и у форелей половое отворстіе икрянки 
ко времени нереста представляотъ снаружи маленькое выдаю
щееся и красноватое возвышѳніѳ («н ар остъ »); у молочниковъже, 
вмѣсто этого возвышонія, имѣется узкая бѣлая складка на томъ же 
самомъ мѣстѣ, т. е. позади заднепроходнаго отверстія. Брюшко 
икрянки ко времени нереста вздувается значительно силь- 
нѣо, чѣмъ у молочника. Кромѣ того, у форели молочникъ 
характеризуется извѣстнымъ отросткомъ на нижней челюсти, а 
брюшко у него окрашено значительно темнѣѳ, чѣмъ у икрянки.

Соединеніо икры и молокъ бываетъ но внутри, какъ у выс- 
шихъ животныхъ, а внѣ животнаго тѣла. Смотря по времени 
нереста, различаютъ рыбъ съ лѣтнимъ или зимнпмъ икромета- 
ніемъ.

Яички, или икринки, рыбы имѣютъ обыкновенно шаровидную 
форму. Икринка содержитъ желтокъ съ зародышевымъ пузы- 
ремъ и капельками жира, то разбросанными, то соединенными въ 
видѣ крѵпнаго шарика. Ж елтокъ прозраченъ и просвѣчиваетъ 
различными оттѣнками: отъ стекловиднаго до  красноватаго или 
зѳленоватаго; лишь у немногихъ рыбъ желтокъ не прозраченъ, 
какъ, напр., у осетровыхъ и миноги. Дѣлѳніѳ яйца наступаетъ  
тотчасъ же послѣ оплодотворенія и бываетъ полное, неравно- 
мѣрное или жо частичное. М ало-по-малу образуется зародышъ, 
къ брюшной полости котораго прилегаотъ довольно обширный 
желточный пузырь; этотъ желточный пузырь, стѣсняющій дви- 
женія малька въ первые дни его ж изни, содержитъ питательное 
вещество для рыбки. Повышая или понижая температуру, можно 
ускорить или замедлить развитіо зародыша: обстоятельство, ко- 
торымъ съ такимъ успѣхомъ пользуются рыбоводы, пересылая 
живую икру въ ящикахъ со льдомъ часто на огромныя разстоя-
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нія изъ одной части свѣта въ другую. Вообще температура среды 
имѣетъ такое большое вліяніена эмбріональное развнтіо той или 
другой рыбы, что установить время развитія невозможно. Боль
шинство нашихъ рыбъ мѳчетъ икру весной, и въ такомъ случай  
развитіѳ въ теплой водѣ соворшается довольно быстро: на 8 — 1 4 -й  
день, часто даже на 5 -й , изъ отложенной икры выклевываются 
уже мальки. Напротпвъ, икра рыбъ съ зимнпмъ нерестомъ, 
т. е. рыбъ, мечущихъ икру поздней осенью, поредъ замерзаніомъ  
воды, лежитъ цѣлые мѣсяцы зарытая гдѣ-нибудь въ хрящѣ на 
днѣ ручья, пока изъ нея не разовьются рыбки. Мальки эти ужо 
вполнѣ сформированный рыбки, которыя въ дальнѣйшемъ развитіи 
не протерпѣваютъ никакнхъ рѣзкихъ превращеній, еслп но счи
тать миногу и камбалу. Вслѣдствіе того, что рыба живетъ въ 
водѣ, мы не можемъ прослѣдить въ природѣ жизнь рыбы шагъ за 
шагомъ отъ выклевыванія ея изъ икрянки до воспроизведенія. 
Наблюденія жо въ искусственныхъ условіяхъ, въ акваріумѣ, ко
нечно, не могутъ вполнѣ замѣнить наблюдоній въ условіяхъ осте- 
ствонныхъ.

Всякое живое существо можно разсматривать,какъ продуктъ 
окружающихъ его условій, среды, въ которой соворшается ого 
развитіе. Среда, въ которой живетъ рыба, представляотъ чрез
вычайно измѣнчивыя условія, Вода бываетъ тихой, стоячей, или 
медленно текущей, бываетъ, наоборотъ, стремительно несущейся, 
падающей и образующей глубокіѳ омуты. Она бываетъ и по со
ставу очень различна; извѣстна вода: мягкая, жесткая, прѣсная, 
минеральная и соленая. Температура измѣняотся отъ холодной 
воды подземныхъ источниковъ до теплой лѣтней воды мелководнаго 
пруда. П о временамъ вода покрывается льдомъ, а смѣна дня и 
ночи сказывается такъ ж е, какъ п на сушѣ. И  ко всѣмъ этимъ 
разнообразнымъ условіямъ приспособлены совершенно различный 
рыбы: форели и лососи живутъ въ холодной, быстротекущей 
водѣ горныхъ озеръ, рѣкъ и ручьевъ; карповыя породы любятъ 
тпхія, тсплыя заросшія старицы, озерки. Однѣ рыбы живутъ 
ближе къ поверхности воды и даж е, какъ напр., фороли, выска- 
киваютъ надъ водой для ловли насѣкомыхъ другія, наоборотъ, 
роясь въ илу на днѣ, добываютъ себѣ моллюсковъ. Иногда,



рыба проявдяотъ меньше подвижности, менѣо чуткости, чѣмъ 
обыкновенно,— рыба отдыхаотъ, спитъ. Нѣкоторыя рыбы впа- 
даютъ въ зимнюю спячку, каковы карповыя и осетровыя; рыбы 
становятся вялыми, туго реагирующими на внѣшнія впочатлѣнія; 
подъ ледянымъ покровомъ онѣ сбиваются массами на днѣ глу- 
бокихъ ямъ и тамъ лежать неподвижно рядками, окутанныя тол- 
стымъ слоемъ слизи. Отъ этого зимняго сна рыба пробуждается 
лишь подъ теплыми весенними солнечными лучами.

Въ началѣ жизни мальки каждой породы плаваютъ 
обыкновенно дѣлыми массами вмѣстѣ и предпочптаютъ мел
кую прибрежную воду. Лишь немногія мелкія рыбы, каковы 
снѣтки, пискари, и будучи взрослыми сильно держатся такими же 
дружными стайками; обыкновенно ж е, какъ только мальки пере
ходить къ болѣо крупной нищѣ, они разъединяются, и каждая 
рыбка начинаетъ вести самостоятельную жизнь. Н а В или 4 
году своего возраста большинство нашпхъ рыбъ становится по- 
ловозрѣлыми, и вмѣстѣ съ этимъ связаны интереснѣйшія явленія 
ихъ жпзии. Лишь относительно номногія рыбы откладываютъ 
свою икру тамъ, гдѣ выростаютъ и обыкновенно пребываютъ; 
большинство же рыбъ стаями перекочовываютъ.

Вообщ е различаютъ рыбъ осѣдлыхъ и бродячихъ; изъ числа 
этихъ послѣднихъ рыбъ напболѣе важны для рыболовства тѣ 
виды, которые только въ первой молодости ищутъ себѣ пищу 
въ прѣсной водѣ, а позже— почти исключительно въ океанѣ; 
такихъ рыбъ у насъ называютъ «проходными». « Х о д ъ »  рыбъ 
бываетъ стаями или косяками, «руном ъ», какъ говорятъ въ 
Восточной Сибири. Обыкновенно весной рыбы ещ е на глубинѣ 
сбиваются косяками, при чомъ каждый косякъ представляетъ 
одновозрастную рыбу, и идутъ къ устоямъ рѣкъ. К ъ  идущимъ 
косякамъ присоединяются новыя и новыя группы и, наконецъ, 
образуются цѣлыя полчища. Причина этого явленія до сихъ 
поръ невыяснена. Рѣшительно ничего неизвѣстно, чѣмъ руко
водствуются рыбы, когда въ пзвѣстное время года онѣ идутъ къ 
опредѣленныкъ пунктамъ поберожій. В ъ этомъ передвиженіи 
рыбъ есть много общаго съ перелетомъ птицъ, гдѣ одна стая 
смѣняется другой, и всѣ спѣшатъ къ одной и той же цѣли, къ

мѣстамъ гнѣздованія. « Т ѣ  же заботы о будущемъ потсмствѣ 
толкаютъ и рыбъ найти подходящее мѣсто для икрометанія—  
вотъ конечпая цѣль ихъ странствованія. Мѣста размножонія, 
или нерстилища, бываютъ весьма разнообразны: однѣ рыбы 
(карповыя) выбрасываютъ икру среди растеній, главнымъ обра
зомъ, по полойнымъ разлнвамъ; другія (осетровыя) нерестятся 
на каменномъ днѣ глубокихъ рѣчныхъ стремнпнъ; лососевыя, 
наконецъ, откладываютъ икру среди хряща горныхъ ключей п 
нетоковъ. Неудержимо преодолѣвая всѣ препятствія, пренебре
гая всѣми опасностями, стремятся рыбы къ своей завѣтной цѣли. 
Многія гибнуть на пути, но что значатъ одиничныя потери при 
массовомъ движеніи. Озабочеиныя выполноніемъ важнѣйшѳй за 
дачи живыхъ сущоствъ— сохрансніомъ вида— проходныя рыбы въ 
болышшствѣ случаѳвъ даже не питаются на всемъ своемъ длин- 
номъ пути. Онѣ потрѳбляютъ жировые запасы своего тѣла и 
истощенными уже приходятъ на нерестилище, въ особенности 
тогда, когда послѣднія расположены далеко отъ моря. Такъ, 
многія изъ лососевыхъ рыбъ дажо погибаютъ послѣ икрометанія; 
онѣ соворшаютъ «кочеваніе до смерти > , какъ выразился ака- 
домикъ М аддѳндорфъ» (Л ампертъ).

Кромѣ восенняго хода, большинства рыбъ и хода осенняго 
(или зимняго) рыбъ лососевыхъ и другихъ передъ икромотаніомъ, 
замѣчается ещ е особый лѣтній (или осенній) ходъ нѣкоторыхъ 
рыбъ. Осонній ходъ обусловливается стремленіомъ рыбы залегать 
на зиму въ рѣчныя ямы «янтовья» и затѣмъ весною идти вверхъ 
по рѣкѣ и, такимъ образомъ, пройти въ два этапа дальше. 
Мальки проходныхъ рыбъ въ то же лѣто, какъ вывелись, или 
осенью уплываютъ въ море и проводить тамъ жизнь до половой 
зрѣлостп, а затѣмъ совершаютъ такое же путѳшествіѳ, какъ и ихъ  
родители.

И зъ  всего сказаннаго ясно, какъ важно доставлять рыбамъ, 
поднимающимся вверхъ по рѣкамъ, возможность перебираться 
чорезъ плотины и водопады, такъ какъ подобнаго рода мѣры 
дѣлаютъ доступными для нихъ нерестилища. Возможность этого 
достигается устройствомъ путей для рыбъ.

При классификаціи рыбъ, т .-е . раздѣленіп ихъ на отряды,
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семейства, роды и виды для цѣлѳй практическая опредѣленія 
можно пользоваться но только признаками внѣшней и внутренней 
анатоміи, но и случайными признаками, наиболѣо рѣзко бросаю
щимися въ глаза. Для отряда костпстыхъ рыбъ особенно важно 
число и характеръ лучой на плавникахъ, число чошуй въ боко
вой линіи и число чешуекъ надъ ною и подъ ной, а для карпо
выхъ, кромѣ того, число, расноложоніо и форма нижеглоточныхъ 
зубовъ.

Классъ рыбъ обыкновенно раздѣляютъ на 6  отрядовъ:
1 )  Трубкосердечныя— L eptocardiis. Сюда относятся разныя 

мелкія морскія рыбки; къ числу ихъ принадложитъ и знаменитый 
въ сравнительной анатоміи A m phioxus lan ceolatu s.

2)Круглороты я или мѣшкожаберныя—  C yclostom ata s . M ursi-  
dobranchia. Сюда относятся миноги: ручьевая минога (вью нчикъ), 
волжская минога, рѣчная, или обыкновенная минога.

В ) Хрящовыя, пластинчатожабсрныя или акуловыя— СЬоп- 
dropterygii, E lasm obronch ia. Эти рыбы, какъ акулы и скаты, 
жители морей.

4 ; Ганойдныя или эмалево-чешуйчатыя — G anoidei. И зъ  этихъ 
рыбъ осетровыя имѣютъ большое значеніе для р усск ая  ры бная  
дѣла; осетръ, севрюга, бѣлуга, стерлядь извѣстны у насъ всюду.

5 )  Костистыя —  T eleo ste i. З а  исключеніомъ ганоидныхъ, 
этотъ отрядъ включаѳтъ всѣхъ нашихъ прѣсноводныхъ рыбъ.

Для цѣлой же чисто практическаго характера, и именно, 
имѣя въ виду лишь спеціальныя прикладныя дѣли рыбоводства, 
важнѣйшпми признаками, по которымъ легко классифицировать 
рыбъ, могутъ служить: 1 )  питаніе и хъ , 2 )  время нереста, и 
3 )  свойство икринокъ (прилипающія и свободный).

Основу в од н ая  хозяйства составляетъ правильное обезпоченіо  
воды рыбной пищей, и отъ присутствія въ водѣ той или другой 
пищи зависитъ разведеніо той или другой рыбы въ данной водѣ. 
Рыбы являются въ пруду конкуррентамп за обладаніе пищей, и 
рыбоводъ долженъ доставить желатольныя въ данной водѣ ры
бамъ наилучшія условія въ борьбѣ за существованіе. Знаменитый 
нѣмецкій рыбоводъ, реформаторъ нѣмецкаго прудового хозяйства, 
Суета, дѣлитъ рыбъ по роду ихъ пищи на три гру ипы:
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] )  Рыбы, питающіяся растительной пищей, именно ж е, нѣж- 
ными водорослями. Число рыбъ, принадлежащпхъ къ этой группѣ, 
весьма ограничено. Сюда принадложитъ, напр., плотва. Однако, 
и эти рыбы не всегда питаются растеніями и иногда ловятъ также 
и низшихъ животныхъ. Пока ещ е нѳизвѣстно, вслѣдствіе какпхъ 
нричинъ онѣ пореходятъ иногда съ раститольной пищи на живот
ную. Извѣстенъ также тотъ фактъ, съ другой стороны, что иногда 
и питающіяся животными рыбы, даже хищныя, пореходятъ на 
растительную пищу.

2 )  Рыбы, питающіяся главнымъ образомъ низшими живот
ными. Сюда принадложитъ огромное большинство рыбъ; отчасти 
сюда относятся и хищныя рыбы, потому что въ рапнемъ воз- 
растѣ онѣ также питаются низшими животными. Отъ собственно 
низшей фауны, которая съ примѣсью м еньш ая количества низ
шей флоры носитъ названіо планктона, слѣдуотъ отдѣлять болѣо 
крупную фауну: насѣкомыхъ, мягкотѣлыхъ и др. В ъ  раннемъ 
возрастѣ почти всѣ рыбы питаются планктономъ. Затѣмъ, въ 
старшемъ возрастѣ рыбы, пнтающіяся животными, раздѣляются 
на три группы: тѣ, который продолжаютъ питаться планктономъ, 
тѣ, которыя питаются и планктономъ и болѣе крупными живот
ными, наконецъ, тѣ , которыя почти исключительно питаются 
болѣе крупными животными. Наши карпы, лини, караси и др. 
рыбы прпнадлежатъ ко второй группѣ, это всеядныя рыбы въ 
полномъ значеніи слова и питаются не только животными, но и 
сѣмонами разлпчныхъ водяныхъ растеній. Форели, угри прпнад
лежатъ къ послѣдней группѣ и составляютъ перѳходъ къ хищ- 
нымъ рыбамъ, потому что иногда питаются и маленькими рыб
ками. Н о все-таки питаніе рыбками не составляетъ ихъ обычную 
пищу, и потому онѣ принадлежатъ къ рыбамъ, питающимся низ
шими животными.

3 )  Хищныя рыбы. Сюда принадлежитъ щ ука, сомъ, 
судакъ, окунь. Щ ука и сомъ наиболѣе прожорливыя изъ прѣсно- 
водныхъ хищныхъ рыбъ и хватаютъ даже довольно болынихъ 
рыбъ. Окунь и судакъ питаются лишь небольшими рыбками и 
насѣкомыми.

П о времени нереста рыбъ можно раздѣлить на лѣтнихъ и
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зпмнихъ, смотря по тому, нерестятся ли онѣ въ теплое время или 
холодное время года.

Рыбы мечутъ свободным или прилипающія икринки. 
Такія рыбы, какъ карпъ и окунь, мечутъ прплипающія нкрпнкп. 
Лососевыя и бѣшенка мечутъ свободный. При искусственномъ 
рыбоводствѣ приходится имѣть дѣло главнымъ образомъ съ ви
дами, приносящими свободный икринки, такъ какъ относительно 
ихъ возможно достигнуть искусственнымъ путемъ полнаго опло- 
дотворенія п такъ какъ удаленіе умершихъ икринокъ этой като- 
горіи но затруднительно въ періодъ зачатія. Рыбы со свободными 
икринками требуютъ различнаго обращенія, смотря потому, зары- 
ваютъ ли онѣ свои икринки въ гравій, какъ лосось и форель, 
или прямо мечутъ ихъ въ воду, какъ бѣшенка и сигъ.

Н а основаніи всего выіпесказаннаго, въ дальнѣйшемъ изло
жены мы разсмотримь сначала разведеніе мирныхъ рыбъ, питаю
щихся планктономъ и болѣе крупными низшими животными, 
нерестящимся лѣтомъ прилипающими икринками. Сюда относится, 
во-порвыхъ, карпъ. В ъ прудовомъ хозяйствѣ вмѣстѣ съ карпами 
побочнымъ образомъ разводятся и другія карповыя и хищныя 
рыбы; развсденіо всѣхъ этихъ рыбъ будотъ разсмотрѣно вмѣстѣ 
съ разведсніемъ карповъ. Послѣ этого будетъ изложено разве
д е т е  рыбъ, питающихся болѣе крупными животными, нерестя
щихся зимой свободными икринками; такова форель и другія 
близкія ой рыбы.

Наконецъ, послѣ карпа и форели, этихъ типичныхъ пред
ставителей заграничнаго прудового хозяйства, мы вкратцѣ изло- 
жимъ нѣкоторые опыты по искусственному разведенію такихъ 
видовъ рыбъ, какихъ пѣтъ за-гранпцей, каковы осетровый и 
бѣлорыбица.
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Г Л А В А  I I .

Прудовое хозяйство.
Прудъ, вода и ѳя обитатели.

Прудомъ называется нѣкоторое количество замкнутой въ 
берегахъ воды, и при томъ такъ, что ее всегда можно спустить 
и осушить дно. Водный бассейнъ, называемый прудомъ, тѣмъ и 
отличается отъ озера, что онъ искусственно наполняется водою. 
Величина пруда колеблется въ очень широкихъ предѣлахъ. 
По происхождѳнію же своей воды пруды бываютъ ручьевые 
или рѣчные, ключевые и дождевые. Первые пелучаютъ свою 
воду изъ ручьѳвъ или рѣкъ, причемъ ручей можетъ протекать 
прямо черезъ прудъ, или же вода отводится изъ него посред- 
ствомъ канавъ; иногда такіе пруды устраиваются по теченію  
рѣчки или ручья, посродствомъ перѳгораживанія ихъ дамбами и 
въ такомъ случаѣ продставляютъ какъ бы расширенные участки 
ручьевъ и рѣчокъ. Источникомъ воды у ключевыхъ или роднико- 
выхъ прудовъ служатъ расположенные на днѣ ихъ или у краевъ 
ключи. Наконецъ, дождевые пруды наполняются исключительно 
дождевой водой, падающей либо прямо на поверхность пруда, 
либо жо стекающей съ окружающихъ вышележащихъ мѣстъ по 
естественнымъ склонамъ или по канавамъ и дренажнымъ трубамъ.

В ъ зависимости отъ того илп другого источника, вода пру
довъ обладаетъ различными свойствами, которыя нужно принять 
во вниманіе при разведеніи рыбы. Ручьевые пруды и дождевые 
болѣо примѣнпмы для разведенія карповъ, потому что вода ихъ  
теплѣе родниковой. Ручьевые пруды имѣютъ то преимущество, 
что вода въ нихъ постоянно богата воздухомъ, благодаря чему 
избѣгается черезчуръ высокая температура прудовой воды лѣтомъ, 
а зимой рыба но можетъ задохнуться подъ толстымъ слоемъ льда; 
въ такихъ прудахъ слѣдуетъ посредствомъ особыХъ приспособле- 
ній заградить доступъ хищной и вообще нежелательной въ пруду 
рыбы.

В ъ  дождевыхъ прудахъ нѣтъ этого послѣдняго неудобства, 
потому что вода въ нихъ протекаетъ не изъ источниковъ, но
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все таки птицы и сюда могутъ занести икру щуки и другихъ 
рыбъ. Эти пруды имѣютъ тотъ недостатокъ, что при ихъ неболь
шой глубинѣ вода въ нихъ чорезчуръ сильно нагревается; поэтому 
хорошо, если такіе пруды освѣжаются болѣѳ холодной дренажной 
водой.

Родниковые пруды обыкновенно содержатъ холодную воду 
и потому болѣо пригодны для разводонія форелей и другихъ ло- 
сосовыхъ рыбъ; въ родниковой водѣ возмеженъ недостатокъ кисло
рода, въ такомъ случаѣ пруды устраиваются въ нѣкоторомъ отда- 
лоніо отъ родника, чтобы вода, протекая по канавкамъ, набралась 
воздухомъ, а также и обогатилась питательными веществами.

Вода дождевого пруда богата кислородомъ. Если дождевой 
прудъ находится среди плодородныхъ полей и луговъ, вода его 
очень богата и питательными веществами, захваченными въ прудъ  
стекающей съ нолей и луговъ водой.

Свойства воды, жизненной среды рыбы, пмѣютъ 
огромное значеніе при разводеніи рыбы. Вода никогда не встрѣ- 
чаотся въ природѣ въ чистомъ видѣ; въ ней находятся погло
щенные газы,различныя вещества, растворенныя или механически 
примѣшанныя, какъ полезный, такъ и вредныя для рыбы. Главное 
условіо жизни въ водѣ— это, коночно, присутствіо въ ней кислорода, 
что зависитъ: 1 ) отъ температуры воды; 2 )  отъ прикосновенія 
воды съ воздухомъ; 3 )  отъ присутствія водяныхъ растеній; 4 )  
отъ потробленія кислорода въ водѣ дышащими организмами и 
вслѣдствіе хпмичѳскихъ процессовъ, въ особенности отъ процесса 

, гніѳнія. Чѣмъ теплѣо вода, тѣмъ менѣе можотъ она вмѣстить 
воздуха, и наоборотъ. Слѣдовательно, холодная вода вообще 
больше содержитъ воздуха, чѣмъ теплая. Что касается проникно- 
венія воздуха въ воду, то это происходитъ или посредствомъ 
диффузіи изъ окружающей атмосферы, или же кислородъ прямо вы- 
дѣляется водяными растеніяыи. Чѣмъ больше поверхность воды 
сравнительно съ ея количествомъ, чѣмъ быстрѣе теченіе, чѣмъ 
больше водопадовъ, тѣмъ больше въ ной воздуха. Поэтому стоя
чая вода при прочихъ равныхъ условіяхъ содержитъ всегда меньше 
воздуха, чѣмъ вода текучая; но въ стоячей водѣ обыкновенно 
больше водяныхъ растеній, и потому разница выравнивается.

При недостаткѣ въ водѣ кислорода рыбы всплываютъ на поверх
ность, стараясь втянуть воздухъ, затѣмъ при продолжающемся 
недостаткѣ воздуха погибаютъ.

Различные виды рыбъ имѣютъ неодинаковую потребность въ 
кислороде. Напболѣо страдаетъ отъ недостатка воздуха форель, 
затѣмъ судакъ, щука, карпъ и меньше всего нуждается въ кисло- 
родѣ угорь, линь и карась. Рыбы и другія животныя выдыхаютъ 
углекислоту, которая поглощается растеніяын, такъ что оба пред
ставителя органической жизни и въ водѣ находятся въ тѣсномъ 
соотношеніи. Вмѣетѣ съ загрязненіемъ воды и связанными съ 
этимъ химическими процессоми происходитъ наиболѣе сильное 
потробленіѳ кислорода. В ъ  особенности много идетъ кислорода 
на процессы гніенія органическихъ вещоствъ, вслѣдствіе чего 
водные обитатели прямо-таки могутъ погибнуть.

Присутствіе въ водѣ въ значитольномъ количествѣ желѣза, 
когда грунтъ и растенія покрываются какъ бы налетомъ  
ржавчины, можотъ быть очень вроднымъ для рыбы. Небольшое 
же количество жолѣза не вредно. Источники часто содержатъ  
много извости, что вредно для карповъ. Углекислая известь 
однако даже полезна для форелей; монѣѳ полезенъ имъ гипсъ. 
Источники, содержание много свободной углекислоты, сероводо
рода или соли, само собою разумѣѳтся, очень вредны для рыбы.

Воду называютъ жесткой, если въ ней присутствуете много 
известковыхъ и магнезіальныхъ солей угольной, сѣрной и соляной 
кислота.

Ж есткость воды вслѣдствіе присутствія въ ней главнымъ 
образомъ двууглекислой извести или магнезіи называется прохо
дящею, вслѣдствіи же присутствія сѣрнокислой извести и магпе- 
зіи и хлористаго кальція— постоянною. Степень жесткости опре
деляется по способу К лэрка, основанному на свойстве жесткой 
воды разлагать мыло. Спиртовып растворъ мыла, прибавленный 
къ жесткой водѣ, даете хлопья, а мягкая вода мути не образуете. 
У насъ въ Россіи принята германская единица обозначснія  
жесткости: одинъ градусъ жесткости соответствуете содержанію  
1 0  миллиграммовъ извести въ 1 литре воды.

Ирисутствіо въ воде ж елеза узнается такъ: въ воду бро-
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саютъ кусочокъ чернильнаго орѣха, отчего жѳлѣзистая вода 
принимаетъ черный цвѣтъ; такое же окрашиваніе получается отъ 
прибавленія отвара ивовой коры. Синькали даетъ съ такой во
дой голубой цвѣтъ. Хлористыя соединенія узнаются по осадку 
отъ раствора ляписа (азотнокислаго серебра). Магнѳзіальныя 
соединенія узнаются но бѣлому осадку, вслѣдствіѳ прибавленія 
углекислаго аммонія и фосфорнокислаго натрія; присутствіо 
щелочей -лакм усовой бумажкой, по окрашиваніп красной 
бумажки въ щелочной водѣ въ синій цвѣтъ. Сѣрнистый водородъ  
обыкновенно можно узнать уже по запаху гнилыми яйцами. Но  
узнать, есть ли въ данной водѣ столько вредныхъ веществъ, что 
рыбы въ ней не могутъ жить, или же вода вполнѣ пригодна для 
разводенія рыбъ, можно и не прибѣгая къ химическому изслѣ- 
дованію.

Вода, пригодная для разведенія рыбы, должна содержать 
соотвѣтствѳнные виды растеній и животныхъ. Р азъ  въ водѣ 
много мелкихъ животныхъ, она пригодна и для рыбы. Присут- 
ствіе этихъ животныхъ служитъ такъ же и признакомъ того, что 
въ такой водѣ находится достаточное количество кислорода. 
Если напримѣръ, въ данной водѣ находится рачекъ G am m arus  
p u lex , имѣющіп большую потребность въ кислородѣ, то можно 
уже навѣрно считать эту воду вполнѣ обѳзпечѳнной кислородомъ.

Хотя и вода содержитъ много рыбной пищи въ видѣ меха
нической примѣси, но главнымъ мѣстомъ производство рыбной 
пищи служитъ дно пруда. Хорошій грундъ не долженъ про
пускать воду и представлять для развитія рыбной пищи наиболѣѳ 
выгодныя условія. Лучшей почвой для прудового дна служитъ 
суглияокъ и супесь, на которыхъ быстро развивается раститель
ная и вмѣстѣ съ тѣмъ животная жизнь; менѣе пригодна боло
тистая и песчаная почва; послѣдняя въ особенности скудно 
производитъ рыбную пищу, и кромѣ того, еще пропускаѳтъ воду, 
такъ что въ жаркое лѣто прудъ можетъ совершенно лишиться 
воды, если не насыпать на дно слой почвы, болѣе не прони
цаемый для воды.

Рыба питается низшими животными, а развитіе этихъ по- 
слѣднихъ зависитъ отъ присутствія въ водѣ растѳній. Растенія

въ пруду играютъ двойную роль: ими питаются низшія живот
ныя, онѣ жо служатъ источникомъ кислорода въ пруду. Съ 
практической точки зрѣнія всѣ водяныя растенія можно раздѣ- 
лить на двѣ группы: 1 )  растонія болотныя, главную часть 
своихъ вегетативныхъ органовъ имѣющія подъ водой 2 )  соб
ственно водяныя растенія, совершенно или почти совершенно 
находящіяся подъ водой; эти растенія въ свою очередь раздѣ- 
ляются на высшія и низшія.

Болотныя растенія являются въ пруду незванными 
гостьми, онѣ очень быстро размножаются, и весь прудъ иногда 
можетъ ими зарости. В ъ такомъ пруду всегда бываетъ меньше 
пищи для рыбы, меньше и рыбные уловы. Эти растенія не слу
жатъ и источникомъ кислорода, потому что большая часть ихъ  
находится надъ водой. В ъ заросляхъ болотныхъ растеній легко 
укрываются такжо различныо враги рыбы. К ъ  этимъ расте- 
ніямъ принадлежать: A rundo, T ipha, Iu n cu s, Scirpus, C arcx, 
E q u isetu m , A corus calam us и др. Польза отъ всѣхъ этихъ рае- 
тоній та, что заростая у бороговъ и плотинъ и хорошо укоре
няясь въ зѳмлѣ, они въ значительной степени продохраняютъ 
берега и плотины отъ размыванія.

Собственно водяныя растенія имѣютъ для хозяина 
несравнонно большее значеніе: они насыщаютъ воду кислородомъ 
и благодаря своему нѣжному строенію, доставляютъ пищу низ- 
шимъ жпвотнымъ. Растительность благопріятная для разведенія 
рыбы, не должна быть черезчуръ густою, со склонностью запол
нить весь прудъ. Такая растительность должна быть разнообраз
ной и содержать такъ же виды съ болѣѳ или менѣе широкими 
листьями, отѣняющими воду, укрывающими рыбу и отъ враговъ 
и отъ горячихъ солнѳчныхъ лучей. Таковы напр. N ym phaea  
и N uphar, P o lygon u m  am phibium , H ydrocharis m orsus ranae и 
L em na. Эти плавающія растонія, благодаря отѣненію, мѣшаютъ 
также черезчуръ сильно разростаться собственно подвод- 
нымъ растеніямъ. И зъ  растѳній, особенно склонныхъ разро
статься и такимъ образомъ превращаться во вредныя растенія, 
можно назвать: E lodea canadensis, МугіорІіуПшйу P eratopliyИиЩу. 
R anu nculu s, F on tin a lis  и Н у р п и п ѵ Г т ^ н о  такъ же имѣютЪ"

РЫБОВОДСТВО. \  * ' ■- Ш *  ^
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склонность сильно разростаться въ пруду Ш усѳгіа и растущая у 
берега P h alaris  arim dinacea; если бороться съ черозчуръ силь- 
нымъ заростаніѳмъ, то эти растенія могутъ оказаться очень по
лезными, сѣмена ихъ охотно поѣдаются карповыми. Очень по
лезны въ пруду P otam ogeton  beronica, CalUtricho, N astu rtiu m , 
и B eru la  a n g u stifo liu m . Эти растонія наиболѣе пригодны для 
форолевыхъ прудовъ, въ особенности же N a stu rtiu m . П о словамъ 
извѣстнаго рыбовода г. Я ф ф е, N astu rtiu m  есть самое важное 
растѳніе для форѳловаго хозяйства. Сѣмона этого растенія всегда 
можно получить въ крупныхъ сѣменныхъ магазинахъ. Очень 
часто встрѣчаются въ прудахъ такъ жо S trob iotes a lo id es, S a-  
g ittaria  sa g ittifo lia , Isoetis  lacu stris, L itorella  lacu stris, N o ja s, 
Chara и N ite lla . Н аконецъ, дно пруда и вода иногда бываетъ 
населены такою массой низшихъ растеній, водорослей, что 
пріобрѣтаютъ зеленоватую, желтоватую или темноватую 
окраску. Водоросли, обусловливающая извѣстноо явленіо цвѣтонія 
воды, могутъ иногда оказаться вредными для рыбы, вызывая за- 
болѣванія и иногда прямо смерть многихъ рыбъ. Причина этого 
явленія заключается, вѣроятно, въ тѣхъ процессахъ гніенія, 
которые въ огромной степени совершаются при внезапномъ от- 
мираніи водорослей, вслѣдствіп недостатка для нихъ пищи въ 
водѣ. Лучшее средство для борьбы съ ними— это затѣненіе по
верхности воды посредствомъ культуры широколиственныхъ пла- 
вучихъ растеній. Растеніе ряска точно такъ жо предохраняетъ  
очень хорошо воду отъ развитія въ ней этой вредной водоросли.

Лишь очень небольшая часть рыбы питается растеніями, 
большинство жо рыбъ, и притомъ самые цѣнные сорта, питаются 
мелкими животными, населяющими воду. Подобно растеніямъ 
низшія животныя, не пмѣющія собственной теплоты зависятъ отъ 
температуры среды, и потому самое большое вліяніо по флору и 
фауну воды оказываютъ времена года. Съ наступленіемъ зимы 
большинство органпзмовъ въ водѣ погибаетъ, остальные впадаютъ 
въ летаргическіѳ оцѣпеноніе. Лишь очень небольшое количество 
видовъ живетъ зимой, какъ, напр., низшія мѳлкія водоросли, обо- 
гащающія и зимой кислородомъ воду. Ж ивотныя, питаюпЦяся рас- 
тепіями, полозны для рыбовода, питающіяся животными— вредны.

П о мѣсту прѳбыванія низшихъ животныхъ можно р азде
лить на двѣ болыпія группы: 1 )  живущія въ свободной водѣ, 
извѣстныя подъ именомъ «планктонъ» и 2 )  живущія на днѣ и 
между растеніями, называемый «береговой ф ауной». Большинство 
животныхъ первой группы очень молки и неспособны къ соб- 
ствоннымъ сильнымъ поредвиженіямъ въ водѣ; онѣ передвигаются 
вмѣстѣ съ водой и потому обыкновенно довольно равномѣрно въ 
ней распределены. В ъ  стоячей воде эти животныя размножаются 
гораздо сильнѣо, чемъ въ проточной. Спокойная вода, тепло и 
равномерно распределенная въ воде пища— вотъ главныя условія 
ихъ развитія. Большинство ихъ питается растоніями. Эти ж и
вотныя имеютъ для рыборазведенія огромное значеніо, и въ 
большинстве случаевъ ихъ значеніо больше, чемъ животныхъ 
болео крупныхъ. Береговая фауна не находится въ томъ постоян- 
номъ движоніи, какъ планктонъ, и трѳбуетъ некотораго покоя 
на дне или на растѳніяхъ; поэтому береговая фауна разделяется 
на фауну дна и фауну растеній. Сюда принадлежатъ какъ пи- 
тающіяся растоніями, такъ и животными.

Число видовъ низшей фоуны чрезвычайно велико, и здесь  
будутъ названы лишь важнейш іе. Самыя низшія животныя 
живутъ на мелкихъ органическихъ остаткахъ, водоросляхъ, 
грибахъ; это микроскопически малыя животныя, протисты. Н аи 
более важную роль изъ нихъ играютъ т е  виды, которые вслед - 
ствіп ихъ  сходства съ водорослями, называются растенія-жи- 
вотныя, это биченосцы или жгутиковыя (M astagopbora). Оне 
массами встречаются въ планктоне. Ж ивутъ тутъ онѣ по оди
ночке или колоніями. Оне такъ малы, что питаться ими могутъ 
лишь самые ранніѳ мальки.

Н аиболее же важную группу низшихъ животныхъ представ- 
ляютъ низшія ракообразный, Crustacea; эти мельчайшіе родствен
ники нашого речного рака встречаются въ воде въ огромномъ 
количестве. Пресноводный низшія ракообразный разделяются 
на три отдела: 1 )  сюда принадлежатъ такъ наз. водяныя блохи 
B osm in a, D aplm ia lon gisp in a , D aphnia ga lea ta , Ceriodaphnia  
u ticu la ta , A lo n a  testu d in arra , Loptodara hyalin a , P olypnoinus  
pediculus и друг. 2 )  Cyclops stren u s, D iaptom us cooruleus,
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Canthocam ptus staphylinus и др. В ) Cypris m onacha, Cypridopsis 
vidua и друг.

Ракообразный третьей группы принадложатъ къ береговой  
ф аун е, второй группы и группы водяныхъ блохъ пастью къ 
береговой фоунѣ, частью къ планктону; эти два послѣднихъ от- 
дѣла въ особенности часто встречаются въ водѣ.

Рис. 1. Polyphemus pediculus 2. Cyclops canthocarpoides. 3. Leptodora. 
hyalina. 4. Daphina pulex. 5. Diaptomus castor. 6. Bosmina longirostris. 

7. Cypris Iurinii.

Д ва важныхъ обитателя воды A so llu s  aquaticus и Grammarus 
pulex принадлежать уж е къ высшимъ ракообразнымъ. Первый 
видъ встречается въ стоячей воде, второй чаще всего въ 
ручьяхъ.

К ъ обитателямъ воды принадложатъ такъ же многія на- 
сѣкомыЯ) верн ее не насекомыя, а ихъ личинки, потому что 
развитыя насекомыя обыкновенно уходятъ изъ воды.

В ъ  виду того, что комары откладываютъ свои яички въ 
воде, число личипокъ комаровъ въ воде огромно. Сюда от

носятся C u lex , Corethra, C hironom us. Личинки однодневныхъ 
иухъ также очень многочисленны. Д о  превращонія оне живутъ  
2 —  В, года. Онѣ питаются растеніями и живутъ въ текучей воде. 
Много такъ жо личинокъ веснянокъ, стрекозъ, каковы напр. 
Calapteryx v irgo , A grion  puella , A eschna gran d is и др.; водя
ныхъ клоповъ съ личинками N au caris  cim icoides, N otonecta  
glauca, N epa cinerea и др ., водяныхъ жуковъ съ личинками 
glauca какъ-то D ytiscu s m arg in a lis  H ydrophilus piceus.

Большое значеніе имеютъ такъ же мягкотѣлые, слизняки 
и улитки. Они питаются исключительно растительной пищей. 
Хотя въ взросломъ виде они редко служатъ пищей для рыбы, 
вследствіе ихъ твердой скорлупы, но молоденькія животныя 
представляютъ хорошую и обильную пищу рыбамъ. К роме того, 
некоторые виды улитокъ полезны въ форѳловыхъ прудахъ тем ъ, 
что поёдаютъ на дпѣ гніющіо остатки корма п экскременты.

Черви имеютъ мало значенія для питанія рыбы, вопреки 
распространенному взгляду, будто рыбы питаются червями. Т е  
черви, которые употребляются при ужоніи, относительно редко  
встречаются въ воде.

Д ля рыбовода все эти перечисленный животныя имѣютъ 
огромное значеніе. Можно сказать, что но рыбы, а животныя, 
которыми питаотся рыба, представляютъ ценность данной воды.

Устройство прудовъ.
При устройстве пруда прежде всего следуетъ оріонтироваться, 

имеется ли въ распоряжоніи достаточное количество воды— это 
опроделяотъ достоинство пруда, это главный вопросъ при устрой
стве пруда. В ъ  особенности важно это при устройстве форелѳ- 
выхъ прудовъ, гдѣ требуется непременно большое количество 
проточной воды. Количество воды въ данномъ пруду вычислить 
легко, если известна средняя глубина и площадь воды; гораздо 
труднее это сделать съ водой проточной. Для этой цели данный 
источникъ или ручей заграждаютъ плотиной и пускаютъ черезъ  
нее воду небольшой струей, после этого замечаютъ время, под- 
ставляютъ подъ струю ведро и считаютъ, сколько ведѳръ воды 
выливается въ минуту. При болынихъ ручьяхъ и речкахъ, где
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такое измѣреніе невозможно, узнаютъ среднюю ширину и среднюю 
глубину ручья, скорость ж е течонія— третій необходимый фак- 
торъ— на практикѣ узнается просто, замѣчая, съ какою скоростью 
плыветъ въ водѣ какой-нибудь легкій продмѳтъ.

Второй важный вопросъ при устройствѣ пруда— это дно. 
Какъ уже было выше сказано, дно не должно пропускать воду 
и для развитія рыбной пищи представлять наивыгоднѣйшія усло- 
вія. Суглинокъ и супесь— наиболѣе подходящая для этого почва. 
Очень важно также избрать надлежащее положеніѳ пруда. 
Н уж но, чтобы пруды по возможности находились среди плодо- 
родныхъ полей и луговъ, чтобы небольпгіе холмы или искус
ственный сооруженія защищали отъ восточнаго и сѣвернаго 
вѣтровъ, а съ юга были бы открыты и освѣщены солнцемъ.

П о способу сооружонія пруды рѣдко бываютъ копаными, 
потому что, съ одной стороны, дорого обходятся, а , съ другой—  
на днѣ ихъ очень долгое время плохо развивается растительная 
и животная жизнь отъ того, что вслѣдствіи рытья дномъ служить 
подпочва. П о разсчету Гримма, для устройства пруда площадью 
въ 1 десятину при наибольшей глубинѣ въ 1 сажень нужно 
сдѣлать выемку земли до 1 0 0 0  кубпковъ, а такъ какъ выемка 
кубиковъ съ отвозкой на разстояніо въ среднемъ обойдется не 
менѣе 1 р. 5 0  к ., то на одну только эту работу въ такихъ пру
дахъ потребуется 1 5 0 0  руб. При запрудныхъ прудахъ этого 
рода работа совершенно не нужна, потому что для устройства 
такихъ прудовъ обыкновенно пользуются существующими при
родными условіями: сходящимися откосами и ихъ борегами. 
Здѣсь часто невысокія плотины въ нѣсколько мотровъ длины 
вполнѣ достаточны для устройства бодынихъ прудовъ.

Ш нрокія и ноглубокія котловинки въ долинахъ съ неболь- 
шимъ уклономъ часто лежатъ одна за другой, и въ такомъ случаѣ 
можно устроить рядъ прудовъ; это даетъ то преимущество, что 
при вылавливаніи рыбы нижніе пруды можно одинъ за другимъ 
спускать, и потомъ снова наполнять изъ верхнихъ. Самое глу
бокое мѣсто въ такихъ прудахъ, конечно, у плотины; средняя 
глубина пруда, большая двухъ метровъ, въ болынинствѣ случаевъ 
невыгодна; въ общемъ слѣдуотъ предпочитать для карповыхъ

прудовъ глубину 0 , 5 0 — 1 мет. Н а срединѣ плотины устраивается 
стокъ, откуда вода точетъ дальше по канавѣ, соотвѣтствующой 
ширины и уклона. Плотину можно дѣлать изъ разнаго матѳ- 
ріала, но наиболѣо употребительныя, дошовыя и отвѣчающія 
всѣмътребованіямъэто— земляныя плотины,которыя можно устраи
вать при помощи своихъ рабочихъ. Лучшимъ маторіаломъ для 
устройство плотины служитъ жирная, безъ песка, но пропускающая

Рис. 2. Рядъ прудовъ, раздѣленныхъ плотинами.

воду глина. В ъ  случаѣ, если глины нѣтъ, или она находится да
леко, плотину можно сдѣлать изъ другого матѳріала и проложить 
слой глины въ 2 0 — 3 0  см. на сторонѣ плотины, обращаемой къ 
водѣ, или внутри. Напору воды плотина изъ песка или хряща, 
конечно, будетъ такъ ж е хорошо противостоять, какъ и гли
няная, если будутъ проложены слои глины.

Устройство пруда начинается обыкновенно съ нивеллировки 
мѣстности, для того, чтобы опредѣлить высоту плотины, необхо
димую при данной площади пруда и обозначить линію урѣза 
воды. Затѣмъ мѣсто очищаютъ отъ кустарниковъ, дернины и 
проч. В ъ особенности старательно очищаютъ то мѣсто, гдѣ должна
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стать плотина. Самое мѣсто плотины опродѣляютъ постановкой 
тычковъ и вѣхъ.

Д ля того, чтобы плотина была установлена на мѣстѣ, непро- 
нпцаемомъ для воды, слѣдуетъ удалить хрящъ, камни и вообщо 
все, что способствуотъ пропусканію воды, такъ какъ вода, проса
чиваясь, но только будотъ сбѣгать изъ пруда, но мало-по-малу 
разрушитъ и всю плотину. Затѣмъ хорошо также связать массу 
плотины съ грунтомъ; для этого чорезъ все протяженіѳ плотины 
на подошвѣ ея вырываютъ двѣ или три параллельныя канавки, 
7 а арш. ширины и вершка 4  глубины; послѣ этого канавки на
полняются тѣмъ-же самымъ веществомъ. изъ котораго будѳтъ дѣ- 
латься плотина, масса плотно утаптывается, и только тогда при
ступаюсь къ насыпанію плотины. Если жо плотина устраивается 
изъ песка пли другого пропускающаго воду вещества, то канавки 
наполняются глиной, и на мѣстѣ этихъ канавокъ во время на
сыпки прокладываются глиняные слои. Правильная форма и тол
щина плотины очень важное условіе ея прочности. Подошва пло
тины должна быть вдвое шире ея высоты; гребень жо ея, т. о. 
верхняя плоскость, равняется половинѣ высоты; отсюда выходитъ, 
что стѣны плотины находятся къ плоскости подошвы подъ угломъ 
въ 5 0 ° .  Иногда дѣлаютъ уголъ и въ 4 5 ° ,  но болѣе крутая пло
тина легко можетъ осыпаться. Высота плотины, разумеется, за
виситъ отъ предполагаемой глубины пруда; для пзбѣжанія по- 
врежденій гребня высоту плотины слѣдуетъ брать приблизительно 
на 7 г  метРа выше нормальнаго уровня воды.

При насыпкѣ плотины имѣетъ значоніе время года и состояніе 
погоды; для того, чтобы матеріалъ былъ прочно связанъ, работу 
нельзя дѣлать нп во время мороза, ни въ сырое время; если же 
необходимо работать въ дождливую погоду, то насыпаемую массу 
по крайней мѣрѣ нужно сильно утрамбовывать, что почти но 
нужно при насыпкѣ земли въ сухомъ ирыхломъ состояніп. Чтобы 
насыпка была правильнѣе, слѣдуѳтъ на разстояніи двухъ метровъ 
другъ отъ друга поставить контуры плотины, сдѣланныо изъ  
шестовъ и планокъ. З а  работой требуется тщательный надзоръ, 
потому въ особенности, что вмѣстѣ съ землей могутъ попадать 
куски дерева, коренья и проч.; эти куски потомъ сгниваютъ,
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и образуются отверстія, въ которыя протекаотъ вода. Послѣ на
сыпки плотипа должна осѣсть, для чего требуется */» года, а 
при болынихъ плотинахъ и годъ. Плотину слѣдуетъ защитить 
покрышкой изъ дерна; дернину выбираютъ съ плотно-сросшейся, 
короткой и тонкой травой, съ черной луговой почвы; нарѣзаютъ 
дернину во время не очень сырой погоды и укладываютъ, на
чиная отъ подошвы къ гребню. Н а сторопѣ, обращенной къ пруду, 
вмѣсто дернины, лучше уложить куски торфа, потому что подъ

Рис. 3. Дно пруда.

водой трава дернины отмираѳтъ, и земля разсыпаотся. Торфъ на- 
рѣзаотся большими плитками, около 1 0  см. толщиной, и пред- 
ставляетъ прочную, не гніющую покрышку. Д ля большей проч
ности дернину и торфъ пришиваютъ къ плотинѣ деревянными 
клиньями или ивовыми сучьями, лучше всего сучьями корзипоч- 
ной ивы S alix  v im in a lis , для песчаныхъ жо плотинъ каспійской 
ивы, S . caspica. При втыканіи сучьевъ ивы лучше предварительно 
сдѣлать отверстія, иначе легко попортить кору, что мѣшаотъ раз- 
витію и укорененію ивы. Выращивать болынія деревья можно 
только на плотинахъ очень болынихъ прудовъ, гдѣ деревья мо
гутъ оттѣнить относительно очень небольшую площадь пруда.
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Непосредственно у плотяны вырывается яма, дно которой 
находится на одинаковой глубинѣ съ дномъ спуска. Это такъ 
называемое логовище, куда собирается вся рыба во время спуска 
пруда и откуда се очень легко выбрать сачками. И зъ  этой ямы, 
для большой прочности выстланной досками, проводится во всю 
длину пруда постепенно сходящая на нѣтъ канава; въ очень боль- 
шихъ прѵдахъ подъ угломъ къ этой главной канавѣ вырываются 
менѣе широкія канавки, «стрѣлки», число и направленіо кото- 
рыхъ опредѣляется условіями мѣстностп (см. рис. 3 ) .  При спускЬ. 
воды рыбы собираются въ канавки и, наконецъ, въ рыбную 
яму, откуда ихъ тогда уже и вынимаютъ. Для защиты отъ рыб- 
ныхъ воровъ на днѣ пруда хорошо разставить колья въ ‘/а  арш. 
надъ поверхностью дна; при этомъ дѣлается невозможной ловля 
рыбы сѣтью.

Есть множество конструкцій водостоковъ, но для рыбо
водства удобны только тѣ, чорозъ которые вода посте
пенно стекаотъ сверху, съ поверхности. У Гримма описанъ нан- 
болѣѳ удобный водостокъ этого рода; онъ состоитъ изъ двухъ  
трубъ,— горизонтальной, проходящей чорозъ плотину поперекъ оя 
по подошвѣ, и вертикальной, образующей съпослѣдней прямой 
уголъ. Горизонтальная труба дѣлается обыкновенно изъ сосновыхъ 
или еловыхъ плахъ (бревна въ 5 — 6 верш, въ отрубѣ распили
ваются пополамъ, « въ р азв ал к у» ), плотно прифугованныхъ и скрѣ- 
пленныхъ шпонками; длина трубы должна быть немного болѣо 
ширины подошвы плотины, такъ какъ труба лежитъ подъ по- 
слѣднсю въ поперечномъ направленіи и образуетъ такимъ обра- 
зомъ сообщеніе, черозъ которое вода изъ пруда внтокаетъ на
руж у. Вышина этой трубы должна быть но меньше 4  верш, въ 
просвѣтѣ, шириною же не превышаетъ 1 —  2 арш. Отъ внут- 
ронняго, въ прудѣ лѳжащаго конца этой трубы идетъ вертикально 
другая труба, или собственно желобъ, сдѣланный изъ толстой 
доски (въ I 1/*' верш .). Передняя сторона (обращенная къ пруду, 
а не къ плотинѣ) этой вертикальной трубы открыта, но заклады
вается щитками въ пазахъ боковыхт. стѣнокъ трубы; щптки плотно 
приложены другъ къ другу, при чемъ необходимо, чтобы они 
плотно приходились къ внутренней поверхности паза, къ которой

они придавливаются напоромъ воды. ІЦиткп закладываются на 
желаемую высоту воды, и, стало быть, послѣдняя, по наполнѳніи 
пруда, стекаетъ чорезъ край верхняго щитка въ трубу, минуетъ 
ее и вытекаетъ по другую сторону плотины. При спускѣ же пруда 
постепенно вынимаются щитки, пока вода не останется только въ 
логовищѣ, куда и собирается по канавамъ вся рыба. Такимъ 
образомъ, вода стекаетъ съ 
поверхности и не уноситъ 
съ собой рыбы; весь водо- 
спускъ стоить очень дешево 
н можетъ быть сдѣланъ вся- 
кимъ плотникомъ. Вся тру
ба, кромѣ половъ и щит- 
ковъ, смазывается снаружи 
и внутри смолой; для крѣ- 

I пости вертикальную трубу 
обтягпваютъ о б р у ч а м и .
Кромѣ описаннаго обыч- 
яаго типа водостока (сто
яка), весьма полезнымъ во 
нногихъ случаяхъ является 
такъ же стоякъ системы 
Венеке, снабженный двумя 
перегородками изъ щит- 
яовъ, причемъ чѳрезъ пер- 
вую, обращенную къ пруду 
перегородку вода проникаетъ снизу, поднимается потомъ вверхъ 
а затѣмъ уже переливается чѳрезъ вторую. Этимъ путомъ 

■Достигается болѣѳ совершенное освѣженіо пруда, ибо въ стоякъ 
Иопадаетъ вода изъ пижнихъ слоевъ, гдѣ она болѣо бѣдна 
пнслородомъ и богата вреднымъ для рыбъ болотнымъ газомъ; 
кромѣ того, такой стоякъ даетъ возможность беречь верхніе слои 
8°Ды, которые интонзпвнѣе освѣщались и прорывались, производя 
* болѣѳ питатольныя матѳріи (планктонъ). (Гриммъ).
\ Употребляемые на мольницахъ спуски негодятся для этихъ 
"ііей , потому что вода вытекаетъ снизу подъ тѣмъ давленіемъ,
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которое находится на глубинѣ пруда, портитъ сточную канаву и 
увлекаетъ съ собой рыбъ изъ пруда.

Цапфовый спускъ состоитъ изъ трубы, проведенной внизу 
поперекъ плотины; труба дѣлается изъ дерева, глины или кам
ней, къ сторонѣ пруда; ея отверстіе закрыто, а на другой стороні 
открыто; на концѣ, обращѳнномъ къ пруду, имѣется отверстіе 
около 2 0  см. въ діамотрѣ, закрываемое плотно входящей въ 
него цапфой; цапфа укрѣплена на крѣпкомъ металлическом! 
прутѣ, перпендикулярномъ къ плоскости воды; около 3 0  см. 
отъ прута съ 4 -х ъ  сторонъ укрѣплены 4 -х ъ  угольные столбы, 
соединенные между собой до поверхности воды планками, обра
зующими рѣшетку; эта рѣшетка предназначена для того, чтобы 
задержать рыбу; подъ водой столбы соединяются досками и не 
крываются деревянной крышей. Этотъ затворъ получилъ наз
ванье «цапфоваго дом ика». В ъ  настоящее время такіе стоки въ 
большихъ прудахъ устраиваются изъ цемента или камня и съ> 
особыми клапанами, открывающимися посредствомъ винта.

Наполненіе прцдовъ. К огда прудъ устроенъ и плотина 
плотно осѣла, то прудъ можно наполнить водой. В ъ дождевых! 
прудахъ наполненіо, конечно, требуетъ болѣе. долгаго времени, 
чѣмъ въ другихъ. Если же при наполнені и можно располагать 
водой родниковъ, ручьевъ, рѣкъ, то по многимъ причинамъ, о 
которыхъ будетъ рѣчь впереди, рекомендуется дать пруду пере
зимовать въ сухомъ видѣ.

Г Л А В А  III.

Разведете карпа.
Семейство карповыхъ (C yprinidao) наиболѣе богато родамі 

и видами. Извѣстныя всѣмъ общераспространенный у насъ рыбы 
изъ этого семейства, доставляющія вкусную и питательную пищу, 
это карпъ или сазанъ, линь, карась, лещь, головль, язь, пѳскарьг 
тарань, плотва. Кромѣ мѣстныхъ разновидностей, карповый рыбЫѵ 
способны еще давать помѣси. Нѣкоторые виды карповыхъ имѣ* 
ютъ любопытную способность пріобрѣтать особую окраску красно*

29

ватыхъ оттѣнковъ. Такіе «корольки» попадаются среди воблы, 
язей и карасей. Пользуясь этомъ свойствомъ, любители путемъ 
искусственнаго подбора вывели золотого язя (Id u s raelanotus) въ 
Европѣ и золотого карася или золотую рыбку въ Китаѣ (C aras- 
sius auratus L .) .

Плотва, извѣстная въ Каспійскомъ морѣ подъ именомъ 
«воблы», а на Азовскомъ «тарани», ежегодно улавливается де
сятками и сотнями милліоновъ штукъ; рыбы солятся, сушатся или 
вялятся и въ такомъ видѣ расходятся по всей Р оссіи , составляя 
истинно народное продовольствіе.

Рис. 5. Карпъ.

К арпъ или сазанъ (C yprinus) родомъ изъ средней Азіи и по 
понто-арало-каспійскому бассейну распространился по средней и 
южной Европѣ, потомъ проникъ и въ сѣвѳрную Европу до 
6 0 °  шир. Н о подъ вліяніемъ культуры онъ измѣнился и вслѣд- 
ствіе этого кромѣ обыкновенныхъ чешуйчатыхъ карповъ, появи
лись или совершенно лишенные чешуи— голые карпы (C yprinus  
n ud a), или же такіѳ, у которыхъ чешуй осталось немного, но зато 
онѣ въ сильной степени развиты, какъ у королевскаго карпа 
(Cyprinus rex  cyprinorum ); обыкновенно эти чешуи находятся на 
бокахъ полоской отъ головы до хвоста, но бываютъ иногда такъ  
Же въ бѳзпорядкѣ, какъ у зеркальныхъ карповъ. Обѣ разно
видности, чешучайтые и голыо карпы, хозяева въ Европѣ лю- 
бятъ разводить въ чистомъ видѣ; конечно, приходится и счи
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таться со вкусомъ публики. Н а воспитаніе опрѳдѣлѳнныхъ ти- 
повъ у карповъ обращали болѣо вниманія, чѣм ъу другихъ рыбъ, 
и въ нѣкоторыхъ хозяпствахъ дѣйствитольно достигнуты чистыя 
породы, перѳдающія пзъ поколѣнія въ поколѣніе хорошія качества 
производителей; чистыя породы значительно лучше исполь- 
зуютъ кормъ, сравнительно съ обыкновенными породами, предо
ставленными самимъ себѣ. Предоставленные самимъ сѳбѣ карпы, 
и въ особенности отъ смѣшенія съ карасѳмъ, постепенно из- 
мѣняются къ худшему.

Вообще типы карповъ въ Европѣ вырабатывались, прино
равливаясь къ спросу покупателей, и начинающій хозяинъ долженъ

въ этомъ отношеніи руководствоваться также и рыночнымъ 
спросомъ.

В ъ  Россіи сущоствуетъ типичный или дикій карпъ, сазанъ, 
по домашнихъ разновидностей нѣтъ.

Карпы живутъ въ теплой, стоячей водѣ, въ прудахъ, распо- 
ложенныхъ на ровномъ мѣстѣ съ глинистымъ и иловатымъ грун- 
томъ. Темпорамонтъ карпа спокойный, флегматичный, не мѣшаю- 
щііі ему, однако, быть очень прожорливой рыбой; и чѣмъ сильнѣе 
нагрѣваетъ солнце воду, тѣмъ старатольнѣе розыскиваетъ онъ 
себѣ пищу во всѣхъ слояхъ воды и на дяѣ. Пищу его соста- 
вляютъ разлпчныя животныя: насѣкомыя, черви, головастики; 
ѣстъ также сѣмена нѣкоторыхъ растоній, хлѣбъ, бобы, горохъ, 
картофель и всякаго рода растительные и животные отбросы. 
Это наиболѣе неразборчивая на пищу рыба, и между тѣмъ то 
или другое питаніо оказываетъ на развитіе ея огромное вліяніе.

Вотрѣчаются очень болыпіс карпы; такъ, въ сѣверной Голь- 
штнніи былъ пойманъ карпъ въ 5 5  ф ., а въ 2 0 — 3 0  ф. попа
даются очень часто; обыкновенная величина карпа въ остествон- 
ныхъ условіяхъ 2 — 6 фунт. Температура воды оказываетъ на 
карповъ огромное вліяніо: при наступленіи зимнихъ холодовъ  
жизнедѣятольность ихъ до того понижается, что они впадаютъ 
въ летаргическое оцѣпснѣніе; собравшись въ кучу, они гдѣ-нибудь 
на днѣ зимуютъ, не принимая вовсе пищи, ограничивая до m i
nimum’а движеніе и дыханіо. Вмѣсто пищи, во время зимней 
спячки, расходуется жпръ, такъ что во время зимы карпы 
торяютъ отъ 5 до 1 0 ° / о своего осонняго вѣса. Весной, въ зави
симости отъ температуры, карпы снова возобновляютъ обычное 
питаніе.

Установлено, что напболѣо благопріятная томпоратура воды 
для питанія карповъ 1 3 — 2 3 °  С ., причемъ повышеніе темпора- 

(] туры м еніо неблагопріятгіо, чѣмъ пониженіо. Замѣчено, что въ 
болѣо холодныя зимы карпы легче пероносятъ свою зимнюю 
спячку.

Икромстаніе происходить весной, въ маѣ, когда карпы на 
нѣжной растительности пологихъ бороговъ откладываютъ каждый 
отъ 3 0 0 , 0 0 0  до 6 0 0 , 0 0 0  шт. яичекъ, величиною 1 ,3  мм. 

ІПослѣ 3 — 1 0  дней, смотря по температурѣ, изъ яичекъ вылупли
ваются рыбки, который въ нѣсколько дней опустошаютъ пищу 
изъ своихъ желточныхъ мѣшковъ и плаваютъ на мелкихъ 
мѣстахъ. Самки пригодны для размноженія обыкновенно на 4 -м ъ  
году, а самцы могутъ оплодотворять икру иногда уже на 3-м ъ.

Вмѣстѣ съ карпами пли въ одинаковыхъ съ ними условіяхъ  
ножно разводить и другихъ рыбъ, принадлежащнхъ къ семей
ству карповыхъ, каковы: линь, карась, лещь, золотыя рыбки, 
пескари и др. В ъ карповомъ пруду живутъ также и окуневыя и, 
иообщо, хищныя рыбы, мечущія икру лѣтомъ, таковы: щ ука, 
°кунь, судакъ и др.; эти рыбы полезны, въ особенности, и щуки 
Даже необходимы въ карповомъ пруду, потому что поѣдаютъ мо
лодь другихъ мелкихъ рыбокъ, которня уменьшали бы коли

чество пиіци для карпа; карпы въ присутствіи ихъ не такъ 
сильно размножаются и ростутъ быстрѣе.



Линь (T in ea  v u lga ris  C u v.) въ послѣднѳо время въ Гер- 
маніи получилъ большое значеніе. Такъ ж е, какъ и карпъ, онъ 
любитъ такую воду съ болотистыми берегами, тинистымъ и илп- 
стымъ груптомъ. Это медленно выростающая рыба, мало требо-І 
ватольная относительно кислорода, какъ при выращиваніи въ 
прудахъ, такъ и при пересылкѣ. Такъ, въ одну бочку въ 1 5 0  
литровъ можно зимою или осенью посадить для пересылки 1 5 0  ф. 
линей; при пересылкѣ на неболыпія разстоянія можно даже обой
тись безъ воды, обложпвъ рыбу сырымъ мхомъ. Линь мечеть 
икру въ іюлѣ и августѣ. Производптолой лучше всего ловить въ 
малонькихъ озерахъ, въ которыхъ онъ очень распространена 
Молодые лини очень нѣжпая рыба, и вылавливать ихъ слѣдустъ 
лишь въ концѣ второго лѣта, чтобы затѣмъ поскорѣе перевесті 
въ другой надложащій прудъ; двухлѣтніо лини бываютъ обы кно-. 
венно 1 0 — 1 5  см. длиной. Въ крестьянскихъ не спускающихся 
прудахъ можно съ успѣхомъ разводить линей; въ такихъ пру-^| 
дахъ ихъ вылавливаютъ зимой сачками при сильномъ морозѣ, 
когда рыба поднимается навѳрхъ, чтобы набрать воздухъ (раз
новидность обыкновенно разводится въ прудахъ для акварісвъ).

Карась (C arassius v u lga ris  N ils . ) ,  рыба, похожая на карпа, 
мечеть очень много икры, норостетъ медленно; съ карпамп даеті 
бастартовъ, и потому при правильномъ карповомъ хозяйствѣ трв; 
буетъ удалонія. Крутоспинная форма карася и есть настоящая

Удлиненная разновидность карася, С. g ib eb io . Есть ѵказанід 
что у насъ въ Нижегородской губерніи въ лѣсныхъ озерахъ жі 
вутъ эти послѣдніе караси, удлиненные, серебристые. Карас 
нерестится въ іюнѣ и въ кондѣ мая. Карась очень живучъ 
долго держится въ самыхъ неболыпихъ лужахъ; поэтому сг 
можно разводить въ малонькихъ водныхъ бассойнахъ, въ кото 
рыхъ другія рыбы легко задыхаются.

Золотой язь (Id u s in e lo n atu s). Рыба великолѣпнаго зо 
лотисто-жѳлтаго цвѣта, мало имѣетъ значенія какъ рыба, уй 
тробляемая въ пищу, но высоко дѣнится, какъ декоративная в 
садахъ и паркахъ; при цвѣтѣ золотой рыбки, онъ достигав! 
4 0 — 5 0  см. длины. Кромѣ того имѣетъ то преимущество перѳіЬ 
золотой рыбкой, что бываетъ окрашенъ въ золотисто-желт*1

цвѣтъ съ самаго ранняго возраста, а золотая рыбка первые два 
года бываетъ чернаго цвѣта. Эта рыба при разведеніи требуетъ  
совершенно такого же ухода, какъ п карпъ.

Золотая рыбка, золотистая разновидность карася, легко 
разводится въ маленькихъ тинпыхъ прудахъ.

Плотва (L en ciscu s ru tilu s) . Во многихъ карповыхъ пру
дахъ разводится какъ пища хпщныхъ рыбъ. Предпочитаетъ  
маленькіе мелкіе пруды и въ нихъ быстро размножается. Въ  
виду того, что эта рыба разводится для скармливанія въ ранномъ 
возрастѣ, при развѳденіи ея но требуется особыхъ выростныхъ и

Рис. 7. Линь.

нагульныхъ прудовъ, какъ для карповъ, но зато требуотся, чтобы 
эта рыба находилась въ особенно благопріятныхъ условіяхъ отно
сительно нереста и развитія мальковъ; поэтому пруды для развѳ- 
денія плотвы должны быть мелкими, должны быстро нагрѣваться. 
Хорошо на днѣ такихъ прудовъ, какъ и при разводеніи карповъ, 
устраивать возвышенія рядами по всему пруду и обсѣвать ихъ 
сверху различными травами, растущими на сырыхъ лугахъ, или 
просто обкладывать дерниной съ такихъ луговъ, такъ, чтобы 
поверхность ихъ была на 1 0 — 2 0  см. ниже уровня воды. Въ  
такихъ мелкихъ мѣстахъ рыба охотно мечетъ икру, мальки быстро 
развиваются и тутъ же въ травѣ находятъ себѣ обильную пищу. 
Когда же на такихъ мелкихъ мѣстахъ станетъ слишкомъ тепло 
Для рыбы, она можетъ удалиться въ болѣѳ глубокія мѣста.

Лещъ (A bram is brom a L ) , одна изъ цѣннѣйшихъ рыбъ боль-
РЫБОВОДСТВО. 3
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шихъ іі болѣо глубокихъ озеръ. Дѳетигаетъ длины 5 0 — 7 0  см 
вѣсомъ нъ 5 — 8  килограммовъ п болѣо; ловится зимой uoi 
льдомъ, часто въ огромпыхъ колпчоствахъ. Эта рыба но та , 
хорошо разводится въ прудахъ; однако, было бы чрезвычаіін 
полезно разводить ого въ прудахъ съ возвышѳніями, какъ выщ 
сказано, и затѣмъ массу мальковъ въ возрастѣ нѣсколькихъ не 
дѣль переводить въ озера. Прощо всего это сдѣлать так! 
устроить пруды возлѣ самаго озера и соединить ихъ съ озором- 
канавами, раздѣливъ воду озера и канавъ рѣшстками отъ втор 
женія хищныхъ рыбъ.

Пескарь (G obio f lu v ia til is ) , хотя и мелкая, но очень вкус 
пая рыбка. Пескари легко разводятся въ маленькихт прудахъ сі 
песчанымъ и хрящеватымъ дномъ и съ хорошей проточной водоі 
Самое лучшее разводить пескарей въ ручьяхъ, выдѣливъ ил 
нихъ часть воды плетеными изгородями. Тогда рыбы остаются 
совершенно въ естоствепныхъ условіяхъ н быстро выростаю® і 
при томъ же самомъ кормѣ, который употребляется и для карповъ. 
Хорошо ставить въ пруды корзинки, наполненный овечьимъ на 
возомъ. Ловятъ нхъ вершами, въ которня кладутъ вареныі 
картофель, дробину, сыръ и другую приманку.

Вслѣдствіо сильнаго размноженія пескарей хорошо имѣті 
рядомъ пѣсколько такихъ прудовъ.

Сомъ (S itu ru s g la n is  L .)  одна изъ крупнѣйшихъ паіішх 
рыбъ. Время мотанія икры— іюнь. Его ещ е но пробовали разво
дить пскусствоннс. Въ заграничной практпкѣ есть отдѣлыіьіі 
указанія, что посаженый въ карповый прудъ сомъ быстро раз
вивается.

И зъ хищпыхъ рыбъ съ лѣтнимъ норестомъ въ карповомъ пруд] 
прежде всего нужна щука (E sox  lucius L .) .  Это чрозвычай» 
прожорливая рыба; развсденіе ея возможно лишь тамъ, гдѣ можві 
имѣть для нея въ неограниченномъ видѣ живой маторіалъ длі 
корма. Имѣя возможность, она за недѣлю съѣдаетъ количеств 
рыбы, вдвое превышающее ея вѣсъ. Чаще всего ее разводятъ f  
двухлѣтннхъ нагульпыхъ карповыхъ и карасовыхъ прудахъ, ві 
котьрыхъ плотва можетъ быть превращена въ болѣе цѣнноо мясо 
щуки. Въ правплыюмъ карповомъ хозяйствѣ въ большомъ кол»

чествѣ ее нельзя разводить. Щ ука нерестится въ неглубокой 
водѣ на пловучей растительности, покрывающей стоячія воды, 
среди травы и водяныхъ растоній, въ неглубокой водѣ. Мальки 
обыкновенно держатся у самаго берега, и но особенно пугливы. 
Вначалѣ она питается червями, насѣкомыми и другими мелкими 
животными. Икринки щуки легко оплодотворяются искусственно. 
Ихъ можно выводить въ различныхъ выводныхъ аппаратахъ и 
въ пруду съ описаннымъ выше возвышеніомъ.

Окунь (P erea  f lu v ia tilis )  животъ въ озерахъ и въ рѣкахъ, 
питается рыбой и насѣкомыми. Нерестится съ марта до мая, 
иодвѣшивая икру въ видѣ жомчужныхъ нитей къ рзстеніямъ. 
Его можно выводить изъ искусственно оплодотворенной или со
бранной въ корестилищѣ икры.

Судакъ (Lucioperca sandra C u v.) принадлежитъ къ окуне- 
вымъ, обыкновенно цѣнится больше окуня, разводится въ болѣо 
глубокихъ и болынихъ карповыхъ нагульныхъ прудахъ. Онъ 
любитъ болѣс глубокую, прохладную и чистую воду съ пссча- 
нымъ и хрящеватымъ дномъ, размножается хорошо, если име
ются хорошія условія для метанія икры; для этой цѣлп хорошо 
на нФкоторомъ разстояніи отъ берега погрузить въ воду пни 
доровьевъ съ длинными развѣтвленпыми корнями. Они любятъ 
мутную воду, такъ какъ въ ней удобнѣо имъ ловить рыбу. Время 
нереста этой рыбы, по наблюденіямъ Горока, вависитъ отъ тем
пературы воды п воздуха: обыкновенно въ апрѣлѣ и маѣ, но 
иногда среди лѣта и до сентября. Судакъ норсстится ночью у 
песчаныхъ или каменистыхъ окрапнъ водъ и трется въ глубокой 
водѣ не менѣе 1 мин. Размножоніе судаковъ очень сильное, но 
въ то же время и опасность для погибанія яичекъ очень велика, 
прибой волнъ выбрасываетъ икру съ песчаныхъ окраинъ на бо- 
регь, да и сами родители поѣдаютъ собственныхъ дѣтей. Ііѣ к о-  
торымъ рыбоводамъ удавалось выводить судаковъ, искусственно
оплодотворяя икру.

Д ля прудового хозяйства съ карпами требуется имѣть 
нѣсколько видовъ прудовъ: икрометные пруды для размноженія 
рыбы, выростные пруды для выращиванія однолѣтнихъ и дву- 
лѣтнихъ рыбъ, откормные пруды, гдѣ откармливаются въ



въ послѣдующіо годы, зимовальные пруды, или садки для перо-1  
зимовки рыбъ, и, наконецъ, пруды для сохраненіл п родаж -1  
ныхъ рыбъ.

1 ) Икрометными прудами называются такіе пруды, въ 
которые отсаживаются отобранные въ качествѣ производителей 
карпы обоихъ половъ передъ икрометаніемъ. Они являются осно- 
ваніомъ правильнаго хозяйства съ карпами. И хъ  нужно такъ 
устроить, чтобы рыбы имѣли наилучшія условія для метанія 
икры, а развитіо въ нихъ яичекъ и молодыхъ рыбокъ соверша
лось, какъ можно успѣшнѣе. Устройство этихъ и выростныхъ 
прудовъ предполагаѳтъ уже большое и развитое хозяйство, а 
для владѣльца неболыпихъ прудовъ лучше всего пополнять ихъ 
прямо хорошими продажными одно- и двухъ-лѣтними рыбами. 
При всякихъ условіяхъ этого рода пруды должны быть обезпе- 
чены протокомъ воды, но ключевые пруды съ твордымъ дномъ 
и холодной водой въ болыппнствѣ случаѳвъ не годятся. Рѣчныо 
пруды годятся въ томъ случаѣ, когда вода въ нихъ не часто  ̂
бываетъ мутной и не слишкомъ холодна. Чтобы избавиться отъ 
различныхъ непужпыхъ жпвотныхъ, какъ лягушки, саламандры 
и проч., нужно дать пруду перезимовать въ сухомъ видѣ п на
полнять лишь передъ самымъ засоленіемъ пруда. Если въ пруду 
много вредныхъ насѣкомыхъ, то рекомендуется дно пруда осенью 
послѣ улова рыбъ посыпать нѣсколько размельченной негашеной 
известью. Известь убиваотъ всѣхъ жпвотныхъ, а такъ какъ она 
потомъ будетъ погашена, то и не повредить на слѣдующую весну 
рыбамъ. Перезимовка пруда въ сухомъ видѣ полезна еще и тѣмъ, 
что почва отъ замерзанія становится болѣе рыхлой и болѣе при- ' 
годной для жизни растеній и низшихъ животныхъ.

В ъ особенности же осушеніе и промерзаніо дна пруда 
хороши тѣмъ, что способствуютъ размноженію маленькпхъ рако- 
образныхъ животныхъ, служащихъ главной пищей молодымъ 
рыбкамъ (P olyph em u s pediculus, Cyclops canthocarpoides, L epto- | 
dora hyalina, D aphina pulex, D iaptom us castor, B osm ina  
lon g irostr is , Cypris J u r in ii) . Эти животяыя размножаются лѣ- 
томъ маленькими, быстро развивающимися яйцами; осенью же, 
наоборотъ, кладутъ большія «зимнія яй ц а», съ твердой обо- J

лочкой, которьтя опускаются на дно и лишь весной даютъ новую 
генѳрацію.

Перезимованіо пруда сухимъ чрезвычайно способствуете раз- 
витію этихъ зимнихъ яичекъ, такъ что пруды, наполненные въ 
апрѣлѣ или маѣ, содержать бозконочно большее количество рако- 
образныхъ. Поэтому икромотныо пруды и выростные, чтобы 
быть приготовленными къ полному осушонію, должны имѣть на 
днѣ канаву (или нѣсколько при большой площади); глубина та- 
кихъ прудовъ должна быть не болѣс 2 0 — 3 0  см., края совер
шенно пологіе, и у краевъ должно въ изобиліи расти пловучее 
раетеніо Grlyceria flu ita n s , на листьяхъ которой карпы охотно 
кладутъ икру.

Главное условіе для икромотанія и развитія мальковъ— это 
теплота, поэтому икрометный прудъ долженъ быть на солнц 1; для 
быстраго прогрѣванія. Въ болыпомъ и сложномъ хозяйствѣ 
рекомендуется устраивать особый очень мелкій прудъ для нагрѣ- 
ванія воды; величина такого пруда но болѣо 2  икрометныхъ.

Слѣдуотъ, какъ и выше указано, защитить икрометныѳ пруды 
отъ вѣтра, потому что волны легко могутъ выкинуть изъ пруда 
положенную на отлогихъ борегахъ икру. Во время метанія икры 
вода въ пруду должна находиться на постоянномъ уровнѣ, по
тому что при опусканіи воды икра можете остаться на берегу и 
высохнуть.

Само собой разумѣотся, что нельзя пускать въ такіе пруды 
утокъ, гусей и др. питающихся рыбами животныхъ. Нельзя 
также поить скоте въ икрометныхъ прудахъ, такъ какъ вмѣстѣ 
съ листьями растенія Grlyceria f lu ita n s  онъ можете проглатывать 
и находящуюся на нихъ икру.

Вслѣдствіо важности икрометныхъ прудовъ для всего хозяй
ства съ карпами, лучше всего такіе пруды защищать изгородью 
изъ цинковой проволоки, тѣмъ болѣе, что размѣры этого рода 
прудовъ невелики.

Въ эти пруды пускаютъ карповъ, когда вода уже нагрѣлась 
на 1 5 — 2 0 ° . Уж е съ осени слѣдуетъ выбрать лучшіе экземпляры 
рыбъ-пронзводителей. Зиму ихъ содержать въ хорошемъ зимо- 
вальномъ пруду, а весной ихъ еще разъ пересматриваютъ и за-
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тѣмъ содержать въ бассейне, лучше всего раздѣльно по полу, 1 
пока не будутъ готовы икромотные пруды.

Какъ п у всѣхъ животныхъ, выборъ хорошихъ маторныхъ ; 
экземпляровъ имѣетъ огромное значоніе при разведоніи карповъ, 
хотя отъ старыхъ карповъ при благопріятныхъ условіяхъ можно 
получить хорошее потомство, но молодыя рыбы въ 2 — 4  года 
лучше. При выборе производителей слѣдуотъ руководствоваться 
общимъ скотозаводскимъ правиломъ подбора, т. е. слѣдуетъ 
выбирать изъ рыбъ даннаго возраста лучшіе, здоровые, наиболь- 
шіе экземпляры, хорошо сформированные т. о. съ маленькой го
ловой, широкой спиной и длиннымъ корпусомъ. Слѣдуотъ также ' 
обращать внпманіо на всякаго рода пороки, потому что качества 
родителей наслѣдуются дѣтьми. Полъ легко узнать даже и при 
оссннемъ вылавливаніи рыбы. У самокъ (икрянка) брюшная часть 
въ общемъ шире и закруглоннѣе, а половое отверстіо (называе
мое рыбоводами «наростъ »), находящееся поредъ заднопроход- ^
нымъ плавникомъ, широкое, красноватое, сильно вздутоо; тогда у  
какъ у самдовъ (или молочниковъ) половые органы продставляютъ 
какъ бы узкую складку. Кромѣ того, полъ можно узнать прямо 
по формѣ тѣла, но вынимая рыбы изъ воды, потому что самки 
всегда толще самдовъ, въ особенности въ брюшпой области между 
брюшными и заднепроходными плавниками; во время же самаго 
нереста у самдовъ появляются бородавки на головѣ и плавни- 
кахъ. Ни въ какомъ случаѣ нельзя при осмотрѣ рыбъ давить 
ихъ до выдѣленія икры или молокъ; отъ этого рыба заболѣваетъ  
и часто дѣлаѳтся неспособной къ размножѳнію.

Д ля пруда величиной въ 7 ю  десятины достаточно одной или 
двухъ икрянокъ, и двухъ молочниковъ, несколько меныиихъ, 
чѣмъ икрянки. Если пересадить рыбу изъ болѣо холодной воды 
бассейна въ икромѳтный прудъ съ температурой въ 1 5 °  С ., то 
почти навѣрноо на другой день можно ожидать метаніо икры.

Это бываетъ обыкновенно раннимъ утромъ; если тогда при
близиться осторожно къ пруду, можно видѣть, какъ рыба пле
щется у пологихъ бореговъ— «играетъ»; въ это время она 
оставляем, на листьяхъ или на нарочно положенной въ воду 
хвоѣ икру. Холодная вѣтроная погода замедляотъ мотанія икры J

39

и даже совсѣмъ пріостанавливаетъ. Оставленная самками икра 
на листьяхъ растоній оплодотворяется молоками самца, смеш ан
ными съ водой отъ быстрыхъ движсній; послѣ оплодотворенія на 
листьяхъ и стобляхъ водяныхъ растоній можно видѣть множество 
прозрачно бѣлыхъ или желтоватыхъ икринокъ. Очень хорошо, 
если въ норостовыхъ прудахъ растутъ такія водяныя растенія, 
какъ роголистнпкъ (C eratophyllum  subm ersum  и 0 .  dem ersum ), 
водоиерида (M yriophyllum  a ltern ifloru m , М. spicatum , М. berti- 
c illatnm ), тѣлорѣзъ (S tra tio lis  a lo ides), лягушнпкъ (H ydrocharis 
m orsus ra n ae), частуха (A lism a  p la n tag o), водяная греча (P o ly 
gonum  am phibirum ) и др.

Число икрипокъ, положснныхъ одной, самкой бываетъ 
3 0 0 , 0 0 0 — 5 0 0 , 0 0 0  штукъ, изъ которыхъ, конечно, большая 
часть погибаотъ, такъ что въ общемъ нужно разсчитывать, что 
одна самка можотъ дать 1 , 0 0 0 — 1 ,5 0 0  шт. потомства.

Убѣдившись, изъ осмотра листиковъ и травы въ пруду, что 
метаніо икры закончено, нужно удалить производителей, потому 
что они не только отбиваюгь кормъ у молоди, но и поѣдаютъ 
свою собственную икру и молодь съ такою же прожорливостью, 
какъчорвей и личпнокъ. Нерестъ карповъ продолжается?— 1 0  
дной, потому что самка мечеть икру обыкновенно въ три пріема 
съ промежутками. Вслѣдствіе холодной погоды нерестъ пріоста- 
навливаотся и можетъ совсѣмъ прекратиться.

При хорошей теплой спокойной погоде развитіе зародышей 
въ икринкахъ происходить въ течоніо 4 — 8  дней, и тогда изъ  
икринокъ выходятъ «мальки» и массами снуютъ у бероговъ 
взадъ и впередъ. Это маленькіе, тонкіо и прозрачные съ громад
ными глазами п небольшпмъ жолточнымъ пузырсмъ рыбки. Онѣ 
быстро поѣдаютъ изъ желточнаго пузыря остатокъ яичнаго желтка 
и затѣмъ разыскиваютъ себѣ инфузорій, личинкахъ пасѣкомыхъ, 
ракообразпыхъ животныхъ.

Однако, скоро вся эта масса рыбокъ ноѣдаетъ запасъ пищи 
въ нсбольшомъ пруду и въ значителыюмъ количестве въ первые же 
дни погибаотъ отъ недостатка пищи; оставшіяся же въ живыхъ 
выростаютъ не такъ быстро, какъ это могло бы быть при доета- 
точномъ корме.
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Поэтому было бы чрезвычайно полезнымъ нмѣть еще 
нѣсколько прудовъ бблыппхъ и ббльшихъ размѣровъ и посте
пенно переводить рыбу изъ меныпихъ въ болыпіо. Въ особен
ности удобны для этой цѣли нерестовые пруды систомы Ста- 
бровскаго. У  него вблизи самаго большого пруда на разстояніи 
12 арш. отъ воды проведена охватывающая кольцеобразно весь 

прудъ канава. Съ двухъ противоположныхъ концовъ эта канава 
соединяется съ прудомъ соединительными канавками, перегоро
женными рамами съ металлической стѣнкой. Въ кольцеобразной 
канавѣ вода, конечно, нагрѣвается скорѣѳ, чѣмъ въ пруду, и 
карпы мочутъ здѣсь икру. К огда же мотаніе икры закончится, 
моталлическія стѣнки въ соединитольныхъ канавкахъ подни
маются, и карповъ осторожно выгоняютъ въ прудъ, задвигая за 
ними мѳталлическія стѣнкп. Тогда мальки остаются въ икромот- 
ной канавѣ, и тамъ развитіе ихъ можетъ совершаться бозпропят- 
ствонио.

Послѣ 5 —8  дней по выходѣ нзъ икры мальковъ можно 
перевести уже во второй болыпій прудъ, который можно назвать: 
мальковый прудъ перваго порядка; эти пруды устроены такъ ж е, 
какъ и первые, и до впусканія рыбы должны быть сухими; само 
собой понятно, что такіе пруды должны быть тщатольно очищены 
отъ вредителей рыбы. В ъ  первомъ пруду, т. е. когда мальки ещо 
питаются желткомъ, они могутъ тамъ быть въ ноопродѣленномъ 
количоствѣ, въ мальковомъ ж е пруду перваго порядка не болѣе
1 0 0 , 0 0 0  на 3  гектара площади.

П о указаніямъ Дубиш а рыбки въ этихъ прудахъ въ течоніо 
4  нодѣль достигаютъ длины нѣсколькихъ сантпметровъ и умень
шаются въ числѣ на 2 5 ° / 0, а чтобы дальнѣйшее ихъ развитіо 
совершалось привольно, онѣ должны быть пересажены въ пруды 
второго порядка; дно этихъ прудовъ засѣвается травой; вода въ 
нихъ впускается только передъ самымъ впусканіемъ рыбы. Н а  
1 гоктаръ слѣдуетъ впускать 1 ,0 5 0  ш т., изъ которыхъ осенью 
остается 1 ,0 0 0  шт. вѣсомъ по 1/і  ф .; если же впустить только 
3 0 0 — 5 0 0  шт. на гектаръ, то осенью всѣ рыбы достигаютъ 
1 Ф ун.

Слѣдовательно, если въ икромотномъ пруду въ 1 гектаръ
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Рис. 8. Малекъ карпа.

площади отъ одной икрянкп произойдетъ 1 0 0 , 0 0 0  шт. маль
ковъ, то изъ этихъ рыбокъ, распредѣленныхъ черозъ 8  дней на 
площади въ 3  гектара, останется въ живыхъ черезъ 4  недѣли
7 5 ,0 0 0  шт.,которыхъ при 1 ,0 5 0 н а  1 гект, хватило бы на 7 1  гокт., 
и изъ нихъ до осени сохранилось бы 7 1 , 0 0 0  вѣсомъ въ 
8 0 0 — 9 , 0 0 0  килогр. При старомъже способѣ хозяйства хорошо, 
если получалось осенью отъ одной икрянкп 1 , 0 0 0 — 1 ,5 0 0  ш т., 
что при вѣсѣ 1 0 0  шт. въ 1 — 2 V 2 Ф- составляетъ 5 — 1 9  килогр. 
сравнительно съ 8 , 0 0 0 — 9 , 0 0 0  килогр., получаемыми по ука
занному способу.

Очень ошибочно, какъ это обыкновенно дѣлали раньше, да 
во многихъ мѣстахъ и теперь, разводить, кромѣ карповъ, въ томъ 
же пруду также и карасей. Кромѣ того, что въ пруду по
являются нежелательные лишніо 
ѣдоки, караси еще даютъ съ кар
пами высокоспиниые, тонкіо и 
костлявые бастарды, называемые 
карпы-караси или караси-карпы
(C arpio-K arassii H eek ). В ъ эти пруды нельзя такъ же пускать 
іцукъ и другихъ рыбъ. Д ѣло въ томъ, что, когда карпы неро- 

I стятся, то къ нимъ пристаютъ щуки и мѣшаютъ имъ; вѣроятно, 
щуки прѳпятствуютъ оплодотворенію и нерѣдко массами выпу
щенная и крапокрываотся плѣсонью и потому но даетъ потомства.

Икромотныо пруды устраиваются обыкновенно такъ, что 
каждый изъ нихъ, независимо отъ другихъ, можетъ быть напол- 
нонъ и осушѳнъ, что, очевидно, продставляетъ болынія удоб
ства.

Вода по канавѣ протекаетъ изъ ручья. Ручей, какъ обык
новенно, бываетъ проведенъ непосредственно возлѣ прудовъ и 
прежде чѣмъ попасть въ прудъ проходить черезъ фильтръ изъ  
хряща.

2 )  Выростные пруды должны быть значительно больше 
икрометныхъ п занимать площадь въ нѣсколько десятинъ; 
средняя же глубина ихъ соотвѣтственно воличинѣ рыбъ */*—  

J 1 мет., края должны быть такъ же пологими и засѣиваться 
[ : G lycer’ia f lu ita n s . Въ выростныхъ прудахъ, наполняющихся водой
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рѣкъ и озсръ, появляются также тоже очень полезные виды 
водяныхъ растеніи: P otam ogoton , L einn a, и друг.

В ъ  этихъ прудахъ можно поить скотъ, потому что здѣсь уже 
ночего бояться, что онъ будетъ поѣдать икру съ листьовъ; на- 
противъ, падающіп въ воду навозъ можотъ быть даже полезенъ  
тѣмъ, что способствуетъ развитію нпзшихъ животныхъ.

Очень выгодно для производства рыбпоіі пищи паполнять 
этого рода пруды лишь постепенно— весной па г /3 и затѣмъ въ 
въ точеніо нѣсколькихъ недѣль съ промежутками довести до 
нормальной высоты: на краяхъ у воды, прогрѣваемыхъ солнцемъ 
развивается множество низшпхъ жпвотныхъ.

Однолѣтніо и двухлѣтніе карпы требуютъ для своего раз
в и т  большой площади. Выростные пруды для двухлѣтнихъ кар
повъ дѣлаются ещо больше, въ нихъ обыкновенно помѣщаотся 
2 , 4 0 0  шт. карповъ, вѣсомъ 7 * — 1 пуд., достигающихъ осенью 
вѣса 2 — 2 7 г пуд. Основываясь на данныхъ добытыхъ разными 
рыбоводами, и принимая въ соображоніе срѳдній % смертности 
въ разные возрасты карповъ, Гриммъ вычисляетъ потребную  
для хозяйства площадь прудовъ слѣдующимъ образомъ:

«В ъ  норестовомъ прудѣ на 1 дес. изъ народившихся маль- 
ковъ выживастъ къ осени около 8 , 0 0 0  шт. карповъ— сею- 
лгьтокъ. Полагая въ выростннхъ прудахъ 1-го  порядка по 6 0 0  
такихъ рыбъ на десятину, эти пруды должны имѣть площадь

в ъ - ^ = 5 д е с .  При средней смертности карповъ, во 2 -й

годъ жизни, въ 1 5 % ,  получится осенью для пересадки будущей 
весной въ выростные пруды 2 -го  порядка ( 8 , 0 0 0 — 1 5 ° / 0) =  
2 , 5 0 0  третьяковъ; но такъ какъ ихъ принято сажать въ 3 0 0 —  
3 5 0  шт. на десятину, то эти второго порядка выростные пруды

должны имѣть площадь въ ‘̂ ^ = 8  досятинъ. При средней

смертности въ 6 — 7 %  въ теченіо тротьяго года жизни карповъ 
осенью получается около 2 , 3 8 0  третьяковъ, если положить въ 
откормныхъ прудахъ по 2 0 0  карповъ на десятину, то нужна

площадь в ъ ’М ? ® = : 1 2  д е с .» .
200

43

Стало быть, отношеніе площадей прудовъ должно быть:
для норостовыхъ п р у д о в ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ° /0
выростныхъ прудовъ 1 -го  пор.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . І 9 ° /0

2 -г о  пор. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1  °/о
откорм ны хъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 %

100%
Вчѣстѣ съ карпами можно держать также линей; онп но 

мѣшаютъ карпамъ, потому что выискпваютъ себѣ такую пищу на 
днѣ пруда, которой карпы не питаются. Но мѣшаетъ такъ жо 
рядомъ съ двухлѣтними пмѣть въ пруду и однолѣтнихъ карповъ, 
такъ какъ при этомъ лучше используется береговой кормъ. Д ля  
этихъ, какъ и для продыдущихъ прудовъ, самое лучшее, если 
послѣ осонняго улова рыбы они осушаются до весны. В о мно- 
гихъ мѣстахъ заграницей на рынкахъ не спрашивается рыба 
очень крупныхъ размѣровъ, такъ что чорезъ три года въ хозяйствѣ 
можетъ быть ужо полученъ окончательный рыночный продуктъ. 
Но часто также спрашиваются болѣо тяжелые карпы, при
томъ ещо имѣющіо ужо икру и молоки; въ такомъ случаѣ рыбу
слѣдуетъ пересадить въ нагульные пруды.

3 )  Нагульные пруды. В ъ нѣкоторыхъ хозяйствахъ иногда 
имѣются болыпіо пруды, которыо но легко наполняются водой; 
въ нихъ и можно выращивать такихъ болѣо тяжелыхъ рыбъ, 
потому что для вырапщванія ихъ нѣтъ надобности спускать пруды 
ежегодно; пруды обыкновенно не спускаются два года т. е. лѣто 
зиму и еще лѣто. Такъ какъ болѣс глубокіо и холодные пруды 
производить менѣо рыбной пищи, то въ нагульные пруды въ 
1 2  досят. можно посадить но болѣо 2 , 2 0 0  карповъ. В ъ нагуль- 
ныхъ прудахъ карпы могутъ оставаться 1 , 2 ,  3  года, смотря по 
тому, какого вѣса мы жолаомъ пмѣть рыбу. Однако про
должительное содоржаніе карповъ менѣо выгодно, чѣмъ ранняя 
продажа.

Очень рекомендуется въ такихъ двухлѣтнихъ прудахъ имѣть 
немного ноболыпихъ хищ ннхъ рыбъ, судака, щуку. Въ пруды 
такъ или иначе попадаетъ икра вредныхъ для карповъ рыбъ;
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заносится она птицами или попадаетъ въ прудъ изъ ручьевъ  
и рѣкъ; вотъ для истребленія этой рыбы и полезны хищныя 
рыбы; щуки въ карповомъ пруду уничтожаютъ конкуррентовъ. 
карповъ и сами при этомъ быстро выростаютъ и пріобрѣтаютъ 
нѣжноѳ вкусное мясо. Разум еется, это все старыя басни, будто бы 
щуки поѣдаютъ икру карповъ и что карпы, зная это, не мечутъ 
икру, если въ пруду пмѣются щуки. Н а 1 0 0  шт. трохлѣтнихъ 
карповъ въ пруды обыкновенно сажаютъ пять нсболынихъ щукъ, 
или судаковъ.

4 )  Зимовальные пруды, предназначаются для бозопасного 
зимованія однихъ двухлѣтнихъ карповъ. В ъ  выростныхъ прудахъ 
не оставляютъ зимовать рыбу потому, что ихъ необходимо каж
дую осень спускать для того, чтобы дать промерзнуть дну пруда, 
уничтожить вредныя насѣкомыя, моліорировать дно удобреніемъ 
и известкованіемъ, и наконоцъ, дать возможность хозяину подсчи
тать результаты хозяйства. Поэтому хорошіо зимовальные пруды 
есть необходимое условіе правпльнаго хозяйства. В ъ большихъ 
хозяйствахъ нужно имѣть даже нѣсколько зимовальныхъ прудовъ 
для рыбъ различнаго возраста и для хищпыхъ рыбъ.

Зимовальный прудъ должснъ находиться въ защищенномъ 
мѣстѣ, имѣть постоянный уровень воды, глубину 2 — 4  литра и по 
возможности постоянный притокъ воды. Слѣдуотъ предпочитать 
родниковую и дренажную воду болѣе холодной рѣчной и ручьевой 
водѣ; можно также пользоваться для такихъ прудовъ водой 
озеръ и другихъ прудовъ.

Берега зимовальныхъ прудовъ должны быть отвѣсными, дно 
твердымъ, но жесткпмъ и не иловатымъ, и гдѣ-нибудь на днѣ дѣ- 
лается углубленіе, куда собираются карпы при наступлоніи хо- 
лодовъ и гдѣ опи спокойно лежатъ, пока пс нагрѣѳтся вода, 
впадая, смотря по температурѣ, въ болѣѳ или мснѣо крѣпкую 
зимнюю спячку. Нужно очень остерогаться, чтобы но побозпо- 
коить рыбу въ зимней спячкѣ; испуганные карпы быстро раз- 
бѣгаются въ разныя стороны къ борегамъ пруда, и если берега 
но совсѣмъ отвѣсны, то часто примерзаютъ къ нижней сторонѣ 
льда. Поэтому по такимъ прудамъ нельзя ни ѣздить, ни ходить, 
ни бѣгать на конькахъ; нельзя также и брать изъ нихъ ледъ

для набивки ледниковъ. Точно также какое - нибудь неожи
данное движеніѳ воды вслѣдствіѳ ли таянія снѣга или дождя 
(именно ранной весной) спугпваетъ карповъ, они спѣшатъ на 
поверхность и, если потомъ слѣдуетъ морозъ, массами погибаютъ. 
Поэтому при зимовальныхъ прудахъ необходимы всѣ приспосо- 
бленія для стока излишней воды. В ъ прудахъ съ правильнымъ 
притокомъ воды рыба можетъ зимовать и безъ отверстій во льду, 
однако лучше и въ такихъ прудахъ, не говоря уже о прудахъ  
безъ притока воды, сдѣлать подальше отъ рыбной ямы 8 — 4  
большихъ проруби, постоянно очищая съ поверхности ихъ обра- 
зующійся ледъ; для избѣжапія замерзанія прорубей хорошо также 
устроить надъ ними шалаши.

Ещ е лучше для снабженія пруда воздухомъ, спустить воду 
на 1 0 — 2 0  саж. послѣ замерзапія пруда, отчего ледъ на сре- 
динѣ опустится, а у краевъ между льдомъ и водой будѳтъ воз- 
дѵхъ. Дѣлаютъ также въ пруду земляные столбы, поддерживаю- 
щіѳ ледъ при опусканіи воды.

Если на поверхности ежедневно очпщаемыхъ отъ льда про
рубей станутъ появляться болыніе и маленькіе пузырьки газа, 
всплывать мертвые жуки и другія водяныя насѣкомыя, вода и з
менить цвѣтъ, рыбы появятся на поверхности, вбирая воздухъ, 
то значить вода испортилась. Если въ такомъ случаѣ не удастся 
помочь провѣтриванію воды частичной перѳмѣной оя, то 
прудъ долженъ быть тотчасъ очищонъ отъ льда и спущ енъ, 
чтобы, по крайней мѣрѣ, спасти часть рыбы, перенеся ее въ другіе 
пруды.

Ледяная кора прѳпятствуѳтъ доступу свѣта, что способ- 
ствуетъ накопленію въ водѣ углекислоты, поэтому хорошо хотя 
бы мѣстами дать доступъ свѣту и тѣмъ вызвать образованіе 
кислорода.

Прпмитиьнымъ образомъ провѣтриваніе воды дѣлается съ 
помощью шестовъ, оканчивающихся деревянными кругами; съ  
помощью ихъ въ разныхъ мѣстахъ пруда вода перемѣшпвается. 
Болѣе совершенно это дѣлается съ помощью воздушнаго нососа; 
трубки его опускаются на дно пруда, а на концѣ трубки укрѣп- 
ляется губка, чтобы воздухъ, проходя черезъ нее, распрѳдѣлялся

4 5 ___
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въ водѣ въ видѣ малѳнькихъ пузырьковъ. В ъ  виду того, что 
карпы живутъ въ зимннхъ прудахъ въ то время, когда они но 
принимаютъ пищи и когда ихъ жизнедѣятѳльность настолько по
нижена, что къ осени они тѳряютъ лишь 2 — 8 %  своего вѣса, j 
то такіе пруды могутъ быть засолены въ сильной стопени и 
тѣмъ больше, чѣмъ богаче воздухомъ протекающая вода.

Само собой разумѣотся, что на данную площадь можно впу-І 
'стить больше мелкихъ рыбъ, чѣмъ крупныхъ, но въ общемъ на: 

1 гѳкт. можно считать 5 0 — 1 0 0 , 0 0 0  шт. однолѣтнихъ, 3 0 — 1
4 0 , 0 0 0  двухлѣтнихъ, 1 5 — 2 0 , 0 0 0  трехлѣтнихъ и 5 — 6 ,0 0 0  
карповъ старшаго возраста.

И зъ  знмнихъ прудовъ лучше всего пересаживать карповъ, 
когда вода въ выростныхъ прудахъ пагрѣлась уже до 1 0 °  или "  
болѣо. Для перезимованія уже съ осени отбираемыхъ про- .  
изводителей, лучше всего устраивать особые маленькіѳ пруды, 1 
хорошо защищенные п съ изобильнымъ притокомъ воды.

Н ельзя, чтобы въ зимовальныхъ прудахъ и въ особенности | 
въ тѣхъ выростныхъ прудахъ, которые но спускаются на зи м у ,!  
было много лягушекъ и жабъ; самцы ихъ во время точки, к о -І  
торая бываетъ за нѣсколько нодѣль до метанія икры, т. е. когда 
карпы бываютъ еще вялыми, прыгаютъ на головы самокъ, и при 
спускѣ прудовъ находили сотни карповъ и иногда форелей, ка | 
которыхъ сидѣли лягушки и жабы. Я  I

И зъ  другихъ враговъ рыбы въ зимовальномъ пруду особенно 
опасна рѣчная выдра, которая не столько поѣдаотъ, сколько [ 
убиваетъ рыбу и иногда ножетъ уппчтожить рѣшитсльно всѣхъ. 1 :

5 )  Пруды для содержанія продажныхъ карповъ представ-! 
ляютъ небольшіобасейны съ каменными или деревянными краями; 
они должны имѣть изобильный притокъ воды. Д но должно быть 
глинянымъ. При достаточномъ притокѣ воды и но особенно про-1 
должительномъ пребываніи въ нихъ рыбъ въ такомъ бассенпѣ 
можно помѣстить 5 0  килограммовъ карповъ на 1 кв. метръ.

Вылавливаніе рыбы. Лѣтомъ, кромѣ вышѳуказаннаго у 
способа хозяйства Дубш на, вовсе не допускается ловить карповъ f 
ефтями. Правильный уловъ въ икромотныхъ, выростныхъ и на- J 
гульныхъ прудахъ совершается поздней осенью, а въ зимоваль- j |

выхъ— весной; необходимо, чтобы это было въ прохладную погоду, 
робы  рыбы, или вовсе вынутыя изъ воды, или поросажснныя въ 
небольшое ея количество, не пострадали; поэтому избѣгаютъ 
ловить въ полдень.

Воду надо спускать лишь понемногу, чтобы рыбы но оста
вались на сухомъ мѣстѣ, а имѣли бы возможность собраться въ 
рыбныя ямы. Х озяинъ, конечно, долженъ знать, въ точеніо какого 
времени можно спустить прудъ и такъ устроить, чтобы вынпма- 
ніе рыбы началось рано утромъ.

Пересадка рыбы должпа совершаться какъ можно въ ско- 
рѣіішее время, почему соотвѣтствонные пруды для пересадки 
должны быть породъ уловомъ ужо совсѣмъ готовы.

Рис. Ѳ. Носилки для рыбы.

Въ плохо стекающихъ прудахъ, когда вода уже стекла до 
уровня канавъ, въ канавы кладутъ снопы соломы и такимъ об- 
разомъ вытѣсняютъ рыбу въ рыбныя ямы. Изъ ямъ рыбу выби- 
раютъ ручными сачками.

Затѣмъ карповъ кладутъ въ особыя носилки (рама съ н а
тянутой частой сѣткой), носутъ на берогъ, считаютъ, взвѣши- 
ваютъ, пересаживаютъ въ сосуды, приспособленные для поро- 
возки, и отправляютъ на мѣста назначенія.

Съ рыбами нужно обращаться очень осторожно, ни давить, 
ни бросать, а поврождонныхъ тотчасъ удалять.

В ъ нагульныхъ прудахъ сначала нужно вынуть болѣо нѣж- 
ныхъ судаковъ, щукъ, окуней, а нотомъ уже карповъ. Линей 
вынимаютъ послѣ карповъ, а рыбу, служащую кормомъдля щукъ, 
тутъ же и продаютъ или сажаютъ въ особые пруды.

К акъ и во всякомъ раціональпомъ хозяйствѣ, въ карповомъ
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хозяйствѣ требуется знать приростъ всѣхъ животныхъ, потерю 
и выручку прудовъ. Взвѣшпваніо совершается на вѣсахъ сч 
плетеной чашкой, болѣо молодыя рыбы взвѣшиваются въ плетея- 
кахъ, вмѣщающихъ 1 0 — 2 0  килограммовъ рыбы. Однолѣтнюю 
рыбу считаютъ посредствомъ сачковъ, вмѣстимость кото/іыхъ 
предварительно опредѣлена. При данномъ числѣ и вѣсѣ рыбъ 
можно опрѳдѣлить и выручку на 1 дос. Н а неболынія разстоянія 
отъ одного пруда къ другому карповъ можно переносить въ 
сѣткахъ или въ повозкахъ на сырой соломѣ. Н а болѣѳ далекія 
разстоянія перевозятъ въ рыбныхъ бочкахъ вмѣстимостью 1 — 5 
гектолптровъ. Эти бочонки передъ ѵпотребленіемъ должны 
хорошенько замокнуть, должны быть совершенно гладкими и на
полняются водой до двухъ третей.

Д ля перевозки въ нѣсколько дней рыбу нужно сначала под
готовить, т. о. посадить ее въ проточную воду на нѣсколько дней 
и не кормить, для того, чтобы онѣ потомъ не испортили воду 
своими экскрементами.

При впусканіи рыбы въ прудъ ее нельзя бросать; обыкно
венно маленькіе сосуды опускаютъ въ воду и тамъ псреверты- 
ваютъ, а пзъ болыпихъ вынимаютъ посредствомъ маленькихъ 
сачковъ.

Очистка и обсѣмененіе прудовъ. Какъ уже было сказано, 
выше для того, чтобы избавиться отъ врѳдпыхъ насѣкомыхъ, 
карповыхъ блохъ, рыбныхъ піявокъ и пр. спущенные пруды 
оставляютъ зимовать сухими. В ъ  бодьшинствѣ прудовъ накопляется 
плъ, заносимый въ н и х ъ . стекающей съ сосѣднихъ мѣстъ водой 
пли же образующійся вслЬдствіе перегнпванія растѳній. Этотъ 
илъ можно оставлять у краевъ пруда, потому что онъ служить 
для жизни низшихъ животныхъ; съ глубокихъ же мѣстъ его 
нужно вынимать и вывозить на поле, какъ удобреніѳ, предвари
тельно высушпвъ и подвергнувъ обработкѣ известью.

Обсѣмененіемъ пруда называется пользованіе дномъ его для 
посѣва на 1 — 2 года луговыхъ и кормовыхъ травъ въ правиль- 
помъ чередованіи. Польза этого была извѣстна хозяевамъ уже 
давнымъ давно и состоитъ, во-первыхъ, въ томъ, что благодаря 
обработкѣ почвы и проникновенію въ пес корней растеній— дно
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пруда становится мягче, а корни и остатки стоблой, разлагаясь, 
служатъ для питанія рыбы, частью прямо, частью косвенно; во- 
вторыхъ, на иловатомъ мѣстѣ бывшаго дна пруда великолѣпно 
развиватся травы; посѣвы клевера, тимофеевки или овса даютъ 
превосходные урожаи. Правильное известкованіо во всякомъ 
случаѣ полезно.

Выраіциваніе рыбъ зависитъ ещо болѣе отъ количества 
пищи, чѣмъ выращпваніо нашпхъ тендокровныхъ домашнихъ 
животныхъ; поэтому исходъ карповаго хозяйства въ значитель
ной степени зависитъ отъ количества продложеннаго рыбамъ 
корма.

Поэтому пруды должны быть не особенно сильно заселены 
и время отъ времени засѣваемы травами. Много разъ пытались 
разводить искусственно служащіе для пищи рыбы инфузоріи, 

) ракообразныя и другія животныя и замѣтили, что всѣ онѣ раз- 
' виваются лучше въ мелкой спокойной и болѣо теплой водѣ.

Почву дна пруда, такъ же, какъ и въ половомъ хозяйствѣ, 
! слѣдуетъ провѣтривать и удобрять. Поэтому нагульные пруды 

хорошо оставлять сухими на все лѣто и уничтожать кислотность 
почвы посредствомъ сельскохозяйственной культуры. Н а тощихъ  
песчаныхъ почвахъ очень полезно зеленое удобреніо (культуры 
луппновъ или другихъ азотъ-собирающихъ растеній и запахива- 
ніе ихъ зелеными).

Доходность карповыхъ прудовъ. — Это важный вопросъ 
' для хозяина; часто говорили, будто карповый прудъ приносить 

больше, чѣмъ соответствующая ему площадь пшеницы; съ этимъ 
не мирится тотъ фактъ, что многіе хозяева въ Горманіи бросили 
карповое хозяйство. Чтобы судить объ экономической сторонѣ 
прудового хозяйства, нужно принять во внпманіѳ, что карповое 
хозяйство требуетъ несравненно меньше труда, чѣмъ зеиледѣліѳ 
п что оно въ значительно меньшей степени зависитъ отъ условій 
погоды.

Это хозяйство, сравнительно съ орошеніомъ луговъ, имѣетъ 
, то преимущество, что воды требуются много меньше, втрое, 

j  Даже въ пять разъ меньше, смотря по проницаемости почвы. 
Производство рыбьяго мяса конечно въ значительной степени за-

1'ЫБОВОДСТВО. 4
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висите отъ качества прудовъ и нельзя дурное прудовое хозяйство 
сравнивать съ хорошпмъ зомледѣльческимъ, п наоборотъ. Очень 
трудно вычислять сколько въ средномъ пронзводитъ аръ или 
моргонъ хорошихъ, сроднихъ или дурныхъ прудовъ.

Гриммъ приводитъ слѣдующую таблицу прироста живого 
вѣса на одну десятину прудовъ.

Названіе прудозъ,
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Г Л А В А  IV .

Разведеніе форелей.
Л о с о с е в ы я  (S ahn on idae) имѣютъ огромное значоніе въ рыбо

промышленности. Большинство ихъ мечетъ икру поздно осенью, • 
предпочитаете холодный воды и кладете относительно небольшое 
число яичекъ, которыя лишь черезъ нѣсколько мѣсяцовъ пре
вращаются въ способныхъ къ плаванію рыбокъ; слѣдоватѳльно, 
икра предоставлена множеству случайностей. Поэтому ихъ есте
ственное размножоніо значительно меньше, чѣмъ размноженіо 
карповыхъ п окуневыхъ, мечущихъ свою икру лѣтомъ; въ виду 
этого искусственное разведспіе рыбы, т . е. выдавлпваніе икры,
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оплодотворѳніо п выводоніо изъ яицъ рыбы со времени изобрѣ- 
тенія способа примѣнялось, главнымъ образомъ, къ лососсвымъ.

Водятся онѣ на сѣверѣ Стараго и Новаго Свѣта, а на югѣ 
встрѣчаются лишь въ высоко расположенныхъ горны хъ  
озерахъ и горныхъ рѣчкахъ. При широкомъ распространонін 
лососевыхъ рыбъ и разнообразныхъ условіяхъ ихъ жизни онѣ 
образуютъ массу разновидностей. Мясо лососевыхъ чрезвычайно 
вкусно, отличается розоватымъ цвѣтомъ п высоко цѣнится. Лосо
севыя нашли широкое распространеніе, причемъ въ Европейской 
Россіи особенно извѣстны семга (копченый лосось), сигъ, ко
рюшка, снѣтокъ, въ Азіатской же Россіи славятся: нельма, сы-

Рис. 10. Ручьевая форель.

рокъ, муксунъ, омуль и кэта. Часто эти рыбы служатъ един
ственной пищей прибрежнаго насоленія.

Форели. В ъ  прудовомъ хозяпствѣ обыкновенно разводятъ 
три вида форели: ручьевую форель (Sa lm o fario L . ) ,  радужную  
форель (Salm o iridea) и палію (Sa lm o  sa lve lin u s).

Ручьевая форель по образу своей жизни совершенно про
тивоположна карпу. Ж изнь въ спокойномъ пруду совсѣмъ не 
подходите къ живому темпераменту этой рыбы. Холодная, быстро 
текущая или падающая вода горныхъ ручьсвъ— вотъ ея истин
ная сфера. Тамъ подъ тѣнью и прохладой скалъ у свѣсившихся 
надъ водой деровьевъ эта рыба находите разнообразный условія 

> жизни: вода то падаете сверху, то бурлите у камоньевъ, то ровно 
и спокойно течете по равнпнѣ. Старшія гонераціи живутъ въ 
мѣстахъ болѣе спокойнаго точонія.

В ъ  противоположность карпамъ форели любятъ не илистое,
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а каменистое дно. Форели не гонятся за добычей, какъ карпы, 
а подкарауливаютъ ее и иногда выпрыгиваютъ даже изъ воды, 
стараясь схватить насѣкомое.

Форель питается насѣкомыми, ракообразными, улитками и 
мелкими рыбками. Утворждаютъ, что цвѣтъ мяса форели обу
словливается родомъ ихъ питанія, и въ зависимости отъ той или 
другой пищи мясо дѣлается краснымъ или бѣлымъ.

Форели требуютъ, чтобы въ водѣ было много кислорода, и 
гораздо чувствительпѣе къ загрязненію воды, чѣмъ карпы. Этою 
большею потребностью кислорода и объясняется то, что форели 
держатся въ холодной водѣ, хотя могутъ выносить и теплую;

поя выходятъ изъ нпхъ мальки съ болынпмъ желточнымъ пу-  
зыромъ.

Пока но поѣдоно содоржимоо пузыря, мальки безпомоіцны 
и начинаютъ двигаться лишь послѣ того, какъ пузырь опу- 
стошснъ.

Половая зрѣлость у молочниковъ наступаетъ иногда уже въ 
псрвомъ году, у икрянокъ часто на второмъ, обыкновенно же 
на третьемъ. Половая зрѣлость наступаетъ раньше но у болѣэ 
быстро выростающихъ, сильныхъ экзомпляровъ, а у отсталыхъ 
въ развитіи. Двухлѣтнія икрянки кладутъ лишь по нѣсколько 
сотъ яичскъ, а болѣе взрослыя до 2 , 0 0 0 .

Рис. 11. Ручьевая форель. 1. Только что изъ яйца. 2 Въ 3—4-хъ не- 
дѣльн. возрастѣ. 3. Въ 6—8 недѣльн. возрастѣ.

холодная вода, какъ извѣстно, въ общемъ содержитъ больше 
кислорода, точно такъ же и въ бурлящей водѣ, конечно, больше 
кислорода.

Пищевареніо форелей лучше всего совершается при 1 2 — -1 
18° С.

Зимою форель но впадаетъ въ спячку, какъ карпъ, хотя 
питается она меньше; лишь при томпоратурѣ замерзанія воды 
впадаетъ въ оцѣпспѣніе.

Форели мочутъ икру не лѣтомъ, какъ карпы, а поздней 
осенью и зимой. В ъ  октябрѣ до января, смотря по климатичо- 
скимъ уеловіямъ, она выпскиваетъ мелкія мйста съ каменистой 
почвой, вырываетъ ямки и, откладывая въ нихъ яички, зарываетъ 
пескомъ. Довольно болыпія яички въ і  — 5 мм. ложатъ долго 
подъ водой, въ зависимости отъ оя темпоратуры, и лишь вес-

Рис. 12. Радужная форель.

[ В ѣсъ форели обыкновенно бы ваотьвъ Ѵ і0— V ,  кгр. и до- 
'стігаогь въ сдиничныхъ случаяхъ до 1 0  кгр. Окраска форели, 
р к ъ  и карпа, очень различна, болѣесвѣтлая или болѣо .томная въ 
зависимости отъ среды.

Ручьевую форель можно разводить лишь въ ручьевой и 
Родниковой водѣ.

Радужная форель есть прекрасная, быстро выростающая 
Рыба; но она наиболѣе чувствительна къ теплу, и потому лучшо 
Зсого разводится въ прудахъ, наполняющихся водой болыпихъ 

-Ручьевъ и рѣкъ, вода въ которыхъ лѣтомъ вслѣдствіе болѣе 
увдленпаго и долгаго теченія довольно сильно нагрѣваотся. Вы
мащивается радужная форель совершенно такъ ж е, какъ и 
Ручьевая.

Радужная форель тробустъ хотя и очень много пищи, но



является болынимъ хищникомъ, хотя въ меньшой степени, 
чѣмъ ручьевая форель и сама собою мевьшо, чѣмъ щука и ок у і 
Она охотно поѣдаѳтъ улитокъ, мирныхъ рыбокъ.

Радужную, форель очень легко содоржать въ зимнихъ баі 
сойнахъ при очень болыномъ количѳствѣ на данный. бассейі 
здѣсь онѣ быстро привыкаютъ къ искусственному кормлонш 
(свѣжими отбросами съ бойни).

Гіалія лучше всего живѳтъ въ водѣ, очонь прозрачной, хе 
лодной, не нагрѣвающейся пи въ какое время года болѣо 10%, 
съ сильнымъ протокомъ.

Эта рыба покупается саженцомъ и вылавливаотя по возмож
ности лишь черезъ 2  года вѣсомъ въ * /*— 1 Ф-> иногда жі 
идстъ въ продажу ужо въ однолѣтномъ возрастѣ.

К ъ  этому виду принадлежитъ очень цѣнная шотландска} 
ручьевая форель (L och  L even ); по впду она похожа на в ’ 
моцкую, ноболѣс вынослива и легче выращивается; легко скрсщ  
вастся съ нѣмецкоп. И зъ многихъ разновидностей американец 
радужной форели назовомъ такъ называемую «стальную голову 
(Sa lm o gardnorii); въ прудахъ, богатыхг пищей, она хорошо вы 
щивается. Недавно введенная въ Горманіи, пурпуровая форе. 
(Sa lm o purpurata) принадлежитъ также къ виду р адуж і 
форели; въ Ооединснныхъ Ш татахъ очень цѣнится, въ Евроі 
съ ней пока было мало сдѣлано опытовъ.

Благородный лосось (Sa lm o  salar L . ) .  Эта рыба мече 
икру въ рѣкахъ, проводитъ молодость въ прѣсной водѣ, а поз; 
прокармливается и растотъ въ морѣ, причомъ болѣе крупні 
рыбы остаются въ морѣ болѣо продолжительное время, чѣі 
монынія. В ъ рѣкахъ изъ скрытыхъ въ гравіи икринокъ моло, 
смотря по высшей или низшей томпературѣ воды, выклевывав' 
въ 9 0 — 1 4 0  дней и въ теченіѳ 5 — 6 нодѣль рыбка питаѳ1 
насчотъ содержимаго изъ желточнаго пузыря. Вполнѣ разва  
рыбка имѣотъ 2  Ѵ а сантим, длины и скрывается въ гравіи мѳ: 
камнями, гдѣ ео находятъ до глубины 2 0 — ВО сантим. Поэтоі 
цѣлосообразно выпускать молодь не на глубокихъ мѣстахъ 
илистомъ грунтѣ, а на такихъ, которыя представляются удобны; 
для нереста.

Бгыиенка (C lupea). Точно такъ же принадлежитъ къ рыбамъ, 
нечущнмъ икру въ рѣкахъ и выростающпхъ въ моряхъ. У  насъ 
водится два самостоятельныхъ вида бѣшенки, въ басеейнахъ  
Чернаго, Азовскаго и Каспійскаго морей, изъ которыхъ массами 
входятъ въ рѣки и здѣсь составляютъ наиболѣо прибыльную 
ловлю, это Clupea pontica и Cl. caspia. К акъ велико количество 
зтой рыбы въ Каспійскомъ морѣ, можно судить потому, что еж е
годно на астраханскихъ промыелахъ ловится въ точеніо мая 
мѣсяца до 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  штукъ.

Въ Германіи опыты искусственнаго разведенія этой рыбы 
дали отрицательные результаты, но въ Америкѣ это дѣлаотся 
съ болынимъ )£пѣхомъ; тамъ разводится Clupea p restah ilis, 
сѣверо-амориканскій Schad, который распространенъ по всему 
восточному берегу сѣв. Америки. Разведѳніо рыбы производится 
[а берегу Атлантичоскагоокеана въ залпвообразныхъустьяхъ рѣкъ. 
Первые опыты разводенія Scliad’a посредствомъ плавучпхъ вы- 

тныхъ ящиковъ произвелъ Сенъ-Гринъ въ 1 8 6 7  г . Эта рыба 
Нерестится въ маѣ и іюнѣ; икринки ея такъ легки, что обыкно
венно несутся по теченію. В ъ это время сѣтями ловятъ матер- 

м> рыбъ, икру собираютъ въ наполненное водой блюдо, под- 
іерживаемое въ легкомъ движеніи, и прплпваютъ къ ной молоки, 

тда блюдо наполнится икрой, то въ точѳніо 1 5  минутъ про- 
Юлжаютъ ещо слегка колебать его, приливая и сливая въ то же 
іремя воду, пока икринки не потеряютъ мутнаго вида и не 

личатся вдвое; затѣмъ ихъ помѣщаютъ въ выростной аппарата, 
1 черезъ 3 — 5 дней ужо выклевывается молодь; ее выпускаютъ 
•ъ рѣку нопремѣнно ночью, потому что днемъ ихъ быстро по- 
адютъ разныя рыбы.

Корюшка (O sm erus eperlanus L . ) .  Эта рыба у насъ обще- 
®звѣстна. Отъ морской корюшки отличаюта озерную, носящую у 
®всъ названіе снѣтка; снѣтокъ меньше корюшки, но въ озерахъ, 
гдѣ ловъ производится умѣронно, онъ достигаота величины 

сантим. Нѣкоторыо изслѣдователи (Фергюсонъ) сообщаютъ 
п> удачныхъ опытахъ искусственнаго разведѳнія корюшки, но 
финки сильно страдаютъ отъ плѣсенп; изъ I 1/* мил. икринокъ 
ходило лишь 4 0 0 . 0 0 0  рыбокъ.

12
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пересаживать рыбу въ взросломъ видѣ. Такъ, въ озеро Пестово, 
принадлежащее Никольскому рыбоводному заводу было посажено 
изъ оз. Белье въ 1 8 7 2  г. 5  пуд. взрослаго снѣтка, такъ сильно 
размножившагося, что съ 1 8 7 6  г. стали ого ловить неводомъ 
и поймали въ 1 8 7 6  г. -10 пуд., а въ 1 8 8 0  уже 2 0 3  пуда.

Сиги (C oregon us) распознаются по малонькому, лишенному 
лучей жировому плавнику, находящемуся между спинпымъ 
хвостовымъ плавниками. В ъ отношоніи формы сиги чрезвычайно 
разнообразны. У насъ въ Россіи сиговъ чрезвычайно много 
нѣкоторыо виды, каковые напр., бѣлорыбица, достигаютъ весьма 
значительной величины и отличаются замѣчатольно вкусны 
мясомъ. Очень славится ряпушка (C oregonus albula. L . ) ,  Порея-" 
славскаго озера, извѣстная въ продажѣ подъ именомъ перея
славской селедки.

Въ оз. Чудскомъ, Ладожс омъ, Онежскомъ, а также в, 
озерахъ Ц . Польскаго водится С. М огаепа, извѣстный подъ назва- 
ніями сига чудскаго, сига песочникъ, сеи. Въ Балтійскомъ морѣ,і 
въ 3 . Двинѣ и въ Новѣ водится С. lavaretus, сигъ проходной. :

Гриммъ говоритъ: «къ  сожалѣнію, мы до сихъ поръ весьма 
мало знакомы не только съ образомъ жизни, но и съ отличи
тельными признаками большинства ихъ, такъ что го в о р и т ь  
сколько-нибудь подробно о нихъ не представляется возможнымъ 
въ настоящее время»

Однако, практически искусственное оплодотвореніо этой ч р е м  сиги (именно волховскій сигъ, C oregonus Васгіі) очонь хорошо 
вычайно мелкой икры вовсе не нужно въ виду возможности легкой уживаются въ нѳболынихъ озорахъ съ глубиною 8 — 9  саж. и

даже въ прудахъ въ 2 — 3  саж. глубины, причѳмъ но только 
растутъ, но и производить половые продукты, такъ что могутъ 
служить заводскими производителями.

Искусственное рыбоводство отличается отъ вышоописан- 
наго прудового хозяйства, тѣмъ, что здѣсь икра оплодотворяется 
искусственно при помощи особыхъ пріемовъ изъ половозрѣлыхъ 
рыбъ.

Икрометаніе въ естоствснныхъ условіяхъ у форелей и лосося 
наблюдать легко. Самки въ сопровождены еамцовъ выискиваютъ 
мелкое мѣсто, гдѣ в ода‘ быстро бѣжитъ по щебню или малень
ким!. камошкамъ, быстрымъ движеніемъ хвоста дѣлаютъ ямку и 

адутъ въ нее часть своихъ яичекъ, который самецъ сойчасъж е 
лодотворяетъ. Затѣмъ опять посредствомъ быстраго движснія 
оста ямка съ яйцами закрывается мелкими камешками. Это по- 
оряется съ большими или меньшими паузами, пока самка но 

освободится отъ всѣхъ яичекъ. Слѣдовательно, оплодотвореніо 
яичекъ, какъ у большинства рыбъ, совершается лишь послѣ того, 

[какъ онѣ ужо положены. Частое паблюдоніо этого процесса уже 
Давно наводило на мысль нѣкоторыхъ наблюдателей выдавливать 
икру у самокъ, оплодотворять искусственно яички смѣшиваніомъ 
съ молоками и затѣмъ помѣщать ихъ для выводонія въ ящикъ 
СЪ проточной водой. Однако, этооткрытіе какъ-то но получило 
кадлежаіцаго оглашенія и распространенія, и даже опыты Якоби

Разводеніемъ сиговъ первые начали заниматься американцы* *ь Лпппо Дармштадтѣ въ 1 7 2 5  году, появившіеся въ печати 
съ успѣхомъ разводили сиговъ и въ Горманіи. Доказано, что въI лишь въ 1 7 6 3  и 1 7 6 5  г г ., сначала но получили надлежащаго 
тѳченіе немногихъ лѣтъ рыбы эти могутъ также жить въ |  Распространения. Несмотря на то, что открытіе тотчасъ обратило
прудахъ и озерахъ, но сомнительно ещ е, есть ли возможной 
разводить ихъ тамъ въ болѣе значптельныхъ количествахъ и на 
болѣе продолжительное время. Т ож еслѣ дуотъ  сказать и о перо-1 
садкѣ болѣе крупныхъ сиговъ, которою неоднократно занимались 
и съ успѣхомъ.

У насъ въ Россіи сиги впервыо начали размножаться на* 
Никольскомъ рыбоводномъ заводѣ, и въ настоящее время разве-
доніемъ ихъ занимаются и частныя лица. Н о словами Гримма, Іовѣ окрѣпнутъ.

ка себя всеобщее внпманіе, и Якоби съ своимъ сыномъ съ боль- 
имъ успѣхомъ производили искусственное оплодотворсніо, при

н я т ь  въ большихъ размѣрахъ этотъ способъ начали лишь 
°0 лѣтъ спустя послѣ изобрѣтенія.

Искусственное разводоніе рыбы распадается на слѣдующіе 
иераціи: полученіо икры, искусственное оплодотвороніѳ яичекъ, 
іведеніо изъ яичекъ рыбокъ и уходъ за молодыми рыбками, пока
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Добываніс икры. Яичники икрянокъ у лососевыхъ лрі 
ставляютъ двѣ кожистыя пластинки со многими складками; 
укрѣплсны по обѣ сторопы позвоночника и нозамѣтны за др 
гимн внутренностями. При наступленіи времени метанія 
они сильно увеличиваются вслѣдствіѳ уволичонія яичокъ, 
что заполниютъ большую часть брюшной полости. Ко врем

отъ зерна, а соединенными въ комочки тканью яичника и 
совершенно непригодны для рыборазведонія. При выдавливаніи 
шчѳкъ рыбу держать брюшкомъ внизъ у самаго сосуда, чтобы 

повредить икру при паденіи оя съ некоторой высоты. При 
юмъ рекомендуется обвертывать рыбу сухимъ платкомъ, чтобы 

Фжать излишняго нажпманія скользкой рыбы. Если рыба очень
икр ЭІ(
™ вб-

Рис. 13. Выжиманіѳ икры изъ болѣе мелкой рыбы. л и  Рис. 14. Выжиманіе икры у крупныхъ рыбъ.

зрѣлости яички достигаютъ величины у ручьевой форели 4 - - з  •'большая, то для выдавливанія необходимы три лица: одинъ дор- 
у лосося 5 6 мм. Послѣ разрыванія оболочки яичника, f t n  хвостъ, другой голову п тротій выдавливаотъ икру. Олѣ-
выпадаютъ въ брюшную полость, брюшко рыбы становится избѣгать сильнаго нажиманія, чтобы не отклеить слизи и 
воршенно мягкнмъ, и освободившіяся яички легко выходятъ Иещуц.
давлеяіи пальцевъ. Л п ш ьтѣ  яички созрѣли и способны къ Половые органы лососей продставляютъ два закрытыхъмѣ- 
дотворенію, которыя уже вышли изъ яичника и свободно лезА ечка, которые такъ ж е, какъ и яички, находятся возлѣ позво- 
въ брюшкѣ, при легкомъ проведеніи пальцсмъ отъ головы Шчника; на задномъ концѣ у нихъ имѣются выводные ходы, со- 
хвосту но брюшку, онѣ вытокаютъ струей. Если яички ощо ЯШНняющіеся въ канальчикъ, выходяіцій въ видѣ узкой складки 
крѣплоны къ яичнику, то ихъ также можно выдавить болѣеі с и ^  заднспроходнымъ отворстіемъ. Студенистое, сѣроватое содер- 
нымъ нажпманіемъ, но яички выходятъ тогда не раздѣльвй



жаніо яичниковъ, при насуплѳніи времени метанія икры ст. 
вится жидкимъ, молочновиднымъ и растягиваотъ значителы 
яички, однако но такъ, чтобы они заполняли значительную чаі 
брюшка, какъ у самокъ. Обыкновенно содержаніе яичекъ созрі 
ваотъ но сразу, а небольшими партіями, такъ что у самца моя 
но добыть молоки чѳрезъ нѣкоторыо промежутки; при яегхоі 
пожиманіи брюшка, онѣ выходягъ черезъ половое отворстіе. Я  
рошія зрѣлыя молоки должны быть довольно густыми, но вод» 
нистыми.

Оплодотвореніе яичекъ. Искусственное оплодотворен* 
яичекъ совершается теперь всюду по способу Я коби, такъ назц 
васмому сухому способу; этотъ способъ былъ открыта русски  
рыбоводомъ Владимиромъ Павловичсмъ Врасскимъ въ 1 8 7 5  

Молоки выдавливаются такъ ж е, какъ и икра; при это»

Поредъ выдавлпваніомъ молокъ приставшая къ рыбѣ вода

поэтому рекомендуется сейчасъ же послѣ обливанія яичекъ мо
локами осторожно перемѣшать ихъ рукой или поромъ. Послѣ 
этого приливаюта воды столько, чтобы она стояла на нѣсколько 
сантиметровъ выше икры, перемѣшпваютъ ещ е разъ и даютъ нѣ- 
котороо время (нѣсколько минута) постоять. Послѣ этого, въ са
мое короткое время епермозоиды проникаютъ въ яички и опло- 
дотвореніе совершается. Затѣмъ взмученная молоками, кода сли
вается, замѣняется свѣжей, и яички, впитывая воду, закругляются. 
Послѣ этого ихъ переносить въ выводные аппараты.

Много времени господствовавши «сы рой> методъоплодотво- 
ренія состоялъ въ томъ, что яички и молоки или одновременно, 
или одно за другими клали въ воду. Но при этомъ способѣ всегда 

[остается часть яичокъ нѳоплодотворенной. Это случается потому, 
что спермозодоиды въ водѣ очень скоро умираютъ, икринки же,

требуется, чтобы температура была прохладной, но не ниже ну.* иасывая воду, разбухаютъ, при чемъ закрываются ихъ микропиль
іыя отверстія, и живчикъ не можетъ проникнуть внутрь. Въ при-

жна быть удалена обсушиваніемъ. Если рыба незадолго до Гб І°Дѣ оплодотвореніе происходить мокрымъ способомъ, и потому 
времени уснула, то молоками все таки еще можно пользован ,я  рлодотворяется лишь небольшое число икринокъ, у форелей
К огда въ чашкѣ имѣется достаточное количество яичекъ (есі 
рыбы неболынія, то можно собрать икру изъ нѣсколькихъ ры| 
въ одну чаш ку), то ихъ прямо обливаютъ молоками одного й  
нѣсколькихъ самцовъ, не прпмѣшивая предварительно вод 
Иногда молокъ такъ много, что ихъ прямо вспрыскиваютъ 
яички, но иногда получается лишь нѣсколько капель у половой

всего 8% .
Здоровыя яички лососовыхъ имѣюта свѣтложолтый цвѣтъ до 

оранжевокраснаго и прозрачны; мертвыя жо яички въ короткое 
время становятся бѣловатыми, непрозрачными.

Вода. Послѣ того, какъ икра оплодотворена по вышеука
занному способу, она нуждается для дальнѣпшаго развитія только

отверстія, который удаляются, самое лучшее, при размѣш ивані^ чистой, неиспорченной, по возможности холодной, движущейся 
яичекъ хвостовымъ плавникомъ. Вообще для ошюдотворенія поу“°Дѣ. Долго спорили о томъ, какая вода лучше для искусствен
ной глубокой тарелки икры достаточно маленькой чайной ложеч 
молока.

Нельзя пользоваться для искусственнаго оплодотворенія с.і* 
шкомъ молодыми рыбами. Американская породы, даютъ, напр 
ужо въ возрастѣ одного года молоки и въ возрастѣ двухъ лч

моложе трехъ лѣтъ; если жо трехлѣтнія самки даютъ хоро^ 
яички, то ихъ слѣдуетъ предпочитать четырехлѣтнимъ

ои выводки: рудниковая, ручьевая, рѣчная, или прудовая. Но 
^отъ споръ совершенно праздный; для здороваго развитія яичокъ 
*ужна чистая вода, низкой температуры, съ достаточнымъ ко- 
Йчествомъ воздуха, какого бы ни было происхождснія. Родни-

 .. . . . . . . . .    х ,, ,0Вая вода при выходѣ изъ подъ земли очень прозрачна;въ ней
икру, однако для оплодотворенія нельзя употреблять сама#* моханическихъ примѣсей, но она содоржита обыкновенно

гень мало воздуха и слишкомъ тепла ( 6 — 9 °  С .) . Оба эти не
к стати  устраняются тѣмъ, что пускаютъ воду бѣжать нѣкото-;и ТО ИХЪ СДѢД)01 ь UpUAUU'iWiaiD чиіш рллоніш чи. ж ■ --- - - - - - - - - - - - - - -  ѵімааіи noauiu-

Пока яичкп но смочены водой, оплодотворенія не п рои сФ 0® время но поверхности, такъ что она затѣмъ охлаждается и, 
дитъ и спермоизоиды быстро, меньше чѣмъ въ минуту, умирают^Дая на камни, насыщается воздухомъ. Вода ручьевъ, рѣкъ,
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прудовъ содоржитъ обыкновенно достаточное количество возду: 
но въ холодное время, когда именно и употребляютъ ее для вы- 
водныхъ аппаратовъ, слишкомъ холодна; къ тому же она нос 
дождей и таянья снѣга часто содоржитъ глинистыя и иловат 
частицы и другія примѣси; въ такомъ случаѣ нужно ее отфил 
тровать.

Въ случаѣ,ссли для выводныхъ аппаратовъ устраивается водо- 
проводъ, то для того, чтобы вода но замерзала, нужно проклн
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а  въ рукавъ. Дальнѣйшеѳ болѣо тіцатольноо фильтровапіе воды 
передъ входомъ ея въ выводной аппарать очень полозно. Чаще 
всего употребляютъ фильтры изъ щебня, насыпаннаго въ бочку. 
У дна бочки, на высотѣ приблизительно 2 0  см., укрѣпляется 
толстая деревянная рѣшотка, и на нее насыпается щебень вели
чиной съ орѣхъ на высоту приблизительно 5 0  см.; этотъ слои 
щебня должна пройти вода, прежде чѣмъ попасть въ выводной 
аппаратъ. Для лучшей очистки можно пропускать воду іюслѣ- 
доватольно чорозъ нѣсколько такихъ фильтровъ. Въ случаѣ за-

. 1

Рис. 15. Начато водопровода съ каменнымъ фильтромъ.

Рис. 16. Щебневый фильтръ,

грязнонія фильтра, его необходимо вычистить. Для этого отвер- 
jeric внизу бочки открываютъ, а сверху льютъ воду, постоянно 
псремѣшивая щ ебень. Фильтръ слѣдуетъ чистить всегда ноокон- 
чаніи періода выводки.дывать трубу или глубоко подъ землей, или на поверхности, но 

этомъ послѣдномъ случаѣ трубу нужно обложить дурными провод 
никами тепла, соломой, навозомъ и проч. Начало трубы нужно з» 
ложить глубоко подъ землей, чтобы труба но замерзала. Для того, 
чтобы воспрепятствовать проппкновенію въ трубу листьевъ, вѣтокі 
различныхъ жпвотныхъ и п р., лучше всего на концѣ трубы при 
крѣпить нѣчто въ родѣ спрыска, употробляомаго при садовыЯ 
лейкахъ; для большей прочности хорошо это начало рукава 1  
ключить въ деревянный ящикъ и ящикъ обложить камнями; тоГЖ
происходптъ нѣчто подобное фпльтрованію воды передъ входоя^ыводкой п п о д п а ст ь  мальки на крупныхъ центральныхъ заво-

* 'дахъ. Н о  конечно, было бы гораздо лучше обезпочивать хозяй-

Г Л А В А  У.

Устройство просты хъ выростпыхъ заводовъ.
Оплодотворенная икра поступаетъ въ такъ называемый вы- 

рЮстный аппаратъ, гдѣ она находится въ постоянномъ токѣ воды. 
Обыкновенно мелкій хозяинъ но въ состояніп заниматься
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ство мальками собственной выводки. Дѣло въ томъ, что малыпі съ |!ОД0В’ полезно смазывать каменноугольной смолой, для 
лососевыхъ имѣютъ въ своихъ желточныхъ мѣшкахъ лишь очов\пРОГІІІ*’І Ѵ ™ я 1ШМИТЛИ плП ени. ГГомЬщеніе завода, въ кото
ограниченный запасъ нитательныхъ веществъ. Р азъ  этот 
запасъ использованъ, рыбка должна найти въ данномъ пруд 
во всѣхъ отношеніяхъ подходящія условія для жизни. Но лии 
случайно вода другого выводнаго завода можетъ имѣть воду со
вершенно такой же температуры, какъ у владѣльца, между тѣі 
это необходимо для правильнаго развитія рыбы.

Вотъ по этой-то причинѣ и рекомендуется ставить вывод
ной домикъ на томъ мѣстѣ тѳченія воды, въ которомъ оказя 
ваотся наименьшая температура весенней воды, не черѳзчурі 
близко къ родникамъ и какъ можно ближе къ ручью.

Мелкому хозяину обыкновенно невыгодно заниматься выве 
деніемъ мальковъ, потому что въ настоящее время это стало 
ломъ спеціалпстовъ; поэтому устройство фильтра въ такихъ  
зяйствахъ, по крапной мѣрѣ, сложной конструкціи совсѣм'

ромъ приходится работать подолгу, должно быть теплое, такъ, 
чтобы температура въ немъ была но ниже 1 0 — 1 2 °  Р .

. Въ качествѣ образца здѣсь не мѣшаетъ познакомиться съ 
нсторіой и устройствомъ нашего Никольскаго рыбоводнаго завода. 

: Краткая исторія Никольскаго рыбоводнаго завода. 
Зомлсвладѣлецъ Новгородской губерніи В. П . Врасскій, заинтере
совавшись искусственнымъ разведеніомъ рыбы, началъ изучать ого 
методъ у себя въ имѣніи Нпкольскомъ. Послѣ изобрѣтонія 
«русскаго» или «своего» способа оплодотворонія икры, н по имѣя 
возможности продолжать оныты на такихъ широкихъ началахъ, 
какъ бы это ему хотѣлось, Врасскій основалъ товарищество на 
паяхъ и поредалъ ему уже готовый заводъ. Заводъ былъ построенъ 
’ ень обширнымъ для ежегоднаго оплодотворонія 5 милліоновъ 

ринокъ и до сихъ поръ принадлежитъ къ наиболыиимъ въ 
Іф о п ѣ . Но въ 1 8 6 2  г. Врасскій умеръ, п послѣ его смерти

 ̂ Въ 1 8 6 9  г. оно прекратило дѣла и передало заводъ мини
стерству, которое рѣшнло дать ему направлоніи преимущественно

нужно, и можетъ даже оказаться прямо вреднымъ. Т акъ, ча
всего, лишь благодаря ему па яичкахъ образуются грибки, п»р^рищоство^просуществовало недолго, 
тому что въ щебневкѣ фильтровъ скопляются различные жи 
ныо остатки и, вслѣдствіо ихъ разложенія, грибы; между rbj 
илъ изъ ручьовъ почти настолько же совершенно задѳржпваі 
проволочными сѣтками; для болѣе же полнаго задержанія мо; 
взять двѣ сѣтки и между ними помѣстить слой деревянной ва! 
которую надо перемѣнять оженедѣльно. Для яичекъ съ пока

акклиматизащонное для распространены такихъ породъ, которыхъ 
достаетъ въ водоемахъ Россіи , но который могли бы быть въ 

Іихъ разводимы.
В ъ самомъ началѣ дѣятольности въ 1 8 7 0  г. завѣдующимъ 

шнмися глазками немного отстоя не можетъ повредить, а тѣ* |?Ыла предпринята пересадка въ воды волжскаго бассейна сиговъ. 
болѣо онъ но вреденъ для мальковъ и быть можетъ даже и ДО ъ озеро Селигеръ, соединенное рЬчког Селижаровкой съ Волгой 
іе .,енъ ®ыло впущено 3 , 0 0 0  сиговъ воличиною отъ 1 */3 до 3 -х ъ  вер-

То или другое положеніо рыбоводнаго завода у ручья зав* ®Ковъ- Пересадка производилось каждый годъ до 1 8 7 5  г ., и за
ситъ, конечно, вообще оть мѣстныхъ условій. ‘ 310 ВР0ИЯ въ 03ѲР° было в W H0 1 2 0 >0 0 0  Рыбокъ-

Внутреннее устройство рыбоводнаго завода должно удовл* ( ь 1 8 7 9  года дЬятолность завода расширилась и распалась 
творять слѣдующимъусловіямъ. Окна помѣщспія или, по к рай  достиженіе слѣду ющихъ цѣлей 1 ) научно-прикладныя. рЬшоніо 
мѣрѣ, аппараты должны закрываться какой-нибудь матер>{ ®°просовъ, вытекающихъ изъ самой практики рыбоводства, 
(зеленымъ коленкоромъ), чтобы умѣрить силу свѣта. Возд^ 1 рвспространенія въ широкихъ кр\гахъ  іі}блики и въ особен- 
долженъ быть чисть, а главное не содержать въ себѣ ни д 4 ? ° ст" МСЖДУ сѳльскими хозяевами свѣдѣній о цѣляхъи способахъ  
(напр, табачнаго), ни угара, почему необходимо, чтобы помѣЩ<£апДоналы ш ’°  рыбоводства, Л ) подготовлснія рыбоводовъ-практи-

'е<|*овъ; 4 )  поддержки частныхъ рыбныхъ хозяйствъ какъ совѣтомъ,
РЫБОВОДСТВО. 5

ніо имѣло хорошую вентиляцію. ВсЬ аппараты, соприкасающй
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такъ п продажей икры цѣнныхъ породъ рыбъ по дешевой цѣщ 
и наконецъ; 5 )  заселснія водныхъ бассойновъ цѣнными порода 
рыбъ.

Съ 1 8 9 6  г. па заводѣ была устроена біологнчсская, а п 
1 9 0 1  г. и гидрохимическая .дабораторія. Слишкомъ далеки 
разстояніо завода отъ жолѣзной дороги ( 3 8  верстъ) служил 
пропятствіемъ для частыхъ посѣщоній хозяевъ.

Спросъ у насъ на рыбоводовъ-практиковъ такъ но великъ, 
что за все время существованія завода на немъ было над  
8  учониковъ.

Что жо касается заказовъ на икру и мальковъ, то заво, 
ежегодно нолучаотъ ихъ большое количество. Икрѵ поросі 
лаютъ въ ящикахъ съ рамами, на которыхъ икра ложитъ меж, 
слоями сырой ваты; мальки жо въ бутылкахъ.
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1 5 ,0 0 0  икринокъ различныхъ рыбъ, а въ 1 9 0 3  г. ихъ было 
оплодотворено 1 . 5 0 0 , 0 0 0 ,  изъ которыхъ 2 7 7 , 0 0 0  продано 
тастнымъ лицамъ. Количество прудовъ на заводѣ увеличилось 
отъ 5 до 1 1 ,  а въ 1 8 7 6  г. была куплена юго-западная часть 
озера Псстово и, такимъ образомъ, заводъ получилъ въ свое 
распоряженіе большой водоемъ въ 1 7 5  гектаровъ, который слу
жить, главнымъ образомъ, для научныхъ изслѣдованій и для 
опытовъ разводенія снѣтка, ряпушки, судака, леща и др.

Зданіе завода, имѣющее въ длину 16  саж енъ, стоить между 
двумя прудами, изъ коихъ уровень одного, такъ назы ваема^

Ц ѣна за 1 0 , 0 0 0  икры или 1 ,0 0 0  мальк. 
» » 2 0 , 0 0 0  » » 2 , 0 0 0  >
» » 3 0 , 0 0 0  » » 3 , 0 0 0  >

1 8  р.
3 2  > 
4 4  >

При выпискѣ икры и мальковъ хозяева обыкновенно за- 
праши ваютъ о способахъ разводенія рыбы, и заводъ дѣлаетъ отно
сительно этого практическія указанія.

Рис. 17. Выводной аппаратъ Якоби.

.. . _ . . .  р во дск аго . лежитъ наравнѣ съ потолкомъ завода, а уровень
Д ля акклиматизащонныхъ цѣлеи заводъ устроилъ отдѣлені V дц (Нпжняго) лежитъ ниже пола завода. И зъ
•г ТПпкАП'Ь ІТѵНЬ и пя п іѵѵпь ( ямт. яанпиъ  пѵг.кмѵгъ I Bвъ гг. Юрьевѣ, Лугѣ и на р. К урѣ. Самъ заводъ пускаетъ й  

сосѣдніе ручьи и озера мальковъ форели и др. рыбъ. Лужеко 
отдѣленіо съ 1 8 9 7  г. стремится постепенно засолить л у ж е  
бассейнъ лососемъ. В ъ  отдѣленіи находится 2 0 0  аппаратов 
Коста и ежегодно выводится до 6 0 0 , 0 0 0  мальковъ.

Юрьевское отдѣленіе разводить сига до 2 0 0 , 0 0 0  въ год' 
и до 1 . 0 0 0 , 0 0 0  выпускаотъ въ озера Чудское, Вигры и др

ворхняго пруда вода проходить по широкой желѣзной трубѣ въ  
вамый заводъ, въ объемистый бакъ, изъ которой по трубамъ 
проходить она далѣо въ водоочистительные фильтры, излишекъ 
Ь'е вытокаетъ въ деревянный садокъ, имѣющій одну сажонь 
Ширины и 1 ‘/ 2 арш. глубины.

Этотъ садокъ проходить по серединѣ и во всю длину завода  
в оканчивается подземной трубой, открывающейся въ нижній

Курппскоо отдѣлсніе разводить касшпскаго лосося съ \\ъЩ прудъ 
впуска его въ Куру въ виду ея обѣднЬнія этой рыбой. садК,̂  этомъ перѳгорожонномъ проволочными сѣтками на

Ростъ дѣятельности Никольского завода можно видѣть і  отд^ лещ д помѣщаются рыбы - производители на время опло- 
слЬдующихъ цифръ: въ 1 8 6 9  году было оплодотворено всеП|до1Ворешя икры, для чего ихъ берутъ пзъ прудовъ, наперодъ
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спустивши въ впхъ всю в о д ,. По о й ш п , сторонам, этого ..щ Л вявстпсмы яусловія б ш о  бы уже сохрмеш омъ множества рыбокъ.
стоять выростные ящики (ей яан н ы е взъ путнловской ыѵШ ™ ' " дѣла”  ' “ I™  l>u 6»B« H- , M™ «  Tt*1 m K B  80 Ч » и

; , / развитія ихъ до плавающихъ рыбокъ подвергаются множеству
опасностей, и было бы весьма полознымъ дѣломъ защитить ихъпо четыре съ каждой стороны, въ которые вода проведена по 

отдѣльнымъ трубкамъ съ кранами изъ двухъ фильтровъ, стоя- 
щихъ по сторонамъ водопріомнаго бака. Н а противоположному 
(тому, гдѣ стоить бакъ) концѣ зданія помещается оплодотвори- 
тельпый столъ, подъ которымъ проходить водопроводная труба 
(изъ фильтра) съ 1 2 кранами для промывки икры послѣ оплодо- 
творонія.

Все зданіе отапливается 4  печами, стоящими въ углахъ, так 
что температура стоить достояно па 1 2 °  Р .;  тѣмъно менѣе вод» 
въвыростныхъящикахъ въ точеніѳвсей зимы бываетъ 1 У а— 2°Р., 
благодаря тому, что она въ заводь входить непосредственно іга 
пруда и но успѣваетъ нагрѣваться въ «фильтрахъ».

Выводные аппараты. Число системъ выводныхъ апп^  
товъ въ настоящее время огромно. Всѣ эти системы относи
тельно направленія тока воды можно раздѣлить на три группа

1 . Аппараты съ перемѣннымъ токомъ.
2 . Аппараты съ нижнимъ токомъ.
В. Аппараты съ токомъ въ длину аппарата.
Къ аппаратамъ съ нижнимъ токомъ принадлежать всѣ такъ 

называемые калпфорнскіѳ аппараты, съ боковымъ токомъ амори- 
канскіе, англійскіѳ и норвежскіе; аппараты съ перемѣнный 
токомъ амориканскаго происхождонія (H o lto n  - W illiam son) 
введены въ нѣкоторыхъ нѣмодкихъ заводахъ; Гриммъ раз, 
ляетъ выростные аппараты на три группы: 1 )  охранитель» 
аппараты, для охраненія икринокъ отъхищ никовъ; 2 )  аппара:

развитіо отъ естоственныхъ враговъ. Съ болынимъ успѣхомъ 
можно этого достигнуть такимъ способомъ: въ ручьѣ выдѣляютъ 
нѣкоторую часть ого плетеной изгородью и такимъ образомъ 
заграждаютъ входъ хшцнымъ рыбамъ; дно усыпаютъ щобнемъ 
и мелкими камнями, а разсѣянныя на нихъ икринки заіцищаютъ 
сверху укрѣпленньтми надъ еодой досками.

Еще болѣе совершенное охраноніе яичекъ происходить въ 
деревянныхъ ящикахъ Якоби и жестяныхъ коробкахъ Рени, съ 
ародыравлонными боковыми стѣнками, которыя погружаются на 
по ручья или рѣчки (рис. 17 и 1 8 ). Онъ настолько практично 
строснъ, что до сихъ поръ еще можетъ съ успѣхомъ примѣ- 
яться въ малепькихъ хозяйствахъ.

Однако, эти аппараты но могутъ охранять икру отъ тѣхъ 
мѳльчайшихъ организмовъ, которые иногда бываютъ вреднѣе хищ - 

: ныхъ рыбъ. Надзоръ за такими аппаратами весьма затрудните
лен!., потому что при выемкѣ аппарата икра подвергается другой 
темпоратурѣ, отборка непорченой икры совершается или тутъ же 
на морозѣ, или въ тепломъ помѣщеніи. Предоставлять жо раз
ни™ икринокъ самимъ себѣ также нельзя, потому что икра 
обыкновенно скучивается у одной изъ стѣнокъ, и нижнія икринки 
умираютъ отъ недостатка кислорода.

2 )  Рцчъевые аппараты. Сюда принадложитъ извѣстный 
аппаратъ, пзобрѣтенный профессоромъ Коста (рис. 1 9 ). А ппа-

„ > „  - г . ..ли,I рать представляетъ корыто изъ обожженой глины, 5 0  сайт, длины,ручьевой системы— представляютъ какъ  бы русло, по которому! 1 ‘ /  тт , 5 А >.
. *  „  s „ J  « ѵ „ 16 ширины и 8  глубины. На половинѣ высоты, внутрь ящика

протекаетъ вода по желанно съ большей или меньшей быстротой^ *  J 1
8 )  американскіе аппараты, бозчисленныя конструкціи которых 
имѣютъ ту общую особенность, что въ нихъ вода протекает 
снизу вверхъ, черезъ слой икринокъ.

1 ) Охранительные аппараты. Въ виду того, что пр 
естоственныхъ условіяхъ оплодотвореніе совершается «сырымъУ 
путсмъ и множество яичекъ погибаютъ, то оплодотвореніе сухи*, 
путемъ и затѣмъ помѣщсніо такой оплодотворенной пкры вт

[вкладывается рѣшѳтка изъ стеклянныхъ палочекъ, настолько 
частая, что икринки во могутъ проскочить между ними. Два  

і отворстія у дна ящика затыкаются пробкой и служатъ для спуска 
[ воды и грязи; черезъ эти жо отвсрстія можно и выпустить рыбки, 
[когда онѣ, выклюнувшись изъ яичекъ, упадутъ черезъ рѣшотку. 
[Ящики располагаются ступеньками другъ надъ другомъ, и вода 
(переливается изъ одного ящика въ другой, падая съ некоторой



высоты. Ящики размѣщаются обыкновенно на ступснькахъ эта 
жерки, и вода, стекая изъ носика одного ящика въ противопо
ложный коноіуь другого, вытекаотъ изъ носика второго въ про
тивоположный конецъ трстьяю и г. д. Д ругъ надъ д р у т м ь  ві LCTCMI>I разсчитано на массовое производство и наиболѣо при-
одинъ рядъ можно поставить 6 —  8  ящиковъ. Удобство этой 
аппарата состоитъ въ томъ, что его легко содержать въ чисто!

(очистку ящика можно про
извести бозъ всякой опасной
для икры, стоитъ только Ш- 
ромѣсіить рѣшетку 'съ икро 
изъ одного аппарата въ дру
гой), рыбокъ можно легко № 
дѣлить отъ икринокъ, вода 
требуется очень нсболь 
количество, аппаратъ с 
дешевъ. При всѣхъ этих 
удобствахъ аппаратъ мал 
пригодонъ для болыпихъ за-

сотѣ 3/ 4 —  1 вершка, то выборка іюрчоныхъ икринокъ ппнцѳтомъ 
►весьма легка.

В) Амсриканскіе аппараты. Множество апиаратовъ этой

...

Л *1
водовъ, потому что занимает L  м ѣ ѳ т ея  ящцчекъ  
слишкомъ много мѣста п тре- ■
буетъ много кропотливой ра
боты при выборкѣ икры.

Н а Николаовскомъ рыбе 
водномъ заводѣ эти в ы в о д и в

годны на болынихъ заводахъ, тогда какъ ручьовые аппараты, 
требующіо много ручной работы, болѣе пригодны для малыхъ 
пронзводствъ. Наиболѣс извѣстный изъ этихъ аппаратовъ—  
шифорнскій аппаратъ (рис. 2 0 ) .  Онъ дѣлается изъ цин
ковой жести п состоитъ изъ: внѣшняго ящика (Ь ) и внутрен
него (о) съ ситообразнымъ дномъ пѣсколько меньшей длины и 
глубины; водосточная труба 
этого ящика плотно входитъ 
въ трубку другого ящика.
Зода изъ крана а порехо- 
дтъ во внѣшній ящикъ и 

отекаетъ снизу вверхъ 
Іерозъ рѣшеткн с и d \і 
трубки е. Кромѣ этого, въ

4 съ рѣшотчатымъ дномъ 
для того, чтобы вышедшія 
»зъ икры рыбки не могли 
уйти черезъ водосточную

Рис. 19. Ящикъ аппарата Коста 
съ рамкой.

трубку. Для удоржанія рыбокъ,

Рис. 18. Выводной аппаратъ 
Якоби.

1 л Л ходи щ и хъ  изъ аппарата при снпманіи ящика d, рядомъ съ 
11111111,11 1ІМІІІ" 1Ь аІІ|ШІ інщикомъ аппарата А  ставится задерживающій ящикъ В.
въ длину и 1 1 /2 аршина ві 
ширину, при глубинѣ ві 

4  вершка, и сдѣланы изъ путпловской плиты; вод», 
втекающая въ ящикъ съ одного конца, выходитъ въ другом' 
концѣ черезъ водосточную трубку, которую можно поднять 
опустить и тѣмъ повысить или понизить уровень воды; количе
ство же протекающей воды регулируется краномъ водопрі 
трубы. Икра кладется не непосредственно на дно этихъ ящикоі
а на фаянеовня четырех,голыша тарелочки (бфлыя для Ф » ^ СК1ЮІЪ н ѣ я о іь к о  н , 1[іЛѣ(: вод от, сго легк1я ,1кр1шк11
левой я черныя для сиговой икры), который ,ж о  ряд ам  ставятй і „ ш и 1  „  „  гнослтся , о д ш » ,и ,ю
въ вщ икъ. Іа к ъ  какт. вода въ этихъ ягаикахъ держится па в» ^  Т о ^  ^  ж п п т  и 1 в > г  „ 6 ъ

въ,

РІ У

Воды для калифорнскаго аппарата требуется много: для 
'нговъ 1 литръ воды въ каждыя 1 5 0 — 1 8 0  сокундъ, для форе
левой и лососевой икры 1 литръ въ 2 0  -  4 0  сокундъ. Слой икри- 
Іокъ можетъ быть многоряднымъ, потому что поступающая снизу 
•верхъ вода омываотъ одинаково и ниже и вышележащія 
•кринки. Въ особенности удобенъ этотъ аппаратъ тѣмъ, что въ 
*емъ автоматически могутъ быть удаляемы и легкія пкринки и 

олочки икринокъ, такъ называемая «рубаш ка». Для этого



сканіемъ второго ящика. Эти колебанія икринокъ въ первое вреі внтекаетъ вода изъ проволочной сѣти. Если въ сортирую щ ее.
✓ - Р 1 аппаратѣ выведено весьма много сижковъ, то ихъ нужно посте-ихъ развитш вообще принято считать вредными, однако Бенѳкі г  1F 5 ѵ пенно перосаживать въ болѣо просторный помѣщенія, ибо въ

одномъ аппаратѣ имъ становится тѣсно. Вода обыкновенно пу-говоритъ, что это но больше, какъ продразеудокъ; конечно, яиш 
въ порвоо время развитія очень нѣжно, но нѣкоторое лещ  
движеніо, по его словамъ, совершенно безвредно и постоян 
происходитъ въ природѣ струящейся водой въ икряной ямк 
Окорѣо такое движеніо яичекъ при разведеніи форелей нуж 
считать полезнымъ, подобно тому, какъ это дѣлается въ птиі 
водствѣ. Въ Зондфортѣ, напр., яички ежедневно слегка пом 
шиваются. Утверждаютъ, будто движеніе яичка имѣѳтъ большо 
значеніо для развитія крѣпкаго, здороваго малька.

Д ля полноты характеристики выростныхъ аппаратовъ остаі 
ещ е упомянуть о такъ называемыхъ самосорпшрующихъ aim 
рашахъ, т .-е . аппаратахъ, которые автоматически удаля 
мортвыя яички. Д ля тяжелыхъ яичекъ лососевыхъ эти аппара- 
ногодятся. Изобрѣтатоль наиболѣе простого, дѳшоваго и нрактііж  
наго самосортирующаго аппарата фонъ демъ-Борно говорить, и  
онъ пробовалъ выводить въ этомъ аппаратѣ икру сига, форм 
и паліи, но удовлотворитольныхъ результатовъ достигъ толы; 
съ первыми. В ъ  1 8 7 8 — 7 9  гг. онъ выволъ въ своомъ аппарат 
4 8 1 , 1 5 0  икринокъ сига и при этомъ потерялъ только 3 , 7 1 ° і

Самосортирующій аппаратъ фонъ-демъ Борне состоптъ н$ 
внѣшняго 4 -х ъ  угольнаго ящпка 5 0  см. высоты, 1 5 — 2 0  с* 
ширины и внутренней цилиндрической трубы въ 4 0  см. высой 
и 1 0  см. ширины. Сточныя трубы и внутронняго и внѣшняі 
сосуда плотно входятъ одна въ другую аппаратъ можетъ вме
стить до 1 0 0 , 0 0 0  крупныхъ яичекъ. Токъ воды можно пустий 
такой силы, чтобы яички находились въ постоянномъ движені* 
благодаря чему мертвыя яички всплываютъ и удаляются.

Выклюнувшіяся рыбки весьма скоро начинаютъ плавать 
поверхности и тогда хорошо бываетъ перевести ихъ изъ аппа
рата въ задерживающій ящикъ. Послѣдній долженъ быть доста
точно просторенъ и рѣшето его не должно быть близко къ по
верхности воды, иначе всплывающіе сижки весьма легко пр 
давливаются къ нему. Поэтому въ ящикъ /  помѣщенъ мѳнып 
ящикъ g , но прикасающійся ко дну и стоящій внизу, и тамъ, г,

дается съ такой силой, чтобы икринки чуть шевелились. Разъ  
и, день водопроводный кранъ открывается настолько, чтобы 
білыя икринки уносились течонісмъ воды. Такъ какъ икринки 
становятся достаточно легки только дня черезъ два послѣ смерти, 
то изъ нихъ не всѣ бѣлыя тотчасъ же всплываютъ. Если по-

Рис. 20. Калифорнскій коническій аішаратъ.

явится болѣе значительная смертность, особенно въ поріодъ наси- 
живанія, то притокъ воды успливаютъ настолько, что большая 
часть бѣлыхъ икринокъ уносится; затѣмъ ихъ помѣщаютъ въ 
чашку, отбираютъ мертвыя, а здоровыя кладутъ обратно въ аппа
ратъ. Д алѣе, цѣлесообразно также пользоваться для выниманія 
бѣлыхъ икринокъ изъ аппарата небольшой ложкой, сдѣланной 
изъ крѣпкой мѣдной проволоки и тюля и снабжонной длинною 
ручкой. Притокъ воды должно по временамъ усиливать настолько, 
чтобы икринки уплывали; въ аппаратъ съ подъемной трубкой въ 
10 сантим, ширины можно вводить 7 5 — 8 0  куб. сантим, въ 
секунду; поэтому кранъ долженъ и при нозначительномъ давленіи

„  , . іимѣть отверстіе въ 2 — 3  сант. В оздухъ  не долженъ попадать
давливаются къ нему. Поэтому въ ящикъ /  помѣщенъ м ены ш * ПОДЪОМн \ю  трубку. Если вода оеаждаетъ илъ, то хорошо отъ
Я Т Т Т И К Т » СТ Н А  П П Н І Г О  АО ІАГГТІ Р П  тттглг тг л т л с т г т т і й  п т т п п т т  „  т г .  л . г г  Ѵ Ш  "  "



времени до времени выпускать ее изъ аппарата посредством! 
каучуковой трубки и вычищать рйшотчатое дно подземной трубки, 
Въ періодъ выклевыванія этого не должно дѣлать.

Развитіе яичекъ и уходъ зсі ними. Невооруженным! 
глазомъ нельзя замѣтить тйхъ первыхъ измйноній, которыя 
вызывастъ въ яйцѣ оплодотвороніе; и часто нооплодотвореннщ 
яички лежатънедѣлями въ водй, и нельзя бываетъ узнать оплодо
творены они или нѣтъ.

Послѣ того какъ оплодотворенныя яички положены въ один! 
изъ выводныхъ аппаратовъ, первые дни и недѣли съ ними нужш 
особенно осторожно обращаться, такъ какъ въ началѣ они го
раздо чувствительнѣе къ различнаго рода толчкамъ. Иногда 
статочно нѣсколькихъ сильныхъ голчковъ, чтобы уничтожить все 
содоржаніе выводнаго аппарата.

Н о, съ другой стороны, чувствительность свѣже оплодотворен 
ныхъ яичекъ и очень преувеличена; такъ, напр., осторожно^ 
помѣшиваніе яичекъ въ выводномъ аппаратѣ и обмываніо леод 
кой ситъ, если онѣ покрылись тонкимъ пловатымъ нал сто мъ,

внлавливанія мортвыхъ яичекъ, легко узнаваемыхъ по ихъ 
бѣловатому мѣловидному цвѣту, употребляются въ ноболынихъ 
заводоніяхъ стоклянныя пипетки, въ болѣо же крупныхъ латун
ные или тростникозыо пинцеты.

Правильное удаленіо мертвыхъ яицъ весьма необходимо, по
тому что на нихъ появляются паразитные грибки (Saprolegnia , 
A cblya), которые опасны для здоровыхъ яичекъ. Это растеніе 
прсдставляетъ развѣтвденныя тонкія нити, на которыхъ на
ходятся круглые и продолговатые вмѣстители споръ, отсюда въ 
зрѣдомъ состояніи высыпаются споры, плаваютъ по водѣ и за- 
тѣмъ быстро проростаютъ на подходящихъ для нихъ мѣстахъ. 
На мертвыхъ яичкахъ они находятъ подходящую питательную 
среду и покрываютъ ихъ плотнымъ бѣловатымъ слоомъ, «вис- 
р н о м ъ » , какъ называютъ рыбоводы. Грибныя нити парази- 
тируютъ также на живыхъ яичкахъ и на малонькихъ рыбкахъ, 

акъ что при нодостаточномъ надзорѣ разрушаютъ содержаніе 
всего выводного корытца.

Мало-по-малу рыбка въ яичкѣ становится видной и н ево
ле можетъ повредить даже и въ первые дни послѣ оплодотворснія.10руЖенному глазу, именно, когда ея глаза начинаютъ чорнѣть; 
Нъ слѵчай. если спѵстя нѣкптпппл аплм* паалѢ атпгА пАглпі-лтв м а з а  якляются тогда ДВуМЯ большими черными точками, ноВ ъ случай, если спустя нѣкоторое время послѣ этого покажоті 
много бѣлыхъ яичекъ, то это еще не указываетъ на то, что 
яички эти мертвые или, что ихъ нормальное развитіе на
рушено. Микроскопическое изелѣдованіо обыкновенно доказы-j 
ваотъ, что эти яички остались неоплодотворенными, развитіѳ 
ихъ вовсе не начиналось, и что они могутъ въ покойномъ состояніи 
лежать мѣсяцы, оставаясь прозрачными, и изъ нихъ ежедневно 
бѣлѣетъ лишь нѣсколько; эти яички гораздо чувствительнѣо къ 
сотрясенію, чѣмъ оплодотворенныя яички. Скорѣйшое удаленіе 
такихъ негодныхъ яичекъ очень полезно въ томъ отнопіеніп, 
что позволяетъ судить о количествѣ способныхъ къ развитію 
Ооычныя работы на рыбоводномъ заводѣ состоятъ въ испытані 
водопровода, регулированіи протока въ отдѣльные аппараты, осмотръ 
вънемъ яичекъ и удаленіоотмершихъ. Время отъ времени аппарата 
и фильтры нужно очищать. Иногда нужно основательно осматри
вать всѣ трубы водопровода, потому что весьма возможная заку
порка одной изъ трубъ можетъ принести большой вредъ. Для

движонію которыхъ можно судить, что рыбка повертывается въ 
аичкѣ. Время появленія глазъ самое лучшее для пересылки 
яичекъ; въ это время онѣ выносятъ длинныя разстоянія въ нй- 
еколько недѣль; позднѣе же яичная кожица становятся все 
тоньше и тоныно и можетъ дорогой разорваться, отчего рыбки 
погибаютъ.

Кинечно, при продажѣ и покупкѣ такихъ яичекъ нужно по 
возможности точное опредѣленіе ихъ числа. Это обыкновенно 
дѣлается посродствомъ мѣръ емкости, но при этомъ получаются 
грубѣйшія ошибки, вслѣдствіе того, что въ основу измѣренія 
кладутъ среднюю величину для яичекъ каждой рыбы. Между 
тѣмъ какъ величина яичекъ колеблется очень значительно въ 
зависимости отъ мѣста, года и индивидуума.

Единственное простое и вѣрноо средство избѣгать такихъ 
'ошибокъ состоять въ опродѣленіи сродняго вѣса яичка 

I въ каждомъ отдѣльномъ случай. Отсчитывается 1 0 0 0  штукъ,
!
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приставшая къ нпмъ вода удаляется п яички взвѣшиваются на 
очень чувствитольныхъ вѣсахъ. Д ля контроля это можно про- 
дѣлать нѣсколько разъ. Д ля удалонія воды яички кладутъ на 
особую раму, обтянутую газомъ.

Какъ уже раньше замѣчено, развитіо яичокъ въ сильной 
степени зависитъ отъ температуры. Такъ, по даннымъ м нопщ  
рыбоводовъ появленіо томныхъ точекъ глазковъ въ яичкахі 
было при тсмпоратурѣ воды:

въ 1 0° 11. черезъ 1 5  дней
8 » 2 3 »
6 » 3 0 »
5 » 4 5 •»

» 4 » 5 0 »
» 3 » 6 4 »
» 2 » 8 0 »

м хом ъ, такъ что вокругъ ящичковъ получаются стѣнки мха 
вЪ 6 — 1 0  см ., этотъ слой мха .служптъ какъ для предохраненія 
отъ сотрясенш, такъ и для втягиванія стекающей воды. В ъ на
стоящее вромя для упаковки я и чскъ (рис. 2 2)употребляются плоекія 
деревянныя рамки. Положеніе на нихъ яичокъ удобнѣо, и они 
лучше предохраняютъ отъ толчковъ, чѣмъ прежній способъ пере
сылки; на ворхнѳй рамѣ ставится одинакового размѣра, но нѣ- 
сколько болыній глубокій ящикъ со льдомъ. Всѣ ящички, на-

Пересылка яичекъ, какъ ужо сказано, совершается лучше 
всего во время появлѳнія черныхъ точекъ глазковъ. Прежде 
ихъ такъ упаковывали: маленькіо деревянные ящички высотой 
4 — 5 сентиметровъ, дно которыхъ снабжено множоствомъ от- 
вѳрстій, обкладываются мохомъ (S p h agn u m ) или сырой гигроско
пической ватой; сверху кладутся куски тонкой матеріи значи
тельно болынихъящиковъ; на эту сырую матерію кладется ровный 
слой яичекъ въ 1 см. высотой, сверхъ него маторія заверты- | 
вается и на нее кладется или слой сырой ваты, или мха, доста
точно толстыхъ, для того, чтобы предохранить яички отъ толчковъ. 
Въ болѣо глубоко лежащихъ ящичкахъ прокладывается два слоя 
яичекъ, раздѣленныхъ между собой ватой или мхомъ.

При пересылкѣ значитольныхъ количествъ яичекъ ящички 
дѣлаются одпнаковаго размѣра, ставятся другъ надъ другомъ и 
только ворхній и нижніи закрываются крышками.

Кромѣ того, при пересылкѣ на далокія разстоянія ящички 
обкладывають снѣгомъ или льдомъ, или же прямо помѣщаютъ | 
въ ящички, наполненные льдомъ.

Всѣ ящички затѣмъ связываютъ плотно вмѣстѣ, обклады
ваются еще сухой ватой и помѣщаются въ большой ящикъ съ

Рис. 21. Аппаратъ фонъ-Демъ-Ворне.

конецъ, вставляются въ ящикъ съ двойными стѣнками, между 
которыми находится мохъ; между двойными стѣнками и ящиками 
съ икрой укрѣпляются деревянныя пластинки, но позволяющія 
ящичкамъ съ икрой сдвигаться въ болѣе широкомъ внЬшнемъ 
ящикѣ; такимъ образомъ, между внѣшнимъ ящикомъ и внутрен- 
нимъ находится еще слой воздуха.

Въ Гсрманіи при пересылкѣ такихъ ящиковъ на нихъ на
клеивается особый ярлыкъ съ изображенісмъ рыбы, служащій 
указаніемъ для почтовыхъ чиновнпковъ для скорѣйшѳй пересылки



п осторожномъ обращении (на ярлыкѣ написано: не став 
въ теплыя помѣщонія, но выставлять на морозъ, но бросать, 
толкать).

При распаковкѣ и вкладываніи яичекъ въ выводной аппарап  
по возможности нужно избѣгать подвергать ихъ рѣзкой порем lurk 
томпоратуры. Такъ, напр., если ящикъ съ икрой присланъ из 
далека во время очонь холодной погоды, то нельзя сойчасъ же 
вкладывать яички въ выводныо аппараты, съ относительно теплой 
водой; въ такомъ случай яички слѣдуетъ предварительно нѣ- 
сколько разъ съ промежутками облить водой изъ выводного ап
парата. При этомъ нужно сейчасъ жо удалить мертвыя яички.

Тогда какъ оплодотвореніо яичекъ и обращеніе съ ними до 
появленія глазковъ продпологаотъ нѣкоторыя знанія и довольно 
много труда, дальнѣйшео вы ведете рыбокъ просто и легко; 
смертность ихъ въ этомъ періодѣ очень мала, и рыбки 
выходятъ изъ яичекъ. Когда яичная оболочка разорвалась, вы- 
ходятъ обыкновенно вперодъ хвостомъ стокловидныя прозрачный 
рыбки, и тогда послѣ долгихъ и комичныхъ усилій освобождаются5 
совершенно отъ оболочки яйца. Форели бываютъ тогда около 
1 5  милимотровъ., сиги около 8  милимотровъ. Лососи и 
форели снабжены грушевиднымъ, спороди болѣо широкинъ яич- 
пымъ мѣшкомъ, въ которомъ такъ много желтка, что рыбка, 
вслѣдствіе его тяжести, опускается на дно, несмотря на всѣ свои 
усилія. Н о  мало по малу рыбка поѣдаетъ запасъ бѣлка въ те
ч е т е  8 0 — 6 0  дней смотря по температурѣ воды. Одновременно 
подвижность рыбокъ увеличивается, и тѣло становится темнѣе. 
Сиги вылупливаются съ относительно мсныпимъ и болѣо 
круглымъ япчнымъ мѣшкомъ, желтокъ поѣдаотся ими скорѣѳ и 
черезъ нѣсколько дней они плаваютъ на поверхности воды. П о
этому они требуетъ менынаго вниманія, изъ самосортирующихъ 
аппаратовъ они обыкновенно выплываютъ сами въ садки; изъ 
аппаратовъ же калифорнскихъ ихъ можно вылавливать малень
кими сачками и освобождать отъ яичной скорлупы. Гораздо 
болѣе внимательный уходъ за собой тробуютъ лососи, форели и 
паліи; въ течоніе нѣсколькихъ дней они бозпомоіцно ложатъ на 
днѣ и затѣмъ стараются куда -либо укрыться. Они обыкновенно

скрываются между ещ е не вылупившимися яичками въ темныхъ

П Г Г к Г р ^ и  иногда скопляются въ темныхъ угешкахъ 
. ДП1ІШ0ЧЪ котичоствѣ, то для пзбѣжанія этого иногда слѣ- 
дуетъ покрыть аппаратъ деревянпымъ или свинцовымъ колпа-

Выходъ рыбокъ, начинаясь съ очень небольшого числакомъ. въ

Рис. 22. Упаковка рыбьигь яичекъ.

день постепенно увеличивается и наконоцъ наступаотъ время, 
когда ихъ вылупливается ежедневно сотни и тысячи; затѣмъ
с т е п е н н о  число уменьшается. Первыя, вылупившіяся чорезчу ръ 
ано рыб- обыкновенно погибаютъ, погибаютъ также и 

который вышли изъ яйца но хвостомъ, а головой. Пустыя^скор 
лупки у форелей и семги, имѣющія видъ совершенно пустьіхъ 
гороховыкъ стручкокъ, вынимаютъ ейтчатои ложечкой изъ  ап- 
нарата потому что »  нихъ легко могутъ развиться гриокп,
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опасные для яичекъ и рыбокъ. При осторожномъ помѣш иванЖ болы пія разстоянія можно переслать 5 , 0 0 0  лососей или форе- 
воды эти скорлупки всялываютъ на поверхность воды откуда іеі и 1 0 ,0 0 0  сиговъ. Высаживать рыбу изъ бутылей лучше 
ихъ очень легко выловить. ’ • г0 к0 солнечнаго заката; для того, чтобы избѣжатьихъ очень легко выловить.

Какъ и у всѣхъ животныхъ, бываютъ и здѣсь уроды съ 
двумя головами и двумя хвостами; встрѣчается много искривле- 

ЧТ0 вѣроятно сл'Ьдуетъ приписать внѣншимъ поврежденіямъ

" Ч " - .
га ВИД УКВЫ С вокругъ жслт°инаго мешка и дви-

ются только кругами. Всѣ эти рыбки быстро погибаютъ.
тогда желточный мѣшокъ почти исчѳзъ, а рыбки стали сво-1 

бедно двигаться и нуждаться въ пищЬ извнѣ, то стало быть на
ступило время ихъ высаживать изъ выводного аппарата. Это 
бываетъ при холодной водѣ у форелей, лососей и палій въ конце 5

Г б  У СИГ0ВЪ ВЪ МаѢ‘ ЯПЧКИ ХарІуса’ В(*л'Ьдствіо того, что і
Гые а 1 я п ? Ч° ТЪб ИКРУЛИШЬ,ІЪаПрѢлѣ5 П0Падаі0ТЪ въ вы*од- 
о Г  Г ѵ г  ° Г; ЫКНОВОНн° лимь тогда> когда они освободились 

другихъ рыбъ, эти яички развиваются такъ быстро что въ
ужс можпо высаживать молодыхъ рыбокъ. Радужный форели 

высаживаются обыкновенно въ а п р ѣ л ѣ -м а ѣ .
Пересылка мальковъ. Д ля пересылки мальковъ на ко- 

роткія разстоянія можно употреблять любые сосуды: ведра ван-

г : і ? ерееши ,шъкт  “  вм*с д“ кія р13™»"1»асудоояѣѳ, дорожо и о л а сг іо , ,ѣ » ъ „ер ееш к а т т -т  шг0 
усилія. Н о  мало ТІо• ршока пиі>днотъ , M r
чоніо Я П  — g o  "ипЦ f w -  — -ь «пли Q — Kупотребляются особые сосуды изъ бѣлои или цинкоъмнои  

Они имѣюгь форму бутылей съ длиннымъ горлышкомъ; эти бу-
_________ ______ — П І І Л П Л І Л І Ш І Ѵ ' !  л К і т і л п л о п п п л  Т Т Л  D (* a 8  l f i P 1

всего ко времени солнечнаго заката, дли и л и , н и и м  поѵ^^и  
рѣзкой перомѣны температуры, нужно воду бутылей постепенно 
шиѣснять водой изъ выводныхъ аппаратовъ.

-и !1 ч

FJJJI J  и  J  і и і . І Ъ Н  О і )  Д ^ ш и и ш т і і  I

тыли для сиговъ, плавающихъ обыкновенно по всей массѣ воды, 
имѣютъ удлиненную форму; для форелей же и лососей, держ а
щихся на днѣ, эти бутыли дѣлаются низкими и широкими. . 
Раньше думали вставлять въ сосуды на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ дна второе рѣшѳтчатое дно, на которомъ бы рыбы могли 
покоиться, но это приспособление нецелесообразно. Само собой 
разумеется, что при перевозке бутылей на лошадяхъ по сѳль- 
скимъ дорогамъ ихъ нужно ставить въ солому, сен о, или же 
подвешивать. Чіімъ погода холоднее, темъ более должно быть 
число неросылаомыхъ рыбокъ относительно одного и того жо 
количества воды; при 2 — 3° С. въ 3 0  — 4 0  лптрахъ воды на

Рис. 23. Упаковка рыбьихъ яичекъ.

Выращиваніе форелей въ естественныхъ условілхъ.
[ одую рыбку съ остаткомъ жѳлточнаго мешка лучше всего
Выращивать въ затененны хъ, мелкихъ, камонистыхъ ручьяхъ  
Или канавкахъ, въ которыхъ растутъ N astu rtiu m  o ffic in a le ,|йлн канавкахъ, въ которыхъ растутъ - - - - - -   ,
I'ardamine am ara, V eronica beccabunga и др. растенія; неболь
н о  пруды съ такой же растительностью, образующееся изъ

РЫ Б О В О Д С Т В О . ®
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ручьевъ, могутъ также дать хорошіо результаты; болыпихъ пру
довъ слѣдуотъ избѣгать. Перодъ посадкой рыбы, коночно, не
обходимо удалить изъ воды, предназначенной для выращиванія 
мальковъ, щукъ и другихъ хищныхъ рыбъ, а такъ же и форе
лей. В ъ неболынихъ ручьяхъ при помощи камней хорошо устраи
вать неболыніо въ нѣсколько сантимстровъ глубины водопады, 
возлѣ которыхъ рыбки любятъ плавать.

Если вода содержись достаточное количество ппщп для 
рыбы, то молодыя форели могутъ оставаться въ той же водЬ до 
осени, или до весны. Затѣмъ, спустивши воду, ихъ пероносятъ, 
пока еще погода стоить прохладная, въ болыпіе выростныо 
пруды, по предварительно разобравъ рыбу по величинѣ.

Выростные пруды. Вообщ е форелей можно съ выгодой 
выращивать только тамъ, гдѣ имѣется въ распоряженіи xopoj

кахъ, равно какъ но производилось мочки льна. Строительная 
рзвесть, ѣдкая известь или цомонтъ,— сильные яды для рыбы.

Помутнѣніе же воды вслѣдствіо дождевой воды, стекающей 
въ прудъ съ полей и дорогъ, нисколько но вредно, если даже 
иомутнѣніо продолжается нѣсколько дней; напротивъ, это даже 
полезно для рыбы, потому что такая вода приносить съ собой, 
яяожество нищи для рыбы и удобронія для дна пруда.

Составь почвы. Составъ почвы хотя и но имѣетъ такого 
значснія, какъ составъ воды, но все-таки имѣотъ относительно 
большое значеніо для рыбы. Та почва вообще наиболѣе при
людна для пруда, на которой растенія находятъ наилучшія усло- 
вія для своего развнтія, потому что такая почва доставляетъ 
так ж о и наибольшее количество пищи для рыбы. Вирочемъ, 

ели живутъ также и въ прудахъ съ бѣдной почвой, даже 
шая родниковая, ключевая, ручьевая или рѣчная вода, такч^ь безплоднымъ пескомъ, если только протекающая вида хороша
что прудъ можно сдѣлать съ постоянно смѣняющейся въ немъ I б огата пищей для рыбы. Наимонѣо пригодной оказывается
водой. При этомъ масса воды имѣотъ второстепенное значоніе, 
главное это постоянная и хотя бы медленная смѣна воды. Тамъ,’ 
гдѣ источникъ воды дажо на короткое время можотъ изсякнутьі 
никакихъ форелей, кромѣ радужныхъ, разводить нельзя, какъ бы 
ни подходили другія условія. Вода ни въ какомъ случаѣ не 

Ѵ - ^ж атт, 'чедныхъ и вообще ядовитыхъ веществъ. Это] 
должна С0Дер«ѵ^-г4ьг ,. ^ ^ . - т ѵ - т  часОЛЯЮ- 
МОЖНО узнавать ПО ПЗСЛѣдОВлиІЫ ъюмсгііХЪ ЖИі»..ІН,Д л , U-. 
щихъ воду. Если въ водѣ есть черви, малонькія ракообразный,: 
въ особенности, такъ н аз., ракп-блохп, то это служитъ вѣрнымъ 
признакомъ того, что вода пригодна для жизни форелей. Нѣко- 
торос содсржаніо въ водѣ желѣза не вредно для рыбы.

Вода, содержащая мпого желѣза, такъ что на днѣ и на ра- 
стеніяхъ осаждается желтобурый налетъ, нехороша для выра- 
щиванія рыбы; въ такомъ случаѣ, воду нужно просвѣтлить, пе
реводя отстоявшуюся воду въ особые пруды. Вода, содержащая 
известь, пригодна для выращиванія форелей, но отнюдь не 
идетъ для карповъ.

Нужно также принять во вниманіо, чтобы въ пруды для 
выращпванія рыбы ни въ какомъ случаѣ не попадала вода, упо
требляемая на разлпчпыхъ хпмпчеекпхъ или бумажны.ѵь фабрп-

чистая болотная почва, такъ какъ на холодномъ, лишенномъ 
іастителъности торфяномъ днѣ рыба находитъ мало пиіци и 
плохого качества.

Вообщо для выращиванія форелей наилучшія условія— это 
хорошая теплая почва и чистая холодная родниковая, богатая 
Ислородомъ вода, покрывающая дно съ богатой роститольностью.

Устройство пруда. Величина и форма пруда для раз
витая форелей не имѣютъ значонія. При выборѣ мѣста, если 
імѣть въ виду лишь хозяйственный дѣли, а не декоративный, 
іѣдуетъ руководствоваться пригодностью данной почвы для 
прудового дна. Притокъ и истокъ воды нужно такъ устроить, 
чтобы они находились другъ противъ друга, и между ними была 
Наибольшая длина пруда. Это имѣотъ цѣлью пропустить 
ротскающую воду по возможности черезъ всю плоскость пруда, 
•іагодаря чему вся вода освѣжается, и въ пруду не остается' 
Голковъ съ застоявшейся и гнилой водой.

Нужпо по возможности выбрать такое положеніе пруда, 
%обы онъ находился на солнцѣ, но все-таки былъ бы и защ и- 

І^енъ. Сами форели не особенно нуждаются въ солнечномъ свѣтѣ, 
протекающая въ ирудъ вода должна по возможности нодвср-

*
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гнуться солнечному освѣщонію.Нужно,чгибы прудъбылъ нѣскодыц 
часовъ въ день затѣненъ; это достигается посредствомъ подхо: 
дящаго выбора рельефа или же посадкой на берегу пруда де- 
рсвьевъ. Д убовъ близко къ пруду сажать нельзя, потому что 
дубильныя вещества изъ падающихъ въ воду листьовъ, корѳньѳві 
или ствола, находящихся иногда въ непосредственном'!, соприкос- 
новсніи съ водой, вредно дѣйствуютъ на рыбу. Вообщ е нужно 
такъ жо избѣгать склоняющихся надъ водой кустовъ, высокихъ 
иодмытыхъ береговъ, потому что въ такихъ мѣстахъ скрываются 
всякаго рода вредители рыбы.

Глубина форельнаго пруда у стока (т . е. на самомъ глубоком* 
мѣстѣ) должна быть не болѣе 2  мотровъ и не монѣо 1 мет]
У мѣста жо притока воды прудъ долженъ быть до ' /*  мот1 
мельче.

своему высокому положонію. Хорошо при такого рода прудѣ и 
'вообще когда приходится закладывать плотину между высокими 
' берегами, врѣзать плотину на одинъ или полтора метра въ берега. 
Обломки дерева, корней и камни нужно удалить.

Такіо пруды обыкновенно очепь холодны и наиболѣе удобны  
для разведенія паліи.

Прп закладкѣ пруда у ручья или у маленькой рѣчки, кромѣ 
стока, нужно устроить и притокъ изъ трубъ, которыя пропускаютъ 
только нѣкоторую часть воды ручья, избыточную жо воду нужно 
отвести. Трубы должны быть снабжены рѣшеткой, не пропускающей 
щукъ и другихъ рыбъ, а лучше всего, если на концѣ трубы на
ходится ящикъ, наполненный камнями, подобно вышеописанному.

Форели любятъ плавать противъ тѳчонія, поэтому трубу

Форельные мальки питаются крошечными раками и ДрЗильномъ теченіи легко засариваются, и потому лучше устраивать
едва замѣтноір

обыкновенно можно превосходно при-
мелкими животными отъ булавочной головки до 
величины

Волѣе крупныя ракообразный служатъ пищой для болѣе 
взрослыхъ форелей. Вотъ поэтому-то присутствіо всѣхъ этих* 
животныхъ и служитъ указаніемъ на то, что данная вода при
годна для выращиванія форелей.

Если въ пруду мало этихъ животныхъ, то очень рекомен
дуется набрать ихъ побольше въ ручьѣ и впустить въ прудъ-] 
Пара раковъ-блохъ можетъ дать въ годъ многомилліонное по
томство, точно такъ ж е безгранично размножаются въ пруду я 
многія другія мелкія животныя бозъ всякаго содѣйствія со сто 
роны челивѣка. Растенія же по краямъ прудовъ не только способ- 
ствуютъ ЖИЗНИ ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, но и хорошо улучшаютъ ВОДУ'

Родниковые пруды - — это наиболѣѳ простые, надежные У 
тробующіе наимсньшихъ издержекъ. Роднпкъ обыкновенно 
находится или на дпѣ пруда, или вблизи ого. Такъ какъ такіо 
родники обыкновенно находятся въ низинахъ съ болыпимъ или 
мсныпимъ уклономъ, то для устройства хорошаго форелевая 
пруда обыкновенно бываотъ достаточно устроить поперечную пЛ'
тину. Такіе пруды имѣютъ то удобство, что не такъ скоро портятю 
отъ быстраго таянія снѣга или жо сильныхъ ливней, ^благодаря

ненремѣнпо нужно заложить сѣткой. Вѳртикальныя сѣтки при

'•горизонтальный сѣтки.
Мельничные пруды 

способить и для выращивапія форелей, и такимъ образомъ сое
динить интересы мельника и рыбовода. Вслѣдствіе того, что такіо 
пруды обыкновенно очень загрязнены и затянуты иломъ, сначала 
необходимо ихъ очистить, дно произвестковать и устроить стокъ, 
подобно описанному выше.

Лучш е всего впускать рыбъ въ прудъ у истока воды. Однако 
} прежде, чѣмъ впустить рыбу въ прудъ, ее нужно пріучить къ водѣ 

другой температуры. Д ля этого въ сосудъ съ рыбой прибавляютъ 
немного прудовой воды, медленно покачиваютъ сосудъ, и такъ 
повторяюсь нѣсколько разъ подъ-рядъ черезъ каждые четверть 
пли полчаса, для того чтобы рыбы лишь мало-по-малу привыкали 
къ водѣ другой температуры; безъ этихъ предосторожностей 
пересажснпыя рыбы могутъ быстро умереть, въ особенности въ 
Жаркіе дни. Послѣ этого рыбу осторожно впускаютъ въ воду и 

(стараются, чтобы она попадала въ прудовой илъ. Практика до- 
азала, что вслѣдствіо неискуснаго впусканія или вылавлпвапія 

рыбы погибаетъ больше всего.! г Кі

Вьиавливаніе. Въ Германіи рыба вылавливается обыкно
венно поздной осенью, до наступлонія мороза, когда больший-



ство рыбы въ хорошихъ прудахъ достигаотъ излюбленной на 
рынкй величины ' /* — V 3 ФУнта- Вылавливать рыбу нужно чрез-, 
вычайно осторожно, потому что рыбы очень чувствительны. 
Прежде всего во время вылавливанія нужно располагать доста- 
точньшъ количсствомъ свѣжсй, чистой и, по возможности, теку
чей воды. Если вблизи нѣтъ второго пруда съ хорошей водой, 
то у истока воды нужно вырыть ямѵ достаточной глубины или 
отгородить посродствомъ маленькой дамбы нѣсколько чисто! 
воды, куда ставится особый ящикъ для собиранія рыбы. Эти 
деревянный ящикъ, по сторонамъ съ рѣшстками для протока воды. 
Ящикъ долженъ быть поставленъ такъ, чтобы черезъ него по
стоянно протекала свѣжая вода, Кромѣ того, у стока пруда 
слѣдуотъ поставить много ведоръ, паполненныхъ чистой водой. 
Нужны также и ручныя сѣтки, сачки. Затѣмъ медленно откры- 
наютъ затворъ водостока, оставляя сѣтку на мѣстѣ, чтобы рыбь 
но могли уйти изъ пруда, при этомъ всячески стараются но з а ‘ 
мутить воду; и пока совершенно вся вода но стекла, ни въ к а і  
комъ случай нельзя входить въ прудъ и выбирать рыбу. Подъ 
конецъ въ хорошо устроенномъ пруду вся рыба должна собраться 
у водостока. В ъ  случай, если вода но можетъ совершенно вся 
стечь изъ пруда, се нужно вычерпать водромъ, сливая въ во- 
достокъ черезъ ейтку, чтобы но выбросить съ водой и рыбы.

Пересылка рыбы. К акъ уже было сказано, форель есть 
чрезвычайно чувствительная рыба, и потому при перосылкй ея 
нужно быть особенно осторожнымъ.

Д ля пересылки болйе крупной рыбы употребляются дере
вянные боченки овальной формы, такъ называемая рыбныя 
бочки. Рыбную бочку можно легко сдѣлать слѣдующимъ обра- 
зомъ: берутъ обыкновенную бочку изъ подъ керосина и вырй- 
заютъ на боку отверстіе въ 2 0  см. длины и 1 5  см. ширины; 
а на противоположной сторонй, для того, чтобы бочка не могла 
перекатываться, устраиваютъ ножки или попросту прибиваютьі 
куски дерева. Послй этого бочку хорошо промываютъ горячей ; 
водой и выставляютъ на нйкотороо время на воздухъ. Точно 
такъ ж е можно воспользоваться и всякой другой хорошей бочкой.

Бочка перодъ посадкой рыбы наполняется на 3/ 4 хорошей

86 87

свйжей ручьевой или родниковой водой. В ъ бочку, наполненную 
, водой лишь на 2/ 3 или 3/ 4 можно посадить вдвое больше, чймъ 
въ наполненную до-верху, и жить тамъ рыба можетъ много дольше. 
Это и вполнй понятно: нри персвозкй вода въ не совсймъ пол
ной бочкй будетъ покачиваться и плескаться, вслйдствіе чего 
потребленный рыбами кислородъ постоянно будетъ возмйщаться 
воздухомъ; въ бочкй ж е, наполненной до-верху, вода, коночно, 
не можетъ такъ сильпо двигаться и, плескаться по дорогѣ, рыбы 
потрсбляють кислородъ и но имйя возможности получить новый 
запасъ воздуха, погибаютъ. Отсюда вытекастъ также и то, что 
нельзя надолго оставлять бочки съ живыми форелями безъ дви- 
женія, и если при персвозкй бываетъ необходимо останавливаться 
па продолжительное время, то бочки время отъ времени нужно 
покачивать.

Знойная, дождевая или пасмурная погода весьма неблаго- 
Ьріятна для перевозки форелей, а лучше всего прозрачный ясный 
воздухъ.

При поревозкй на длинное разстояніс и при холодной по- 
годй воды для рыбы требуется приблизительно въ 2 0  разъ больше 
вйса рыбы; такъ что, напр., въ 100-литровы й бочонокъ можно 
посадить 1 0  фунтовъ форели на 12-часовую  и болйе перевозку. 
На совсймъ короткія разстоянія и при очень холодной погодй 
достаточно и половины указаннаго количества воды.

Въ очень же жаркіе и знойные дни самое лучшее не посы
пать рыбу. Если же это необходимо, то нужно брать соотвйт- 
ствонно большее количество воды, и если имйется возможность, 
охладить ее льдомъ. Если лодъ осторожно подкладывать, то онъ 
можетъ при перосылкй сослужить хорошую службу; если же поло
жить его мало и сразу, то черѳзчуръ быстрая перемйна темпера
туры можетъ погубить рыбу. Кто не имйетъ достаточно навыка въ 
этой операціи, то лучше вмйсто охлаждснія льдомъ брать соот
ветственно большее количество воды. Очень но рекомендуется по до- 
рогй подливать изъ какого либо источника свйжую воду, во-пер- 
внхъ, вода изъ неизвѣстнаго источника, хотя бы па видъ и совер
шенно прозрачная, чистая, можетъ оказаться губительной для 
р ор ел ей , а кромй того, можетъ оказать дурное вліяніо и переходъ



къ другой температурѣ. Самое надежное оставлять форелей въ 
той же самой водѣ до конца, даже и при дальнемъ пути; необхо
димо только, чтобы вода побольше двигалась. Наконоцъ, нужно 
всегда обращать вниманіо на то, чтобы не пересаживать рыбу 
непосредственно изъ пруда въ пересылаемые боченкп, потому, 
во-псрвыхъ, что вслѣдствіе вылавливанія рыбы болѣе пли менѣе 
слабѣютъ, кромѣ того, у нихъ въ жабрахъ и во рту вслѣдствіе 
вылавливанія имѣется пѣкоторое количество ила. При пересылкѣ 
эти рыбы въ водѣ освобождаются отъ ила, взмучиваютъ воду и 
потому недолго выдерживаютъ. Поэтому самое лучшее послѣі 
улова пустить рыбъ на 1 — 2  дня, а по меньшой мѣрѣ на 
нѣсколько часовъ въ холодную свѣжую воду, гдѣ онѣ могутъ] 
омыться и отдохнуть.

Д ля хозяина вообще невыгодно вводить въ прудъ другія : 
кормовыя вощоства, кромѣ тѣхъ, который воспроизводятся в ъ |  
пруду остественнымъ образомъ; хозяинъ должснъ вести прудовое! 
хозяйство подобно полевому, стараться дѣлать все, чтобы 
въ водѣ какъ можно больше развивалось ракообразныхъ, улитокъ, 
моллюсковъ, и не вводить искусственнаго корма.

Откормные пруды. Д ля болѣо интенсивнаго хозяйства у 
него обыкновенно не хватитъ воды, кормовыхъ вещоствъ и энергіи.

Однако, если имѣются всѣ эти три фактора, то слѣдуетъ 
завести интенсивное хозяйство, но все жо нужно помнить, что 
такое хозяйство лишь тогда можотъ быть выгоднымъ, когда 
имѣется въ достаточной степени вода, кормовыя средства и 
время. Вода въ интенсивномъ фореловомъ хозяйствѣ должна 
по возможности происходить изъ обильныхъ ПОСТОЯННЬІХЪ род 
никовъ; пруды должны находиться вблизи источниковъ, по од 
нако, не черозчуръ близко, такъ какъ вода въ нихъ обыкно 
венно очень бѣдна кислородомъ. Пользоваться по вромонамъ во 
дой ручьѳвъ и рѣкъ для замучиванія воды бассейновъ очень по 
лезно, но вообще рѣчная и ручьевая вода обыкновенно не 
годится, вслѣдствіо пзмѣнчивой температуры. Замучивать воду

въ другихъ искусственныхъ бассейнахъ, нуждаются въ этихъ ча- 
гтичкахъ земли, имѣющихъ у нихъ механическое значеніо при 
цищовароніи. Послѣ такого замучиванія воды, форели ѣдятъ 
необыкновенно хорошо н но потому только, что въ это время 
былъ нѣкоторый порерывъ въ питаніи.

Очонь трудно опродѣлить минимальное количество воды, не
обходимое для откормного пруда, потому что оно колеблется въ 
зависимости отъ температуры, степени насыщенности воды кисло-, 
родомъ и отъ другихъ причинъ; однако, если изъ источника вы
текаетъ мснѣе 7 s  КУ*<- м. воды въ минуту, пруды устраивать 

f нельзя.
Чѣмъ болыно пруды затѣняются холмистыми возвышенностями 

съ южной стороны отъ солнца, тѣмъ холоднѣо будетъ прудъ; 
сообразуясь съ этимъ, избпраютъ и положеніо пруда; если нельзя 

Рвыискать мѣсто съ естественной защитой отъ солнца, тосоотвѣт- 
Іствснную сторону пруда нужно обсадить деревьями. Саженцы 

должны отстоять по меньшей мѣрѣ на 4 — 5 метровъ отъ урѣза 
воды, потому что иначе впослѣдствіе корни и вѣтви будутъ мѣ- 
шать. Солнечные лучи, и именно послѣ 1 0  часовъ утра особенно 
опасны въ откормныхъ прудахъ, потому что въ нихъ рыба, прі- 

I ученная къ искусственному кормленію, держится ближе къ п о
верхности, чѣмъ въ прудахъ естественныхъ. Н о самый важный 
факторъ въ этихъ прудахъ, отъ котораго зависитъ и количество 

!  рыбы въ пруду и вообще надежность пруда— это его глубина: 
пруды должны дѣлаться настолько глубокими, насколько только 
лозволяютъ свойства почвы и необходимость время отъ времени 
ихъ осушать. Д аж е и при значительномъ притокѣ воды откормные 
пруды должны быть не монѣе 1 литра глубины и доходить до 
двухъ, до трехъ метровъ, если только на такой глубинѣ можно 
видѣть черезъ воду дно пруда, т. к. это восьма желательно при 
фореловомъ хозяйствѣ.

При закладкѣ откормныхъ прудовъ нужно исходить изъ того, 
чтобы извѣстное количество воды лучше, использовалось бы въ

по временамъ полезно не только потому, что осаждающіяся ча- ■  одномъ цЫъ ^  нѣскольк а потому при интенсивномъ
етичвиводы дѣйетвуюгь лозмфекцирующ имъ образомъ ш  остатЯ  ' ю м ,ств4 ^  т твс„ „ и а т ь  очснь ,иел0 др уд(ш ,
в о р а ,  во в вотому, что форелв, жавущіл въ ц е п е т ш п  и і |  И сы п в ъ  тш ѣ  бо, .  "
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Очень выгодно устраивать такъ, чтобы вся имеющаяся въ 
распоряжонін родниковая вода протекала по канавкѣ приблизи
тельно въ 3 0  м. длины, 3  м. ширины и 1 м. глубины; канавка 
можетъ быть осушаема и ни въ какомъ случаѣ не должна слу] 
жить для впусканія въ нее рыбы; въ несколько паръ прудовъ 
возлѣ нея должны быть такъ устроены, чтобы каждая пара не
зависимо отъ другой могла наполняться изъ канавки.

Необходимо устроить такъ, чтобы каждый прудъ въ отдель
ности можно было спускать, но трогая совершенно другихъ пру
довъ.

Спускъ долженъ быть настолько великъ, чтобы прудъ можно 
было спустить въ течоніи двухъ часовъ.

Однолѣтнія рыбы въ противоположность болео молодымъ 
рыбкамъ чувствуютъ себя лучше въ но очень узкихъ прудахъ: 
при кормлоніи онѣ обыкновенно собираются стайками; поэтом 
нанболѣе практичными оказываются пруды въ 9 : 2 0  м. водно 
площади при 1 */2 м. глубины.

В ъ хозяйстве обыкновенно имеются два такихъ пруда, а 
тротій прудъ, какъ резервный, остается обыкновенно сухимъ и 
наполняется только въ случае надобности.

Ниже эеихъ прудовъ позади каждаго находятся канавы, пло
щадью 4 : 1 5  м ., глубиной 1 — 1 ‘/ 4 м ., эти канавы получаюгь 
воду изъ откормныхъ прудовъ и служатъ главнымъ образомъ для 
откорма молодыхъ рыбокъ, которыя здесь превращаются въ «са
женцы» и затѣмъ пересаживаются въ откормные пруды, эти же 
канавы могутъ оказать всегда въ хозяйстве большую пользу 
просто какъ запасные бассейны.

Внрочемъ, въ этомъ случай затруднительно дать какую ни
будь общую схему, потому что приходится считаться съ рельо- 
фомъ местности; вообще до начала работы, конечно, нужно 
нивеллировать местность, начертить нланъ прудовъ и измерить 
количество вытекающей въ минуту воды.

Все вышесказанное по устройству откормныхъ форелевыхъ 
прудовъ относится къ откармливанію нсболынихъ форелей, для 
откорма же болйо крупной рыбы нужны пруды съ большой пло
щадью я болйе глубокіе.
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Въ восточной и средней Германіи на рынкахъ спросъ на 
к — ' / 2 Фунтовую рыбу, и потому для такихъ двухлетнихъ рыбъ 
гамъ достаточно описанные пруды. Н а западе же Германіи спра
шиваются более крупныя рыбы, и потому здесь выгодно прокор
мить ещо годъ рыбу въ более крупныхъ прудахъ. Рекомендуется  
переходить къ такому расширенному хозяйству лишь м ало-по
малу, сначала въ точеніи несколькихъ лѣтъ вести хозяйство въ 
маломъ размере и лишь потомъ, когда практика укажетъ путь, 
переходить къ откорму болѣе крупной рыбы. Затрудноніе къ та
кому переходу обыкновенно встречается въ томъ, что не хватаотъ  
притока свеж ей воды. Нужно также принять во вниманіо и в о з
можность достаточнаго затененія . Съ недостаткомъ свежей воды 
до некоторой степени можно бороться гймъ, что устраиваютъ 
прудъ для более крупной рыбы въ некоторомъ отдаленіи отъ 
ругихъ прудовъ, чтобы вода на пути могла получить свежій  

запазъ кислорода.
О частностяхъ устройства прудовъ очень трудно говорить, 

такъ какъ оне зависятъ отъ множества местныхъ условій. Проф. 
Венекко въ прудахъ размера 2 2  : 2 0  м. и глубиною въ 2  мот. 
выращивалъ по 5 0 0  рыбъ въ 5 фунтовъ.

Н а Никольскомъ заводе форели однолетки держатся въ мель
ничной канаве въ сажень ширины и 6 — 8  вершк. глубины, по 
которой вода течетъ въ мельничное русло и далее на мелышчныя 
колеса; крупныя же форели тамъ сажались въ очень большой 
прудъ. Неудобство такихъ болыпихъ прудовъ увеличается вслед- 
ствіи трудности наблюдѳнія можно видеть, напр., изъ такого слу
чая, описаннаго у Гримма: «Н есколько летъ тому назадъ скопа 
повадилась прилетать на большой прудъ, где были посажены  
крупныя форели; убить скопу не было никакой возможности, 
ибо она держалась всегда очень высоко и какъ разъ надъ сере
диной пруда; паря въ воздухе большими кругами и высмотревъ 
форель, она камнемъ падала въ воду и, схвативъ форель, (иногда  
Даже погружаясь въ воду) такъ же быстро поднималась и улетала. 
Такимъ образомъ она въ теченіи лета перетаскала несколько 
отъ самыхъ крупныхъ форелей».

Д о  сихъ поръ было говорепо исключительно о земляныхъ
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прудахъ. между тѣмъ пруды или бассейны для откорма форолеі 
въ многихъ мѣстахъ устраиваются изъ дерева или цемента.

Эти пруды хотя и очень дорого обходятся, но зато и«ц  
чрезвычайно удобно пользоваться, а отвѣсныя стѣнки пруда хо
рошо отѣняютъ воду и даютъ возможность наблюдать рыбу. 
Однако, рыба выростаотъ въ такихъ прудахъ (но принимая во 
вниманіѳ меньшее питаніе) гораздо хуж е, чѣмъ въ зомляныхъ, а 
выдѣленные рыбами экскременты вовсе не используются такъ мел
кими животными, какъ это бываетъ въ прудахъ зомляныхъ. Вѣ- 
роятно, земля необходима также форели и для моханичѳскихъ 
цѣлой при пищевароніи.

Очень рекомендуется помѣстить въ откормные пруды съ са-
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Какъ и раньше было сказано, прежде чѣмъ рѣшиться на интен
сивное хозяйство, необходимо имѣть абсолютную увѣренность въ 
здоровомъ, регулярномъ и достаточномъ псточнпкѣ воды, нѳоб- 
50ДПМО, чтобы самое меньшее въ минуту протекало '/і  куб. м. 
ійѣжоіі воды. Въ Зандфортѣ въ прудъ размѣромъ въ 1 8 0  квадр. 
іетр. и 1 V s метР- глубины впускается 4 0 0 0  «сажонцовъ» осенью, 
н такъ какъ по требованіямъ мѣстнаго рынка нужно въ ско- 
рѣяиіое время получить небольшую У 4 Фунтовую рыбу, то всѣ 
иабѣйшіѳ, малѳнькіе, а также и слишкомъ болыпіе экзем
пляры отбираются; для выращиванія же пускается лишь нор- 
іальнаго размѣра рыба въ 8 — -11  см.

Само собою разумѣѳтся, что для искусственнаго выкармли- 
маго начала различныхъ ракообразныхъ и другихъ мелкихъ жы L j a рЫ(уц ЛуЧШС всего прнмѣнять уже раньше искусственную 
вотныхъ и такимъ образомъ не только предоставлять рыбам] ЕОрЧЛСННую рыбу, дикія же рыбки обыкновенно но одинаковой 
столь важный естественный кормъ, но также позаботитьИ вслпчины ^  по Bceg вѣроятности, болѣе наклонны также къ по- 
объ использованіи остатковъ корма. А й ш ію  друтъ друга, чѣмъ домашнія. При родниковой водѣ рыбы

Изъятыя изъ естественныхъ условій, помѣщенныя въ боли  
шомъ количѳствѣ на неболыпомъ пространствѣ и иритомъ кор- 
мимыя метрвымъ кормомъ рыбы, конечно, но могутъ себя чув
ствовать такъ ж е, какъ на свободѣ, въ горномъ ручьѣ. Поэтому 
очень хорошо, если этотъ недостатокъ естественныхъ условій хоть 
до нѣкоторой степени восполняется кормленіемъживымъ кормомъ. 
Въ Зандфортѣ вверху между откормнымъ прудами находятся 
особые небольшіе земляные бассейны со многими растоніями; і 
бассейны служатъ для снабжонія воды кислородомъ и маленькими 
живыми существами. Н е рекомендуется разводить низшихъ жи
вотныхъ въ канавахъ съ стоячей водой и съ навознымъ удоб- 
роніемъ, потому что тутъ ж е развиваются и разные рыбные 
враги.

Вышеназванная канава, изъ которой поступаете родниковая 
вода во всѣ пруды, можетъ служить и мѣстомъ для разведенія 
мелкихъ животныхъ; вотъ почему въ нее и не слѣдуетъ пу
скать рыбу.

ѣдятъ кормъ и поздней осенью, и тогда къ ноябрю большая 
часть ихъ достигаете уже продажной величины въ V * Фунта.

Большое преимущество рыбоводства въ откормныхъ пру
дахъ поредъ рыбоводствомъ въ естественныхъ условіяхъ (куда  
въ данномъ случаѣ принадлежит!, и рыбоводство въ естествен
ныхъ прудахъ) состоитъ въ томъ что при откормномъ хозяйствѣ 
вполнѣ зависите отъ хозяина, продать ли въ данное время рыбу 
или же продолжать се откармливать. В ъ сстсственномъ пруду 
рыба получается какъ разъ не въ то время, когда нужно; или 
осенью, когда торговцы еще но начинаютъ покупать рыбу, или 

весною, послѣ поста, когда спросъ на рыбу ужо оканчи
вается; между тѣмъ торговецъ не дожидается и обращается къ 
хозяину откормныхъ прудовъ.

Вообще не выгодно откормъ рыбы отодвигать слишкомъ 
сильно къ лѣту, во-первыхъ, потому, что при болѣе высокой тем
п ер атур  воды и воздуха опасность потери увеличивается, съ 
Другой стороны, чорезчуръ перепущенныя рыбы слишкомъ сильно

Рѣш еніе труднаго вопроса о томъ, какпхъ и сколько ры<Я Г(,,ІЯЮТЪ въ вѣсѣ пр„ вылавливаніи и, наконецъ, какъ уже ска- 
слѣдуетъ впустить въ данный прудъ, должно быть сдѣлано на )ано можно опоздать къ времени рыбнаго сезона, къ посту, 
мѣстѣ и зависите главнымъ образомъ отъ отѣненія и отъ водьь^ Несмотря па тщатольпую сортировку соженцсвъ, все-таки въ
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концѣ коішовъ пѣкоторыя рыбы отстаютъ въ ростѣ; пѣкоторщі IД -111 завода срѳднихъ размѣровъ, вообще, достаточно 
пероростаютъ. Отставшихъ рыбъ бываотъ обыкновенно 1 0 —ТО,ООО шт. молодыхъ рыбокъ, для чего довольно одного вышо- 
1 5% , ихъ слѣдуетъ докармливать потомъ въ розервныхъ пру.*ппсаіінаго пруда.
дахъ до восны, большинство жо рыбъ бываютъ готовы ужо осонноГ Осенью, даже при самомъ тщательномъ уходѣ, эти молодые 
и оборотъ пруда закапчивается въ теченіи одного года. ккснцы становятся весьма различными по воличинѣ. Поэтому ре-

И зъ  нѳрсстовыхъ рыбъ въ правильно устроенномъ хозяі- ючендуотся, какъ только послѣ продажи освободились двухлѣт- 
ствѣ выбираются производители для слѣдующей кампаніп; ві lie пруды, выловить молодыхъ рыбокъ и отсортировать. Послѣ 
случаѣ, если пмѣются болыпіе пруды, то радужпыхъ форелей юртированія наиболѣе крупныхъ сажонцевъ слѣдуегь продать, 
выгодно откармливать еще два года. < реднихъ пустить въ откормные пруды, а оставшихся помѣстнть

Однолѣтніс саженцы слѣдуетъ выбирать изъ нормальныхъ, кратно въ прудъ для молодыхъ рыбокъ. Эти послѣднія рыбки 
правильно разеортированныхъ рыбъ, и лучше всего, если выби- іри хорошомъ уходѣ и относительно большомъ количествѣ воды 
раются осенью непосредственно послѣ вылавливанія рыбы вг югуті. еще превратиться въ сносныхъ саженповъ, хотя эти от- 
однолѣтнихъ прудахъ; въ это время рыбы бываютъ наиболѣеушітанн йВШІЯ рыбки и потомъ не такъ хорошо используютъ кормъ, 
ными, а пересылка при прохладной погодѣ дешевле, чѣмъ весной. »къ сроднія. Вообщ е при продажѣ 2 5 ° / 0 переросшихъ рыбокъ, 

Д ля откормнаго заведенія въ началѣ оборота осенью нужг» акъ саженцевъ, рыбокъ остается еще достаточно для собствсн- 
имѣть для перваго пруда 4 , 0 0 0  саженцевъ и, въ болыпинстші Іго хозяйства.
случаевъ, на первое время бываетъ невыгодно начинающему

давно перешли стадно съ желточнымъ пузыремъ, ихъ  
нельзя назвать «мальками»; это уже вполнѣ сложившіяся моло- 
дыя рыбки въ 4  -  6 см. длины, которыя съ марта ужо и до 
мая питались искусствспнымъ кормомъ. Такія рыбки уже мино
вали всѣ опасности самаго ранняго возраста и охотно поѣдаютъ 
кормъ; при хорошемъ уходѣ изъ нихъ погибаетъ 5 ° / 0 до воз- «цъ, палія 
раста «саж енца».

Но какіе же виды форелей лучше всего разводить въ от-
уже въ первые годы заниматься выведеніѳыъ саженцевъ пзъ ирмныхъ заводахъ? Это зависитъ, конечно, во-первыхъ, отъ 
яичекъ; поэтому въ началѣ нужно покупать сравнительно недо-' юйства воды, а затѣмъ и отъ рыночной цѣны и вкуса потре- 
рогихъ молодыхъ рыбокъ. Эти молодыя рыбки, конечно, уже сгелей.

Торговцы, которымъ приходится нѣкотороо время содержать 
ыбу живою, трсбуютъ, чтобы рыба выдерживала жизнь въ 
ід к іі или бассойнѣ, и чтобы не особенно сильно теряла въ в ѣ с ѣ .

Въ Германіи считается, что этимъ условіямъ наиболѣе 
Ш лотворястъ германская форель, затѣмъ радужная и , нако-

Германскую форель обыкновенно бываетъ трудно пріучить 
Сравнительно съ саженцами, эти рыбки стоятъ дешевле (въ Д> искусственному кормленію: она боязлива и, чтобы заставить

е ѣсть, нужно очень плотно заселить прудъ и сдѣлать такъ, 
іюбы она могла бы укрываться въ различные уединенные 
[толки пруда.

Ш отландская ручьевая форель, вслѣдствіе продолжительнаго 
звсденія въ нѣмецкнхъ прудахъ, стала менѣе боязливой и

Германіи саженцы стоятъ 2 0  —  2 5  пфенниговъ за штуку 
или 2 0 — 2 5 0  марокъ за тысячу, а такія рыбки, смотря по ве- 
лпчинѣ, 8 0  —  1 0 0  марокъ за тысячу), кромѣ того, онѣ прибли
зительно на 2/ з  дошевле при транспорт!», такъ какъ требуюгь 
много меньше воды и воздуха для дыханія.

Рекомендуется, поэтому, для откормнаго завода уже въ савріобрѣла почти такую же окраску и видъ, какъ нѣмецкая фо- 
момъ началѣ приготовить особыя канавы для разводонія этпхтЛсль. Поэтому эта рыба весьма пригодна для искусственнаго 
молодыхъ рыбокъ. рткармливанія, точно такъ ж о, какъ весьма плодовитая помѣсь

штшт
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ея съ германской ручьовой форелью. Д икихъ германскихъ ручь^|иош-адью и въ шость ФУТ0ВЪ глубины; въ такой прудъ обыкно- 
выхъ форелей очень трудно имѣть въ достаточномъ к о л и ч е с т в е н н о  сажаютъ 6 0 0  — 7 0 0  штукъ, которыя въ тсченіе одного- 
и въ хорошемъ упитанномъ состояніи; хорошо отобранный А ' х ъ  слѣдующихъ лѣтъ достигаютъ вѣса тр ех ъ --ч еты р ехъ  фун- 
сортамъ, эти форели, хотя и пригодны для откорма, но ихъ неіювъ. Тотъ же самый розультатъ, вѣроятно, можно бы достиг- 
обходимо по меньшей мѣрѣ недѣлю содержать въ болѣе тѣсщішуть и въ пруду меньшей площади, но большей глубины, іа к ъ , 
садкахъ, старательно прикармливать и затѣмъ сажать въ зонда- ft Ш отландіи въ пруду въ 7 0  X  3 0  метр, площади и 4  метра
ныо пруды, по возможности плотнѣе. Кормить дикую рыбу въ глубины выращивается 1 ,4 0 0  штукъ форелей въ сроднемъ въ
слабо засѳлонныхъ прудахъ не имѣотъ никакой цѣли, а мѳждт 1 фунта вѣсомъ.
тѣмъ рѣдко бываетъ возможно выбрать изъ дикихъ рыбъ не- Д ля этихъ рыбъ, болѣе двухлѣтняго возраста, рынокъ въ
обходимое количество въ 4 — 5 тыс. шт. величиною въ 1 0 — 2 а ’ерманіи значительно ограничился, тѣмъ болѣо, что откормъ

Но врядъ ли германское рыбоводство достигло бы своей тепе- этой рыбы производится бозъ надлсжащаго практическаго зна 
решнѳй высоты, если бы тамошніе рыбоводы но воспользова. иства съ дѣломъ. Главная ошибка состоитъ въ томъ, что 

ыкновонно но знаютъ, что самцы американскихъ видовъ фо- 
ілеп (легко распознаваемые уже на второмъ году) при даль- 
йшемъ выкармливании не только далеко уступаютъ самкамъ 
вкусу, но даже и выращиваются значительно хуж е. Поэтому 

ікомендуется двухлѣтнихъ самцовъ удалить; если же жолаютъ 
ъ  откармливать, то въ особомъ пруду, за что самки весьма 

■ у т ъ  благодарны.
Прямо послѣ нереста самокъ нельзя продавать, и уже по 

Въ Зандфортѣ и въ сосѣднихъ съ нимъ рыбоводныхъ заво- одному этому двухлѣтнихъ самокъ слѣдовало бы продолжать
дахъ для всѣхъ вышоназвапныхъ видовъ форелей быстро со- откармливать.
здался рынокъ, цѣна тамъ отъ 3  до 4 ,  5  марокъ за фувті Для трехлѣтнихъ самокъ палій вѣсомъ въ 1 — 2  фунта до
ручьевой, радужной форели и паліи; за болѣе крупныя радуж- онваря мѣсяца въ Германіи спросъ всегда обезпеченъ на рынкѣ; 
ныя форели платятъ 2  —  5  марокъ заф унтъ; и такія рыбы б» гоже самоо можно сказать и о четырѳхлѣтнихъ самкахъ радуж- 
лѣо выгодны, чѣмъ выращпваніе форели въ В пли 5 фунтові, іыхъ форолей вѣсомъ въ 2 — 7 фунтовъ. 
потому что требуется лишь одинъ сажонецъ для рыбы въ 1ц  Ф У ходъ за рыбой нужно предоставить по возможности од- 

Конечно, не всегда возможно найти столько мѣста для вы- ному лицу и стараться порѣжо безпокоить рыбу посѣщеніями.

обоими американскими видами форели: радужной форелью ипі 
ліей. Эти виды главнымъ образомъ и разводятся въ откорми 
прудахъ.

Палія превосходно откармливается, но варится не такъ 
рошо, какъ ручьевая и радужная форель, кромѣ того, въ дсревяі 
ныхъ и земляныхъ бассепнахъ она часто заболѣваетъ.

Наиболѣе же часто разводится на искусствонномъ корі 
радужная форель.

Хищныя птицы очень охотно налотаютъ на такіо пруды, и
съ широ-

ращиванія болынихъ форелей; въ относительно ж е небольших'
бассойнахъ даже п при очень обпльномъ притокѣ воды и кор*1 іалонькіе пруды можно защитить отъ нихъ сѣткой 
рыбы въ теченіо трехъ— четырехъ лѣтъ но могутъ выроети Д( нами петлями на разстояніи одного метра отъ воды, 
требуемой величины. I Выкормлѳнныя рыбы вылавливаются новодомъ; онѣ по вкусу

Кромѣ того, для выращиванія крупныхъ форелей необходим нисколько но уступаютъ дикимъ рыбамъ и обладаютъ лишь нѣ-
также, чтобы пруды были очень глубоки. 4 Сколько менѣо прочнымъ мясомъ. Н о болѣе взрослый рыбы но

Поэтому въ Зандфортѣ двухлѣтнія форели вѣсомъ боф ^ступаю тъ и въ этомъ о тнош онііі и получають превосходный
/ 4 ф. пересаживаются въ прудъ приблизительно въ 1 моргегі чистый вкусъ, напоминающій вкусъ семги

Р Ы Б О В О Д С Т В О .
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Н уж но стараться нѳ долго держать палій въ бассойнахъ 
твердымъ дномъ и по возможности вылавливать изъ земельна] 
пруда передъ самой продажей.

Торговцы обыкновенно уже сами уморіцвляютъ рыбу, од. 
нако, если хозяинъ хочетъ хорошенько вымочить рыбу и 
умертвить ее становится необходимымъ. Благодаря вымочгі 
вкусъ рыбы чрезвычайно улучшается.

Г Л А В А  V I.

Разведете осетровыхъ.
Осѳтровыя рыбы принадложатъ къ разряду ганоидныхъ, п..» 

эмалево-чешуйныхъ (G-anoidei). Тѣло осетровыхъ голое и л и *
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вдоль Ж игулевскихъ горъ, въ Самарѣ, подъ самымъ городомъ. 
Всюду въ этихъ мѣстахъ грунтъ щебневый, вода быстрая и 
глубокая.

Уже одно народное названіѳ этой рыбы « красная » , въ отли- 
чіе отъ «бѣлой» или «черной» рыбы, свидѣтольствуѳтъ о важ 
ности этой рыбы для промысла. Дѣйствительно, наД нѣпрѣ, Курѣ, 
Волгѣ и Уралѣ осетровыя рыбы давно ужо добывались въ боль- 
шомъ колпчоствѣ. Продуктами красноловья являются: мясо, по
требляемое въ свѣжемъ, соленомъ и вяленомъ (балыки) видѣ, 
икра (свѣжая, слегка посоленая— зернистая и соленая, и прессо
ванная— паюсная), вязига, или внѣшняя часть спинной струны, 
и, наконецъ, клей— сушеная внутренняя оболочка плаватольнаго 
пузыря осетровыхъ рыбъ.

покрытое пластинкам и и звѣздочками; вдоль тѣла, вмѣсто чеш уи ] Осетровый рыбы чрезвычайно прихотливы при выборѣ нере- 
пробѣгаотъ пять рядовъ крупныхъ и чрезвычайно твѳрдыхъ та бл | [РГИЛ0Ш'Ъ и М0ГУТЪ метать икру только при^ полной свободѣ въ 
чекъ, «ж учекъ»; эти жучки смыкаются на головѣ и образую» 
здѣсь оя наружный сколетъ. Рыло осетровыхъ конусообразное, 
вытянутое впсредъ трубкой, ротъ широкій, беззубый. Форма рта, 
губъ и успковъ имѣотъ важное значеніе для систематики.

К ъ  осотровымъ принадлежать: общеизвѣстная у насъ стер
лядь (A cipenser ru th o n u s), осетръ восточный (A cipenser Gfll- 
d en stocd tii), севрюга (A cip en ser sto lla tu s), шипъ (Acipenser 
n u d iv en tr is), бѣлуга (A cipenser h u so).

ныя, такъ, напр., бѣлуга достигаетъ 4 -х ъ  сажонъ въ длину * 
болѣе 1 0 0  пудовъ вѣсомъ.

Осетровыя рыбы проходныя,и только стерлядь животъ посто-j 
янно въ рѣкахъ, въ прѣсной водѣ

Х одъ рыбы начинается ранней весной, какъ только тронете* 
ледъ, и продолжается до начала спада весеннихъ водъ. В ъ сред- 
немъ эта рыба нерестится до Николина дня. Напболѣе извѣстны* 
нерестилища слѣдующія: подъ Ярославломъ (въ тридцати вор 
стахъ ниж е), около Юрьева Поволжскаго, въ Нижнемъ Новго 
родѣ въ Окѣ, около соляныхъ амбаровъ, на Костовскомъ плѳсѣ, 
подъ пароходными пристанями Василь-Сурска, въ Симбирскѣ,

опредѣленныхъ мѣстахъ въ быстрой и глубокой водѣ съ каме- 
нистымъ или хрящевымъ грунтомъ; если самка не находить под- 
ходящпхъ мѣстъ для нереста или бываетъ посажена въ садокъ 
или прудъ, то икра у ней подвергается жировому пѳрѳрожденію 
и всасывается обратно тѣломъ.

Ф. В . Овсяннпковъ ьъ 1 8 6 9  году впервые доказалъ, что 
искусственное оплодотвореніе осетровыхъ вполнѣ возможно. ■ 

Стерлядь, одна изъ наиболѣо распространенныхъ въ Россіи
Среди этихъ рыбъ встрѣчаются наши гигантскія прѣсновод-і ^етровыхъ рыбъ, живетъ исключительно въ рѣкахъ и, именно,

внадающихъ съ сѣвера въ Каспійское, Азовское и Верное моря, 
въ сибирскихъ рѣкахъ, впадающихъ въ Ледовитый океанъ, а 
также въ Сѣверной Двинѣ, въ Д унаѣ. Самая лучшая стерлядь—  
двинская; въ Д унаѣ живетъ самая худш ая, въ вѳрховьяхъ Волги  
стерлядь значительно лучше, чѣмъ въ низовьяхъ. Вкусъ стер- 
Дяди, вѣроятпо, завиептъ отъ качества пищи: по наблюденіямъ 
Гримма, вкусъ стерляди тѣмъ лучше, чѣмъ больше она питается 
Дичинками двукрылыхъ насѣкомыхъ. Точно такъ же замѣчается 
совпадете доброкачественности стерляди съ болѣе низкой годо- 

" юй температурой воды рѣкъ. Стерлядь живетъ въ глубокой, 
олодной и быстрой водѣ. Своими щупальцами, снабженными 

Многочисленными осязательными аппаратами, она разыскиваетъ
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себѣ на днѣ пищу, состоящую изъ разныхъ безпозвоночныхъ ■ 
животныхъ. Нерестъ этой рыбы бываетъ восной и, по наблюде- 
ніямъ, совпадаетъ со вромонемъ наибольшей прибыли половодья.
Икра стерляди черная и липкая, наружный слой ея разбухаотъ 
въ водѣ, вслѣдствіѳ чего икринка прплипаетъ гдѣ-нибудь на 
хрящѣ или травѣ. Какъ и у другихъ осетровыхъ, искусственное 
оплодотвореніе икры стерляди въ условіяхъ, подобныхъ лососе- j 
вымъ, невозможно. Но зато въ естественныхъ условіяхъ, какъ 
показали опыты проф. Овсянникова въ 1 8 6 9  году, оплодотво- 
реніе совершается весьма легко. Стерляжья икра оплодотворяется  
на мѣстѣ лова по сухому способу. Н а 4 — 5 день послѣ оплодо- 
творенія и промывки изъ прилипшей къ стѣнкамъ сосуда икры 
быстро развиваются мальки. Желточный пузырь стерляжьихъ 
мальковъ не такъ вмѣстителенъ, какъ у лососевыхъ, но все жо ростетъ весьма быстро.
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ныхъ. Вообщ е, живучесть ихъ замѣчатольна, что видно изъ  
того, что у меня въ точеніо 1 8  лѣтъ изъ 6 5  стерлядей, поса- 
женныхъ въ прудъ, погибла одна стерлядь>.

«Лучш е всего стерляди живутъ въ болыиихъ прудахъ съ 
холодной и сильно проточной водой; крутые берега, обсаженные 
•шетвонными деревьями, имъ очень полезны, тѣмъ болѣе, что 
послѣднія способствуютъ размноженію водныхъ личинокъ насѣ- 
комыхъ, составляющихъ любимую пищу стерляди. Пруды, распо
ложенные среди саморослаго кустарника и молодого лѣса, осо
бенно хорошо кормятъ стерлядей, и если такой прудъ, устроен
ный по теченію рѣки, не отдѣленъ загородкой отъ нея, загородка 
ми рѣшетка, предохраняющая отъ ухода рыбы, поставлена выше 
но теченію рѣчки, то стерлядь находитъ себѣ такоо привольо,

мальки этимъ запасомъ могутъ прожить около двухъ недѣль* 
впрочемъ, еще ранѣѳ они добываютъ себѣ пищу, схватывая] 
микроскопическихъ животныхъ своими острыми, впослѣдствіи 
отпадающими, зубами. Хотя стерлядь выростаетъ медленно, но 
все жо она можетъ быть превосходнымъ объектомъ прудового 
хозяйства, потому что въ прудахъ она отлично откармливается и 
ростетъ даже быстрѣе, чѣмъ на волѣ, потому что остается всю 
жизнь яловой; кромѣ того, она отличается необыкновенной вы
носливостью; что касается цѣнности ея, то, какъ извѣстно, она 
не имѣотъ въ этомъ отношеніи конкуррента. Гриммъ дѣлалъ 
множество попытокъ пересаживанія стерлядей въ разныя озера 
съ цѣлью акклпматизаціи: стерлядь росла, достигала иногда гро- 
мадныхъ размѣровъ, но не размножалась.

О выращиваніи стерляди Гриммъ сообщаетъ слѣдующее

«Мои наблюденія показали, что при содержаніи въ прудѣ 
такого количества стерлядей, что на 1 десятину приходится 
около 1 ,3 0 0  фунтовъ, годовой приростъ определяется, въ сред- 
немъ, въ 1 2 0  фунтовъ на десятину. Н о надо замѣтить, что 
йотъ разсчѳтъ основанъ по содержанію крупныхъ рыбъ (отъ  
і фунтовъ), молодыя же рыбы должны давать болыній приростъ, 
такъ какъ вообще сила возрастанія убываотъ съ возрастомъ. 
іпрочемъ, у прудовой стерляди вѣсъ ея быстро увеличивается 
олѣѳ постоянно, чѣмъ у другихъ, такъ какъ у нея трата меньше 

вслѣдствіе постоянной яловости. Половые органы у нея имѣ- 
видъ тоненькихъ ленточекъ красноватаго цвѣта и не 

№держатъ половыхъ продуктовъ. Н о зато тѣло ихъ отличается 
мясистостью и прекраснымъ янтарнымъ ж иромъ».

Д ля заселенія водоемовъ стерлядями было бы, конечно,
Н а Никольскій рыбоводный заводъ стерляди были достав- р обн ѣ ѳ всего имѣть возможность получать оплодотворенную икру 

лены впервые въ 1 8 7 0  г . для производства опытовъ размно- Рли мальки. К ъсож алѣ нію , однако, до сихъ поръ не удалось ещ е 
женія ихъ въ прудахъ, давшихъ отрицательный результатъ, достигнуть того, чтобы на Волгѣ былъ устроенъ такой заводъ». 
несмотря на то, что для нихъ былъ устроенъ особый прудъ съ 
разными приспособлоніями, которыя придавали ому характер^  
какъ бы большой рѣки».

«Стерляди прекрасно живутъ въ закрытыхъ бассейнахъ, дажо 
съ теплой водой ( 1 8 °  Р . ) ,  не боясь въ то же время малопроточ-



102 103

Г Л А В А  Г І І .

В р а г и  р ы б ы .
В ъ  области рыболовства и рыбоводства извѣстный афоризмъ,

что наиболыпій врагъ созидатольныхъ стремленій чѳловѣка 
есть самъ человѣкъ, особенно справедливъ. Чѳловѣкъ вредитъ 
рыбоводству не столько сознательно, сколько безсознательно вслѣд- 
ствіе извѣстнаго рода небрежности и равнодушнаго отношенія къ 
различнымъ вреднымъ для рыбы условіямъ. Косвенный вредъ
приноситъ хищническое лѣсное хозяйство. Вслѣдствіѳ вырубки лѣ-і| грязнонія водъ, но знаю, что никто, и нигдѣ не обращаетъ ни
совъ опустошаются благодѣтельныя водовмѣстилища, такъ какъ j 
лѣса предотвращаюсь или ослабляютъ половодье, замедляя сте-J

причинахъ упадка рыбоводства, остановимся здѣсь на общ сиз- 
вѣстномъ загрязненіи водъ разнаго'рода нечистотами, особенно 
съ промышленныхъ завѳденій.

Это зло приняло обширные размѣры и все возростаетъ съ 
развитіомъ промышленности. И если за границей загрязноніѳ 
водъ считается чуть ли не наиболыпимъ зломъ рыбоводства, то 
у насъ вредъ отъ загрязненій достигаетъ чудовищныхъ раз- 
«ѣровъ.

« Я  не знаю », говорить Гриммъ, « сущ еств ую т ли у насъ 
на бумагѣ какія-нибудь узаконенія, направленный противъ за-

ш ѣ йш аго вниманія на этотъ вопросъ, какъ будто наши рѣки 
в озера только для того и назначены, чтобы быть фабричными

каніе дождѳвыхъ и снѣговыхъ водъ, и обезпечиваютъ постоян- ілоаками. Е щ е недавно раздавались справедливый жалобы на 
ное непрерывное питаніе источниковъ, предохраняющее наши^ еф тя н о й  заводъ Рогдина, заражающій воду нефтяными остат- 
рыбные бассейны отъ временнаго высыханія и поддерживающей іами. В ъ Астрахани, гдѣ, казалось бы, необходимо особенно осте- 
въ нихъ постоянный притокъ воды. Половодья не только губятъ^ регаться загрязненія воды въ виду того, что здѣсь рыба кормить 
много икры, занося ее отъ берега, но также и массу рыбы, ко-, весь край, Волга мѣстами покрывается сплошнымъ слоемъ вред-
торая остается послѣ спада воды въ ямкахъ и погибаетъ.

Большой вредъ приноситъ также исправлоніе течѳнія рѣкъ, 
потому что обводные каналы отрѣзываютъ старицы отъ рѣки, и 
рыба лишается многихъ нерестилищъ и заводей. Эти заводи съ 
мутной, медленно текущей водой обыкновенно доставляютъ мно
жество такихъ мѣстечекъ рыбамъ, гдѣ онѣ могутъ спрятаться.

вой для рыбъ нефти, вытекающей изъ плохихъ нефтяныхъ бар- 
и проливаемой при перегрузкѣ приморскпхъ судовъ въ 

Ѣчныя. Я  не буду уже говорить о другихъ, монѣо важныхъ 
t-іучаяхъ, потому что имъ нѣтъ числа, и они общеизвѣстны».

Загрязненія воды бываютъ органичѳскаго происхожденія или 
инеральнаго. Органическія вещества, загрязняющія воду, явля-

А въ рѣчкѣ съ выпрямленнымъ русломъ вода катится равно- Ѣтсл отбросами фабричнаго производства и сельскаго хозяйства, 
мѣрно быстро и рыбы никуда не могутъ укрыться; щебневое дн<} минеральные— отбросами горной промышленности. Загрязняющія 
въ такихъ рѣкахъ постоянно шевелится теченіемъ, иры бане мо- ещества бываютъ растворимыми и нерастворимымп, твердыми, 
жетъ откладывать икру. Плотины и другія постройки, мѣшаю- і йдкими и газообразными.
щія породвиженію рыбы, наносятъ рыболовству также боль- Вещества нерастворымыя вредны пораненіями, который онѣ 
шой вредъ. Зимою или при низкомъ уровнѣ воды, рыба о п у - , ричиняютъ рыбамъ и засореніемъ жаберъ. Растворимыя же ве- 
скается внизъ по теченію, а нотомъ не бываетъ въ состояніи вер- ■ іества могутъ и прямо дѣйствовать, какъ ядъ. Они вызываютъ 
нуться обратно. Страдаетъ рыбоводство также и отъ причинъ аѣзни слизистыхъ оболочекъ и дыхательныхъ органовъ, отчего 
общественно правового характера, такъ, напримѣръ, въ Герма- вдаются благопріятныя условія для развитія грибковъ, бакте- 
ніи дробленіѳ земельной собственности сдѣлало новозможнымъмй и другихъ паразитовъ.
раціональноѳ хозяйство и привело къ полному упадку ры болов-^  Пока ещ е очень мало извѣстно о болѣзняхъ, прпчиняемыхъ 
ства. Н е останавливаясь подробнѣе на всѣхъ этихъ сложныхъфедными веществами, но все же можно сказать, что наиболѣо
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частой причиной масеоваго заболѣванія и вымнранія рыбы слу
жить обѣднѣпіѳ водь кислородомъ, вслѣдствіе гніенія органи- 
чѳскихъ отбросовъ. Окислительные проценты отнимаютъ изъ воды 
кислородъ и обогащаютъ оо углекислотой, слѣдоватольно, отни
маютъ у рыбы нѳобходимѣйшео условіѳ жизни.

Вредное дѣйствіѳ разлагающихся органпческихъ вощести  
тѣмъ сильнѣе, что оно но проходить быетро, а становится хро- 
ническимъ явленімъ въ вод е, продолжающимся ещ е долго послѣ 
загрязненія въ собствонномъ смыслѣ слова. И  чѣмъ теплѣо по- 
погода, тѣмъ губительнѣе дѣйствіѳ этихъ печистотъ, потому что 
въ теплотѣ процессы разложенія совершаются энергичнѣѳ; кг 
тому же при обѣднѣніи воды кислородомъ гибнетъ раститель
ность, и вообще прекращается дѣятельность организмовъ, способ- 
ствующихъ очшценію воды

температура и содержанье воздуха въ водѣ весьма различны. 
Такъ, напр., одно и то же вредное органическое вещество бу- 
іетъ действовать тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше температура воды 
и чѣмъ медлоннѣе точеніѳ ея; оказываетъ вліяніе такъ же до
вольно измѣнчпвый химическій составь воды, свойство грунта, 
присутствіо въ рѣкѣ рукавовъ, спокойныхъ, не затронутымъ тече- 
ніомъ мѣстъ, продолжительность загрязненія и т. д. Химическое 
рзслѣдованіе воды не можетъ дать правильнаго заключенія о 
нормальномъ состояніи данной воды, потому что это зависитъ 
отъ многихъ случайностей; хотя бы ужо одно то, что нечистоты 
попадаютъ въ воду вовсе не регулярно, и количество ихъ крайне 
взнѣнчиво; иногда они стскаютъ лишь въ определенные часы дня, 
иногда ночью, то сильпѣѳ, то слабее.

I  Сделать вѣрноо заключеніе о пригодности данной воды для
Загрязняющія воду нечистоты могутъ происходить изъ челщ >ыбоводства можно лишь съ помощью біологичоскаго изследо-

__________ « _________________ _ Т О  Й Я П ІС Г  ГГ ТТТТТТТТ Т1ГТ TTrfl I f A f n A  Т \Т  ТХГГТ Л Л І Г  т т т , т л „ -------------------------------------------------- ________вЬческихъ жилищъ и сельскохозяйственныхъ отбросовъ, как» 
напр.: клоачная жидкость, навозъ,жидкость отъ мочки льна; за- 
грязненія отъ горныхъ промысловъ, канавы, каменно - угольна 
промышленность, обработка сѣрнаго колчедапа, и другихъ руд ,̂ 
нефтяная промышленность и проч., фабричныя производства, 
выделяющія жидкости съ органическими примесями, какова; 
напр., фабрикація бумаги, сахарные заводы, крахмальные за-

ванія, и лишь въ некоторыхъ сомнительныхъ случаяхъ біологи- 
ческое изследованіс бывастъ нужнымъ пополнить химпчсскимъ.

Загрязненіе стоячихъ водъ всегда менео опасно, чемъ водъ 
іекучихъ. Во-первы хъ, города и промышленныя заведенія—  
главные источники нечистотъ въ воде— въ большинстве слу- 
таевъ расположены у рек ъ , такъ что съ этой стороны для стоя- 

воды редко угрожаетъ опасность. И  во-вторыхъ, потому, что
воды пивные и водочные заводы, дубильни, красильныя и пря- »ь стоячей водѣ загрязняющая жидкость распределяется лишь 
дильныя заведенія, фабричныя производства, выдѣляющія жид* >ало-по-.малу и, наконецъ, процоссамъ гніенія въ стоячей водѣ 
кости съ минеральными составными частями, какъ, напр., проиН Ольше, чемъ въ текучей, противостоять растительность. Лишь 
водство соды, поташа, газовые заводы. Іъ томъ случаѣ загрязненіе стоячей воды опасно, если тутъ же

Много дѣлалось опытовъ съ отдельными вреднодѣйствую- ta берегу устраивается какое-либо промышленное заведеніе: въ 
щими веществами различной концентраціи съ цѣлью добыть эти*1 ггоячѳйводѣ вода не сменяется, и потому загрязненіо все увели- 
путомъ основанія для сужденія о степени ядовитости этихъ ве швастся. ОбыкноЕенныя загрязнонія стоячей воды, каковы орга- 
ществъ. Эти опыты были полезны тѣмъ, что дали в о з м о ж н о с т ь  вическія вещества навоза и другихъ сельско-хозяйственныхъ от- 
узнать, какія именно вещества вредны для рыбъ, но діагности росовъ, вещества, приносимыя дождевой водой съ полой и лу- 
ческая ценность химпческихъ изследованій такого рода оказа- »въ и проч., если только оне не псреходятъ известной границы, 
лось очень небольшой, потому что въ условіяхъ текучей вош іже полезны для рыбы. В ъ  теплой воде процессъ гніонія бы- 
вредныя свойства воществъ даннной концентраціи подвергаютіжро оканчивается, а израсходованный кислородъ быстро попол- 
вліянію множества факторовъ, усиливающихъ или ослабляющ идіется изобильной растительностью стоячихъ водъ. Благодаря 
ихъ вредныя действія; для этого достаточно припомнить, ^ Г и м ъ  удобрительнымъ веществамъ, быстро развиваются низшіе
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организмы и затѣмъ болѣо высшіо, служащіе пищой для рыбы; 
кромѣ того, удобренная ими почва въ свою очередь способствуѳтъ 
развптію флоры и фауны въ водѣ.

Гораздо болѣе опасны загрязнонія токучихъ водъ. Здѣсь 
въ особенности .опасны загрязненія постояннаго характера, хотя 
бы и незначительная. Часто такого рода загрязненія накопля
ются мало-по-малу гдѣ-нибудь въ одномъ мѣстѣ и затѣмъ когда- 
нибудь отъ дождя или при полной водѣ сразу разносятся во всѣ 
стороны. Такого рода загрязнонія дѣйствуютъ, подобно взрыву, 
ядовитая для рѣкъ ванна разносится далеко и можотъ погубить 
на значительномъ пространствѣ всю органическую жизнь.

Иногда ужо по внѣшному виду водяной растительности бы
ваетъ возможно заключить о ирисутствіи пъ водѣ загрязненій. 
Растительность покрывается особымъ грязнымъ налетомъ. За- 
тѣмъ, часто растенія вянутъ, ростъ пріостанавливаотся, листья 
начинаютъ отпадать, однимъ словомъ, растительность отмирает  
Иногда же признакомъ можетъ служить цвѣтъ, примѣси и свойсті 
воды и руслъ; испорченная вода принимаотъ своеобразный запахъ. 
Д но покрывается налетомъ хлопьями, и чтобы убѣдиться въ этомъ, 
достаточно бываетъ взять нѣсколько камной со дна. Эти бѣло- 
ватые, желтоватые, томноватыо илпстыя хлопья образуются осо
быми грибами. Грибы собственно но вредны рыбамъ, какъ обыкно
венно принято думать; напротивъ, грибы и бактеріи самые 
важные факторы самоочищонія воды. Вредны они лишь въ томъ 

случаѣ, если внезапно отмнраютъ, какъ это бываетъ, на- 
примѣръ, при наступлоніп теплой весенней погоды.

Часто можно узнать также по виду рыбъ, что вода отравлена. 
Н о еще задолго до того, когда наступить видимый вредъ для 
рыбы, начинаютъ погибать представители мелкой фауны. По
этому изслѣдованіо мелкой фауны, доступное каждому, служить 
лучшимъ средствомъ опродѣлить отравленіе данной воды. Нужно 
запастись ноболыпимъ сачкомъ для ловли насѣкомыхъ в зять ̂  
пробы въ различныхъ мѣстахъ и слояхъ воды и посмотрѣть, на
сколько иострадали мелкія жпвотныя.

И зъ млекопитающихся нѣкоторыя систематически нанося 
рыбамъ вредъ.

Водяная мышь (Sorox fod iens P o ll .)  есть звѣрокъ 1 0  —  
1 2  см. длины съ хвостомъ (хвостъ 5 — 7 см .). Толстая и мягкая 
шкурка сверху чорная, снизу бѣловатая или сѣрая. Хвостъ под
вижной, ушныя раковипы нѳбольшія и закрываются при погру- 
женіи животнаго въ воду. Вокругъ ножекъ расположены щ е
тинки, распрямлящіяся въ водѣ такъ, что ножки животнаго ста
новятся своего рода весломъ. Эти мыши живутъ въ паркахъ у 
воды, причѳмъ одна изъ норокъ нопромѣнно сообщается съ водой. 
Мышь превосходно плаваотъ и ныряотъ, питаясь насѣкомыми, 
червями и другими маленькими животными. При ея огромной 
прожорливости она наноситъ большой вредъ рыбьей икрѣ и 
малькамъ, у болыпихъ рыбъ она выгрызаетъ глаза и мозгъ. 
Появившись въ рыбоводныхъ завѳдоніяхъ, она наноситъ огром
ный вредъ, уничтожая икру и мальковъ; поэтому всѣ выводные 
аппараты ни въ какомъ случаѣ не должны имѣть трещинъ и 
щелей въ стѣнкахъ, вблизи жо прудовъ хорошо разставлять 
мышеловки съ рыбнымъ мясомъ.

Выдра (L u tra  v u lga ris  E r a l .) —  чрезвычайно крѣпко сло
женный звѣрокъ съ нѣсколько сплющенной головой, тупымъ рыль- 
цемъ, короткими закругленными ушками и сильными короткими 
ногами, снабженными на концахъ между пальцами плаватель- 

ми перепонками. Мѣхъ на шкуркѣ очень плотный, гладкій, 
вверху темнокоричневый, внизу томносѣрый. Длина корпуса съ 

остомъ 8 0 — 1 0 0  см., хвостъ 4 0  см. Выдра живогь у рѣкъ 
н озеръ съ лѣсистыми берегами и вырываетъ сѳбѣ у воды под
земные ходы, изъ которыхъ одинъ всегда соединенъ съ водой; 
иногда она селится въ покинутыхъ лисьихъ норахъ. Она съ боль- 
Шнмъ искѵсствомъ плаваетъ и ныряетъ; питается рыбой и р а
ками; она наноситъ вредъ главнымъ образомъ потому, что по- 
ѣдаѳтъ отъ каждой пойманной рыбы лишь небольшую частичку. 
Ррисутствіе выдры у даннаго пруда легко узнать ко характор- 
нымъ слѣдамъ, оставляемымъ ея трехпальчатыми лапами на поскѣ,
1 также по остаткамъ рыбы и раковъ на берегу; иногда, тутъ ж е 
а берегу лежать цѣлыя, лишь начатыя рыбы. Неболыніѳ пруды 
іегко защитить отъ выдры проволочной рѣшеткой высотой въ 
50 см. и врытой въ землю на такую же глубину.
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Ловить выдру можно посредствомъ тарелочныхъ капкановъ 
или етѳржновыхъ ловушѳкъ. Тѣ и другіо излавливаютъ живот- j 
ное посредствомъ шиповъ и зубьевъ, которыми бываютъ воору- ] 
жены.

Если уровень воды но очень быстро изменяется, то ловушку j 
хорошо ставить на глубинѣ 7 — 1 0  сантиметр, подъ водой, такъ, 
чтобы тарелка находилась на дорожкѣ и покрыта была иломъ и 
водяными растеніями. К ъ цѣпи прикрѣпляется длинный крѣпкій 
шнуръ, привязанный къ колу и покрытый землей. Пойманная 
выдра уходитъ въ глубокую воду и тонетъ тамъ.

Если уровень воды мѣняется, то ловушку ставятъ у воды и 
врываютъ въ почву до уровня съ нею. Ловушка закрывается 
мхомъ, пѳскомъ, иломъ или сухими листьями.

Зимой выдру можно легко ловить, пользуясь отверстіями вр 
льду, которыя она оставляетъ для себя открытыми для ловлР  
рыбы. Ловушка устанавливается подъ этимъ отверстіемъ. Въ j 
днѣ укрѣпляется колъ, на который надѣвается коночное кольцо 
цѣпи. Кольцо подвигается на колъ снизу прежде утвержденія его 
въ зомлѣ, сверху на колу оставляются двѣ вѣтви около 1 0  сантим, 
длины и промежутокъ между пими выполняется мхомъ, такъ что 
образуется родъ гнѣзда, на которое и ставится ловушка.

ДІожно также бороться съ этимъ страшнымъ врагомъ рыбы 
посредствомъ отравлонія. Н а ходу выдрѣ кладется рыба, па 
спинѣ которой дѣлается разрѣзъ и всыпается немного стрихнина.

Сравнительно съ этими вредителями норка, лисица, к о ш к а , 

приносятъ меныній вредъ.
Зпмородокъ (A lcedo ispida L .)  одна изъ красввѣйшихъ наших* 

птицъ 1 6 — 1 7  см. длины съ длиннымъ заостреннымъ клювом* 
и короткимъ хвостомъ; верхняя часть головы и затылок*! 
крылья темнозеленые съ голубыми полосками, спина голубая, 
грудь и животъ коричневые. Отъ клюва до плечъ ко
ричневая полоска, а подъ ней другая темнозеленая. Ш ея у горла 
темножолтая, клювъ черный; окончаніѳ клюва и ноги ярко^ 
красныя. Эта птичка живетъ одиноко у ручьевъ, рѣкъ и прудовъ, 
садится у самой воды 
стережотъ добычу. Увидѣвъ

хватываетъ рыбку и съѣдаетъ ее тутъ ж е на камнѣ пли на стол- 
бпкѣ. Питается она, главнымъ образомъ, рыбами и раками, 
иногда и крупными насѣкомыми. П о Брому, ей нужно ежедневно 

; 1 0 — 1 2  рыбокъ, величиной въ палецъ; слѣдовательно, для фо- 
рѳлевыхъ ручьевъ она представляетъ большую опасность. Эта 
птичка встречается вовсе не такъ уже рѣдко, какъ думаютъ; 
такъ, фопъ-дѳмъ Борне въ течѳніѳ 1 4  лѣтъ поймалъ на своихъ 
прудахъ 7 0 0  штукъ.

Д ля ловли этой птицы употребляется тарелочный капканъ. 
На тарелку кладется немного золенаго ила, и пружина прикры
вается мокрымъ пѳскомъ.

Цапля (A rdea cinorea L .)  длиной въ 1 м ., ширина крыльевъ 
1 7 0  см., сѣраго цвѣта, съ бѣлымъ лбомъ, сѣроватой шеей и 
черными боками, клювъ соломенножолтый, ноги тѳмнокоричневыо. 
Ж иветъ она на высокихъ деревьяхъ, часто въ огромномъ числѣ; 
любить находиться близъ всякаго рода мелкой воды. Пуглива и 
осторожна, ловить рыбу днемъ или свѣтлой ночью, стоя въ водѣ; 
предпочитаетъ рыбу въ 2 0  см. длины. Вредъ она наносить 
огромный, потому что при своемъ быстромъ пищевареніи 
нуждается въ весьма болыпомъ количествѣ пищи. Фонъ-дѳмъ  
Борне въ зобу и желудкѣ одной цапли, попавшейся клювомъ въ 
капканъ, нашѳлъ 1 2 карповъ длиною в'ъ ладонь.

Бороться съ ней слѣдуетъ, уничтожая гнѣзда; кромѣ того, 
хорошо устраивать возлѣ прудовъ капканы или раскладывать 
отравленную стрихниномъ рыбу.

Утки домашнія и дикія уничтожаютъ главнымъ образомъ 
икру и мальковъ; поэтому нужно остерегаться ихъ на икромет- 
ныхъ и выростныхъ прудахъ, болѣе же крупнымъ рыбамъ они 
безопасны.

Нырокъ (Podiceps cristatu s L . и P . m inor L o th .)  встре
чается у болѣѳ крупныхъ прудовъ въ болыпомъ количествѣ. 
Длина его 9 5  см ., спина блестящѳ-чернаго цвѣта, грудь и жи
вотъ бѣлаго, по бокамъ тѳмножелтыя и сѣрыя пятна; клювъ
свѣтлокрасный, глаза красные, ноги цвѣта роговъ; на шеѣ у 

на с б и в а ю щ и х с я  надъ водой вѣтвяхъ и ^ 01'0 поясокъ изъ темныхъ перьевъ, на головѣ такого же цвѣта 
добычу, она стрѣлой бросается, вй* Раздвоенный хохолокъ. Нырокъ Podiceps m inor величины
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только 2 5  см. Спина блестящая, черная, животъ сѣроватый; 
шея у горла темная, голова, шея на бокахъ темнокрасныя, глаза 
красноватотомные, клювъ у основанія желтозеленый, у конца 
черный. И  та и другая птица почти постоянно находятся у воды, 
часто и долго ныряютъ; питаются главнымъ образомъ малень
кими рыбками, но также повидимому охотно поѣдаютъ червой, 
улитокъ и т . п. Стрѣлять этихъ птицъ, вслѣдствіѳ ихъ способ
ности нырять, очонь трудно, но зато легко отыскивать ихъ гнѣзда, 
устраиваемыя надъ водой и разорять. И зъ  другихъ вродныхъ для 
рыбы птицъ можно упомянуть баклана (H a lreu s), скопу, краснаго 
коршуна и др. хищныхъ птицъ.

Рис. 24.'Ditiscusjnarginalis.

И зъ вредителей рыбъ, относящихся къ земиоводнымъ, можно 
назвать болотную черепаху (E m ys europoa L .);  лягушки, жер
лянки, саламандры и змѣи также поѣдаютъ тѣхъ рыбокъ, съ ко
торыми въ состояніи бываютъ справиться.

Болѣѳ опасна рыбамъ лишь зеленая водяная лягушка (Еапа  
cscu len ta  L .);  мѣстами она ветрѣчаѳтся въ огромномъ коли- 
чествѣ и вредитъ рыбамъ не только тѣмъ, что поѣдаѳтъ насѣко- 
мыхъ, червей и другихъ животныхъ, служащихъ пищей рыбамъ, 
но даже проглатываотъ и маленькихъ рыбокъ. К акъ уж е было 
замѣчено при изложеніи карповаго хозяйства, для истребленія 
лягушекъ можно пользоваться щуками, а икра ихъ охотно по- 
ѣдаѳтся форелями и карпами. Икрометные и мальковые пруды 
отъ вторженія лягушекъ слѣдуетъ окружать проволочной из" 
городью; лягушекъ ж е, оставшихся въ водѣ, лучше всего ловить по 
средствомъ бочекъ, зарываомыхъ на берегу у самой воды. И к р }|
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лягушекъ слѣдуѳтъ вылавливать и кормить ею болѣѳ взрос- 
лыхъ форелей.

И зъ  насѣкомыхъ много опасныхъ враговъ въ лицѣ водяныхъ 
жуковъ и ихъ личинокъ (D ytiscu s m arginalia); эти насѣкомыя и 
ихъ личинки поѣдаютъ икру, мальковъ и выѣдаютъ отворстія у 
большихъ рыбъ. Въ нѣкоторыхъ прудахъ встрѣчаются въ огром- 
номъ количествѣ; своимъ жесткимъ жаломъ они умерщвляютъ и 
высасываютъ множество мальковъ. Эти насѣкомыя вылавливаются 
сачками; высушенный и растертыя въ муку, они могутъ употреблять
ся какъ кормъ рыбамъ. Можно такжо уничтожить ихъ въ спу- 
щенныхъ прудахъ негашеной известью.

Много изъ ракообразныхъ случайньімъ образомъ паразита- 
руютъ на рыбахъ, не принося имъ существен
на™ врода. Лишь два вида наносятъ рыбамъ 
значительный вредъ: Lernacocera cyprinacea L  
и A rgu lu s foliaceus L .

L ernacocera cyprinacea L . въ раннемъ воз
р а с т  похожа на раковъ-блохъ. Самка ея послѣ 
оплодотворенія, находясь на рыбьомъ тѣлѣ, 
превращается въ червеобразную трубку 1 — >2 
см. длины. Н а заднемъ концѣ обыкновенно 
грязнозеленаго тѣла находится мнсжество яичекъ въ двухъ про- 
долговатыхъ мѣшечкахъ.

Н а линяхъ, рѣжо на карпахъ и другихъ рыбахъ L en a-  
сосега часто встрѣчаѳтся въ огромномъ количествѣ. Движеніемъ  
твердаго, остроконечна™ продолженія головы она производптъ 
вздутіо кожи, которое, постепенно увеличиваясь, принимаетъ про
тивный видъ и очень мѣшаетъ рыбамъ. Самое лучшее при по- 
явленіи этого врага спустить воду, выбрать поражонныхъ рыбъ 
и продать, пока вздутіе ещ е но очень увеличилось, а почву 
основательно произвестковать.

Карповая блоха (A rgu lu s foliaceu s L .) , круглой, щ итообраз
ной сплюснутой формы, 4 — 6  мм. длины, съ длиннымъ сосу- 
іцимъ жаломъ. Ц вѣтъ ея грязносѣрый, плаваетъ быстро и ловко 
въ водѣ.

Поверхность рыбы часто сплошь бываетъ покрыта этимъ

Рис. 25. Lernaco
cera cyprinacea.



животнымъ, и рыбы погибаютъ. Лучшее средство для истребле- 
нія ихъ есть известкованіѳ почвы.

Часто паразитирующихъ на рыбахъ червой значительно 
больше, чѣмъ ракообразныхъ; но за исключеніемъ рыбнаго ежа, 
они также не причиняютъ существенного вреда рыбоводу. Нѣ- 
которыя растенія также оказываются вредными для рыбъ. 
Такъ жо иногда встрѣчаются зѳленыя водоросли въ такомъ огром- 
номъ количествѣ, что мѣшаютъ движонію молодыхъ рыбокъ или 
же покрываютъ поверхность пруда въ видѣ зеленоватой илистой 
массы. Эти растенія легко выловить изъ пруда.

Н изш ія водоросли, чрезвычайно размножаясь, образуютъ такъ 
называемый цвѣтъ воды, превращая всю воду въ масловидную 
синеватозеленую массу. И ногда вслѣдствіе цвѣтенія воды уми- I 
раютъ всѣ рыбы въ пруду, иногда вымираютъ лишь нѣкоторыо 
виды, но часто оно не причиняетъ рыбамъ никакого вреда.

Г Л А В А  У ІП .

Болѣзни рыбы.
При выращиваніи всякихъ животныхъ въ искусственныхъ 

условіяхъ, съ искусственнымъ питаніемъ, въ болѣе или менѣе 
ограничѳнномъ пространствѣ всегда угрожаетъ опасность эпиде- 
мическаго заболѣванія. Выращиваніе рыбы неизбѣжно связано съ 
появленіемъ среди нихъ подобныхъ эпидемическихъ заболѣваній, 
но большую часть этихъ эпидѳмій и въ особенности напболѣе 
опаснѣйшія можно устранить соотвѣтствѳннымп мѣропріятіями. 
В ъ  рѣдкихъ случаяхъ возможно бываетъ бороться съ болѣзнями 
рыбъ непосредственно, обыкновенно же всѣ мѣры борьбы сво
дятся къ гигіснѣ, къ правильному уходу за прудами. •

Болѣзни карповъ. Почти наиболЬо распространенная 
изъ всѣхъ болѣзней рыбъ, вообщ е, есть такъ называемая о спа  
карпа, которая съ давнихъ врсменъ неизбѣжно появляется 
всюду, гдѣ разводятъ карповъ. Эта болѣзнь выражается тѣмъ, 
что на поверхности кожи карповъ въ различныхъ мѣстахъ, какъ, 
напр., на головѣ, на плавникахъ появляются сначала малонькія>

бѣловатыя пятна, которыя мало-по-малу увеличиваются, во мно- 
гихъ мѣстахъ сливаются вмѣстѣ, такъ что иногда все тѣло рыбы 
бываетъ покрыто такъ называемыми оспенными пятнами. При 
микроскопическомъ изслѣдованіи оказывается, что клѣточки ко- 

| жиды на мѣстѣ этихъ бѣлыхъ пятенъ оказываются сильно раз
множившимися, вслѣдствіѳ чего и образовались эти бѣловатыя 
пятна. Ьслп эти пятна быстро разростаются кверху, то кровя
ные сосуды входятъ въ нихъ; поэтому, если потереть такія 
пятна, то выходитъ кровь. При нормальномъ ходѣ болѣзнп эти 
пятна сами собою пропадаютъ, и затѣмъ чѳрозъ нѣсколько нс- 
дйль или мѣсяцевъ появляются новыя. Это продолжающееся 
заболѣваніо кожицы ведетъ къ тому, что рыбы хирѣютъ, плохо 
ростутъ и умираютъ. Лишь при незначптельномъ заболѣваніи  
и хорошемъ пптаніи болѣзнь проходитъ такъ, что почти но 
оказываетъ вліянія на ростъ рыбы.

Причина болѣзни заключается но въ заболѣваніи кожицы, 
но въ зараженіи почокъ и печени микроскопически малымъ па- 
разитомъ, принадлежащимъ къ споровымъ— M yxobolus сургіпі. 
Эти паразиты представляютъ неправильно сложенный тѣльца, 
распознаваемыя по ихъ продуктамъ размножогія, спорамъ. Они 
находятся болѣе или мснѣе разсѣянными, смотря по степени за- 
ражонія, въ ткани почекъ карповъ; проникая въ клѣточки почекъ, 
они разрушаютъ ихъ . Вслѣдствіѳ этого, конечно, нарушается 
общій обмѣнъ веществъ животнаго, рѳзультатомъ чего бываетъ 
болѣзнь кожи. Слѣдовательно, появлоніе пятенъ сеть лишь 
вторичное слѣдствіѳ, вызваннаго паразитомъ внутревняго заболѣ- 
ванія почекъ. Болѣзнь настолько заразительна, что иногда всѣ 
рыбы переболѣваютъ ею.

П ереходъ болѣзни отъ рыбы къ рыбѣ совершается такимъ 
образомъ: споры паразита, находящіяся въ почкахъ, выдѣляются 
изъ зараженной рыбы вмѣстѣ съ экскрементами, опускаются на 
дно пруда, гдѣ ихъ проглотываютъ вмѣстѣ съ пищей и здоровыя 
рыбы. Молодые зародыши паразита изъ кишекъ попадаютъ въ 
почки и въ нихъ, вѣроятно, очень сильно размножаются. Н а  
основаніи этого путь борьбы съ болѣзнью представляется та
кимъ: въ виду того, что на днѣ пруда, на которомъ находятся
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больные карпы, несомнѣнно находятся споры паразита, нужно 
уничтожить ихъ на днѣ пруда. Лучшо всего это достигается 
известкованіеыъ. Промерзаніѳ спущоннаго пруда въ течоніе зимы 
также хорошее средство для уничтожѳнія споръ, но извѳсткова- 
ніо вѣрнѣе.

Второе средство продупреждонія болѣзни есть выборъ хоро- 
шаго матеріала для засѳленія прудовъ. Поэтому рыбы, служа- 
щія производителями, нужно брать только изъ такпхъ заводо- 
ній, который ручаются, что рыба у нихъ совершенно здоровая. 
Хорошо также сажаемую рыбу подвергнуть микроскопическому 
изслѣдованію.

Видимое излочѳніо рыбы возможно, если посадить больную 
рыбу въ проточную воду; здѣсь быстро исчѳзаютъ пятна на 
кож ѣ, рыба теряетъ свой противный впдъ и можетъ быть про
дана. Однако, это излеченіо лишь временное.

Кромѣ карповъ, эта болѣзнь поражаетъ также и линей.
2 .  Піявки. Норѣдко также страдаютъ карпы отъ піявокъ 

(P isc ico la  g eom etra ). Это —  червякъ длиною 2 — 4  см ., сѣро- 
золенаго двѣта съ маленькими коричневыми точками и рядомъ 
свѣтлыхъ продолговатыхъ пятонъ. Рыбная піявка, какъ и всѣ 
другія обладаотъ на пѳроднемъ концѣ сосочками съ отверстіемъ 
для рта. Піявки обыкновенно находятся на кожѣ карповъ, равно 
какъ и на жабрахъ; встрѣчаются и на кожѣ лйной, форелей и 
другихъ рыбъ. Если піявки въ неболыпомъ количсствѣ, то онѣ 
не могутъ нанести существеннаго вреда рыбѣ, хотя укушѳнныя 
мѣста, конечно, воспаляются, и на нихъ могутъ поселиться на- 
ходящіеся во всякой водѣ грибы; если же піявокъ много, то 
рыбы мечутся въ водѣ отъ боли, стараясь выпрыгнуть изъ воды 
и въ такомъ состояніи часто погпбаютъ. Піявки размножаются 
откладывая малонькіо желтовато-красные коконы, которые при- 
крѣпляютъ или на кожѣ рыбъ или же на другихъ твордыхъ j  
продметахъ подъ водою. Если пруды въ очень сильной степени j 
заражены піявками, то умертвить прикрѣплечные къ камнямъ, 
къ растеніямъ и ко дну пруда коконы возможно лишь известко- 
ваніемъ.

Присосавшіяся къ кожѣ и къ жабрамъ рыбы піявки можно

удалить, посадивши рыбу въ 2 Ѵ 2 % растворъ поваренной соли. 
Рыбы легко выносятъ дѣйствіе такого раствора въ теченіе полу
часа, но при условіи, чтобы въ воду поступалъ свѣжій воздухъ; 
проще всего это дѣлать посредствомъ молкаго сита, зачерпывая 
пмъ воду и затѣмъ, выпуская ее съ нѣкоторой высоты. Отъ со
леной воды піявки быстро ослабѣваютъ и отпадаютъ, не отпав- 
шія піявки нужно обобрать руками и уничтожить, потому что 
въ чистой водѣ онѣ снова ожпваютъ. Н е рекомендуется выта
скивать руками піявки, не прибѣгая къ соленой водѣ, потому 
что вмѣстѣ съ піявками вырываются кусочки кожи и образуются 
довольно болыпія раны.

В. Ихтіофтиріусъ. Эта болѣзнь очень часто встрѣчаотся 
у карповъ, такъ же у форелей, линей и другой рыбы, въ осо
бенности, если онѣ находятся въ зимнихъ прудахъ и бассей- 
нахъ. Снаружи эта болѣзнь характеризуется тѣмъ, что на кожѣ 
рыбы появляются маленькіе, сѣроватобѣлыѳ узелки, величиною, 
въ сроднемъ */а— 1 м.м. Число узелковъ, смотря по степени 
заражонія, можетъ дойти до нѣсколькихъ сотонъ и тысячъ, такъ 
что кожа выглядитъ какъ бы посыпанной мелкой крупой. Пора- 
женныя этой болѣзнью животныя перестаютъ ѣсть и, если бо- 
лѣзнь продолжается, погпбаютъ.

Причина появленіа узелковъ— инфузоріи величиною 0 , 5 —  
0 ,8  мм. Эти инфузоріи находятся внутри узелковъ, гдѣ онѣ 
вырастаютъ до извѣстнаго возраста и затѣмъ выпадаютъ изъ  
кожи рыбы и, опускаясь на дно, покрываются нѣжной студени
стой оболочкой. Въ этой оболочкѣ онѣ дѣлятся на сотни модо- 
дыхъ инфузорій, которыя снова попадаютъ на кожу рыбъ; кожа 
сростаотся подъ ними въ видѣ капсюли и образуетъ вышесказан
ный узелокъ.

Сродства протпвъ этой болѣзни состоятъ въ слѣдующемъ:
' рыбу нужно пересадить въ быстро текущую воду; такая вода 
г смываетъ съ кожи рыбы всѣ новыя инфузоріи и не даетъ имъ 

на ней удержаться; въ теченіе двухъ мѣсяцевъ рыбы совершенно 
выздоравливаютъ, и ихъ можно пересадить въ прудъ.

Д ля того, чтобы уничтожить болѣзнь на днѣ пруда, необходимо 
спустить прудъ и полить дно жидкимъ но болѣо 1 °/о  растворомъ
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ѣдкаго кали, отчего вредители погибаютъ въ течѳніо нѣсколь- 
кихъ дней.

П рудъ слѣдуетъ наполнять лишь по истеченіи 1 4  дней, для 
того, чтобы щелочь превратилась подъ дѣйствіемъ углекислоты 
воздуха въ углекислое соединеніе и потеряла бы свои ѣдкія свой
ства. Съ такимъ же успѣхомъ можно примѣнять и 1 0 — 2 0 ° / 0 
растворъ поваренной соли, но это стоитъ, конечно, дороже.

4 .  Простудныя заболѣванія. Д о  сихъ поръ мало 
обращали вниманія на заболѣванія карповъ, форелей и другихъ 
рыбъ отъ поремѣны температуры. Наиболѣо часто это случается 
при вылавливаніи рыбы или при перовозкѣ, причемъ рыба бы
стро переходить изъ бол fee теплой воды въ болѣо холодную.

Вслѣдствіѳ простуды клЬточкп КОЖИНЫ мутнѣютъ, бѣлѣютъ 
и отмираютъ, такъ что черезъ 1 2 — 1 4  часовъ послѣ простуды ] 
рыба какъ будто бы покрывается вуалью; ошибочнымъ образомъ 
это приписываютъ дѣйствію грпбовъ. При отмираніи клѣточки 
кожицы отпадаютъ, и рыба выглядитъ какъ бы оскобленной; на 
такой простуженной кожѣ быстро развиваются грибы, и рыба 
рано или поздно погибаетъ.

Иногда при сильной простудѣ страдаетъ но только кожица, 
но и кожа, такъ что мѣстами обнажается мускулатура; въ 
этомъ случай еще больше шансовъ на то, что рыба погибнетъ.

Д ля избѣжанія простудныхъ заболѣваній рыбу но слѣдуетъ 
сразу пересаживать въ воду, если температура новой воды отли
чается отъ прежней болѣе чѣмъ на 3 — 4 °;  подливаніемъ теп
лой воды нужно сдѣлать такъ, чтобы перѳходъ къ болѣѳ низкой 
температурѣ былъ для рыбы нечувствитолонъ.

5 )  Ьолѣзни, вызываемый грибами.
Н е только вода нашихъ прудовъ, рѣкъ и озеръ содоржитъ 

разнаго рода грибы, но отъ грибовъ но свободна даже вода глот- 
черовъ. Вслѣдствіе этого болѣзни, вызываемый грибами, встрѣ- 
чаются у рыбъ чаще другихъ.

Размноженію грибовъ въ водахъ очень способствуютъ раз
личный загрязненія гніющими органическими веществами.

Грибы, поражающіѳ рыбу, принадлежать къ видамъ Sapro- 
leg n ia  и АсЫуа; они состоять изъ тонкпхъ нитей, проникающихъ |

не только въ кожу, но и въ мускулы животныхъ, такъ что обра
зую сь въ нихъ плотную массу.

Грибы размножаются или спорами или посредствомъ кони- 
діовъ, т .-е . оконечностей грибныхъ нитей, проростающихъ въ 
подходя щой средѣ, подобно спорамъ.

Вполнѣ здоровыя рыбы не заболѣваютъ отъ этого рода бо- 
лѣзной. Д ля того, чтобы грибы поселились на рыбѣ, нужно, 
чтобы животное нмѣло на кожѣ пли на жабрахъ пораненія, или 
жо вообще были обезсилоны какими-либо ноблагопріятными для 
нихъ условіями жизни. Такъ, ко времени метанія икры всѣ рыбы 
болѣе или менѣе склонны къ такого рода заболѣваніямъ. Отъ 
общаго состоянія животнаго зависитъ также то, насколько быстро 
разовьется болѣзнь и привѳдетъ его къ смерти. Болѣе здоровыя 
рыбы выносятъ болѣзнь цѣлыми нѳдѣлями.

Заболѣвшую рыбу слѣдуѳтъ вытирать губкой, смоченной 
растворомъ хамелеона, вслѣдствіѳ чего грибы удаляются чисто 
механическимъ путемъ; для того ж о, чтобы удалить грибныя 
нити изъ внутроннихъ частой тѣла, нужно впустить рыбу на пол
часа въ однопроцентный растворъ хамелеона. Если приходится 
имѣть дѣло со многими рыбами, то въ 1 0 0  литрахъ раствора не 
должно помѣщаться болѣѳ 1 0  ф . рыбы, потому что иначе дѣй- 
ствіо хамелеона быстро ослабѣваетъ.

6 )  Кишечныя болѣзни карповъ. Воспаленія кишечника 
не рѣдки у карповъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ вошло въ 
употребленіе искусственное кормлевіе. Причина этого рода забо- 
лѣванія и заключается въ кормленіи ноподходящимъ или дур- 
нымъ кормомъ, какъ, напр., прогорклой мясной или рыбьей 
мукой. Поэтому каждый хозяинъ долженъ смотрѣть, чтобы мяс
ная мука быДа свѣтлаго цвѣта, чтобы она не была перегрѣта и 
отъ того тяжело переварима, чтобы но имѣла никакого особаго 
запаха и привкуса.

Болѣзни лососевыхъ.
7 )  Кровяной нарывъ (Furunkulos).
И зъ  лососевыхъ, форель и палія часто страдаютъ очень 

опаснымъ заболѣваніемъ, кровянымъ нарывомъ.
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Болѣзнь эта проявляется тѣмъ, что при одновременном! 
воспаленіи средней кишки и брюшины, въ мускулахъ образуется 
застой крови, и нарывъ изъ мускуловъ выходить чѳрозъ кожу 
наружу, если только рыба къ тому времени еще не умерла. 
Нарывы иногда бываютъ плоскими, а иногда сильно выдаются.

Часто болѣзнь ограничивается лишь воспаленіемъ кишки и 
брюшины съ застоомъ крови въ мускулахъ, а нарывовъ но 
бываетъ.

Эту болѣзнь причиняетъ Bacterium  salm onicida, которая 
очень часто встрѣчается въ водѣ и сильно размножается въ пру
дахъ въ присутствіи органическихъ гніющихъ вѳществъ. И 
потому эта болѣзнь встрѣчается въ особенности часто тамъ, 
гдѣ но слѣдятъ за тщательной уборкой не поѣденнаго корма, или 
гдѣ дно пруда богато органическими веществами, напр., боло
тистая почва. Зараженныя рыбы обыкновенно погибаютъ и , такъ 
какъ болѣзнь очень заразительна, должны быть немедленно 
изолированы.

Разумѣется, средствъ для излѳченія рыбъ нѣтъ, такъ 
какъ бактеріи находятся въ крови и во внутреннихъ органахъ 
животнаго.

Рѣдко болѣзнь ограничивается единичными жертвами. П ре
дупредительная мѣра есть тщательная очистка прудовъ. Д алѣе, 
рекомендуется устраивать форелевые пруды на твердой камени
стой почвѣ и вообще стараться, чтобы въ прудѣ было какъ можно 
меньше органическихъ гніющихъ веществъ.

8 )  Пятнистая болѣзнъ.
Это довольно сильно распространенная болѣзнь поражаетъ, 

повидимому, одну только палію; зато это рыба, въ особенности 
ко времени метанія икры, настолько часто болѣотъ, что нѣкоторыа 
заведенія исключительно вслѣдствіе этого прекратили выращи
вать эту превосходную рыбу. Болѣзнь проявляется въ томъ, что 
кожица въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно жо на бокахъ и на 
спинѣ, отмираетъ, наружу выступаетъ кожа, и животное прини- 
маетъ пятнистый видъ; въ то же время на больныхъ и другихъ  
мѣстахъ появляются ірибы . Кромѣ того, происходить воспаленіо 
кишекъ, такъ что ужо при малѣйшемъ нажпманіи брюшка выте-
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каетъ гнилостная жидкость. Причина болѣзни есть, вѣроятно, 
бакторіи; въ чистой культурѣ бактерія пока еще не добыта и не 
изучена, поэтому въ настоящее время бороться съ этой болѣзнью 
невозможно.

9 )  Болѣзни кишекъ у лососевыхъ.
Воспаленіо кишекъ у лососевыхъ, бозъ сомнѣнія, принадле

ж и т! къ одной изъ наиболѣѳ частыхъ болѣзной; проявляется она 
въ томъ, что кишки, а также и задняя часть желудка воспа
ляются въ сильнѣишэй степени. Цвѣтъ нормальнаго кишечника 
у форели бѣлый или слегка розовый, при воспаленіи же онъ ста
новится темно-краснымъ. Причиною воспалѳнія кишечника у 
лососевыхъ является обыкновенно кормлѳніе непереварпмыми 
или же трудно пероваримыми воществами, какъ, напр., порегрѣ- 
тая мясная мука, жилистые мясные остатки, или же недоста
точно размельченные, трудно пореваримые мясные отбросы.

Уже по внѣшному виду можно замѣтить заболѣваніо рыбы 
воспаленіемъ кишекъ. Такъ, многія рыбы становятся менѣе по- 
движ пы м и, иногда пытаются выскочить изъ воды, перестаютъ ѣсть, 
перодъ смертью судорожно подергиваются.

Когда въ рыбномъ заведеніп замѣчается воспаленіс кишекъ, 
то самое лучшее на время совершенно перестать кормить рыбу; 
голодъ дѣйствуетъ спаситольнымъ образомъ, и многія рыбы бла
годаря этому могутъ выздоровѣть. Для предупрежденія же забо- 
лѣванія нужно принять за правило, чтобы кормъ былъ совер
шенно свѣжій, мясные отбросы и рыбу, взятые непосредственно 
отъ животнаго, нужно варить, мясо умѳршихъ животныхъ отъ 
заразныхъ болѣзней слѣдустъ также хорошо проваривать, нако- 
нѳцъ, давать кормъ лишь въ измельченномъ состояніи.

При кормлоніи мальковъ этихъ предосторожностей недоста
точно, потому что здѣсь воспалоніе кишекъ пріобрѣтается гораздо 
легче. Нерѣдко случается такъ, что форелевые мальки охотно 
поѣдаютъ такой здоровый кормъ, какъ творогъ, свѣжую печень, 
свѣжій мозгъ, и потомъ вдрѵгъ открываются массовыя заболѣ- 
ванія кишекъ. В ъ настоящее время еще ничего неизвѣстно, 
играютъ ли при этомъ роль заражонія носоотвѣтствующій хими- 
ческій составъ корма или другія причины. Совершенно такъ ж е,
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какъ у другихъ животныхъ я у дѣтей, рыбы въ особенности 
часто подвергаются этого рода заболѣваніямъ въ возрастѣ 
6  недѣль.

Болѣзни яицъ и желточнаго пузыря.
1 0 )  Грибы на яичкахъ.
Яички рыбъ, какъ уже раньше говорилось, въ рыбныхъ 

заводахъ особенно часто поражаются грибами; но на здоровыхъ 
яичкахъ грибы не поселяются, они гнѣздятся на больныхъ или 
мертвыхъ яичкахъ и съ нихъ уж е, если послѣднія но убираются, 
пореходятъ на здоровыя. Поэтому для каждаго хозяина рекомен
дуется обязательное правило: ежедневно осматривать яички и 
отбирать испорченный.

1 1 )  Заболѣванія яичекъ отъ толчковъ и давленія.
Яички лососевыхъ въ первое время развитія, до появленія

глазковъ, весьма чувствительны къ толчкамъ и къ давленію, 
такъ что такія яички бозъ потерь переводить весьма трудно. 
Т акъ, напримѣръ, опытъ показываешь, что если сильно толкнуть 
выводной аппаратъ съ 4 — 8  дневными яичками, то иногда боль
шая часть этихъ яичекъ погибаетъ, другая часть болѣзненно 
развивается и даотъ много уродовъ съ двумя головами, двумя 
хвостами и т. п.

Однако яички лососевыхъ превосходно выносятъ медленную, 
и равномѣрную перемѣну мѣста, напр., шевелсніо ихъ вслѣд- 
ствіе нѣсколько сильнаго притока воды; вредопъ пмъ лишь силь
ный вагонный толчокъ.

Сдавливаніе япчекъ возможно при неосторожномъ выдавли- 
ваніи икры, но особенно часто бываетъ при упаковкѣ; отъ сда- 
вливанія часть яичекъ совершенно погибаетъ, а остальная часть 
заболѣваотъ особой болѣзнью желточнаго пузыря, водянкой жел
точнаго пузыря. Эта болѣзнь состоитъ въ томъ, что въ желточ- 
номъ пузырѣ, возлѣ желтка появляется водянистая, богатая бѣл- 
комъ, просвѣчивающая голубоватымъ двѣтомъ, прозрачная жид
кость. Вслѣдствіо присутствія въ этой жидкости пузырь раздувается 
вдвое, втрое и при томъ съ развитіемъ рыбки не уменьшается, 
какъ обыкновенно, а увеличивается. Этотъ раздувшійся желточ
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ный пузырь начинаетъ такъ сильно сдавливать области сердца и 
жаберъ, что, наконоцъ, циркуляція крови прекращается, и рыбка 

I  погибаетъ. Лочоніо этой болѣзни невозможно, но она, конечно,
[ но заразительна.

1 2 .  Заболѣваніе яичекъ вслѣдствіи пользованія слиш- 
I  комъ молодыми производителями. Самки лососевыхъ вообще бы

ваютъ готовы дляноростана четвертомъ году; но иногда и двух- 
лѣтнія икрянки производятъ уже много яичокъ, а самцы имѣютъ 
молоки часто ужо въ однолѣтнемъ возрастѣ. Яички отъ такихъ  
молодыхъ рыбъ, однако, ни въ какомъ случаѣ непригодны для 

[ выведонія рыбъ, потому что большая часть ихъ остается ноопло- 
I дотворенной, другія погибаютъ во время эмбріональнаго пѳріода, 

третьи заболѣваютъ водянкой желточнаго пузыря, и, наконоцъ, 
тѣ рыбки, который выживаютъ, настолько жалки, что будущее 
ихъ кажется весьма сомнительнымъ.

Е щ е хужо яички отъ тѣхъ рыбъ, которыя ужо съ перваго 
времени своего существованія подвергались искусственному кор- 
млопію; во время своего развптія множество ихъ умпраотъ, а 
молоки заболѣваютъ водянкой желточнаго пузыря. Эти резуль
таты но такъ бываютъ рѣзки, если рыбы откармливались лишь 
послѣдній псріодъ своей жизни. Часто бываетъ, что у искус
ственно выкормленныхъ рыбъ яички первое время развиваются 
правильно и въ яичнпкѣдостигаютъ своей нормальной величины, 
по но доканчиваютъ послѣдней стадіи развитія. Оплодотво- 
роніе такихъ яичокъ, конечно, невозможно.

1 В. Грибы на Яичкахъ. Н а яичкахъ часто появляются 
тѣ же самые виды грибовъ, на которые мы указывали выше у 
взрослыхъ рыбъ. Эго въ особенности часто случается, если мерт
вый яички оставлять въ выводномъ аппаратѣ; на этихъ яичкахъ  
мало-по-малу развиваются грибы и перѳходятъ и па здоровыя 
яички.

Само собою ясно, что лучшимъ предохранптельнымъ сред- 
ствомъ отъ такихъ заболѣваній служитъ тщательное удалоніе 
мертвыхъ яичокъ изъ аппарата. В ъ  случай, если грибы уже 
развились въ очень сильной степени, нѣкоторыя яички можно 
спасти, прибавивъ въ аппаратъ хамелеона; одна частица



хамелеона растворяется въ 1 0 0 , 0 0 0  частидъ воды, и жидкость 
дѣйствуетъ въ теченіѳ часа. Поваренная соль въ 1 0 %  растворѣ 
также даотъ хорошіо результаты.

Кромѣ этихъ грибовъ, иногда появляются также внутри 
яичекъ бактеріи, выдѣляющія красящія вещества, такъ что 
яички становятся зелеными, голубыми или красными. Но эта бо- 
лѣзнь появляется сравнительно рѣдко и мало изучена.

14:. Заболѣваніе кишечника у мальковъ. Этого рода 
заболЬванія очень часто встрѣчаются при искусствонномъ кор- 
мленіи. Всякій рыбоводъ, имѣющій дѣло съ искусственнымъ кор- 
мленіемъ, замѣчалъ, что молодыя рыбки сначала охотно прини- 
маютъ кормъ, затѣмъ вдругъ перестаютъ ѣсть и умираютъ. При
чиною этого, кромѣ дурного корма, бываетъ также и зараженіо 
корма бактеріями, находящимися въ водѣ и развивающимися на 
остаткахъ корма. Съ другой стороны, причиной заболѣванія кишоч- 
ника часто бываетъ также ноподходящій химичсскій составъ |  
кормового вещества, главнымъ образомъ, односторонность его 
состава.

Съ заболѣваніомъ кишечника у мальковъ можно въ значи
тельной степени бороться посрсдствомъ тщательной чистки при 
кормленіи и удаленіи всѣхъ остатковъ корма.

Г Л А В А  IX .

Кормленіе рыбы.
Какъ уже было указано, искусственное кормлоніо рыбы воз

можно лишь въ очень интенсивномъ хозяйствѣ. Перѳходомъ къ 
такому хозяйству служитъ рапіональная обработка почвы, удо- 
бреиіе ея и вообще примѣнѳніо всѣхъ средствъ, способствую- 
шихъ размноженію естественной рыбной пищи.

Однако, это но всюду возможно, и тамъ, гдѣ нельзя, при
ходится перейти къ искусственному кормленію. Въ этомъ отно- 
шеніи было сдѣлано ужо довольно м н о г о  опытовъ, и въ настоящее ’

прямо-таки «стойловое кормленіе», какъ въ скотоводствѣ, выкар
мливая ее въ очень маленькихъ прудахъ и, по крайней мѣрѣ, 
съ нѣкоторыми видами получили прекрасные результаты.

Искусственное кормлоніе вовсе не исключаотъ примѣненія 
; другихъ вспомогательныхъ средствъ интонсивнаго хозяйства; на- 
I протнвь, можно высказать даже такое положеніо: напвысшій до- 
ходъ отъ искусственнаго кормленія можетъ быть достигнуть лишь 
при наиболѣо развитой естественной ш одѣ. Однако, и при невоз
можности примѣнять другія моліоративпыя средства, искусственное 
кормленіе можетъ все-таки сослужить большую пользу рыбоводу.

При разведеніи карповъ и форелей искусственное кормленіе 
уже прочно установилось. Кормленіо карповъ въ послѣдніе годы 
при помощи науки превратилось прямо-таки въ систему. Этому 

'  способствовали, главнымъ образомъ, изслѣдованія Суета (S u sta ) , 
затѣмъ Ц унца (Z u n tz), Кноуте (K n o u th e) и Вальтера. Д ля форе- 
леваго хозяйства, научныя основы, хотя и но такъ разработаны, 
зато, благодаря Аренсу (A r o n s ) , Яффе и Липке, практически это 
дѣло стоить очень высоко.

Очень удачно выкармливались карпы и въ естественныхъ 
водахъ, имѣются весьма удачные опыты выкармлпванія и форелей. 
Но все-таки правильное примѣненіе искусственнаго кормленія 
возможно только въ прудахъ, благодаря тому, что ихъ, по жела
нно, можно спускать и всегда слѣдить за рыбой.

Вообщ е искусственное кормленіе можно разбить на двѣ ка- 
тогоріи: 1 )  кормлоніе карповъ, и 2 )  кормлоніѳ форелей.

Кормленіе карповъ ость кормленіе мирныхъ рыбъ и вклю- 
іаетъ такъ же и рыбъ, питающихся мелкими животными. Корм- 
веніѳ форелей есть кормлоніо хищ ныхъ рыбъ, оно охватываотъ 
Всю группу питающихся мясомъ хищниковъ.

1 . Кормовыя вещества. Пптательныя вещества, содержа
л с я  въ кормовыхъ веществахъ, распадаются на сгораомыя или 
рганическія, несгораемыя, или ноорганическія (минеральный), и 
оду. Органическія вещества опять-такп распадаются на двѣ
руппы азотистыхъ и безазотистыхъ. Азотистыя вещества это, 

время рыба все болѣо и болѣѳ становится ближе къ другимъ на- і  лавнымъ образомъ, бѣлковыя вещества (протеинъ), абезазотистыя 
шимъ домашнимъ животнымъ. Пытались примѣнить къ рыоѣ ; Сиры и углеводы; изъ послѣднихъ, главнымъ образомъ, крахмаль
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и сахаръ. Азотистыя вещества способствуютъ главнымъ образомъ 
образованію мяса, а безазотистыя служатъ для производства энср- 
гіи и движенія; кромѣ того, онѣ способствуютъ ооразованію 
бѣлка. Минеральныя вещества прежде всего служатъ для обра
зовал и  костей; вода— для растворепія вещества и способствуетъ
обмѣну вещсствъ.

И такъ, для жизни рыбы необходимы азотистыя, бозазоти- 
стыя, минеральныя вещества и вода; недостатокъ одного изъ нихъ 
ослабляетъ или вовсе уничтожаетъ дѣйствіо другихъ.

Н о недостаточно того, чтобы животному были доставлены 
всѣ питательныя вещества, нужно ещ е, чтобы они находились 
другъ къ другу въ строго опредѣленномъ количествснномъ и ка- 
чественномъ отнош еніи,и это соотношоніе веществъ должно быть ж 
особымъ для каждаго вида животныхъ, для каждаго возраста, для
каждаго періода времени.

Кормовыя вещества могутъ быть растительнаго или живот
наго происхожденія, и теперь спрашивается, какія же изъ этихь
веществъ пригодны для рыбы?

Извѣстно, что форели всецѣло, а карпы главнымъ образомъ
I  _______________5 5 -------------„ л й  Т Т л  т Л І Т Л П І  Т Т А Т Т Л М Г П Т Л  T T T Jlf t

Важнѣйшія минеральныя вещества въ естественной пищѣ 
рыбъ, это— фосфорная кислота, известь, кали.

Цунтцъ (Z u n tz) и Кнауте (K n a u th e) рекомѳндуютъ къ бѣд- 
нымъ золой кормовымъ вещсствамъ прибавлять фосфорнокислую 
известь («кормовую известь») и мелассу.

Послѣдняя не только богата золой, но въ ней много также 
сахара, и потому рыбы ее охотно ѣдятъ. Кнауте рекомендуетъ ко 
всѣмъ бѣднымъ золой кормовымъ веществамъ прибавлять 5 ° / 0 
юрмовой извести и отъ 1 0  до 2 0 ° / о мелассы. А  такъ какъ эти 
вещества растворяются въ водѣ, то кормъ нужно приготовить 
особымъ нижоописаннымъ способомъ.

Кромѣ мясной муки Либиха, остальныя кормовыя вещества 
іпвотнаго происхожденія обыкновенно содержатъ достаточное 

количество золы; въ особенности богата ею рыбья мука. Рыбья 
пука вообще содержитъ такъ много золы, что ее можно прибав
и ть  къ веществамъ, бѣднымъ золой. Прибавляюсь ея обыкно
венно отъ 5 до 1 0 % .

Многія изъ кормовыхъ веществъ пмѣютъдругіе, гораздо х уд- 
віо недостатки. Гакъ, желудочная мука приготовляется изъ тѣхъх із в н і/г п и , — з “  — г   *■ j д и і ік іл  муки, нриіШОВЛЯОТСЯ ИЗЪ ТЪХТ

питаются въ природѣ животной пищей. Н о теперь положительно іастей животнаго тѣла, которыя оказались непригодными въ хозяп- 
лпкяаапп что есть такія копмовыя вещества растительнаго про твѣ. J же по одному этому можно ожидать дурпыхъ послѣдствій

ігъ такого кормленія. Кромѣ того, въ составъ этой муки входитъ 
[измельченный кишечный каналъ, отч его,кромѣ опасности при- 
утствія вредныхъ составныхъ частей, угрожаетъ ощо ухудшеніе 
ачоства корма отъ измельченнаго содержимаго кишекъ. Рыбья 
ука по составу чрезвычайно колеблется; это зависитъ отъ того, 
риготовляется-ли она изъ цѣлыхъ рыбъ, или изъ частей, содер- 
ащихъ, главнымъ образомъ, кости или мясо; оказываетъ вліяніс 
видъ рыбы, свѣжесть и многое другое.

Н аконецъ, и приготовленіе кормового вещества бываетъ пно- 
|а очень несовершенное. Очень часто при изготовлены кровя- 
й , желудочной и даже и мясной муки примѣпяютъ елпшкомъ

ц р и р ѵ д і л  J U I X U V X 1 . V U  •  * ----------------- Г

доказано, что есть такія кормовыя вещества растительнаго про 
псхождонія, которыя для карповъ являются прсвосходнымъ ср еД | 
ствомъ питанія и даже могутъ съ успѣхомъ прпмѣшиваться къ
къ корму форелей. .

И зъ  сухихъ кормовыхъ веществъ животнаго происхожденія 
здѣсь можно назвать: мясную муку во всѣхъ ея видахъ, кровя
ную муку, рыбью муку, кревѳтную муку и др.; изъ свѣжпхъ: 
морскія рыбы, прѣсныя рыбы, лягушки, улитки, дождевые черви, 
майскіе жуки, сыръ, творогъ, кровь, печень, мозгъ, лошадиное 

о, мелкія жпвотныя, животные отбросы, малоцѣнпос мясо и др- 
Ж ивотная мука и, главнымъ образомъ, мясная мука Либиха

V  > '1  _  ~  ______ ________ ттт ПТТ1ГТТ Т ЗЛ Т Т Т Л Л Г Г П аМ іГ .

МЯСО,

/ Ш І н и Т і іс А л  и ,  и ш р и и ш и  -------  J

вообще слишкомъ бѣдны золой, т. ѳ. минеральными вощества,мя,_^^ и далю и длиной муки нримъпяютъ слишком'
остающимися въ экстрактѣ при изготовлены мясной муки. 1Ю-1 іСОкую температуру (выше 1 3 0 °  С .), вслѣдствіе чего значитель 
этому, въ такія кормовыя вещества нужно добавлять ^ нем ного^я qacTb переваримыхъ веществъ превращается въ нѳперовариэтому, въ такія кормовыя вещества нужно добавлять 
золы пли жо перемѣшивать съ другими богатыми золой кормо-^ 
выми веществами.

переваримыхъ веществъ превращается 
і ,  которыя животный организмъ не усваиваетъ, а выдѣляетъ 
неизмѣненной формѣ.
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Такимъ образомъ ясно, что кормовыя вещества могутъ имѣть 
громадныя колебанія въ своемъ составѣ. 1

Однако, по нѣкоторымъ признакамъ, хотя бы до нѣкоторой 
степени, можно опредѣлять качество животныхъ продуктовъ; та- 

признаками служатъ внѣшній видъ и запахъ. Хорошій про-
 «П+-ТМ й ііпплпАГіпоииии ЯЯПЯ.УТ, Лля ТОГО

кими
дук тъ  до л ж ен ъ  ИМЪТЬ СВЪЖІИ, НеИСПОрчшшьш .м л а л ь . ,и,лд. диіи, 
чтобы  м ясная мука но становилась за тхл ой , ни в ъ  каком ъ случаѣ  
не нуж но долгое врем я сохранять ее въ  незакры том ъ пом ѣщ еніи, 
въ особенности  при сы ромъ в о зд у х ѣ . Д л я  р асп о зн а в а н ія  перегрѣ- 
той муки сл уж и тъ  цвѣтъ е я . Ч ѣ м ъ  вы ш е прим ѣнялась тем пе-
 m rfiu ir  л / \ п т т л п л п п л  гглтШ 'Ь а  П ТІП ПѴКТТ». Р і Гі О М І і  ТО ГО . ПѲНС”
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Прѣсноводныя рыбы рѣдко употребляются для корма по своей 
рроговизнѣ.

Гдѣ можно дешево достать мясо и отбросы съ бойни, тамъ можно 
юльзоваться и этимъ хорошимъ кормовымъ веществомъ. Лош а- 
[иное мясо значительно хуже и потому, что будучи очень жилп- 
гымъ, даетъ много экскрементовъ, и потому, что рыбы не лю-іризшимаш » о ш ш л  - w  -  -  г г щмъ, даетъ много экскрементовъ, и потомѵ что пыбы не т -

д о л ж о н ъ  и м ѣ т ь  с в ѣ ж і и ,  н е и с п о р ч е н н ы й  з а п а х ъ .  Д л я  т о г о ,  в к ѵ г ъ  ч т п г п м я с я  П п п н і .  • »
ттш  «»ка но становилась ватхлов, ни въ какомъ случаі Г  _э™г ° ? ™ нь “ P o m l Ч »  пред,-тавляотъ кровь,

іечень и мозгъ, употребляемые для откорма мальковъ. Превос- 
одный кормъ представляютъ черви, майскіе жуки, слизняки, 
шткп, лягушки и проч. Были попытки искусственнаго разведо-
ія этихъ животныхъ, но это какъ-то не привилось.

содержимое кишекъ, можно
заключить по присутствий мелкихъ соломистыхъ частицъ. >. извѣ домашнимъ животнымъ нельзя давать

Всѣ сухія кормовыя вещества вообще легко сохранять дол-1 ^  ^  вслѣдствіе S І Г т в і я  въ̂  нихъ 0 0
гое врем я, они удобны для перевозки. Этогосовс мъ нельзя Я  Г  го щ ъ  веществъ животныя заболѣваютъ Карпы совои-
зать о свѣжихъ кормовыхъ веществахъ. Сохранять болѣе и ^  *  заболѣваютъ
менѣе долгое время ихъ можно лишь на ледникѣ. Легкая посолка F киРш  и пРевоеходно ВЬІкаРили
способствуетъ ихъ сохраненію, но качество страдаетъ. И зъ  другихъ сѣмянъ растеній можно назвать кукурузный

Испорченные продукты » » “  ■' “ » Р “ ™ > Щ Ш  также употребляются при откормѣ карпевг выѣдствіе 
ш і  ядъ, которые можетъ пет,бить Цогошшы л ,п и ш и .  Меньшее енанепі. имѣютъ р ш и п .ы е  н , -
состоявіи кормовыя вещества этого рода »  ‘  “  „ ЫІНЬІв п0 й в  „ аі/ ‘
дняыя питательныя вещества въ са м о, л у ч ш е . ф о р н и  блнж* L и т ц  ^  » > Ч »

плтгѵлігатгт ТСГГ ЛЛггПЛФОППТІТъТМТ. П ИТЯ.ТАЛЬНЫМЪ ЕѲЩССТВЗіМЪ» ш ■ Q -У ѵ J Г
оѳрна хлѣоовъ обыкновбнно слишкомъ дороги^ но иногда 

ясно бываотъ купить дешево почему-либо негодный для другихъ  
лей.

Хорошо примѣшивать растительный кормовыя вещества къ 
івотнымъ веществамъ. Такъ, напр., небогатый бѣлками и водя- 
втый картофель самъ по себѣ но пригоденъ для корма, но какъ 
Имѣсь въ небольшомъ количествѣ къ кормовымъ веществамъ, 
ъ можетъ быть очень полезенъ.

2 . Іірш от овмніе кормовыхъ веществъ и примѣне-

всего
UJ/1 і д ѵ и д , ѵ ѵ * « » ------------  ^ л і

'о подходятъ къ естественнымъ питательнымъ веществамъ. 
И зъ свѣжихъ морскихъ рыбъ употребляются для рыбьяго 

корма, конечно, тѣ, который обыкновенно ни на что другое не 
пригодны, малоцѣнны. Заграницей ихъ пересылаютъ въ ящпкахъ, 
вмѣетимостью въ центнеръ, съ морскихъ нрибрежій. Для сохра 
нснія ихъ кладутъ потомъ въ особые каменные горшки, сл еги  
солятъ и ставятъ въ текучую, прохладную воду. Это превосход-

.     „ . . Ж  гѵтгт ЛТГТА ГГ А ТТІУОПМ V  ПТЙ-
Э Л Г -D В  D  1 J  IV j  хѵ ------------  1

ное корм овое вещ ество; этотъ  кормъ иыѣотъ ещ о то п р е и м у ш в '  

ств о , н а п р ., пер едъ  мяснымъ корм ом ъ, что рыбы при к ор м л ен!
им ъ вы дѣляю тъ очень мало экск р ем ентовъ , столь н еж ел а т ел ь н ы х »  * откоЬмп каітпяъ
и иногда прямо оп асн ы хъ  в ъ  п р у д а х ъ , к огда и х ъ  м ного. Э тотъ дороз ' . Р ѵ Р '

. 0 а/іпоолдпд тля пФкппмя малковъ- Г ер м ан іи  м ного спорили о ращ ональности  откорма кап -гои  кормъ нрим ѣняется, главны мъ о бразом ъ , для откорма малкой г  і
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повъ п, хотя въ нѣкоторыхъ мѣетахъ кормлоніѳ ихъ давно уже 
давало хорошіо результаты, но лишь въ самые послѣдніо годы оно 
стало систематически входить въ жизнь. Много способствовали 
этому научные опыты такихъ изслѣдоватѳлей, какъ Цунтцъ, 
Кнауте, Суета и Вальтеръ.

Хорошія неиспытанный кормовыя вещества для карповъ это: 
животная мука и зерновые плоды.

О первыхъ вообще можно сказать, что въ сухомъ видѣ ом 
болѣо пригодны для откорма карповъ, въ свѣжемъ же для откорма 
форелей.

В ъ такомъ раздѣлоніи играетъ не малую роль денежный раз- 
счетъ: въ то время, какъ выручка отъ килограмма карповаго 
мяса въ Германіи въ среднемъ равняется отъ 1 марки до 1 м 
2 0  пфенниг., то же самое отъ 1 килогр. форелеваго мяса on 
8 , 5 0  до 5 марокъ. Такимъ образомъ, форелевое хозяйство дает 
въ 8 — 4  раза больше, чѣмъ карповое по цѣнности продукта и: 
само собой, въ форелевомъ пруду можно примѣнять болѣе доро 
гія кормовыя вещества.

Свѣжія мясныя вещества вообще нельзя употреблять въ кар 
повомъ хозяйствѣ, онѣ невыгодны. Вообщ е, нужно помнить, чя 
рентабельность кормлонія зависитъ не отъ цѣны единицы вѣса, 
а, конечно, главнымъ образомъ, отъ стоимостп единицы поре- 
варимыхъ питательныхъ вещѳствъ.

В ъ животной мукѣ единица питательныхъ веществъ обыкно
венно значительно дешевле, чѣмъ въ свѣжемъкормѣ, и потому» 
можно примѣнять въ карповомъ пруду.

При кормлоніи различными веществами въ водѣ необходимо 

принять во вннманіѳ одну особенность такого кормлонія: это Ю

1 2 9

что въ водѣ нѣкоторыя изъ этихъ веществъ растворяются, а
которыя, какъ, напр., частицы муки разсѣиваются.

Въ азотистыхъ вещ ествахъ, равно какъ и въ базазотистыУі 
ость растворимый въ водѣ вещества и, чѣмъ больше лежптъ кор* 
подъ водой, тѣмъ больше въ ней растворится этихъ веществ^

ещ е взмучиваютъ воду, копаясь въ илу; отъ всего этого много 
теряется молкихъ частицъ муки. Если не принять предосторож
ностей, то ужо при бросаніи муки большая часть ея но опусти
лась бы на дно, а разсѣялась по поверхности воды.

Такія части корма, потерянныя для прямого питанія кар
повъ, служатъ лишь косвѳннымъ путсмъ для ихъ питанія, спо
собствуя развитію въ водѣ разныхъ растеній и животныхъ.

По опытамъ нѣкоторыхъ изслѣдователеп, на такое косвенное 
дѣйствіс расходуется половина и даже больше питательныхъ в е
ществъ. Хотя эти вещества, вслѣдствіе общаго круговорота пп- 
татольныхъ веществъ въ водѣ, опять таки возвращаются къ рыбѣ, 
но, конечно, вслѣдствіѳ перехода изъ однихъ организмовъ въ 
другіе, теряется очень много. Поэтому лишь очень дешевыми 
кормовыми веществами можно кормить такимъ образомъ.

Д ля того, чтобы избѣжать потери этихъ веществъ, прибѣ- 
гаютъ къ разнымъ способамъ прнготовленія мучновидныхъ кор- 
мовыхъ веществъ. Самое простое средство, это за нѣсколько вре
мени передъ употребленіемъ смочить муку водой такъ, чтобы она 
превратилась въ густое тѣсто. Ещ е лучше обваривать кормовыя 
вещества горячей водой, отчего они склеиваются гораздо проч- 
нѣе. Впрочсмъ, для мясной муки этого недостаточно; въ этомъ 
случаѣ, очень хорошіо результаты даетъ прибавленіе при обва- 
рпваніи мяспой муки крахмалистыхъ раститольныхъ кормовыхъ 
веществъ; для этой цѣли хорошо прибавлять муку зерновыхъ 
хлѣбовъ или отруби, въ особенности же ржаную, кукурузную, 
рисовую муку и др.; эти вещества вмѣстѣ съ животной мукой 
свариваются въ твердую массу, которую передъ употребленіемъ  
нужно остудить.

Конечно, пзбѣжать совершенно всякихъ потерь невозможно, 
но если масса будетъ достаточно твердой, то эти потери будутъ  
небольшими.

Если жо требуется къ бѣднымъ золой животнымъ кормовымъ 
веществамъ прибавить фосфорно-кислую и углекислую известь съ

Кромѣ того часть веществъ просто разсѣпваѳтся въ водѣ вслъм патокой, то это можно сдѣлать лишь вышеописаннымъ способомъ 
ствіе своеобразныхъ движеній тѣла и плавниковъ ры бьП  въ присутствіп крахмалистыхъ веществъ, иначе соль и сахаръ
время корма; для защиты отъ враговъ при этомъ карпы ча^ 'растворятся въ водѣ,

РЫ Б О В О Д С Т В О .

■ С



Такое прпбавлоніо крахмалистыхъ вещоствъ рекомендуется 
и по другимъ причинамъ. Выше уже было сказано, что питатель- 
пыя вещества лишь въ томъ случаѣ используются вполнѣ, если ■ 
они даются въ извѣстномъ соотношеніи другъ къ другу. Такое 
правильное соотношоніе должно быть не только мпнеральныхъ 
веществъ къ дрѵгимъ. но и азотистыхъ къ безазотистымъ, назы
ваемое обыкновенно «отношоніемъ пптатольны хъвещ ествъ», бы- 
вающпмъ болѣе широкимъ, или болѣе узкимъ. Гакъ, въ живот
ныхъ кормовыхъ вещоствахъ это отношеніе очень узкое и, слѣ- 
довательно, процентъ безазотистыхъ веществъ очень малъ; такъ, 
напр., отношеніо равно 1 : 0 , 4  до 1 : 1 , 6 .

Слпшкомъ узкое отношеніе, какъ и слишкомъ широкое отно- 
шеніо, но соотвѣтствуетъ естественной потребности карпа, кото
рый питается не только мелкими животными, но и растеніями.

Поэтому при кормленіи карповъ необходимо примѣшивать 
къ животнымъ веществамъ также п растптельныя и этихъ послѣд- 
нихъ тѣмъ болыно, чѣмъ меньше содѳржаніе жира въ веществахъ 
животныхъ.

Колебанія въ отношеніи питательныхъ веществъ въ расти- 
тѳльпомъ кормѣ гораздо больше, чѣмъ въ животномъ. отъ 1 . 6  
и до 1 : 1 0  и болѣе. Наиболѣе узкое отношеніе даютъ бобовыя, 
сроднее— отруби, болѣе широкимъ отношоніемъ обладаетъ мука 
зорновыхъ хлѣбовъ, зерна хлѣбовъ и кукурузы; меньше всего 
протеина въ картофелѣ.

И зъ  растителъныкъ веществъ первое мѣсто занимаетъ 
лупинъ и именно желтый лупинъ. Это лучшее кормовое вещество 
для карпа. Рекомендуютъ удалять горькія вещества изъ лупиновъ 
иропариваніомъ ихъ при высокомъ давленіи, но всѣ опыты кор* 
млснія лупинами говорятъ за то, что эти горькія вещества для 
карповъ, невидимому, но вредны; удалоніе же горькихъ веществъ і 
связано съ потерей питательныхъ веществъ. Лишь въ самомъ 
началѣ кормленія карпы нѣсколько неохотно ѣдятъ лупины, но 
потомъ быстро привыкаютъ и ѣдятъ лупины весьма охотно. Цѣль* 
ными зернами кормить но рекомендуется, такъ какъ они трудн^  
переваримы; съ другой стороны, вслѣдствіе потери питательныхъ 
веществъ, невыгодно и измельчать въ муку; самое жо лучше^
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раздроблять зерно луппна на нисколько частей: отъ 4 -х ъ  до 8-м п; 
лишь для кормленія мальковъ можно измельчать лупины въ муку. 
Раздробленный зерна лупиновъ нужно нсрѳдъ кормленіѳмъ поло
жить въ воду, чтобы, набухнувъ въ водѣ, они скорѣе опускались 
на дно. Смѣшивать лупиновый кормъ съ другимъ не имѣѳтъ 
смысла.

Д ругія  бобовыя, хотя и но могутъ сравняться съ лѵпиномъ, 
но, если нодороги, могутъ также идти на кормъ, точно такъ же 
и дешовыя, непригодныя для другихъ дѣлей зорна хлѣбовъ, если 
только они не окажутся почему-либо вредными. Растительная 
мука и отруби болѣѳ всего пригодны для примѣси къ животной 
мукѣ. Картофель вареный и пропаренный лучше не употреблять 
на кормъ, потому что при очень слабой концонтраціи (т . ѳ. при 
избыткѣ воды) онъ обладаетъ слишкомъ широкимъ отношѳніемъ 
питательныхъ веществъ.

Д аж е когда картофель примѣшивается къ животному корму, 
нужно прибавлять концентрированной животной муки. Негодятся 
также для корма вещества, содержащія много клѣтчатки. К уку- 
рузныя зерна въ настоящее время также съ успѣхомъ примѣ- 
няются какъ кормъ, не нужно только ихъ давать въ чорозчуръ 
болыномъ количеств!. Кукурузныя зорна слѣдуотъ раздроблять 
совершенно такъ ж е, какъ лупиновыя. Зерна хлѣбовъ можно п 
не дробить.

Кнауте рекомендуотъ всѣ крахмалистыя кормовыя вещества 
варить передъ ѵпотробленіемъ, потому что будто-бы карпы но 
могутъ цѣлпкомъ использовать крахмалистыя вещества въ сыромъ 
видѣ. Съ другой стороны, есть ѵказанія, что карпы превосходно 
используютъ даже кукурузныя зерна, наконецъ, въ природ! карпы 
питаются с!менамп водяпыхъ раетеній и нужно полагать, пере- 
варпваютъ и используютъ ихъ. Впрочемъ, варить, пропаривать 
или лпшь взваривать кормовыя вещества выгодно и по другимъ 
причинамъ для того именно, чтобы часть корма не терялась при 
кормленіи.

Измельченіо же нужио потому, что прп очень быстромъ про
х о д !  корма черезъ кишечный каналъ у рыбы возможно, что лишь 
наружный слой зерна будетъ использованъ.



132

Д ля того, чтобы рѣшить вопросъ, когда нужно кормить ра- 
стительнымъ и когда животнымъ кормомъ, нужно принять во вни- 
маніе естественное свойство данной воды и дѣль кормленія.

Ж ивотныя вещества дѣйствуютъ въ большей или меньшей 
степени косвеннымъ путонъ. Такимъ образомъ, при кормленіи 
животной мукой различнаго рода безъ  склоивающаго вещества 
создаются болѣѳ благопріятныя условія для развитія низшей 
фауны. В ъ  мѣстахъ, уже по прпродѣ приспособленныхъ для раз
в и т  мелкой фауны въ стоячей, освѣщенвой солндемъ и защ и
щенной отъ вѣтровъ водѣ съ хорошимъ дномъ и растительностью 
кормовыя вещества хорошо используются косвеннымъ путемъ. 
Напротивъ, невыгодно скармливать животную муку въ глу
бокой холодной, подвижной водѣ. Нѣсколько измельченныя 
зерна растеній, которыя не имѣютъ косвеннаго дѣйствія, пригодны 
конечно для всякой воды. Если животныя вещества скармли
ваются въ текучей водѣ, то ихъ нужно склеивать крахмалистыми 
веществами. Кромѣ того, вопросъ о выборѣ корма рѣшается также 
цѣной, удобствомъ и дешевизной перевоза, способностью сохра
н е н а  и удобствомъ примѣненія. Нѣкоторые старые рыбоводы го
ворили, что рыбу и въ особенности карповъ выгодно кормить 
только малоцѣнными, совершенно дешевыми веществами, каковы 
напр., полуиспорченныя, заплѣснѣвшія и затхлыя зерна, непри
годный ни для чего другого. Это мнѣніе совершенно ошибочно. 
Рыбье мясо вообще дороже мяса животныхъ, и нужно ожидать, 
что кормовыя вещества лучшаго качества должны и въ 
этомъ случаѣ дать лучшіе результаты, чѣмъ вещества испор
ченный. Испорченный кормъ имѣетъ но только менѣе полезное 
дѣйствіе, но кормленіо имъ также сопряжено съ значитель* 
номъ болыппмъ рискомъ относительно заболѣванія рыбъ. При 
дурномъ кормленіи, конечно, можно достигнуть случайно хорошпхъ  
результатовъ, но сказать что-либо опредѣленное въ этомъ отно- 
шеніп нельзя, а потому вообще нужно избѣгать веществъ та
кого рода. Въ случаѣ ж е, если эти вещества приходится 
скармливать, передъ употреблоніемъ ихъ нужно основательно 
проваривать.

Вопросъ о болѣе точномъ соотношеніи питательныхъ ве-«
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ществъ въ карповомъ кормѣ до сихъ поръ не нашелъ удовле- 
творитѳльнаго рѣшонія и , вѣроятно, по той причинѣ, что разема- 
тривался до сихъ поръ слишкомъ односторонне— съ точки зрѣнія 
стойловаго кормлонія нашихъ селько-хозяйственныхъ животныхъ. 
М ежду тѣмъ, кормленіе карповъ по существу отличается отъ 
стойловаго кормленія. Если сравнивать кормленіе карпа съ кор- 
мленіемъ сельско-хозяйственныхъ животныхъ, то оно скорѣе на- 
поминаетъ пастбищное хозяйство, соединенное съ подкормлива- 
ніемъ въ стойлѣ. При откармливаніи въ стой тѣ животному пре
доставляется лишь приготовленный кормъ, а при пастбищномъ 
въ естественномъ видѣ. Естественный кормъ, который карпы 
находятъ въ пруду, и служить коррективомъ искусственнаго 
корма. Вотъ этимъ-то и объясняется то обстоятельство, что во мно- 
гнхъ случаяхъ достигаютъ одинаково хорошпхъ результатовъ 
какъ съ узкимъ, такъ и съ широкимъ отношеніемъ питательныхъ 
веществъ въ искусственномъ кормѣ.

Дриготовленіе кормовыхъ веществъ и при- 
мѣііеніе ихъ при откормѣ форелей.

И зъ  трехъ главныхъ видовъ форелей: ручьевой, радужной и 
паліи лучше всего откармливается безусловно радужная форель, 
потому что она лучше другихъ форелей выносить неизбѣжную  
при искусственномъ кормленіи тѣсноту, загрязнѳніе воды части
цами экскрементовъ, нагрѣваніо воды и проч.; но при своей про
жорливости она также и лучше другихъ используетъ кормъ. По 
словамъ Аренса, палія малопригодна для откорма, вслѣдствіе 
большой смертности на второмъ году; иксусствѳнно выкормленная 
палія теряетъ свою пеструю окраску и свой характерный вкусъ. 
Среднее мѣсто между радужной форелью и паліой занимаетъ  
ручьевая форель.

П режде всего при откормѣ форелей нужно знать, что расти-

І
тельныя кормовыя вещества здѣсь совсѣмъ не играютъ той роли, 
какъ при откормѣ карповъ; форель въ природѣ, какъ мы уже го
ворили, питается исключительно животной пищей. Поэтому пи
тательный вещества форѳлеваго корма должны находиться въ
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болѣо узкомъ отношоніп, чѣмъ при карповомъ хозяйстве отъ 
1 : 0 , 5  до 1 : 1 ,5 .  Слѣдовательно, карповыя вещества должны 
быть главнымъ образомъ животнаго происхожденія. Чисто расти
тельное пптаніе невозможно для форели, но неболыиія прибавки 
растительнаго корма къ животному весьма полезны, и не только, 
какъ пополненіе питательныхъ веществъ, но и какъ связующее 
вещество. Обыкновенно прибавляютъ къ животнымъ веществамъ 
отъ і/і до 7 з  веществъ растительныхъ, и этого вполнѣ доста
точно; большее количество ихъ повело бы къ черезчѵръ силь
ному жирообразованію.

В ъ  форелевомъ пруду болѣе, чѣмъ въ карповомъ, нужно осте
регаться однообразнаго корма и отклоненія кормовыхъ веществъ 
по составу отъ естественныхъ. Маленькіѳ форелевые пруды 
вообще гораздо болѣе засолены, чѣмъ карповые, и потому кор- 
рективъ корма, который въ карповомъ пруду является въ видѣ 
естественнаго питанія, въ форелевомъ пруду далеко не имѣетъ 
такого же значенія. Слѣдовательно, въ выборѣ форелеваго корма 
мы должны придерживаться состава естественнаго корма, при
меняя, главнымъ образомъ, тѣ вещества, которыя происходятъ 
изъ воды и могутъ быть разематриваемы, какъ естественный ' 
кормъ форелей.

Поэтому самый цѣнный матеріалъ въ этомъ отношеніи пред- ' 
ставляютъ морскія рыбы; онѣ содержатъ, если ихъ скармливать 
съ костями и внутренностями, всѣ составныя части, и именно въ 
томъ соотношеніи, въ какомъ онѣ встречаются въприродѣ; тож е  
самое можно сказать и о низшпхъ животныхъ и другомъ живомъ 
кормѣ. Что же касается другихъ суррогатовъ, какъ, напр., 
животная мука разнаго рода, мясо, печень и т. п ., то нужно 
иметь въ виду по возможности всесторонній составъ корма и 
разнообразіе его. Что не хватаетъ у одного вещества, то можетъ 
пополнить другое; при кормленіи форелей на практике всегда 
исходили изъ этого принципа и достигали хорошихъ результатовъ.

Что касается растворенія кормовыхъ веществъ при кормленіи 
форелей и потери ихъ отъ разсеванія мелкихъ частицъ, имею - 
щихъ столь большое значеніо при кормлоніи карповъ, то при

 ------------
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форель поедаѳтъ кормъ на глазахъ хозяина; здесь нужно лишь 
такъ приготовить кормъ, чтобы рыба могла сойчасъ же его про
глатывать и чтобы онъ не могъ сейчасъ же после погруженія 
въ воду растворяться.

Что касается кормовыхъ веществъ, то выше уже было сказано, 
что для форели наиболее здоровая и легко усвояемая пищ а— это 
свеж іе мясные продукты, каковы въ первую очередь: свеж ія  
морскія рыбы, затЬмъ различные отбросы съ бойни, малоценное 
мясо, печонь, кровь и т. п.

В се  эти вещества должны быть приведены въ такую форму, 
чтобы форели могли легко проглатывать, и чтобы вместе съ тймъ 
было облегчено пищевареніе; однимъ словомъ, они должны быть 
сильно измельчены. Выло бы очень ошибочно скармливать одне 
лишь мягкія части корма и бросать столь ценныя по своему со- 
держанію мпнеральныхъ веществъ кости. Для измольченія можно 
пользоваться американской мясорубкой, которая пзмольчаетъ и 
кости и въ то же время перемешпваотъ кормъ. Эта машинка 
устроена совершенно такъ ж е, какъ устраиваются обыкновенный 
кухонныя мясорубки.

Морскихъ ры бъ ,этоіъ  важнейшій форелевый кормъ, можно 
скармливать въ чистомъ виде, или въ смёси съ другими живот
ными кормовыми веществами; кроме того, въ мясо необходимо 
прибавить еще связующихъ крахмалистыхъ веществъ, потому 
что мелко измельченное мясо расплывается въ воде. Измельчен
ное мясо обыкновенно смешиваютъ съ ржаной мукой, или от
рубями, после чего мясо пріобретаетъ впдъ густого теста. Вместо  
ржаной муки, можно прибавлять и мясную муку. Для разнообразія 
необходимо менять кормъ и время отъ времени давать вм есте  
съ морскими рыбами: отбросы съ бойни, печень, мясо и др.

Особенно большое значеніе имеютъ здесь живыя мѳлкія жп- 
вотныя, каковы, улитки, слизняки, жуки, лягушки и проч. И хъ  
умерщвляютъ горячей водой и пропускаютъ черезъ машинку, 
после чего смешиваютъ съ другимъ кормомъ и снова пропускаютъ 
въ машинку.

В ъ  особенности лакомымъ блюдомъ являются дождевые 
черви. И хъ  можно разводить въ болы помѵколичостве въ длин-



ныхъ канавахъ въ * /г или %  метра глубиной и ВО см. шири
ной. Эти канавки заполняются смоченной ржаной соломой, пере
сыпанной землей, и сверху засыпаются землей.

Маленькихъ рыбокъ можно въ неболыномъ количествѣ 
скармливать и прямо живыми. В ъ болыпомъ количествѣ давать 
ихъ форелямъ не слѣдуетъ, потому что рыбки приживаются въ 
пруду и поѣдаютъ больше корма, чѣмъ даютъ взамѣнъ его. 
Ж ивой кормъ дается форелямъ время отъ времени для перемѣны 
пищи, пли же примѣшивается къ обычному корму. Извѣст- 
ный нѣмецкій рыбоводъ Аренсъ рекомендуетъ такую смѣсь для 
кормленія форелей:

Свѣжія морскія рыбы развариваются въ неболыномъ коли
ч е с т в  воды, затѣмъ въ ней размѣшпваютъ и вновь варятъ со 
смѣсью мясной, рыбной и креветной муки, каждая взятая въ коли
ч е с т в  Ѵ 4 морскпхъ рыбъ. Кромѣ того, въ смѣсь прибавляется 
ржаная мука въ вдвое меныпемъ количеетвѣ морской рыбы, 
Смѣсь варится, пока не превратится въ густое тѣсто; это 
тѣсто охлаждается и измельчается на машинкѣ. Такой кормъ но 
легко распускается въ водѣ, содержитъ всевозможный питатель
ным вещества, легко переваримъ и охотно поѣдаотся рыбами, 
потому что состоитъ частью и изъ свѣжей рыбы. При кормленіи 
этимъ кормомъ рыбы получаютъ очонь правильный формы тѣла. 
При пзмельченіп смѣсп можно прибавлять также и мелкихъ жи
вотныхъ.

Однако, не всюду можно доставать морскихъ рыбъ и свѣжіо 
мясные отбросы. Въ такомъ случаѣ рыбоводу приходится огра
ничиться мясной мукой безъ прпбавленія живого корма. При 
этомъ нужно быть очень осторожнымъ. Яффе въ такомъ случаѣ 
приготовлялъ смѣсь изъ вареной крови и ржаной муки. П ользу
ются также смѣсью хорошей мясной муки и 1/і до х/з ея коли
чества ржаной, взваривая смѣсь до составленія густой массы. 
В ъ  такія смѣсп хорошо прибавлять питательныхъ солей въ осо
бенности же вышеупомянутую питательную известь или богатую 
золой рыбью муку отъ 5  до 1 0 % . Болѣе цѣлесообразны смѣси 
по возможности изъ многихъ разлнчныхъ веществъ. При отсут- 
ствіи морской рыбы Аренсъ рекомендуетъ замѣнять се снятымъ
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комъ. Эта смѣсь изъ равныхъ частей мясной, рыбьей, кре- 
ой и ржаной муки, сваренная въ снятомъ молокѣ въ густую  
tv, есть одно изъ лучшихъ кормовыхъ срѳдствъ для мелкихъ 
йствъ, которыя не могутъ пользоваться свѣжпми морскими 
ими. При холодной погодѣ этотъ кормъ становится черозчуръ 

: дымъ, и для устраненія этого обстоятельства нужно поменьше 
гь ржаной муки пли дажо совсѣмъ но брать.
Яффе предлагаетъ такую смѣсь на случай отсутствія мор- 
гь рыхъ: рыбья мука 60% -|-расти тельн ая мука до 8 0 ° / 0-4 -  
0  % молочныхъ продуктовъ, какъ, напримѣръ, сухой казеинъ. 

гъ кормъ скоро начинаотъ скисаться, почему хорошо къ ному 
давить отъ 5 до Ю ° /0 патоки, по возможности содержащей 
ілыие сахара, тогда кормъ остается сладкймъ довольно 
’о. Рыбья и растительная мука въ сухомъ видѣ смѣшиваются, 
шхъ выливается кипящая вода съ размѣшанной въ пей па-

• ій, и вся смѣсь помещается въ паровой аппаратъ.
Въ общемъ можно принять такое правило: чѣмъ больше 

; юдится употреблять консервированныхъ препаратовъ, вмѣсто 
саго мясного корма, тѣмъ больше нужно подкармливать 
ѵ свѣжимп мелкими животными. Но можно дажо и но 

: Іѣгать къ этому послѣднему корму, если форелей не очень 
'о въ пруду и онѣ могутъ выполнять нодостатокъ живого 
на остествоннымъ пптаніомъ.
Кормленіо мальковъ и взрослыхъ форелей весьма различно, 
вышесказанное относится къ кормленію взрослой рыбы, начи- 
съ 1 года. Откормъ мальковъ, какъ мы ужо говорили, тре- 
ъ слишкомъ много времени, вниманія и знапія-дѣла, чтобы 
гь можно было заниматься въ неболыномъ хозяйствѣ. Д о  

1 ірехмѣсячнаго возраста форолевыхъ мальковъ вообще нельзя 
іить консервированными, сухими и даже слегка посоленными 

\ вствами. В ъ этомъ случай пригодно лишь кормлѳніѳ безу- 
іно свѣжпми животными веществами. Мальковъ содержатъ въ 

 ̂ іовыхъ ящикахъ съ отвсрстіямп, поставленныхъ въ проточную
* , и откармливаютъ сильно измельченной свѣжей печенью 

мозгомъ.
В ъ заключеніе этой главы о кормленіи рыбы напомнпмъ



еще разъ, что переходить къ искусственному кормленш ну; 
весьма осторожно

Прежде, чѣмъ рѣшиться перейти къ искусственному корхліповъ 
нію, нужно основательно опредѣлить, насколько это вообще во 
можно при данныхъ остсственныхъ и хозяйственныхъ условіях' 
Температура, содержаніе въ водѣ кислорода, растительность і 
пруду, количество, качество воды и содержаніѳ въ ной пптател 
ныхъ веществъ, положеніе пруда, имѣющеося въ распоряжсн 

возможность сохраненія и полученія корма-

Д ля унпчтоженія остатковъ корма и экскрементовъ очень 
омондуется въ форѳлевомъ пруду пмѣть немного линей илп

ГЛ А В А  X .
Краткій очеркъ русской рыбопромы

шленности.
время, качество, возможность сохраненія и полученія корма-* Морскіе рыбные промыслы въ Россіи не получили большого 
вотъ всѣ главнѣйшіе факторы, рѣшающіе возможность кормлен штія: на сѣверѣ препятствуютъ вѣчные льды, краткость лѣта 
вообще и опродѣляющія количество откармливаемой рыбы. I удость прпбрежнаго населенія, фауна же Чернаго и Балтійскаго 
неболыномъ хозяйствѣ вообще нужно избѣгать перехода і ей относительно бѣдна. Н о зато внутренніѳ рыболовные про- 
псключптольно' искусственному откорму. Чѣмъ больше преобл лы могутъ вполнѣ соперничать съ другими странами, 
дастъ естественное кормленіе, тѣмъ меньше нужно заботить Русскую ихтіофауну и вмѣстѣ съ тѣмъ ихтіофауну— область 
объ ѵходѣ за рыбой, о предохраненіи ихъ отъ болѣзней, о ка? ікаго рыболовства можно раздѣлить на слѣдующіе бассейны:
ствѣ, составѣ и приготовленіи корма.

Затѣмъ нужно вычислить все потребное для хозяйства кол н, 2 )  сѣверозападный, или Балтійскій бассейнъ, 3 )  южный 
чество корма; это сдѣлать нетрудно, зная о колпчествѣ рыбы і ейнъ, состоящій изъ Чернаго моря съ Азовскпмъ на западѣ и
пруду, приростѣ ея и кормовомъ коэффиціетѣ. Подъ этимъ п 
с.тѣднимъ разумѣется количество вѣсовыхъ одиницъ к а к о г о - л и

ѣверный бассейнъ, или бассейнъ Ледовитаго океана и Бѣлаго

рійскимъ на востокѣ.
Сѣверный бассейнъ характеризуется проходными рыбами

кормового вещества, оказавшихся на практикѣ необходимы] семейства лососевыхъ: семга (Sa lm o  salor), кумжа (Salm o  
для достиженія 1 кплогр. прироста рыбы. Положпмъ, напримѣр to), голецъ (S a lm o  a lp inus), нельма (S len o d u s n e lm a ), сигъ 
что мы на практикѣ узнали, что при помощи 4  килогр. желта юдной (C orregonus la v a retu s), пелсцъ (С . tu g im ), ряпушка 
лупина получается 1 килогр. прироста рыбы, тогда кормов a lb u la ), корюшка (O sm erus ep erlan us). 
коэффпдіетъ желтаго лупина будетъ равняться чѳтырѳмъ. Ког, И зъ  морскихъ рыбъ районъ характеризуютъ восемь или де-  
извѣстно все количество корма и число дней кормленія, то лег і видовъ тресковыхъ, причемъ особенно характерны для рус-
вычислпть и'ежедневную величину откорма. іъ водъ навага (G ad us n avaga) и сайда (G ad u s sa id a ).

Вмѣстѣ съ этимъ и заканчивается составлсніе плана ко Рыбная ловля въ Ледовптомъ океанѣ производится глав-
мленія. ь образомъ вдоль Мурманскаго берега, который тянется на

Само кормленіо должно быть очень правильнымъ при тпь верстъ отъ Святого носа до пограничной съ Норвегіей  
тельномъ наблюдѳніи. Температура воды— это самый главный п а  Варьемы. Здѣсь ловятся главнымъ образомъ треска (G a- 
казатель кормовыхъ дачъ. В ъ форѳлевомъ пруду въ этомъ отн m orrhna) и сайда (G ad us sa ida  L ) .  Главное основаніе про- 
шеніи нужно соблюдать величайшую осторожность. Если Ювъ на Бѣломъ морѣ составляютъ сельдь, семга и треска.
слишкомъ тепла, то нужно уменьшить кормовую дачку, 
вовсе пріостановить кормленіо. Никогда нельзя кормить настол 
чтобы остатки корма лежали на днѣ и потомъ начали бы сгй

3
:рскій ловъ производится лишь двумя волостями— П устозер- 
и Цылемскою. И зъ  всѣхъ печорскихъ рыбъ пмѣютъ про- 

ленное значеніе— семга и сиговыя породы.



Ледовпто-Бѣломорскій бассейнъ рыбы даетъ пудовъ:
. . . 1 2 0 , 0 0 0
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лососевыхъ
сельдевыхъ
тросковыхъ

100,000
5 0 0 , 6 0 0

Въ виду силънаго опрѣсненія Хѳрсонско-Азовскаго бассейна 
, бверной части К аспія тутъ создаются своеобразныя условія 
І жизни рыбъ и ихъ характеризуюсь полупроходныя рыбы ка- 

н, напр., Lucioperca Sondra, L . b o ly e n sis , A br. bollorus и др. 
типу чисто морскихъ рыбъ, свойственныхъ Черному и Е а с-

тт > .  я жому морямъ, не входящихъ въ рѣки и имѣющихъ нѣкото-Почти вся эта рыба солится за исключеніемъ большей час 1 1 5 . ‘ „ п, 1 , , _ ТІГГ„л „ промысловое значеніѳ, принадлежать морской судакъ (L u cio -сельди, нѣкотораго количества лососевыхъ (корюшка) и ді 1 . ,, , ч 5 ѵ Т . , , .  *■ ч5 F m a n n a  C ub.) и атеринка (A th erm a  pontica).
По количеству улова рыбы районъ Каспійскаго моря даетъ

овъ:
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идущихъ въ свѣжемъ и замороженномъ видѣ.
2 )  Районъ Валтійскаго рыболовства обнимаѳтъ прибрѳжн^ 

полосу Балтійскій моря съ Рижскимъ заливомъ, Запади 
Д виной, Вислой и Нѣманомъ и Финляндское рыболовство. Ба 
тійскоѳ рыболовство даетъ пудовъ:

осетровыхъ рыбъ . . . 5 , 0 0 0
лососевыхъ » . . .  6 0 , 0 0 0
сольдевыхъ » . . .  1 . 4 4 0 , 0 0 0

В ъ этомъ районѣ встрѣчаются тѣ ж е лососевый, что и 
сѣвсрѣ, но безъ гольца, нельмы и большинства перечислению 
сиговъ; зато здѣсь водятся другіе виды сиговыхъ, какъ напр 
мѣръ, озерный или чудской сигъ (C orregonus nauraena); корюш 
же образовала особую мѣстную разновидность снѣтка (bar. Sp 
u ch u s). Очень характерны для района угорь (A n q u illa  fiuviatib  
и нѣмецкій осетръ (A cip en ser stu rio )

Этотъ районъ бѣднѣе морскими видами рыбъ, сравнптель 
съ сѣвѳрными. В ъ  этомъ обѣднѣніи водъ чисто морскими вида 
сказывается измѣнѳніо условій жизни рыбы въ Валтійскомъ мо 
при постепонномъ ого опрѣснѣніи къ сѣвору и востоку отъ гр 
нпцы Россіи съ Германіой.

Осетровыхъ рыбъ 
Лососевыхъ » 
Сельдевыхъ » 
Миногъ . . .

1 . 6 7 5 , 5 0 0
8 2 , 7 6 0

7 . 5 0 0 , 0 0 0
5 1 , 2 5 0

Районъ Азовскаго моря:

О сетр ов ы хъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 0 , 5 5 0
С е л ь д е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 0 2 , 0 0 0
Рѣчной р ы б ы ... . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 8 7 6 , 0 5 0
Морской р ы б ы .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 , 0 0 0

Черноморскій районъ:

Осетровыхъ . 
Остальныхъ .

1 7 2 , 0 0 0
2 . 6 0 3 , 0 0 0

Кромѣ перечисленныхъ районовъ крупнаго рыболовства, су-
31 Южный районъ. Во всѣхъ бассойнахъ Чорнаго, А з о в с к ^ у е т ъ  еще рыболовство въ озер ахъ  и рѣкахъ б° ™ я часть 

и Каспійскаго морей встрѣчаются виды рыбъ, присущіе толь ®нія коихъ не входитъ въ вышераземотр нныѳ рай
т. I* • й/>„п іблизительномъ подсчетѣ на долю ихъ приходится,тому или другому изъ нихъ. В ъ  черноморскомъ и Каспшеко р ШЭИ10Л0пи,и д а  ѵ

бассейнахъ встрѣчаются характерные для нихъ бѣлуга (Асірев* О к у н е в ы х ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 4 8 0 , 0 0 0
h u so ), русскій осетръ (A c . G iild en sta ed tii) и севрюга 0 Карповыхъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 0 0 0 , 0 0 0
ste lla tu s); изъ карповыхъ имъ свойственны шамая ( A l b u e  О сетр ов ы хъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 0 , 0 0 0
cholcoides), вырѣзубъ (L eu cisu s  F r is ii)  и .др., а также р а з ж  Л о с о с е в ы х ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 , 0 0 0
ные виды сельдей.
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ІІо подсчету О. А . Гримма, общій годовой уловъ Еврош 
ской Россіи выражается въ суммѣ около 6 8 . 0 0 0 , 0 0 0  пуд.

Если раздѣлить Европейскую Россію на 4  четверти по 
параллелей и 4 0 °  в. д. отъ Гринвича, то получимъ слѣдующ1 
весьма наглядную картину производительности русскихъ водъ:

Такимъ образомъ, въ водахъ Европейской Россіи главнѣйшіе 
аыеловые сорта рыбы улавливаются въ слѣдѵющемъ количе- 
і въ годъ:

2 5 . 1 7 2 , 2 7 7  пудовъ *).

4 0 ° .
Лососевыя
Сельдевыя.
Тресковыя

140,500 пуд. 
1.540,000 

670,000
Камбаловидныя 155,000 
Осетровыя . 5,100
Всякія другія. 625,000

Лососевыя . . 
Всякія другія.

40.000 пуд.
50.000 „

90.000 пуд.

55о

оо

3.135.600 пуд. 
Овервыя рыбы:

Лососевня 2.160,000 пуд. 
Всякія другія 14.767,677 „

16.927,677 пуд. 
Рѣчныя рыбы 1.500,000 „

Всего . 21.563,277 пуд.

Сельдевыя . 302,000 пуд. 
Осетровыя . 412^550 „

Всякія другія:
Морскія . , 1.624,000 „
Рѣчныя. . . 5.879,050 „

8.217.600 пуд. 
Озерныя рыбы 227,000 „
Рѣчныя. . . 1.500,000 „

Озерныя рыбы:

Лососевыя . . 360,000 
Всякія другія 1.659,000

іосевыя рыбы . . . 
тровыя рыбы . . . 
іповидныя и окуневыя 
іьдевыя проходныя. .
іскія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ныя морскія рыбы . 
Ьсноводныя. . . .

Итого

. до 2 . 8 0 0 , 0 0 0  пуд.
2 . 1 0 0 , 0 0 0 »

. » 4 7 . 0 0 0 , 0 0 0 »

.  » 8 . 0 0 0 , 0 0 0
.  » 1 . 5 0 0 , 0 0 0 »
.  > 2 . 5 0 0 , 0 0 0 >
.  * 4 . 0 0 0 , 0 0 0 »

. до 6 7 . 9 0 0 , 0 0 0  пуд.

РЬчныя.

Всего

1.019.000 птд.
1.500.000

3.609.000 пуд.

Лососевыя
Осетровыя
Сельдевыя

- : ) U

82,760 птд. 
1.675,500 
7.500,000 „

Всякія другія 21.395,875

30.654,135 пуд. 
Рыбы рѣчныя 1.500.000 „

Всего 32.154,135 пуд.

Всего. 9.944,600пѵд.

4 0 ° .

4 2 . 0 9 8 , 7 8 5  пудовъ.

до 3 0 . 7 0 0 , 0 0 0  п. или 4 6 %

П о отдѣльнымъ бассейнамъ этотъ уловъ распредѣляется 
ІЫ

іпійскій бассейнъ . . 
гтренія озера и рѣки. 
вскій бассейнъ. . . 
яоморскій бассейнъ . 
ітійскій бассейнъ . . 
юморско-ледовнтый бассейнъ »

2 5 . 0 0 0 , 0 0 0  » 
5 . 4 0 0 , 0 0 0  »

> 
»

2 . 8 0 0 , 0 0 0
2.0 0 0 ,0 0 0
1 .2 0 0 ,0 0 0

»
>

3 7  > 
8  » 
4  » 
3  » 
2  >

Итого до 6 7 . 1 0 0 , 0 0 0  п. —  1 0 0 %

О Взято изъ сборника, составленнаго для выставки въ Чи»

Насколько велики уловы въ водахъ Азіатской Россіи , можно 
ать, напр., по уловамъ въ Аральскомъ бассейнѣ и въ водахъ  
іьпяго Востока. Т акъ, по подсчету JI. С. Берга, общая сумма 
овыхъ улововъ въ одномъ Аральской бассейнѣ достигаетъ 
О тысячъ пудовъ. Н а Амурѣ въ предѣлахъ Никольскаго 

ичества, по даннымъ В . К . Бражникова, ловится ежегодно 
/а  —  5 * /а  мплліоновъ лососевыхъ.

Въ международной рыбной торговлѣ Россія , по даннымъ

С '
ІІШ
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Обзора впѣшаей торговли Россіи, по Европейской и Азіатсн 
границамъ: участвуетъ въ такомъ размѣрѣ.

Г О Д А .

За пятилѣтіе 
1889—1893 .

За пятилѣтіе 
1894—1898 .

Р а з м ѣ р ъ  в ы в о з а .

Рыба свѣ- 
жая.

Т. п.

146

182

Т. р.

Рыба солен., 
копченая и 

маринованн.

Т .п. [ Т.р.

Икравсякая.

Т. п.

704 ! 462

847 519

1,833

1,557

207

185

Т. р.

ввоза.

Всего ры(

Т.п.

2,305

1,124

7,672

9,120

Ьъ  1 7 4 3  году учреждена была къ Астрахани рыбная кон- 
ора для надзора за всѣни казенными рыбными ловлями по Волгѣ, 
изъ отъ Саратова и въ Каспійскомъ морѣ; между прочимъ эта 

Р,а;'м̂ 1 ° НГ0Ра Должна была и заботиться но только о сохраненіи рыбы, 
о и объ увеличоніи рыбныхъ богатствъ. И  вообще въ X V III  
Ькѣ правительство иѳ чуждо было заботь о сбережоніп запаса  
ыбы въ нашпхъ водахъ. Такъ, 7 ноября 1 7 6 3  г . объявлялось

і правленія, чтобы всѣ мало- 
Ьрныя стерляди, привозонныя ко Д вору и пущенный въ Н еву, 
ойманныя ловцами, пускались обратно въводу. Указами 2 8  фев- 

11,: ш  и 1 0  сентября 1 7 5 0  года позволено было въ Невѣ и въ 
іѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ ловить ряпушку единственно въ 

із.фвгустѣ и сентябрѣ до заморозковъ.
При Екатсрипѣ II совершился поворотъ отъ монополіи къ 

вободпому промыслу. Въ манифестѣ 3 1  іюля 1 7 6 2  г. ясно 
ысказана мысль о возстановленіи мѣстной системы окладовъ 
7 2 7  г . со всѣхъ статей Петровскаго регальнаго права, посте-

Главны о моменты псторіп  русскаго законодател ьства отн оі 
тельно ры бопром ы ш ленности слѣдую щ іе:

Указами Петра Великаго 6 и 1 8  января 1 7 0 4  года бь №но ро3данныхъ въ исключительное пользованіо нѣсколькихъ 
приказано всѣ рыбныя ловли, и государственный и частныя, и ,іятельньіхъ лицъ въ Т0Ч0Ніе 1 7 4 0 — 1 7 6 2  годовъ. Ж алован- 
брать отъ ихъ владѣльцевъ и отдавать откупщикамъ съ торге J)[0 грамотаМц дворянству и городскому сословію Екатерина II  
изъ наддачи, сосредоточпвъ дйла эти въ Семеновской прпході ,изнала право собственности частныхъ лицъ и городовъ н ап р и -  
палатіі. Правительство этого времени хотѣло вообще захват! адлѳжаПц Я имъ ВОдЬІ и рыбныя ловли и признала ихъ частною 
въ свои руки всю рыбную ловлю. Однако, оно но справплось общественною собственностью. Государственные крестьяне такъ 
своей задачей и въ самомъ непродолжительномъ времени увидѣ. е П0ЛуЧПЛИ Прав0 безпошлпнно ловить рыбу въ водахъ, нахо- 
что и доходы у менынаются, и насѳленіе, жившее рыбными П] |щ ИХСЯ въ чортѣ ихъ земель. Съ этого времени и до изданія 
мысламп, іі.днѣетъ, и самые промыслы приходятъ въ упадоі Еаза ^ 8 6 5  г. продолжается борьба между вольнымъ промы- 

оэтому вь w 2 7  г. рѣшилп отступить отъ регальной спсте |омъ съ одной СТОрОНЫ и откупами и береговыми владѣльцами 
Петра Великаго и возвратить частныя, дворцовыя, монастыре! ■ -  шъ въ этой б бѣ участвуютъ и мѣстные го-
и архіерскія рыбныя ловли ихъ владѣльцамъ въ вѣчное сод*

• “¥-4
жаніе. В ъ  виду однако же незначительности окладовъ, назначі

>дскіе интересы и интересы государственные, большой промы-
ілъ и откупъ въ широкомъ размѣрѣ покровительствуемые изъ

ныхъ съ рыбныхъ ловель въ 1 7 2 7  г. казна стала въ 4 0  года . д ѳтсрбѴпГа
отдавать многіе изъ важнѣйшихъ рыбныхъ п| "  Указомъ Импѳратора Александра I отъ 

мысловъ въ монопольное долговременное пользованіо. В ъ то г
X V III  стол, ш давагь мпигш изъ важньишихъ іш он ы хъ «  Указомъ Импѳратора Александра I отъ 2 1 -г о  августа

.  . ^ 02  г . провозглашается принципъ о свободѣ моря и вольномъ
время были приняты и нѣкоторыя мѣры для сберожѳвія и 0МЬІСЛ̂
ненія рыбы какъ въ рѣкѣ Волгѣ и Каспійскомъ морѣ, такъ j j , указ^ 1 8 0 3  г. запрещено было запирать для рыбы входъ  

пнекомъ залив . ш  р^ ку> г _ ограНиченъ былъ ловъ рыбы для жиро-
РЫБОВОДСТВО. 10
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тонлснія отъ 2 0  ацрѣля до 5 -г о  мая въ видахъ защиты отъ истро
блѳнія новорожденной рыбы; также запрещено было и упот- піхъ рѣкъ. Эти положенія устанавлпваютъ размѣръ ячеи сѣ- 
реблоніо частыхъ сѣтей. Но всѣ эти законы и правила были на- онныхъ орудій, воспрощаютъ устройство заборовъ и заколовъ
правлены болѣе къ огражденію правъ на рыболовство и къ обез- 
печенію рыбаковъ, ножелп къ сохраненію въ водахъ рыбы.

РѢшитольный поворотъ въ этомъ отношоніи начался со вре
мени систематичоскихъ научныхъ пзслѣдованій, предпринятыхъ 
въ области главнѣпшихъ рыболовныхъ бассейновъ по иниціативѣ 
министра государственныхъ имуществъ графа П . Д . Киселева и 
исполнонныхъ подъ руководствомъ К . М. Бэра и Н . Я . 
левскаго.

Н а основаніи собранныхъ этими пзслѣдоватолями маторіаловъ
и ихъ заключены!, Минпстерствомъ Государственныхъ Иму- идей меньше 1 0  воршковъ. 
щоствъ, начиная съ 1 8 5 9  г. былъ разработапъ цѣлый рядъ за- ж) 0  рыбной ловлѣ въ Псковскомъ и Чудскомъ озерахъ.
конопроектовъ, большая часть которыхъ вошла ужо въ СводДІравпла стараются оградить вылавлнваніе мальковъ молкоячой-

цощихъ въ БЬлоо море и Сѣворный океанъ, и въ притокахъ

ъ р. П ечорѣ, содержатъ опродѣлонныя трсбованія относительно 
ова неводами, плавными сѣтямп.

д) 0  рыбной ловлѣ на рѣкѣ Свири (ст. 8 1 0 — 8 2 6 ) — эти 
ранила стремятся устранить помѣхи, причиняомыя рыбными 
іромыслами судоходству на этой рѣкѣ.

с)  0  рыбной ловлѣ на Финскомъ заливѣ и въ устьѣ Невы  
ст. 3 2 8 — 3 3 5 ) .  Эти правила ограничиваютъ, можду прочимъ, 
ремя лова ряпушки лишь августомъ, сентябрсмъ и октябромъ 
о заморозковъ, продписываютъ пускать обратно въ воду стор-

Законовъ.
Эта ученая экспедиція работала сначала на Чудскомъ, псков

скомъ озерахъ и на Балтіпскомъ морѣ, потомъ на Каспінскомъ юложенія, подобно 
морѣ съ его притоками, затѣмъ на Бѣломъ и Ледовитомъ моряхъ юлкой рыбы, 
и въ Норвегіи, въ бассейнѣ Чернаго и Азовскаго морей и, нако 
нецъ, въ 1 8 7 0  г. въ области сѣверно-западныхъ озеръ

іими сѣткамп.
з )  0  рыбной ловлѣ въ Кубанскомъ озсрѣ (ст. 3 4 9 — 3 5 1 ) ;

предыдущнмъ, ограждаютъ истроблоніо

и ) 0  рыбной ловлѣ на Чѳрномъ и Азовскомъ моряхъ и па 
іпадающихъ въ оныя рѣкахъ (ст. 3 5 2 — 4 3 0 ) .  Большинство

Уставъ Сельскаго Хозяйства содержитъ болѣе 5 2 0  статон, ітихъ правилъ касаются рыбной ловли въ водахъ Донского ка- 
касающихся водныхъ промысловъ; статьи разбиты на слѣдующія іачьяго войска, опродѣляютъ границы запротнаго пространства
рубрики:

а) Положонія общ ія, (ст . 2 6 7 - - 2 8 0 )  содержатъ указа-
запротные для рыболовства сроки въ различные періоды.

і)  0  рыбной ловлѣ въ водахъ Кѵбанскаго казачьяго войска

береговъ морей и озеръ.
б) Положонія о промыслѣ на Сѣверномъ оксанѣ и Бѣлоиъ 

морѣ. (Ст. 2 8 1 — 2 9 2 )  касаются главнымъ образомъ ловли мор 
жой, тюленей и проч., въ Западно-ІНпицбергскомъ морѣ и по
рядка отвода участковъ земли на Мурманскомъ побережьи для 
устройства китобойныхъ заводовъ.

ливѣ (ст. 2 9 3  —  3 0 0 ) .
г) 0  рыбной ловлѣ въ рѣкахъ Архангельской губсрніп, впа-

нія о принадлежности правъ рыбной ловли и запрещаютъ упо- ст. 4 3 1 — 4 9 1 ) .  Устанавлпваютъ запретное пространство предъ 
треблоніе разлпчныхъ крючковатыхъ снастей въ рѣкахъ и вблизи стьомъ рѣкп и въ нѣкоторыхъ оя рукавахъ для свободнаго

рохода рыбы въ Кубань.
к, л и м) (ст . 4 9 2 — 7 6 9 ) .  О рыбныхъ и тюлоньихъ про- 

ыслахъ въ басссйнѣ Каспійскаго моря. Здѣсь содержится глав- 
ымъ образомъ правила о рыболовствѣ въ такихъ крупныхъ 
айонахъ, какъ Каспійско-Волжскій и Каспіиско-Курш іскій. Д ля  
гихъ районахъ, приносящихъ казнѣ значительный доходъ, на-

в) 0  Устьинскомъ тюленьемъ промыслѣ въ М езенскомъ за' идятся особыя мѣстныя рыбныя управлепія въ Астрахани и
ф ь Баку.

н) Правила о жемчужной ловлѣ (ст . 7 7 0 — 7 7 9 ) .
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о) Правила о ловлѣ піавокъ въ прудахъ и озорахъ (ст. 
7 S O — 7 8 8 ) .

Послѣднія статьи (ст. 7 8 4 — 7 8 9 )  содѳржатъ указанія на 
разлнчныя взысканія по производству звѣриныхъ и рыбныхъ 
промысловъ, налагаемый въ судебномъ порядкѣ.

В ъ общемъ всѣ мѣропріятія, способствующія развитію рыбо
водства, сводятся къ обозпочѳнію удобныхъ для жизни рыбы 
условій жизни и достаточной для нея пищи; поскольку дѣло 
идотъ объ общественныхъ водныхъ басссйнахъ— рѣкахъ и боль- 
ніихъ озерахъ, эти мѣропріятія имѣютъ государственное значеніо. 
Задачи законодательства по рыбоводству и рыболовству въ Рос- 
СІИ усложняются тѣмъ ОбсТОЯТОЛЬСТВОМЪ, ЧТО при СИЛЬНОМ!) рас- 
пространеніи зомлодѣльчоской культуры, распахиваніи дажо бс- 
реговъ водныхъ бассойповъ, уничтоженіи лѣсовъ, условія жизни 
для рыбъ все ухудшаются; одновромонносъэтимъразвивается и фаб
ричная промышленность, заражающая воду вредными отбросами.

Такъ, напримѣръ, установленъ уже фактъ, что круппыя и 
наиболѣс цѣпныя породы рыбъ, осетровыя и лососевыя (бѣлуга, 
осстръ, соврюга, стерлядь, лосось, бѣлорыбица) повсеместно 
уменьшаются въ количоствѣ вслѣдствіо усплонпаго вылавливанія 
въ теченіе многпхъ столѣтій. Пополнить убыль исчозающихъ 
породъ рыбы можно, съ одной стороны, занретительнымъ зако- 
нодатсльствомъ чрезмѣрнаго ея вылова и совершенна™ запре
щ ен а  лова недостигшой взрослаго возраста рыбы; съ другой,—-  
нополпоніемъ убыли естествоннаго приплода, убыли, связанной съ 
усилсннымъ выловомъ рыбы, возможпой посредствомъ искусствен- 
паго разводснія рыбы.

И зъ мѣръ первой катсгоріи паиболѣе жолатольныя и удобо
исполнимый— это установлено запротныхъ м і.стъ для рыболовства 
и заповѣдываніо отдѣльныхъ участковъ. При громадномъ про
ст р а н ств  рыбныхъ промысловъ, конечно, очень трудно услѣдить 
за выполненіемъ правилъ о запрощеніи лова мелкой рыбы, но 
зато это легко выполнить, наблюдая торговлю мелкой рыбой. ■> 

Мѣры другого рода для ограждонія или пополнонія цѣнных' 
породъ рыбы заключаются въ пополненін ихъ посредством 
искусствоппаго разведопія.

1 4 9

Искусственное рыборазводоніе можетъ выполняться такъ на- 
зываомымъ прудовымъ хозяйствомъ, гдѣ наличность удобныхъ для 
жизни рыбы условій и обозпеченіе достаточной для ея роста 
пищи создаются искусственно. П рудовое хозяйство является дѣ- 
ломъ частной инціативы, и государство въ данномъ случаѣ м о
жетъ помочь лишь широкимъ распространсніемъ свѣдѣній объ 
устройствѣ прудовъ и правильна™ въ нихъ рыборазведенія. 
Мѣстность съ густымъ населеніемъ, гдѣ обезпечонъ сбытъ и оби
лие водъ, конечно, въ первую очередь опредѣляютъ возможность 
такого хозяйства. У насъ прудовое хозяйство паиболѣе развито 
въ Полыпѣ, хотя ведется тамъ по большой части экстонзивно. 
Но безъ выгоды возможно прудовое хозяйство въ центральныхъ 
губорніяхъ съ ихъ густымъ насолоніомъ и высокой цѣной на 
рыбу.

і Однако, гораздо большее государственное значоніо имѣетъ 
рыбоводство въ общественныхъ водныхъ бассейнахъ, рѣкахъ и 
болынихъ озорахъ.

В ъ этомъ отношсніи необходимо сдѣлать обязательными 
мѣры къ добыванію п искусственному оплодотворепію и выводу 
икры. Въ Каспійско-Волжскомъ раіонѣ эти мѣры особенно 
необходимы для разводонія осстровыхъ, но, къ сожалѣпію, практи
чески методы для вывода молоди этихъ рыбъ недостаточно ещо 
разработаны. Императорское Россійскоо Общество рыбоводства 
и рыболовства дѣлало опыты разводепія осотровыхъ на Уралѣ. 
Необходимо дѣлаті такіо же опыты на Волгѣ, Д он у, Кубани п 
др. болынихъ рѣкахъ.

Для разведонія лососевыхъ необходимо устройство за-  
зодовъ. Министерство зомледѣлія нрактикуотъ уже устройство 
іаводовъ на Уфѣ (для бѣлорыбицы) и на Курѣ (для лосося).

И зъ  другихъ рыбъ въ Волжско-Каспійскомъ районѣ заслу- 
киваютъ покровительства сельдь, уловы которой замѣтно умень
шаются, и сазанъ, или карпъ, весьма цѣнная рыба, количество 
оторой на Волгѣ и Уралѣ также уменьшается.

Д ля сѣверо-западнаго района Россіи имѣетъ болыпоо зна- 
еніо поддержаніо залововъ мѣстныхъ цѣнныхъ сиговъ. Мини- 
орство Земледѣлія положило начало этому устройствомъ завода
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въ ІОрьовѣ для вывода чудского сига. Кромѣ того, въ этомъ 
районѣ построонъ заводъ на р. Лугѣ для искусствепнаго вывода 
лосося; наконоцъ, Императорское Общество рыбоводства и рыбо
ловства проектируотъ устройство плавучаго рыбоводнаго завода 
для развсдонія сиговыхъ и лоеосовыхъ рыбъ на p .p. Свирѣ и 
Волховѣ. Наконоцъ, для содѣйствія разведонію рыбы въ этомъ 
районѣ устроонъ Казенный Никольскій заводъ съ отдѣленісмъ 
въ С .-П етербургѣ при сельско-хоз. музсѣ.

Что касается центральной Россіи, то за отеутствіемъ здѣсь 
обпшрныхъ рыбпыхъ ловсль въ общоственныкъ водоомахъ при- 
мѣнонг» сказаниыхЪі.мЬръ здѣсь невозможно.
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