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Принимается иодписка на д е в я т ы й и слѣдующіе т о і а и л л ю с т р р о в а н н а г о и з д а н і я 

„ЖІЗНЬ ЖІВОТНЫХЪ" БРЭМД 
Состоящаго изъ 10 томовъ. 

Вышли первые ВОСЕМЬ томовъ. Псреводъ подъ редакдіею магистра зоологіи К. К. Сентъ-Илера. 
Съ хромолитографированными рисунками отъ 16 до 20 красокъ и со мпожествомъ политипажей вх 

текстѣ. Вновь переработано профессороііъ ІІехуэль-Деше при содѣйствіи д-ра Гааке. 
В Г ПЕРЕВОДЪ ПОЛНЫЙ, безъ всякихъ пропусковъ или произвольныхъ сокращеній и сдѣ-

ланъ съ новаго третьяго нѣмецкаго изданія. 
П р и н и м а е т с н подписка на девятый томъ, который выйдеть въ Сентябрѣ 1895 года; подписываю-

щіеся на него высылаютъ 5 руб. съ пересылкой,—въ переплетѣ 6 р. 25 к. съ пересылкой. 
В ы и п с ы н а ю щ і е прямо отъ Товарищества «Общественная Польза» девятый томъ, могутъ иод-

писаться и на первые восемь томовъ, при чемъ за каждый томъ высылаютъ по 5 руб. 50 коп., вмѣсто 6 р. 50 к. 
Д л я с л у ж а щ и х ъ допускается разсрочка, со взносомъ по 2 р. въ мѣс., за поручительствомъ 

казначеевъ. Не успѣвшіе подписаться и желающіе пріобрѣсти изданіе, начиная съ нерваго тома по под-
писной цѣнѣ—высылаютъ 10 рублей, т. е. по одному рублю въ задатокъ на каждый томъ, и изданіе 
будетъ высылаться ежемѣсячно по одному тому съ наложениымъ ллатеж. на остальную сумму. При высылкѣ 
задаточныхъ денегъ просятъ обозначать, какъ желаюгъ получать: въ переплетѣ или безъ переплета. 

Т о і і а р ш ц е с т в о приі іи .паетъ модпшску и на слѣдующнхъ условіахъ: можно выслать 5 руб. 
въ задатокъ и игдапіе будетъ высылаться ежемѣсячно по одному тому, съ паложеннымъ платежемъ по 5 р. 
12 к., а въ переплетѣ по 6 р. 40 к., послѣдній, т. е. 10-ый томъ будетъ высланъ безплатио безъ переплета, 
въ переплетѣ же съ наложеипымъ платежемъ въ 1 р. 35 коп. 

Л І о ж і і о п о д п и с ы в а т ь с я , высылая не менѣе 2 рубля, въ сроки, какіе будутъ удобны и, по мѣрѣ 
оплаты, тома будутъ высылаться немедленно. 

Деньги высылать по слѣдующему адресу: СПБ. Товарищество «Общественная Польза>, R, Подъяче-
ская, № 39. 

Деньги менѣе рубля можно высылать почтовыми марками, (но не портя ихъ приклейкой къ письму. 
Подписка иа все ііздаиіѳ безъ вноса депегх не прііннзіается 

П р и н и м а е т с я подписка па выпуски: при подпискѣ высылаютъ 1 руб. и при высылк Ы , 2 , 8 , 4 п 5 
выпуск, будетъ накладываться платежъ по 1 руб. Шестой выпускъ высылается безплатно. 

ИСТОРІЯ РОССІИ 
с ъ Д Р Е В Н Ъ Й Ш И Х Ъ В Р Е М Е Н Ъ В Ъ 29 Т О М А Х Ъ . 

Сочиненіе Сергѣя Михайловича Соловьева. 
Вышли 1 - я , 2 - я , S - я , 4:-я и S - я книги: каждая въ 5-ти томахъ. 

По подцискѣ стоить 15 руб., съ Перес, и достав. 18 руб. 
Полисе сочипеніе, безъ всякихъ сокращеиій и измѣиеиій, въ 8 » томахъ; въ в-ти книгахъ около 

5000 стр. или 10000 столбцовъ и къ пимъ будетъ приложен!» указатель и гравированный на деревѣ иор-
третъ автора съ факсимиле (чего до сихъ поръ при изданіи ие было). 

Всѣ Я » томовъ и указатель по подпискѣ стоять 1 5 руб. съ нервсылкою iJi руб. (вміьспю бывшей 
ипны за 2 0 іомовъ 5 в р. безъ перес.). По выходѣ же въ свѣтъ всего шдаиія подписка превратится и въ 
отдѣльвой нродажѣ будетъ стоить руб. П о д п а с к а п р ш і и п а е т с я только на все изданіе, которое 
выйдетъ въ копцѣ 1895 года. 

І і о д п н с а і і п і і е с я на нолученіе всего издаиія, 8 0 том. във-ти книгахъ, при подпискѣ высылаютъ 3 р., 
при высылкѣ каждой книги будетъ наложенъ платежъ на 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и б-ю по 8 р. и за наложен-
ный платежъ, а также п за ааказъ по ЭО к., а в-я кпига будетъ выслана безплатио. Высылающіе же 
при подпвскѣ i t i руб. сполна при полученіи книгь, какъ за наложенный платежъ, такъ и за заказъ ни-
чего не платятъ. 

При внсылкѣ задаточныхъ денегъ Товарищество нроситъ указывать, какъ выслать вышедшія Л книгь, 
т. е. всѣ сразу съ наложеипымъ платежемъ иа всю слѣдуемую сумму или высылать ежемѣсячно по од-
ной книгѣ съ иаложеннымъ платежемъ по 3 р. S80 к. безъ переплета и S р . 4 5 к. въ нѳреплетѣ. 

Чтобы еще болѣо облегчить каждому пріобрЬсти знаменитое сочни. ИСТОРІЯ РОССІИ СЪ ДРЕВНѢЙ-
ШИХЪ ВРЕМЕНЪ Серг. Михайл. Соловьева въ 2 0 том.. Товарищество допускаетъ также подписку и съ 
меньшими взносами, начиная отъ 1 рубля и по оплатѣ слѣдуемыхъ денегь по подвискѣ, какъ сказано вы-
ше, книги будутъ высылаться немедленно. Для желающихъ книги высылаются наложеипымъ платежемъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМЛЧ^^ТСЯ исключительно въ Товариществѣ «Общественная 
Польза», СПБ. , Вольш. Подъячѳокая, 39. 
S l ^ . Изготовляются прочные переплеты и крышки какъ па „Жизнь Животныхъ" Брема, такъ и на Исторію 
Россіи одииаковаго вида; за каждую книгу приплачиваютъ по • р., съ нереснл. по Ір .Ж.» к. Подписчики 
изъ Авіатской Россіи уплачиваютъ за пересылку по почтовому тарифу, считая каждую книгу по S фун. • 

Имѣются ВЪ продажѣ оставшіеся вісземпляры прежняго нзданія въ отдѣльныхъ то-
махъ и каждый томъ СТОИТЬ 1 р. Г)0 к., за исключ.ІХ и XII том., котор. въ продажѣ нѣтъ. 
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Оглавлѳніѳ УІІІ-го тома 
Иллюстрированной „Жизни Животныхъ" А. Брэма. 

Р Ы Б Ы 
Общіа в згдядъ на ж я з и ь рыбъ . 

Отрядъ I. Колючеперыя. (Acanthopteryg i i ) 38 
П о д о т р я д ъ I. Окуневыя. (Perdformes) 39 

5-й 

Стр. 

1-е Сем. О к у н и , P e r c i d a e 39 
1-й родъ. О к т н и. Регса 39 

Окунь. Р. fluviatihs 39 
2-й родъ. К о й к а н ы . Labrax 42 

Морской судакъ. L. lupus . . . . . . . . 42 
3-й родъ. Е р ш и. Асегіпа 44 

Обыкновенный ершъ. А. cemua. 44 
Дунайскій еріпъ. А. schraetzer . . 44 

4-й родъ. С у д а к п. Lncioperca 4э 
Судакъ. L. sandra 45 
Бершъ. L. welgensis 4о 

родъ. В е р е т е н о о б р а з н ы е 
о к у н и . Aspro 47 

Цингель. А. zingel . • • • • • • . 
Малый бершикъ. А. vulgaris.-... 48 

6-й родъ. С е р р а н ы Serranus . . . . . . . 48, 
Морской окунь. S. scriba 

7-й родъ. И с п о л и н с к і е о к у н и . 
Polyprion 

МногоколючниЕЪ. р. cernuum... 
П-е Сем. Ч е ш у е п е р ы я . Squamipennes . 
1-й родъ. Щ е т и н о в у б ы Chaetodon 

Щетинозубъ пятнистый. СЬ. ве-
t i f e r . 'А, " г " 

Щетинозубъ коралловый. Ch. fas-
ciatus • ' оГ • '.i' 

Щетинозубъ полосатый. Ch. vit-
tatus 

2-й родъ. Н о с а ч и . Chelmo 52 
Носачъ. Ch. longirostris 52 

3-й родъ. В о 8 н и ч i е. I lemochus. . . . . . 
Возпичій. Н. macrolepidotus . . . 

4-Гі родъ. Ш и я о г л а в ы Ilolacaathus 
Шипоглавъ герцогъ. Н. diacanthus 
Шипоглавъ кесарь. H.imperator. 

5-й родъ. Б р ы з г у и ы . Toxo te s 53 
Брызгунъ. Т. jaculator 53 

48 

49 
49 
50 

50 

51 

51 

51 

52 
52 
52' 
52 
53 

Сір. 
Ш-е Сем. Краснобородковыя. Mullidae 55 
1-й р о д ъ . К р а с п о б о р о д к п Mullus. 57 

Султанка. М. barbatus 57 
Полосатый барбунъ. М. sumu-
' letus 67 

IV-e Сем. Спаровыя. Sparidae 58 
1-а родъ. Б о к с ы . Box 59 

Боксъ. Б. vulgaris й9 
2-й родъ. С а р г и. Sargus но 

Кольчатый саргъ. S. annnlaris.. . '60 
3-й родъ. Д о р а д ы. Chrysophrys. . . . . . 60 

Дорада. Ch. aurata 60 
4-й родъ. П а г р ы. Pagellus 62 

Пагръ красный. Р. erythrinus . . . 62 
Пагръ серебристый. Р. centrodon-

tus 62 
V-e Сем. Острочедюетиыя. Hoplogna-

thidae 63 
1-й родъ. О с т р о р ы л ы . Iloplognathus 63 

Острорылъ австралійскіВ. Н. con-
wayi 63 

VI-e Сем. Цирритовыя. Cirriiitidae . . . 64 
1-й родъ. Д л и н н о п а л ы е ц и р р и -

т ы. Chilodactylus...' 64 
Длиннопалый цирритъ Ch. ша-

cropterus 64 
2-й родъ. І і я т н и с т ы е д и р р и т ы . 

Cirrhites 64 
Пятнистый цирритъ. С. maculosus 64 

ѴІІ-е Сем. Скорпеновыя. Scorpaenidae. 64 
1-й родъ. М а р у л к и. Sebastes 64 

Марулка S. norwegicus ,' 64 
2-й родъ. С к о р п е в н . Scorpaena . . . . 65 

Морской ершъ. S. porcus 66 
3-й родъ. К р ы л а т к и . Pterois . . 67 

Красная крылатка. Р. volitans... 67 
4-й родъ. Б о р о д а в ч а т к и . Synanceia. 68 



IV о г л д в 

Стр. 
Бородавчатка. S. verrucosa 68 

5-й родъ. К р ю ч к о п а д ы я б о р о -
д а в ч а т к н . Реіог 70 

Крючкопалая бородавчатка. Р. di-
dactylum 70 

Vl l l -e Сем. Яандовыя. Nandidae 71 
1-й родъ. М о р с Е і е н а н д ы . Plesiops 71 

Морской нандъ. Р. Ыеекег 71 

I £ н J Е . 

С ір . 

IX-е Сем. М ногошиповыя. Polycentridae 72 
1-й родъ. М н о г о ш и п ы . Polycentrus. 72 

Многошипъ ШомбургЕовъ. Р . 
schomburgkii 72 

X-в Сем. 'Гевтовыя. Theutididae 72 
1-й родъ. Т 6 в т ы. Thentis 72 

Пестрякъ. Th. striolata 72 

ІІ-й Подотрядъ. Слизеглавовыя. Berjciformes 73 
XI«e Сем. Слизеглавовыя. Berycidaa.. 73 
1-ft родъ. О л и в е г л а в ы . Tracnichtys. 74 

Новозеландский слизеглавъ Т . 
traillii 74 

ІІІ-й Подотрядъ . Куртовыя. Kurtiformes. 74 

Тебарере. Р. mangula 74 Xll-e Сем. Буртовыя. Kurtidae 74 
1-й родъ, Т - е б а р е р е , Pempheris 74 

ІѴ-й Подотрядъ . Долгоперстовыя. Polynimifomes. . . . . 74 

Х Ш - е Сем. Дoлгoпepcтoвыfr.Polynemidae 74 
1-й родъ. Д о л г о п е р с т ы . Polynemus.. 75 

Долгоперстъ пдебейскій. Р. ріе-
bejus 75 

Ѵ-й П о д о т р я д ъ . Умбрицевыя. Sciaeniformes. . . . . . 75 

XlV-e Сем. Умбрицевыя. Sciaenidae... 75 
1-й родъ. Б а р а б а н щ и к и . Pogonias 77 

Барабангцикъ. Р. chromis 77 
2-й родъ. У м б р л ц ы . Umbriaa 77 

Умбрица. и . cirrhosa 77 

3-fi родъ. С ц і е н ы . Sciaena 78 
Сціена-орелъ. S aqiuila 80 
Сдіена-воронъ. S. nigra 81 

4-й родъ. В с а д н н Е и . Eques 81 
Всадникъ. Е . lanceolatus 81 

ѴІ-й П о д о т р я д ъ . Меченооовыя. Xiphiiformes. si 

2 й родъ. П а р у с н и к и . Histiophorus. 90 
Парусникъ Н. gladius 90 

ХТ*-е. Сем. Жеченосовыя. Xiphiidae. . . 81 
1-й родъ. М е ч е н о с ы . Xiphias 82 

Мечъ-рыба. X . gladius 83 

ѴІІ-й Подотрядъ . Волосохвостовыя. Trichiuriformes. . . . 91 

ХѴІ-е Сем. Волосохвостовыя. Trichiu-
ridae 91 

1-й родъ. П о я с ы . Trichiurus 92 

Поясок ь. Тг. lepturus 92 
2-й родъ. П о д в я з к и . Lepidopus 92 

Подвязка. L. caudatus 92 

ѴІІІ-й Подотрядъ. Маирелевидныя. Cottoscombriformes. 
ХѴІІ-е Сем. Болюченосныя. Acronu-

ridae 93 
1-й родъ. Х и р у р г и . Acanthurus 93 

. . 93 

Хирургъ. А. chirurgus 93 
2-й родъ. Н о с о р о г о в ы я . Naseus.. 94 

Назонъ. N. unicornis 95 



О Г Л А В Л К Н І К . 

Сір. 
ХѴІІІ-ѳ С'еи, KpanroBHH.Crangidae... 95 
1-fl родъ. П р я м у н ы. Сагапх 95 

С'гаврпда. С. trachnrus 95 
2-родъ. Л о ц м а н ы . Naucrates 98 

Лодманъ. N. ductor 98 
3-й р о д ъ . В и л о х в о с т ы я м а к р е л и 

Lichia 100 
Лихія. L. glauca 100 

XIX-e Сем. Зввсовыя. Cyttidae 101 
1-й родъ. З е в с ы . Zeus 101 

Соляечникъ пятнобокій. Z. faber. . 101 
XX-e Сем. КоѵиФвновыя. Coryphaenidae. 102 
1-й родъ. К о р и ф е н ы . Coryphaena... 103 

Золотая макрель. С. hippurus 103 
2-й родъ. Л а м п р и с ъ . Lampris 105 

Лунный ламприсъ. L. luna . . . ' . . . 106 
XXI-в Сем. Полумакрели. Nomeidae . . 107 
1-й родъ. В ѣ е р н п к и . Gastrocliisma.. 107 

Вѣериикъ. G. melampus 107 
2-й родъ. II с e н ы Psenes 107 

Псенъ гуамскій. P. guaraensis.... 108 
XXII-e Сем. ІІастоящІя макрели Scom-

bridae 108 
1-й родъ. М a к p e л п. Scomber 109 

Обыкновенная макрель. S. scom-
ber 109 

2-й родъ. Т у н п ы . Thynnus I l l 
Тувецъ. Th. thynnus I l l 
Бонита. Th. pelamys 119 
Гермонъ. Th. alalonga 120 

3-й родъ. П р и л и п а л ы . Echeneis— 122 
Прилипало малый. E. remora 123 
Прилипало лодманъ. E. naucrates. 123 

ХХШ-Ѳ Сем. Драконовыя. Trachinidae 
1-й родъ. З в ѣ з д о ч ѳ т ы . Uranoscopus 124 

Звѣздочетъ и . scaber 125 
2-й родъ. Ц р а ж н ы . TracMnus 12.5 

Пражва дракоаъ Тг. draco 126 
Пражна зяѣпвая. Тг. ѵірега 126 

ХХІѴ-е Сем, М я г к о п е р о в м я . Маіасап-
thidae • • • — • • • • 

1-й родъ. М я г к о п е р ы . Malacanthua. 
Мягкоперъ. М. noedt t i—••• • • • 

ХХУ-е Сем. асабуновыя. Batracbidae. 
1-й родъ Ж а б у н ы . Batrachus 

Жабуиъ урчащій. В. grunniens.. 
ХХѴІ-е. Сем. PsychrolutldaB 
1-й родъ. P s y c h r o l u t e s 

Ps. paradoxus 
2-й родъ. N e o p h r y n i c h t e s 

N. latus •,•. ••; 
X X r i l e. Сем. Рукоперыя. Pediculati.. 
1-й родъ. Л я г в ы . Lophius 

Лягва рыболовъЪ. piscatorms... 
2-й родъ. Т о н ы р щ и к я . Malthe 

Топырш,икъ нетопырь. М. ves-
pertilio — 

XXVIII-ѳ. Сем. Вычковыя. Cottidae.. 
1-й родъ. Р я в д ы. Cottus • 

Бычекъ-подкаменьш,иаъ. С, gobio 
Колючій бычекъ. С. scorpius 

2-й родъ. Т р н г л ы. Trigla •• — 
Трпгла ласточка. Т. hirundo 
Тріігда сѣрая. Т. gumadus 

XXIX-e Сем. ІІанцырнощеЕІя. Cata-
phractae 

1-й родъ. Л и с и ч к и Agonus 
Хахалча. А. catapliractus 

2-й родъ. П а н ц ы р н и к и . Peristetbus.. 
Малармата. Р. cataphactum 

3-ft родъ. Л е т у ч к и Dactylopterus... 
Летучка европейская. D.volitans. 

XXX-е. Сем. Пегавовыя. Pegasidae.. . 
1-й родъ П е г а з ы . Pegasus 

Пегазъ дракоиъ. Р. draconis . . . 
Пегавъ летающій. Р. volans 
Пегазъ плавунъ. Р. natans 
Пегавъ копье. Р. lancifer 

Сір. 

128 
128 
128 
128 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
130 
131 
132 
132 

132 
133 
134 
134 
136 
137 
137 
137 

139 
139 
139 
140 
140 
142 
142 
143 
144 
144 
144 
144 
144 

IX. П о д о т р я д ъ Колбневидныя. Gobiiformes. ; . 144 
X ХХІ-е Сем. Сростноперыя. Discoboli. 144 
1-й родъ. К р у г л о п е р ы . Cycloptemg. 144 

Круглоперъобыкиовенвый.С.Іит-
pus 144 

XXXII-e Сем. Болбневыя. Gobiidae... 146 
1-й родъ. К о л б ни. Gobius 147 

Черный колбень. G. niger 147 

Бычекъ. G. fluviatilis 148 
2-й родъ. И л и с т ы е к о л б н и . Регіо-

phtalmus 149 
Илистый ирыгуиъ.Р. koelreuteri. 149 

3-й родъ. П е с т р ы е к о л б н и . СаШо-
nymus 151 

Колбень лира. С. Іуга 151 

X. П о д о т р я д ъ Слизневыя. Bleniiformes 152 
ХХХШ-е Сем. Тесьмипныя. Cepolidae.. 
1-й родъ. Тесьмины. Сероіа. 

Розовая тесьмина. С. rubescens.. 
ХХХІѴ-ѳ Сем. Щетияоспинныя. Тгі-

chonotidae 
1-й родъ. Иг л о р ы л ъ. Hemerocoetes. 

Иглбрылъ. Н. acantborhynchus... 
ХХХѴ-е Сем. Разпочешуйчатыя. Не-

terolepidotae 

152 
152 
152 

153 
153 
153 

153 
1-й родъ. X и р ы. Chirus ! . . . . 154 

Шестигранный хпръ. Ch. hexa-
grammus 154 

XXXVI-e Сем. Слизистыя. Blenniidae. 154 
1-й родъ. З у б а т к и . Annarchichas . . . 155 

Зубатка. А- lupus 155 
2-й родъ. С л н 8 ъ. Blennius 157 

Красный слизъ, В. осеііаііз 157 
Шанъ. В. pholis 158 

3-й родъ. К л и н к о в а я р ы б а . Сеа-
tronotus 159 
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Маслювъ обыкновенный. 0 . gii-
nellus 159 

4-n родъ. В ѣ л ь д ю г и . Zoarces . 1 6 0 
ЛІивородящая бѣльдюга.- Z. vivi-

parus 160 
Угревидная бѣльдюга. Z. anguil-

laris 161 
XXXVIf -e Cfw. Гглошиаовыя. Acan-

thoclinidae 162 
l"-!! родъ. У г л о ш и п ы . Aoanthoclinus. 162 

Углотипъ. A. littoreus 162 

X X X V I I I - e Сем. ГОЛОМЯНЕОВЫЯ, CO 
mmhoridae 

1-П родъ. Г о л 0 M я H к If, Comephorus 
Байкальская голомянка. U. baika 

lensis 
I Х Х Х І Х - Ѳ Сем. К о п ь е р ы л о в ы я . M a s 

tacembelidae 
1-й родъ. К о я ь е р ы л ы Mastacem 

belus 
Коііьерылъ. M. armatus 

Cip. 

162 
162 

162 

163 

163 
163 

ХІ-Й П о д о т р я д ъ . Голавлевидныя. Mugiliformes. іез 

XL-e Семг. СФііреновыя. Sphyraenidae.. 163 
1-й родъ. С ф II p e н ы. Sphyraena 163 

Сфирена щука. Spn. vulgaris 163 
Барракуда. Sph. picuda 1й4 
Елло. Sph. jeflo 164 

XLI-q Сем. Атериповыя. Atherinidae.. 165 
1-ft родъ. Агерины. Atherina 165 

Колосянка. А. hepsetus 165 
2-й родъ. А л 8 т ы. Tetragonurus 166 

Алетъ. Т. cuvieri 166 
Х Ы І - е . Сем. Голавлевыл. Mngilidae.. 167 
1-й родъ. Г о л а в л и . Mugil 168 

Сѣрый голавль. М. capito 168 
Кефаль. М. cephalus 168 

ХІІ-й П о д о т р я д ъ . Колюшковидныя. (jasterosteifornies.. . . . 171 
XLIIbe , Сем. Еолюшковмя. Gaste-

rosteidae 171 
1-йродъ. Kojro inKi i .Gas teros tena 171 

Трехігглая колюшка.. G. aculeatus 171 
Малая колюгака. G. pungitius,.. . 171 

Морская колюшка. G, spinachio.. 172 
XLIV-e Сѳм.Дудкорылыя. Fistulariidae 183 
1-fl родъ. Д у д к о р ы д ы . Fistularia . . . 183 

Свистулька F . tabaccaria 183 

ХІІІ-Й П о д о т р я д ъ . Бекасовидныя. Ceutrisciformes. i s 4 
XLV-й Сем. Ііекасовыя. Centriscidae . 184 
1-й родъ. Б е к а с ы . Centriscus 184 

Бекасъ-рыба С. scolopax 184 

ХІѴ-й П о д о т р я д ъ . Колбнещуковидныя. Gobiesociforaies, . . . i s s 
XLVI-e. Се •. Болбкещуковмл. Gobieso- 1-й родъ. Щ и т о б p ю x і/. Lepadogaster 186 

cidae 165 Присоска. L. bimaculatus 186 

Х/-Й П о д о т р я д ъ . Хановидныя. Channiformes., . . 1&7 

XLVn-e . СѴи Зиѣеголовыя. Opbioqer-
palidae 187 

1-fl родъ З м ѣ е г о л о в ы . Ophiocepha-
lus 188 

Пятнистый вмѣеголовъ. О. pun-
ctatus 188 

• Полосатыйзмѣеголовъ 0 . striatus^ 188 

ХѴІ-й П о д о т р я д ъ . Лабиринтоглоточныя. Labyr in th ib ranch i i . . . i89 
XLVIII-e . Сем..1абириитовыя. Labyrin-

thidae 189 
1-й родъ A н а б а с ы . Anabas 191 

Анабасъ-ползугіъ. A. scandens. . . 191 



2-й родъ. М і і к р о п о д ы . Polvacanthus, 192 
Макроподъ p . viridi-auratus.. 192 

3-fl родъ. Г у р а м и . Osphromenus 199 
Гурами. О. olfait 199 

о г л A в л к и I к . 

Стр. 

VII 

С р . 

XLIX-e. Сем. ІЦукоглавовыя. Lucioce-
phalidae — ^ 

1-й ро,гъ. Щукоглаш. Luciocephalus... 20i( 
Щукоглавъ. L. lulcher 200 

ХѴІІ-й Подотрядъ. Хохлатоголовыя. Lopliotiformes. . . .201 

Ь-ѳ. Сел. Хохлатыя. Lopliotidae 201 Хохлачъ. L . cepedianus 201 
1-й родъ. Х о х л а ч и . Lophotus 201 

ХѴІІ-й Подотрядъ . Глистовидныя. Tacniiformes. . 
Ll-e. Сем. Жесткоперыя. Trachypteridae 201 
1-й родъ. іК е с т к о п е р ъ. Trachypte-

201 

rus. 202 

Богмаръ. Тг. arcticus 203 
2-й родъ. Р е м н и . Regalecus 204 

Ремепь-рыба. 11. banksii : • • 204 

ХІХ-й П о д о т р я д ъ . Иглоспинныя. Notacanthifonnes. . . . . 204 
Иглоперъ Риссо. N rissoanws 204 Lll-e. Сем. Кглоспнниыя. Notacanthidae 204 

1-й родъ И г л о п е р ы . Kotacanthus . . 204 

Отрядъ ІІ-й Сростноглоточныя. Pharyngognathi 206 
1-е Сем. РиФовыя рыбн. Pomacentridae. 206 
I-й родъ. Р и ф о в ы е о к у н и . Рота- ' 

centrus 206 
Рифовый окунь. Р. scolopsis 206 

II-в Сем Губановыя. Labridae 207 
1-й родъ. Г у б а н ы . ЬаЪгиз 208 

Полосатый губанъ. L. mixtas. 208 
2-я родъ З у б ч а т ы е г у б а н ы . Сге-

піІаЪгиз. ; . . . 20!» 
Золотистыи губанъ. Сг. melops... 210 

3-fi р о д ъ . П о д в и ж н о р о т ы . E p i b u l u s . 211 
Обманщикъ. Е. inaidiator 211 

4-й родъ. Р а д у ж н и к и . Coris 211 
Радужникъ. С. julis 211 

5-й родъ. С к а р у с ы. Scarus 213 
Попугай-рыба. S. cretensis 213 

Ш-е. Сем. Дитремовыя. Embiotocidae. . 214 
1-ft родъ. Д и т р 6 м ы. Ditrema. : 214 

Серебристая дитрема. D. argen-
teum 214 

IV-e. Сем Хромидовыя. Chromidae— 214 
1-й родъ. Х р о м и д и . Chromis 214 

Трпстрамова хромида. Ch trist-
rami 214 

Отрядъ ІІІ-й Мягкоперыя. Anacanthini. . 

1-й П о д о т р я д ъ . Тресковидныя. Gadoidci. . 

. 215 

215 

1-е. Сем. Ликодовыя. Lycodidae 215 
I-й родъ. Л II к о д ы Lyc odes 216 

Ликодъ. L. muraena 216 
II-8. Сем. Треевовмя. Gadidae 220 
1-й родъ. Т р е с к а . Gadus 220 

Обыкновенная треска. G.morrhua. 2 2 0 
Пикша. G.aeglefinus 225 
Треска луска. G. luscus 225 
Малая треска. G. minutus 225 
Навага 6. navaga 226 
Мерланъ. G merlangus 226 
Сайда. G. virens 227 

2-й родъ. М в р л у 3 ы. Merlucius 228 

ОбыЕвовенная 
garis 

3-й родъ. Н а л и м ы 

мерлуза. М. ѵиі 
228 

Lota 228 
Палиыъ. L. vulgaris 228 

4-й родъ. М о л в ы . Моіѵа 232 
Лохъ. М. -rolgaris 232 

б-й РОДЪ. М о р с к і е в а л и м ы , Мо-
t e l l a . . 232 

Морской валймъ. М. tncirrhata. 232 
6-ft родъ. Б р о с м і и. Brosmius 233 

Лубъ. Вг. brosme 233 
ІІІ-е Сем. Ошийневыя. Ophidiidae 234 
1-й родъ. О г а п б н и . Ophidium 234 
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Бородатый ошибеяь. О. barbatum. 234 
2-й родъ. П е с к о р о и . Ammodytes 234 

Товіеві. пескорой. А. tobianus.. . 234 

Копьевидный пескорой. А. Іапсе-
olatus 

I V . Сем. Длиннохвостыя. Macniridae. 
1-й'родъ. Д л и н н о х в о с т ы . Macrurus 

Стр. 

234 
235 
236 

• П-й Подотрядъ: Кособокія. PJeuronectoidci . 2зо 
Ѵ - е Сем. Камбаловыя. Pleuronectidae. 236 
1-й родъ. Ф л е т а н ы. Hippoglossus. . . 237 

Большой фіетанъ. Н, vulgaris. . . 237 
2-й родъ. П а .1 т у с ы. Ehombus 238 

Обыкновенпый палтусъ. Eh. ma-
ximus 238 

ГладкіГі иалтусъ. Rh. laevis 238 

3 й родъ. К а м б а л ы . Pleuronectes— 239 
Настоящая плоскуша. Р. platessa 23Я 
Малая плоскуша Р. flesus 239 
Лиманда. Р. limanda 239 

4-й родъ. К о с о р о т ы . Solea 240 
Соль, S. vulgaris 240 
йебровый косоротъ'. S. zeb ra . . . . 241 

Отрядъ IV. Открытопузырныя. Physostomi 247 

1-е Сем. Сомовыя. Siluridae 249 
1-й-родъ. О о м ъ . Silurus 250 

Обыкновеиный сомь. S. glanis. . . 250 
2-й родъ. С о м а - у г р и . Clarias 252 

Сомъ-угорь. С. anguilaris 252 
3-й родъ. З у б а с т ы е сомы. Arius. . 253 

Американскій сомъ. А. herzbergii 254 
4-й родъ В у л к а н п ч е с к і е с о м ы . 

Stfgogenes 255 
Вулканическій сомъ. St. cyclopum 255 

5-й родъ. И г л и с т ы е с о м ы Doras. 255 
Иглистый сомъ. D- costatus 255 

6-й родъ. Э л е к т р и ч е с к і е с о м ы . 
Malapterurus .•• 256 

Электричесвій сомъ. М. electricus 256 
7-й родъ. П а н ц ы р н ы е сомы.Chae-

tostomus 258 
Гассаръ, Ch. pictus 258 

8-й родъ. П а н ц ы р в и Е И . Loricaria . 258 
Бразігльскій панцырникъ. L. са-

taphracta 258 
П-в, Сем, СГвѣтящіяся рыбы, Scopelidae 259 
1-й родъ. С в ѣ т я щ і е с я а н ч а у с ы . 

Scopelus 259 
Свѣтяіційся анч^съ.й . engraulis. 259 

ПІ-е. Сем. Еарповыя. Cyprinidae 259 
1-й родъ. К а р п ы. Cyprinus 261 

Карпъ. С. сагрю 262 
Венгерскій караъ. С. hungaricuS. 26'Л 
Королевскій кариъ. С. reg ina . . . 263 
Горбатый карпъ.. С. acuminatus.. 263 

2-П родъ. К а р а с и . Carassius 267 
Обыкновенный карась. С. caras-

sius 267 
Серебряный карась. С. еіЪеІіо.. 267 
Карась межнякъ. С. k o l l a r i — 267 
Золотая рыбка. С. auratus . . . 2 7 0 

З й родъ. У с а ч и . Barbus 270 
Миронъ-усачъ, В. vulgaris 270 
Крапчатый усачъ. В. petenyi 270 
Тибрскій усачъ. В. plebejus 271 
Махзиръ. В. tor 271 

4-й родъ. П е с к а р и . Gobio 272 
Пескарь. G. fluviatilis • 272 

Пескарь-звѣздочетъ. G. uranos-
craus 274 

5-Й родъ. П л о т в ы Leuciscus 274 
Плотица. L. rutilus 274 
Дунайская плотва. L. pigus 275 
Вырезубъ, L, grislagine 275 
Головачъ. L. cephalus 276 
Красноперка. L erythrophtalmus. 277 
Лзь. L . idus 278 
Орфъ. L orphus 278 
Елецъ, L. leuciscus 280 
Рислингъ. L. agassizi . . 281 
Голья нъ. L phoxinus 282 

6-Й родъ. Л и н и , Tinea 284 
Линь. Т, tinea 284 
Золотистый линь. т . cbrysit is . . . 284 

7-й родъ. П о д у с т ы . Chondrostoma . . 287 
Подустъ. Ch. nasus 287 

8-й родъ Г о р ч а н к іг. Khodeus 288 
Горчанка, Rh amarus 288 

9-й родъ. Л е щ и . Abramis 295 
Лещъ. А. brama *' 295 
Сырть. А. vimba 296 
Озерной сырть. А. elongatus 297 
Глазачъ. А. sapa 297 
Синецъ. А. ballerus 298 
Густера. А. blicca 299 

10-й родъ. Ш е р е с п е р ы . Aspiug . . . 300 
ІПересперъ. А. гарах 500 

11-й родъ. У к л е й к и . Albumus 300 
Уклейка. А. albumus 301 
Бысгрянка. А. bipunctatns 301 
Озерная уклейка. А. mento 303 
Шемая. А. clupeoides 303 

12-й родъ. О в с я н к и . Leucaspius 303 
Верховка. L. delineatns 303 

13-й родъ. Ч е х о н и . Pelecus 304 
Чехонь. Р. cultratus 304 

14-й родъ. В ь ю н ы . Misgurnus 306 
Вьюнъ-нескарь. М. fossilis 307 

15-й родъ. Г о л ь ц ы . Nemacbilus 308 
Голецъ. N. barbatulus 303 

16-й родъ. Щ и п о в к и. Cobitis 310 
ІЦпповка. С. taenia 310 
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iv-e . Сем. Кнеріи. Kneriidae 
1-й родъ. К н е р i и . Kneria . . . 

Киерія. К. angolensis 
Ѵ-ѳ. Сем. Харациновмя. Characinidae . 
1-й родъ. П и л о з у б ы . Serrasalmo . . . 

ПII рая. S. рігауа 
ѴІ-е. Сем. Зубастые карпы. Сургіпо-

dontidae 
1-й родъ. Д в о й н о г л а з ы я р ы б ы . 

Anableps 
Четырехглазая рыба. А. tetrph-

talmus 
Vll-e. Сем. Шпвородковыя. Iloteropygii. 
1-й родъ. Л І и н о р о д к и . Amblyopsis . 

Живородка пещерпая. А. spelaeus 
ѴІІІ-е. Сем. Умбровыя. Umbridae 
1-й родъ. У м б р ы . Umbra 

Умбра, и . сгатегі 
IX-е. Сем. Макрелещуки. Scombere-

soces 
1-й родъ. Р о г о щ у к и. Веіопе 

Белона. В. belone , 
2-П родъ. І І а с т о я щ і я м а к р е л е -

щ у к и . Scoraberesox 
Ящерощука. S. saurus 

3-й родъ. Д о л г о п е р ы . Exocoetus . . . 
Долгоііеръ-летунъ. Е. volitans . . . 

X-е. Сем. І1|,уки. Esocidae 
1-ft родъ. Щ у к и . Esox 

Щука. Е. lucius 
XI-е, Сем. Галаксовыя. Galaxiidae — 
1-й родъ. Г а л а к с ы. Galaxias 

Галакса. G. attenuatus 
XII-е. Сем. Длиинорылыя. Mormyridae. 
1-й родъ. Д л и н н о р ы л ы Mormyrus. 

Длиниорылъ Ііетерса. М. petersix. 
XIII-e. Сем. Складчатогрудыя. bter-

noptychidae 
1-й родъ. С е р е б р я н ы я р ы б ы . Pho-

ticlitys 
Серебряная рыба. Ph. argenteus. 

XIV-e. CW. Иглоротовыя. Stomiatidae 
1-ft родъ. И г л о р о т ы . Echiostoma . . . 

Игдоротъ усатый. E. barbatum.. 
XV-e. Сем. Лососевыя. Salmonidae 
1-й родъ. Л о с о с и . Salno 

Лосось. S. salar 
ІІеструшка. S. lacustris 
Таймеаь. S. trutta 
Форель. S. Wio 
Палья. S. salvelinus 
Дунайскій лосось. S. hucho 

2-й родъ. К о р ю ш к и . Osmerus 
Корюшка. О. eperlanus 
Снятокъ. О. spirinchus 

3-й родъ. К а п е л а н ы . Mallotus 
Мойва. М. villosus 

4-й родъ. С и г и . Coregonus 
Нельма. С. leucichtys 
Сирокъ. С. syrok 
Муксунъ. С. muksun 
Носунъ. С. nasus 
Зельдь. С. тегкіі 
Западный сигъ. С. wartmanni— 
Сигъ лудога. С. fera 
Сіігь песочппкъ С. maracna 

Ctp. 
311 
311 
311 
312 
312 
312 

316 

316 

316 
318 
318 
318 
318 
318 
318 

319 
319 
319 

321 
321 
322 
332 
332 
332 
332 
338 
338 
338 
338 
339 
339 

339 

339 
339 
339 
340 
340 
340 
342 
345 
354 
357 
358 
364 
367 
368 
368 
369 
369 
369 
370 
.і71 
371 
371 
37) 
371 
375 
377 
379 

Сір. 
Кильхъ с . hiemalis 379 
Ряпушка. С. albula 380 
Морской сигъ. С. oxyrhynchus... 381 

5-й родъ. X а р і у'с ы. Thymallus -382 
Харіусъ. Th. vulgaris 382 

XVI-e Сем. Овунесиговыя. Percopsi-
dae 384 

1-й родъ. О к у н е с и г и . Percopsis.... 384 
Окунесигъ. P. guttatus 384 

XVII-e Сеж. Бевчешуйныо лосося 
Ilaplocbitonidae 384 

1-й родъ. Г о л ы е л о с о с и . Ilaplochi- 384 
ton 

Пестрый лосось. П. zebra Д85 
XVIII-e Сем. Хоботные лососи. Gono-

rhynchidae 385 
1-й родъ. Х о б о т н ы е л о с о с и . Go- 385 

norhynchus 
Хоботной лосось. G. gryi 385 

XIX-е Сем. Луноглпзовыя. Ilyodonti- 385 
dae 

1-й родъ. Л у н о г л а в ы Ilyodon 385 
Лупоглазъ. П. tergisus . ' . . ' 385 

XX-ѳ Сем. ІІавтодоновыя. Pantodonti- 385 
dae 

1-й родъ. П а н т о д о н ы . Pantodon . . 385 
Лантодонъ P. bucbholz 386 

XXI-e Сем. Боетеязычныя Osteoglos-
sidae 388 

1-й родъ. А р а и а и м ы . Arapaima... . 388 
Арапаима A. gigas 388 

XXII-e Сем. Сельдевыя. Clupeidae 389 
1-й родъ. С е л ь д и . Clupea 390 

Селедка. С. harengus 390 
Рѣчпая сельдь. С. pontica, caspica. 401 
Салакушка. С. latulus 401 
Килька. С. spratus 402 
Бѣшенка. С. alosa 402 
Финта. С. finta ; 403 
Сардина. С. pilchardus 404 
Мевгадинъ. С. menhaden 405 

2-й родъ. А в ч а у с ы. Engraulis ' . . 406 
Анчаусъ. Е. encrassicholus 409 

ХХШ-е Сем. Японскія седедкн. Ва- 407 
thy thrissidae 

1-й родъ. Я п о н с к і я с е л е д к п. Ва- 407 
thythrissa 

Японская селедка В. dorsalis... 407 
ХХІѴ-е Сем. Колючепялыя. Chirocen- 408 

tridae 
1-й родъ. К о л ю ч е п а л ы . Chirocentrus 408 

Дорабъ. Ch. dorab 408 
XXVe Сем. Плѣшановыя. Alepocepha 409 

lidae 
1-й родъ. il л ѣ ш a н ы. Alepocephalus. 409 

Плѣшанъ А. niger 409 
XXVI-e Сем. Nolopteridae 409 
1-й родъ. N о t о p t e г u s 409 

N. borneensis 409 
XXVII-e Сем. Голые угри. Gymnotidae. 409 
1-й родъ. Г им по ты. Gymnotus 412 

Электрическій угорь G. eleetricus. 412 
XXVIII-е Сем. Короткохвостые угри. 

Symbranchidae 420 
1-й родъ. К о р о т к о х в о с т ы е у г р и . 

Symbranchus 420 



О Г Л А В Л Е Н І І ! . 

Стр. 
Ивдійскій короткохвостый угорь. 

S. bengalensis 420 

XXIX-e Сем. Угревыя. Muraenidae.... 421 
1-й родъ. Р ѣ ч н ы ѳ у г р и . Anguilla... 421 

Ctp 
Рѣчной угоръ. A. anguilla 421 

2-й родъ. М о р с к і е у г р и . Conger. . . 428 
Морской угорь. С. conger 429 

3-й родъ. М у р е н ы . Muraena 431 
Мурена. М. helena 433 

Отрядъ Ѵ - й . Пучкожаберныя. Lophobranchi i 434 
1-е Сем. ТрубЕоротовыя. Solenostomi-

dae 434 
I-й родъ. Т р у б к о р о т ы . Solenostoma. 435 

Трубкоротъ сииеиерый. S. суа-
nopterum 435 

II-е Сем. Пгдицевыя. Syngnathidae 433 

1-й родъ. И г л и ц ы . Syngnathus 435 
Игла-рыба. S. acus 43G 

2-ft родь. М о р с к і е к о н ь к и . Ііір-
pocampua 437 

Морской конекъ. Н. antiquorum. 437 
3-й родъ. TpaaHqHHKH. Phyllopteryx... 439 

Тряинчникъ. Ph. eques 440 

Отрядъ ѴІ-й. Твердочелюстныя. P lec togna th i , u i 
1-е Сем. Твердокохія. Sclerodermi 442 
1-й родъ- С п и н о р о г и . Balistes 442 

Спинорогъ европейскій. В. capris-
cus 442 

Спинорогъ индіГіскШ В. vetula... 442 
2-й родъ. К у в о в к и. Ostracion 443 

Кувовокъ четыхрогій. О. quadri-
cornis 444 

Il-e Сом. Скалоаубовыя. Gymnodontes. 444 
1-й родъ. Д в у з у б ы . Diodon 446 

Иглотѣдъ. D. hystris 446 
2-й родъ. И г л о б р ю х и . Tetrodon.. . 446 

Фахакъ. Т. fahaka 446 
3-8 родъ. Л у н а - р ы б а . Orthagoriscus. 448 

Луна-рыба. О. mola 448 

Отрядъ ѴІІ-й. Твердочешуйныя. Ganoidei . 450 

1-й П о д о т р я д ъ . Хрящевыя твердочешуйныя. Chondros te i . . . . . 45і 
1-е Сем. Осетровыя. Acipenseridae . . . 452 
1-й родъ. О с е т р ы . Acipenser. . . . . . . 453 

ІІѢмецкій осетръ А. sturio . . 453 
Русскій осетръ. А. guldenstaedti. 453 
Шипъ. А. schypa 453 
Стерлядь. А. rutlienus 453 
Севрюга. А. stellatus 454 
Бѣлуга А. huso 455 

Il-e Сем. Многовубые осетры. Polyodon-
tidae 459 

1-й родъ. М н о г о з у б ы . Polyodon . . . 459 
Лопатоносъ. Р. fo l ium. . , 459 

2-й родъ. М е ч е н о с в ы е о с е т р ы . 
Psephorus 459 

Меченосный осетръ Р. gladius.. 459 

ІІ-й П о д о т р я д ъ . Многоперыя. PoJypteroidei . .459 
ІІІ-е. Сем. Многоперыя. Polypteridae . 459 
1-й родъ. М н о г о п е р ы . Polypterus.. 459 

Бихирь Р. bichir 459 

ІІІ-й П о д о т р я д ъ . К о с т и с т ы й щуки. Lepidosteoidei. 4бі 

ІѴ-е Сем. Состистыя щуки. Lepido-
ateidae 461 

1 й родъ. К а й м а н о в ы я р ы б ы . Le-
pidosteus 461 

Костяной клювоносъ. L. osseus . 461 



0 Г Я А В 2 Е В І К . XI 

r - 0 Сем. Аміевыя Amiidae 
1-ft родъ. A Mi и. Amia . . . . 

ІѴ-Й П о д о т р я д ъ . Аміевыя. Amioidei . 462 
CTJ. 

Амія. A. calva., 462 
Стр. 
462 
462 

Отрядъ ѴІІ-й. Хрящеперыя. Chondropterygi i 4бз 
1-й П о д о т р я д ъ . Попѳречноротыя. P l ag ios to raa ta . 4G5 

466 
1-е Сем. ІІастоящія авулы. Carcharii' 

dae 
1-ft родъ. О б ы к н о в е в в н я а к у -

л ы. Carcharias 466 
Мокой. С. glaucus 4G6 

2-й родъ. Г л а д к і я а к у л ы . Galeus . 473 
Свиная акула. G. canis 473 

8-й родъ. К у ш и . Zygaena 473 
Ііуша-молотокъ. Z. malleus 473 

4-й родъ. К у н ь и а к у л ы . Muatelus.. 475 
Кунья акула. М. vulgaris 476 

II-е Сем. Дельфпновыя акулы. Lam-
nidae 476 

1-й родъ. Н о с а ч и . Larana 476 
Сельдевая акула. Ь . comubica.. . 476 

2-й родъ. М о р с к і я л и с и ц ы . Alo-
pecias 478 

Морская лисица. А. vulpes 478 
3-й родъ. Г и г а н т с к і я а к у л ы . Se-

lache 478 
Гигантская акула. S. maxima.... 479 

III-е Сем. Малозубыя акулы. Rhino-
dontidae 479 

1-й родъ. М а л о а у б ы я а к у л ы . ЕМ-
nodon 479 

Маловубая акула. Rh. typicns .. 479 
IV-e Сем. Гребнсаубня акулы. Notida-

nidae 480 
1-й родъ. Г р е б в е в у б ы я а к у л ы . 

Clilamydoselache 480 
Гребнезубая акула. Ch. anguinea. 480 

V-e Сем, ИоЕОтницевыя. Scylliidae... 480 
1-й родъ. Н о к о т н и д ы . Scylliim — 481 

Морской песъ. S. canicula 481 
Морской котъ. S. catulus 481 

ѴІ-е Сем. Морскіе доги. Cestraciontidae . 484 
1-й родъ. М о р с к і е д о г и . Cestracion. 484 

Морской догъ. С. рЫІіррі 484 
ѴІІ-е Сем. Колючеперый акулы. Spi-

nacidae 484 

1-й родъ. К о л ю ч і я а к у л ы . Асап-
thlas 484 

Колючая акула. А. vulgaris 484 
2 й родъ. А л е т ы . Laemargus 48о 

Алехъ. L. Ъогеаііз 485 
ѴШ-ѳ Сем. Рашплевыя. Rhinidae . . . 488 
1-й родъ. М о р с к і е а н г е л ы . Rhina. 488 

Рашпля обыкновенная. Rh. squa-
tina 488 

IX-e Сем. Нилоносовыя. Pristiophoridae. 490 
1-й родъ. И в л о в о с ы . Pristiophorus.. 490 

Японскій пялоносъ. P. japonicus. 490 
X-e Сем. Иилорыоовыя. Pristidae.. . . 490 
1 й родъ. П и л ы - р ы б ы. Pristis 490 

Пила рыба. Р. antiquornm 490 
XI-е Сем. Рохлевыя. Rhinohatidae 491 
1-й родъ. Р о х л и . Rhinobatis 491 

Рохля. Rh. vincentianus 491 
Халави. Rh. halavi 491 

2-й родъ Л о п а т н и д ы . Trigonorhina 491 
Лопатнида. Т. fasciata 491 

XII-в Сем. Гиюсовыя. Torpedinae 492 
1-й родъ. Г н ю с ы. Torpedo 492 

Мраморный гиюсь. Т . тагюо-
rata 492 

XIII-e Сем. Цастоялиѳ скаты. Rajidae 494 
1-й родъ. С к а т ы . Raja 495 

Гладкій скатъ. R. batis 495 
Скатъ шипоносъ R. clavata 495 

ХІѴ-ѳ Сем. ХвостоЕоловыя. Trygonidae 497 
1-й родъ. Х в о с т о к о л ы . T r y g o n — 500 

Хвостоколъ. Т. pastinaca 501 
ХѴ-в Сем. Орляковыя. МуІіоЬаШач... 501 
1-й родъ. О р л я к и . Myliobatis 501 

Орлякъ. М. aquila • • 501 
2-й родъ. К р ы л а т ы е с к а т ы . ІЯсе-

robatis 502 
Рогатый скатъ. D. giornae 503 

П-й П о д о т р я д ъ . Малоротыя. Holocephala 603 

ХѴІ-е Сеж. Химеровыя. Chimeridae... 504 
1-ft родъ Х и м е р ы . СЫтаега 504 
Chimaera montrosa 504 

Chimaera affinis 505 
Chimaera collici 505 



XII о г л А в л t; н 1 Е. 

Отрядъ IX. Двудышащія. Dipnoi БОб 
Ctp. 

1-ѳ Сѳи. Легочныя рыбы. Lepidosire-
nidae 506 

1-П родъ. Ч е ш у й ч а т н и в и . Protop-
terus 507 

Четуйчатникъ африканскій. Гг. 
annectens 607 

Стр. 

2-6 родъ. Л е п и д о с и р е н ы . Lepido* 
siren. 511 

Чешуйчатникъамазопскій. L . pa-
radoxa : 511 

3-й родъ. Р о г о з у б ы Ceratodus 511 
Баррамунда. G. forsteri 511 

Отрядъ X. Круглоротовыя. Cyclostomata бі2 
Ручьевая мііпога. P. planeri . . . 514 

Il-e Сем. Мнксиновыя. Myxinidae 518 
1-ft родъ М и КС и в ы . Мухіпе 518 

Миксина слизистая. М. glutinosa 518 

1-е Сем. Миноговмя Petromyzontidae . 512 
1-fi родъ. М и н о г и . Petromyzon 513 

Морская мипога. Р. marinus . . . . 513 
Рѣчпая минога. Р. fluviatilis . . . 514 

Отрядъ XI. Трубкосердцевыя. Leptocardii 52о 
1-е Сем. Лаяцетниковыя. Branchiosto-

miidae 520 
1-й родъ. Л а н ц е т н и к и . ВгапсЫо-

stoma 520 

Ланцетникъ. Вг. lanceolatum — 520 
2-й родъ. Н о ж е в ы я р ы б к и . Epigo-

nicMys 522 
Ножевая рыбка. Е. cultellus — 522 



ОГЛАВЛЕШЕ РИОУНКОВЪ. 

ОТД-БЛЬНЫЕ РИСУНКИ. 
Стр. 

Скелетъ окуня 2 
Чешуеперыя 48 
Брызгуяъ 53 
Мечъ-рыба 81 
Летучка европейская 142 
Макроподы 194 

Стр. 

Косоротыя 236 
Камбалы 238 
Форель 358 
Осетры 452 
Акула 465 
Карта (въ концѣ тома). 

РИСУНКИ въ ТЕКСТЪ. 
Скелегь окуня 3 
Морской судакъ 43 
Морской окунь 43 
Многоколючнякъ 43 
Судакъ 4« 
Окунь 46 
Цингель 47 
Малый бершикъ 47 
Ершъ обыкновенный 47 
Поюсатый барбунъ 57 
Кольчатый саргъ 61 
Молодая дорада 61 
Острорылъ австраіійскій 63 
Длнвнопалый цирритъ 64 
Цятвнстый цнрріітъ 65 
Малая скорпена 66 
Красная крылатка 67 
Крючкоаалая бородавчатка 71 
Морской нандъ 72 
Шоыбургковъ многошипъ 72 
Пестрякъ 73 
Тебарере 73 
Долгоперстъ плебейскій 73 
Новозеландскій слизеглавъ 74 
Барабанщикъ 76. 
Си ена вороаъ 78 
Умбрида 78 
Сціена-орелъ 80 
В^саднпкъ 82 
Парусникъ 91 
Поясокъ 92 
Хирургъ 94 
Макрель 96 
Ставрида 96 
Лоцмаиъ 98 

Солпечникъ нятнобокій 102 
Золотая макрель 103 
Лунный даиприсъ 106 
Вѣерникъ 107 
Псенъ гуамскій 108 
Тунецъ 113 
Прплииало малый 122 
Звѣвдочетъ 126 
Пражна-драконъ 126 
Мягкоперъ 128 
ЗКабунъ урчащій 129 
Сфирева щука 131 
Лягва рнболовъ 131 
Топырщикъ-Нетоаырь 132 
Бычекъ подкаменыцикъ 134 
Колючій бычекъ 136 
Тригла ласточка 138 
Хахалча І ^ 
Маларматъ 141 
Пегазъ нлавунъ • • • 143 
Молодой круглоперъ обыкновенный... 145 
5Кивородящая бѣльдюга '• 145 
Бычекъ І ^ 
Илистый нрыгунъ 150 
Колбень лира 152 
Иглорылъ 153 
Шестигранный хиръ 154 
Морской волкъ 156 
Морская бабочка 157 
Углошипъ 161 
Копьерылъ 162 
Б а й к а л ь с к а я голомянка і б 2 
Колосянка 166 
Алетъ 166 
Сѣрый голавль 169 



X I V О Г Л А В Л Е Н І В 

Сір. 
Морская колюшка 173 
Малая колюшка. . . . 173 
Трехиглая колюшка 173 
Свистулька 184 
Бекасъ-рыба 185 
Присоска 187 
Полосатый вмѣеголовъ 189 
Анабасъ — 191 
Гурами 198 
Щукоглавъ 200 
Хохлачъ 201 
Ремень-рыба 203 
Иглоііеръ Риссо 205 
Рифовый окунь 207 
Полосатый губанъ 208 
Обманщикъ 211_ 
Радужникъ 212 
Дитрема серебристая 214 
Тристрамова хромнда 215 
Ликодъ 218 
Пикша 221 
Мерланъ 221 
Торшъ 221 
Дреска 221 
Ш л и м ъ . . . . . . . . . . 229 
Молодой сомъ 229 
Товіевъ пескорой..% 285 
Шармутъ 253 
Элевтрическій сомъ 257 ' 
Бразильскій панцырникъ , 259 
СвѣтящіВся анчоусъ 2G0 
Карпъ 262 
Зеркальный карпъ. •. 262 
Карась 262 
Усачъ 262 
Язь 279 
Краен оперка ' 279 
Плотва 279 
Голова чъ 279 
Рислинтъ 280 
Гольянъ 280 
Линь 285 
Горчанъ 290 
Уклейка 290 
Пескарь 290 
Густера 298 
Синецъ 298 
Сырть 298 
Лещъ 298 
Чехонь ЗС6 
Шересперъ 305 
Подуст ъ 305 
Голецъ 309 
ВЬЮЕЪ 309 
Шиповка 309 
Кнерія 311 
Пирая 313 
Четырехглавая рыба 317 
Л^ивородка пещерная 318 
Белона 320 
Долгоперъ-летунъ 331 
Щ у к а . . . . 333 
Щука 335 
Длинаорылъ 338 
Галакса 338 

Р И С У Н К О В ъ . 

Ctp . 
Серебряная рыбка 339 
Иглоротъ усатый 339 
Семга 347 
Таймень 347 
Пеструшка 355 
Дунайскій лосось—• 355 
Харіусъ 365 
Палья 365 
Корюшка 368 
Кіільхъ 376 
Западный сигъ 376 
Сигъ рѣчной 376 
Ряиущка 378 
Сягъ-песочникъ 378 
Морской сигъ . 382 
Пестрый лосось 385 
Хоботный лосось 385 
Луноглазъ- 386 
Паатодонъ 386 
Арапайма ЗН7 
Финта 391 
Килька 391 
Сельдь 391 
Лионская селедка. 407 
Дорабъ 408 
Черный плѣщанъ 408 
Notopterus berneensis Г. 409 
ЭлектрическШ угорь 413 
Индійскій короткохвостый угорь 420 
Рѣчной.угорь 422 
Морской угорь 429 
Мурена 432 
Трубкоротъ синеперый 435 
Игла-рыба • 436 
Морской конекъ.. 436 
Тряпичникъ 439 
Кузовокъ четырехрогій 443 
ИГЮТѣЛЪ 4 4 6 
Фахакъ ! . , . . . 447 
Стерлядь 454 
Лопатоносъ 453 
Костяной клювоносъ 460 
Амія 461 
Куша-модотокъ 474 
Колючая акула ; : . • . . . . , . . . . 475 
Кунья акула ; .• ; 475 
Маловубая акула 480 
Гребнезубая акула. ; 481 
Морской котъ 482 
Морской догъ ' 483 
1'ашпля обыкновенная 488 
Японскій пплоносъ ' 489 
Халавн 491 
Гладкій скатъ 493 
Гнюсъ 493 
Скатъ-шппоносъ 496 Химера 504 
Чешуйчатникъ африканский. 608 
Чешуйчатникъ амазонскій 509 
Баррамунда 
Морская минога 515 
Рѣчная минога ' . ' 515 
Ручьевая минога " " 515 
Миксина слизистая ы я 
Ланцетикъ . . .• .'.'.'.'.' 521 



Общій взглядъ на шизнь рыбъ. 
Рыбы образуютъ тотъ классъ позвоночаыхъ животныхъ, представители 

котораго, всѣ безъ исключенія, дышать жабрами. Этими немногими словами 
класс'ь рыбъ очерчивается гораздо рѣзчѳ и опредѣленнѣе, чѣмъ обстоятельнымъ 
и точнымъ описаніемъ строенія ихъ внутреннихъ и наружяыхъ органовъ. 

Континентальные жители, зяающіѳ только рѣчныхъ рыбъ, несмотря на 
нѣкотороѳ разлнчіѳ вяѣшнаго вида ихъ, не имѣютъ никакого понятія о разно-
образии формъ, встрѣчающихся среди всѣхъ рыбъ вообще. Въ этомъ отношеніи 
рыбы не уступаютъ ни одному оассу позвоночныхъ животныхъ, а скорѣе 
могуть съ каждымъ изъ нихъ поспорить. Конечно большинство нашихъ обыкно-
венныхъ прѣсноводныхъ рыбъ устроены сходно, но очертаніе многихъ другихъ 
видоизмѣняется въ раанообразнѣйшихъ направленіяхъ и переходить въ удиви-
тельнѣйшія формы, даже въ такія, которая намъ кажутся уродливыми. Тѣло 
вытягивается въ видѣ змѣи или червя, сплющивается съ боковъ, такъ что стано-
вится лентообразнымъ, или же съуживается въ продольномъ направленіи, окру-
гляется въ видѣ вертикально - стоящей пластинки, сжимается сверху внизъ, 
расширяется въ горизонтальноиъ направленіи и образуетъ съ боковъ крыло-
видные придатки. При этомъ отдѣльныя части удлиняются, такъ сказать, 
безмѣрно, принимаютъ безобразную форму, искажаются и искривляются, однѣ 
сливаются между собою, другія совершенно исчезаютъ. Ни одинъ классъ по-
звоночныхъ животныхъ не представляетъ столь удивительныхъ и непонятныхъ 
прибавокъ къ правильному строенію, какія мы наблюдаемъ у рыбъ. Пи въ 
одномъ классѣ позвоночныхъ мы не наблюдаемъ подобнаго разнообразія въ 
распредѣленіи конечностей и органовъ чувствъ. Характернымъ для' очертанія 
рыбъ является то, что на тЬлѣ едва можно замѣтить и различить отдѣльныя 
части. Голова ні^когда не бываетъ соединена съ туловищемъ при посредствѣ 
шеи и только въ исключительныхъ случаяхъ можно различить хвостъ, рѣзко 
обособленный отъ туловища. Обыкновенно-же хвостовая часть и голова слиты съ 
туловищемъ. Едва-ли можно говорить о такомъ раздѣленіи тѣла рыбъ на части, 
какое мы находимъ у большинства остальныхъ позвоночныхъ. 

Свойственные рыбамъ и поддерживаемые хрящевыми или костными лучами 
плавники удобнѣѳ всего раздѣлить по ихъ положенію и распредѣленію на парные и 
непарные. Первые, соотвѣтствующіе конечностямъ остальныхъ позвоночныхъ живот-
ныхъ, не смотря на сходное образованіе л у ч е й , имѣютъ строеніе, совершенно отличаю-
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щееся бтъ другихъ піавниковъ. Грудные плавники, которые почти всегда имѣются, 
расположены обыкновенно позади жабръ. Они помѣщаются на плече вомъ поясѣ, 
который составленъ изъ двухъ или трехъ костей и по большей части прикрѣп-
ленъ къ черепу. Брюшные плавники, яапротивъ, прикрѣпляются на одной только 
хрящевой или костяной пластинкѣ, которая помѣщается въ брюшной стѣнкѣ. Они 
расположены у большинства рыбъ на брюхѣ, почти на срединѣ тѣла, очень недалеко 
отЪ заднепроходнаго отверстія. Иногда жѳ они. расположены даже впереди груд-
ныхъ плавниковъ, именно на горлѣ, вслѣдствіе чего извѣстныхъ рыбъ называютъ 
грудоперыми и горлоперымй. Непарные плавники возвышаются .по срединной 
линіи тѣла и носять названіе спинныхъ, хвостовыхъ и заднепроходныхъ пдавнв-
ковъ. Первыхъ можно встрѣтить и два, и три, а посдѣднихъ не болѣе двухъ. 
Вообш;е непарные плавники представляютъ по положенію, формѣ, строенію и 
размѣрамъ необычайное разнообразіе. Собственно лучи, представляющіе не меньше 
разнообрааія, чѣмъ плавники, у нѣкоторыхъ рыбъ хрящевые и не расчлененные, 
мягкіѳ и гибкіе, у другихъ же рыбъ колючіе, костяные, расчлененные, твердые, 
хрупкіе, волокнистые и т. п. Всѣ лучи сочленяются. съ особыми косточками, рас-
положенными по срединной оси тѣла между большими группами мускуловъ. 

Покровъ рыбъ состоитъ изъ чешуекъ, щитковъ и пластинокъ разнообразной 
формы. Эти удивительныя образованія расположены правильными и прямыми ря-
дами, проходящими вдоль, поперекъ или косо огь спины къ брюху, и часто при-
крываютъ другъ друга, подобно черепицамъ. Впрочемъ, нерѣдко они прилегаютъ 
своими краями другъ къ другу или же отдѣлены другъ отъ друга, оставляя опре-
дѣленныя мѣста неприкрытыми; иногда они становятся необычайно малы 'или же 
совершенно отсутствуютъ. По формѣ и составу различаютъ круглыя, гребенчатыя, 
щетковидныя, эмалевыя и пластинчатыя чешуйки. Первыя, самыя распростра-
ненный, имѣютъ на своей поверхности большое число линій, соединяющихся 
другъ съ другомъ; эти линіи образуютъ болѣе или менѣе ясные кондентрическіе 
круги, расположенные вокругъ одной точки, лежащей не на серединѣ чешуи; кромѣ 
того на круглыхъ чешуйкахъ можно замѣтить полоскп въ видѣ расходящихся 
лучей. Гребенчатыя чешуйки отличаются отъ нихъ тѣмъ, что задній край у нихъ 
зазубренъ, а щетковидныя чешуйки усажены на поверхности шипами. Эмалевыя 
чешуйки толсты, тверды и имѣють ясно выраженное костное основаніе, надъ 
которымъ расположенъ слой прозрачной эмали. Своеобразный чешуйки акулъ и 
скатовъ, которыя придаютъ кожѣ этихъ рыбъ характерный бугорчатый и шеро-
ховатый впдъ, называются обыкновенно пластинчатыми. Онѣ, подобно зубамъ, 
возникаютъ, благодаря окостенѣнію маленькихъ накожныхъ бугорковъ, на кон-
чикѣ которыхъ образуется слой эмали. Кожа состоптъ изъ твердаго нижняго слоя 
и изъ верхняго сдоя, который на поверхности превращается по большей частя 
въ тягучую слпзь. Красящія вещества расположены отчасти въ первомъ слоѣ, 
отчасти между нимъ и наружнымъ слоемъ кожп. Серебристая окраска обуслов-
ливается слоемъ маленыѵпхъ кристалловъ, отлагающпхся на внутренней поверх-
ности чешуекъ. 

Относительно окраскп вообще достаточно будетъ упомянуть, что она по 
великолѣпію, красотѣ, разнообразію и изменчивости цвѣтовъ не уступаетъ окраскѣ 
другихъ животныхъ. На рыбахъ замѣчается блескъ всѣхъ драгоцѣнныхъ кам-
ней и благородныхъ металловъ, а таюке двѣта радуги. Къ великолѣпію окра-
ски присоединяется еще красота и разнообразіе узора. Пріібавимъ къ этому, 
что многія рыбы обладаютъ способностью, свойственной пресмыкающимся 
н земноводнымъ, мѣнять окраску. Эта перемѣна окраски, обусловливаемая 



ркѳлетъ ркуня . Jlo Кювье. 
1 Лобяая кость, 2 предлобная еосіь, 3 рѣшетчаіая кость, 4 заднелобпая кость, 5 нижняя ватызочнал кость нли отрпстокъ клішовічнок кости (лежвтъ подъ 2̂ ). 6 клиновидная 

кость, 7 темяяпая кость, 8 остисты! о_тросюкъ затылочной кости, 9 наружная затылочная кость, 10 боковая затылочная кость, 11 Гольшое крыло клиновидной костн, 12 сосневидная 
кость, 13 каменистая кость, 14 глазной отросіокъ клиновидной кости (скрытъ), 15 передняя клиновидная кость (скрыта), 16 сошникъ (скрытъ нодъ 19і.—Верхняя челвжть: П межче-
люстная кость, 18 верхнечелюстная кость. 19 первая подглазничная кость, 19' 19' задпія глазничвыя кости (части скѵловой костиі, 20 носовая кость, 21 подвисочная косточка, 22 неб-
ная кость шередъ 24, скрыта подъ 19|, 23 височная кость, 24 поперечная кость, 25 внутренняя крылоыідная кость", 26 скѵловая кость, 27 барабанная кость, 28 жаберная крышка, 
29 шиловидный отросіокъ подъязычной костя (не виденъ), 30 иреджаберная кость, 31 соединительная кость, 32 ноджаберная кость, 33 межжаберная кость, 34 зтбная часть нижней че-
люсти, 35 суставная часть нижней челюсти, 36 угловая часть нижней челюсти, 37 кроющая часть нижней челюсти (скрыта подъ 35 

аая позвоішп,^ Ь^сротшіеся мостовые позвонки; сс поперечные отростки, по_большей части отділенныя отъ тѣла; (М оба сросшиіся поперечниіъ о т ^ т к а иодь хвостомъ. между 
"" "" • ~ ^ - - - — - - - - ІЧНЫЯ косточки ; 

! МЯГКИХЪ лучей 
, рр нижніе остистые отростки; qq ннжшя оставочныя косточки: г твердые 

лучи заднепроходнаго плавника; s мягкіе лучи заднеироходнаго плавника. 
Переднія конечности: АВ лопатва. распадающаяся на двѣ части; С плечевая кость (ABC плечевой поясъі; D локтевая кость; Е лучевая кость; F четыре косточки запястья; п лучь 

плавника, сочлененный еще съ лучевою костью; Н развѣтвленные лучи плавника; ІЧ двѣ косточки, которыя одними считаются за клювовидный отростокъ, другими за к.чоч»цѵ; L зад-
няя конечность; М твердый лучъ брюшнаго п-іавника; N мягкіе лучи брюшнаго плавника. 
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отчасти внутренними жизненными процессами, отчасти внѣшніош вліяніяші, 
совершается такъ называемыми пигментными клѣтками, погруженными либо въ 
поверхностный, либо въ болѣе глубокіе слои кожи. Эти клѣткп содержатъ очень 
мелкозернистое красящее вещество и обдадаютъ кромѣ того въ высокой степени 
способностью сокращаться. 

Ланцетникъ представляетъ самую низкую ступень образованія скелета. 
У него мы находимъ только спинную струну, состоящую изъ хряща. Эта струна 
тянется по прямой линіп отъ однаго конца тѣла до другаго, спереди и сзади 
заострена и окружена оболочкой, которая кверху продолжается въ колсную 
оболочку ц лишена всякихъ твердыхъ образоваиій, У него нѣтъ настоящаго 
черепа, такъ какъ спинная струна продоляіается до передняго конца тѣла и 
ея оболочка не образуетъ нигдѣ бокового расшпренія, да и нервная трубка не 
представляетъ болѣѳ значіггельнаго расширенія. У круглоротыхъ рыбъ существуетъ 
хрящевая черепная коробка, заключающая въ себѣ болѣе значительное расши-

Скелетъ окувя. Регса fluviatilis. 

реніе головного мозга. У нпхъ мы замѣчаемъ также расположенные другъ противъ 
друга парные, хрящевые гребни, первые зачатки верхнихъ отростковъ дугъ по-
звонковъ. У хииеръ п другихъ начинается образованіе позвонковъ, именно въ 
формѣ круглыхъ пластинокъ, вознпкающихъ въ наружномъ слоѣ спинной струны; 
У другихъ акулъ позвоночный столбъ раздѣленъ внутри кожистыми перегородками, 
которыя посрединѣ продыравлены. У всѣхъ остальныхъ рыбъ, наконецъ, появ-, 
ляется болѣе или менѣе полное окостенѣніе, такъ что вмѣсто спинНой струны 
получается рядъ позвонковъ, лежащихъ другъ за другомъ, Тѣла позвонковъ по 
большей части конусообразно выдолблены спереди и сзади, такъ что вершины 
этнхъ конусообразныхъ полостей соприкасаются въ средвнѣ осп позвонка. По-
этому тѣла позвонковъ прикасаются другъ къ другу только наружнымъ краемъ 
и замыкаютъ полости, имѣющія форму двойного конуса, и наполненаыя студнемъ 
остаткомъ первоначальной спинной струны. Только едпнственныя изъ всѣхъ 
пзвѣстныхъ рыбъ, именно, костяной клювоносъ (Lepidostens), имѣетъ позвонки 
болѣе высокой организаціи. Его позвонки имѣютъ спереди сочленовную головку, 
а сзади сочленовную ямку, 

.Ребра большей Частью существуютъ, но никогда не соединяются въ наохоя-
Щую грудную кость, а оканчиваются свободно въ мясѣ. Кромѣ нихъ у многихъ 
рибъ мы встрѣчаемъ еще особенныя косточки, болѣе пли менѣе связанный съ реб-
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рами. Эти косточки возникаютъ въ сухожидьныхъ пластішкахъ ыускуловъ и 
носятъ названіе рыбьихъ костей, 

Черепъ по своему строенію сообразуется вполнѣ со строеніемъ позвоночнаго 
столба. Гдѣ появляется расширеніе для сильно-развитаго мозга, тамъ мы также 
замѣчаемъ хрящевыя части, которыя сначала развиваются при основаніи, а за-
тѣмъ мало по малу становятся кверху сводчатыми и образуютъ, наконецъ, пол-
ную коробку, замкнутую совершенно, или же съ небольшими отверстіями. У по-
перечноротыхъ рыбъ черепъ хрящевой и имѣетъ у скатовъ и малоротыхъ (Ноіосѳ-
phala) въ затылочной части сопленеяіе для соединенія со .сиинной струной или 
съ первымъ шейнымъ позвовкомъ. У осетровъ черепъ также образуетъ хряш,евую 
коробку безъ сочдененія въ затылочной области, но сверху и снизу прикрытъ 
окостенѣлыми покровными пластинками. Наконецъ у всѣхъ костистыхъ рыбъ мы 
замѣчаемъ постепенное окостенѣніе черепа. Почти у всѣхъ подъ костями, соеди-
ненными въ болѣе или менѣе замкнутую коробку, остается хрящевое основаніе, 
которое образуетъ оболочку для мозга. Кости черепа, несмотря на чрезвычайно 
разнообразную форму, построены по одному основному типу. Затылокъ образованъ 
изъ кости, которая, подобно тѣлу позвонка, имѣетъ на своей задней поверхности 
углубленіе. На немъ покоятся боковыя затылочныя кости, охватывающія продол-
говатый ыозгъ. Эти кости кверху замыкаются костью, развитой по большей части 
въ видѣ гребня и носящей названіе затылочной чешуи. Между этой чешуей и-
боковыми костями по большей части помѣщаются еще двѣ вставныя части—на-
ружный затылочныя кости. Второй отдѣлъ черепа образованъ большими и малыми 
крыльями клиновидной кости, изъ которыхъ послѣднія образуютъ большей частью 
глазную впадину. Самый передній отдѣлъ черепа образованъ одной только косточ-
кой—задней рѣшетчатой костью. Кромѣ вышеупомянутыхъ костей мы находимъ 
еще такъ называемыя пскровнын пластинки: клиновидную кость, сошникъ, двѣ 
темянныхъ кости, лобныя кости, височную чешую, носовую кость и т. д. «Черепъ, 
образованный соеднненіемъ этихъ разнообразныхъ костей», говорить Фогтъ, 
«является въ видѣ замкнутой коробки, которая совершенно покрываетъ головной 
мозгъ, и органъ слуха, а для глазъ и носа образуетъ болѣе или менѣе глубокія ямки. 
Носовыя ямки обыкновенно вполнѣ отдѣлены и продолжаются по хрящевой массѣ, 
образующей ядро рыла, въ два канала, по которымъ проходятъ только обонятельные 
нервы. Эти каналы открываются въ большія глазныя впадины. Послѣднія большей 
частью раздѣлены посрединѣ только кожистой- перегородкой, такъ, что въ окосте-
нѣломъ черепѣ они сливаются въ полость, которая прикрыта сверху лобными, а 
снизу клиновидными костями. Полости для органовъ слуха образованы отчасти 
боковыми костями, отчасти хрящами, и при томъ такъ, что часть ихъ сли-
вается даже съ полостью мозга. На наружной поверхности черепа наблю-
даются очень разнообразный ямки, гребни и ребра, образованіе которыхъ харак-
терно для отдѣльныхъ груипъ и семействъ. Именно по срединной линіи затылка 
обыкновенно возвышается болѣе или менѣе высокій гребень, образованный 
верхней затылочной костью. Этотъ гребень иногда тянется по всему черепу и 
часто сопровождается еще двумя боковыми гребнями, отдѣленными глубокими 
лмками». Особенными прпдаткамі; черепа являются еще двѣ различныхъ группы 
твердыхъ частей: губные хрящи у большинства хрящевыхъ рыбъ и кости сли-
Зистыхъ капало въ у большинства костистыхъ. рыбъ. Первые тѣмъ сильнѣе-раз-
виты, чѣмъ ниже организована рыба, и образуютъ у круглоротыхъ рыбъ большую 
часть черепа, особенно твердый подпорки губныхъ и осязательныхъ нитей. У 
ііоперечноротыхъ рыбъ, именно у скатовх, эти хрящи все бо.іѣе и болѣѳ отсту-
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пають на задній планъ. Кости слизистыхъ каналовъ представляюгь собою обра-
зования, которыя тянутся въ видѣ полукруга вокругъ нажняго края глазной впа-
дины, а у нѣкоторыхъ рыбъ такъ далеко вытянуты, что сростаются сзади съ 
преджаберной костью. Къ этимъ костямъ присоединяются еще другія, меікія кос-
точки, которыя расположены въ самомъ концѣ черепа надъ глазной впадиной 
иди надъ носомъ и образуютъ трубки вокругъ слизистыхъ протоковъ головы. 
Кости^ головы, образующія лицевую часть, связаны обыкновенно подвижно съ 
черепомъ и представляютъ рядъ разнообразныхъ дугъ, выгнутыхъ книзу.- Эти 
дуги образуютъ то болѣе, то менѣѳ замкнутыя кольца и ограничиваютъ входъ 
въ пищеварительную полость. Костный лицевой скелетъ рыбъ отличается отъ 
скелета другихъ позвоночныхъ животныхъ тѣмъ, что многія кости, которыя у 
высшихъ жнвотныхъ представлены одной только костью, у рыбъ остаются рад-
дѣленньши, и тѣмъ, что многія кости, неподвижныя у выспіихъ животныхъ, здѣсь 
обладаютъ подвижностью. Пебно-челюстный аппарата при ближайшемъ разсмотрѣ-
ніи оказывается состоящимъ изъ трехъ отдѣльныхъ дугъ—верхнечелюстной, небнок 
и нижне-челюстной дуги. Первая замѣняется у круглоротыхъ рыбъ губнымъ хря-
щемъ, у акудъ еще не обособляется, отдѣлена отъ черепа и соединена сочлене-
ніемъ съ нижней челюстью. Она образуетъ у костистыхъ рыбъ верхній край 
рта и состоитъ изъ двухъ паръ костей—межчелюстной и собственно верхней 
челюсти. Небная дуга, составленная изъ небной кости, поперечной и крыловидной 
кости, представляетъ у поперечноротыхъ рыбъ пластинку, образующую верхнюю 
часть неба, и у лопатницъ (Spatularia) составлена изъ одного только куска. Поло-
вины нижней челюсти только въ рѣдкихъ случаяхъ сростаются другъ съ другомъ 
посрединѣ, по большей-же части связаны волокнистой массой или швимъ. Нижняя 
челюсть всегда состоитъ изъ нѣсколькихъ кусковъ, обыкновенно изъ трехъ, 
иногда изг четырехъ, и часто изъ шести. Одинъ пзъ нихъ, зубная кость, несетъ 
на себѣ зубы другой — сочленовая кость, которая сзади дополняется угловой 
костью, вполнѣ соотвѣтствуетъ своему наованію. Сочлененіе нижней челюсти 
почти всегда допускаетъ только движеніе снизу вверхъ. 

Если мы удалимъ всѣ вышеупомянутыя кости, тогда найдемъ, что ротовая 
. полость костистыхъ рыбъ ограничена многочисленными дугами, изъ которыхъ 

большая часть, за исключеніемъ такъ называемой подъязычной дуги, несетъ 
жаберныя бахромки. Концы этой дуги сходятся впереди въ подъязычной кости, 
которая состоитъ изъ ряда непарныхъ. расподоженныхъ одна позади другой 
косточекъ, къ которымъ прикрѣплены всѣ остальныя жаберныя дуги. На наруаі-
номъ краѣ придатковъ подъязычной кости находятся плоскія, саблевидныя, 
мало измѣняющіяся по количеству, костныя дуги. Этп дуги служатъ для рас-
тягиванія жаберной перепонки, закрывающей жаберную щель. У нѣкоторыхъ 
рыбъ эти лучи замѣняются трехугольными костными пластинками; у хрящевыхъ 
рыбъ они состоятъ изъ хряща. За подъязычной дугой слѣдуютъ четыре жа-
берныхъ дуги. Онѣ состоятъ у большинства хрящевыхъ рыбъ изъ двухъ, а у 
костистыхъ рыбъ обыкновенно изъ четырехъ кусковъ и представляютъ изъ 
С(!бя твердый дуги, несущія на своей задней сторонѣ жаберныя пластинки, а 
спереди шипы или зубы. Жаберныя дуги вверху прикрѣпляются , къ черепу 
посредствомъ особыхъ косточекъ — верхнихъ глоточныхъ костей, Послѣднія у 
нѣкоторыхъ рыбъ достигаютъ необыкновенной величины и отличаются тогда 
листовидными извилинами. Наконецъ неполная дуга, нижняя глоточная кость, 
ограничиваетъ снизу входъ въ глотку. 

Спинные мускулы пріілегаютъ по обѣимъ сторонамъ къ позвоночному столбу, 
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причемъ съ каждой стороны бываетъ по двѣ группы ихъ, такъ что можно раз-
личить четыре мускульныхъ группы: двѣ верхнихъ, образующая спину, и двѣ 
нижпихъ, образующая брюшную часть туловища и нижнюю часть хвоста. Они 
представляютъ своеобразное строеяіе, такъ какъ распадаются на множество 
отдѣльныхъ пластинокъ, огдѣленныхъ другъ отъ друга сухожильными листкамп. 
Поступательное движеніе въ водѣ выполняется главнымъ образомъ при посред-
ствѣ этихъ мускульныхъ массъ, такъ кікъ онѣ производятъ сильныя боковыя 
двпженія. 

Вытянуіый стволообразно спинной мозгъ помѣщается въ верхней трубкѣ 
позвоночнаго столба и больше, чѣмъ у остальныхъ позвоночныхъ животныхъ 
превосходить по величинѣ головной мозгъ. Послѣдній очень малъ р далеко не 
выполняетъ полости черепа. Различаютъ передній, средній и задній мозгъ. Обо-
нятельный нервъ представляетъ непосредственное продолженіѳ передняго мозга. 
За послѣднимъ слѣдуютъ бодѣе крупныя вздутія средняго мозга, отъ котораго 
берутъ начало зрительные нервы, наконедъ за среднимъ мозгомъ расположенъ 
задній мозгъ, всегда состоящій изъ двухъ частей; онъ можетъ быть сильно раз-
вить. Нервы расположены такъ-же, какъ у другихъ позвоночныхъ животны.\ъ. 
Хотя органы чувствъ и уступаютъ органамъ чувствъ высшихъ животныхъ, тѣмъ 
не менѣе они сущеетвуютъ почти у всѣхъ рыбъ. и только въ очень рѣдкихъ слу-
чаяхъ мало развиты. Глаза по большей части очень крупные, спереди плоскіѳ 
и совершенно лишенные -вѣкъ, только у слѣпыхъ рыбъ затянуты непрозрач-
пымъ покровомъ тѣла. Радужная оболочка глазъ обыкновенно отливаетъ чрез-
вычайно яркими, металлическими цвѣтамн. Носъ образуетъ у низкоорганизо-
ванныхъ представителей класса бокаловидную яігку, у остальныхъ-жѳ рыбъ 
онъ представляетъ трубку, погруженную на передней части рыла въ хрящъ 
и часто прикрываемую клапаномъ. У рыбъ, дышащихъ легкими, ноздри ведутъ 
въ обширную полость, изъ которой два прохода открываются книзу въ ротовую 
полость. Органъ слуха, помѣщающійся всегда въ черепѣ, состоитъ только изъ 
лабиринта, который лишь въ исключительныхъ • случаяхъ соединенъ посрѳд-
ствомъ одного или двухъ каналовъ съ ямкой, расположенной на затылкѣ. Эта 
ямка есть первый зачатокъ наружнаго уха. 

Ліабры расположены на дугахъ, окружающихъ полость зѣва, но отдѣлены 
другъ отъ друга щелями и представляютъ мягкіе, выдающіеся, кожистые листочкп. 
11а этихъ листочкахъ развѣтвляются кровеносные сосуды. По своему строенію 
жабры представляюгь значительное разнообразіе. Встречаются длинныя трубки, 
переходящія сзади непосредственно въ глотку. Стѣнки у ѳтихъ трубъ образованы 
хрящевыми полосками, особенно въ жаберномъ мѣшкѣ, выстланномъ слизистой обо-
лочкой п имѣющемъ то обпця, то отдѣльныя наружныя отверстія — жаберныя 
щели. Отъ перегородокъ жаберныхъ щелей идутъ внутрь кожистыя лопасти, на 
которыхъ прикрѣпляются жаберные листочки и т. д. У высшихъ рыбъ жа-
берныя іцели защищены снаружи костяной крышечкой и поэтому помѣщаются въ 
полости, которая сообщается съ внѣшней средой посрѳдствомъ болѣѳ или менѣѳ 
узкой щели.. Обыкновенно четыре жаберныхъ дуги усажены двойнымъ рядомъ 
листочковъ,, у многихъ костистыхъ рыбъ только З ' / j дуги, у иныхъ только 3, у 
нѣкоторыхъ даже только 2, между тѣмъ какъ нѣкоторыя акулы имѣютъ 6 или 7 
паръ жабръ. За исключеніемъ легочныхъ рыбъ, ни одинъ представитель класса 
рыбъ нѳ имѣетъ дыхательныхъ мѣшковъ, которые получаютъ кровь, богатую угле-
кислотой и выпускаетъ кровь, богатую кислородомъ. Напротивъ того, плавательный 
пузырь, своеобразный мѣшковидный органъ, очень часто существуетъ; онъ хотя 
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н содеряштъ воздухъ, ко не имѣетъ никакого отношенія къ процессу дыханія, скорѣѳ 
5ке связанъ съ слуховымъпроходомъ м и съ глоткой. Онъ служитъ, по всейвѣроят-
ности, для уравновѣшиванія вѣса рыбъ на различной глубинѣ воды и прпразлич-
вомъ давленіи. Воздухъ плавательнаго пузыря изолированъ, безъ сомнѣнія, отъ его 
сосудовъ, такъ какъ онъ состоитъ изъ углекислоты или азота и содержитъ очень не-
много кислорода. Ронделетъ впервые замѣтидъ, что этотъ прганъ, еще загадочный во 
многихъ отношеніяхъ, чаще встрѣчается у прѣсноводныхъ, чѣмъ у морскихъ рыбъ. 

За исключеніемъ ланцетника, всѣ рыбы имѣютъ сердце, окруженное сердечным^ 
ыѣшкомъ. Сердце состоитъ изъ нераздѣдьнаго, тонкостѣннаго предсердія и очень мус-
кулистаго желудочка, который спереди продолжается посредствомъ одного только 
отверстія въ жаберный кровеносный сосудъ, вздутый въ видѣ луковицы. Послѣдній, 
такъ называемая аортальная луковица, бываетъ построена двояко. У костистыхъ 
я круглоротыхъ рыбъ у отверстія желудочка находятся два полулунныхъ кла-
пана, у твердочешуйныхъ и поперечноротыхъ рыбъ клапановъ значительное 
количество. Кровь течеть изъ сердца по большой жаберной венѣ и раздѣ-
ляется по обѣимъ сторонамъ на сосудистыя дуги, который образуютъ жаберныя 
полыя вены и развѣтвляются въ жабрахъ въ ввдѣ многочисленныхъ сѣточекъ 
волосныхъ сосудовъ. Затѣмъ кровь переходить въ жаберныя артеріи, которгяя 
распредѣляются по одной на каждой жаберной дугѣ, и изъ нихъ кровь соби-
рается въ одинъ главный стволъ-аорту, которая тянется подъ позвоночнымъ 
столбомъ. Артеріи головы обыкновенно возникаютъ еще ранѣе образованія 
аорты изъ жаберной артеріи первой дуги. Кровь возвращается изъ тѣла въ 
сердце по полой венѣ, которая въ хвостѣ одна, а впереди раздѣлена на двѣ. 
ІІо прежде чѣмъ возвратиться въ сердце, часть крови проходить почечно-во-
ротную кровеносную систему. Кровь, проходящая во внутренности, собирается-
въ полыхъ вевахъ, которыя въ печени снова распадаются на сѣть волосныхъ сосу-
довъ воротной вены и тогда только собираются въ печеночную полую вену, ко-
торая почти непосредственно переходить въ предсердіе. 

Насколько въ общемъ просты органы пищеварения, настолько разнообразно 
мижетъ быть ихъ развитіе, если имѣть въ виду вооруженіе рта зубами. Нѣтъ почти 
ни одной между многочисленными костями ротовой и глоточной полости, которая 
не могла бы быть усажена зубами. Конечно,\ нѣкоторыя рыбы совершенно не 
имѣютъ зубовъ, другія имѣютъ ихъ только на опредѣленныхъ костяхъ, но нѣко-
торыя имѣютъ зубы на всѣхъ костяхъ, могущихъ ихъ носить. Обыкновенно раз-
личаютъ двѣ, сходно расположенныхъ, дуги зубовъ на сводѣ неба. Одна изъ нихъ 
принадлежитъ межчелюстнымъ костямъ, другая небной костя и сошнику. Нижняя-
же челюсть и подъязычная кость образуютъ только одну дугу зубовъ. Дальше 
сзади зубовъ обыкновенно очень иного, такъ какъ всѣ жаберныя дуги и верхнія 
и нижнія глоточныя кости усажены зубами. Несмотря на необычайное 
разнообразіе, мы можемъ различать два рода зубовъ: клыкообразные, служащіе 
для схватыванья, и плоскіе, служащіе для перетиранія. Первые имѣютъ обыкно-
венно форму остраго крючка кзади нѣсколько загнутаго, впереди ate съ болѣе или 
менѣе острыми краями. Они могутъ получить болѣе разнообразную форму вслѣд-
ствіе того, что кончикь дѣлается долотообразнымъ или являются на зубѣ еще мел-
кіе зубчики и крючечки. Зубы расположены большей частью въ один?, рядъ и 
и притомъ такъ, что прикрыты обѣими челюстями, а промежутки между ними 
выполнены большимъ количествомъ болѣе мелкихъ зубовъ. Когда они тоньше и 
мельче, тогда еще болѣе густо расположены и образуютъ тѣсныя группы. Они по-
лучаютъ даже такую подвижность, какая свойственна только зубамь ядовитыхъ 
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змѣн:. именно при закрытіи пасти они могутъ загибаться въ полость рта. По 
своему подоженію ''и сплѣ разднчаются: длинные и толстые — гребенчатые зубы, 
короткіе и толстые—рашпилѳвые зубы, тонкіе и длинные—щетинообразные зубы, 
очень тонкіе—бархатистые зубы. Въ сравненіи съ ними перетирающіѳ зубы имѣютъ 
плоскую высокую коронку и иногда принимають форму усѣченнаго конуса. Но 
и они построены и расположены очень разнообразно, иногда они велики и стоять 
по одиночкѣ, иногда же малы и сдвинуты, какъ камни мостовой. Часто они по-
строены такъ, что цредставляютъ, подобно клюву птицы или черепахи, спереди 
рѣжущій край, а дальше назадъ образуютъ горизонтальную поверхность, служа-
щую для раздробленія. У нѣкоторыхъ рыбъ зубы состоять изъ роговой массы, 
у другихъ изъ известковой, прозрачной и покрытой обыкновенно стекловидной, 
хрупкой эмалью. Между этими двумя составными частями часто замѣчается еще 
слой болѣе мягкаго цемента. Зубъ образуеть полый конусъ, внутренняя осевая 
полость котораго занята конусовидной зубной мякотью. Складчатые зубы, по своему 
устройству, болѣе сложны, такъ какъ у нихъ зубная масса расположена вокругъ 
простой срединной полости въ видѣ разнообразяыхъ складокъ. Нѣкоторыя 
рыбы имѣютъ еще зубы съ срединными трубками въ видѣ сѣтки и въ такихъ 
зубахъ мы вовсе не находимъ полости, но сосуды и нервы изъ зубной мякоти 
пронизываютъ массу зуба по всѣмъ направленіямъ. Наконецъ встрѣчаются 
еще сложные зубы: отдѣльные полые цилиндры то по одиночкѣ, то изъ общей 
сосудистой сѣти, подымаются вверхъ и соединяются между собой посредствомъ 
цемента въ одну обш;ую массу. У зубовъ рыбъ никогда не бываетъ настоящаго 
корня. Часто они сидятъ только на слизистой оболочкѣ рта, обыкновенно же 
они погружены въ утолщенную слизистую оболочку и прикрѣплены къ челюсти 
многочисленными соединительно-тканными волокнами. Развитіе зубовъ, повиди-' 
мому, продолжается у всѣхъ рыбъ втеченіе всей жизни. 

Пищеварительный каналъ состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: передней кишки, со-
стоящей изъ глотки, пищевода и желудка, средней или тонкой кишки и заднепроходной 
иди толстой кишки. Глотка, иногда воронкообразно расширенная, обыкновенно 
покрыта, подобно желудку, продольными складками и незамѣтно переходить въ 
желудокъ, такъ что нельзя замѣтить опредѣленноа границы. Желудокъ же довольно 
рѣзко раздѣляется на глоточный и привратниковый отдѣлы. На отличающемся 
своимъ крючкообразнымъ изгибомъ мѣстѣ находится часто болѣе или мѳнѣе зна-
чительный слѣпой мѣшокъ, а на концѣ пилорическаго отдѣла находится кожистый 
клапанъ и сильное мускулистое вздутіе, служащее ддя закрыванія его. Непосред-
ственно за привратниковымъ отдѣломъ замѣчаютъ придатки, похожіѳ на слѣпую 
кишку, такъ называемые пилорическіе отростки. Число послѣднихъ отъ одного 
можетъ подыматься до 60 и болѣе. Эти слѣпые отростки обыкновенно предста-
вляютъ отдѣльныя трубки, но иногда они такъ развѣтвляются, что производить 
скорѣе впечатлѣніе железы. Они, очевидно, соотвѣтствуютъ поджелудочной железѣ, 
которая встрѣчается вмѣсто нихъ у нѣкоторыхъ костистыхъ и у поперечноротыхъ 
хрящевыхъ рыбъ. Передняя половина заднепроходной кишки имѣетъ у многихъ 
рыбъ спирально извитой клапанъ. Селезенка и печень всегда существуютъ; за 
немногими исключеніями, мы находимъ также всегда и желчный пузырь. Важными 
выдѣлительными органами являются преимущественно почки, изъ которыхъ вы-
ходить мочеточники, развѣтвленные большей частью древовидно, соединяются на 
заднемь концѣ брюшной полостп и вслѣдъ затѣмъ расширяются въ мочевой пу-
зырь. Выводной протокъ послѣдняго открывается позади заднепроходнаго отверстія, 
на сосочкѣ или же въ заднепроходную кишку. 
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Поіовыѳ органы всегда построены по одному основному плану, п у самцовъ 
и саыокъ рыбъ они такъ сходны, что часто возможно отличить ихъ лишь при 
внимательнодъ изслѣдованіи. Яичники и сѣмянники лежатъ въ брюшной полости, 
непосредственно подъ почками іі на^іъ извилинами кишки. По ихъ не всегда можно 
отыскать съ одинаковоа легкостью, такъ какъ они къ періоду размяоженія необы-
чайно раздуваются, а послѣ этого періода снова утончаются. У нѣкоторыхъ рыбъ, на-
примѣръ у круглоротыхъ, угрей и лососей, яичникъ состоитъ то изъ одной срединной, 
то изъ двухъ боковыхъ кожистых-і пластинокъ, и не связанъ ни съ какимъ выводнымъ 
протокомъ, а совершенно окутанъ брюшиной. Зрѣлыяяйца прорываютъ стѣнки яич-
ника, падаютъ въ брюшную полость и изъ вея выбрасываются наружу посредствомъ 
одного срединнаго или двухъ боковыхъ щелевидныхъ отверстій. У круглоротыхъ ' 
и угрей сѣмянники также не ймѣютъ выводного протока, а у лососей онъ суще-
ствуетъ, У большинства же рыбъ яичникъ устроенъ иначе, чѣмъ у вышеприве-
денныхъ. Онъ образуетъ мѣшокъ, на внутренней поверхности котораго находятся-
то складки, то разнообразные наросты, въ которыхъ развиваются яйца, такъ что 
послѣднія, созрѣвшн, падаютъ при разрывѣ въ полость яичника. Яичникъ непо-
средственно продолжается въ яйцеводѣ, который соединяется съ яйцеводомі. 
другой стороны. Яйцеводъ открывается наружу непосредственно позади задне-
проходнаго отверстія и сосочка, расположеннаго между этимъ отверстіемъ 
и мочевымъ. У нѣкоторыхъ костистыхъ рыбъ, которыя рождають живыхъ дѣ-
тенышей, задкій конецъ яйцевода расширенъ для воспринятія развивающихся 
яндъ. У многихъ твердочешуйныхъ рыбъ яичникъ образуетъ обособленную массу, 
яйцеводъ же, обыкновенно длинный и извитой, имѣетъ съ каждой стороны ши-
рокое, трубкобразное отверстіе въ брюшную полость. Въ эту полость попадаютъ 
яйца и выходятъ чрезъ яйцеводы наружу. У поперечноротыхъ рыбъ парный 
или непарный яичникъ не стоитъ ни въ какой непосредственной связи съ пар-
нымъ яйцеводомъ. Въ каждомъ яйцеводѣ находится толстая, ясно развитая железа, 
которая, безъ сомнѣнія, выдѣляетъ оболочку для яицъ. Дальше книзу каждый 
яйцеводъ, расширяясь, образуетъ матку, въ которой молодь развивается, и которая 
обыкновенно открывается въ заднепроходную кишку, Сѣиянники (молоки) 
У большинства костистыхъ рыбъ представляютъ кожистые мѣшкп, пронизан-
ные разнообразными каналами. Наружное отверстіе для обоихъ сѣмяводовъ общее. 
У поперечноротыхъ рыбъ мужскіе половые органы усложняются тѣиъ, что у ннхъ 
живчики развиваются не въ.развѣтвленныхъ каналахъ, какъ у другихъ рыбъ, а 
въ м^іленькихъ, обособленныхъ пузыркахъ, образующихъ придаточный сѣмянникъ, 
изъ котораго сѣмяводъ открывается въ клоаку. У нихъ существуютъ настоящее 
органы совокупленія въ видѣ двухъ длинныхъ, сосковидныхъ, хрящевыхъ при-
датковъ, помѣщающихся на внутренней сторонѣ брюшныхъ плавниковъ. 

Тольио въ классѣ рыбъ мы встрѣчаемъ электрическіе органы, состящіе изъ 
студенистыхъ столбиковъ, замкнутыхъ въ кожистыя, богатыя сосудами стѣнки п 
раздѣленные маогочисленными кожистыми перегородками на множество малень-
,кихъ камеръ. На перегородкахъ этихъ столбиковъ находятся въ видѣ сплетеній 
чрезвычайно тонкіе нервы. Электрическій угорь Южной Америки, африканскій 
электрически! соиъ и электряческіе скаты обдадаютъ весьма совершенными элек-
трическими органами и могутъ произвольно освобождать собранный запа'съ элек-
трической силы и слѣдовательно производить для своей защиты сильные удары. 
Конечно, истраченный при этомъ запасъ электричества билѣе или менѣѳ быстро 
возстановляется. 

Другія рыбы защищены шипами или панцыремъ; нѣкоторыя даже обладаютъ 
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ядовитымъ оружіемъ, которое можетъ быть опаснымъ и для человѣка. «Ядовые 
органы», говорптъ Гюнтёръ, «встрѣчаются въ классѣ рыбъ чаще, чѣмъ прежде 
думали, но, повидимому, они исключительно имѣютъ значеніе оборлнительнаго 
оруікія, а не вспомогательныхъ средствъ для. добыванія пищи, какъ у ядовп-
тыхъ змѣй. Подобные органы встрѣчаются у колючихъ скатовъ, хвостъ которыхъ 
пооруженъ однимъ или нѣсколькими сильными шипами, снабженными крючками. 
Хотя у нихъ нѣтъ никакой замѣтной, ядоотдѣляющей железы и никакого канала 
пъ срединѣ или около шипа, по которому могла бы течь ядовитая жидкость, тѣмъ 
це менѣе дѣйствіе, производимое пораненіемъ отъ шипа ската, таково, что не 
можетъ быть объяснено простымъ механическимъ разрывомъ мяса. Боль очень 
сильна, и слѣдующее зэ. ней воспаленіе и опухоль уязвленной части нерѣдко 
переходить въ гангрену. Очевидно слизь, выдѣленная поверхностью рыбы и при-
витая съ помощью -зазубреннаго шипа, обладаетъ ядовитыми свойствами. То же 
самое встрѣчаемъ у многихъ скорпеновыхъ и у пражаы дракона, причемъ спин-
ные шипы и шипы жаберныхъ крышекъ производятъ такое же дѣйствіе, какъ 
хвостовые шипы скатовъ. У пражны дракона шипы глубоко изборождены и бо-
розды наполнены жидкой слизью. У' Synanceia ядовитый органъ еще боіѣе раз-
витъ: каждый спинной шипъ имѣетъ въ своей концевой половинѣ съ каждой 
стороны по глубокой бороздѣ, на нижнемъ концѣ которой лежитъ грушевидный 
мѣшокъ, содержащій млечную ядовитую жидкость; этотъ мѣшокъ продолжается 
въ кожистый протокъ, лежащіи въ бороздѣ шипа и открывающейся на верхушкѣ 
его; Туземные рыбаки,, хорошо знающіе опасное свойство этихъ рыбъ, тщательно 
остерегаются брать ихъ въ руки; но часто случается, что идущіе по морю въ бродъ 
босикомъ, наступаютъ на рыбу, спрятавшуюся въ пескѣ. Одинъ или нѣсколько 
торчащихъ шиповъ прорываютъ кожу и ядъ входить въ рану, благодаря нажатію 
ногой на ядовые мѣшки. 

«Самые, совершенные изъ ядовыхъ органовъ у рыбъ, открытые до сего 
времени, находятся у Thalassophryae, одного рода изъ семейства жабуновъ береговъ 
Средней Америки. У ѳтихъ рыбъ жаберная крышка и два спинныхъ шипа пред-
ставіяютъ ядовые органы. Первая очень мала, расположена вертикально, имѣетъ 
видъ стержня и очень подвижна; она сзади вооружена шипомъ, длиной около 16 т т . 
и такой же формы, какъ полый ядовый зубъ змѣи. Шипъ у корня и верхушки 
продыравленъ. Мѣшокъ, покрывающій корень шипа, изливаетъ свое содержимое 
посредствомъ отверстій и канала во внутренность шипа. Строеніе спинныхъ ши-
повъ сходно съ вышеописаинымъ. Въ оболочкахъ мѣшка нѣтъ никакихъ в'ыдѣ-
дительныхъ железъ; жидкость поэтому должна быть выдѣлена слизистой кожей 
этихъ рыбъ. Мѣшки не имѣютъ никакого наружнаго мускульнаго слоя и лежатъ 
непосредственно подъ толстой, неплотной кожей, которая облекаетъ шипы вплоть 
до ихъ верхушки. Введеніе яда въ живое существо, поэтому, можетъ, кЗкъ и у Sy-
nanceia, быть вызвано только благодаря надавливанію, которому былъ "подвергнутъ 
ыѣшокъ въ тотъ моментъ, когда шипъ входить въ постороннее тѣло. ' 

«Въ заключеніе нужно еще упомянуть въ связи съ адовыми органами 
о своебразномъ органѣ, встрѣчающемся у многихъ видовъ сомовъ, хотя зна-
ченіе этого образованія еще загадочно. Нѣкоторыя изъ этихъ рыбъ вооружены 
сильными шипами на грудныхъ плавникахъ, которые по справедливости внушаютъ 
боязнь въ виду опасныхъ ранъ, который они могутъ нанести. Немало изъ нихъ 
пмѣютъ кромѣ того мѣшокъ съ болѣе или менѣе широкимъ отверстіемъ въ пазухѣ 
грудного плавника и нѣтъ ничего невѣроятнаго, что онъ содержить жидкость, 
которая можетъ быть вспрыснута съ помощью шипа груднЬіхъ плавняковъ. Во-
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нросъ въ томъ, у всѣхъ ли видовъ, имѣющихъ пазушный: мѣшоісъ, это выдѣленіѳ 
одинаково ядовито, и ииѣетъ ли оно вообще ядовитыя ствойства, Этотъ вопросъ 
можетъ быть разрѣшенъ только опытами, произведенными надъ живыми рыбами». 

Впрочемъ, мясо многихъ рыбъ таклсе ядовито и притомъ только временно 
или же постоянно; употребленіѳ въ пищу подобныхъ рыбъ можеэт> вызвать силь-
ное заболѣваніе органовъ пищеваренія и воспаленіе слизистыхъ оболочекъ. Если 
при атомъ не принято быстро вѣрное противоядіе, то очень часто отъ такой пищи 
наступаетъ смерть. Эти ядовитыя рыбы главнымъ образомъ живутъ въ теплыхъ 
моряхъ; въ водахъ около Кубы находятся, по Поэю, не менѣѳ 72 видовъ подобныхъ 
рыбъ. По словамъ Гюнтера, особенно ядовиты, повидимому, многіе виды Clupea, 
Scarus, Tetrodon, Diodon, Sphyraena, Caranx, Ba]istes, Ostracion, Thynnus и т. д. 
«Всѣ или почти всѣ эти рыбы», говоритъ этотъ натуралистъ, «пріобрѣтаютъ свои 
ядовитыя ствойства, благодаря пищѣ, которая состоитъ изъ ядовйтыхъ медузъ, 

• коралловъ или же изъ разлагающихся веществъ. Часто рыбы становятся съѣдоб-
нымц, если тотчасъ послѣ улова удалить голову и внутренности. Въ Вестъ-Индіи 
принято, что всѣ рыбы, живущія на нѣкоторыхъ коралловыхъ рифахъ и литаю-
Щіяся тамъ, ядовиты. У другихъ рыбъ ядовитыя свойства развиваются только 
въ опредѣленное время года, преимущественно во время размноженія. Такъ, у 
барбуна, щуки и налима икра вызываетъ сильный поносъ, если ее съѣсть во 
время нереста». 

По веодноиратно указаннымъ нами причннамъ, мы не можемъ считать 
рыбъ высоко одаренными животными. Ихъ способность передвиженія ограничи-
вается, строго говоря, плаваніемъ, слѣдовательно очень одностороння. Многіе 
виды морскихъ рыбъ могутъ подыматься надъ водой и пронестись на нѣкоторое 
ыространство какъ бы налету; ихъ полетъ, все-же, собственно ничто иное, какъ 

•разсѣченіе воздуха съ помощью большихъ грудныхъ пдавниковъ, дѣйствующихъ 
какъ летательная перепонка. Тоічкомъ для этого полета послужилъ разбѣгъ 
во время плаванія; такимЪ образомъ это мнимое преимущество не имѣетъ боль-
шого значенія. Точто также мы знаемъ многр вндовъ, которые въ состояніи пол-
зать по жидкому илу и зарываться въ него; нѣкоторыя подобнымъ же образомъ и 
съ помощью своихъ плавниковъ могутъ двигаться по землѣ, даже могутъ взбираться 
по наклоннымъ поверхностямъ и по корнямъ и т. д. Все-таки это ползаяіе или ла-
зание такъ же мало можетъ быть сравниваемо съ красивымъ передвиженіемъ змѣй, 
какъ скачки рыбъ по воздуху съ полетомъ птицъ. Рыбы могутъ свободно двигаться 
только, пока онѣ находятся въ водѣ; только въ одномъ плаваніи онѣ искусны. Въ 
этомъ онѣ, во всякомъ случаѣ, выказываютъ очень высокое совершенство. Гово-
рятъ, что лосось можетъ пройти въ одну секунду 8, а въ часъ болѣѳ 25000 т . , 
и, что касается перваго даннаго, то въ немъ нѣтъ преувеличенія, такъ какъ эта 
рыба, повидимому, разсѣкаетъ волны со скоростью стрѣлы, но въ дѣйствительности 
только достигаетъ скорости быстраго морского парохода. Этой же скорости достл-
гаютъ, по словамъ Зейтца, среднимъ числомъ и летучія рыбы, но эта скорость 
значительно меньше скорости движенія быстроплавающихъ китообразныхъ, напри-
мѣръ дельфиновъ. Сильные мускулы по обѣимъ сторонамъ тѣла рыбы служатъ' 
для двиганія большого руля,—хвостоваго плавника и производятъ столь сильное 
движеніе, что даже дѣлаютъ возможными воздушные прыжки на значительную 
вышину, а остальные плавники лишь опредѣляютъ направленіе движенія. Подобно 
лососю, хотя по большей части менѣе быстро, плаваетъ большинство рыбъ, если 
движеніе совершается приблизительно въ однихъ и тѣхъ-же слояхъ воды. Опускание 
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же въ болѣе гдубокіе слои и поднятіе въ болѣѳ поверхностные, повидимому, управ-
ляется сжатіѳмъ и раздутіемъ плавательнаго пузыря. Но многія рыбы, особенно 
съ змѣевиднымъ туловищемъ и съ маленькими плавниками, плаваютъ совершенно 
иначе, совершая зигзагообразныя движенія своимъ туловищемъ иди же волнооб-
разно изгибая свои длинные, низкіѳ спинные плавники. Наконецъ рыбы, сплю-
щенный сверху внизъ, другими словами плоскія, вмѣсто волнообразныхъ линій,-
пдущихъ вбокъ, описываютъ такія же линіи, идущія сверху внизъ. По продолжи-
тельности движенія рыбы, быть можегь, превосходятъ всѣхъ другихъ животныхъ. 
хотя онѣ гораздо менѣе дышатъ, т. е. потребляютъ меньше кислорода, чѣмъ дру-
гія животныя. и кровообраіценіѳ у нихъ совершается медленнѣе. Этому движенію 
конечно, способствуетъ образъ и способъ ихъ дыханія, та легкость, съ которой 
цислородъ, растворенный въ водѣ, попадаетъ въ жабры и сила, которую вызываетъ 
обратный токъ воды, вытекающей чрезъ жаберныя щели. 

Нужно обратить вниманіе на то, что рыбы при своемъ дыханіи не разлагаютъ 
воду на составныя части, для того, чтобы добыть нужный имъ кислородъ, но по-
требляютъ исключительно только кислородъ воздуха, примѣшанный въ очень 
маломъ количествѣ къ водѣ. Конечно онѣ нуждаются, на что указываетъ ихъ 
«холодная» кровь, въ сравнительно небольшомъ количествѣ кислорода, но все 
таки, чтобы чувствовать себя хорошо, онѣ должны имѣть въ своемъ распоряже-
ніи сравнительно много воды. Въ небольшомъ количествѣ воды онѣ скоро потреб-
ляютъ тѣ немногія частицы воздуха, которыя въ ней находятся, и тогда должны 
непремѣнно задохнутьсяу какъ животныя, дышащія воздухомъ, въ пространствѣ 
безвоздушномъ или лишенномъ кислорода. Внѣ воды онѣ погибаютъ, потому что 
жабры не могутъ дѣйствовать, если онѣ, что наступаетъ на воздухѣ очень 
скоро, высохнутъ. 

Необходимое слѣдствіе жабернаго дыханія то, что ни одна рыба не можетъ 
производить звука. Правда многіе виды издаютъ тоны, правильнѣѳ шумы, а именно • 
трещаніе или ворчаніе. Но, какъ ворчаніѳ, такъ и трещаніе, во всякомъ случаѣ 
нельзя сравнивать съ звукомъ голоса высшихъ позвоночныхъ животныхъ, такъ 
какъ оно производится только взаимнымъ треніемъ твердыхъ жаберныхъ крышекъ 
или, быть иожегг., плавниковъ и чешуекъ, и нѣсколько напоминаетъ чириканіѳ 
прямокрылыхъ насѣкомыхъ. Пословица; «нѣмъ, какъ рыба», въ дѣйствительности 
совершенно справедлива. 

Дѣятельность нервной системы соотвѣтствуетъ незначительной величинѣ мозга. 
Но все-же можно замѣтить дѣятельность всѣхъ внѣшнихъ чувствъ; даже больше 
того, острота и тонкость чувствъ, вѣроятно, значительнѣе, чѣмъ обыкновенно ду-
маютъ. Хотя глаза, обыкновенно большіе и съ широкимъ зрачкомъ, только у 
немногихъ рыбъ, напримѣръ, у камбалъ, подвижны, тѣмъ не менѣе рыбы видятъ 
"очень хорошо и даже въ глубокихъ слояхъ воды, потому что ослабленные свѣтовые 
лучи, благодаря расширенному зрачку, и на глубинѣ достаточны. Что рыбы слы-
шатъ, хотя у нихъ нѣтъ ни барабанной перепонки, ни слуховыхъ косточекъ, но 
подлежитъ никакому сомнѣнію, такъ какъ прирученныхъ можно созывать звукомъ 
колокола и можно наблюдать, что при сильномъ и рѣзкомъ шумѣ онѣ, въ испугѣ, 

' уилываютъ. Обоняніе и вкусъ, вѣроятно, стоятъ на очень низкой ступени развитія, 
но все же не совсѣмъотсутствуютъ. Вода находится въ иномъ отношеніи, чѣмъ воз-
духъ, къ газамъ, воспринимаемымъ обоняніемъ, но не совсѣмъ задерживаетъ ихъ 
распространенія и поэтому можн'о наблюдать, что рыбы еще на значите.тьномъ раз-
стоянии узнаютъ опредѣленный запахъ. Какъ дѣло обстоитъ относительно вкуса, 
мы ничего не знаемъ. Едва ли можно- говорить о раствореніи или химическомъ 
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разложеніи ііищевыхъ веществъ у животаыхъ, которыя проглатывають добычу 
Ц'Ьликомъ. Поэтому пока можно допустить, что у рыбъ чувство осязанія замѣняетъ 
вкусъ. Осязаніѳ, повидимому^ гораздо болѣѳ остальныхъ чувствъ развито у рыбъ, 
за исключѳніемъ зрѣнія и притомъ, какъ способность различать температуру, такъ 
и собственно осязаніе. Что рыбы ощущаютъ каждое внѣшнее прикосновеніе, можно 
утверждать съ увѣренностью; нервы рыбъ воспринимаютъ не только грубыя, но и 
слабыя впечатлѣнія. Хорошс извѣстная всѣмъ способность рыбъ мѣнять свою 
окраску, достаточно доказываетъ вышесказанное. Камбалы или другія рыбы, жи-
вущія на днѣ, если онѣ пробудугь долго на песчаномъ днѣ, принимаютъ опррдѣ-
денную окраску, замѣчательно схожую съ окраской песка; когда жѳ онѣ попадутъ 
или будугъ перенесены на дно съ другой окраской, напримѣръ на свѣтло-сѣрый 
гранитный хрящъ, то поразительно быстро мѣняютъ свой цвѣтъ. Пигментныя 
пятна другихъ рыбъ, напрпмѣръ форелей, также чувствую^ъ свѣтъ, воспри-
нятый глазами и переданный имъ по нервамъ. Форели теинѣюгь въ затѣнен-
ныхъ, и слѣдовательно темныхъ водахъ или же въ садкахъ, закрыхыхъ крыш-
кой. Если же орѣ попадутъ въ воду, освѣш;аемую солнцемъ, или же если мы вы-
ставимъ ихъ на свѣтъ, поднявши крышку, то онѣ блѣднѣютъ. Механическія дѣй-
ствія, нажатіѳ и натираніѳ кожи, могутъ также вызвать у живой рыбы момен-
тальное измѣнеаіе окраски. Такое же дѣйствіе производить на наружный покровъ 
и внутреннее возбужденіе, желаніе размножаться, выдѣленіе сѣмени и икры, испугъ 
и боязнь, такъ какъ въ это время пигментныя пятна сжимаются или расширяются. 
Для осязанія у рыбъ служатъ губы или нитевидные придатки, которые существу-
ютъ у очень многихъ, а также плавники. 

Рыбы выказываютъ и нѣкоторую понятливость, хотя конечно очень незна-
чительную. Онѣ могутъ отличить своихъ враговъ отъ существъ, безвредныхъ 
ДДя нихъ, замѣчаютъ преслѣдованіе и оказываемое имъ покровительство, при-
выкають къ воспитателю, къ опредѣленноиу времени кормленія и къ звуку 
колокола, который ихъ сзываотъ къ кормленію. Онѣ умѣютъ съ успѣхомъ выби-
рать удобныя мѣста, сбѣщаюш;ія имъ обильную пищу и здѣсь, лежа, подстерегать 
добычу, стараясь обмануть свою жертву, умѣютъ преодолѣвать препятствія и из-
бѣгать опасности, образуютъ съ равными себѣ особями болѣе или менѣе тѣснып 
союзъ, охотятся стадами и помогаютъ при этомъ другъ другу, наконецъ, по край-
ней мѣрѣ отчасти, выказываютъ извѣстную заботу, привязанность и любовь къ 
своему потомству. Короче говоря, онѣ проявляютъ нѣкоторую душевную дѣятель-
ность. Познать и поэтому правильно оцѣнить ее съ нашей точки зрѣнія трудно, 
даже совсѣмъ невозможно, уже потому, что большинство рыбъ не поддается на-
шему наблюденію, а способностей тѣхъ рыбъ, которыхъ мы можемъ наблюдать, 
мы вовсе еще не изслѣдовали такъ, какъ это нужно для ихъ оцѣнки. 

Всѣ рыбы проводятъ свою жизнь только или почти исключительно въ водѣ.' 
Едва ли можно принимать во вниманіѳ тѣхъ рыбъ, которыя оставляютъ воду на 
болѣе или менѣе короткое время, либо для того, чтобы совершить настоящее пе-
рекочевываніе по сушѣ, либо для того, чтобы зарыться въ илъ или покрыться 
оболочкой, образованной изъ илу, и здѣсь, когда засуха высушить и сд-Ьлаеть 
твердымъ илъ, оцѣпенѣть въ состояніи, напоминающемъ зимнюю спячку высгаихъ 
позвоночныхъ животныхъ. Число такихъ рыбъ очень мало въ сравненіи съ 
числомъ видовъ, которые должны пребывать постоянно въ водѣ или же могутъ 
оставаться безъ нея только короткое время. Настоящая родина рыбъ — море отъ 
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полюсовъ до экватора, -океанъ со всѣми его развѣтвіеніями и отдѣлами, какія бы 
названія они не носили. Этимъ ыы не хотимъ сказать, что прѣсныя воды лишены 
рыбъ, но число видовъ и экземпляровъ стоячихъ и текучихъ прѣсныхъ водъ едва 
ли можетъ быть сравниваемо съ богатствомъ моря относительно количества рыбъ. 
Повидимому мы знаемъ только незначительную часть всѣхъ существующихъ рыбъ, 
и поэтому вовсе еще нѳ имѣемъ- соотвѣтствующаго дѣйствительности понятія о 
разнообразіи этого класса; тѣмъ не менѣе мы можемъ считать правильнымъ выше-
изложенное утверждеяіе. Число внгдовъ морскихъ рыбъ въ сравнении съ числомъ 
прѣсноводныхъ соотвѣтствуетъ въ дѣйствательности величинѣ моря и количеству 
его воды въ сравненіи съ объемом!, прѣсноводныхъ водоемовъ и рѣкъ. 

Способность рыбъ жить въ самыхъ разнообразныхъ водахъ, при разнообраз-
нѣйшихъ условіяхъ и обстоятельствахъ столь же удивительна, какъ и приспособ-
леніе птицъ къ внѣшнимъ вліяніямъ. Суп];ествуетъ чрезвычайно мало водъ, въ 
которыхъ вовсе нѣтъ рыбъ. Онѣ, плывя противъ теченія, подымаются изъ низмен-
ности вплоть до 5000 т . вышины и опускаются въ море на самую большую, из-
вѣстную намъ глубину. ОДЕѢ изъ нихъ предпочитаютъ верхніе слои воды, другія 
же, напротивъ, пребываютъ въ самыхъ нижнихъ слояхъ и живутъ здѣсь подъ 
давленіемъ водяного столба, вѣсъ котораго мы можемъ точно вычислить, но едва-
ли можемъ представить себѣ силу давленія. На основаніи новыхъ изслѣдованій 
мы должны принять, что морскія глубины населены гораздо гуще, чѣмъ мы при-
нимали прежде. Сѣверныя широты также не полагаютъ предѣла распростра-
ненію рыбъ. Правда, моря жаркаго в умѣреянаго пояса богаче рыбами, чѣмъ 
моря обоихъ холодныхъ поясовъ; но п здѣсь неисчислимы массы ихъ, и здѣсь 
онѣ въ безконечномъ количествѣ населяютъ всѣ части моря. 

Распространеніе отдѣльныхъ видовъ, повидимому, огранйченнѣе, чѣмъ можно 
было-бы думать, на основаніи того, что вода весьма облегчаетъ столь подвижнымъ 
существамъ путешествіе, и каждая рыба все же болѣе или менѣе способна жать 
въ раздйчныхъ водахъ или же въ частяхъ ихъ. Но границы существуютъ также 
и на безконечномъ морѣ. Одинъ видъ совершенно постепенно замѣняется род-
ственныиъ, дальше послѣдній снова замѣняется вторымъ, третьимъ, четвертымъ; 
къ одной формѣ часто присоединяется новая. Немногія рыбы встрѣчаются у всѣхъ 
береговъ даннаго моря. Онѣ также держатся на опредѣленныхъ участкахъ, пови-
димому, питаютъ привязанность къ мѣсту своего рожденія, привязанность, для 
которой мы еще не нашли никакого объясненія. Едва ли подлежитъ сомнѣнію, 
что лосось, родившійся въ какой-либо рѣкѣ, позже, при наступленіи періода раз-
множенія, снова возвращается въ ту-же рѣку, а не въ другую, хотя-бы устье ея 
и было недалеко отъ родной рѣки. Это можно объяснить тѣмъ, что молодые лососи,-
послѣ входа въ море, держатся всегда вблизи устья своей родной рѣки и такимъ 
образомъ занимаютъ очень небольшой, сравнительно съ ихъ подвижностью, учас-
токъ п не переступають его границъ. Конечно, въ видѣ исключенія и у рыбъ на-
блюдаются значительвыя передвиженія. Акуловыя рыбы, напримѣръ, слѣдуютъ за 
кораблями, другія за плавающими обломками корабля на сотни морскихъ миль, 
изъ южныхъ морей до сѣверныхъ и обратно; другія же, будучи загнаны или заблу-
дившись, появляются у чуждыхъ имъ береговъ; такъ, средиземно-морскія рыбы 
появляются въ британскихъ водахъ. Но эти рыбы представляютъ исключеніе, «бо 
въ общемъ морскія рыбы сосредоточиваются въ опредѣленномъ поясѣ даже въ 
части пояса, подобно тому, какъ отдѣльныя прѣсноводныя рыбы ограничиваются 
опрёдѣленными рѣками и озерами, и перемѣщенія, предпринимаемый ими, значи-
тельно меньше, чѣмъ мы думаемъ. Втеченіе долгаго времени предполагали, что 
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Ледовитый океанъ доставдяетъ намъ милліарды сельдей, которыя ловятся у бере-
говъ ІІорвегіп, Великобританіи, Германіи, Голландіи и Франціи. Теперь же мо-
жемъ съ увѣренностью утверждать, что передвикенія съ сѣвера на югъ и подня-
тія съ болѣе глубокихъ морей на болѣе мелкія мѣста не существуетъ. Многія рыбы 
могутъ поспорить DO способности движенія съ птицами; но ни одна иЗъ нихъ не 
предприяимаетъ правильныхъ перекочевываній, протя5кеніѳ которыхъ могло бы 
быть сравниваемо съ разстояніями, пролетаемыми птицами. 

Мѣстопребываніѳ рыбъ стоитъ, вѣроятно, въ связи съ ихъ формой тѣла. 
Рыбы, зкивущія въ тропическихъ моряхъ, имѣютъ форму, отличающуюся отъ той, 
которую имѣютъ рыбы,, обитающія вблизи полюса; морскія рыбы вообще отлича-
ются отъ рыбъ, живущихъ въ прѣсной водѣ. Впрочемъ существуетъ много рыбъ, 
У которыхъ эта связь менѣе замѣтна и которыя могугь жить какъ въ морѣ, такъ 
и въ рѣкахъ или въ озерахъ; но едва ли есть хоть одна изъ этихъ, такъ сказать, 
кочующихъ рыбъ, которая провела бы всю свою жизнь либо въ морѣ, либо въ 
прѣсной водѣ. Изъ моря рыбы входятъ въ рѣки, чтобы метать икру, другія же, 
для той же цѣли, выходятъ изъ рѣкъ въ море. Если имъ воспрепятствовать лъ 
втомъ перемѣщеніи, тогда онѣ не выполняютъ своихъ жизненныхъ потребностей. 
Во всякомъ случаѣ и рыбы имѣютъ опредѣленную родину, будетъ ли это море, 
иди прѣсныя воды. Насколько рыба зависитъ отъ своего мѣстопребыванія, указы-
ваютъ намъ виды, живущіѳ въ нашихъ рѣкахъ и озерахъ, и следовательно болѣе 
всего доступные для нашихъ наблюденій. Мы принимаемъ какъ само собой по-
нятное, что форель живетъ только въ чистыхъ водахъ, сомъ только въ илистыхъ 
рѣкахъ и прудахъ, бычки только на камеяистомъ днѣ и пескарь не даромъ носитъ 
свое названіе. Не менѣе понятнымъ станетъ для внимательнаго наблюдателя, что 
одна рыба, если и не исключительно, то преимущественно живетъ на днѣ моря, 
другая же предпочитаегь слои, болѣе поверхностные, что камбала живетъ на пес-
чаномъ ДЕѢ моря, а летающая рыба избѣгаетъ глубины. Болѣе внимательное 
наблюденіе, даже на плѣнныхъ рыбахъ, показываетъ, что каждая, рыба при-
выкаеть къ опредѣленному мѣстопребыванію и здѣсь выбираетъ мѣста отдохновенія 
и засады, куда она всегда возвращается. 

То, что вѣрно въ узкихъ грашщахъ, остается- справедливымъ и для болѣе 
обширныхъ областей. Рыбы также могутъ быть тнаичными животными для опрѳ-
Дѣленнаго моря, хотя у нихъ зависимость отъ мѣстожительства не такъ ясно вы-
ражена, какъ у остальныхъ классовъ позвоночйыхъ животныхъ. Разнообразие тро-
пическихъ формъ и у нихъ, все же, выражается замѣтнымъ образомъ. Пзъ морей, 
лежащихъ между тропиками, происходятъ рыбы, очень сильно уклоняющіяся отъ 
обычной, типичной для насъ формы. Конечно и въ сѣверныхъ моряхъ нѣтъ не-
достатка въ удивительныхъ формахъ рыбъ, хотя, наибольшее разнообразіе въ 
классѣ выражено только въ жаркихъ странахъ. 

Если мы захотимъ точнѣе прослѣдить распространеніе рыбъ по странамъ 
и морямъ земного шара, то нужно различать распространеніѳ прѣсноводяыхъ, 
лиманныхъ и морскихъ рыбъ. 

Между прѣсноводными рыбами нужно, по Гюнтеру, различать прежде всего 
такіе виды, кЬторые случайно заходятъ изъ моря въ рѣки и озера, и такіе, ко-
торые, хотя и живутъ постоянно въ рѣкахъ, но ихъ ближайшіе родичи живутъ 
въ морѣ. Ихъ цѣлесообразнѣе причислить къ лиманнымъ рыбамъ, такъ какъ 
расяространеніе нхъ зависитъ отъ другихъ условій, чѣмъ распространеніе на-
стоящихъ прѣсноводныдъ рыбъ. Эти послѣднія, по Гюнтеру, образуютъ около 30 
различныхъ семействъ и распадаются, приблизительно, на 2270 видовъ. Многіе 
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изъ этихъ вндовъ представляютъ очень широкое расігространеніе. Такъ, осетръ, 
щука, лосось, налимъ, колюшка, окунь, нѣкоторыя миноги и другія рыбы оби-
таюгь какъ въ Европѣ, такъ и въ умѣренныхъ областяхъ восточной части Сѣ-
верной Америки. Lates calcarifer встречается въ Иядіи и Австраліи, Galaxias 
attenuatus 'попадается въ самыхъ южныхъ частяхъ Южной Америки и на Фалк-
ландскихъ островахъ, а также въ Тасманіи и Новой Зеландіи. Многіе изъ родовъ 
и семействъ распространены по двумъ или нѣсколькимъ странамъ, отстоящимъ 
далеко другъ отъ друга. Особенно широко распространены по прѣсноводнымъ 
бассейнамъ земного шара карпы и лососевыя рыбы. Въ частности Гюнтеръ раз-
личаетъ три главныхъ области распространенія прѣсноводныхъ рыбъ: сѣверную, 
южную и между ними тропическую область. Сѣверная область характеризуется 
осетрами, нѣкоторыми сомовыми рыбами, многочисленными карпами, лососями и 
щуками. Она распадается на двѣ области: европейско сибирскую и сѣверо-аме-
риканскую, первая съ многочисленными пескаревыми и барбуновыми рыбами, но 
безъ твердочешуйныхъ съ костянымъ скелетомъ; вторая область характеризуется 
этими послѣдними, но въ ней отсутствуютъ пескаревыя и барбуновыя. Тропи-
ческая область больше всего изобилуетъ многочисленными видами сомовъ* Она раз-
дѣляется на двѣ главный области и въ каждой главной по двѣ подобласти. Эти 
послѣднія, индійская и африканская съ одной стороны и тропическая американская 
и австралійская съ другой, различаются между собой присутствіемъ или отсут-
ствіемъ рыбъ изъ семействъ карновъ и лабиринтовыхъ, которыя отсутствуютъ въ 
тропической Америкѣ и въ Австрадіи, а встрѣчаются въ Индіи и Африкѣ. Индія 
особенно характеризуется змѣеголовыми и копьерылами (Mastacembelidae), а 
также пескарями, Африка характеризуется длиннорылыми (Mormyridae) и много-
численными хромидами и харацпнидами (Chromidae и Characinidae), тропическая 
Америка больше всего электрическими угрями, Австралія рыбою барамунда (Сега-
xodus). Въ южномъ поясѣ земного шара отсутствуютъ карповыя, сомы встрѣчаются 
очень рѣдко, а безчешуйные лососи и галаксовыя (Haplochitonidae и Galaxiidae) 
аамѣняютъ лососевыхъ и щукъ сѣвернаго пояса. Къ южному поясу нринадлежитъ, 
кромѣ Тасианіи и Новой Зеландіи, еще Патагонія; этоть поясъ характеризуется 
бѣдностью видовъ рыбъ. 

Виды лиманныхъ рыбъ (живущихъ въ полусоленой водѣ) не имѣютъ значенія 
при вопросѣ о распространеніи животныхъ. Лиманныя рыбы могутъ жить какъ 
въ морѣ, такъ и въ озёрахъ и рѣкахъ, многіѳ изъ ихъ первоначальныхъ родовъ 
и видовъ приспособились исключительно къ тому или другому мѣстопребыванію, 
такъ что едва-ли можно говорить о характерномъ для лимана населенін рыбъ. 
Къ тому присоединяется то, что рыбы, могущія жить какъ въ прѣсной, такъ 
п въ соленой водѣ, очень легко могли распространяться на большія простран-
ства. Поэтому нельзя различать особенныхъ областей распространенія лиман-
ныхъ рыбъ. Въ лиманахъ преимущественно живутъ, кромѣ мало извѣстныхъ 
группъ, скаты, колюшки, морскіе бычки, камбалы и нѣкоторые виды сельдей. 

ЙІорскія рыбы подраздѣляются на береговыхъ, чисто морскихъ и глубоко-
водныхъ. Первыя населяютъ море въ непосредственной близости къ берегу и 
только въ рѣдкихъ случаяхъ опускаются на глубину 300 саженей;. большая 
часть видовъ этихЪ рыбъ живетъ вблизи новерхности. По Гюнтеру, можно 
различать около 70 главныхъ группъ береговыхъ рыбъ я въ этихъ группахъ около 
ЗГ)ОП видовъ. Распредѣленіе ихъ по морямъ земного шара позволяетъ различать 
морскіе пояса и подчиненныя области. Такимъ образомъ Сѣверный Ледовитый 
океанъ, сѣверный умѣренный морской поясъ, жарскій поясъ, южный умѣрен-
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ный поясъ и Южный Ледовитый океанъ, имѣютъ каждый особую форму рыбъ. 
Въ сѣверномъ умѣрецномъ поясѣ слѣдуетъ различать двѣ главныхъ области: 
сѣверно-атлантическую и сѣверно-тихоокеанскую; къ первой относятся сѣверо-евро-
пейская, средиземная и сѣверо^американская провинціи, а ко второй камчатская, 
японская и калифорнская провинціи. 

Жаркій морской поясъ представляегь атлантическую, индо-тихоокеанскую и 
тихоокеанско-американскую области, причемъ послѣдняя область раздѣляется на 
средне-американскую, галапагосскую и перуанскую провинціи. Южный умѣренный 
поясъ охватываегь области мыса Доброй надежды, южной Австралии, Чили и'Па-
тагоніи. Характеристика названныхъ поясовъ, областей и провинцій относительно 
видовъ тамъ ашвущихъ рыбъ потребовала-бы многихъ страницъ съ перечисленіемъ 
характерныхъ группъ рыбъ, что сдѣлать невозможно по недостатку мѣста. 

Чисто морскими или пелазгійскими рыбами называются тѣ, которыя жи-
вуть на поверхности глубокихъ морей. Къ нимъ принадлежать нѣкоторыя акулы, 
много кодючеперыхъ, какъ прилипалы и саблянки, морекіе коньки и луна-рыба. 

Дно морское съ его темнотою, равномѣрной температурою, сильнымъ давле-
ніемъ совершенно неподвижной воды и отсутствіемъ растительности хотя и изоби-
луетъ своеобразными формами рыбъ, но здѣсь водятся только немногія семейства, 
со свойственными лишь имъ видами. Таковы плѣшаны (Alepocephalidae) и рашпли 
(Rina sqnatina)'; нѣкоторыя семейства имѣютъ многихъ представителей на днѣ 
морскомъ, напримѣръ угри, изъ другихъ же, напримѣръизъ юсосевыхъ, тамъ живутъ 
только немногія. 

Раепредѣленіе вымершихъ рыбъ въ слояхъ земной коры представляегь иного 
замѣчательнаго. Въ нижней силурійской и въ девонской формаціяхъ Россіи, Англіи 
и Сѣверной Америки находили зубовидныя роговыя образованія, которыя, быть 
можетъ, принадлежать круглоротымъ рыбамъ, почему послѣднихъ и можно при-
знать за самыхъ древнихъ изъ извѣстныіъ намъ рыбъ. Вмѣстѣ съ ними и до нихъ, 
вѣроятно, жили рыбы, лишенныя черепа, но огь которыхъ, вслѣдствіе полнаго 
отсутствія скелета, нѳ осталось никакихъ слѣдовъ. Въ верхней силурійской 
формаціи встрѣчаются несомнѣнные остатки рыбъ, ила по крайней мѣрѣ позвоноч-
ныхъ животныхъ, но все же еще ихъ нельзя точно опредѣлить. Только въ девонской 
формацЗи легче опредѣлить остатки рыбъ. Эти первобытный рыбы принадлежали къ 
семейству твердочешуйныхъ, но вмѣстѣ съ ними встрѣчаются и двоякодышащія. 
Рыбы каменноугольной и пермской формаціи очень похожи на девонскихъ рыбъ; 
переходъ же отъ первыхъ къ рыбамъ тріаса и юры неясно выраженъ. Въ тріасѣ 
и юрѣ встрѣчаются уже костистыя рыбы, хотя твердочешуйныя еще значительно 
преобладаюгь; къ'нимъ присоединяются акулы и скаты. Ры бы • мѣловой формаціи, 
напротивъ, уже значительно приближаются къ современнымъ. Зубы акуловыхъ рыбъ 
изъ нынѣ еш;ѳ живупд,нхъ родовъ (Carcharias, Scyllium, Notidanus, Galeocerdo) очень 
часто попадаются; но первобытныя рыбы уже представляють меньшинство, а по-
являются несомнѣнныя костистыя рыбы, даже нѣкоторыѳ изъ современныхъ родовъ. 
Большая часть изъ нихъ принадлежитъ къ колючеперымъ, но все же часто встрѣ-
чаются открытопузырныя рыбы и твердочелюстныя, большей частью морскіѳ виды. 
Еще отсутствуютъ настоящіе окуни, но уже встрѣчаются морскіе бычки, летучки, 
сельди и много другихъ. Въ третичную эпоху костистыя рыбы почти вытѣснили 
твердочешуйныхъ и представлены большей частью нынѣ живущими родами. Но 
ихъ распредѣленіе по земному шару сильно отличалось отъ современнаго, такъ какъ 
многіе роды нынѣшняго жаркаго и холоднаго поясовъ жили тогда въ умѣренныхъ 
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поясахъ. Пѣкотория семейства рыбъ появились только въ новѣйшую эпоху, напри-
мѣръ прѣсноводныя дососевыя. То немногое, что извѣстно относительно остатковъ 
рыбъ изъ новѣйшихъ пластовъ земной коры, не указываетъ на значительныя измѣ-
ненія въ распредѣденіи рыбъ въ эпоху, предшествовавшую современной. 

Живучесть рыбъ необычайно разнообразна. Многія, если дыханіе задержано, 
тотчасъ же погибаютъ, другія же могутъ послѣ этого еш,е жить сравнительно долго. 
«Почти всѣ морскія рыбы», пишегь Гюнтеръ, «очень чувствительны къ перемѣнѣ 
температуры воды и не переносятъ переселенія изъ одного климата въ другой. 
У нѣкоторыхъ прѣсноводныхъ рыбъ умѣренныхъ поясовъ, повидиыому, такой 
фактъ гораздо рѣже наблюдается: карпъ можетъ продолжать жить, послѣ того, 
какъ онъ былъ замороженъ, а затѣмъ опять отогрѣтъ, и чувствуетъ себя хорошо 
и въ южныхъ частяхъ умѣреннаго пояса. Съ другой стороны нѣкиторыя прѣсно-
водныя рыбы такъ чувствительны къ перемѣнѣ воды, что погибаютъ, если ихъ пе-
ренести изъ ихъ родной рѣчки въ другую, хотя бы послѣдняя предоставила имъ 
тѣ же самыя природныя условія. Нѣкоторыя морскія рыбы могутъ быть перене-
сены изъ соленой воды прямо въ прѣсную, напримѣръ, колюшки, нѣкоторыя мик-
синовыя и т. п.; другія переносятъ перемѣну, если она происходить постепенно, 
напримѣръ, нѣкоторыя странствующія рыбы. Нѣкоторыя же не могутъ перено-
сить даже малѣйшаго измѣненія въ составѣ морской воды. Вообще есть очень много 
примѣровъ изъ морскихъ рыбъ, которыя добровольно заходятъ въ лиманы и въ 
прѣсную воду, настоящія же прѣсноводныя рыбы только въ рѣдкихъ случаяхъ за-
ходятъ въ соленую воду. Отсутствіе пиш;и дѣйствуетъ на различныхъ рыбъ въ 
различной степени. Морскія рыбы не такъ легко переносятъ голодъ, какъ прѣсно-
водныя рыбы, до крайней мѣрѣ въ умѣренныхъ широтахъ: надъ тропическими же 
рыбами до сихъ поръ еще не было произведено опытовъ. Мы знаемъ, что золо-
тыя рыбки, карпы, угри могутъ оставаться безъ пищи цѣлымн мѣсяцами, тогда 
какъ какая-либо морская рыба можетъ переносить нѳдостатокъ в> пищѣ только 
втеченіе 14 дней. Температура воды оказываетъ большое вліяніе на прѣсновод-
ныхъ рыбъ и слѣдовательно и на ихъ аппетитъ; многія совершенно перестаютъ 
ѣсть втеченіе зимы; нѣкоторыя, какъ щука, въ знойное лѣто ѣдятъ меньше, чѣмъ 
при болѣе низкой температурѣ. 

«Пораненія оказываютъ'на рыбъ гораздо менѣе дѣйствія, чѣмъ на высшихъ 
позвоночныхъ животныхъ. Гренландская акула продолжаетъ ѣсть даже, если ея 
голова проколота гарпуномъ или ножомъ, лишь бы нервный центръ остался непо-
врежденнымъ. Морской судакъ или щука переносятъ потерю части хвоста, карпъ 
переносить потерю половины рыла. Все же нѣкоторыя рыбы воспріимчивѣе и 
погибаютъ при поверхностномъ даже поврежденіи кожи, которое произошло отъ 
петель сѣтки во время ихъ лова. Способность возстановлять утраченныя части у 
нѣкоторыхъ видовъ ограничивается только твердыми концами ихъ плавниковыхъ 
лучей и различныхъ кожистыхъ нитей, которыми нѣкоторые покрыты. Эта нити 
иногда развиты въ необычайномъ количествѣ и по своей формѣ напоминаютъ 
колеблющуюся листву морскихъ растеній, въ которую рыба обыкновенно прячется. 
Такъ какъ концы плавниковыхъ лучей, а также и нити уничтожаются часто не 
только случайно, но и вслѣдствіе изнашиванія, и въ виду того, что эти при-
датки важны для существованія рыбы, возобновленіѳ ихъ является необхо-
димостью». 

Насколько съ перваго взгляда образъ жизни, привычки и нравы рыбъ 
кажутся однообразными и сходными, • настолько при ближайшемъ изслѣдованіи 
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всѣ ЭТИ свойства оказывается измѣнчивыми и разнообразными. Относительно на-
шихъ рѣчныхъ рыбъ мы убѣдились на опытѣ, что каждая въ отдѣльности ведетъ 
болѣе или менѣѳ опрѳдѣленный образъ жизни. Нужно допустить, «то разнообразіе 
образа жизни должно быть еще значительнѣе у морскихъ рыбъ, хотя мы очень мало 
знаемъ объ ихъ постункахъ и дѣйствіяхъ, слѣдовательно и объ ихъ образѣ жизни. 
Каждая рыба вг отдѣіьности, подобно каждому другому животному, приспособ-
ляетъ формы своего тѣла дѣлесообразнымъ образомъ, и, исходя изъ втихъ дан-
ныхъ, можно вывести болѣе или менѣѳ правильныя заключенія относительно об-
раза жизни, а такъ какъ о послѣднемъ мы не имѣемъ, къ сожалѣнію, никакого 
представленія, то и не отваживаемся выдавать за истину даже то, что кажется 
намъ вѣроятнымъ. 

Конечно, въ общемъ жизнь рыбъ гораздо проще и однообразнѣе, чѣмъ жизнь 
млеко питаю щихъ, птицъ, пресмыкающихся и земноводныхъ. Несомнѣнно надъ 
всѣми другими преобладаетъ дѣятельность, касающаяся добыванія пищи—ей по-
свящаютъ всѣ рыбы значительно большую часть своей жизни. Относительно пра-
вильнаго распредѣленія дня у нихъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи; но все же 
нужно замѣтить, что онѣ въ опредѣленные промежутки времени дѣятельны, другіе 
жѳ промежутки посвящають отдыху, или, говоря иными, словами, онѣ, подобно 
другимъ позвоночныиъ жввотнымъ, охотятся и спятъ. Первое зани&аетъ обыкно-
венно больше времени, чѣмъ второе: пока рыба плаваетъ, до тѣхъ поръ она охо-
тится; даже во время игры или дѣятельности, которую мы разсматриваемъ какъ 
игру, онѣ не позволятъ себѣ проплыть мимо попадающейся имъ добычи. Сытая 
или устаіая, она предается отдохновенію, которое очевидно соотвѣтствуетъ сну 
выешихъ позвоночныхъ животныхъ и должно быть названо сномъ, хотя и проис-
ходитъ въ совершенно другой формѣ. Большая часть рыбъ ночныя животния, 
но немало есть и настоящихъ дневныхъ рыбъ. Первыя начинаютъ свою дѣя-
тельность съ наступленіемъ сумерекъ и отдыхаютъ днемъ либо на опредѣленныхъ 
мѣстахъ, часто спрятавшись, лежа на брюхѣ, даже зарывшись и погрузившись 
въ илъ, либо плавая свободно въ водѣ; вторыя же проводятъ жизнь наоборотъ. 
Ночныя и дневныя рыбы остаются по цѣлымъ часамъ въ одномъ положеніи, 
приспособленномъ ко сну, и даже ихъ*нельзя вывести изъ этого положенія нѣко-
торыми внѣшнимй раздраженіями. Тѣмъ не менѣе каждый внимательный наблю-
датель замѣтитъ, что ихъ глазъ, лишенный вѣкъ, ни на одну минуту не перестаг 
етъ быть воспріимчивымъ къ внѣшнему міру. 

Почти всѣ рыбы—нлотоядныя животныя и почти всѣ—усердные и сильные 
хищники. Немало видовъ, одна ко,употребдяютъ въ пищу растительныя вещества, 
но едва-ли хоть одна рыба питается исключительно ими. Самые слабые виды 
рыбъ сдираютъ съ водорослей маленькихъ мягкотѣлыхъ, иди же выбираютъ изъ 
песйу разнообразнѣйшихъ безпозвоночныхъ животныхъ. Болѣе сильныя рыбы си-
бираютъ и ѣдятъ слизней и ракушекъ; всѣ же остальныя рыбы хищничаютъ, въ 
настоящемъ значеніи этого слова, и охотятся, если не за рыбами, то за подвиж-
ными безпозвоночными животными. Онѣ пользуются правомъ сильнаго съ полной 
беззастѣнчивостью: маленькая рыба проглатываеть болѣе мелкую, а ее въ свою 
очередь проглатываетъ болѣе крупная; ни одна хищная рыба не щадить даже 
собственнаго потомства. Многія рыбы имѣютъ такой панцырь и такъ страшно 
вооружены, что даже человѣку опасно ихъ трогать. Однако и ихъ пожираютъ 
другія рыбы. Панцырь растирается, шипы, зубцы, иглы разламываются н при-
тупляются зубами болѣе сильныхъ рыбъ. Средствамъ защиты соотвѣтствуютъ 
орудія нападения. Вѣчное хищничество безъ пощады и сожалѣнія—-вотъ жизнь 
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рыбъ. Каждая хищная рыба, а хищныхъ рыбъ значительное большинство, пред-
ставляетъ собой прожорливое и нахальное созданіе, такъ какъ не только сильная 
акула пагубна крупнымъ животнымъ и человѣку, но существуютъ маленькія рыбы, 
который опасны для жизни властителя земли. Эти ппслѣднія стараются вырывать у 
него изъ тѣла кусокъ за кускомъ и совершенно его обгладывають, если онъ не мо-
жетъ уйти отъ ихъ преслѣдованія. Вѣчная, безконечная борьба въ природѣ яснѣе 
и нагляднѣе всего проявляется въ водѣ, а особенно въ морѣ. 

Значительное измѣненіе въ образѣ жизни рыбы вызывается періодомъ раэ-
множенія-. Этотъ періодъ поразительно возбуждаетъ ее, превращаетъ миролюбивую 
въ задорную, лѣнибую въ бодрую, хищную дѣлаетъ равнодушной къ заманчивой 
добычѣ. Этотъ же періодъ заставляетъ ее предпринимать переселенія, подыматься 
изъ моря въ рѣки или жѳ спускаться изъ рѣкъ въ море; онъ пробуждаетъ въ 
нихъ родительскую любовь и стремленіе возводить постройки. Вообще въ этомъ 
періодѣ все существо рыбы какъ бы преобразуется, и она часто даже одѣвается 
въ брачную одежду. Въ тропическихъ странахъ можетъ происходить и другая 
перемѣна въ образѣ жизни: тамъ рыба можетъ быть вынуждена временно вести 
какъ бы неестественный образъ жизни. Она бываетъ вынуждена, подобно мле-
копитающему животному, находящемуся въ зимней спячкѣ, удаляться въ глубь 
земли, чтобы.здѣсь сохранить жизнь, которая иначе была бы въ опасности. Уже 
теперь мы знаемъ немало рыбъ, которыя дѣйствительно подвержены зимней 
спячкѣ, другими словами, зарываются при высыханіи ихъ обиталищъ въ илъ, 
впадаютъ здѣсь въ извѣстнаго рода оцѣпенѣніѳ и пребываютъ въ немъ, пока во-
зобновившееся дождливое время не наполнитъ снова водой ихъ прежнія мѣста 
жительства и не дризоветъ ихъ снова къ жизни. У насъ также можетъ случиться 
нѣчто подобное. Во внутренней Африкѣ и Индіи покой рыбъ во время засухи 
обыденное явленіе, такъ какъ оно наблюдается во всѣхъ водоемахъ, которые не 
соединены съ рѣками и въ извѣстное время совершенно высыхаютъ; при этомъ 
зимняя спячка наблюдается не только у представителей группы двоякодыша-
щихъ рыбъ. Многія рыбы, находящіяся въ извѣстномъ отношеніи въ болѣе бла-
гопріятныхъ условіяхъ сравнительно съ другими, принадлежать къ тѣиъ, которыя 
предпринимакяъ путешествіе по сушѣ. Онѣ надѣются найти гдѣ-либо лужицу, 
въ которой есть еще вода. Ихъ путешествія отчасти можно сравнивать съ коче-
ваніемъ птицъ. Это кочеваніе птицъ напоминаетъ также перемѣна мѣстопребы-
ванія нашими прѣсноводными и морскими рыбами, которыя, смотря по времени года 
или вслѣдствіе извѣстныхъ обстоятельствъ, мѣняютъ свое мѣстожительство, напри-
мѣръ, изъ озеръ плывутъ въ рѣки и наоборотъ. Но подобное перекочѳвываніе 
рыбъ никоимъ образомъ не можетъ быть сравниваемо съ перелетомъ птицъ, по-
тому что оно обусловливается единственно .потребностью размноженія. 

Рыбы менѣе всѣхъ другихъ позвоночныхъ животныхъ зависятъ оіъ временъ 
года. Для млекопитающихъ, птицъ, пресмыкающихся и земноводныхъ весна обык-
новенно есть пора, если не любви, то зачатія и рожденія молоди; о рыбахъ нельзя 
того же сказать. Но все-таки у большинства рыбъ періодъ размноженія совпа-
даетъ съ болѣе благопріятнымъ временемъ года. Такі , у насъ этотъ періодъ сов-
падаетъ съ весной или лѣтомъ; но уже нѣмепкія рѣчныя рыбы мечуть икру, 
за исключеніемъ января, февраля и августа, во всѣ остальные мѣсяца года. При 
томъ нѣкоторыя неоднократно нарушащтъ правильность во времени метанія икры: 
онѣ начинаютъ нереститься то раньше, то позже обыкновеннаго времени. Такъ 
какъ перекочевываніе рыбъ предпринимается исключительно съ цѣлью метанія 
лкры въ опредѣленныхъ мѣстахъ, то, понятно, не можетъ быть и рѣчи объ общемъ 
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времени для перекочевыванія, какъ это существуетъ при передетѣ птицъ. ЕІе на-
чинающееся обѣднѣніе извѣстной мѣстности, обусловленное наступленіемъ опре-
Дѣленнаго времени года, а исключительно только переполненный яичникъ икряной 
рыбы и кишащіе живчиками молоки самца заставляюгь ихъ переселяться. Съ 
наступленіемъ времени, когда у нихъ происходить размноженіе, онѣ подымаются 
изъ глубины моря или съ холоднаго дна нѣкоторыхъ озеръ въ болѣѳ поверхност-
ные слои воды и плывутъ въ рѣки сколь можно дальше. Здѣсь онѣ выбираютъ 
удобныя мѣста, чтобы отложить икру, и возвращаются, исполнивъ свой долгь, 
обратно въ прежнія мѣста. При этомъ, молодыя рыбешки плывутъ впереди или 
виѢстЬ со взрослыми, а иногда за ними. Мы видѣли, что можетъ случиться и 
обратное, именно, что прѣсноводныя рыбы перекочевгіваютъ въ море; причина же 
перекочевыванія всегда одна и та-же. Какъ выше упомянуто, раньше думали, что 
перекочевываніе рыбъ распространяется на обширные участЁи моря. Теперь мы 
уже не допускаемъ такихъ грандіозныхъ перемѣщеній, за исключеніемъ одиноч-
ныхъ рыбъ, унесенныхъ, напримѣръ, гольфстремомъ, а знаемъ, что рыбы только 
подымаются изъ болѣе глубокихъ слоевъ моря въ болѣе поверхностные. Такъ какъ 
намъ извѣстно, что исключительно только потребность размноженія побуждаетъ 
рыбъ къ перекочеванію, намъ дѣлается понятнымъ съ трудомъ объяснимое пове-
Деніе ихъ въ это время: давка, поспѣшность и движеніе на проломъ впередъ, 
такъ что намъ кажется, будто онѣ поражены слѣпотой. Подобное сильное возбуж-
деніе существуетъ и у другихъ жавотныхъ, заставляетъ ихъ забывать обыденный 
образъ жизни и совершать поступки, противорѣчащіе ихъ прежнему поведенію. 

Не такъ легко объяснить обратное перекочевываніе молодыхъ рыбъ, удиви-
тельную общежительность, которую онѣ при этомъ проявляютъ, правильность ихъ 
странствованій и стараніе преодолѣвать каждое, сколько-нибудь преодолимое пре-
пятствіе. 

Относительно способа перекочевываній мы даже еще вовсе не собрали удо-
влетворительныхъ наблюденій. Впрочеиъ, мы знаемъ, что ходъ рыбы совершается 
съ извѣстной правильностью, что нѣкоторые виды плывутъ въ формѣ клина, по-
добно тому, какъ стая журавлей несется по воздуху. Мы знаемъ также, что у 
другихъ рыбъ, которыя вдуЛ тѣсно сплоченными, спутанными массами, самцы и 
самки раздѣляются, и одни идутъ въ верхнихъ слояхъ, а другія въ болѣе глубо-
кихъ; у иныхъ же рыбъ икряная рыба опережаетъ самцовъ и т. д. Всѣ 
кочующія рыбы не знаютъ ни отдыха, ни покоя: онѣ, повидимому, кочуютъ не 
произвольно, а по неволѣ. 

Если бы древяіе жители востока имѣли представленіе о количествѣ япцъ 
У одной рыбы, то они навѣрно сравнили бы столь желанную плодовитость жен-
щины не съ виноградной лозой, а съ плодовитостью рыбы и пожелали бы праотцу 
Аврааму столько потомковъ, сколько производить рыба. Плодовитость'отдѣльныхъ 
представителей класса рыбъ, конечно, различна, но по большей части, невѣро-
ятно велика. Лососи и форели принадлежать къ видамъ, откладывающимь немного 
яицъ, ибо число послѣднихъ едва превышаетъ 25,000. ІІапротивъ, линь мечеть 
около 70,000, щука 100,000, окунь 300,000, камбала бодѣе 3 милліоновъ, треска же 
болѣе 9 милліоновъ яицъ. Сомъ, освтръ и бѣлуга мечутъ также мплліоны яицъ. 
Моря, можно сказать, было бы слишкомь малы для помѣщенія рыбъ, если бы 
всѣ отложенныя яйца вылуплялись, и если бы всѣ вылупившіяся рыбешки дости-
гали размѣровъ своихъ родителей. 

Во время или къ концу хода рыбы избпрають показавшіяся имъ удобными 



22 „ ж II 3 в Ь ж 11 в о Т Н Ы X ъ" в F э ы д. 

мѣста для кладки яицъ: лосось и форель избираютъ кремнистое дно мелкихъ те-
кучихъ водъ, другія рыбы выбираютъ иловатый грунтъ, третьи участки водоемовъ, 
поросшіе густо водорослями и т. д, ІІѢкоторые же виды устраиваютъ настоящее 
гнѣздо между прѣсноводными или морскими растеніями, въ расщелинахъ скалъ 
или въ подобныхъ мѣстахъ. Нѣкоторыя, наконецъ, берутъ икру во время развитія 
въ ротъ или въ особаго рода мѣшки. Паши рѣчныя рыбы мечутъ икру преиму-
щественно ночью, а особенно на разсвѣтѣ. Форель вырываетъ при помощи боко-
выхъ движеній хвоста небольшое углубленіе и откладываетъ въ него икру; затѣмъ 
появляются самцы, чтобы оплодотворить икру. Сиги держатся вмѣстѣ попарно и, 
прижавшись брюхомъ къ брюху, выпрыгиваютъ изъ воды, причемъ одновременно 
выходить икра и молоки. Пескари быстро плаваютъ по ручью и трутся брюхомъ 
о камни и такимъ способомъ освобождаются отъ сѣмени и икры; щуки трутся 
другъ о друга и ударяютъ во время спариванія хвостами. Окунь и нѣкоторые 
изъ блйзкихъ къ нему видовъ приклеиваютъ икру къ воднымъ растеніямъ, дереву 
или камнямъ. Многія морскія рыбы мечутъ икру, плывя густымъ стадомъ и при-
томъ такъ, что икра, выпущенная плывущими вверху самками, должна попасть 
въ слой воды, насыщенный молоками самцовъ. 

Условія для развитія яицъ слѣдующія: необходимое количество воды и теп-
лота, а также достаточный притокъ свѣжаго воздуха, такъ какъ и развивающееся 
яйцо принимаетъ кислородъ и выдѣляетъ углекислоту. Смотра по видамъ рыбъ, 
температура можетъ и должна быть различна. Яйца извѣстныхъ рыбъ развива-
ются при очень низкой температурѣ воды, между тѣмъ какъ для развитія яицъ 
другихъ рыбъ нужна болѣе высокая температура. Эти условія при природномъ, 
безъ вмѣшательства человѣка, размноженіи рыбъ только отчасти выполняются. 
Изъ милліоновъ отложенныхъ икринокъ большая часть остается-неоплодотворенными; 
изъ оплодотворенныхъ не менѣе значительная часть не развивается, какъ бы ни 
ведико было сопротивление яйца вліянію внѣшнихъ условій. Тысячи яицъ выбра-
сываются волнами на берегъ и высыхаютъ, другія тысячи попадаютъ на слишкомъ 
большую глубину и также не развиваются; на остальныя яйца набрасывается 
неисчислимыя полчища всевозможныхъ враговъ: такимъ образомъ изъ несмѣтнаго 
количества рыбьихъ икринокъ ни единая не оказывается излишнею! 

Какъ только развивающійся въ яицѣ зародышъ достигнетъ извѣстной зрѣ-
лости, онъ прорываетъ яичную скорлупу и является въ формѣ вытянутаго въ длину, 
прозрачнаго, маленькаго животнаго, у котораго на заднемъ концѣ брюшка виситъ 
желточный мѣшокъ, заключающий въ себѣ запасъ пищи въ ближайшемъ будущемъ. 
Пока длится этотъ запасъ, молодая рыбешка держится большею частью неподвижно 
на днѣ и- шевелить только грудными плавниками, чтобы произвести теченіе воды, 
и возобновлять воду, потребную для дыханія. У нашей форели желточный мѣ-
шокъ истрачивается на три четверти втеченіе перваго мѣсяца^ а по истеченіп 
6 недѣль почти совершенно псчезаетъ. Только тогда появляется, потребность въ 
питаніи и тогда рыбешка начинаетъ жить по образу своихъ родителей, т.-е., тот-
часъ же начинаетъ жадно охотиться за всѣмъ тѣмъ, чѣмъ, по ея мнѣнію, она 
можетъ овладѣть. Чѣмъ богаче добыча, тѣмъ быстрѣе происходить дальнѣйшій 
ростъ; тѣ, которымъ благопріятствуетъ удачная охота, скоро опережаютъ тѣхъ, 
которыя должны голодать, и превосходятъ ихъ какъ величиной, такъ и силой и 
подвижностью. По истечении приблизительно года, у мелкихъ видовъ раньше, у 
крупныхъ позже, молодыя рыбешкп получаютъ внѣшній покровъ своихъ родителей 
и такимъ образомъ во всѣхъ своихъ частяхъ становятся на нихъ похожи. 

По существуютъ также нѣкоторые виды рыбъ, напримѣръ, нѣкоторыя акулы 
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и скаты, у которыхъ развитіѳ молоди происходить совершенно инымъ путемъ. 
Съ такимъ же правомъ, съ какимъ мы говоримъ о живородящихъ пресмыкающихся 
и земноводныхъ, мы можемъ говорить и о живородящихъ рыбахъ. У нихъ яйцо 
очень додго остается въ упомянутомъ раньше расширении яйцевода, такъ что за-
р'Ьдышъ ужѳ вполнѣ тамъ сформировался, и тотчасъ-же сбрасываетъ яичную обо-
лочку, когда яйцо выйдетъ наружу. У химеръ, а также у скатовъ и акулъ, которыя 
откладываютъ яйца, послѣднія покрыты очень толстой, роговой оболочкой, которая 
обыкновенно четырехугольна и сплющена и имѣетъ съ боковъ щели, чрезъ кото-
рыя морская вода можетъ проникать внутрь яйца. Развитіе зародыша въ подоб-
ныхъ яйцахъ совершается, только послѣ того, какъ они отлоасены. Размноженіе 
живородящихъ акулъ различается по строенію яйца. У однѣхъ яйцо ииѣетъ чрез-
вычайно тонкую, просвѣчивающую, роговую оболочку, образующую длинную плос-
кую коробку, которая въ семь или восемь разъ больше, чѣмъ желтокъ. Въ срединѣ 
этой яйцевой коробки, имѣющей по краямъ складки, помѣщается продолговатый 
желтокъ, окруженный бѣлкомъ, который продолжается въ одну сторону въ видѣ 
ленты. Этогь бѣлокъ притягиваатъ къ себѣ необычайно много жидкости, такъ что 
яйцо дѣлается значительно больше и тяжелѣе. Тонкая яйцевая оболочка сохра-
няется втеченіе всего періода развитія, а у другихъ акулъ она исчезаетъ очень 
рано и зародышъ лежитъ въ маткѣ безъ всякой оболочки. Вторая особенность 
зародышей поперечноротыхъ рыбъ состоитъ въ наружномъ желточномъ мѣшкѣ, 
обыкновенно грушевидной формы, который посредствомъ длиннаго стебеігька пере-
ходитъ въ тѣіо и тамъ открывается въ пищеварительный каналъ. У большинства 
акулъ и скатовъ желточный протокъ расширяется внутри брюшной полости и обра-
ауетъ второй внутренній желточный мѣшокъ. Стебелекъ желточяаго мѣшка содер-
житъ, кромѣ открывающагося въ кишку желточнаго протока, еще артерію и вену, 
которыя способствуютъ кровообращенію въ желткѣ. У одного вида открыли, что 
на желточномъ мѣшкѣ возникаютъ замѣчательныя ворсинки, которыя захватываютъ 
противулежащія ворсинки стѣнки яйцевода. Эти ворсинки содержатъ сосуды, такъ 
^то здѣсь образуется настоящая плацента. Наконецъ нужно еще обратить вниманіе, 
что зародыши поперечноротыхъ рыбъ въ извѣстное время своей жизни имѣютъ 
наружный жабры, которыя въ формѣ нитей расположены по краямъ жаберной щели 
и несомнѣнно служатъ для дыханія. 

Рыбы, какъ и всѣ живыя существа, могутъ быть уничтожены массами подъ 
вліяніемъ явлевій природы, какъ медленно совершающихся, такъ и проявляю-
щихся неожиданно. Вулканическія изверженія вслѣдствіѳ подводныхъ газовъ уби-
ваютъ много рыбъ. Большія наводненія во внутренности странъ, разливы рѣкъ 
и озеръ, выхожденіе воды на пологіе берега при штормахъ и землетрясеніяхъ 
могутъ унести рыбъ изъ ихъ мѣстопребыванія и оставить ихъ гдѣ-лнбо на сушѣ, 
гдѣ онѣ жалко погибаютъ. Та-же участь ждетъ ихъ, если по какой-нибудь при-
чіінѣ водоемы, въ которыхъ онѣ живутъ, изсякнутъ или перемѣнятъ вдругъ свое 
теченіе. Кромѣ того, онѣ подвержены ѳпидеміямъ, отъ которыхъ гибнуть массами. 
Всюду, гдѣ находятся воды, особенно изобилующія рыбой, и гдѣ ловля ихъ со-
ставляетъ главный источникъ дохода жителей, которые обращаютъ вниманіе на 
подобные случаи и запоминаютъ ихъ, всюду слышишь разсказы о большихъ мо-
рахъ рыбъ. Такіѳ разсказы можно слышать въ Южномъ океанѣ, Вестъ-Индіи, 
въ Мексиканскомъ заливѣ и т. д. Подобный моръ наблюдался, напримѣръ, часто въ 
Китовой губѣ на юго-западномъ берегу Африки, гдѣ рыбъ необыкновенно много. 
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«о смертности рыбъ въ Китовой губѣ», такъ повѣствуетъ Пехуэль-Леше, «впервые 
сообщаетъ Александръ, который 19 аіірѣля 1837 года нашелѣ весь морской бе-
регъ покрытымъ цертвыми рыбами всевозможной величины, Послѣ него Андер-
сонъ видѣлъ въ началѣ декабря 1851 года, что вся поверхность обширной губы 
была покрыта мертвыми рыбами, огь самыхъ мелкихъ до очень крупныхъ, не 
исключая и огромныхъ акулъ. Эти массы лежали такъ густо, что маленькая лодка 
съ трудомъ могла протискиваться между ними. Казалось, что живой рыбы вовсе 
уже нѣтъ. Въ новѣйшее время вто явленіе наблюдалось нѣсколько разъ. Оче-
видцы сообщили мнѣ о немъ слѣдующее: 21 декабря 1880 года въ водѣ губи 
замѣтили странныя красныя полоски и пятна. На слѣдующій день началась 
ужасающая смертность рыбъ, сначала мелкихъ, затѣмъ и, крупныхъ. По исте-
ченіи нѣсколькихъ дней трупы рыбъ лежали милліонами на поверхности и при-
томъ такъ густо, что нигдѣ нельзя было увидѣть воды. Онѣ были частью уне-
сены въ море, частью выброшены на сушу. Меня увѣряли люди, заслуживающіе 
довѣрія, что на берегу трупы рыбъ лежали грудами въ ростъ человѣка. Хотя 
гніющія массы такъ заражали воздухъ, что запахъ былъ слышенъ болѣе, чѣмъ 
на 50 кил. внутрь страны, однако жители не испытали при этомъ никакого вреда 
для здоровья. На святкахъ снова повторилось то же явлеаіе въ нѣсколько болѣе 
слабой степени. Въ 1884 году я нашелъ берега губы еще совершенно устлан-
ными скелетами рыбъ и даже эти остатки еще лежали въ видѣ небольшихъ грудъ. 
Явленіе это всегда ограничивалось Китовой губой. Причину его, какъ можно бы 
думать, нельзя искать въ выходахъ газа, обусіовденныхъ вулканами, но скорѣе, 
какъ уже думалъ Вильмеръ, въ появляющихся время отъ времени массахъ бак-
терій, окрашенныхъ въ красный цвѣтъ. Періодическоѳ появленіе ихъ было на-
блюдаемо и изслѣдовано въ другихъ мѣстностяхъ, напримѣръ на датскихъ бере-
гахъ Вармингомъ». 

Но злѣйшимъ врагомъ рыбъ, этого хищническаго отродья, который умерщ-
вляютъ и пожирають другъ друга, является человѣкъ. Только онъ непосред-
ственно иди посредственно ограничиваетъ ихъ удивительную способность раз-
множаться. Кроиѣ него и хищныхъ рыбъ ихъ преслѣдуютъ также млекопитающія 
животныя, птицы, дресмыкающіяся, земноводныя и немало безпозвоночныхъ мор-
скихъ животныхъ. По всѣ враги,, не нринадлежащіе къ классу рыбъ, далеко не 
приносятъ имъ такого вреда, какой приноситъ чедовѣкъ. Онъ опустошилъ рѣки 
и прѣсноводныя озера, которыя находятся въ его власти, и теперь долженъ ду-
мать о томъ, чтобы ихъ снова искусственно населить. Онъ опустошилъ бы и 
море, если бы только могъ. Рыбы необходимы человѣку. Цѣлые народы не въ 
состояніи были бы жить безъ нихъ, многія государства съ трудомъ могли бы су-
ществовать безъ разнообразныхъ доходовъ съ рыболовства и основанной на немъ 
торговли. 

Рыбы употребляются въ пищу, какъ въ свѣжемъ состояніи, такъ и при-
готовленныя для болѣе долгаго сохраненія соленіемъ, сушеніемъ, копченіемъ, а 
въ недавнее время въ большомъ количествѣ помѣщеніемъ въ герметически за-
крытия жестянки. Изъ печени нѣкоторыхъ крупныхъ рыбъ добывается ворвань, 
а маленькія рыбы, попадающія массами въ сѣть, перерабатываются цѣли-
комъ для той же цѣли; остатки представляютъ удобреніе—рыбье гуано. Изъ 
плавательнаго пузыря многихъ видовъ рыбъ приготовляется прекрасный клей. 
Внѣшній покровъ рыбъ перерабатывается въ кожу, шагрень, или же, высу-
шенный, употребляется для полировки и чистки деревянныхъ и металличе-
скихъ предметовъ. Чешуйки нѣкоторыхъ видовъ рыбъ служать для добыванія ве-
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щества съ перламутровымъ блескомъ, которое придаетъ искусственнымъ жемчу-
жинамъ ихъ ложный блѳскъ. Зубы акулъ, насаженные рядами на палки и копья, 
служать у туземцевъ южно-океанскихъ острововъ оружіемъ, которымъ они мо-
гутъ наносить смертельный раны; хвостовые лучи скатовъ служатъ наконечниками 
стрѣлъ. 

Нужно сказать, что открытое море сравнительно бѣднѣе рыбами, чѣмъ воды 
У береговъ и на небольшихъ глубинахъ, которыя часто прямо называются рыб-
ными мелями или рыбнымъ дноМъ. Богатство рыбы всегда считалось здѣсь очень зна-
чительнымъ и вслѣдствіе этого почти неистощимымъ. Воззрѣніе вто было подкрѣп-
лено значительно работами засѣдавшей въ Ангдіи коммиссіи, пришедшей къ тому 
выводу, что акръ хорошей рыбьей мели можетъ каждую недѣлю доставить сред-
нимъ числомъ столько мяса, сколько можно его купить на доходъ съ акра хоро-
шей земли въ Великобританіи втеченіе цѣлаго года. Что этотъ расчетъ слиш-
комъ великъ, показали изглѣдованія Гензена, произведенныя надлежащимъ обра-
зомъ. Двѣ мѣстности Балтійскаго моря," богатыя рыбой, одна — мель Гелы, 
другая—около Экернферда, доставили, по Гензену, за пяти—и трехлѣтній проме-
жутокъ среднимъ числомъ съ каждаго гектара по 31,6 и 15,7 kgr, рыбьяго мяса 

годъ. 
Принимая во вниманіе, что доходъ съ одного гектара воздѣланной земли въ 

Нруссіи, переведенный на мясо, выражается среднимъ числомъ 83,5 kgr. мяса, 
мы видимъ, что доходъ упомянутыхъ водныхъ областей стоить далеко ниже 
дохода земли. Во всякомъ случаѣ' слѣдуетъ осторожно обобщать эти данныя, 
годныя только для опредѣленныхъ участковъ и при извѣстныхъ условіяхъ. 
^уществуютъ участки, болѣе богатые рыбой, доходъ съ которыхъ гораздо 
больше, особенно при тщательномъ производствѣ рыболовства. Но все же 
доходъ съ воды не можетъ быть гораздо больше дохода съ земли. «Если до-
пустить», пишетъ Гейнке, «что выводъ, къ которому пришелъ Гензенъ, 
правиленъ, т. е., что площадь Балтійскаго моря, величиной около 400 квад-
ратныхъ, миль, на которой нѣмецкіе рыбаки ловягь рыбу, приносить въ 
годъ столько же, сколько 80 — 192 квадратныхъ миль плодородной земли, 
то государству выгодно сдѣлать что-либо для рыболовства, такъ какъ этотъ 
доходъ можно еще значительно увеличить». Но съ другой стороны нужно пом-
нить, что участки моря, населенные осѣдлыми рыбами, могутъ быть также опусто-
шены, какъ мѣстности, богатыя дичью, могутъ быть вовсе лишены ея посредствомъ 
огнестрѣльнаго оружія. 

Человѣкъ охотится за рыбами разнообразнѣйшими способами: ручными 
и закидными удочками, мережками, неводами, самоловами и ручными сѣтями, 
тенетами, вершами и другими, зачастую очень искусно приспособленными прибо-
рами. Далѣе рыбъ бьютъ острогами и баграми, особенно при свѣтѣ факеловъ, а 
также стрѣляютъ ихъ стрѣлами изъ лука, ружьемъ и винтовкой. Объ этомъ бу-
Детъ рѣчь позже, въ особыхъ отдѣлахъ. Еще употребляются и другія средства, 
отъ которыхъ погибаютъ рыбы всѣхъ величинъ. Эти- средства, конечно, запре-
щены въ государствахъ съ упорядоченнымъ рыбнымъ промысломъ. Таковы на-
примѣръ, взрывчатыя в,ещества, воспламеняющіяся подъ водой, и изиѣстные 
растительные яды. Эти средства приводить рыбу въ оцѣпенѣніѳ и употребляются 
часто дикарями съ поразительнымъ успѣхомь. Несмотря на запрещеніе и опас-
ность отравиться впослѣдствіи самимъ, у насъ иногда мѣстамп «отравляютъ» воду, 
т. е. всыпаютъ въ нее к у к е л ь в а н ъ , сѣмяиндѣйскаговьющагося растенія Anarairta 
cocculus, въ небольшіе, обыкновенно стоячіѳ водоемы. Благодаря этому, рыбы быстро 
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оцѣпенѣвають и легко достаются протнвузаконнымъ рыболовамъ. Способъ ловли 
съ помощью кукельвана перешелъ къ намъ изъ Индія. 

Уайтъ Джиль слѣдующимъ образомъ описываетъ большой удовъ рыбы на 
южно-океанскомъ островѣ Раротонга, причемъ употреблялось другое средство 
для приведенія рыбъ въ оцѣпенѣніе: «Однажды чрезъ наше мѣстечко проходила 
толпа барабанщиковъ и объявила въ лидѣ своего начальника: «Завтра пусть 
каждый соблраеть ядъ для рыбы и приготовляетъ его; послѣ завтра долженъ быть 
большой ловъ рыбы у Никао*. Послѣдній предстаВляетъ излюбленное рыбаками 
ыѣсто, на разстояніи двухъ миль отсюда, Тамъ 60 акровъ водной поверхности 
внутренней лагуны совершенно ограничены большими коралловыми рифами, 
такъ что вовремя отлива рыбы находятся какъ бы въ ловушкѣ. Особенно много 
здѣсь прекрасныхъ темныхъ краснобородокъ. Чтобы быть во время на мѣстѣ, 
нѣкоторыя семьи изъ болѣе отдаленныхъ селеній, приходятъ уже вечеромъ и но-
чуютъ на бѣломъ песчаномъ берегу, зашищенномъ драценами, растущими вплоть 
до воды. Каждый имѣетъ при себѣ корзинку яда, который состоитъ изъ раздроб-
ленныхъ орѣшковъ Barringtonia speciosa. На разсвѣтѣ замѣняющій предводи-
теля идетъ въ воду и весело приглашаеть народъ слѣдовать за ниыъ и разсыпать 
ядъ, Всѣ вооружены трезубцемъ или же мечемъ, сдѣланнымъ изъ обручнаго же-
леза. Мелкія рыбы погибаютъ быстро и всплываютъ на поверхность, гдѣ ихъ со-
бираютъ въ корзины • женщины и дѣти. Напротивъ того, болѣѳ крупныя рыбы, 
какъ краснобородки, только слегка оцѣпенѣваютъ, поэтому медленно дви-
гаются и легко умерщвляются или же ловятся въ сѣти. Было около девяти ча-
совъ утра, когда я пришелъ на мѣсто ловли и замѣтилъ красивое зрѣлище, какъ 
нѣсколько сотенъ туземцевъ охотились и убивали барбуновъ и другихъ благо-
родныхъ рыбъ, Мнѣ подарили 25 большихъ рыбъ. 

«Вдоль морского берега расположились въ тѣни стройныхъ, красивыхъ дра-
п,енъ различны» маленькія группы, усердно занятия стряпаньемъ и поѣданіемъ 
части добычи. Поводомъ къ столь поспѣшно приготовленному завтраку служить 
странное повѣрье, что если ѣсть и курить прежде, чѣмъ ядъ окажетъ свое дѣйствіе на 
рыбъ, то ловъ будетъ несчастливъ. Поэтому, какъ только извѣстяое число рыбъ пой-
мано, народъ спѣшить съ добычей на сушу, чтобы нѣсколькихъ зажарить. Когда 
же она утолятъ голодъ, то принимаются скова за ловлю. Въ 11 часовъ утра на-
ступилъ придивъ и, когда волны стали перекатываться чрезъ наружный край рифа, 
охота окончилась. Живописный караванъ изъ мущинъ, женщинъ и дѣтей съ кор-
зинками В7> рукахъ потянулся тогда домой по узкой дорогѣ, заросшей мимозами, 
щурупникомъ (Ilelicteres), пальмами и всюду встрѣчающимся Hibiscus. Довольное 
выраженіе лидъ и веселый, далеко раскатывающійся смѣхъ достаточно доказы-
вали, что всѣ необычайно рады. Крсмѣ массы, другихъ рыбъ въ это утро было поймано 
около 2000 темныхъ краснобородокъ. Когда я пришелъ домой, то я взвѣсилъ одну 
краснобородку изъ своей добычи; она вѣсила 2 kgr.; иногда, говорятъ, попадаются 
и болѣе тяжелые экземпляры. Другая рыба, вылавливаемая также большими мас-
сами, это «Нануэ». Она доставляетъ превосходное мясо. Иногда попадается также 
желтая разновидность нануэ. Туземцы увѣряютъ, что когда одна изъ желтыхъ 
нануэ попадется въ сѣть, то остальныя изъ обыкновенной породы гілывутъ вслѣдъ 
за ней. Этимъ объясняется прозвище, которое туземцы даютъ вышеупомянутой 
рыбѣ: «король нануэ». Когда въ одно время поймаютъ двухъ желтыхъ нануэ, то 
одну выпускаютъ снова въ море. Одинъ изъ этихъ «королей» былъ подаренъ мнѣ 
въ вышеупомянутое утро. 

«Хотя сокъ, находящійся въ орѣшкахъ Barringtonia speciosa, представ-
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ляетъ смертельный для человѣка ядъ, однако онъ вовсе не дѣлаетъ мясо рыбъ, 
отравленныхъ имъ, не съѣдобныыъ. Tephrosia, маленькое растеніе съ бѣлыми цвѣ-
тами, растущее по склонаиъ горъ, также, хотя и рѣже, употребляется, какъ оду-
ряющее средство. Растертые листья, стебли, корни, цвѣты и сѣмена, содержащіе 
ядъ, бросаютъ въ воду. Самымъ смертоноснымъ растительнымъ ядомъ изъ извѣст-
ныхъ въ архипелагѣ Гервей, оказывается СегЪега, большое дерево съ матово-
желтыми цвѣтами. Каждая часть этого дерева доставляетъ въ высшей степени 
смертоносный ядъ. По втотъ ядъ не употребляется при ловѣ рыбы, потому что 
тогда и мясо рыбы становится ядовитымъ. Въ старые годы жрецы пользовались 
этігмъ средствомъ для устраненія своихъ враговъ. Подобный только что описан-
ному мною ловъ рыбы бываетъ втеченіе года три или четыре раза, но, конечно, 
на различныхъ мѣстахъ берега. Пѣтъ ничего удивптельнаго, что иногда можно 
видѣть всю толпу рыбаковъ возвращающимися безъ единой рыбы. Это бываетъ, 
когда дуетъ противный вѣтеръ». 

Tephrosia употребляется и въ Африкѣ для приведенія рыбъ въ оцѣпенѣніе. 
Пехуэль-Легае видѣлъ ръ Конго, какъ растирали между камнями молодые иобѣги 
этихъ растеній вмѣстѣ съ цвѣтаии и какъ бросали ядъ въ лужи или въ длин-
ные съ быстрымъ теченіемъ каналы, образующіеся на скалистомъ руслѣ разлив-
шейся рѣки. «По прошествіи нѣсколькихъ минутъ сперва появляются на поверх-
ности мелкія рыбы, которыхъ вылавливаютъ ручными сѣтями. Въ быстротекущей' 
водѣ помѣщаютъ дальше по теченію въ узкомъ мѣстѣ рѣшетку, на которой оста-
ются висѣть оцѣпенѣвшія рыбы». Въ водахъ Суринама, по словамъ Каплера, прп-
мѣняется съ такимъ же успѣхомъ много другихъ ядовитыхъ видовъ растеній. 

Къ сожалѣнію, въ Германіп еще и теперь не сознаютъ цѣнность рыбы, какъ 
питательнаго продукта, ея важности въ домашнемъ обиходѣ народа. Это должно 
показаться прямо нёпостижимымъ. Англичанинъ, голландецъ, шведъ, американецъ 
французъ, итальянецъ и испанецъ, грекъ и русскіи, лапландецъ, ѳскимосъ, крас-
ный и черный житель южно-океанскихъ острововъ, африканецъ—всѣ умѣютъ цѣ-
нать рыбъ, нѣмецъ же еще продолжаетъ цѣнить ихъ не такъ, какъ онѣ заслу-
живаютъ. Еще можно объяснить себѣ, что онъ не обращаетъ вннманія на пользу, 
приносимую намъ птицами, и едва іи оцѣниваетъ ее по достоинству, сравнительно 
съ пользой, приносимой млекопитающими, хотя польза каждой курицы на дворѣ, 
каждаго голубя на крышѣ должна бы быть понятна даже мало интѳллигентиому 
че.іовѣку, а удовольствіе, доставляемое намъ лѣсными пѣвцами, казалось бы не 
трудно оцѣнить. Все это однако еще можно объяснить себѣ, потому что очень 
немного людей ставятъ себѣ въ трудъ замѣчать и цѣнить эстетическое 
Удовольствіе, доставляемое природою. ІІо непостижимо, что до сихъ поръ въ 
нашемъ отечествѣ не признаютъ значенія рыбъ и что до послѣдняго времени без-
граничныя сокровища моря едва оцѣнены по достоинству; оправданіемъ для этого 
даже нельзя привести, какъ это иногда дѣлаютъ, раздѣленіе Германіи .на множе-
ство государствъ. При этоиъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что не государственная 
Власть приводитъ въ дѣятельность рыболовство, управляетъ и руководить имъ, а 
оно зависитъ отъ предпріимчивости отдѣдьяыхъ лицъ: во всѣхъ странахъ, гдѣ рыбо-
ловство процвѣтаетъ, государство почти ничего не дѣлаетъ для него, кромѣ защиты. 

«Слабое развитіе до 1866 года нѣмецкаго морского рыболовства», говорить 
Лпндеманъ въ 1890 году, «въ сравненіи съ рыболовствомъ другихъ морскихъ на-
Цій, можно объяснить неблагопріятными мѣстнымп условиями, политическою и эко-
номическою разрозненностью нѣмецкихъ государствъ, малымъ инхересомъ народа 
къ морскому промыслу и нѣкоторыми другими причинами. Впрочемъ, было время. 
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когда ловъ китовъ гамбурцевъ въ сѣверныхъ моряхъ былъ значительнѣѳ лова Ангдіп 
и Шотландіи, а что въ Германіи и раньше не было недостатка въ людяхъ, привык-
шихъ къ морю, указываетъ тотъ фактъ, что еще въ прошломъ столѣтіи жители 
Фрисландскихъ острововъ ежегодно нанимались въ бодыномъ числѣ въ качествѣ 
китолововъ къ англичанамъ и голландцамъ. Но доставка важнѣйшей, какъ пита-
тельный матеріалъ, морской рыбы, сельдей, становилась болѣе и болѣѳ дѣломъ чуже-
странцевъ, именно голландцевъ и, позже, шотланцевъ, которымъ благопріятствовала 
близость большого лѣтняго хода рыбы къ ихъ берегамъ. Предпринятыя въ прошломъ 
столѣтіи прусскимъ правительствомъ попытки поднять сельдяной промыселъ въ 
Пѣмецкомъ морѣ, не удались изъ за соперничества голландцевъ, обладавшихъ 
купеческою и промышленного опытностью и большими средствами. Ловъ съпомош,ью 
разнообразныхъ снарядовъ нѣкоторыхъ съѣдобныхъ морскихъ рыбъ на обширномъ 
и богатомъ заливами и бухтами нѣмецкомъ берегу Балтійскаго мОря былъ значи-
тельнѣе, чѣмъ на берегу ІІѢмецкаго моря, гдѣ только издавна жители острова Нор-
дерней по временамъ занимались стародавнимъ способомъ прибрежнымъ китолов-
нымъ промысломъ, а также у устья большихъ рѣкъ Эльбы, Везера, Эмеа рыба 
ловилась массами, когда приближалась къ берегамъ. Рыбной довлей на открытомъ 
морѣ, и то лишь въ ограниченномъ размѣрѣ, занимались только жители острова 
Финкенвердера и мѣстечка Бланкенезе, около Гамбурга. 

«Пока рыбу не коптили и не солили, потребленіе продуктовъ морского 
рыболовства ограничивалось только прибрежными мѣстностями, такъ какъ при 
затруднительной, медленной пересылкѣ. внутрь страны товаръ подвергался 
иорчѣ. Только въ сороковыхъ годахъ примѣненіе особыхъ большихъ сѣтей, 
введенное въ Англіи, начавшаяся уже раньше Ііересылка рыбы во льду по же-
лѣзнымъ дорогамъ, проложеннымъ въ большемъ числѣ и на большемъ протяже-
ніи, наконецъ примѣненіе особыхъ пароходовъ для перевозки рыбы—создало изъ 
улова свѣжей рыбы большой промыселъ. Все это также измѣнило къ дучшеку 
условія нѣмецкой рыбной ловли въ Нѣмецкомъ морѣ, которая однако сначала не 
могла вполнѣ воспользоваться этими выгодами, такъ какъ еще не было достаточно 
хорошихъ приспособленій. Первыя крупныя рыболовныя преДпріятія въ Бременѣ 
и Гамбургѣ вслѣдствіе различныхъ неблагопріятныхъ условій окончили свое суще-
ствование, и народонаселеніе внутренней Германіи только мало-по-малу стало вхо-
дить во вкусъ свѣжей морской рыбы. Главные потребители, города съ большимъ 
населеніемъ, были въ Германіи расположены по большей части далеко отъ мор-
ского берега; вслѣдствіе этого доставка была затруднительна и дорога и поэтому 
задерживалось образование большихъ рыбныхъ рынковъ. Уже давно патріотически 
настроенные люди въ Германіи, заботящіеся о народномъ благѣ, сознавали, что 
нужно поднять снова морское рыболовство, какъ дѣло важное для народнаго 
продоводьствія, доходное для прибрежнаго населенія и имѣющее большое значеніѳ 
для подготовки моряковъ къ службѣ на военныхъ судахъ. 

«Свѣжее, жизнедѣятельное стремленіе, которое овладѣло націей послѣ полити-
ческаго единенія сначала сѣверной Германіи, а въ вѣчно памятномъ 1870 году 
и всей Германіи, привело къ усиленной обшей дѣятедьности. Въ 1870 году подъ 
покровительствомъ кронпринца Германской Имперіи начало свою разностороннюю, 
плодотворную дѣятельность общество рыболовства, которое раздѣлялось на два от-
дѣла:прѣсноводнаго и морского рыболовства. Весною 1872 года это общество устроило 
въ Берлинѣ первую выставку снарядовъ и продуктовъ морской и прѣсноводной 
рыбной ловли. За ней послѣдовала въ Бердинѣ въ 1880 году большая международ-
ная выставка рыболовства. Коммиссія для научнаго изслѣдованія нѣмецкихъ мо-
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рей, учрезйденная въ Килѣ въ 1870 году,имѣла очень плодотворное вліяніе на раз-
витіѳ нѣмецкаго морского рыболовства. Признавая, что для заботы о морскомъ 
рыболовствѣ нужно издавать собственный періодическій журналъ, въ маргЬ 
1885 года была учреждена, подъ предсѣдательствомъ Гервига, секція для 
прибрежнаго и морского рыболовства. За короткое время своего существованія 
она, благодаря поддержкѣ правительства, которое впервые назначило на 1886— 
1887 годъ, съ согласія рейхстага, сумму въ 100,000 марокъ для содѣйствія мор-
скому рыболовству въ имперіи, оказала въ различныхъ отношеніяхъ значитель-
ную помощь германскому морскому рыболовству и сдѣлалась центромъ для всевоз-
можныхъ стремленій въ этомъ направленіи. 

«Большія предпріятія, который могли возникнуть лишь на средства госу-
дарства, напримѣръ необходимая закладка рыбачьихъ пристаней на берегу Нѣ-
мецкаго моря, были дѣломъ этой коммиссіи. Учрежденіе кассъ для страхованія 
рыбачьихъ судовъ и для вспОмоществованія сиротамъ рыбаковъ, улучшеніѳ судовъ 
и приборовъ, изученіе иностраннаго рыболовства для улучшенія собственнаго, 
устройство рыбачьей школы и много другихъ полезныхъ учрежденій на практи-
ческой почвѣ—все это было непосредственно или косвенно исполнено этой коммис-
сіей. На теоретической почвѣ ея дѣятельность выразилась изданіемъ «ИзвѣстіЙ» н 
ироизводствомъ научныхъ изслѣдованій на пользу германскаго морского рыболовства. 
Въ 1888 году секція обнародовала собранныя Линдеманомъ <Матеріалы для ста-
тистики нѣмецкаго морского рыболовства». Секція предприняла изслѣдованіе 
^орскихъ участковъ на большомъ протяженіи, уже произведенное съ значи-
тельными результатами Кильской коммиссіей. Для этого секція отправила лѣтомъ 
1889 года двѣ ѳкспедидіи въ восточную часть Нѣмедкаго моря подъ руковод-
ствомъ Гейнке. Нужно было найти мѣста для улова и мѣста нереста годныхъ 
для соленія морскихъ сельдей. Понятно, перевѣсъ шотіандскихъ рыбныхъ сель-
Дяныхъ промысловъ обусловливается въ значительной степени тѣмъ, что лѣтній 
^одъ сельдей бываетъ вблизи береговъ. Нахожденіе значительныхъ мѣстъ улова 
сельдей въ такой-же близости къ германскимъ -берегамъ доставило бы нѣг 
мецкимъ рыбакамъ- новый источникъ дохода и обезпечило-бы народонаселе-
вію возможность покрывать мѣстную потребность соленыхъ сельдей преиму- • 
Щественно изъ добычи собственнаго улова. Въ настоящее время Германія 
получаетъ ежегодно соленыхъ сельдей инозеинаго улова на сумму болѣе 30 мил-
ліоновъ марокъ, въ сравненіи съ чѣмъ едва-ли можетъ быть принята въ расчетъ 
достигающая 300,000 марокъ сумма собственнаго улова (Эмденскаго акціонернаго 
общества сельдяного промысла). Рѣшеніе продолжать подобный экспедиціи дока-
зываетъ, что и прѳдшествовавшія не были безъ результата. Сооруженная секціей 
два года тому назадъ зоологическая станція сначала въ Дпцумѣ на Эмсѣ, а за-
тѣмъ въ Каролинензилѣ, служитъ начадомъ постоянныхъ научныхъ работъ, въ 
значительной степени способствующихъ практикѣ,морского рыболовства. Необхо-
димо указать также и на предпринятое секціей указаніе, какъ воспользоваться слу-
чайнымъ уловомъ другихъ рыбъ, кромѣ сельдей; рыбы эти до сихъ поръ выбра-
сывались, какъ никуда не годныя». Большая польза, которая достигнута изслѣдо-
ваніямн такого рода и которая будетъ достигнута въ будущемъ, побудила прусское 
правительство учредить новую біологическую станцію на очень удобно для этого 
расположенномъ островѣ Гельголандѣ. 

Англичане далеко стоять впереди всѣхъ остальныхъ народовъ въ дѣлѣ рыбо-
ловства. Не только ихъ рыболовство самое значительное, но ихъ способы снабженія 
рыбой внутреннихъ городовъ такъ превосходны, что въ ѳтихъ городахъ часто можно 
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пріобрѣсти рыбу дешевле, чѣмъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ'на самомъ берегу. 
Увелачивающимпся сами-собой доходами англичане обязаны своему дальнозоркому 
предпріимчивому духу, который старается и умѣегь удалять съ пути всякую пре-
граду. Морскіѳ рыбаки Великобританіа въ 1890 году выгрузили въ Англіи и Вал-
лисѣ 305,ОиО, въ Шотландіи 268,100, въ Ирландіи 39,950 тоннъ, а всего 613,050 
тоннъ пойманной въ морѣ рыбы на сумму почти 126 милліоновъ марокъ. Одной 
Шотландіей выслано въ этомъ же году 14,352 парусныхъ судовъ съ 47,150 людьми 
экипажа, а на сушѣ еще 48,384 человѣка были заняты дальнѣйшей обработкой 
полученнаго улова. Въ 1887 году во Франціи занимались морской рыбной ловлей 

• 24,226 судовъ съ 82,743 людьми и привезли, кримѣ 588 милліоновъ сардинъ, 
128,692 тоннъ рыбы. CTOHMOfTb всего улова болѣе, чѣмъ 61 милліонъ марокъ. 
По Броунъ Гуде рыбаки Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки выловили въ 
ыорѣ въ 1876 году болѣе 370,000 тоннъ рыбы на сумму почти 60 милліоновъ ма-
рокъ. Въ 1880 году, по словамъ того же изслѣдователя, тамъ занимались морскимъ 
рыболовствомъ 6605 большихъ кораблей и 44,804 лодки. Въ это число включены 
также и суда, занимающіяся устричнымъ, тюленьемъ, китоловнымъ и др. промыс-
лами. Мало населенная Норвегія въ 1889 году выслала на море 31,937 судовъ 
съ 129,954 людьми, которые поймали почти 59 милліоновъ штукъ трески, 3 мил-
ліона штукъ макрелей и 1,235,000 гектолитровъ сельдей. Оставляя въ сторонѣ 
другихъ рыбъ, эта одна только добыча оцѣнивается въ сумму свыше 22 мплліо-
новъ марокъ. Голландія въ 1888 году выслала на ловлю трески 110 судовъ съ 
1о25 людьми, которые добыли 15,800 тоннъ, на ловлю сельдей 455 судовъ съ 
6497 людьми, которые поймали около 287 милліоновъ сельдей. Стоимость улова 
только трески и сельдей превышаетъ 8,5 милліоновъ марокъ. Въ сравненіи съ та-
кими данными, участіѳ Германіи въ вылавливаніи богатства моря почти исче-
заетъ. Вслѣдствіе неполноты статистики нашего морского рыболовства, мы не мо-
жемъ противупоставить для сравненія вышепривѳденнымъ числамъ соотвѣтствую-
щую обш;ую стоимость. Въ 1886 году доходъ Эмденскаго сельдяного промысла съ 
15 судовъ былъ 302,045 марокъ. Въ томъ же году морскіе рыбаки Финкенвер-
дера привезли, по вычисленію Линдемана,на 176 судаіъ рыбы на сумму 897,032 

• марки, и кромѣ того 176 судовъ, выходящихъ отъ запалнаго берега Шлезвигъ-
Голштиніи, привезли на 341,594 марки рыбы, включая сюда омаровъ и усгрицъ. 
Въ 1886 году нѣмецкая флотилія для дальнаго морского рыболовства насчитывала 
въ ІІѢмецкомъ морѣ 400 кораблей и 2 парохода съ 1429 людьми экипажа, а въ 
началѣ 1891 года уже 448 кораблей, между ними 22 парохода съ 1763 людьми 
экипажа. Хотя это доказываетъ замѣтный прогрессъ нѣмецкаго морского рыболов-
ства, однако остается еще очень многаго желать и домогаться; Германія еще да-
леко не можетъ считать сотнями тысячъ тамъ, гдѣ другіе народы считаютъ мал-
ліонами. 

Нѣсколько лучше обстоитъ дѣло съ нѣмецкимъ прѣсноводнымъ рыболов-
ствомъ, именно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ преобладаегь католическая религія. 
Вышеупомянутое общество рыболовства принесло уже тамъ много пользы, хотя 
значительные успѣхи станутъ замѣтны лишь по прошествіи большого промежутка 
времени. Еще постоянно раздаются жалобы, что наши прѣсноводные бассейны 
стали бѣднѣе рыбой, чѣмъ были прежде, и становятся бѣднѣе изъ году въ годъ. 
Этому способствуютъ различныя причины. Вслѣдствіе возрастающей'дороговизны 
земли съуживаютъ водоемы все болѣе и болѣе, или же совершенно уничтожаютъ 
мѣста для. нереста, осушая болота и прѣсноводныя. озера. Увеличивающаяся изъ 
году въ годъ постройка фабрикъ . ставить икрянымъ рыбамъ непреодолимые пра-



ОВЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА ж и з н ь РЫВЪ. 3 1 

пятствія въ видѣ плотинъ, или же отравляетъ ручьи и рѣчепки одну за другой. 
Пароходы, снующіе по крупнымъ рѣкамъ взадъ и впередъ, безпокоятъ рыбу и 
выбрасываютъ массу икры и безиомощныхъ рыбешекъ ва берегь, гдѣ онѣ безвоз-
вратно погибаютъ. Рыбаки уничтожаютъ вмѣстѣ съ рыбами, пойманными нѳ ah-
долго до метанія, милліоны яицъ, т. е. зачатковъ новаго населенія рѣкъ. Сильно 
измѣнившіяся втеченіѳ послѣднихъ десяти лѣтъ условія торговля, благопріятныя 
для морского рыболовства, немало также способствуютъ упадку лова прѣсновод-
ныхъ рыбъ. 

До проведенія желѣзныхъ дорогъ ложное представленіе о неистощймомъ ко-
личествѣ рыбъ имѣло видимое подтверлсденіе. Отпускъ быстро портящихся рыбъ 

^ ограничивался небольшимъ раіономъ. Для ыѣстной потребности легко было добыть 
необходимое количество рыбы и не нужно было безразсудно истощать водоемы. 
Теперь же рыбъ посыдаютъ на разстоянія въ нѣсколько сотенъ километровъ и 
поэтому не въ состояніи удовлетворить возрастающему спросу. Вздорожаніе по-
требностей жизни, понятно, отзывается и на рыбакахъ и принуждаетъ ихъ, пови-
нуясь голосу нужды, жить настоящимъ, не заботясь о будущемъ. Слѣдствіемъ этого > 
являются сѣти съ узкими петлями, взврывчатыя вещества, опущенныя въ воду, 
вообще неразборчивость въ выборѣ средствъ для истребленія взрослыхъ и моло-
Дыхъ рыбъ. У законнаго рыбака воръ тайно похищаетъ и безъ того скудную до-
бычу и какъ тотъ, такъ и другой хотятъ пожинать, не сѣявъ. «Па пищевое ве-
щество», говоритъ Карлъ Фогтъ, «которое плаваетъ въ водоемахъ въ видѣ рыбъ, 
МЫ смотримъ съ точки зрѣнія охотника, а въ лучшеиъ случаѣ съ точки зрѣнія 
номада, который для своего стада отыскиваетъ безопасные привалы, все же прочее 
оставляетъ на произволъ природы. Что она намъ даетъ въ водахъ безъ особен-
ныхъ усилій, то мы вылавливаемъ, сколько можемъ. Въ прѣсныхъ водахъ ми 
наичаще устраиваеиъ садки для рыбъ, въ которыхъ мы большею частью предо-
ставляемъ рыбамъ самимъ отыскивать себѣ пищу. Наши законы еще далеко не 
полны, слишкомъ новы, слишкомъ мало соотвѣтствують общей потребности, для 
того, чтобы они могли помочь всѣмъ извѣстнымъ дурныиъ условіямъ, и даже цѣле-1 
сообразныя правила слишкомъ часто оставляются безъ вниманія и самый пра-
вильный приказанія и запрещенія обходятся. Уже давно пора издать законы о 
пощадѣ рыбъ, завести разведеніе рыбъ въ большихъ размѣрахъ, чтобы, по возмож-
ности, бороться съ возрастающимъ бѣдственнымъ состояніемъ прѣсноводного ры-
боловства. Успѣха, конечно, достигнуть нелегко, но во всякомъ случаѣ возможно, 
и, какъ указано выше, правильное рыболовство всячески уже пропагандируется 
Дѣятельными людьми и обществами». 

Нѣмецкіе законы о рыболовствѣ въ общемъ представляютъ цѣлесообразное 
средство для поднятія рыбнаго промысла. Они запрещаютъ запружать и трево-
жить мѣста для метанія икры и каналы, ведущіе къ нимъ; запрещаютъ употреб-
леніе слишкомъ густыхъ сѣтей и другихъ вредныхъ орудій или средствъ ловли, 
употребленіе я д о в и т ы х ъ в е щ е с т в ъ , требуютъ устройства такъ называемыхъ «воротъ 
для рыбъ>, опредѣляютъ періодъ, втеченіе котораго запрещено вылабливать из-
вѣстные виды рыбъ и т. д. По эти правила съ одной стороны слишкомъ суровы 
по отношенію къ рыбакамъ и съ другой стороны далеко еще не указываютъ всѣ 
средства, которыми можно заставить уважать законъ. Пока каждый не будетъ 
стараться дѣйствовать и поступать на благо всѣхъ участниковъ, до тѣхъ поръ 
благое намѣреніе законодателя большею частью останется безъ результата. Поэтому 
правительства совершенно правильно содѣйствуютъ образованію артелей рыбово-
Довъ, и этимъ артелямъ слѣдуетъ предоставить изданіѳ такихъ правилъ, который 
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полезны для всѣхъ, нѳ вредя никому въ отдѣльностн. Каждое подобное общество 
толковыхъ людей должно служить на пользу нашего рыболовства, и это можегь 
быть достигнуто тѣмъ, что каждый будеть размышлять о предметѣ высокой важ-
ности, будетъ привлеченъ къ поддержкѣ общихъ усилій и к і наблюденію надъ 
рыбами и ихъ жизнью. I 

Именно въ послѣднемъ отношеніи нужно еш.е очень многое сдѣлать. Отно-
сительно образа и условій жизни всѣхъ остальныхъ позвоночныхъ животныхъ мы 
знаемъ больше, чѣмъ относительно образа жизни, привычекъ и потребностей рыбъ. 
«Много ъажныхъ вопроСовъ, на которые не въ состоянін отвѣтить ни рыбаки, ни 
ученые, и разрѣшеніе которыхъ весьма важно для поднятія рыболовства», замѣ-
чаетъ Бенеке, «требуютъ еще разрѣшенія. Условія, отъ которыхъ зависитъ благо-
состояние рыбъ въ различныхъ водахъ, для насъ еще такъ же покрыш- мракомъ, * 
какъ и самая излюбленная и здоровая пища нѣкоторыхъ,. Даже большинства ви-
довъ. Въ этомъ главная причина, что многіе, произведенные съ большими сред-
ствами опыты разведенія цѣнныхъ рыбъ окончились полной неудачей. Мы еще 
совершенно не знаемъ причины внезапнаго околѣванія рыбъ въ рѣкахъ и озерахъ. 
Причины, который побуждаютъ рыбъ къ внезапнымъ, необычнымъ, совмѣстнымъ 
переселеніямъ, также для насъ еще далеко не выяснены. Такъ, напримѣръ, угри 
въ прѣсной водѣ обыкновенно зимой лежать', зарывшись въ илъ, а въ то-же время 
свободно плаваютъ въ морскихъ заливахъ и ловятся большими зимними сѣтями. 
Итакъ, что нужно сдѣлать для улучшенія благосостоянія рыбъ въ различныхъ 
водахъ, это можетъ быть изслѣдовано только знатоками, которые спеціально заняты 
наблюденіями надъ рыбами». Франція,Ангдія и Америка въ этомъ отношеніи далеко 
опередили нѣмцевъ, ибо въ указанныхъ странахъ примѣняются средства, въ сравненіи 
съ которыми средства нѣмецкихъ правительствъ оказываются очень недостаточными. 

Слишкомъ превознесенное, но во всякомъ случаѣ дѣйствительное средство 
снова заселитьгерманскіерѣки и ручьи, основано ватакъ называемомъ искусствен-
номъ рыборазведеніи, которое было извѣстно въ Китаѣ уже нѣсколько столѣтій 
тому назадъ, а въ Европѣ было открыто только въ началѣ прошлаго столѣтія. 
Якоби, сельскій хозяинъ въ Липпе-Детмольдѣ, занимался съ 1733 года искус-
ственнымъ оплодотвореніемъ икры форелей, и спустя 30 лѣтъ, опубликовалъ по-
лученные имъ результаты. Его открытіе было почти совершенно забыто, хотя и 
было подтверждено Вюффономъ, Дюгамелемъ и другими учеными. Результаты ис-
кусственнаго разведенія, которое производи^ъ втеченіе всей жизни въ западной 
области Саксенъ-Альтенбурга тюрингенскій пасторъ Армакъ, не были опублико-
ваны. О нихъ вспомнили только, когда были получены тѣ-же результаты само-
стоятельно Шауомъ въ Шотландіи въ 1887 году, Реми во Франціи въ 1848 году 
и Сандунгеномъ въ ІІорвегіи въ- 1850 году. Первымъ государствомъ, ассигновав-
шимъ необходимыя средства для производства опытовъ въ 'большихъ размѣрахъ, 
была Франція. Благодаря старанію Коста, тамъ.было основано первое значитель-
ное заведеніе для развитія рыбы въ Гюнингенѣ въ Эльзасѣ. Французскіе обще-
ства и помѣщики поспѣшили послѣдовать данному примѣру; въ Англіи и Америкѣ 
принялись съ жаромъ и успѣхомъ за это важное дѣло и тогда только въ Германіи 
и Австро-Венгріи возвратились къ нѣмецкому открытію. Здѣсь въ настоящее 
время существуетъ не малое количество, отчасти очень значительныхъ заведеній 
для разведенія рыбъ. 

«Искусственное разведеніѳ рыбъ», продолжаетъ Бенеке, «началось оплодотво-
реніемъ икры лососевыхъ рыбъ, да еще и понынѣ большая часть заведеній для 
разведенія рыбъ занимается почти исключительно лососью и ея родичами. Именно 
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У втихъ рыбъ часто молено наблюдать ихъ дѣятельность на природныхъ мѣстахъ 
метанія икры, расположенныхъ въ неглубокой, быстро текущей водѣ. Какъ только 
самка вачинаетъ выпускать продолжительной струей сравнительно крупныя яйца, 
самецъ также выпускаегь свое сѣмя, которое расходится въ водѣ въ формѣ бѣ-
лыхъ облаковъ, Въ каждой капелыіѣ сѣмени или, такъ называемыхъ, молокъ, кото-
рый изливаются въ большомъ количествѣ, находятся безчисленныя, чрезвычайно 
мелкія сѣмянныя тѣла, которыя по формѣ очень похожи ва головастика, съ широ-
кой головой и тонкимъ хпостозіъ. Извивая посіѣдній, тѣла эти движутся чрезвы-
чайно быстро и, когда они проникнутъ въ яйцо, то оплодотворяютъ его. Всѣ не-
оплодотворенныя яйца рано или поздно погибаютъ, не давши зародыша. Такъ 
какъ при естественномъ икрометаніи рыбъ икра-и молоки уносятся теченіемъ п 
разсѣиваются по дну, то, какъ уже замѣчено, только очень незначительная часть 
яицъ приходить въ соприкосновеніе съ сѣменемъ. При искусственномъ-жѳ опло-
дотвореніи всегда возможно оплодотворить всѣ яйца». 

Немало рыборазводителей, повидимому, еще твердо держатся того взгляда, 
что искусственное рыборазведение, для достиженія успѣха, требуетъ значительныхъ 
пздержекъ и обстоятельныхъ предварительныхъ свѣдѣній. Дѣло же само по себѣ 
очень просто и можетъ производиться повсюду, гдѣ есть ручей съ чистой родни-
ковой водой, приблизительно одинаковой температуры, съ быстрымъ теченіемъ и 
хрящевымъ дномъ. Изъ этого ручья, который, впрочемъ, можетъ быть замѣ-
ненъ сильнымъ притокомъ родниковой воды, проводятъ воду въ нѣскоіько посте-
пенно увеличивающихся, глубокихъ, не замерзающихъ и зимой прудовъ. Эти 
'̂ РУДы должны, въ случаѣ необходимости, быть вырыты или же очищены 
отъ всякаго илу, обсажены тѣнистыми кустарниками, и уложены разбросан-
ными камнями, служащими убѣжищемъ для рыбъ. Въ этихъ прудахъ держатъ 
пкряную рыбу, напримѣръ форелей, различнаго возраста и притомъ такъ, что 
помѣщаютъ всегда въ одинъ прудъ рыбъ одинаковой величины. Ихъ кормятъ 
соотвѣтствующей пищей, присматриваютъ за ними и стараются всѣми силами 
защитить ихъ отъ враговъ, чтобы онѣ къ періоду метанія икры были совершенно 
здоровы и сильны. Если хотятъ воспользоваться молоками другихъ сортовъ лососей, 
тогда ихъ отсаживають передъ пользованіемъ въ покрытые пруды или въ лари для 
рыбъ. 

На удобномъ мѣстѣ, гдѣ проходить существующій или же нарочно прове-
денный рукавъ ручья и гдѣ можѳтъ быть устроено очень быстрое теченіе, 
устраиваютъ маленькій бревенчатый домикъ съ толстыми, защищающими отъ 
мороза стѣнами и хорошей крышей; онъ внутри получаетъ столько свѣта, 
сколько нужно для помѣщенныхъ въ немъ развивающихся яицъ. Внутри этого 
домика проводится трубами вода, которая при на,добности и по желанію течетъ 
непрерывной струей въ большее или меньшее число маленькнхъ бассейновъ для 
икры. Въ случаѣ нужды для этого годится небольшая постройка при колодцѣ или 
даже комнатный ледникъ. Икряными бассейнами могутъ служить деревянные ящики 
съ деревяннымъ или стекляннымъ дномъ, фаянсовыя или глазированныя глиняныя 
чашки, маленькіе, плоскіе пруды съ каменными стѣнками, сковородообразныѳ 
сосуды, ванны и т. д. Но они не должны быть слишкомъ велики и такъ приспособ-
лены, чтобы къ нимъ былъ легкій доступъ и ихъ можно было безъ труда 
переставлять. 

Когда наступаетъ пора метанія икры, то половые органы самцовъ 
и самокъ рыбъ -изобилуютъ молоками и икрой, и тогяа у большинства видовъ 
лососа достаточно осторожнаго надавливанія нижней поверхности туловища для 
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выведенія половыхъ продуктовъ, такъ что, выдавливаніе икры и молокъ дѣло 
вовсе нѳ трудное. Берутъ плоскій глиняный или фарфоровый сосудъ, приносятъ 
икряныхъ рыбъ, содержавшихся до употребления въ большихъ чанахъ, причеыъ 
цо возможности различаютъ полы, схватываютъ самку осторожно лѣвой рукой 
за переднюю часть туловища, которая обернута въ сухой платокъ, приказы-
ваютъ помощнику держать ее за хвостъ, чтобы она не барахталась, и прово-
дятъ тихо правой рукой спереди назадъ вдоль брюха все время, пока, безъ прн-
ложенія какого либо усилія, выдѣляются выскакивающія струей яйца. Въ то же 
время поступаютъ такимъ же образомъ два помощника съ самщ)мъ я поэтому въ 
одно время яйца и сѣмя попадаютъ въ сосудъ. Тогда достаточно незначительнаго 
встряхиванія сосуда или же осторожнаго размѣшиванія икры рукой или бородкой 
пера, для того, чтобы распредѣлить молоки такъ, что большая часть яицъ будеп. 
оплодотворена далеко лучше и полнѣе, чѣмъ это возможно у самостоятельно мечу-
щихъ на свободѣ рыбъ. Такъ какъ икряная рыба никогда не выдѣляетъ за одинъ 
разъ свою икру и молоки, то у тѣхъ видовъ, которыхъ можно безъ труда 
держать, повторяютъ эту операдію съ промежутками отъ 3 до 5 дней. Въ это время 
половозрѣлыхъ рыбъ сохраняютъ надлежащимъ образомъ. 

«Когда», учить Венеке," «достаточно смѣшали молоки и икру, тогда напол-
няють чашку водой такой же температуры, какъ та, въ которой рыбы выдержи-
вались до сего времени. Затѣмъ оставляютъ икру на четверть и до получаса ві. 
покоѣ, сливаютъ молочно-мутную жидкость и перемѣняютъ воду до тѣхъ поръ, 
пока она не сдѣлается прозрачной. Яйца тогда кажутся гораздо крупнѣе, чѣмъ 
при нерестѣ, такъ какъ они вцитали въ себя воду. Въ то время, какъ раньше 
нельзя было заиѣтить промежутка между желткомъ и оболочкой, теперь мы замѣча-
емъ внутри туго натянутой яйцевой оболочки пространство, наполненное прозрач-
ною жидкостью, въ которой желтокъ свободно плаваетъ. Вмѣстѣ съ водой проникли-
н сѣмянныя тѣла и совершили оплодотвореніе. Чрезъ короткій промежутокъ вре-
мени замѣчають пзмѣненія въ яйцахъ и вмѣетѣ съ тѣмъ начало развитія зародыша. 

«Если нужно взять икру отъ значительнаго количества рыбъ, тогда очень 
удобно икру большого числа саиокъ помѣстить въ одну чашку, а молоки соотвѣт-
ствующаго числа самцовъ въ другую и затѣмъ всю массу смѣшать. Также воз-
можно примѣнять для ііскусственнаго оплодотворенія икры и мертвыхъ рыбъ вте-
ченіе 2—3 дней иослѣ ихъ смерти, если ихъ сохраняли въ холодномъ мѣстѣ. 
Можно даже, что иногда очень важно, сохранять втеченіе нѣсколькихъ дней икру 
и молоки, выпущенные въ сухія пробирки, если эти пробирки наполнены до верху, 
хорошо закупорены пробкой и лежать въ холодномъ мѣстѣ. При описанномъ смѣ-
шиваніи икры и молокъ каждое яйцо должно быть тотчасъ-же окружено сѣмян-
ными тѣлами, и послѣднія должны проникнуть въ яйцо при всасываніи прилитой 
воды. Если же икра и молоки попадаютъ отдѣльно въ воду, то они скоро теряютъ 
свою жизнедѣятельность: яйца наполняются водой и не могугь тогда уже втянуть 
сѣмянныя тѣла; послѣднія скоро теряютъ свою подвижностъ и вмѣстѣ съ тѣмъ п 
свою оплодотворяющую способность. По этой причинѣ отказались отъ ранѣе упот-
реблявшагося способа, именно выпусканія молокъ и икры одновременно въ воду». 

Если бы яйца, оплодотворенныя искусственно, мы положили въ воду на ири-
родныя мѣста метанія икры рыбъ, то и въ этомъ случаѣ мы поступили бы очень 
разумно, такъ какъ обогатили бы водоемы гораздо большимъ количествомъ опло-
дотворенныхъ яицъ, чѣмъ рыбы сами могутъ этого достигнуть; но вышеупомянутыя 
опасности, которымъ подвергаются яйца, требуютъ немедленнаго ихъ помѣщенія 
въ выводковые бассейны. 
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Для развитія яицъ необходимо, чтобы постоянно имъ доставляли свѣжуіо 
®0ДТі другими словами, чтобы поддерживался непрерывный токъ воды и чтобы 
ихъ защищали, по возможности, отъ вредныхъ вліяній. Температура выводковаго 
помѣщенія нѳ должнаг падать до точки замерзанія, хотя яйца и нелегко поддаются 
Дѣйствію морозовъ. Она должна, по возможности, поддерживаться при температурѣ 
отъ 5 до 7,5 градусовъ Цельзія. По она не можетъ быть выше, потому что 
иначе развитіе яйца будетъ ускорено, рыбешки слишкомъ рано вылупляются, 
уже до начала .весны съѣдаютъ свой желточный пузырь и терпятъ отъ низкой 
температуры. Не менѣе важенъ также постоянный притокъ воды, содержащей 
воздухъ, потому что развивающееся яйцо также дышеть, т. е. подвергается 
обмѣну веществъ, всасывая изъ примѣшаннаго къ водѣ воздуха кислородъ и 
Еыдѣляя углекислоту. Насыщеніе воды воздухомъ или кислородомъ достигается 
просто тѣмъ, что устраиваютъ притекающей водѣ сильное паденіе или же застав-
дяютъ втекать воду съ извѣстнымъ яапоромъ въ выводковые бассейны чрезъ трубку 
съ узкимъ отверстіемъ и производить такимъ образомъ сильную струю, которая 
вносигъ въ воду воздухъ. Лучше провести въ каждый рядъ выводковыхъ 
сосудовъ отдѣльную приводную трубку, такъ какъ, хотя вода, стекающая съ верх-
вяго ряда выводковыхъ сосудовъ, и можетъ быть употреблена для насыщенія 
втораго ряда и т. д., но все же при такоиъ способѣ развитіе яицъ, лежащихъ въ 
нижнихъ рядахъ, задерживается и работа присматривающаго хозяина увеличивается. 

Выполненіе только что указаннаго условія приводитъ навѣрняка къ хоро-
шему результату, но нужно обратить вниманіе еще на одно обстоятельство: нужно 
также защищать яйца отъ враговъ и вредныхъ вліяній. Понятно, что выводковое 
помѣщеніе должно быть плотно прикрыто снаружи и Недоступно небольшимъ 
хищникамъ, напримѣръ водяныиъ землеройкамъ. Эти хищники все же не самые 
злѣйшіѳ враги яицъ; воспитатель долженъ ихъ искать скорѣе въ чужеядныхъ 
растеніяхъ, именно нѣкоторыхъ грибкахъ, которые обволакиваютъ и губятъ яйца. 
Особенно во время перваго дня развигія нужно приложить все стараніѳ для 
тщательнѣишаго осмотра яицъ и удалять тотчасъ же каждое поврежденное яйцо, 
отличающееся бѣловатою мутью оболочки. Это производятъ съ помощью малень-
кихъ щипчиковъ или пипетки, чему легко выучиться и на что тратится сравни-
тельно немного времени, если бассейны удобно устроены. Немного пріученнын 
надсмотрщикъ употребить на пересмотръ втеченіе перваго дня около 100,000 яицъ 
только немного болѣе одного часа. Чтобы воспрепятствовать по возможности рас-
пространенію губительной плѣсени, пропускаютъ притекающую воду сначала чрезъ 
плотную ткань, а также очищаютъ ежедневно яйца отъ приставшаго къ- нимъ 
осадка воды съ помощью влажной кисточки изъ волосъ барсука. До послѣдняго 
времени, слѣдуя примѣру Якоби и стараясь, по возможности, точно подражать 
естественному развитію яицъ, покрывали дно выводковыхъ сосудовъ пескомъ. 
Недавно же совершенно отказались отъ этого, такъ какъ яйца не нуждаются въ 
мягкомъ ложѣ и такъ какъ песокъ значительно препятствуетъ легкости ухода. ' 
Съ наступленіемъ второй половины процесса развитія, именно со времени появле-
нія глазъ, проглядывающихъ сквозь яйцевую оболочку въ видѣ двухъ несораз-
мерно большихъ точекъ, самое трудное время пройдено и дальнѣйшее развитіе 
обыкновенно идетъ правильнѣе, Въ этомъ періодѣ яйца можно, тщательно завер-
нувъ во влажный мохъ, пересылать на большія разстоянія, даже изъ одной части 
свѣта въ другую. 

Смотря по температур^ выводковаго помѣщенія и воды, которую употре-
бляють, мальки вылупляются то раньше, то позже, рѣдко до исхода шестой. 
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иногда только на восьмой недѣлѣ. Дальнѣйшее развитіе проходить такъ; 
какъ выше описано. Пока рыбешка носить на брюхѣ свой желточный пузырь, 
она не нуждается въ пищѣ; но какъ только она его съѣстъ и брюшко станетъ 
гладкимъ, появляется потребность въ пищѣ. Еще до этого рыборазводители пере-
носять своихъ мальковъ въ бассейны большихъ размѣровъ, конечно съ проточной 
водой. При этомъ они сами осторожно переливаютъ содержимое, выводковаго со-
суда или, что епіе лучше, поиѣщаютъ его въ большій сосудъ такъ, чтобы онъ 
находился совершенно подъ водой. Пока рыбешки питаются при ,помопі,и желточ-
наго пузыря, онѣ лежать на днѣ почти безъ движенія; какъ только появляется 
потребность въ пищѣ, у нихъ тотчасъ же пробуждаются настоящія хищническія 
стремленія. Тогда всѣ вышезазванныя ыелкія животныя становятся ихъ добычей. 
На свободѣ они должны сами добывать себѣ добычу; въ увкомъ же лространствѣ, 
устроенномъ для дихъ разводителемъ, послѣдній долженъ позаботиться и кормить 
ихъ искусетвеннымъ кормомъ, такъ какъ трудно доставлять имъ природаый кормъ. 
Для этого болѣе всего пригодно высушенное и тонко изрѣзанноѳ бычачье, овечье 
или лошадиное мясо, также кровяные сгустки вышеупомянутыхъ животныхъ, 
мозгъ и яичный желтокъ. Послѣдняго, впрочемъ, нужно всегда давать въ очень 
незначительномъ количествѣ. Изъ этой пищи бросаютъ нѣсколько разъ на день 
-по нѣсколько кусковъ на воду и наблюдають убыль, чтобы точно установить не-
обходимое, постоянное возростающее количество, корма. Когда лососи немного под-
ростутъ, тогда бросаютъ имъ кусочки муравьевъ, бѣлыхъ личинокъ и затѣмъ всѣхъ 
извѣстныхъ и неизвѣстныхъ разводителю мелкихъ червей и ракообразныхъ, сколько 
онъ ыожбтъ д'остать. Во время кормленія вышеупомянутой пищей, которое про-
должается, пока рыбешка содержится въ узкомъ бассейнѣ, важнѣѳ всего наблю-
дать, чтобы теченіе проточной воды было достаточно сильное, такъ какъ, въ про-
тивномъ случаѣ, изъ пищевыхъ веществъ легко образуется осадокъ. Этотъ оса-
докъ при гніеніи вызываетъ слизистое обволакиваніе дна и губить много рыбъ. 
На основаніи всѣхъ произведенныхъ донынѣ опытовъ, повидимому, самое луч-
шее переносить вылупившихся рыбешекъ, если позволяетъ погода, въ сравни-
тельно больпіой, хорошо вычищенный прудъ или, если таковаго не имѣется, въ 
луговые каналы, наполненные родниковой водой. Какъ въ первомъ, такъ и въ 
посдѣднихъ погибаегь, правда, половина перенесенныхъ туда рнбешекъ; но за 
то, благодаря этому, сберегается столько рабочей силы, что потеря болѣе, чѣмъ 
вознаграждается. Когда рыбешка достигнетъ, наконецъ, довольно большого роста, 
ее переводятъ въ водоемы, въ которыхъ она должна жить впослѣдствін. 

Хотя искусственное разведеніе рыбъ, о которомъ Борне написалъ очень рас-
пространенную книгу, введено сравнительно недавно, но результаты его уже и 
теперь можно считать очень благопріятными. Поэтому, можно утверждать, что 
оно сдѣлалось однимъ изъ самыхъ успѣшныхъ средствъ для умноженія нашего 
уменьшившагося рыбнаго населенія, а со временемъ принесетъ еще больше пользы. 

Извѣстно около 9000 тысячъ видовъ современныхъ и болѣе 1000 ископае-
мыхъ рыбъ. Относительно классификадіи рыбъ можно держаться очень разно-
образнаго взгляда. Границы отрядовъ, семействъ и родовъ очень трудно оаредѣ-
лить и во всякомъ случаѣдѣленіе это не вполнѣ точно. Приведенное въ послѣдующемъ 
изложеніи подраздѣленіе, въ которомъ мы слѣдуемъ Гюнтеру, въ общемъ соотвѣт-. 
ствуетъ воззрѣнію, разделяемому большинствомъ знатоковъ рыбъ. Согласно этой 
классификаціи, классъ рыбъ сначала раздѣляется на 5 подклассовъ: костистыхъ, 
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хрящевыхъ, двоякодышащихъ, круглоротыхъ и трубкосердцевихъ рыбъ. Геккель 
• противупоставляегь послѣднихъ нѳ только другимъ рыбамъ, но и всѣмъ осталь-
нымъ позвоночнимъ живэтнымъ. Послѣднихъ онъ называетъ черепными, атруб-
косердцевыхъ безчерепнымп. Черепныхъ онъ раздѣляеть на круглоротыхъ и че-
люстноротыхъ. Послѣднихъ подраздѣляетъ на рыбъ, двоякодышащихъ рыбъ, зем-
новодныхъ, пресмыкающихся, млеколитающихъ и птицъ. Конечно, онъ правъ, 
но мы, слѣдуя господствующему воззрѣнію, относимъ трубкосердцевыхъ, кругло-
ротыхъ и двоякодышащихъ къ рыбамъ. 



Отрядъ I. 
Колючедерыя (Acanthopterygii). 

Первый ііодклассъ рыбъ—Костистыя (Teleostei. Knochenfische.) характери-
зуется окостенѣвшимъ скелетомъ съ вполнѣ расчлененными позвонками, не пуль-
сирующимъ расширеніемъ аорты у сердца, отсутствіемъ спиральной складки въ 
прямой кигакѣ и перекрещивающимися зрительными нервами. Большинство нынѣ 
живущихъ рыбъ прннадлежитъ къ этому высокоорганизованному подклассу. Впер-
вые представители костистыхъ рыбъ попадаются въ мѣловой фордаціи. Костис-
тыя рыбы подраздѣляются на шесть отрядовъ: колючеперыхъ, сростноглоточныхъ, 
открытопузырныхъ, мягкоперыхъ, пучкожаберныхъ и сростночелюстныхъ. Первый 
отрядъ,—колючеперыя, обнимаетъ собою виды, рассматриваемые какъ самые со-
вершенные между всѣми извѣстньши рыбами, такъ какъ у нихъ самое правиль-
ное строеніе, наименѣе отклоняющееся отъ общаго типа, и только въ видѣ исклю-
ченія встрѣчаются здѣсь рыбы, отступающія отъ правильной формы тѣла. Онѣ 
средней велндиаы, рѣдко имѣютъ въ длину болѣе 2 т . , большей частью меньше, 
совершенно покрыты чешуйками и обыкновенно ярко окрашены. Ліабры ихъ 
гребенчатыя, нижнія глоточныя кости раздѣльны, передніе лучи спинного плав-
ника нечленистые, игловидные, иногда свободные. Грудные плавники располо-
жены обыкновенно впереди брюшныхъ, которые тамъ, гдѣ они существуютъ, 
всегда вооружены однимъ тверд'ымъ дучемъ. Въ заднепроходномъ плавникѣ твер-
дые лучи встрѣчаются обыкновенно въ большемъ числѣ. Чешуйки на тѣлѣ обык-
новенно жесткія, у большинства онѣ' сзади имѣютъ зазубренный или гребенча-
тый край. Плавательный пузырь обыкновенно суш,ествуеть, но не, связанъ пр<>-
токомъ съ пищеводомъ. 

Значительно большая часть всѣхъ колючеперыхъ, раздѣляющихся прибли-
зительно на 3000 видовъ, обитаетъ въ моряхъ, особенно въ теплыхъ, гдѣ отрядъ 
представляетъ наибольшее богатство формъ. Но и въ прѣсныхъ водахъ нѣтъ не-
достатка въ представителяхъ этого отряда. Пзъ нашихъ рѣчныхъ рыбъ много 
очень цѣнныхъ видовъ принадлежатъ къ этому отряду. Всѣ колючеперыя—хищ-
ники, многія изъ нихъ чрезвычайно прожорливы и кровожадны. Нѣкоторыя, 
тѣмъ не менѣе, являются излюбленными съѣдобными рыбами. Особый уходъ со 
стороны человѣка едва ли примѣняется къ какой-нибудь колючеперой: предоста-
вляютъ исключительно одной природѣ заботиться объ ихъ размноженіи. 
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Богатство формъ и большое число видовъ колючеперыхъ вызываетъ раздѣ-
леніе отряда на 19 подотрядовъ. Первый подотрядъ втихъ рыбъ, Окуневыя (Регсі-
f o r m e s . Barschfische) отличается сдѣдующими признаками: сжатое съ бокопъ тѣло, 
заднепроходное отверстіе безъ сосочковъ и располозкено позади брюшныхъ піав-
никовъ,' помѣщающйхся на груди, цѣльный или раздѣленный на два, длинный 
спинной плавникъ, у котораго твердая часть по крайней мѣрѣ настолько же 
длинна, какъ и мягка, и грудные плавники съ однимъ шипомъ и 4—5 мягкими 
лучами. 

Первое, богатое родами и видами, семейство окуневыхъ, названо въ честь 
нашей обыкновеннѣйшей рѣчной рыбы—Окунями ( P e r c i d a e . B a r s c h e . P e r c h e s ) . 
Общими признаками принадлежаш,ихъ сюда рыбъ являются; продолговатое, силь-
но сжатое туловище, обыкновенно покрытое твердыми гребенчатыми чешуйками, 
гребенчатыя или остистыя жаберныя крышки и зубы въ обѣихъ межчелюстныхъ 
костяхъ, въ нижней челюсти, на среднемъ, прилегающемъ къ вебу сошникѣ и на 
обѣихъ боковыхъ небныхъ костяхъ, широкая жаберная щель и по семи жаберныхъ 
лучей съ каждой стороны. Кромѣ того брюшные плавпикп у нихъ расположены 
подъ грудными, ротовое отверстіѳ широко, пищеварительный каналъ короткій и 
мало извитой мѣшковидный желудокъ образуетъ при переходѣ въ кишку только 
3—6 вороткихъ, мѣшковидныхъ слѣпыхъ придатковъ. 

Представители этого семейства живутъ во всѣхъ моряхъ и въ большинствѣ 
рѣкъ и прѣсноводныхъ бассейновъ Стараго и Новаго Свѣта. Виды отличаются 
красотой окраски, подвижностью и хищничествомъ. Окуни питаются другими ры-
бами, не исключая и своихъ дѣтенышей, икрой, червями, ракообразными, откла-
дывають значительное количество яицъ и поэтому очень сильно размножаются, 
хотя и много терпятъ отъ многочисленныхъ враговъ. Для акваріумовъ окуни не 
пригодны, потому что требуютъ слишкомъ много пищи. Въ риболовствѣ они 
играютъ не маловажную роль, такъ какъ ихъ мясо, по справедливости, при-
знается вкуснымъ и здоровымъ, а у нѣкоторыхъ видовъ оно считается превос-
ходнѣйшимъ. 

Окунь (Регса fluviatilis и vulgaris. Barsch. Perche) есть представитель рода 
того-же имени (Регса), распространеннаго по Старчму и Новому Свѣту. Онъ ха-
рактеризуется двумя спинными плавниками, болѣе или иенѣе сближенными между 
собою и даже связанными снизу кожей, зазубренной предкрышечкой и остистой 
жаберной крышкой, а также многочисленными маленькими, щетинистыми зубами, 
сидящими во рту. Его туловище сжато съ боковъ и отличается 5—9 поперечными 
полосами, проходящими по мѣдно-желтому или зеленоватому основному фону, ко-
торый на бокахъ переходить въ зодотиста-желтый, на брюхѣ въ бѣдоватый, а на 
спинѣ въ темный цвѣтъ. Эти полосы проходятъ отъ спины къ брюху, не одинаковы 
по длинѣ и яркости и часто замѣняются только черноватыми, сливающимися- пят-
нами. Перѳдніа спинной плавникъ годубовато-красно-сѣрый и имѣётъ между 
двумя последними лучами болѣе темное глазчатое пятно; задній спинной плавникъ 
зеленовато-желтаго цвѣта; грудные плавники желто-красные, брюшные и задне-
проходный плавники суриково—или киноварно—красные. Въ переднемъ спинномъ 
плавникѣ насчитываютъ 13—15, а въ заднемъ 13—14 лучей, въ каждомъ груд-
номъ плавникѣ 14, въ каждомъ брюшномъ 5, въ заднепроходномъ 8—9, въ хвос-
товомъ плавникѣ, 17 лучей. Самца и самку нельзя съ увѣренностью отличить; 
первый, повидимому, длиннѣе, чѣмъ СЯМБЯ. Длина окуней въ Германіи рѣдко пре-
восходитъ25 ст . , авѣсъ 1 kgr., но въ нѣкоторыхъ озерахъ встрѣчаются экземпляры 
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отъ 1,5—2 kgr,; такъ, въ Целлерскомъ озерѣ около Линца и, по Яррелю, во мно-
гихъ водахъ Англіи, гдѣ попадаются еще болѣѳ тяжеловѣсные. Такъ, по словамъ 
ІІеннента, однажды быдъ пойманъ окунь въ 4 kgr. вѣсомъ. 

Область распространенія рѣчного окуня тянется по всей Европѣ и большей 
части Сѣверной Азіи и сѣверной Америки. По словамъ Ярреля. онъ" рѣдокъ 
въ Шотландіи и его вовсе нѣтъ на Оркнейскихъ и Шетландскихъ остро-
вахъ; въ Скандинавіи же, напротивъ, онъ населяетъ всѣ прѣсныя воды, даже 
такія, которыя лежатъ значительно сѣвернѣѳ вышеупомянутыхъ острововъ. Въ 
Гермаяіи онъ встрѣчается во всѣхъ рѣкахъ и озерахъ, за исключеніемъ горныхъ 
водъ, расположенныхъ высоко, а также нѣкоторыхъ мѣстностей низменности. 
Въ Альнахъ онъ отсутствуетъ только въ водахъ, расположенныхъ на высотѣ 
болѣе чѣмъ 1000 m, надъ уровнемъ моря. Любимое мѣстопребываніе окуней 
нредставляютъ озера съ чистой водой, и въ нихъ окунь чувствуетъ себя лучше 
всего. Влрочемъ, его часто находятъ" и въ глубокихъ ручьяхъ и прудахъ, лима-
нахъ и даже въ малосоленыхъ моряхъ, какъ Балтійское море. Повидимому, въ 
соленой водѣ онъ чувствуетъ себя прекрасно; по крайней мѣрѣ,. онъ обыкновенно 
отличается тамъ болѣе значительной величиной и жирнымъ, вкуснымъ мясомъ 
сравнительно со своими прѣсноводными родичами. 

Въ рѣкахъ онъ предпочитаетъ нрибрежныя мѣста и воды со слабымъ тече-
ніемъ и не любитъ средины рѣки и сильнаго теченія. Въ озерахъ онъ по пре-, 
имуществу держится въ верхнихъ слояхъ воды, но можетъ опускаться и на боль-
шія глубины и даже оставаться здѣсь долгое время, потому что, будучи вылов-
ленъ съ глубины, онъ носить несомнѣнные признаки долгаго пребыванія на днѣ 
воды, «Существуеть», упоминаетъ уже Геснеръ, «рыбачья легенда о Женевскомъ 
озерѣ, что окуни зимой, когда попадутся въ неводъ, высовываютъ въ пасть крас-
ный пузырекъ, который насильно принуждаетъ ихъ плавать вверху по водѣ; ры-
баки думаютъ, что это у нихъ дѣлается отъ гнѣва». Наблюденіе рыбаковъ под-
твердилъ Зибольдъ. «У всѣхъ окуней, вытащенныхъ съ большихъ глубинъ Боден-
скаго озера при ловлѣ кильха», замѣчаетъ онъ, «я наблюдалъ, что _полость зѣва 
наполнена удивительнымъ тѣломъ, похожииъ на раопухшій языкъ; у нѣкоторыхъ 
это тѣло выдвигалось даже изо рта. При ближайшемъ изслѣдованіи я убѣдился, 
что это красивое, конусообразное тѣло ничто инее, какъ вывороченный наружу 
желудокъ этой хищной рыбы. Вскрывъ. полость тѣла, я далѣе убѣдился, что стЬнки 
плавательнаго пузыря были очень сильно растянуты изнутри кнаружи воздухомъ, 
сильно расширившимся при вытягиваніи окуней съ глубины отъ 60 — 80 ш. Стѣнки, 
накояецъ, дали трещины, благодаря чему вышедшій въ брюшную полость воз-
духъ получилъ возможность выворотить желудокъ въ полость рта». 

Обыкновенно находятъ окуней небольшими группами, которыя плаваютъ 
вмѣстѣ и, повидимому, совмѣстно хищничаютъ. Въ верхнихъ слояхъ воды окунь 
плаваетъ очень быстро, при томъ только толчками, вдругъ останавливается и 
остается по долгу на одномъ и томъ же мѣстѣ, чтобы оттуда снова умчаться. Въ 
выбоинахъ берега, подъ нависшими камнями или сходными убѣжищами можно 
иногда набдюдать, какъ онъ по нѣскольку минуть открыто лежитъ на сторожѣ, 
потревоженный же тотчасъ возвращается въ укромное мѣсто. Если приближается 
группа маленькихъ рыбокъ, тогда онъ быстро направляется въ ихъ среду и овла-
дѣваеть ими или сразу, или же послѣ болѣе продолжительнаго преслѣдованія, «Спо-
койно плывущія большими группами подъ поверхностью воды уклейки (Alburnus 
lucidus)», говоритъ Зибольдъ, «часто повергаются въ ужасъ и замѣшательство 
при подобномъ нападении окуня. При этомъ многія, выпрыгивая на воздухъ. 
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стараются избѣжать жадной пасти хищника. По прожорливость окуня иног-
да бываетъ наказана, именно, когда при поспѣшномъ проглатываніи добычи 
пойманная рыба проползетъ изъ широко открытой пасти въ одну изъ 
боковыхъ жаберныхъ щелей. Тогда она тамъ остается и погибаетъ вмѣстѣ 
съ хищникомъ». Случается также, по словамъ Блоха, что окунь, по неосто-
рожности, нападаетъ на колюшку и эта послѣдняя смертельно ранить его 
своими торчащими спинными иглами. Тѣмъ жѳ способомъ, т. е. выпрямленіемъ 
своихъ иглъ, окунь самъ долженъ защищаться противъ нападенія щуки и тѣмъ 
пли совершенно отвращаетъ отъ нападенія эту самую прожорливую изъ всѣхі. 
нашихъ прѣсноводаыхъ рыбъ, или борется съ нею на жизнь и смерть. Окунь, 
кромѣ маленькихъ рыбъ, питается всѣми другимй водными животными. Въ юности 
онъ питается червями или личинками насѣкомыхъ, позже раКобразными и головасти-
ками, н.аконецъ даже мелкими млекопитающими, напримѣръ водяными крысами. Его 
Хищничество и прожорство такъ велики, что нѣмцы ему дала прозвище «кусаки» 
(Anbeiss), потому что онъ бросается на всякую приманку, даже если нѣсколько 
его товарищей попались на удочку.у него предъ глазами. Пойманные и перене-
сенные въ садки, окуни уже чрезъ нѣсколько ^дней берутъ червей изъ рукъ сво-
его хозяина и скоро становятся въ извѣстной степени ручными. 

На третьемъ году своей жизни окунь становится половозрѣлымъ. Онъ тогда 
достигаетъ длины около 15 с т . Время метанія икры у него, правда, колеблется 
нѣсколько въ зависимости отъ положенія рѣки или озера, въ которыхъ онъ ;ки-
ветъ, отъ температуры воды и отъ погоды, но обыкновенно падаетъ на мѣсяцы 
марть, апрѣль и май. Нѣкоторые окуни, быть можетъ, мечутъ икру еще въ фев-
ралѣ, другіе же еще и въ іюнѣ и іюлѣ. Икряные окуни выбираютъ для метанія 
твердые предметы: камни, куски дерева или камышъ, чтобы съ помощью этихъ 
предметовъ выдавить икру изъ тѣла и прикрѣпять ее къ нимъ. Пкра выходиті) 
шнурами, переплетенными между собою и часто достигающими 1 —2 т . въ длину. 
Яйца имѣютъ величину сѣмянъ мака: несмотря на это, икра болѣе крупныхъ 
самокъ въ 1 kgr. вѣситъ 200 gr. и больше, и число яицъ достигаетъ тогда до 
Зио.ООО. Гармерсъ насчиталъ или вычисл'илъ у одной полуфунтовой рыбы 200,000 
яидъ. Водяныя птицы и рыбы поѣдаютъ много яицъ; кромѣ того, по согласнымъ 
даннымъ внимательныхъ наблюдателей, число самцовъ въ нѣкоторыхъ мѣстнос-
тяхъ значительно меньше самокъ. Поэтому только сравнительно незначительная 
часть яицъ можетъ быть оплодотворена. Въ этомъ нужно искать причины, почему 
окунь не слишкомъ сильно размножается. 

Кромѣ щуки опасными врагами для окуня являются выдра, рѣчная скопа, 
цапли и аисты, а также дососи и другія хищныя рыбы. Не менѣе вреда прино-
ситъ окуню иаленькій паразитный ракъ (Achteres) называемый окунеѣдомъ, который 
внѣдряется въ твердый ткани жабръ и ихъ совершенно разрушаетъ. Кромѣ 
того нашли въ немъ семь различныхъ видовъ глистовъ. 

Окуни доставляютъ истинную радость всѣмъ начинающимъ уди'льщикамъ, 
потому что часто попадается на удочку, несмотря на неопытность рыболова. Тамъ, гДѢ 
онъ попадается, зачастую, можно имѣть хорошій уловъ съ помощью удочки; въ 

• болѣе значительномъ количествѣ его вылавливаютъ мережами или неводомъ. 
Такъ какъ онъ выживаетъ довольно долго внѣ воды, то его можно посылать на 
^ольшія разстоянія, если только время отъ времени его смачивать;- онъ выжи-
ваетъ дни и недѣли въ тѣсныхъ садкахъ и поэтому принадлежитъ къ самымъ 
выгоднымъ для рыбаковъ видамъ своего класса. Болѣѳ молодыя рыбы, которыя 
для ѣды не годятся, находятъ другое примѣненіе, такъ какъ изъ ихъ кожи 
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приготовляютъ очень хорошій клей, похожій на рыбій клей. Чешуйки молодыхъ 
рыбокъ употребляются для украгаенііі различныхъ ручныхъ работь. Болѣѳ ста-
рыя рыбы, напротивъ, считаются и въ наше время очень вкусной пиш,ей, хотя мы 
едва ли согласимся съ Авзоніемъ, воспѣвающимъ окуня слѣдующимъ образомъ: 

«Тебя, о окунь, радость стола, хочу я прославить 
Ти между рѣчными обитателями подобенъ морскимъ рыбаиъ; 
Одинъ.ты только можешь поспорить съ красными морскими барбунами». 

' * * 
* 

Койканы (ЬаЪгах. Wolfsbarsch) отличаются отъ окуня и его родичей болѣе 
вытянутой формой, меньшими чешуйками, жаберной крышкой, покрытой чешуй-
ками и вооруженной сзади двумя шипами, спинными плавниками, отстоящими 
другъ отъ друга на большемъ разстояніи, и шероховатымъ языкомъ. 

Представителемъ этого семейства является Морской судакъ , Койканъ (ЬаЪгах 
lupus, Регса labrax, punctata, diacantha, Centropomus lupus, Sciaena labrax, 
punctata, diacantha. Seebarsch. Labre). Эта рыба, длиной 0,5—1 ш. и до 10 kgr. 
вѣсомъ, встрѣчается въ Средиз^мномъ морѣ и Атлантическомъ океанѣ, а также 
у береговъ Англіи и была хорошо извѣстна уже древнимъ. Окраска ея пре-
красная серебристо-сѣрая, на спинѣ переходить въ голубоватую, на брюхѣ въ 
бѣловатую. Плавники свѣтло-бурые Въ переднемъ спинномъ пдавникѣ 9 лучей, 
иъ заднемъ 1 твердый и 12 мягкихъ, въ грудномъ плавникѣ 16, въ брюшномъ 
1 твердый и 5 мягкихъ, въ заднепроходномъ 3 твердыхъ и 11 мягкихъ, въ 
хвостовомъ 16 лучей. 

Аристотель приводить морского судака подъ именемъ Labrax, а Плиній 
подъ именемъ Lupus. Оба изслѣдователя совершенно справедливо •восхваляютъ 
его за превосходное мясо. По Піинію, особенно цѣнились морскіе судаки, которые 
пылавли вались въ Тибрѣ или въ самомъ Римѣ, потому что они питались отбросами 
и тучнѣли. Вообще, и притомъ справедливо, предпочитали морскихъ судаковъ, 
выловленныхъ въ прѣсной водѣ, тѣмъ, которые выловлены въ морѣ. Поэтому 
обращали вниманіе на появленіе рыбы въ устьяхъ рѣкъ: «Морской судакъ п6-
сѣщаетъ устье Тимава гдѣ онъ ^вкушаетъ прѣсную воду вмѣстѣ съ морской 
солью>, такъ пишетъ о немъ знатокъ рыбъ Марціалъ. Древніѳ утверждали, что 
морскіе судаки живутъ по одиночкѣ, вслѣдствіе сильной прожорливости держатъ 
постоянно, пасть открытой и поэтому названы волками, истребляютъ не только 
мясо, но и морскія растенія, даже отбросы и для послѣднихъ подплываютъ къ 
Риму. Они утверждали, что морскіѳ судаки умнѣѳ другихъ рыбъ и умѣютъ избѣ-
гать преслѣдованій; бодрствуя, очень хорошо слышать, но часто предаются сну 
и тогда ихъ закалываютъ копьями; если же они попадутся на крючекъ, то 
тогда такъ сильно бьются, что увеличиваютъ рану и поэтому могутъ освободиться 
съ крючка; они также умѣють уплывать изъ сѣти и т. д. Повѣйшіе наблюдатели 
нѣкоторыя изъ этихъ данныхъ подтвердили. 

По Яррелю, морской судакъ встрѣчается у всѣхъ южныхъ береговъ Англіи, 
' а также въ каналахъ Бристольскоиъ и Св. Георгія, иногда же его вйлавливаютъ 
и да.тьшѳ къ сѣверу. У ирландскихъ береговъ онъ является очень обыкновенной 
рыбой и иногда попадается въ громадномъ количествѣ въ сѣти, разставленныя 

*) Тимавомъ (Timavus") римляве назвали рѣку «Рѣка», впадающую въ ТріестсЕІй оаливъ 
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почитая мелкую воду болѣе глубокой, часто плаваетъ также въ устьяхъ рЬкъ и 
тогда подылается по нимъ на значительное разстояніе. Раки, черви и маленькія 
рыбы служатъ ему добычей. Ради раковъ онъ при сильномъ пріібоѣ выплываетъ 
почти къ самому берегу, потому что тогда много раковъ уносится катящимися 
волнами и дѣлаются его добычею. Время метанія икры у морского судака совпа-
даетъ съ срединой лѣта. 

1) Морскоіі судакъ. Labrax lupus. 2) Морскоіі окунь. Serranus scriba. 3) Многоколюч-
никъ. Polyprion cerpuum. наст. вел. 

Такъ какъ морской судакъ по прожор-швости не усгупаетъ своимъ роди-
чамъ, то онъ также легко попадается на удочку, дѣйствительно, какъ разска-
зывали римляне, употребляетъ всѣ усилія для того, чтобы уйти, съ порази-
тельной силой плаваетъ ваадъ п впередъ п заставляеіъ ловца приложить всю 
ловкость, для того, чтобъ овладѣть имъ, 

* * 
* 
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у Ершей (Acerina) оба спинныхъ плавника слиты, предкрышѳчка и жа-
берная крышечка усажены шипами, кости головы имѣютъ углубленія въ формѣ 
ямокъ, пелюстныя кости п сошникъ покрыты бархатистыми зубами, грудь и 
брюхо болѣе или менѣѳ лишены чешуекъ. По подоженію грудныхъ и брюшныхъ 
плавниковъ, по числу жаберныхъ лучей и по покрову, ерши похожи на выше-
упомянутыхъ рыбъ. 

Обш;еизвѣстныа представитель этого семейства, Ершъ обыкновенный (Асегіпа 
cernua, vuljjaris, Регса cernua, minor secunda, Gymnocephalus cernua, Kaul-
barscb. Gremille) достигаетъ въ длину отъ 20—25 cm; и вѣситъ оть 120—150 gr. 
Овъ имѣетъ короткое сжатое туловище, тупое рыло: на спинѣ и на бокахъ онъ 
окрашенъ въ оливково-зеленый цвѣтъ, испеш.ренный неправильно разсѣянными 
темными пятнами и точками; на спинномъ и хвостовомъ плавникахъ точки 
расположены рядами. Спинной плавникъ имѣетъ 12—14 мягкихъ, грудной плав-
никъ 13 лучей, брюшной 1 твердый и 5 мягкихъ, заднепроходный -2 или 5—6, 
хвостовый 17 лучей. 

Второй видъ, похожій по образу жизни на обыкновеннаго ерша, назы-
вается Дунайскій ершъ (Асегіпа schraetzer, schraetser, schraitser, Регса schraetser, 
Gymnocephalus schraetser, Holocentrus schraizer. Schratzer. Gremille du Danube). 
Область его распространенія ограничивается только Дунаемъ. Его отличительные 
признаки слѣдующіе: вытянутое туловище, удлиненное рыло, плавникъ, занимаю-
щій почти всю длину спины, лимонно-желтая основная окраска боковъ, вдоль 
которыхъ проходятъ 3—4 черноватыхъ линіи. Въ спинномъ плавникѣ 18—19 твер-
дыхъ, колючихъ лучей, 12—13 мягкихъ, оъ грудномъ 13—14 лучей, въ брюш-
номъ—1 твердый и 5 мягкихъ, въ заднегтроходномъ—2 и твердыхъ 5—6 мяг-
кихъ, въ хвостовомъ 17 лучей. По величинѣ дунайскій ершъ значительно пре-
восходить своихъ родичей. Вѣсъ его можетъ доходить до 250 gr. 

Обыкновенный ершъ распространенъ въ средней, западной и сѣверной 
Европѣ, но встрѣчается также, и довольно часто, въ Сибири. Въ Германіи вообще 
онъ встрѣчается во всѣхъ большихъ рѣкахъ или прѣсныхъ водоемахъ; онъ не 
живетъ только въ верхнемъ РеГшѣ, потому что ему служптъ преградой Рейнскій 
водопадъ; въ другихъ альпійскихъ рѣкахъ онъ также рѣдко встрѣчается. Онъ 
предпочитаетъ прозрачный, глубокія озера прпточнымъ мелкимъ водамъ, но по-
слѣднія онъ посѣщаетъ въ апрѣлѣ и маѣ во время метанія икры и перекочевы-
ваетъ тогда группами, а обыкновенно держится по одпночкѣ. Его образъ жизни 
сходенъ съ образомъ жизни окуня. Въ рѣкахъ и ручьяхъ онъ пребываетъ вплоть 
до осени; къ началу зимы онъ избираетъ болѣе глубокіе бассейны и поэтому 
обыкновенно возвращается въ свои озера. Пища его состоитъ изъ маленькихъ 
рыбокъ, червей и ракосбразныхъ; по наблюденію одного опытнаго рыбака, 
которое Гекель и Кнеръ подтверждаютъ, онъ ѣстъ, впрочемъ, также траву и 
осоку. Икру онъ откладываетъ на камняхъ. 

Ловъ его произііодятъ съ помощью крючка, на которомъ насаженъ дождевой 
червякъ, и сѣтяыи съ густыми петлями. Ловятъ его обыкновенно лѣтомъ, а въ 
пѣкоторыхъ озерахъ, наоборотъ, преимущественно зимой. Такъ, Клейнъ разсказы-
ваетъ, что однажды въ ФришЪ-Гафѣ поймали подо льдомъ необычайно много ершей 
и маленькихъ лососей и наполнили ими 780 бочекъ. Особенность ерша—выходить 
на сильный шумъ, по словамъ Беербома, примѣняется куришгафскими рыбаками 
для его ловли. Для этого сначала разставляютъ въ различныхъ мѣстахъ извѣстноѳ 
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число мерѳжъ и тогда вблизи сѣти производятъ, по возмоясностн, сильный шумъ 
съ помощью длиннаго, достигающаго дна шеста, на концѣ котораго уісрѣплено 
нѣсколько лселѣзныхъ колѳцъ. Па этотъ шумъ ерши выходятъ въ такомъ количѳ-
ствѣ, что иногда почти въ каждой петдѣ попадается по одному изъ нихъ. Въ 
сѣверной Помераніи и на Рю'генѣ, гдѣ они употребляются и какъ приманка, 
вслѣдствіѳ безпощаднаго преслѣдованія, ерши почти исчезли. Въ другихъ частяхъ 
Германіи они сдѣлалйсь также рѣдкостью. Напротивъ, они чрезвычайно часто по-
падаются еще и теперь въ рѣкахъ Западной Сибири. Мясо ерша цѣнится, такъ какъ 
оно вкусно и здорово. 

Обыкновенный ершъ годенъ для прудоваго хозяйства. Правда," плодовитость 
его не очень значительна и его ростъ медленный. Несмотря на это, его умѣрен-
ность, безвредность и живучесть дѣлаютъ его очень удобнымъ для развода. 

«Эта обыкновенная, странная нѣмецкая рыба похожа головой на щуку, а 
остальнымъ туловищемъ и формой на окуня». Такими словами старый Геснеръ 
начинаетъ свое описаніе судака, нашей прѳвосходнѣйшей прѣсноводной рыбы, и 
этимъ оправдываетъ данное ему научное названіѳ Lucioperca (Hechtbarsch), кото-
рымъ и теперь обозначается этотъ родъ. Кромѣ вытянутой формы относящіяся 
сюда рыбы характеризуются двумя раздѣдьными спинными плавниками, просто 
зазубренной предкрышечкой и длинными, острыми зубами, помѣщающимися, вмѣстѣ 
съ щетинистыми и бархатистыми, на челюстныхъ и небныхъ костяхъ. Судаки на-
поминаютъ щукъ вытянутымъ туловищемъ и заостренными хищными зубами. 

Судакъ (Lucioperca sandra, Регса lucioperca, Centropome sandat. Zander. 
Sandre) достигаетъ длины отъ 100 до 130 ст . , вѣсптъ отъ 12—15 kg. Па спинѣ 
онъ зеленовато-сѣраго цвѣта, по направленію. къ брюху серебристо-бѣлаго, на 
верхней сторонѣ, отъ спины къ бокамъ, онъ исчерченъ бурыми полосами, 
по бокамъ головы окрашенъ въ бурый цвѣтъ подъ мраморъ, на перопонкахъ, 
соединяющихъ лучи пдавниковъ, покрыть черноватыми пятнами. Передній спин-
ной плавникъ имѣетъ 14 лучей, задній 1 и 20—22 *), грудной—15, брюшной — 
1 и 5, заднепроходный—2 и 11, хвостовый—17 лучей. 

Судакъ жйвѳтъ въ большнхъ и малыхъ рѣкахъ сѣверо-восточной и средней 
Европы. Въ сѣверной Германін онъ -живетъ въ области Эльбы, Одера и Вислы 
и въ сосѣднихъ озерахъ, въ южной Германіи въ области Дуная, но его нѣтъ 
въ Рейнѣ и Везерѣ и во всей западной Европѣ. Въ области • своего распростра-
ненія онъ избѣгаетъ всегда рѣчекъ съ быстрымъ теченіемъ. Въ южно-русскихъ 
рѣкахъ, именно въ Волгѣ и Днѣстрѣ, онъ заменяется родственнымъ, быть можетъ, 
отличающимся, отъ него видомъ. Русскіе называютъ его Бершъ, Бершинъ, Подсу-
дакъ, Секретъ (Lucioperca wolgeusis. Berschik). Онъ любитъ глубокую, чистую, 
проточную воду, держится большей частью въ нижнихъ слояхъ воды и только 
во время метанія икры, пропсходящаго между апрѣлемъ и іюнемъ, онъ появляется 
на болѣе мелкихъ береговыхъ мѣстахъ, поросшихъ водяными растеніями. Здѣсь 
онъ откладываетъ свою икру. Будучи необычайно хищной рыбой, губящей всѣхъ 
мелкихъ рыбокъ и не щадящей даже собственной дѣтворы, онъ ростетъ необыкно-
венно быстро и достигаетъ, по Гекелю, при высокомъ уровнѣ воды, когда онъ 
можетъ пребывать въ камышахъ, уже въ первый годъ до 0,75 kgr. вѣсу, во вто-

•) Переднее число всегда обозначаетъ колючіе лучи, а слѣдующее число мелкіе лучи. 
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рой до 1 kgr. При- низкоіі жѳ водѣ въ Дунаѣ онъ даже въ первый годъ далеко 
не достигаетъ такого вѣса. Плодовитость его значительна. 

Хотя Блохъ въ одной икряной рыбѣ, вѣсившей 1,5 kgr., насчиталъ около 
40,000 яицъ, однако размноженіе нашего судака скуднѣе, чѣмъ можно было-бы 
пожелать. Это потому, что взрослые судаки съ такпмъ же жаромъ преслѣдуютъ 
молодь, съ какимъ щуки, окуни, сомы и другія хищныя рыбы преслѣдуютъ вхъ 
самихъ. Зибольдъ справедливо указываетъ на то, что напрасно до сего временіі 

1. Судакъ (Lucioperca sandra). 2. Окунь (Регса fluviatilis) васт. вел. 

еще не занялись искусственныиъ разведеніемъ судака, потому что безъ искусствен-
наго разведенія съ трудомъ удастся распространить эту вкусную хищную рыбу. 
Пойманные судаки скоро погибаютъ, поэтому ихъ нельзя посылать на большія 
разстоянія, а оплодотворенныя яйца пересылаются, безъ сомнѣнія, очень легко. 
Труды, употребленные для разведенія этой рыбы въ рѣкахъ, ме.икяхъ озерахъ и 
прудахъ, изобилующихъ мелкой рыбой, плотвой, красноперкой, корюшкой и песка-
рями, были бы съ лихвой вознаграждены. 

Мясо вкуснѣе и жирнѣе всего предъ метаніемъ икры, то-есть весной и зп-
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мой, но его нулшо употреблять свѣжимъ, такъ какъ копченое и соленое оно 
сильно теряетъ во вкусѣ. Бъ Германіи приходится рѣдко его ѣсть; даліе у нижней 
Эльбы онъ цѣнится наравнѣ съ лососеыъ, потому что сравнительно немного ло-
вятъ судаковъ. Совсѣыъ иначе обстоитъ дѣло въ Фришъ-и Куришъ-гаффѣ, но осо-
бенно въ области южно-русскихъ рѣкъ. Здѣсь иногда вылавливлается такая масса 
судаковъ, т.-е., берпіа, что даже простой народъ пренебрегаегь ими и употре-

1. Цингель. Aspro zingel. 2. Малый оерпгикъ- Aspro vulgaris. 3. Ершъ обыкионевныП Аго-
гіпа cernaa 'U наст. вел. 

бляетъ ихъ преимущественно для вывараванія жира. Въ Астрахани, счпталотъ 
мясо берша нездоровой пищей *). 

* 
•SK 

Веретенообразными окунями (Aspro) называются прпнадлежащія къ этому 
семейству рыбы съ веретенообразнымъ туловпщемъ, съ выдающимся надъ ниж-
ней челюстью рыломъ, со слабо зазубренной предкрышечкой и остистой жаберной 
крышкой, съ двумя раздѣльными спинными плавниками и бархатистыми зубами 
на обѣихъ челюстяхъ, сошникѣ п небныхъ костяхъ. 

•) Свѣдѣвія эти о бершѣ не вѣрны; обыкновенно въ продажѣ его не отличаютъ отъ судака, 
ред. Прим. 
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Цйнгель, Чопъ (Aspro zingel, Регса zingel. Zingel) достигаетъ въ длину 30 с т . 
и вѣситъ до 1 kgr. Передній спинной плавникъ имѣетъ 1 8 - 14 лучей, задній 18— 
20 цѣльныхъ, и одинъ маленькій лучъ, грудной—14, брюшной—1 и 5, заднепро-
ходный 1 и 12—13, хвостовый плавникъ 21 лучъ. Окраска на спинѣ и бокахъ 
темно-желтая, на брюхѣ бѣловатая. Рисунокъ состоить изъ 4 коричнево-черныхъ 
лен'гь, проходящихъ по бокамъ косо сверху внизъ и впередъ. 

Малый бершикъ (Aspro vulgaris, streber, Регса asper, Asper verus, pis-
ciculus, Gobius, Dipterodon asper. Streber, Apron) имѣетъ і ъ длину только 15 cm. 
и вѣситъ отъ 60 до 100 gr. ІІередній спинной плавникъ имѣетъ 8 - 9 лучей, 
задній,—кромѣ одного половиннаго луча, еще 12—13 цѣльйыхъ, грудной—14, 
брюшной—1 и 5, заднепроходный—1 и 12, хвостовый—17 лучей. Малый бершикъ 
кромѣ ѳтого отличается отъ предъидущаго вида очень сильнымъ хвостомъ. Сход-
ство же ихъ выражается въ окраскѣ, которая у него на спинѣ темно-желтая или 
красноватая, на бокахъ свѣтло-желтая и исчерчена 4—5 піирокими, черноватыми 
лентами, проходящими по бокамъ. 

Цйнгель и малый бершикъ до сего времена были находимы только въ области 
Дуная и никоимъ образомъ не принадлежать даже здѣсь, т.-е. въ Дунаѣ и его 
притокахъ, къ часто попадающимся рыбамъ, по крайней мѣрѣ къ такиыъ, кото 
рыя постоянно попадаются въ сѣти. Они любятъ чистую, проточную воду, живутъ 
на значительной гдубинѣ, питаются мелкими рыбами и червями и мечутъ икру въ 
апрѣлѣ. Мясо обоихъ вкусно и удобоваримо. Но уловъ ихъ все же не вознаграж-
даетъ употребленйыхъ трудовъ, а потому ихъ уловомъ нигдѣ правильно не за-
нимаются. 

* 
* 

Къ превосходнѣйшимъ рыбамъ этого' семейства, по красотѣ окраски и до-
стоинству мяса, принадлежатъ Серраны (Serranus. Zackenbarsche). Этотъ родъ бо-
гатъ видами и, подобно предъидущимъ, характеризуется простымъ спиннымъ 
иіавникомъ, зазубренной прекрышѳчкой и жаберной крышкой, вооруженной двумя 
или тремя шипами, длинными, острыми хищными зубами, расположенными между 
щетинистыми зубами, и сплошнымъ чешуйчатымъ покровомъ, который находится 
даже на жаберной крышкѣ. 

Общеизвѣстнымъ видомъ является Серранъ росписной. Морской окунь (Serranus 
scriba, Регса scriba и marina, Holocentrus marinus, fasciatus, maroccanus и argus, 
Lutjanus scriptura. Schriftbarsch. Serrane). Это дѣйствителі>но, великолѣпная рыба, 
достигающая.въ длину отъ 20 до 30 era. и в ѣ с я щ а я отъ 300 дo500gr. Серранъ укра-
шенъ по кирпично-красному фону, который въ области спины темнѣе, широкими 
темно-голубыми поперечными полосами и лазуревыми, кривыми линіями, похожими 
на буквы. На нижней сторонѣ онъ желтоватаго цвѣта, но по желтому фону, осо-
бенно на нижней челюсти, находятся красныя точки, а на желтыхъ плавникахъ 
красно-голубыя пятна. Въ спинномъ плав&икѣ 10 колючихъ и 14 мягкихъ лучей, 
въ грудномъ 11—12, въ брюшномъ 6, въ заднепроходномъ 3 и 7, въ хвостовомъ 
17 лучей. 

Каменистые б е р е г а Средиземнаго моря, изобилующіе мелкими рыбами и мелкими 
раками, именно креветками, и имѣющіѳ углубленія для того, чтобъ прятаться, 
представляютъ излюбленное мѣсто пребыванія серрана. Его находятъ здѣсь изъ 
году въ годъ на большой глубинѣ, вылавливаюгь и отвозятъ на рынокъ, такъ 
какъ мясо его по доброкачественности не уступаегь мясу родственныхъ видовъ. 



Ч Е Ш У Е П Е Р Ы Я 

1) Щетннозубъ пятнистый. 2) Щетинозубъ коралдовыГг. 3) Щетннозубъ по.тосатыГс. 4) Возничій. 5) Шііііоглавъ герцогъ. 6) Шігпоглавъ кесарь. 
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Впрочемъ, нѣтъ удовлетворительныхъ свѣдѣній относительно образа жизни этой 
рыбы, именно относительно его размноженія. Удивительно, что его' долгое время 
причисляли къ гериафродитаиъ, приаявъ бѣлый, железистый придатоаъ яичняковъ 
за сѣмянную желѣзу. Только боіѣѳ точныя изслѣдованія опровергли это мнѣніе. 
Пойманный серранъ, котораго я долго держалъ у себя, велъ себя вообще такъ, 
какъ нашъ рѣчной окунь. ^ ^ 

* 

Прѳдставителемъ Исполинскихъ окуней (Роіургіоп) является Многоколючникъ 
(Polyprion cernuum и сопсЫі, Serranus couchii, Amphiprion americanns, Epinephe-
lus oxigeneios, Scorpaena massiliensis. Wrackfisch. Cernier) морская рыба, длиной 

. въ 2 ш, и болѣѳ 50 kgr. вѣсомъ. Отличительными родовыми признаками явля-
ются: зубовидные шнаы на предкрышечкѣ в жаберной крышвѣ, острый раз-
двоенный гребень, проходящій вдаль жаберной крышки, очень шероховатая го-
лова, маленькія шероховатыя чешуйки, ш;етинистыѳ и кучечныѳ зубы, покры-
ваюпце челюстныя кости и небо, особенно переднюю часть сошника. 

Многоколючникъ въ три раза больше въ длину, чѣмъ въ вышину и окра-
шенъ въ одинъ темно-сѣрый цвѣтъ; въ молодости онъ покрыть по бурому 
фону болѣе темными пятнами, облачками и разрисованъ подъ мраморъ; верхушка 
хвоста имѣетъ бѣловатый край. Спинной плавникъ у него состоитъ изъ 11 твер-
дыхъ и 12 мягкихъ лучей, грудной плавникъ изъ 16, брюшной изъ 1 и 5, 
заднепроходный изъ 3 и 9, хвостовый изъ 17 лучей, 

Древніе, занимавшіеся обстоятельно рыбами и относительно многихъ изъ 
нихъ знавшіѳ столько-же, сколько мы теперь знаемъ, не упоминаютъ о много-
колючникѣ, хотя онъ вовсе нѳ рѣдко попадается у бѳреговъ Италіи и южной 
Франціи. Только Риссо, описавшій его, сообп];аетъ, что онъ встрѣчается въ Италія 
преимуш,ественно у скалистыхъ береговъ, но здѣсь пребываетъ на глубинѣ въ 
1000 т . , питается мягкотѣлыми и маленькими рыбками, напримѣръ сардинами; его 
мучатъ тонкіе, длинные, красноватые паразитные черви; мясо у него превос-
ходно и поэтому онъ принадлежитъ къ очень цѣннымъ въ тѣхъ областяхъ ры-
бамъ. Благодаря новымъ изслѣдователямъ, мы узнали, что онъ гораздо болѣе рас-
пространенъ, чѣмъ раньше думали; между прочимъ онъ нерѣдко попадается у 
англійскихъ береговъ. «Многоколючникъ»,говоритъКаучъ, «приближается къ бе-
регамъ Корнваллиса при особенныхъ обстоятельствахъ. Именно онъ сопровождаетъ 
обломки корабля, разбитаго въ южныхъ областяхъ, пригоняемые теченіемъ. Можно 
видѣть, съ какой живостью они играютъ другъ съ другомъ вокругь подобныхъ 
обломковъ, и иногда случается, что какой-нибудь изъ нихъ, при преслѣдованіи 
другими, бросается на обломокъ дерева и лежитъ здѣсь внѣ воды, пока волна не 
сбросить его снова въ воду, Такъ какъ многоколючниковъ постоянно встрѣчаютъ 
вблизи подобныхъ обломковъ, покрытыхъ такъ называемыми уточками*), по-
этому нужно думать, что ихъ пища состоитъ премущественно изъ мягкотѣлыхъ 
и ракушекъ. Несмотря на это, внутри многихъ изъ тѣхъ, к о т о р ы е были изслѣ-
дованы, находили только мелкихъ рыбъ; возможно, что эти послѣднія собственно 
поплыли за обломками, а первыя преслѣдовали ихъ». Во всякомъ случаѣ песо-
мнѣнно, что многоколючники **) заслужипаютъ свое нѣмецкое названіе, по 
крайней мѣрѣ тѣ, которыхъ находятъ у плывущихъ обломковъ дерева, усаясен-
ныхъ уточками. Такъ, экипажъ корабля «Providence» замѣтилъ большой стволъ 

*) Lepas изъ отряда Cirripedia (усоногіе раки) 
**) По нѣмецки многоколютаакъ называется Wrackfisch. Wrack—значитъ обломки корабля, 

fisch—рыба. 
,жизнь ЖИВОТИ." ВР8МА. Т. VIII. 4 
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краснаго дерева, къ которому прикрѣпились вышеназванныя уточки, окруженный 
множествомъ этихъ рыбъ, и поймалъ пзъ нпхъ 4 или 5 штукъ. Морякъ Пикольсъ 
также наблюдалъ во время штиля вблизи ііортугальскихъ береговъ, чтс его ста-
рый корабль, густо усѣянныіі уточками, осаждался втеченіе -двухъ недѣль 
многоколючниками. Матросы втечеше12—14 дней питались преимущественно мя-
сомъ выловленныхъ ими рыбъ. 

Въ семействѣ Чешуеперыхъ (Squamipennes) соединено все великолѣпіе тро-
пической окраски. Покровъ ихъ по красотѣ можетъ поспорить съ опереніемъ са-
мыхъ красивыхъ птицъ, самыхъ разноцвѣтныхъ бабочекъ. Онѣ украшаютъ море, 
подобно тому, какъ колибри и одинаковыя сь ними по красотѣ райскія птиды 
украшаютъ дѣвственные лѣса. Но окраска ихъ, невидимому, еще чище, еще ярче, 
и въ распредѣленіи ея наблюдается удивительная соразмѣрность. Пятна, ленты, 
полосы, кольца, синяго, лазуреваго, пурнуроваго, бархатисто-чернаго цвѣта, 
расположены по чисто-золотому или серебряному фону. Въ чешуяхъ этихъ рыбъ 
отражается синева южнаго неба или ультрамаринъ морскихъ волнъ; здѣсь, какъ 
възеркалѣ отражается нѣжный алыйдвѣтъ розъ и радуга со всевозможными ея от-
тѣнками. Къ красотѣ, великолѣпію и разнообразію рисунка присоединяется въ 
высшей степени своеобразное очертаніе тѣла, совершенно незнакомое намъ, сѣ-
верянамъ. Туловище очень сжато съ боковъ, а сверху внизъ вытянуто, вслѣдствіе 
чего получается удлиненная или же пластинчато-круглая форма. Спинной и задне-
проходный плавники какъ бы втянуты въ эту пластинчатую форму и, подобно 
туловищу, со включеніемъ головы, покрыты чешуйками, часто необыкновенныыъ 
образомъ удлинены, разорваны, кромѣ того особенно выдѣляются по твердыыъ 
или удлиненнымъ шипамъ. Такимъ образомъ только грудные, хвостовые и брюш-
ной плавники, причемъ послѣдній можетъ быть замѣненъ только однимъ шипомъ, 
представляютъ обычное строеніе. Голова обыкновенно вытягивается въ рыло съ 
маденькимъ отверстіемъ рта, напоминающемъ хоботъ. Рыло у нѣкоторыхъ видовъ 
удлиняется въ видѣ клюва, у другихъ же едва-едва выступаетъ надъ общимъ 
очертаніемъ туловища. Щетинистые зубы преобладаютъ; иногда, впрочемъ, на 
ихъ мѣстѣ находятся также гребенчатые или бархатистые зубы. Небо также воо-
ружено зубами. Въ разнообразии вооруженія зубами лежитъ исходный пунктъ 
для раздѣленія необычайно богатаго семейства на различныя группы. Кромѣтого 
важными признаками для отдѣльныхъ грунпъ является очертаніе тѣла, строеніе 
пасти и плавниковъ, а у нѣкоторыхъ даже строеніе костей. 

Скудность свѣдѣній относительно образа жизни этихъ замѣчательныхъ рыбъ 
заставляетъ сначала сдѣлать обзоръ важнѣйшихъ родовъ п видовъ и-тогда ужъ 
представить описаніе образа жизни всѣхъ чешуеперыхъ съ особеннымъ указа-
ніемъ образа жизни отдѣльныхъ видовъ. 

Линней соединялъ всѣхъ чешуеперыхъ, изъ которыхъ мы въ настоящее 
время знаемъ около 130 йидовъ, подъ именемъ Щетинозубовъ (Chaetodon. Borsten-
zahuler). Въ настоящее время этимъ именемъ называется только одинъ родъ, 
хотя и очень богатый видами. Признаками видовъ, относящихся къ этому роду, 
служатъ: удлиненно-округлое туловище съ хоботообразнымъ рыломъ, маленькая, 
не выдвигающаяся пасть, обѣ челюсти которой сближены тѣсно другь съ другомъ; 
на челюстяхъ щетинистые зубы съ загнутой назадъ верхушкой, невооруженный 
и, подобно щекамъ, покрытыя чешуйками предкрышечки, притуплённый спинной 
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плавникъ, ііроходящій вдоль всей спины, передняя часть котораго весегь сильные ко-
лючіе лучи,закругденнийзаднепроходный плавникъ, ровно срѣзанный средней велич-
ины хвостовыа плавникъ икрупныя, тонко аазубреныяна заднемъкраѣребра чешуйки. 

• Арабскіе рыбаки Краснаго моря яазыв'аютъ Шетинозуба пятнистаго (Chaeto-
don setifer, auriga,sebaims, Pomacentrussetifer) Рыбой-знаменщикомъ (Fabnenfisch). 
Онъ распространенъ во всемъ Индійскомъ и въ западной части Тихаго океана 
и отличается значительно удлиненнымъ пятымъ лучемъ въ спинномъ плавникѣ. 
По матово-бѣлому фону у этой рыбы проходятъ въ разныхъ направленіяхъ бодѣе 
темныя полосы; одна черная, съ бѣлой каймой на заднемъ концѣ, расширяется 
книзу и проходатъ отъ затылка черезъ глазъ къ горлу; 5—6 черноватыхъ идуть 
косо спереди вверхъ и назадъ; 8—10, пересѣкающіяся съ остальными почти подъ 
прямымъ угломъ, проходятъ также спереди вверхъ и назадт.; надглазничную 
область кромѣ того украшаютъ четыре-оранжево-желтыя поперечвыя линіи. Задняя 
часть спинного плавника, на которой часто находится черное, съ бѣлой каймой 
пятно, лимонно-желтаго цвѣта, кверху огненно-краснаго и окружена черной кай-
мой. Хвостовый плавникъ лимонно-желтаго цвѣТа, сзади украшенъ полулуннымъ 
блѣднѳ-желтымъ поясвомъ съ бѣлой каймой, а далѣе веретеновиднымъ темно-
коричневымъ пояскомъ съ черной каймой вокругъ красновато-свѣтло-сѣраго края. 
Заднепроходный плавникъ оранжеваго цвѣта съ чернымъ краемъ и бѣлой каймой. 
Грудь и брюшной плавникъ красновато-свѣтло-сѣраго цвѣта. Спинной плавникъ 
имѣетъ 13 колючихъ и 2о мягкихъ лучей, заднепроходный—3колючихъ, 20 мяг-
кихъ, грудной—16, брюшной—б, хвостовый—17 лучей. Длина пятнистаго щети-
позуба достигаетъ 20 сш. 

Щетинозубъ коралловый (Ghaetodon fasciatus, flavus. Korallenfisch) дости-
гаетъ въ длину до 16 cm Голова разрисована по бѣлому фону широкий, черной 
глазной полосой^ проходящей отъ темени къ предкрышечвѣ, туловище по ярко-
желтому фону испещрено 9—12 темно-коричневыми полосами, проходящими косо 
спереди вверхъ и назадъ и продолжающимися до желтыхъ плавниковъ. Губы алаго 
цвѣта; у мягкихъ плавниковъ спинного и заднепроходяаго черный іфай, а у пер-
ваго надъ основаніемъ темно-коричневая полоса въ формѣ дуги. На хвостовомъ 
плавникѣ недалеко отъ конца его находится черное чечевицеобразное пятно съ 
бѣлой оторочкой. ІЗъ спинномъ плавникѣ 12 твердыхъ и 25 мягкихъ лучей, а въ 
заднепроходномъ 3 твердыхъ и мягкихъ. Область распространенія тянется отъ 
Краснаго моря вплоть до Кптая. 

Третій видъ — Щетинозубъ полосатый (Ghaetodon vittatus, trifasciatus, au-
striacus. Klippfisoh. Demoiselle) имѣетъ въ длину 11 cm. Онъ разрисованъ по 
лимонно-желтому фону около 13 черноватыми продольными полосками, на головѣ 
широкой дугообразной глазной полосой и узкой полосой, расположенной -позади, на 
лбу 3—4 поперечными линіями. которыя, подобно головнымъ лолосамъ и окруж-
ности рта, чернаго цвѣта. Мягкая часть желтаго спинного плавника окаймлена 
черной полосой и оранжевой каемкой; совсѣмъ черный заднепроходный плавникъ 
исчерченъ вдоль края свѣтло-желтыми полосами и ограниченъ оранжевой каймой; 
черный хвостовый плавникъ имѣетъ широкій алый край. Въ спинномъ плавникѣ 
13 твердыхъ и 21 мягкихъ лучей, а въ заднепроходномъ 3 твердыхъ и 19 мягкихъ. 

Эта красивая рыба распространена отъ восточной Африки вплоть до остро-
вовъ Товарищества. ^ 

* 
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Носачи (Clielmo) отличаются отъ щетинозубовъ главнымъ образомъ сильно 
вытяяутымъ клювообразнымъ рыіомъ, которое спереди имѣетъ горизонтальную 
щель. Бархатистые зубы окружаютъ край рта. Различаютъ четыре вида носачей, 
встрѣчающихся въ теплыхъ моряхъ, но они имѣютъ очень ограниченную область 
распространенія. 

Носачъ (Chelmo longirostris, Chaetodon, Chelmon longirostris. Schnabelfisch) 
достигаеть въ длину отъ 15 до 25 ст . , причемъ клювъ занимаетъ почти пятую 
часть длины". Окраска красивая лимонно-желтая; рисунокъ состоитъ изъ трехуголь-
наго пятна темно-коричневаго цвѣта; одна верхушка его направлена къ рылу, дру-
гая—къ спинѣ, а третья къ брюху. Щеки и лобъ серебристо-сѣраго двѣта, мягкія 
части спинного и заднепроходнаго плавниковъ ймѣютъ темно-коричневую каемку; 
первый кромѣ того вблизи своего задняго края имѣетъ черное, отороченное бѣлой 
каймой глазчатое пятно. Въ спинномъ плавникѣ 12 жесткихъ и 22 мягкихъ луча, 
въ заднепроходномъ 3 жесткихъ и 18 мягкихъ; брюшной плавникъ также имѣетъ 
лучи, превращенные въ колючки." 

Область распространенія тянется отъ острова Св. Маврикія до Ііолинезіи. 
* * 

* 

Отличительными признаками Возничихъ (Heniochus) являются: необычайно 
удлиненный четвертый лучъ въ спинномъ плавникѣ -и короткій хоботъ, пасть ко-
тораго вооружена щетинистыми зубами. Извѣстно четыре вида,- живущихъ въ Ин-
дійскомъ океанѣ и въ жаркихъ частяхъ Тихаго океана. 

Представителемъ этого рода является Возничій (Heniochus macrolepidotus, 
acnminafas и bifasciatns, Chaetodon macrolepidotus, acuminatus и bifasciatus, Diph-
reutes macrolepidotus. Geissler),—рыба въ 20 cm. длины. Преобладеющая сѣро-жел-
тая окраска переходить на груди и горлѣ въ серебристо-бѣлую. Голова отчасти 
или вся чернаго цвѣта, бока рыла свѣтлые, щеки темныя. Двѣ очень гаирокія, 
черныя, косыя полосы проходятъ по всему туловищу н плавникамъ. Первая идетъ 
отъ затылка къ брюху, а вторая почти параллельно первой идетъ далѣе назадъ 
отъ 5—8 спинного луча вплоть до задняго конца заднепроходнаго плавника. 
Плавники въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они не покрыты полосами, лимонно-желтаго цвѣта. 
Въ спинномъ плавникѣ 11 жесткихъ и 25 мягкихъ лучей, въ заднепроходномъ 
3 и 17, въ грудномъ и въ хвостовомъ — по 17 лучей. Рыба живетъ во всемъ 
Индійскомъ океанѣ. ^ ^ 

• 4» , 

іІіипоглавы (Holacanthus) отличаются отъ щетинозубовъ выдающимся шипомъ 
у угла предкрышечки, заключеннымъ въ кожистую оболочку, крѣпкими, неподвиж-
ными зубами съ ложкообразнымъ углубленіемъ на верхушкѣ, спиннымъ и задне-
проходнымъ плавникомъ, совершенно покрытыми чешуйками. Въ спинномъ плав-
викѣ 12—15 лучей, а въ заднепроходномъ 3—4 луча. 

Шипоглавъ Герцогъ (Holacanthus diacanthus и dux, Chaetodon diacanthus, 
dux и boddaertii, Acanthopus boddaertii. Herzogfisch) достигаеть въ длину 20 cm. 
По лимонно-желтому фону онъ разрисованъ 8—9 свѣтло-голубыми, съ широкой чер-
ной оторочкой, отчасти раздвоенными поперечными полосами. Черная бпинная часть 
головы разрисована чудно-голубыми продольными и поперечными линіями; голубая 
полоска огибаетъ глазъ, другая проходить на краю предкрышечки. Грудные, брюш-
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иыѳ и хвостовой плавники лимонно-желтаго цвѣта; мяпсая часть темно-коричневаго 
спинного плавника по краямъ испещрена черными и голубыми крапинками, а на 
остальномъ протяженіи синими крапинками. Коричневый заднепроходный плав-
викъ раздѣленъ -6 — 7 дугообразными свѣтло-бурыми поперечными полосами. 
Въ спинномъ плавникѣ 14 твердыхъ и 19 мягкихъ лучей, а въ заднепроходномъ. 
3 твердыхъ и 19 мягкихъ. 

Еп;е красивѣе Шипоглавъ Кесарь (Holacanthns imperator, Chaetodon impe-
rator. Kaiserf isch) . Голова грязно-сѣрнаго цвѣта, украшена темно-коричневой 
лобной и глазной полосой, у которой спереди и сзади свѣтло-голубая каемка; надъ 
груднымъ плавникомъ находится большое, продолговатое пятно совсѣмъ чернаго 
цвѣта съ желтой каемкой вокругъ. Это пятно такъ-жѳ чудно выдѣляѳтся на синемъ 
впадающемъ въ фіалковый двѣтъ туловищѣ, какъ и дугообразныя желтыя линіи, 
проходящія по бокамъ тѣла. Брюхо и грудь темно-зеленаго цвѣта, плавники си-
неватые, ихъ лучи свѣтлѣе или темнѣе, отъ оранжево-желтыхъ до черныхъ; корич-
невый заднепроходный плавникъ исчерченъ синими, дугообразными продольными 
линіями; оранжево-желтый хвостовый плавникъ имѣетъ свѣтлыѳ края. 

Оба вида шипоглавовъ обитаютъ также въ Индійскомъ и Тихомъ океанахъ. 
* * 

* , 

Наконецъ остается упомянуть еще о Брызгунахъ (Toxotes). Форма ихъ срав-
нительно вытянутѣе; они значительно больше въ длину, чѣмъ въ вышину. Глав-
нѣйшимъ отличительнымъ признакомъ является отодвинутый далеко назадъ спин-
ной плавникъ, который впереди имѣетъ очень сильные, колючіе лучи, а сзади 
мягкіе. Рыло короткое и приплюснутое; нижняя челюсть выдается больше, чѣмъ 
верхняя. Обѣ челюсти, конецъ сошника, небныхъ костей, крыловыдныя кости и 
языкъ воружены кучечными зубами. Извѣстно два вида брызгуновъ, распростра-
неаныхъ отъ Индіи до сѣверныхъ береговъ Австраліи. 

Брызгунъ (Toxotes jaculator, Sciaena и Labrus jaculatrix, Scarus schlosseri, 
Cojus chatareus. Schtltze. Archer), самый распространенный видъ ѳтого рода, из-
вѣстенъ ужъ съ давнихъ поръ, потому что туземцы острова Явы, его родины, дер-
жатъ бры'згуна въ комнатѣ для украшенія. Его длина доходить до 20 ст . ; сверху 
онъ окрашенъ въ темный зеленовато-сѣрый цвѣтъ, переходящій внизу въ сере-
бристый и украшенъ четырьмя болѣе темными пятнами, имѣюпщми форму полосъ. 
Вх спинномъ плавникѣ 5 твердыхъ и 13 мягкихъ лучей, въ заднепроходномъ 
3 твердыхъ и 16 мягкихъ, въ каждомъ грудномъ по 13, въ брюшномъ 6, въ хво-
стовомъ 17 лучей. ^ ^ 

* 

За немногими исключеніями, всѣ чешуеперыя держатся въ верхнихъ сдояхъ 
воды и вблизи берега. ІІѢко,торыя подымаются противъ теченія въ рѣки, а дру-
гія случайно иерекочевываютъ вглубь моря, слѣдуя за, кораблями для собиранія 
отбросовъ пли же преслѣдуя другую добычу. Большинство, особенно пестро-окра-
шенные виды этого семейства обыкновенно встрѣчаются вблизи рифовъ или надъ 
мелями; здѣсь они весело играютъ на солнышкѣ другъ съ другомъ и, повидимому, 
находятъ удовольствіе въ томъ, что выставляютъ на показъ свое великолѣпіе. 
Ихъ прелесть еще значительно увеличивается, благодаря движенію. Поэтому всѣ 
наблюдатели, видѣвшіе ихъ живыми, говорятъ о нихъ съ восторгомъ. Въ Красномъ 
морѣ, по словамъ Гейглина, они встрѣчаются преимущественно въ глубокихъ кот-
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ловинахъ или колодезеобразнйхъ углублевіяхъ между коралловыми рифами, кото-
рия даже во время волненія содержать спокойную и чистую воду и окружены 
настоящимъ лѣсомъ изъ коралловыхъ вѣтвей. Когда корабль путешественника пъ 
темную ночь движется между рифами, тогда можно замѣтпть" присутствіе этихъ 
рыбъ вслѣдствіѳ того, что море свѣтіггся. Часто на значительной глуби нѣ замѣ-
чаютъ слабомерцающія пятна; вдругъ они разлетаются, какъ-разбрызгивающіяся 
капли, медленно движутся взадъ и впередъ, снова собираются, образуютъ группы 
и снова раздѣляются. 

За исключеніемъ раЗвѣ нѣсколькихъ видовъ, всѣ извѣстныя чешуеперыя 
рыбы питаются другими животными, большинство, вѣроятно, питается мягкими 
морскими животными, наітримѣръ, медузами, актиніями, кораллами и т. п. У излюб-
ленныхъ ими береговъ онѣ=̂  охотятся также преимущественно за ракообраз-
ными. Чешуеперыя, пребывающія между рифами,, какъ говорилъ мнѣ Гей-
глинъ, плаваютъ вокругъ коралловыхъ вѣтвей такимъ же образомъ, какъ птички 
порхаютъ вокругъ деревьевъ. Рыбы эти стоятъ неподвижно толпой втеченіе нѣсколь-
кихъ мгновеній предъ вѣткой, затѣмъ внезапно, бросаются толчками впе-
редъ, захватываютъ или откусываютъ полипъ и спѣшатъ, всѣ вмѣстѣ, къ другому 
мѣсту. Здѣсь начинается та же игра, та же охота. Клунцингеръ, повидииому, ду-
маеть, что онѣ пребываютъ между коралловыми мелями скорѣе изъ-за водорослей, 
растущихъ на вѣтвяхъ коралловъ, чѣмъ изъ-за самыхъ коралловъ. Онъ доп^с-
каетъ, что онѣ питаются водорослями, но все-же не опровергаеть данныхъ Гей-
глина. Образъ жизни брызгуна иной, чѣмъ у видовъ, живущихъ между кораллами. 
Онъ ужъ издавна прославился способомъ добыванія себѣ пищи, обратилъ на 
себя вниманіѳ туземцевъ и до такой степени понравился имъ, что его держать иъ 
домахъ вмѣстѣ съ домашними животными. Гоммель, бывшій начальникъ госпиталя 
въ Ватавіи, далъ первыя свѣдѣнія объ образѣ жизни брызгуна; Мютцель и другіе 
вполнѣ подтвердили его данныя. 

Когда брызгунъ замѣтитъ на плавающемъ по поверхности воды растеніп 
муху иди другое насѣкомое, онъ тотчасъ же приближается на разстояніе отъ 1 до 
],5 га. выбрасываегь изъ трубчатаго носа нѣсколько капель воды, съ такой 
силой и такъ мѣтко, что рѣдко даетъ промахъ. Эти чешуеперыя доставляютъ осо-
бое наслажденіѳ жителямъ Явы. ІІхъ помѣщаюгь въ небольшой бассейнъ, 
въ срединѣ которого возвышается надъ водой палка около 60 era. Въ палку встав-
дяюгь деревянные гвозди, на которые сажаютъ насѣкомыхъ, употребляемыхъ ими 
•въ пищу. Послѣ того, какъ все готово, появляются рыбки, сначала плывутъ во-
кругъ палки, затѣмъ показываются на поверхности воды, останавливаются на 
одномъ мѣстѣ, направляюгь втеченіе нѣкотораго времени взоры на насѣкомое, 
выбрасываютъ вдругъ въ него нѣсколько капель воды, сбрасываютъ его, если 
выстрѣлъ былъ удаченъ, и проглатываютъ. Если же онѣ не попадутъ въ цѣль, 
то плывутъ еще разъ вокругъ палки, снова останавливаются и поступаютъ такъ, 
какъ только что описано. При выбрызгиваніи слышенъ шумъ, какъ-бы произво-
димый маленькимъ насосомъ. По истинѣ удивительна та мѣткость, съ которой онѣ 
выбрасываютъ въ жертву струю воды. Чтобы наблюдать ѳту мѣткость, Гоммель 
прикалывалъ къ падкѣ муху съ помощью иглы и тогда наблюдадъ, какъ всѣ рыбы 
наперерывъ старались сбросить муху и безпрерывнр выбрасывали въ нее съ не-
обычайной быстротой водяныя капли, ни разу не сдѣлавъ промаха. Въ желудкѣ 
брызгуновъ находили массами маленькихъ мокрицеобразныхъ животныхъ. Изъ 
этого, повидимому, можно заключить, что насѣкомыя представляютъ природную и 
излюбленную пищу этихъ рыбъ. 



О Т Р Я Д Ъ I . — К О Л Ю Ч Е П Е Р Ы я. 5 5 

о размноженіи чешуеперыхъ рыбъ пока еще ничего неизпѣстяо; отиосп-
тельно способа ихъ ловли я могу сообщить только то, что мнѣ разсказипалъ ГеЙ • 
глинъ. Онѣ съ жадностью хватаютъ каждую приманку, которую яадѣятся про-
глотить, особенно когда крючекъ опущенъ на извѣстную глубину. ІІѳ смотря на 
это, уловъ не всегда бываетъ удаченъ, потому что онѣ, схвативши крючекъ, ста-
раются спрятаться въ расщелинахъ рифовъ, совершенно защемляются въ дирахъ 
и ихъ невозможно оттуда вытащить. Необычайно привлекательно описываетъГеЙ-
глинъ ловлю въ теияыя ночи. По особому освѣщенію морской воды можно ясно замѣ-
тить еше на глубинѣ нѣсколькихъ саженъ рыбъ, п л а в а ю п і и х ъ в о к р у г ъ приманки. По 
молніеобразному появлению свѣта на пінурѣ удочки, который выглядитъ, какъ го-
рящая сѣрная нитка, можно еще до толчка замѣтить, что рыба клюнула. Іілун-
пингеръ опровергаетъ Гейглина, говоря, что ихъ рѣдко вылавливаютъ, потому что 
онѣ не наклевываются на приманку. За многими видами этого семейства усердно 
охотятся, такъ какъ ихъ мясо необычайно вкусно. Другими же совершенно пре-
небрегаютъ; чаще жѳ всего ихъ ѣдятъ тѣ народы, которые не знаютъ ихъ образа 
жизни и зачастую отвратительной пищи, которою питаются эти рыбы. ІІѢкоторие 
виды, благодаря своей красивой окраскѣ, пользуются настоящимъ почетомъ у ры-
баковъ, другіе же высушиваются или же пережигаются въ золу и употребляются 
тогда, какъ дѣлебное средств.о. 

Во всѣхъ моряхъ жаркаго и умѣреннаго поясовъ обоихъ полушарій живутъ 
рыбы съ красивой внѣшностью, которыя называются Краснобородковыми (Mullidae, 
Seebarben. Mul'es). Туловище ихъ, немного сплюснутое, вытянуто въ длину. Рыло 
вытянуто, ротъ, помѣщающійся далеко внизу, малъ, вооруженіе зубами разнооб-
разно, но обыкновенно зубовъ мало; наподбородкѣ находятся два бодѣе или менѣе 
длинныхъ усика, сидящихъ на переднемъ концѣ подъязычной кости. Передняя 
часть головы и гордо не покрыты чешуей; остальная же часть головы и все туло-
вище покрыты крупными, мелко зазубренными чешуйками; предкрышечка дѣльно-
крайняя, заднекрыпгечка снабжена крышечкой; жаберная перепонка, въ которой 
насчитывают^ чаще всего 4 луча, расщеплена вплоть до перѳдняго края межкры-
шечки; передній спинной плавникъ поиѣщается въ бороздкѣ и вооруженъ твер-
дыми лучами, задній же болѣе мягкими лучами; заднепроходный плавникъ устро-
еаъ подобно заднему спинноігу плавнику; вилообразно раздѣленный хвостовый 
плавникъ имѣетъ 15 лучей и почти весь покрытъ чешуей; брюшные плавники 
сильно передвинуты впередъ, такъ что они помѣщаются почти подъ грудными 
плавниками. Преобладающая окраска—красивая матовая карминно-красная. Внут-
реннее строеніе очень просто: желудокъ представляетъ собственно расширеніе пище-

•водя, средняя кишка довольно длинна; печень большая и раздѣлена на двѣ не-
равныя лопасти! пидорическій отдѣлъ желудка окруженъ многочисленными слѣ-
яыми придатками; плавательнаго пузыря нѣгь. 

Краснобпродковыя рыбы живутъ большими обществами и появляются всегда 
многочисленной толпой въ нѣсколько тысячъ, мало кочуютъ, но въ срединѣ лѣта 
посѣщаютъ, часто въ безчисленномъ количествѣ. отлогія, песчаныя прибрежныя 
м Ьста п здѣсь мечутъ икру. Онѣ добываютъ себѣ пищу, состоящую, повидимому, 
пзъ мелкихъ ракообразныхъ и мягкотѣлыхъ, а также изъ гніюпщхъ раститѳльныхъ 
и животныхъ организмовъ, роясь въ пескѣ. При этомъ онѣ принимаютъ 
горизонтальное положеніе, часто зарываются глубоко и на большомъ пространствѣ 
мутятъ воду на мелкихъ мѣстахъ. Многія хищныя рыбы опасны для этихъ срав-. 
нительно мелкихъ рыбъ и преслѣдуютъ по недѣлямъ ихъ стада. Человѣкъ такяга 
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всюду преслѣдуетъ ихъ и выдавливаетъ вхъ массами съ помощью сѣтей съ узки-
ми петлями. Мясо ихъ очень цѣнится, но оно менѣе вкусно немного спустя послѣ 
мётанія икры. 

Краснобородковыя были въ большомъ почетѣ у древнихъ римлянъ не только 
изъ-за цѣннаго мяса, но и изъ-за превосходной окраски. «Мясо этихъисивотныхъ», 
говорить Геснеръ, передающій древніе разсказы, «въ большой дѣнѣ, такъ что 
встарину оплачивалось равнымъ по вѣсу количествомъ чистаго серебра. Но тогда 
онѣ цѣвились такъ дорого не только ради мяса, но и изъ-за доставленія наслаж-
денія взорамъ. Для послѣдней цѣли ихъ помѣщали живыми въ прозрачные 
стеклянные сосуды и плотно закрывали, чтобы наблюдать ихъ смерть, чудное обез-
цвѣчиваніе и -переходъ красивыхъ цвѣтовъ чешуекъ одинъ въ другой и посте-
пенное ослабленіе». Для доставленія удовольствія приглашенвымъ гостямъ 
приносили въ столовую большіе сосуды съ краснобородками и передавали ихъ 
затѣмъ женщинамъ, который умерщвляли ихъ собственноручно, чтобы тѣшиться 
вышеупомянутой игрой цвѣтсвъ. Сначала наблюдали ихъ движенія въ сосудахъ 
при громкомъ выраженіи изумленія зрѣлищу; позже обращали вниманіе то на 
яркій блескъ чешуекъ, то на блескъ жабръ. По наступленіи смерти рыбъ очень 
поспѣшно отправляли въ кухню^ чтобы ихъ изготовить, такъ какъ краснобородка, 
пойманная и околѣвшая утромъ, считалась несвѣжей: она должна была быть 
показана гостямъ живой. «Нѣтъ ничего красивѣе», восклицаетъ Сенека, «умираю-
щей краснобородкиі Она борется противъ приближающейся- смерти и эти усидія 
распространяютъ по ея туловищу блестящую пурпурово-красную окраску, которая 
позже переходитъ въ общую блѣдность, принимающую вовремя умиранія удивитель-
нѣйшіѳ оттѣнки». Ради краснобородокъ помѣщали подъ подушками, на которыхъ 
возлегали гости за обѣдомъ, особые сосуды, соединенные съ прудами, располо-
женными внѣ дома, гдѣ находились запасы рыбы. Крупныя краснобородки часто 
привозились издалека изъ за моря и сохранялись въ этихъ рыбьихъ прудахъ, хотя 
онѣ съ трудомъ переносили плѣнъ и изъ нѣсколькихт. тысячъ только немногія 
оставались въ живыхъ. Цицеровъ упрекаетъ римлянъ за то, что они занимаются 
такой дѣтской забавой и говорить, «вто богачи воображали себя нанебѣ, есливла-
дѣли въ своихъ прудахъ краснобородками, которыя плыли за ихъ рукой». Вслѣд-
ствіе такого пристрастія, цѣна на краснобородокъ достигла невѣроятной величины. 
Краснобородка въ 1 kgr. вѣсомъ стоила очень много денегъ; краснобородка въ 
1,5 kgr. вѣсомъ привлекала всеобщее вниманіе; ѳкземпляръ же въ 2 kgr. почти 
не зналъ себѣ цѣны. Относительно цѣны существуютъ точныя данныя. Такъ, Се-
нека разсказываетъ, что Тиверій изъ скупости послалъ на рынокъ подаренную 
ему краснобородку въ 2 kgr. вѣсомъ, вызывая купцовъ, И дѣйствительно, Апицій 

, и Октавій, названные имъ лакомками, начали торговаться, и послѣдній пріобрѣлъ 
необыкновенную славу тѣмъ, что купилъ рыбу, проданную императоромъ, и за 
которую Апицій не могъ заплатить 500J сестерцій. Ювеналъ, впрочемъ, го-
ворить объ одной краснобородкѣ, вѣсившей почти З- kgr, за которую было запла-
чено около 6000 сестерцій. Во- время царствованія Калигулы Азинусъ Целеръ, 
купилъ, по словамъ Плинія, одну изъ этихъ рыбъ за 8000 сестердШ. Цѣна на 
нихъ стада еще больше возрастать, такъ что Тиверій былъ принужденъ опредѣ-
лить особыми законами цѣну жизненныхь продуктовь на рынкахъ. По мнѣнію 
римлянъ краснобородка считалась самой лучшей изъ всѣхъ рыбъ, а голова и пе-
чень самыми тонкими лакомствами. Но это воззрѣніе впослѣдствіи совершенно 
измѣнилось. 
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Краснобородки (Mullus) столь дорого цѣнимые древними, отличаются отсут-
ствіемъ зубовъ въ верхней челюсти. Въ европейскихъ моряхъ встрѣчаются два 
вида этого рода: обыкновенный и полосатый барбунъ. 

Барбунъ обыкновенный, Султанка (Mullus barbatus. Ro tbar t Rouget.), отли-
чается почти отвѣсно ниспадающимъ лбомъ и сравнительно мелкими чешуйками. 
Онъ достигаетъ въ длину 30—40 с т . и однообразно окрашенъвъ карминно-красный 
цвѣтъ, всюду на нижней сторонѣ съ серебристымъ отливомъ; плавники желтые. Въ 

' Полосатый барбунг. Mullus surmuletus. наст. вел. 

первомъ спинномъ плавникѣ 7 лучей, въ заднемъ 1 и 8, въ грудномъ — 16, въ 
брюшномъ 6, въ заднепроходномъ 1 и 6f въ хвостовомъ—15 лучей. 

Полосатый барбунъ (Mullus surmuletus. Streifenbarbe. Surmulet.), приблизи-
тельнб такой-же величины, покрыть крупными чешуйками и разрисованъ по кра-
сивому блѣдно-красному фону хремя золотистыми полосами, особенно замѣтнымп 
въ періодъ метанія. икры. Плавники красные, брюшные и хвостовый красно-
желтые; на нихъ обыкновенно находятся двѣ желтыхъ иди бурыхъ полоски. 
Передній спинной плавникъ имѣетъ 7 лучей, задній — 1 и 8, грудной — 17, 
брюшной—1 и 5, заднепроходный 2 и 6, хвостовый 13 лучей. 

Барбунъ живетъ въ Средиземномъ морѣ во всѣхъ мѣстахъ съ глиннстымъ 
или илистымъ дномъ. Его находятъ также вдоль французскаго берега Атланти-
ческаго океана, а вблизи Великобританіи его вылавливаютъ только въ рѣдкихъ 
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случаяхъ. Напротивъ, полосатый барбунъ, обитающій также въ Средиземномъ 
морѣ и мѣстами даже чаще попадающійся, распространенъ къ сѣверу вплоть до 
Великобританіи іі попадается въ значительномъ количествѣ у береговъ Англіи, 
По Яррелю его находятъ въ самыхъ разнообразныхъ сдогі̂ съ воды. Многіе попа-
даются въ макредевыя сѣти вблизи поверхности, хотя большинство нужно вылав-
ливать съ значительной глубины. Въ Корнваллисѣ, по словамъ Кауча, барбуны лѣ-
Л'омъ въ значительномъ количествѣ приближаются къ берегаиъ. а съ наступле-
ніемъ зимы возвращаются на большія глубины и тогда ихъ только въ рѣдкихъ 
случаяхъ вылавливаютъ. Періодъ метанія икры приходится у нихъ на весну; а 
ыолодь, въ 12 era. длины, встрѣчается въ концѣ октября. Пищу ихъ, повидимому, 
составляютъ мягкіе раки и разнообразныя мягкотѣлыя, для отыскиванія которыхъ 
усики вѣроятно оказываютъ хорошую услугу. сВарбунъ», увѣряетъ Оппіанъ, 
«охотно пдѣдаетъ все, что гніетъ и разлагается въ морѣ, а также, конечно, и 
трупы людей, погибіпихъ при корабдекрушеніяхъ. Поэтому его ловятъ на гнилую 
приманку и справедливо сравниваютъ со свиньей, которая, подобно ему, питается 
отвратительными веществами в все же доставляетъ превосходное мясо». 

Случается, въ видѣ исключенія, въ Англіи богатый удовъ рыбы и, между 
прочпиъ, огромнаго количества сТоль цѣнныхъ барбуновъ. Такъ, въ Веймутскомъ 
заливѣ 8 августа 1819 года поймали въ одну ночь около 5000 штукъ, а въ маѣ 
1851 года втеченіе одной недѣли послали изъ Ярмута въ Лондонъ на рынокъ 
10,000 Штукъ. Въ Италіи оба вида барбуновъ ловятъ втеченіе цѣлаго года 
сѣтями, вершами, а также крючками, на которые насажены рачьи хвосты. Такъ 
какъ послѣ лова барбуны скоро портятся, то ихъ, тотчасъ послѣ улова, отвари-
ваютъ .въ морской водѣ, обсылаютъ мукой и помѣщаютъ въ тѣето, въ которомъ и 
пересылаютъ ихъ. Точно такъ поступали еще сотни лѣтъ тому назадъ. Ихъ внут-
ренности совершенно сгниваютъ въ очень небольшой промежутокъ времени; по-
этому ихъ нельзя ни сохранять долго, ни пересылать далеко отъ моря, а потому ста-
раются запечь ихъ съ приправой въ паштеты пли пирожки и тогда пересылать 

отдаленные большіѳ города. Наилучшими барбунами въ Ііастоящеѳ время счи-
таются іѣ, которыхъ ловятъ у береговъ Прованса, особенно въ окрестностяхъ 
Тулона. Впрочемъ, въ Пталіи и по сіе время существуетъ поговорка: «Тотъ, кто 
ловитъ рыбу, не впдіітъ ея у себя на столѣ". < 

Въ небольшомъ помѣщеніи плѣнные Оарбуны то.тько тогда живутъ продол-
жительное время, когда ихъ держатъ въ морскихъ акваріумахъ, обильно насы-
щенныхъ воздухочъ. Римляне, повидимому, отлично, знали это, ибо Марціалъ го-
воритъ: „Барбунъ въ спокойной соленой водѣ тяжело дышетъ. Если онъ уми-
раетъ, то дай ему открытое море: онъ станетъ полонъ силъ". 

Спаровыя fSparldae), представляютъ семейство морскихъ рыбъ, богатое ви-
дами и отличающееся слѣдующими признаками. Туловище продолговатое, сильно 
сжатое съ боковъ, рыло и челюсти обнажены, и остальное ГІІЛО покрыто довольно 
крупными чешуйками съ зазубреннымъ задиимъ ребромъ, диніи роста чешуй на-
правляются по косому направленію къ верхнему и нилшему краю чешуи. Па жа-
берной крышкѣ замѣчается чешуевидный, по большей части тупой угловой зубедъ. 
Единственный сппнной плавникъ подымается изъ борозды; грудные плавники за-
острены, хвостовый плавникъ раздѣленъ вилообразно. Число лгаберныхъ лучей 
обыкновенно шесть, иногда пять. Челюсти вооружены щеточными, острыми, кону-
совидными, клыковидаыми зубами иля-же круглыми тупобугорчатыми зубами, а 
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также широкими рѣзцами, похожими на рѣзцы человѣка. Па нёбѣ u сошникѣ нѣтъ 
зубовъ. 

Спаровыя распространены почти па всѣмъ морямъ и нѣкоторые виды встрѣ-
чаются ыѣстами въ очень боіьшомъ количествѣ. Онѣ питаются мягкотѣлыми и ра-
кообразными животными или морскими водорослями; нѣЕоторыя охотятся такліѳ за 
маленькими рыбами. Мясо_ многихъ видовъ высоко дѣнится, мясо другихъ счи-
тается невкуснымъ. Виды, живущіе въ Средиземномъ морѣ, были большей, частью 
извѣстны-уже древнимъ; но разсказы объ ихъ жизни были украшены всевозмож-
ными удивительными баснями. „Спары живутъ",повѣствуетъ Оппіанъ, «около скалъ, 
покрытыхъ морской травой, лѣнивы, но все же во. время размноженія яростно 
сражаются другъ съ другомъ, самцы изъ-за самокъ, и такимъ образомъ нечаянно 
понадаютъ на скалы и въ сѣти рыбаковъ. Любовь приводить ихъ также въ такое 
состояние, что водо.іазы могутъ ловить ихъ руками. Для метанія икры они два раза 
направляются къ берегу весной и осенью; въ остальное время они пребываютъ 
вмѣстѣ съ барбунами на большой глубинѣ, потому что послѣдніе цожираютъ то, 
что первыя, разрывъ илъ, отыщутъ и оставятъ безъ вниманія. Онѣ проявляютъ 
особенную любовь къ козамъ, собираются массами, когда услышать блеяніе "козъ 
или пѣніе пастуховь, весело выпрыгиваютъ на берегь, ласкаютъ и лижутъ козъ 
и огорчаются, когда козъ угоняютъ въ хлѣвъ. Поэтому пастухи покрываются 
козьей шерстью и прыгаютъ по берегу, чтобы поймать обманутыхъ рыбъ". Трудно 
сказать, есть-ли въ какомъ-либо изъ этііхъ разсказоьъ доля правды; по крайней 
мѣрѣ новѣйшіе наблюдатели не сообщаютъ ничего подобнаго. 

Боксы (Box. Вібскег. Bogues), оказываются настояш;0ми травоядными рыбами. 
Они вытянуты въ длину, имѣютъ маленькую пасть и большіѳ глаза. Важнѣйшимъ 
отличительнымъ признакомъ является вооруженіе зубами, которое состоитъ изъ 
одного ряда плоскихъ, зазубренныхъ, рѣжущихъ зубовъ. Соотвѣтственно этому 
зубному аппарату, приспособленному для поѣданія морскихъ растеній, у нихъ 
кишки большой длины, а желудокъ малъ я имѣетъ мало придатковъ, 

Боксъ (Box vulgaris, Boops canariensis, Sparus boops. Blocker. Bogue ordinaire) 
KOToparo провансальцы называютъ Бога, достигаетъ въ длину до 40 с т . и разрисо-
ванъ но зеленовато-желтому, снизу серебристому фону 3-мя пли 4-мя золотистыми про-
дольными полосами. Подъ груднымь плавникомь находится обыкновенно черно-бурое 
пятно. Спинной, брюшной и заднепроходный плавникъ желтаго цвѣта, грудной 
и хвостовый зеленоватаго; послѣдніе обыкновенно съ желтоватымъ ободкомъ. Въ 
спинномъ плавЕикѣ 14 твердыхъ и 15 мягкахъ лучей, въ грудномъ 18, въ 
брюшноііъ —1 и 5, въ заднепроходномь—З и 16, въ хвостовомъ—15 лучей. 

Боксъ принадлежйтъ къ самымъ обыкновеннымъ рыбамъ Срѳдиземнаго моря, 
но также появляется въ большомъ количествѣ вблизи Мадеры. Онъ встрѣчается 
также по западнымъ берегамъ Португаліи и сѣверо-запЬ,днымъ берегамъ Пспаніи 
и отсюда иногда, впрочемъ рѣдко, заходить до Великобританіи. У южныхъ береговъ 
Франціи онъ появляется для метанія икры два раза въ годъ и тогда доставляетъ 
громадный уловъ рыбакамъ, хотя ихъ мясо не особенно въ цѣнѣ. Красота рыбы 
послужила причиной того, что французскіе рыбаки украшаютъ свои лодки сере-
бряными изображеніями бокса. По изслѣдованіямъ натуралпстовъ, въ желудкѣ 
этой рыбы находятъ только остатки растеній. 

>к ' * 
* 
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у родственныхъ формъ,—Сарговъ (Sargus. Geissbrassen. Sargues), рѣзцы, рас-
положенные въ одинъ рядъ, широки, а коренные зубы, расположенные "въ нѣ-
сколько рядовъ по сторонамъ челюстей, не одинаковой величины и полушаровидны. 
Покровъ у нихъ въ общемъ таковъ, какъ у дорадъ. Въ спинномъ плавникѣ на-
считываютъ 10—13 лучей, въ заднепроходномъ—3 луча. Число жаберныхъ лучей 
достигаетъ 5. Кольчатый саргъ (Sargus annularis, Sparus annularis, Smarts и haf-
fara, Sciaena melanura. Ringelbrasse. Oblade)—• одинъ изъ мелкихъ видовъ этого 
рода—мѣдно-желтаго цвѣта, а на спинѣ, брюхѣ и бокахъ серебристо-сѣраго. Каж-
дая чешуйка имѣетъ поверхъ боковой линіи буроватую кайму; хвостъ украшенъ 
темнымъ полукругомъ. Спинной, грудной и хвостовый плавники сѣраго цвѣта, 
брюшной и хвостовый плавники ярко-желтаго цвѣта. Длина взрослой рыбы дости-
гаетъ 20 СП). ^ ^ 

* 

У Д о р а д ъ (Chrysophrys, Goldbrassen. Dorades) яереднів зубы конусовидны,. 
въ каждой челюсти ихъ 4—6, задніе коренные зубы, напротивъ того, образуютъ 
по меньшей мѣрѣ три ряда и имѣютъ закругленную верхушку. Число жаберныхъ 
лучей доходип. до шести. Лобъ, морда, челюсть и край предкрышечки не по-
крыты чешуей, отличаются узкими ямками; щеки покрыты чешуей; чешуйки на 
тѣлѣ' довольно велики и очень мелко зазубрены. У него въ спинномъ плав-
никѣ 12 лучей, а въ заднепроходномъ три луча. Грудные плавники длинные 
и заостренные. 

Представителемъ этого семейства является Д о р а д а , называвшаяся у древнихъ 
Aurata, а у итальянцевъ Orada. (Chrysophrys aurata, Sparus auratus и scriptus. 
Goldbrasse. Dorade). Эта рыба имѣетъ въ длину 30—40, а иногда и 60 сш. и 
вѣситъ отъ 4 до 8 kgr. Окраска ея великолѣпна и рисунокъ красивъ. Серебристо-
сѣрый основной цвѣтъ, отливающій зеленоватымъ, темнѣеть на спинѣ, а на брюш-
ной сторонѣ переходитъ въ блестящій серебристый. Жаберная крышка украшена 
продолговатымъ, округленнымъзолошмъ пятномъ, расноложеннымъ отвѣсно, на яоб-
ной области между глазами проходитъ золотисто-желтая полоса; бока украшены 
18—20 продольными полосами такого же цвѣта. Спинной плавникъ синеватый, 
а сверху, вблизи верхушекъ лучей, покрыть бурыми полосками. Заднепро-
ходный плавникъ синеватый, хвостовый—черный; грудные и брюшные плавники— 
фіолетоваго цвѣта. Въ спинномъ плавникѣ 11 твердыхъ,и 13 мягкихъ лучей, въ 
каждомъ грудномъ 20 дучей, въ брюшномъ 1 твердый и 5 мягкихъ, въ заднепро-
ходномъ 3 и 11, въ хвостовомъ—17 лучей. 

Дорада принадлежитъ къ зауряднымъ рыбамъ у всѣхъ береговъ Средизем-
наго моря и у африканскаго берега Атлантическаго океана, отъ Гибралтара до 
мыса Доброй Надежды. Дальше къ скверу она попадается рѣ;ке, хотя извѣстно 
нѣсколько случаевъ, когда она заходила въ Англію. По Ронделету, она не уда-
ляется отъ береговъ, напротивъ, заходитъ въ соляныя озера, связанныя съ мор-
скимъ берегомъ, и въ нихъ быстро тучнѣетъ. Дюгамель разсказываеть, что она на 
мелкихъ мѣстахъ подымаетъ хвостомъ песокъ, чтобы вырыть скрытыя въ немъ 
ракушки. Она необычайно любитъ ракушекъ и производить, разбивая раковины, 
шумъ, знакомый рыбакамъ. Плѣнныя, жившія у меня нѣсколько лѣгь, ежедневно 
подтверждали справедливость вышеприведенныхъ данныхъ. Правда, онѣ ѣли тайже 
червей и другихъ безпозвоночныхъ животныхъ, но все же замѣтно отдавали пред-
почтете ракушкамъ, именно мпдіямъ. Онѣ ловко подбираютъ со дна ихъ и дру-
гихъ мягкотѣлыхъ, съ неменьшей ловкостью онѣ отрывають отъ скалъ экземпляры, 
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прикрѣпившіеся къ послѣримъ. Производя жевательный движенія, онѣ перено» 
<5ятъ добычу, обхваченаую краями рта, въ пасть, удобно располагаюгь ее здѣсь, 
однимъ укусомъ раздробляютъ раковину, выбрасываютъ быстро обломки ея, про-
матываютъ животное, снова отправляю тся на поиски, чтобы со второй, третьей, 
десятой ракушкой поступить такъ-же, какъ съ первой. 

Суровый холодъ губителенъ для дорады; потому, при наступленіи зимы, она 
удаляется _ на глубину и боязливо избѣгаетъ мелкихъ мѣстъ. Поэтому, если она 

1. Кольчатый саргъ. Sargus annularis. 2. Молодая дорада. Chrysophys aurata Ѵ» наст, вел 

бываетъ здѣсь застигнута рано наступившей хоіодной погодой, она всегда поги-
баетъ отъ холода. 

У береговъ Франціи ее ловятъ втеченіѳ цѣлаго года и прптомъ сѣтями или 
крючками, на которыхъ посажены мидіи или, за недостаіткомъ послѣднихъ, раки 
и кусочки тунцовъ. Мясо ихъ, хотя нѣсколько суховатое, очень вкусно при вся-
комъ способѣ приготовленія и поэтому чрезвычайно цѣнно. Экземпляры, вылов-
ленные въ небольшихъ участкахъ моря, окруженныхъ сушей, или же въ озерахъ, 
соединенныхъ съ моремъ, считаются бодѣе цѣнными, чѣмъ остальные, за исключе-
ніемъ выловленныхъ въ Атлантическомъ океанѣ. «Хвалы и одѣнки заслуживаетъ 
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по ИСТИЕѢ не каждая дорада, а только та, которая пытается ракушками изъ Лу-
кринскаго озера», говоритъ Марціалъ. Въ Венеціи, по словамъ Мартенса, заботливо 
разводятъ дорадъ въ глубокихъ прудахъ, какъ это дѣлалось еще у римдянъ. 

• На Мальтѣ золотыхъ дѣлъ мастера вытравляютъ азотной кислотой средину 
болѣе крупныхъ зубовъ дорадъ, затѣмъ оправляютъ ихъ въ кольца и продаютъ 
легковѣрнымъ людямъ подъ именемъ змѣиныхъ зубовъ, которымъ люди приписы-
ваютъ или отъ которыхъ ожидаютъ чудодѣйственной сили. 

* 

Отъ дорадъ бтличгаются Пагры (Pagellus) гребневидными передними зубами 
и расположенными въ два или нѣсколько рядовъ задними зубамп. 

Пагръ красный (Pagellus erythriniis, rostratus и canariensis, Sparus erytbrinus и 
pagellus, Pagrus erythrinusn vulgaris.Pagel)caMBiflраспространенныйвидъэтого рода, 
живетъ въ Средиземномъ морѣ, достигаетъ въ длину почтіі 50 cm. и на спинѣ 
пуднаго карминно-краснаго цвѣта,анабокахъ,бргохѣ и плавникахърозово-краснаго 
Въ спинномъ плавникѣ 12 и 10 лучей, въ каждомъ грудномъ 15, въ брюшномъ 
1 й 5, въ заднепроходномъ 3 и 8, въ хвостовомъ 17 лучей. 

Пагръ серебристый (Pagellus centrodontus, Sparus centrodontus, pagrus, au-
ratus и orphus. Scharfzahner. Pagre ordinaire) отличается отъ него болѣе тупой 
мордой и меньшпмъ к'оличествомъ болѣе тонкихъ зубовъ въ челюстяхъ, а также 
иной окраской. Спина сѣровато-бурая, переходящая въ красноватую, голова темно-
бурая, бока серебрпсто-сѣрые; у начала 6oKOBoif ллніи находится одно или нѣ-
сколько чернобурьіхъ пятенъ. По бтимъ пятнамъ можно узнать этотъ впдъ даже 
тогда, что иногда бываетъ, когда основная окраска серебристая розово-красная. 
Спинной и заднепроходный плавники буроватые, грудной п хвостовый красноватые 
брюшные—свѣтло-сѣрые.' Ьъ спинномъ плавникѣ—12 твердыхъ и 13 мягкихъ лу-
чей, Въ грудномъ—17( въ 'брюшномъ—1 твердый и 5 мягкихъ, въ заднепроход-
номъ—3 твердыхъ и 12 мягкихъ, въ хвостовомъ—17 лучей.' 

Серсбриетый пагръ, очень обыкновенная рыба въ Средиземнемъ морѣ, часто 
встрѣчеется также у западныхъ и сѣверныхъ береговъ Франціи, у береговъ Гол-
ландій, Англіп, Германіи и Ютландіи. Возможно, что впервые они переселились 
сюда съ юга, въ настоящее же время они совершенно здѣсь акклпиатпзировалпсь. «У 
западнаго берега Англіи», говоритъ Каучъ, «эту морскую спаровую рыбу замѣчі-
ютъ втеченіе цѣлаго года, но чаще всего лѣтомъ п весной, такъ какъ съ яаступ-
леніемъ холодной погоды она удаляется. Икра откладывается на глубинѣ въ на-
чалѣ зимы; въ январѣ находятъ въ жедудкѣ болѣе крупныхъ рыбъ, пойманныхъ 
за двѣ морскрхъ мили отъ берега, вылупившихся мальковъ, называемыхъ Chads, 
имѣющихъ около 2 cm. длины. Лѣтомъ молодыя рыбы появляются, достигши 
10—12 era длины, въ несмѣтномъ количьствѣ у берега, а также посреди гавани 
къ. радости удшьщиковъ, такъ какъ онѣ съ жадностью хватаются за каждую при-
манку. Пища ихъ, впрочемъ, не ограничивается только. животными, но онѣ про-
глатываютъ также зеленыя водоросли, которыя онѣ легко срываютъ съ помощью 
своего своеобразнаго зубного аппарата. Вообще можно бы считать серебристаго 
пагра одиночной рыбой, но рыбаки увѣряютъ, что иногда наблюдаютъ совмѣстно 
огромный полчища ихъ, которыя медленно движутся вблизи поверхности воды, 
какъ-бы выполняя важную миссію. Подобный стаи пагровъ встрѣчаютъ на глу-
бокихъ мѣстахъ надъ каменистымъ дномъ». 
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Серебристый пагръ не особеино пригоденъ для стола, а также и для соленія.Каучъ 
упоминаетъ.что иногда 50 kgr. втихъ рыбъ продавалось за 2'f2 шиллинга. По Яррелю, 

, неблагопріятное мнѣніе относительно доброкачественности мяса преимущественно 
зависитъ отъ неумѣлаго приготовленія. Если рыбу очистить чрезъ ротъ, сварить 
Цѣльной в подать въ такомъ видѣ на столъ, тогда находятъ, что мыгаиы, легко 
очищающіяся отъ чешуекъ, имѣютъ очень пріятный вкусъ. 

Пятое семейство колючеперыхъ—Острочелюстныя (lloplognatbidae), приво-
димое здѣсь только ради полноты изложенія, состоитъ лишь изъ одного одноимен 

Острорылъ австралійскій. Iloplognatlius conwayi. '/s наст, вол 

наго рода (Hoplognathus) съ четырьмя видами, встрѣчающимися у морскихъ бе-
реговъ Австраліи, Японіи п Перу. Къ атому семейству принадлежатъ рыбы съ 
высокимъ, сжатымъ тѣломъ, покрытымъ очень мелкими гребенчатыми чешуйками 
а съ непрерывной боковой линіей. Челюстныя кости пыѣютъ острый край, на ко-
торомъ находятся незамѣтные зубы, сросшіеся съ костями; небо лишено зубовъ. 
Передняя часть спинного плавника, вооруженная твердыми лучами, по длинѣ 
превышаетъ заднюю мягкую часть; заднепроходный плавникъ имѣетъ три шипа, 
брюшные плавники, расположенные на груди, имѣютъ по одному твердому и по 
5 мягкихъ лучей. 

Нашъ рисунокъ изображаетъ Острорыла австралійскаго (Hoplognathus con-
wayi. AiistraJischer Schneidkiefer). Достовѣрныхъ свѣдѣній относительно его образа 
жизни, а также относительно образа жизни другихъ видовъ нѣтъ. 
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Лучше извѣстны Цирритовыя (Cirrhitidae) изъ Индійскаго и Тихаго океановъ, 
представитель которыхъ изъ Австраліи, Длиннопалый Цирритъ (Chilodactylus ma-
cropterus. Grossfiagerflosser) представленъ на рисункѣ. Онъ принадлежитъ къ 
важаѣйшимъ съѣдобнымъ рыбамъ южныхъ морей. Другимъ представителемъ этого 
семейства является изображенный также на рисункѣ Пятнистый цирритъ (СіггЫ-
tes raaculosus. Gefleckter Derbstrahler. Cirrhito), который легко распознается по 
утолщеннымъ, цѣльнымъ нижнимъ лучамъ грудныхъ плавниковъ. Длина пятнис-
таго циррита доходить до 25 ст . Онъ распространенъ отъ Краснаго моря и 
восточной Африки до Сандвичевыхъ острововъ. 

Слѣдующимъ семействомъ считаются Скорпеновыя (Scorpaenidae)—безобраз-
ный или во всякомъ случаѣ странныя рыбы. У 'нихъ голова п туловище сжаты 

Длинноиаіыа цирритъ. Chylodactilas macropterus. ' / j част. вел. 

съ боковъ, твердая часть спинного плавника равна или сильнѣе развита, чѣмъ 
мягкая часть, заднепроходный плавникъ не удлияенъ. 

* * 
* 

Изъ видовъ, относящихся къ ѳтому семейству, нужно упомянуть о Марулкахъ 
.(Sebastes. Ulkflsche). На принадлежность ихъ къ данному семейству указываетъ 
строеніе ихъ лицевыхъ костей, во всемъ же остальномъ онѣ не менѣе сходны съ 
окунями, чѣмъ со своими родичами. Голова массивна, велика; на щекахъ, кры-
шеікѣ а предкрышечкѣ, а также на затылкѣ находятся чешуйки, а остальное 
пространство то покрыто чешуйками, то тупыми, роговыми, шиловидными бугор-
ками, то обнажена. Кости подглазничной стѣнки всегда вооружены шипами. Тонкіе 
бархатистые зубы находятся на обѣихъ челюстяхъ предъ сошникомъ и на на-
ружномъ ребрѣ небныхъ костей. 

Марулка (Sebastes norwegicus, septentrioiialis, Регса norwegica, Cyprinns pe-
lagicus. Holocentrus norwegicus, sanguineus. Bergilt) достпгаетъ въ длину 50—60 
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cm. н окрашена въ прекрасный карминно-красный. цвѣтъ, переходящій къ спинѣ 
Въ коричневатый и становяпцйся на .брюхѣ болѣе блѣднымъ. Въ спинномъ пдав-
никѣ 15 твердыхъ и 15 мягкихъ лучей, въ грудномъ—19, въ брюшномъ—1 и 5, 
въ заднепрохоДномъ—3 и 8, въ хвостовомъ—14 лучей. Видъ, близко стоящій къ 
вышеописанному, обитаегь въ Средиземномъ морѣ. 

Фабриціусъ быль первымъ изслѣдователемъ, нашедшимъ марулку въ грен-
ландскихъ водахъ. Онъ первый сообщилъ объ ихъ образѣ жизни. Фаберъ позже 
наблюдалъ марулку вблизи исландскаго берега. Рыба живетъ только на далекомъ 
сѣверѣ и притомъ на глубинѣ огь 150 до 200 т . , но прибрежнымъ жителямъ 
тѣхъ мѣстностей хорошо извѣстна и упоминается уже въ Эддѣ. Пища ея состоитъ 
изъ рыбъ и раковъ. Періодъ размноженія бываетъ весной, но въ это время эта 
Дѣнная рыба не попадаетъ въ сѣти рыбаковъ. Часто ее ловятъ послѣ сильныхъ 
бурь, который, такъ сказать; волнуютъ море до дна и могутъ заставить марулку 

Пятнистый цирритъ. Cirrhites maculosus. % наст. вел. 

подняться быстро изъ безопасной глубины. Тогда съ ней происходить то-же, что 
и съ окунями, выловленными съ большихъ глубинъ: плавательный пузырь внезап-
но растягивается и выворачиваетъ желудокъ, прекращаетъ у марулкя дыханіе и 
умерщвляетъ ее. Въ Гренландіи и Исландіи послѣ шторма выбрасываются на бе-
регъ сотни этихъ рыбъ; ихъ собираютъ туземцы и съѣдаютъ обыкновенно свѣжи-
ми. Фаберъ нашелъ мясо ихъ сухимъ, но не безвкуснымъ; только большое коли-
чество глистовъ между мышцами отравляло ему прелесть кушанья. 

>(• * * 

Виды Скорпенъ (Scorpaena. DrachenkOpfe. Rascasses) вытянуты или продол-
говаты, немного сжаты съ боковъ, на головѣ чешуйки существуютъ только въ не-
многихъ мѣстахъ. Онѣ отличаются вдавленнымъ лбомъ и обнаженной ямкой на 
темени. Ихъ крупная, широкая, большей частью косая пасть вооружена на обѣихъ 
челюстяхъ гребенчатыми или бархатистыми зубами; на сошникѣ всегда, а на не-
бѣ не всегда также находятся зубы. Голова вооружена многими шипами и игла-
ми, направленными въ разный стороны. Туловище покрыто средней величины, за-
зубренными, иногда цѣльнокрайними чешуйками. Па головѣ и туловищѣ находят-

, ж и з н ь живот ." БРЭМА Т. ѴШ. б 
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ся также кожистые придатки. Въ жаберной перепонкѣ, расщепленной вплоть до 
средины нижней челюсти, насчитываютъ 7 лучей. Въ спинномъ плавникѣ по боль-
шей части 11 главныхъ и 3—9 добавочныхъ лучей, въ брюшномъ плавнпкѣ, ле-
жащемъ подъ груднымъ, отъ 1 до 5 лучей, въ хвостовомъ—11 лучей. Плаватель-
наго пузыря нѣтъ. 

Малая скорпена, Морской ершъ (Scorpaena porcus, massiliensis. Cottus massi-
liensis. SeekrQte. Petite rascasse), довольно обыкновенна въ Средиземномъ морѣ и 
Атлантическомъ океанѣ, и мѣстами даже попадается очсень часто. Она достигаетъ 
въ длину отъ 20 до 25 ст . и разрисована по бурому, на брюхѣ розово-краснова-
тому фону многочисленными мраморными патнами. Въ спинномъ плавникѣ 11 

Малая скорпена. Scorpaena porcus. Vs наст. вел. 

твердыхъ и 9 мягкихъ лучей, въ грудномъ—9, въ брюшномъ 1 и 5, въ заднепро-
ходномъ—3 н 5, въ хвостовомъ—11 .іучей. 

Древніе считали всѣхъ Скорпенъ, а особенно малую скорпену, безусловно 
ядовитыми, и это мнѣніе еще держалось и во время Геспера. «Этихъ рыбъ нельзя 
поймать безъ, опасности, такъ какъ нхъ уколъ или поврежденіе ядовиты; противъ 
этого укола очень хорошо выиятЬ полыннаго вина. Затѣмъ, полезно также выпить 
смѣсь уксуса, сѣры и впна съ тремя лавровыми ягодами или растертыя въ 
маслѣ свинцовыя бѣлила; кромѣ того мясо ея также годится въ видѣ лѣкар-
ства, если обяить его мочею маленькаго мальчика. По Плинію, какъ противб-
ядіе, прикладывали къ ранѣ печень скорпены, Геснеръ увѣряетъ, что п 
желчь скорпенъ также превосходна, даже имѣетъ'«въ лѣкарствѣ преимущество 
предъ желчью всѣхъ другихъ рыбъ», такъ какъ она полезна противъ помутнѣнія 
и потемнѣнія глазъ, противъ бѣльма и пятенъ на глазахъ, удаляетъ бородавки, 
отъ нея заростаютъ лысины или возобновляется выпавшіе волоса; эта желчь, за-
вернутая въ хлопчатую бумагу и принятая внутрь, вызываетъ у женщинъ мен-
струадію»;дажѳ мясо, которое въ настоящее время регулярно доставляется въ Ита-
ліи на рынокъ и считается вкуснымъ, хотя часто имъ пренебрегаютъ вcлѣдcтвiй -̂
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Вязкости, «съѣденное,' или же пережженное въ золу и принятое въ винѣ, пли ихъ 
кость, истолченная п г,ыпитая, вѣрное средство противъ мочевыхъ камней и дру-
гихъ болѣзней почекъ». ^ ^ 

* 

Къ красивѣЁшимърыбамъ Индійскаго океана причисляютъ Крылаток"ь(РіегЫ8), 
хотя ихъ очертанів можетъ быть также и некрасиво. Туловище вытянуто, голова 
сжата, усажена многими шипами и кожными придатками; жаберная крышка воору-
жена однимъ тупымъ шипомъ; жаберная крышка и ш;еки, за исключеніемъ про-
дольной полосы, вооруженной гребнями и шииами, покрыты чешуйками; въ осталь-
ныхъ же-мѣстахъ чешуекъ нѣтъ. Спинной плавникъ имѣетъ 12—13 очень длин-

Красная крылатка. Pterois volitans. •/, наст. вел. 

иыхъ, высокихъ и заостренныхъ лучей; заднепроходный плавникъ, имѣющій толь-
ко три твердыхъ луча, короток.ѵ, грудной плавникъ крылообразно удлиненъ, и 
раздѣленъ въ видѣ волоконъ, такъ какъ его лучи только отчасти связаны кожис-
той перепонкой. На нёбѣ нѣтъ зубовъ, а впереди сошника они существуютъ. Че-
шуйки щеголяютъ яркими и разнообразными красками. 

Красная крылатка (Pterois volitans, muricata, miles, Gasterosteus volitans, Scor-
paeaa volitans, miles. Rotfeuerfiscli.) представляеть наиболѣв извѣстный видъэтого 
рода. Длина ея доходить до 20—30 сш» а вѣсъдо 1 kgr. Окраска крылатки прекрасна. 
По красно-бурому или темно-буромуфону проходятъ, по словамъ Клунцингера, около 
22 розово-красныхъ полосъ, причемъ онѣ сближены по двѣ, какъ-бы парами. Мѣ-
стами эти полосы шире, чѣмъ фонъ п принимаютъ на головѣ косое направленіе. 
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На подбородкѣ И горлѣ находятся коричневыя волнистыя линіи по красноватому 
фону. Надъ основаніемъ грудныхъ плавнпковъ находится круглое бѣлое пятно. 
Грудные плавники сѣро-черные съ болѣе свѣтлымъ отливомъ, ихъ лучи мѣстами 
красноватые, ихъ внутренняя поверхность черная съ бѣлыми пятнами. Брюшные 
плавники коричнево-черные и на обѣихъ сторонахъ покрыты бѣлыми пятнами. Лу-
чи спинного плавника розово-красноватые и окружены чернымъ кольцомъ, пере-
понка между ними покрыта по черному фону красноватыми полосками. Осталь-
ные плавники блѣдно-желтые съ черными тигровыми пятнами. Придатки на го-
ловѣ черные, съ красными и бѣлыми полосками и кольцами. Отъ глаза проходятъ 
въ видѣ спидъ колеса свѣтлыя и коричневыя полосы. Въ спннномъ плавникѣ на-
считываютъ 13 необыкновенно длинныхъ, заостренныхъ, твердыхъ лучей и 12 
мягкихъ; въ заднепроходномъ 3 твердыхъ и 7 мягкихъ, въ каждомъ грудномъ 
плавникѣ 5 свободныхъ, очень удлиненныхъ лучей, серпообразно іізогнутыхъ на 
концѣ и 10 связанныхъ, въбрюшномъ 7, въ хвостовомъ 12 лучей. 

Красная крылатка распространена по Индійскому океану отъ всего африкав-
скаго берега вплотв до самой Австраліи и попадается всюду часто. Ее сначала счи-
тали за летающую рыбу, но скоро замѣтили ошибку; расщепленные плавники, въ 
дѣйствительности, вовсе не пригодны для полета. Рыба эта не принадлежитъ даже 
къ быстрымъ пловцамъ, она скорѣе охотно прячется, по наблюденіямъ Клунцин-
гера, въ расщелинахъ рифофъ и поэтому выбираетъ своимъ самымъ любимымъ 
мѣстопребываніемъ подводныя скалы и коралловые острова. Плавая и приводя въ 
медленное движеніе свои длинные, расширенные, пестрые плавники, она прѳдстав-
ляетъ картину, достойную удпвленія. Уколъ лучей ея плавниковъ очень опасенъ. 
Эти лучи, особенно тонкі^ верхушки спинныхъ лучей, легко отламываются и по-
тому часто остаются въ ранѣ. Мясо этой необыкновеннаго строенія и опасной ры-
бы не употребляется въпищу арабскими рыбаками, но должно быть хорошо. 

* * 
* 

Бородавчатка (Synanceia verrucosa'. Zauberfisch. Віаапсёе) распространена 
отъ Краснаго моря до Индійскаго океана. Этой скорпенѣ арабсь\« рыбаки припи-
сываютъ такія же качества, какъ и гадюкѣ. «Эта рыба», говоритъ Гюятеръ, «од-
на изъ самыхъ отвратительныхъ. Покрытая .мягкой бородавчатой кожей, настолько 
маскирующей части тѣла, что съ перваго взгляда едва можно ихъ различить, эта 
рыба скорѣе напоминаетъ тѣхъ голожаберныхъ моллюсковъ, которые живутъ съ 
ней въ однихъ и тѣхъ же моряхъ. Маленькіе глаза и пасть обращены кверху, 
такъ какг рыба пребываетъ всегда на днѣ и подстерегаетъ добычу, зарывшись 
въ песокъ или илъ. Кромѣ глубокихъ ямокъ на черепѣ существуеть еще ямка 
внизу и сзади глаза, который можеть по произволу втягиваться въ глазничную 
впадину или выходить изъ нея. Спинные шипы сильны, остры, какъ иголки, имѣ~ 
ютъ на каждой сторонѣ по глубокой ямкѣ и покрыты толстой, мягкой кожей, ко-
торая оканчивается на верхушкѣ каждаго шипа нѣсколькими широкими бахром-
ками. Очень крупные закругленные грудные плавники состоять изъ простыхъ, 
толстыхъ твердыхъ лучей и служатъ рыбѣ не только действительными органами 
движенія по морскому дну, но также и родомъ лопаты, съ помощью которой она 
быстро зарывается въ песокъ. Окраска этой рыбы необыкновенно измѣнчива; то 
она довольно однообразнаго грязно-бураго цвѣта, то очень аркаго красноватаго. 
Все-жѳ большей частью цвѣта этой рыбы представляютъ собой смѣсь всѣхъ от-
тѣнковъ бураго, краснаго, сѣраго, желтаго и бѣлаго: короче • сказать,, рыба приспо-
собляетъ окраску къ окраскѣ мѣстности, въ которой она -живегь, и эта окраска 
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иозволяетъ съ трудомъ отличить ее отъ ея среды». Самый крупныйэкзѳмпіяръ это-
го вида, который видѣлъ Гюнтеръ, имѣлъ въ длину 40 с т . 

Бородавчатки сидятъ, спрятавшись между камнями и водорослями, неподвиж-
но на днѣ и такъ точно приспособляются къ средѣ, что вошедшій въ воду ры-
бакъ часто не замѣчаетъ ихъ раньше, чѣмъ онъ на иихъ не наступить и раньше, 
чѣмъ онѣ, внезапно испуганныя, непричинятъ ему своими шипами чрезвычайно чув-
ствительной раны. Уколъ ихъ спинныхъ шиповъ, говорить Клунцингеръ, производить 
боль втечеяіе нѣсколькихъ часовь, которая сильнѣе, чѣмъ уколъ скорпіона, что я 
знаю по собственному опыту. Нѣкоторыя особы, благодаря уколу, лишаются чувствъ; 
однажды даже, какъ разсказываіоть люди, произошель и смертельный случай, если 
и не непосредственно вслѣдствіе укола, то благодаря воспаленію дурно содержимой 
раны. Во всякомь случаѣ эту рыбу, подобно скорпіону, нужно причислить къ-
ядоБитымъ животнымъ. Одинъ мой знакомый, правдивый рыбакъ, увѣряетъ, что. 
онъ ясно видѣлъ, какъ при выворачиваніи верхушекъ шиповъ, лежаш,ихъ въ кож-
ной складкѣ, вытекала изъ окружающей кожи молочная или гноевидная жидкость. 
Я, несмотря на частыя наблюденія, не нашелъ этого; если же наблюденіе рыбака 
подтвердится, тогда оказалось-бы, что кромѣ ядовитыхъ зубовъ змѣй, есть и ядо-
витые шипы у рыбъ». 

Оказывается что предположеніе Клунцингера было вѣрно. Ядовитые органы 
бородавчатки изслѣдовалъ Ле-Жюжъ и нашелъ, что дѣйствительно существуютъ 
спинные шипы, которые на обѣихъ сторонахъ имѣютъ по глубокой бороздѣ, чрезъ 
которую выходить ядъ, помѣщающШся вь яйцевидномъ пузырѣ; если на шипы 
произведено извнѣ давленіе, ядъ представляетъ бѣловатую жидкость, отъ которой 
лакмусовая бумажка не краснѣетъ и которая нерастворима въ эфирѣ. «Когда я», 
говорить Мебіусъ, «осторожно снималь кожистый покровь шипа, пока верхушка 
не становилась свободной, то жидкость начинала бить струей на 2—3 сш. выше 
верхушки. Если бородавчатку раздражать на бокахь или спинѣ, тогда она также 
ныбрасываетъ молочную жидкость изъ верхушекъ накожныхъ бородавокъ.» 

По этому бородавчатка является, очень опаснымъ животнымъ, котораго, по 
«"'Праведливости, боятся. «Эта рыба, называемаягдѣсь«ІІо-у»,пишетъУайтъ Джиль 
изъ Индійскаго океана, «производить такое отвратительное впечатлѣніе, что не 
легко ее забудешь. Существуеть нѣсколько видовъ, но всѣ они одинаково опасны. 
У меня есть экземпляръ, имѣющій вь длину 25 сш. и въ толщину 7, 5 ст. ; изрѣдка 
попадается «Но-у» длиннѣѳ 38-40 cm. и все же эта маленькая рыба въ мелкихъ 
нодахъ приводить туземцевъ въ трепеть. Иногда она ложится на кучу пурпу-
ровыхъ коралловъ, такъ что самый зоркій наблюдатель принимаетъ ее за кусокь 
коралла, Обмань чаще увеличивается, благодаря тому, что у взрослыхъ экземпляровъ 
голова н спина покрыты обыкновенно водорослями. Самое осторожное прикосно-
веніе рукой, ощупывающей ракообразныхъ, или же голой ногой, идущей за сѣтью, 
причиняетъ рыбакамь ужаснѣйшія боли. «Но-у» любить также зарываться на-
столько вь песокъ, что только глаза остаются непокрытыми и едва видны острые, 
тонкіе спинные шипы. Какъ только вблизи появляется маленькая рыба, она 
бросается на свою добычу, которая только изрѣдка ускользаеть отъ неч. Туземцы 
ловять «1Іо-у» еще на крючекъ. Освобождая съ крючка, они схватываютъ ее 
обыкновенно за нижнйю челюсть, потому что это единственное безопасное мѣсто. 
Три туземца изъ Айтутаки во время моего личнаго пребыванія здѣсь поплатились 
своей жизнью изъ за того, что случайно наступили на бородавчатку, несмотря 
На то, что не было упущено ни одного средства, чтобы сдѣлать дѣйствіе яда 
безвреднымъ. Такъ каігъ вся тяжесть тѣла наступившихъ нажала на шиііы. 
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поэтому ядъ проникъ такъ глубоко, что никакое противоядіѳ нѳ могло подѣй-
ствовать. Недавно я узяалъ о печальномъ случаѣ. Дѣвушка, всыпавшая въ воду 
усыпительное средство для рыбт;, просунула свою руку въ караіловую щель, въ 
которой обыкновенно прячутся нѣкоторыя рыбы. Къ несчастью, она .схваіила 
«Ио-у». Такъ какъ она хорошо знала о грозящей опасности, то поспѣшила домой 
искать помощи. Рука страшно распухла и скоро боль распространилась вплоть 
до правой ноги. На слѣдующШ день боль и опухоль распространилась также и. 
на лѣвую половину тѣла, Несмотря на всѣ мои усилия спасти несчастную, она 
скончалась въ столбнякѣ, спустя 30 часовъ послѣ пораненія. 

«Туземцы знаютъ нѣсколько хорошихъ средствъ противъяда «Но-у». Самое 
лучшее изъ извѣстныхъ мнѣ средствъ слѣдующее: смѣшиваютъ истолченный 
листья и плоды €ПОгуэ» (Convolvulus brasiliensis) съ листьями «миро» (ThqS-
pesia populnea); высушиваютъ эту массу на огнѣ и изъ нея дѣлаютъ повязку 
на пораненное мѣсто. Одинъ изъ моихъ учениковъ, уколотый «Но-у» и которому 
мои европейскія лѣкарсра не принесли никакого облегченія, почти сразу выздо-
ровѣлъ, употребляя вышеназванное средство. Удивительно, что »Но-у«, если 
осторожно снять съ нея шипы и кожу, оказывается для кухни превосходной рыбой. 
Эта опасная рыба очень распространена въ Тихомъ и Индійскомъ океанахъ; 
наши миссіонеры ѣли ее на берегу Новой Гвинеи. Въ Самоа ее называютъ 
«нофу»,въ Таити» «ноху>. Ле-Жюжъ разсказываетъ елучай,очевиддемъ которого онъ 
былъна островѣ Св. Маврикіи, именно: рыбакъ, пораненный въ ногу бородавчаткой, 
сильно мучился вплоть до самой смерти, послѣдовавшей три дня спустя, Кларкъи Пикъ 
также наблюдали нѣсколько подобныхъ случаевъ отравленія, которые хотя и не 
кончались смертью, но причиняли довольно продолжительную сильную болѣзнь, 
которая у одного человѣка тянулась втеченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. 

Бородавчатку ѣдятъ, по словамъ Мебіуса, также и на островѣ Св. Маврикія, 
особенно живущіе тамъ китайцы. Передъ приготовленіемъ, какъ и въ Индійскомъ 
океанѣ, съ бородавчатки снимаютъ кожу. 

* * 
* 

Примѣромъ того, насколько отвратительны могутъ быть рыбы, служить 
Крючкопалая бородавчатна. (Реіог didactylum, raaculatum, oTjscurum, Scorpaena н 
Synaaceia didactyla. Sattelkopf, Sinanc6e didactile). Это—скорпена ужаснаго 
вида, голова ея кпереди какъ-бы вдавлена и поэтому имѣетъ форму сѣдла. Если 
захотѣть перечислять всѣ крючки, наросты, придатки, особенности и уродливости 
этой рыбы, то этому не будетъ конца. Морда похожа на морду гиппопотама; голова 
еще имѣетъ отдаленное сходство съ головой рыбы; . глаза помѣщаются какъ-бы на 
стебелькахъ, очень сближены другъ съ другомъ и повернуты кверху. Туловище 
удлинено и брюхо вздуто, а спина гораздо выше, чѣмъ голова. На челюстяхъ 
помѣщаются тонкіе бархатистые зубы. Въ жаберной перепонкѣ насчитывается 
7 лучей. Спинной плавникъ, начинающійся тотчасъ позади затылка и тянущійся 
до хвоста, состоять изъ 15 прямыхъ, силъныхъ, острыхъ шиповъ, имѣющихъ еще 
зацѣпки, и изъ 8 мягкихъ, вѣтвистыхъ лучей. Необыкновенно длинные, широкіе 
грудные плавники состоять изъ двухъ свободныхъ шиповъ и 10 лучей, связан-
ныхъ перепонкой; брюшные плавники состоять изъ 1 твердого и 5 мягкихъ лучей, 
заднепроходный—изъ 3 твердыхъ и 7 мягкихъ; хвостовый плавникъ, схожій съ 
груднымъ, состоитъ изъ 12 лучей. Кожа мягкая и ноздреватая, мѣстами имѣетъ 
наросты и придаеть животному еще болѣе отвратительный видь. По сѣрому фону 
разбросаны бурыя мраморныя полосы и слившіяся пятна, бѣлыя точки и полосы, 
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принимающая на головѣ разнообразные оттѣнки вплоть до розово-краснаго. Вну-
тренняя сторона грудныхъ плавниковъ бѣлая съ розовымъ отливомъ и съ черными 
пятнами по краямъ. Брюшные и заднепроходный плавники коричневаго цвѣта; 
хвостовый плавникъ украшенъ по свѣтлому фону свѣтлыми полосками. . 

До сего времени эту удивительную рыбу ловили только въ восточной части 
Индійскаго океана. Объ образѣ жизни ея мы ничего не знаемъ. При вскрытіи 
въ желудкѣ находили мелкихъ раковъ. 

Для полноты обзора мы приведемъ здѣсь рыбъ изъ небольшого семейства 
Нандовыхъ (Nandidae). Онѣ характеризуются вытянутьімъ, сжатымъ тѣломъ, 

Крючкопалая бородавчатка. Реіог didactylum. '/,i наст. вел. 

* 

покрытымъ чешуйками и съ непрерывной боковой линіей. Число твердыхъ лучей 
въ передней части спинного плавника почти такое-же, какъ число мягкихъ лучей 
въ заднемъ отдѣлѣ этого плавника. Заднепроходный плавникъ имѣетъ три твердыхъ 
•яуча, а остальная часть его подобна мягкой части спинного плавника; брюшные 
Плавники съ однимъ твердымъ и 4 или 5 мягкими лучами расположены на груди. 
Вооруженіе зубами слабое, но болѣе или менѣе полное. 

Семейство распадается, на два рѣзко различающихся подсемейства: подсе-. 
мейство Прѣсноводныхъ Нандовъ (Nandinae) и подсемейство Морскихъ Нан-
д о в ъ (Plesiopinae) Изъ послѣдняго подсемейства нашъ рисунокъ изображаетъ 
Морского нанда (Plesiops Ыеекег. Bleekers Seenander). Онъ достигаегь въ длину 
25 с т . и живетъ въ коралловыхъ рифахъ югозападной части ТиХаго океана. Главное 
мѣстопребываніе его и его образъ жизни мало извѣстны. 
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Маленькія рыбы, питающіяся ракообразными животными, образуютъ семейство 
Многошиповъ (Polycentridae). Онѣ ясивутъ въ рѣкахъ тропическихъ ыѣстностей 
Америки, впадающих"^ въ Атлантическій океанъ. Тѣло ихъ покрыто чешуей, 
сжатое, высокое и не имѣетъ боковой линіи. Спинной и заднепроходный плавники 
длинные и имѣютъ въ переднемъ, большемъ отдѣлѣ много колючихъ лучей. Брюш-

МорскоГі пандъ. Plesiops Ыеекег. Vj наст. вел. 

ные плавники, расположенные на груди, имѣютъ 1 твердый и 5 мягкихъ лучей. 
Зубы слабо развиты. Въ Эссеквибо живетъ Шомбургковъ многошипъ (Polycentrus 
schomburgkii. Schomburgks Vielstachler), имѣющій въ длину 9 cm. и названный 
по имени нашедшаго ее Шомбургка. 

Тридцать видовъ растительноядныхъ рыбъ, живущихъ въ ПндШскомъ и 

Шомбургковъ ыаогошипъ. Polycentrus schomburgkii. '/,, наст. вел. 

Тихомъ океанахъ и достигающихъ въ длину до 40 ст . , образуютъ родъ Тевтовъ 
(Teuthis) и соединяются въ одноименное семейство (Teui.hidae). Представителемъ 
ихъ является Пестрякъ (Teufhis striolata. f=chn0rkler). 

Эта рыба похожа на своихъ родичей продолговатымъ, сильно сжатымъ тѣ-
ломъ, покрытымъ очень мелкими чешуйками. На тѣлѣ мы различаемъ боковую 
линію и средней величины боковые глаза. Въ спинномъ плавникѣ сильнѣе всего 
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развить отдѣлъ, несущій кодючіе лучи; въ заднепроходвомъ 7 колючихъ лучей, а 
брюшные плавники имѣють по краямъ по 1 колючему лучу, а меж^у ними 3 мяг-
кихъ Пестрякъ, называемый на островахъ Товарищества сМараватіаму» буровато 
оливкового цвѣта и разрисованъ на головѣ и туловищѣ многочисленными черве-
образными, голубовато-бѣлыми линіями. Онъ имѣетъ въ длину 25 с т . и извѣстенъ 
изъ морей, омывающихъ острова Ново-Гебридскіе, Соломоновы, Самоа, Тонга-
Товарищества. 

Единственное семейство Слизеглавовъ (Berycidae) образуеть второй одноимен-

Пестрякъ. Teuthis striolata. 2; Тебарере. Pempheris mangula. Додгоперстъ цлебейскій 
Polynemus plebejus. Vj—'/J наст. вел. 

ный подпорядокъ (Beryciformes) колючеперыхъ. У рыбъ, принаддежащахъ къ 
этому семейству, тѣло продолговатое или же высокое и сжатое. Характерны для 
нихъ большія, слизистыя полости на головѣ, прикрытыя тонкой кожицей. Брюш-
ные плавники расположены на груди я имѣютъ по одному колючему и болѣе, 
чѣмъ по пяти мягкихъ лучей. 

Всѣ виды этого семейства живутъ въ морѣ, большинство живетъ на значи-
тельной глубинѣ и, сообразно этому, они имѣютъ то очень маленькіе, то очень 
крупные глаза. Подобно другпмъ глубоководнымъ рыбамъ, слизеглавы распростра-
нены на большія водныя пространства и многіе виды извѣстны какъ съ Мадеры, 
такъ и изъ Японіи. Онп относятся къ самымъ древнимъ костистымъ рыбамъ п 
большинство мѣловыхъ колючеперыхъ—представители этого семейства. 
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Нашъ рисунокъ изображаетъ Новозеландскаго слизеглава (Trachichlhystraillii). 
ІІаибоіьшіѳ экземпляры его достигають 20 с т . въ длину. 

Третій подпорядокъ кодючеперыіъ ~ Куртовыя (Kurtiformes) образованъ 
только однимъ семейстпомъ (Kurtidae). У видовъ этого семейства сжатое продол-
говатое тѣло,впереди высокое съ короткой мордой, а сзади, напротивъ, низкое. 
Колючіе лучи въ спинномъ плавникѣ существуютъ только въ небольпіомъ числѣ 
или вовсе не развиты. Чешуйки средней величины, щ,етковидные зубы помѣщаются 
на челюстяхъ, сошникѣ и небѣ, 

Немногіе виды этого семейства принадлежатъ къ двумъ родамъ прибреж-

Новозедандскій слизеглавъ. Trachichtys traillii. '/» наст. вел. 

ныхъ тропическихъ рыбъ. Изъ этихъ родовъ Pempheris встрѣчается въ Атлан-
тическомъ, Индійскомъ и Тихомъ океанахъ. Тебарере (Perapheris mangnla. 
ТеЪагеге. Mangle.) достигаетъ 25 cm. длины, очень распространенъ по берегамъ 
Индійскаго океана и мѣстами попадается также и южнѣе, около Королевскихъ 
острововъ, жители которыхъ дали ему названіе, но ничего не знаютъ объ образѣ 
жизни этой рыбы. 

Снова только одно семейство Долгоперстовыхъ (Polynemidae) образуетъ одно-
именный подпорядокъ (Polynemiformes). Представители его характиризуются 
двумя короткими спинными плавниками, расположенными на нѣкоторомъ разстоя-
ніи другъ отъ друга, а особенно характерны для нихъ большое количество тон-
кихъ нитей, прикрѣпленныхъ подъ грудными плавниками къ плечевому поясу. 

Довольно многочисленные виды этого семейства живуть по берегамъ морей 
тропическаго пояса и большинство заходитъ въ лиманы и даже въ рѣки. Нити, 
расположенпия поДЪ грудными плавниками, служатъ имъ для осязанія и могугь 
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быть приведены вѣ движеніе независимо- отъ грудныхъ плавниковъ, хотя ихъ 
нужно разсматривать какъ отдѣлившуюся часть этихъ послѣднихъ. Очевидно, онѣ 
очень важны для рыбы, которая живетъ въ мутной водѣ большихърѣкъ съ илис-
тьшъ дномъ и имѣетъ совершенно мутные глаза. Далгоперстовыя, какъ полезный 
рыбы, очень цѣнны, ибо онѣ, достигая часто 1,2 ш. длины, имѣютъ не только 
вкусное мясо, но и своими плавательными пузырями доставляютъ извѣстный 
сортъ рыбьяго клея, который имѣетъ значеніе даже для торговли Остъ-Индія. 

На нашейъ рисункѣ представленъ Долгоперстъ плебейскій (Polynemus ple-
bejus. PSbelfadler.) достигающій 35 cm. длины и живущій въ Малайскомъ архи-
пелагѣ и въ Индѣйскомъ океанѣ. 

Подъ именемъ Уибрицевыхъ .(Sciaenidae. Umberfische. Sciaenoides) разумѣютъ 
большое семейство, насчитывающее болѣе 100 видовъ. Это семейство образуетъ 
Пятый подпорядокъ колючеперыхъ (Sciaeniformes). По внѣшности умбрицевыя 
очень похожи на окуней не только формой и строеніемъ плавниковъ, но также 
и покровомъ и вооруженіемъ жаберной крышки. Тѣмъ не менѣеонѣ отличаются голо-
вой, сильно выпуклой на лбу, - а также слабо выдающейся мордой; все это слѣдствіѳ 
своеобразнаго строенія годовныхъ и лид,евыхъ костей, которыя содержатъ большое 
количество трубокъ, наполненныхъ слизью. Самый важный и характерный приз-
вакъ —это вооруженіе рта, такъ какъ сошникъ и небныя кости умбрицевыхъ 
Никогда не имѣютъ зубовъ. Замѣчатл^льной особенностью большинства умбрицевыхъ 
является удивительно развѣтвленный плавательный пузырь. 

Всѣ виды живутъ въ морѣ и поэтому мы еще очень мало знаемъ объ пхъ 
образѣ жизни. Въ общемъ, повидимому, онѣ похожи по образу жизни на окуней, 
но сравнительно менѣе хищны и прожорливы, по крайней мѣрѣ больше, чѣмъ 
окури охотятся за мелкой добы чей, а также и на безпозвоночныхъ животныхъ. Относи -
тельно ихъ размноженія мы ничего не знаемъ; даже относительно времени мета-
нія икры, данныя противорѣчатъ другъ другу. Умбрицевыя заслуживаютъ нашего 
особеннаго вниманія потому, что онѣ составляють сравнительно прекрасное мясо 
и поэтому пграютъ важную роль въ рыбномъ промыслѣ. 

«Въ апрѣлѣ 1860 года», такъ разсказываетъ Прэгеръ, «мы находились на 
Цонтиніакѣ, самой крупной рѣкѣ западааго берега Борнео. Здѣсь мы во время 
прилива услыхали совершенно отчетливо музыку, раздававшуюся то сильнѣе, то 
тише, то вдали, то вблизи. Изъ глубины раздавалось то какъ будто пѣніе сирены, то 
какъ бы полные, сильные звуки органа, то какъ бы нѣжные звуки эоловой арфы. 
Яснѣе всего слышно, если погрузить голову въ воду. Тогда легко различаются 
разнообразные составные звуки. Эта музыка, какъ разсказываютъ туземцы и 
подтверждаютъ точные изслѣдователи, производится рыбами.» 

Дѣйствительно, виртуозами, производящими эти звуки, являются рыбы, такъ 
называемые барабанщики, встрѣчающіеся въ различныхъ, моряхъ, особенно же 
въ Антлантическомъ и Пндійскомъ океанахъ. Оня нроизвлдятъ очень ясные 
звуки. «Около 7 часовъ вечера 20 февраля 1803 года,» повѣствуетъ А. Гум-
больдтъ, «весь экипажъ корабля былъ испуганъ н е о б ы ч а й Е Ы М ъ шумомъ, который 
былъ похожъ на барабанный бой на открытомъ воздухѣ. Сначала подумали, что 
шумъ происходитъ отъ порыва вѣтра, но скоро ясно различили этотъ шумъ на 
кораблѣ, особенно въ носовой части. Онъ былъ похожъ на шумъ, происходящій 
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при кипѣніи ВОДЫ, если пузырка разбрызгиваются. Тогда высказали опасеніе, не 
произошла-ли гдѣ нибудь течь, но скоро около 9 часовъ вечера во всѣхъ частяхъ 
корабля услыхали, что тумъ прекратился». Дасонъ Уайть, во время своей поѣздки 
въ Китай; слышалъ подобные-же звуки и сравниваетъ ихъ со звуками органа, 
звономъ колоколовъ, гуломъ сильной арфы и кваканьемъ лягушекъ, такъ вакъ 
эти звуки были сходны то съ однимъ, тосъдругимъ. Они были такъ громки, что 
думали, что корабль дрожитъ, постепенно усиливались, и наконецъ распространя-
лись но всему дну и бокамъ судна. Только вверхъ по рѣкѣ Камбоджѣ удиви-
тельные звуки облабѣлй и наконецъ совершенно смолкли. ІІаходившійся на 
кораблѣ переводчикъ сообщилъ путешественникамъ о производителяхъ зву-
ковъ и увѣрялъ, что это рыбы яйцевидной, плоской формы, который обыкновенно 
плаваюгь, но могутъ также прикрѣпляться къ твердымъ предметамъ. Вблизи 
сѣверо-американскаго берега замѣтили снова барабанщпковъ и по крайней мѣрѣ 

Барабавщикъ. Pogonias chromis. '/20 наст. вел. 

одного изъ нихъ могли разсмотрѣть. Они здѣсь плаваюгь толпой медленно и рав-
номѣрно, охотно собираются вокругъ корабля и доставляютъ возможность, особенно 
въ тихую ночь, слышать ясно и безпрврывно ихъ музыку.- Какъ производятся 
звуки, еще HensBtctao, но утверждаютъ, что крупные глоточные зубы, которые у 
нихъсуществуютъ, участвуютъ въ этой музыкѣ. Такъ какъ замѣчаютъ также дро-
жательное движеніе корабля, то Гюнтеръ считаетъ возможнымъ, что рыбы могутъ 
воспроизводить шумъ тѣмъ, что онѣ, желая освободиться отъ паразитовъ, бьютъ 
хвостами объ остовъ корабля. 

«Втеченіѳ трехъ тихихъ ночей», такъ разсказываетъ Пехуэль-Леше о берегѣ 
Лоанго, «я слышалъ такъ называемыхъ барабанщиковъ (въ мартѣ и апрѣлѣ) въ 
области Гвинейскаго теченія, вдали отъ берега и отъ шумящей рѣкп Калемы. 
Своеобразный шумъ, который они производили, отличался отъ шума крупнаго 
американскаго барабанщика, хотя былъ не менѣе звученъ. Конечно, я не счелъ 
этотъ звукъ за музыкальное произведеніе, точно такъ, какъ болѣѳ звучный шумъ 
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еще йеизвѣстнаго барабанщика изъ ІОжнаго океана. Пѣтъ никакого сходства со 
звуками органа, колокпловъ и арфы, но все-жѳ звуки довольно удивительны. 
Если желаютъ различать ихъ совершенно отчетливо, тогда нулгно приложить ухо 
вплотную къ борту корабля. Еще лучше—опустить съ лодки широкое весло въ 
в̂ Д̂у и схватиться зубами за свободный конецъ; самое же лучшее—погрузить съ 
лодки голову въ море вплоть до ушей—конечно тыльную часть, чтобы имѣть 
возможность дышать. Тогда различаютъ въ темныхъ волнахъ идущее со всѣхъ 
сторонъ и смѣшанное мурлыканіе и хрюканье, перемѣшанное съ легкпмъ скре-
жетомъ и трескомъ, на подобіе звука, издаваемаго лангустами. Своеобразиость 
шума невозможно описать и трудно съ чѣмъ-либо сравнить; больше всего онъ 
походить на ржаніе лошади передъ наполненными яслями. Отдѣльныѳ звуки 
можно, конечно, не дослышать, безконечное же количество звуковъ очень ясны. 
Везпрерывныѳ, глухіѳ, почти непріятные звуки подымаются отовсюду изъ глубины 
и продолжаются по цѣлымъ чаеамъ, втеченіе цѣлой ночи. Это и есть особенный 
шумъ, который воспроизводить барабанщикъ на берегу Лоанго. Шумъ Pogonias 
chromis, именно вблизи Антильскихъ острововъ, Флориды и въ Караибскомъ морѣ, 
звучитъ яснѣе и напоминаетъ полосканье горла и кудахтанье, шумъ барабанщика 
изъ ІОжнаго океана ближе всего соотвѣтствуеть звону, и перемѣшиваясь, то уси-
ливается, то уменьшается и даетъ въ общемъ впечатлѣніе мелодіи». 

Барабанщики (Pogonias) отличаются зиачительныхъ числомъ усиковъ на под-
бородкѣ и своими выдающимися крупными и сильными срединными верхними 
глоточными зубами. 

Барабанщикъ (Pogonias chromis, Labrus chromis, Sciaiena chromis, gigas, 
fusca, Pogonathus сонгЪіаа. Trommler.) достигаетъ въ длину 1—1,5 ш. и вѣситъ 
отъ 40 до 60 kgr. Окраска его красновато-свинцово-сѣрая съ чернымъ отлнвомъ 
на верхней сторонѣ и съ темными пятнами в> плечевой области. Плавники крас-
новатые. Въ переднемъ спинномъ плавникѣ 10 твердыхъ лучей, въ заднемъ 23, 
въ заднепроходномъ—9, въ грудномъ—17 и въ хвостовомъ—17 лучей, Число 
усиковъ достигаетъ 20. 

Этотъ барабанщикъ преимущественно встрѣчается въ западной части Атлан-
тическаго океана. ^ ^ 

* 

Красивая и вкусная рыба Уибрица (Umbrina cirrhosa, vulgaris, Sciaeoa 
cirrhosa, cestreus, Perca umbra, Johnius cirrhosus, Chilodipterus cyanopterus, 
Coracinus boops. Umber. Ombrine barbue) имѣетъ на нижней челюсти бородавку 
и поэтому является, представителемъ особаго рода (Umbrina). Основной цвѣтъ 
ея пріятный свѣтло-желтый; рнсунокъ состоитъ изъ косыхъ продольныхъ линій, 
идущихъ снизу и спереди кверху и сзади имѣющихъ серебристо-бѣлую, а на спинѣ 
голубую окраску. Брюшная сторона бѣлаго цвѣта, передній спинной пл'авяикъ— 
коричневый, вадній спинной плавникъ по коричневому фону окаймленъ одной бѣлой 
лентой и бѣлой оторочкой; грудные, брюшные и хвостовый плавники — чернаго 
Цвѣта; заднепроходный плавникъ-красный. Въ переднемъ спинномъ плавникѣ 
10, въ заднемъ 22 луча, въ грудномъ 17, въ брюшномъ 1 и 6, въ заднепроход-
номъ 2 и 7, въ хвостовомъ—17 лучей. Въ длину умбрица достигаетъ 66 с т . и 
болѣе и вѣситъ отъ 10 до 15 kgr. и болѣе. 

Эта превосходная рыба очень дорого цѣнится во эсѣхъ странахъ кругомъ 
Средиземнаго* моря не столько за свою • красивую окраску, сколько за свое 
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превосходное, бѣлоѳ и весьма вкусное мясо. Умбрица живегь на умѣренной глу-
біінѣ, предпочитает!, илистое дно, очень красиво плаваеть, питается ыелкимп 
рыбками и мягкотѣлыми, червями и, какъ увѣряютъ, водорослями; мечеть икру 
въ іюнѣ и іюлѣ. Ловятъ ее втеченіѳ дѣлаго года, вблизи устьевъ рѣкъ, наичаще, 
когда вѣтеръ волнуетъ воду въ рѣкѣ. Геснеръ увѣряетъ, что умбрица очень 
труслива: «въ испугѣ онѣ такъ глупы, что, спрятавши голову въ щель или тре-
щину между камнями или подъ траву, думаютъ, что онѣ совершенно скрылись. 

1) Сціена воронъ. Sciaena nigra. 2) Умбрица. Umbr ina cirrhosa. наст. вел. 

t 
По этой причинѣ рыбаки ловятъ ихъ безъ труда руками». Нашъ натуралистъ 
относитг къ умбрицѣ нижеслѣдующій разсказъ блюдолиза Тамизіо. 

* * 
* 

Умбрицевыя въ тѣсномъ смыслѣ (Sciaena) гиганты семейства, характе-
ризуются вытянутымъ тѣломъ и двумя спинными плавниками, изъ которыхъ 
передній глубоко вырѣзанъ, зазубренной предкрышечкой и заостренной задне-
крышечкой, сильными, заостренными конусовидными зубами, стоящими ря-
домъ съ кучечными въ вер.чней челюсти, и очень сложнымъ плавательнымъ 
пузыремъ. 

Въ эпоху папы Сикста I T жилъ, ка,къ разсказываетъ Павелъ Іовій, въ Римѣ 
блюдолизъ, по имеди Тамизіо. Главнѣйшимъ его занятіемъ было заботиться съ 
надлежащей обдуманностью о питаніи и нуждѣ своего тѣла, не слишкомъ затра-
чивая средства своего собственнаго кошелька. Его сообразительная голова прпшла 
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къ мысли, что очень полезно наблюдать съ рапняго утра за приготовленіемъ 
обѣдовъ у его друзей. Для этого онъ ежедневно посылалъ своего слугу на рынокъ 
для того, чтобы знать, въ какіе дома покупаются самыя лучшія кушанья. Послѣ 
полученія доклада, Тамизіо хлопоталъ о томъ, чтобы быть приглашеннымъ въ 
госта къ тому изъ своихъ друзей, у котораго въ кухнѣ лучшія блюда. Однажды 
онъ услыхалъ, что на рынкѣ была сціена-орелъ необыкновенной величины и 
какъ рѣдкость передана сенаторамъ. Поспѣшно отправился онъ засвидѣтельство-
имъ свое почтеніѳ въ надеждѣ принять участіе въ послѣдующемъ отвѣдываніи 
рыбы. Къ сожалѣнію, надежда его была тш,етна: при своемъ удаленіи онъ уви-
Далъ голову, самую лакомую часть рыбы, върукахъ слуги, который получилъ 
приказаніе отнести ее кардиналу Рикаріо. Обрадовавшись, что счастливчикомъ 
является его хорошій знакомый епископъ, онъ рѣшилъ послѣдовать за слугой. 
Къ его насчастью, кардиналъ послалъ рыбу своему сослуживцу Северину, и Та-
мизіо долженъ былъ снова собираться свидѣтельствовать почтеніе изъ-за рыбы. 
Северинъ долженъ былъ мѣнялѣ Чиги значительную сумму денегъ и послалъ ему 
лакомство. Чиги же послалъ его тотчасъ по полученіи своей любовницѣ. Такимъ 
образомъ Тамизіо, старый и тучный мущина, во время сильнаго солнцепека про-
бѣгалъ по всему Риму и только за столомъ любовницы удалось ему немного 
отвѣдать страстно желаннаго лакомСтва, 

Разсказъ этотъ указываетъ на то, какъ дорого цѣнилось въ прежнія времена 
свДена-орелъ. Еще удивительнѣе, чѣмъ разсказъ, тотъ фактъ, что эту рыбу 
втеченіе длиннаго промежутка времени совершенно забыли, или, по крайней мѣрѣ, 
смѣшивали ее съ другими, хотя ярежніѳ знатоки рыбъ тщательно ее описывали и 
•восхваляли. Еще и въ настоящее время ее ловять повсюду у береговъ Италіи, 
южной Франціи, Испаніп и Португаліп, иногда даже въ британскихъ моряхъ и 
всѣ, кто ее отвѣдывалъ, хвалятъ. 

Дюгамель увѣряетъ, что сціена-орелъ нѣсколько лѣтъ» 'какъ оставила фран-
Цузскіѳ берега и удалилась къ Варварійскому берегу, хотя ничѣмъ не подтверж-
Дабть этого мнѣнія. Относительно ихъ образа жизни нѣкоторыя свѣдѣнія сообщаеть 
лринцъ Люсьенъ Бонапартъ. По его словамъ, рыба нерѣдко появляется у 
береговъ Цталіи, -именно на илистомъ днѣ и особенно вблизи устьевъ рѣкъ. 
Обыкновенно она ходить стаями а, если подобное общество подвигается вплавь 
впередъ, то слышенъ громкій шумъ, который можно-бы назвать родомъ мычанья, 
потому что онъ сильнѣе, чѣмъ хрюканье бычка и можетъ быть слышенъ даже 
тогда, когда сціена-орелъ находится на глубинѣ 10—12 ш. подъ водой. Шумъ 
служитъ путеводной нитью для рыбаковъ; чтобы услыхать его, они приклады-
вають уши къ борту корабля. Большія сціены-орлы обладаютъ значительной 
силой и въ состояніи опрокинуть человѣка ударомъ хвоста. Поэтому пой-
манныя тотчасъ же умерщвляются, чтобы избѣжать несчастныхъ случаевъ. 
Одинъ экземпляръ, застрявшій въ сѣти, бился такъ сильно, что стояпцй вблизи 
сѣти рыбакъ опрокинулся въ воду и долженъ былъ позвать на помощь своихъ 
товарищей, чтобы овладѣть рыбой. Появленіе этихъ рыбъ въ Средиземномъ морѣ 
считается признакомъ скораго появленія сардинокъ; это указываетъ, что 
сціены-орлы охотятся за своими мелкими родичами по классу. Многіе знатоки 
рыбъ повѣствуютъ о далекихъ перекочевываніяхъ, которыя сціены-орлы пред-
принимаютъ для размноженія. Пменно на сѣверѣ Средиземнаго моря ловятъ 
всегда крупные экземпляры этой рыбы, а у южныхъ береговъ—мелкіе, и, на 
основаніи этого полагаютъ, что первые приходить съ сѣвера на югъ для метанія 
икры, а затѣмъ возвращаются. Hp принцъ Люсьенъ Бонапартъ утверждаетъ 
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что у итальянскихъ береговъ вылавливаются экземпляры и въ 15 ст . , и 
въ 2 т . длины. 

Сціена-орвлъ (Sciaena aquila, hololepidota, capensis, Labrus hololepidotus, 
Cheilodipterus aquila, Perca vanloo. Adlerfisch. Fegaro) достигаетъ въ длину 2 га. 
я болѣѳ и, если данныя Ярреля справедливы, вѣситъ до 20 kgr. Такая громадная 
рыба была поймана, по словамъ Кауча, осенью 1843 года въ Мевагяссей въ 

Сціена-орелъ. Sciaena aquila. '/12 наст. вел. 

Великобриташи. Окраска этой рыбы блестящая серебристо-бѣлая, переходящая 
нз спннѣ слегка въ бурую; она блѣднѣѳ всего на брюхѣ. Плавники краено-
бураго цвѣта. Въ переднемъ спинномъ плавникѣ 9 лучей, въ заднемъ 27, въ 
каждомъ грудномъ по 16, въ брюшноыъ 1 я 5, въ заднепроходномъ—1 я 8, въ 
хвостовомъ 17 лучей. Плавательный пузырь по обѣнмъ сторонамъ имѣѳтъ мно-
жество бахромокъ. . . . 

Рыба эта живетъ въ Средиземномъ морѣ п Атлантическомъ океанѣ, за 
исключеніемъ сѣверныхъ частей, встрѣчается у мыса Доброй Надежды и, даже 
у южнаго берега Австралін. 

Отъ тіредгидущихъ впдовъ нижеописанные виды отличаются отсутствіемъ 
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крупныхъ переднихъ зубовъ и превращеніемъ передняго мягкаго луча задне-
проходнаго плавника въ твердый. Вооруясѳніѳ рта состоитъ изъ щетинистыхъ 
зубовъ въ обѣихъ челюстяхъ и изъ ряда сильныхъ, острыхъ зубовъ въ верхней 
челюсти. 

Сціена-воронъ (Sciaena nigra, umbra, Corvina nigra, canadensis, Tinea ma-
rina, ,Coracinus niger, subniger, chalcis, Johnius niger. Meerrabe. Corb.) достигаетъ 
50 cm. длины и вѣситъ до 3 kgr. Цвѣтъ ея своеобразный темно-бурый, пере-
ходящій къ брюху, какъ обыкновенно, въ бодѣѳ блѣдный или серебристый. При 
выниманіи изъ воды'онъ приближается къ золотистому и отливаетъ цурпуровымъ. 
Отдѣльныя чешуйки покрыты множествомъ мелкихъ, темныхъ пятенъ, который 
и вызывають общую окраску. Плавники бурые, заднепроходный и хвостовый 
плавники черные съ болѣе свѣтлой оторочкой. Въ яереднемъ саинномъ плавникѣ 
10 лучей,, въ заднемъ 26, въ каждомъ грудномъ по 16, въ брюшномъ-1 и 5, 
въ заднепроходномъ—2 и 8, въ хвостовомъ-17 лучей, 

ОтносйТельно образа жизни этой рыбы нѣгь подробныхъ свѣдѣній, хотя 
она часто встрѣчается по всему Средиземному морю, часто вылавливается, 
несмотря на то, что мясо ея не всегда вкусно, и выносится на рынокъ. Геснеръ 
повторяетъ разсказы древнихъ, что она заходить въ лиманы или въ рѣки, и что 
самые вкусные экземпляры тѣ, которые выловлены «въ рѣкѣ ІІилѣ и другихъ 
прѣсныхъ водахъ; тѣ же, которые пойманы въ морѣ, ииѣютъ жесткое мясо». 
Марціалъ даетъ такую оцѣнку послѣднему: <0 тебѣ много спорятъ, ты, князь 
Нильскаго рынка, Coracinus, для греческаго вкуса нѣтъ лучшаго кушанья». 

Крупные ушные камни этой сціены прежде дорого цѣнились и вставлялись 
въ серебро и золото; «Они полезны противъ коликъ въ боку, дотронувшись ими до 
уха успокаиваешь рѣзь въ живогЬ и боль въ маткѣ; ростъ почечныхъ камней за-
держивается и выросшіе камни изгоняются, "если принять ушные камни'въ по-
рошкѣ». Пища спдены-ворона состоитъ изъ мелкихъ раковъ и морской травы. Она 
мечеть икру весной, откладывая ее на береговыя гальки. 

* * 
* 

Еще менѣе мы знаемъ относительно жизни Всадниновъ (Eques), о которыхъ 
я упоминаю только ради ихъ своеобразнаго строенія. Они отличаются вытянутымъ 

• тѣломъ, сжатымъ съ боковъ, приподнятымъ въ плечахъ и заостреннымъ къ хвосту; 
бархатистыми зубами, высокимъ, саблеобразнымъ спиннымъ плавникомъ и ромбо-
идальнымъ хвостовымъ. Кромѣ того они характеризуются тѣмъ, что ихъ плавники 
отчасти покрыты чешуйками и ихъ окраска яркая. 

Всадникъ (Eques lanceolatus, americanus, balteatus, Chaetodon lanceolatus, 
Sciaena lanceolata, edwarisi. Ritterfisch. Chevalier) разрисованъ no сѣро-желтому 
фону тремя широкими черно-бурыми продольными полосами, съ грязно-бѣлой 
оторочкой. Изъ этихъ полосъ одна проходитъ по спинѣ, двѣ другихъ по бокамъ, 
Кромѣ того онъ разрисованъ на головѣ, какъ и предъидущіе виды. Передній 
спинной плавникъ имѣетъ 16 лучей, задній—54, грудной—15, заднепроходный— 
12 и хвостовый—19 лучей. 

Шестой подпорядокъ колючеперыхъ Меченосовыя (Xiphiiformes) представленъ 
только однимъ семействомъ. Тѣло Меченосовъ (Xiphiidae), изъ которыхъ описано 
около 10, а по Броунъ Гудѳ около 15 видовъ, удлиненное, съ боковъ немного 

-жизнь ЖПВОТН." ВРЭМА. т. ѴПІ. 6 
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сжатое, сзади почти круглое, передняя часть сппны отъ перѳдняго спин-
ного плавника къ годовѣ постепенно углубляется, верхняя челюсть вытянута въ 
мечевидный отростокъ. Этотъ отростокъ состоитъ изъ широкой пластинки, посте-
пенно утончающейся и переходящей на концѣ въ тупое остріе; края у пластинки 
рѣясущіѳ и тонко зазубрены. Пластинка эта, сначала выпуклая, къ корню плос-
кая и даже вогнутая, вверху покрыта полосками, а снизу одной бороздой. Въ 
образованіи этой пластинки принимаютъ участіе переднія лобныя кости, рѣшет-
чатая кость и сошникъ. Собственно же она образована удлиненными и превра-
щенными челюстями. Масса меча ячеистая и состоитъ изъ ряда пустогь, связан-
ныхъ и покрытыхъ очень плотной костной массой и проназанныхъ четырьмя 
трубками—каналами для принятія питательныхъ сосудовъ. Нижняя часть пастп 
не удлинена; отверстіе рта простирается далеко за крупные глаза. Въ строеніи 

Всадніікъ. Eques laiiceolatus. Ѵ̂  паст. вел. 

жабръ йаблюдается нѣчто странное, такъ какъ ихъ листки не только лежатъ 
другъ подлѣ друга, но связаны другъ съ другомъ поперечными листочками, такъ 
что цѣльная поверхность жабръ скорѣе похожа на сѣть, чѣмъ на гребень. Глаза 
также своеобразнаго строенія, ибо въ твердой кожѣ находятся два хрящевыхъ , 
куска, кромѣ того полость окружена двумя косточками, и только спереди остается 
открытымъ круглое отверстіе для прозрачной роговой (Тболочкп, п сзади такое же 
отверстіе для входа зрительнаго нерва. Плавники также заслуживаютъ внимані.ч 
изъ-за своей странной формы и кромѣ того п потому, что у молодыхъ рыбъ они 
иначе устроены, чѣмъ у старыхъ. Но существуютъ виды, которые и въ старости 
имѣютъ признаки молодыхъ. Такъ какъ образъ жизнп всѣхъ меченосовъ, пови-
димому, одинаковъ. то мы опппіемъ его, говоря объ обыкновенномъ впдѣ. 

* * 
* 

Тѣло Меченосовъ (Xiphias. Meerschwerten. Espadons) спереди сравнптельпсі 
толстое, передній спинной плавнпкъ спереди высокъ, имѣетъ серпообразную фор-
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му и какъ бы раздѣленъ, въ дѣйствительности же онъ цѣльный, такъ какъ обык-
новенно только передніѳ лучи достигають болѣе значительной длины. Брюшного 
плавника нѣтъ, заднепроходный великъ и полулунной формы, грудные же плав-
ники серпообразной формы. У парусниковъ (Ilistiophorus), наоборотъ, передній 
спинной плавникъ подымается надъ спиной въ видѣ паруса или вѣера и длина 
его лучей превосходитъ поперечникъ тѣла, не особенно утолщеннаго впереди, 
по крайней мѣрѣ въ три, четыре раза. ІІослѣдніе лучи этого плавника почти сли-
ваются со вторцмъ спиннимъ плавникомъ. Брюшной плавникъ, образованный изъ 
Двухъ длинныхъ, нитевидныхъ придатковъ, существуетъ. Заднепроходный плав-
никъ крупнѣе, чѣмъ у меченосовъ, и имѣетъ епіе болѣѳ правильную полулунную 
форму. Пѣтъ нужды говорить подробно о другихъ родахъ, такъ какъ они обра-
зуютъ какъ бы средину между меченосами и парусниками. 

Пред ста вителемъ меченосовъ является красивая и стройная, сильная рыба, 
почти на всѣхъ языкахъ одинаково называемая, именно Мечъ-рыба, Саблянка, 
(Xiphias gladius, rondeletti. Schwertflsch. Espadon ordinaire). Эта рыба покрыта 
не чешуііками, а шерохиватой кожей. Окраска спинной" поверхности яркаго пур-
пурово-голубого цвѣта съ буроватымъ или красноватымъ отливомъ и по напра-
вленію къ брюху переходить въ нечистый, часто даже матово-синевато-бѣлый 
цвѣтъ, который имѣеть кра.сивый серебристый блескъ. Плавники аспидвогсиняго 
цвѣта съ серебрпстымъ отливомъ; хвостъ окрашенъ въ сине-черный цвѣтъ; гла-
за—темно-синіе. Средняя величина ея доходить до 2,5—3 т . ц вѣситъ она 
150—200 kgr. Впрочемь встрѣчаются экземпляры п въ 4 т . длины и въ очень 
рѣдкихъ случаяхъ почти и 5 т . , которыхъ вѣсь можеть достигать 350 kgr. Раз-
сказы обь псполинахь еще большей длины и большаго вѣса нужно принимать съ 
осторожностью. Четверть или треть всей длины занимаеть мечъ, который пред-
ставляеть опасное оружіѳ, употребляемое рыбой съ большою ловкостью. 

Область распространенія меча-рыбы до сихь порь еще точно не опредѣлена, 
во всякомъ случаѣ она очень велика, Въ Атлантическомъ океанѣ она доходить 
приблизительно отъ Шетландскихъ острововъ и южнаго берега Ньюфаундленда до 
мысла Горна и, по Люткену, даже до мыса Доброй Надежды; въ Тихомь океанѣ 
она встрѣчается отъ западнаго берега Южной Америки и Нижней Калифорніи 
по крайней мѣрѣ до Новой Зеландіи, и, быть можеть, переходя по Индійскому 
океану, до острова св. Маврикія, гдѣ мечь-рыба была, во всякомъ случаѣ, наблю-
даема, Далѣе она постоянно встречается въ Средиземномъ морѣ, именно нерѣдко 
около Сициліи, втеченіе цѣлаго года ее ловили также въ Генуѣ и Ниццѣ и 
иногда заходить кь востоку вплоть до Константинополя. По Эліану она нерѣдко 
заходить даже въ Черное море и иногда и въ Дунай. Лѣтомь она посѣ-
щаеть также Балтійское море и случайно заходить вдоль западнаго берега 
Скандинавіи до мыса Нордкапь. По ваблюденію Броунь Гуде она появляется 
ежегодно въ началѣ іюня въ большомь количествѣ у восточныхъ береговъ Сое-
диненныхъ Штатовъ и остается тамъ до сентября, но Симсонь сообщаеть, что и 
среди зимы она встречается на долготѣ мыса Гаттераса, именно въ тенльтхъ во-
дахъ гольфстрема. По Броунь Гуде мечь-рыба не встрѣчается у береговъ Бра-
зилии и болѣе южныхъ областей. Нашь путешественникь, несмотря на данныя 
Люткена, сомнѣвается также, чтобы она встрѣчалась у берега Нижней Гвинеи и 
вплоть до южной оконечности Африки. Онь считаетъ возможнымъ, что мечь-рыба, 
подобно кашалоту, обходить не мысъ Доброй Надежды, а мысъ Горнь, для того' 
чтобы попасть изъ одного океана въ другой. Ежегодно правильно повторяющееся 
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лѣтнее лоявленіе многочисленныхъ мечейгрыбъ у береговъ . ІІово-Англійскихъ 
Штатовъ объясняетъ Броуаъ Гуде тѣмъ, что они идутъ туда, сяѣдуя за ста-
дами рыбъ, которыми питаются. Предположеніе же, что они предпрішимають эти 
лѣтнія кочевки для метанія икры, должно быть отброшено. 

Мечъ-рыба принадлежигь къ самымъ быстрымъ и самымъ-выаосливымъ 
рыбамъ, принявъ во вниманіе ея величину. Поэтому она въ состояніи побѣж-
дать болѣе мелкихъ рыбъ, которыя вмѣстЬ съ каракатицами служатъ ея излю-
бленной, если и не единственной пищей. Въ общемъ она можетъ считаться 
безвредной и трусливой, но очень раздражительна и съ нею иногда безъ 
всякаго повода случаются внезапные припадки опасной ярости и жажды разру-
шенія, во время которыхъ она производитъ безчинства. Это можно бы счи-
тать выдумкой, если бы въ томъ многократно не ручались правдивые путе-
шественники. Между рыбаками и приморскими жителями, которые знаюп. мечъ-
рыбу, она за свою готовность къ борьбѣ и за свою часто безразсудную смѣлость, 
вошла въ поговорку. Обыкновенно она появляется на поверхность моря въ до-
вольно безвѣтренные и теплые дни и плаваетъ спокойно, причемъ выставляетъ 
изъ воды часть своего спинного и хвостоваго плавника. Иногда она движется 
быстрѣе, ныряетъ по поверхности туда и сюда и забавляется большими прыж-
ками, во время которыхъ выскакиваетъ цѣликомъ изъ воды и снова ныряетъ, при-
чемъ плескъ слышенъ далеко. Въ европейскихъ водахъ, особенно въ Средн-
эемномъ морѣ, можно наблюдать саблянокъ попарно илывущихъ близко другъ 
подлѣ друга. Часто можно наблюдать даже ихъ спариваніе. Опытные же ры-
баки Новой Англін никогда не видѣли этого, и капитанъ Асиби увѣряеть, 
что 05Ъ никогда не видѣлъ двухъ меченосовъ ближе, чѣмъ на 10 — J 2 m. 
другъ отъ друга. Съ мачты корабля можно при благопріятныхъ условіяхъ ви-
дѣть 10—l."! и даже 20 экземпляровъ ѳтихъ рыбъ. Когда подымается вѣтеръ 
или наступаетъ прохлада, меченосы уходятъ на глубину. По словамъ Броунъ 
Гуде, они при хорошей погодѣ появляются обиквовенно около 10 или 11 часовъ 
утра и около 4 часовъ дня. По словамъ опытаыхъ рыбаковъ они выходятъ на по-
верхность, когда выплываютъ макрели, и слѣдуютъ также .за ними на глубину. По 
даннымъ Томсона и Асиби, которые наблюдали меченоса во время его охоты, хищ-
никъ бросается стремглавъ въ густое стадо рыбъ, съ быстротой молніи наноситъ 
своимъ опаснымъ оружіемъ удары направо и налѣво, пока не умертвить достаточ-
ное для него количество, и тогда съѣдаетъ плавающую вокругъ него добычу. Мно-
гія рыбы при такихъ нападеніяхъ разрѣзываіртся совершенно пополамъ. Асиби 
однажды могъ собрать на томъ мѣстѣ, гдѣ мечъ-рыба на его глазахъ свирѣпство-
вала въ стадѣ сельдей, еще около четверика мертвой рыбы. 

Относительно размноженія меченосовъ мы очень мало знаемъ. Меченосы, жи-
вущіе въ Средиземномъ морѣ, мечутъ икру преимущественно въ іюлѣ; отъ іюля до 
сентября можно видѣть, какъ самцы преслѣдуютъ на меляхъ самокъ. Отъ ноября 
до марта наблюдаются сов.сѣмъ молодыя рыбешки. Какъ выше сказано, • Броунъ 
Гуде повѣствуетъ, что мечъ-рыба, хотя и появляется лѣтомъ у береговъ Новой 
Англіи, цо вовсе не мечеть икры. Капитаны Асиби и Кирби увѣряютъ, что изъ 
тысячъ меченосовъ,. которыхъ они поймали втеченіе опредѣленнаго періода въ 
атихъ родахъ, ни у одного они не находили внутрй икры. 

Когда читаешь описанія меченоса, которыя оставили намъ- древйіѳ, то по 
привычкѣ относишь разсказы ихъ почти исключительно къ области фантазіи. Но 
ни объ одномъ животномъ древнія изслѣдованія не оказались столь вѣрными, какъ 
о меченосѣ. Я далекъ отъ того, чтобы считать всѣ повѣствованія новыхъ наблю-



O T P я Д Ъ I . — к о л Ю Ч Е І І Е Р Ы Я . 8 5 

дателей совершенно правдивыми. Но не подлежитъ никакому сомнѣнію, что эти 
повѣствованія подтвердили почти всѣ безъ исключенія данныя древнихъ. Поэтому 
необходимо сначала вспомнить объ этихъ послѣднихъ и поэтому мы приведемъ 
пхъ изъ сочиненія превосходнаго переводчика Геснера. 

«Это очень красивая, веселая, сильная и благородная рыба; она получила 
свое названіе, благодаря своему строенію, ибо ея верхняя челюсть удлиняется на 
подобіе сстраго меча... Эта рыба иногда называется другими націями на ихъ 
языкѣ воиномъ и капитаномъ или морскимъ царемъ, благодаря ея очень большому 
мечу, ея силѣ, большому вреду и могуществу.—^Во время лѣта и большой жары 
между ушами и лучами плавниковъ этой рыбы плотно забивается маленькій звѣ-
Рекъ, называемый Asylus, такъ что она отъ боли иногда умираетъ или же должна 
выбрасываться на берегъ или на корабль. Киты боятся морскихъ меченосовъ, какъ 
смертельныхъ враговъ, хотя и послѣдніе боятся кита, называемаго Ваіепа, такъ 
что отъ страха погружаютъ свой клювъ или мечъ въ илъ и стоять неподвижно. 
Ваіепа, замѣтивъ такой неподвижный чурбанъ, плывегь, не трогая его, мимо. 

€Въ Индійскомъ океанѣ этотъ меченосъ такъ великъ, что пробиваеть 
своимъ остріемъ или клювомъ • стѣнки португальскихъ кораблей, которыя толщи-
ной въ полторы ладони. Правдивые ученые И извѣстные люди говорили, что по-
добная рыба иногда разрѣзаетъ или разбиваетъ своимъ мечемъ пополамъ человѣка, 
плавающаго около корабля. Несомненно, что у этого животнаго острый, твердый 
и крѣпкій мечъ, обладающій большою силою. 

«Эти рыбы такъ понятливы, что въ состояніи отличать одно отъ другаго 
различныя нарѣчія. Такъ, на Локридскомъ берегу однажды при ловлѣ этого живот-
наго присутствовало нѣсколько итальянцевъ, и они заыѣтили, что меченосы имѣюіъ 
пристрастіе къ греческому языку и вовсе его не боятся, а предъ итальянскимъ, 
наоборотъ, чувствуютъ страхъ и уплываютъ оттуда. 

«Рыбаки очень боятся этихъ рыбъ, такъ какъ онѣ заходятъ въ неводъ и 
своимъ большимъ и сильнымъ мечемъ разрываютъ неводъ на части. Впрочемъ 
иногда, особенно молодые экземпляры вылавливаются неводомъ. 

г «На Нарбонскомъ морѣ устраиваютъ лодки съ носомъ, хвостомъ, совершенно 
сходныя по формѣ съ рыбами, и эти лодки употребляются для ловяи меченосовъ. 
Мы часто съ удовольствіемъ наблюдали подобную забаву. Рыбы вводятся въ об-
ыанъ формой лодки или суденышка, думая, что онѣ видятъ подобную себѣ рыбу, 
не уплываютъ вовсе, и поэтому ихъ окружаютъ и убиваютъ. Впрочемъ, часто слу-
чается, что онѣ своими мечами пробиваютъ или разбиваютъ стѣну лодки. Рыбаки 
отсѣкаютъ топоромъ это остріе или зубецъ и заколачиваютъ отверстіе заранѣе при-
готовленнымъ гвоздемъ. Часто при такомъ нападеніи рыбаки бываютъ поранены 
и искалѣчены рыбами. Ихъ убиваютъ также острогами или стрѣлами, или при-
крѣпленными на бичевкѣ крючьями, которые на длинной рогатинѣ вонзаютъ въ 
ихъ спину или бока. Тогда они, какъ и крупные киты, плавають по морю, выста-
вивъ изъ воды половину своего тѣла». 

При описаніи тунца старый Геснеръ упоминаетъ, Что онъ очень боится ме-
ченоса. Это первое данное, которое мы хотимъ рязсмотрѣть. Четги рѣшительнымъ 
образомъ отрвцаетъ справедливость его. Павелъ Іовій, говорить онъ, приписы-
ваетъ причину перекочевываній тунца изъ Атлантическаго океана въ Средиземное 
море боязни. По* его словамъ, послѣднее море служить тунцу убѣжищемъ, куда 
онъ спасается отъ преслѣдованій своего страшнаго врага. Этотъ врагъ—мечъ-
рыба является въ океанѣ столь опаснымъ для тунцовъ, что ихъ стада безъ оглядки 
спасаются въ Средиземное море. Іовій, думаетъ онъ, приводить подобный разсказъ, 



8 6 „ Ж И 8 Н Ь Ж И В 0 Т Н Ы Х Ъ " В Р Э М А . 

будучи, вѣроятЕО, ввѳденъ въ заблужденіѳ Страбономъ; но откуда бы онъ ни взялъ 
это свѣдѣніеі оно во всякомъслучаѣ совершенно нѳ вѣрно. «Старшина рыбаковъ, 
котораго Четти просилъ относительно уномянутаго утвержденія Іовія, увѣрялъ, 
что ничего подобнаго не бываетъ уже потому, что нравы обѣихъ рыбъ совершенно 
различны». Каждая изъ нихъ идегь своей собственной дорогой; поэтому онѣ ни-
когда не приближаются другъ къ другу. Тунецъ идетъ на глубинѣ, мечъ-рыба, 
напротивъ, держитъ свой путь по верхнимъ слоямъ моря; слѣдовательно, каждая 
живетъ въ особой морской области, которая болѣе пригодна для нея. Отсюда вы-
текаетъ, что онѣ постоянно отдѣлены другъ отъ друга нѳ малымъ разстояніемъ. 
Но на основанін этого я не опровергаю Іовія, такъ какъ нельзя же утверждать, 
чтобы мечъ-рыба не могла бы иногда опускаться на дно. По это утвержденіѳ лучше 
опровергается наблюденіемъ, которое приводить къ противуположному. Именно за-
мѣчено, что между меченосами и тунцами вовсе не существуетъ непріязни и оже-
сточенія: тунецъ не боится меченоса и меченосъ не прнчиняетъ ему никакого вреда. 
Въ ѳтомъ можно убѣдиться на тѣхъ немногихъ меченосахъ, которые заходятъ 
вмѣстѣ съ тунцами нд берега Сардиніи и попадаютъ въ сѣти. Видъ, присутствие и 
общество меченоса производить на тунца не большее внечатлѣніе, какъ если бы 
онъ видѣль себѣ подобнаго; напрЬтивъ того, эти рыбы не только не враждебны 
одна къ другой, но даже склонны къ взаимной дружбѣ. Если-бы мечъ-рыба была 
дѣйствательно столь страшнымъ врагомъ тунца, какъ увѣряеть Іовій, то рыбака 
боялись бы ея не менѣе акулы; она была бы въ ихъ глазахъ вторымъ чудовищемъ, 
которое истребляетъ тундовъ, производить замѣшательство и испугъ между ними 
и можетъ сбить съ дороги и разсѣять цѣлыя стада тунцовъ. Ея появленіѳ при-
водило-бы ихъ въ такое же безпокойство, какъ появленіе акулы, и рыбаки упо-
требляли бы противъ нея тѣ же страшныя заклинанія,' какими они боряіся про-
тивь акулы. Впрочемъ, она все-таки причиняегь рыбакамъ нѣкоторое безпоконство; 
но оно возникаетъ только изъ опасенія, о минованіи котораго еще въ древности 
молили Нептуна рыбаки, именно, чтобы мечъ-рыба не попала вмѣстѣ съ тунцами 
въ сѣть, потому что тогда она своимъ оружіемъ разрываетъ сѣть и даеть возмож-
ность тунцамъ уплыть. Но этпмъ она скорѣе оказываетъ тунцамь услугу, а не 
вредъ». 

Совершенно противуположное говорить Беннеть и прптомъ на основаніи 
собственнаго наблюденія. «Довольно часто», говорить онъ, «замѣчаютъ, что тунцы 
густыиъ стадомь окружаютъ корабль, какъ бы ищутъ здѣсь убѣжища отъ страш-
наго нападенія ихъ величайшаго врага—меченоса, который при такихъ обстоя-
тельствахь бросается прямо подъ нихъ и многихъ протыкаеть. Дѣйствительно, 
онъ сильный врагъ всѣхь тунцовъ и ихъ родичей, и довольно часто можно ви-
дѣть, какъ онъ своимъ мечемъ разрѣзаетъ нѣсколькпхъ одинъ за другимъ». 

Утвержденіе, что мечъ-рыба нападаеть также на китовъ, нѣсколько разъ 
подтверждалось. Но все-же нужно съ осмотрительностью принимать данныя на-
блюдателя Крауа, одного англійскаго мореходца, такъ какъ очень вѣроятно, что 
онъ говорить не о рыбѣ, а обь единорог}".. «Однажды утромъ», разсказываеть. 
Крауа, «вовремя штиля, захватившаго нашъ корабль вблизи Гебридскихь остро-
вовъ,'" собрался весь вкипажь смотрѣть на битву между акулами вмѣстѣ съ нѣскдль-
кими меченосами съ одной стороны и гпгантскимь китомь съ другой Дѣло было 
въ самомь разгарѣ лѣта, погода была ясна, и кигь быль вблизи корабля; такимъ 
образомъ мы имѣли наилучшій случай для наблюденія. Какъ только спина кита 
показалась надь водой, акулы выпрыгнули на нѣсколько метровъ изъ воды, съ 
страшной силой бросились, на предметъ ихъ ненависти и наносили ему сильные 
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удари своими длинными хвостами, удары такой силы, что происходилъ ввукъ, 
какъ будто въ нѣкоторомъ отдаленіи стрѣляли изъ орудій. Мѳіѳносы, въ свою оче-
редь, нападали на несчастнаго кита снизу, окруживъ его со всѣхъ сторонъ и всюду 
поранивъі такъ что бѣдное животное не имѣло возможности спастись. Когда мы 
потеряли его изъ виду, то вода была кругомъ покрыта кровью, а пытка еще про-
должалась, Мы не сомнѣвались въ безусловной гибели кита». Хотя, конечно, 
при втомъ и при подобныхъ ему наблюденіяхъ возможна ошибка, тѣмъ не менѣе 
нельзя оспаривать возможность или даже вѣроятность того, что иногда мечъ-рыба 
нападаетъ ва гигантскихъ морскихъ млекопитающихъ животныхъ и вымещаетъ на 
яихъ свою ярость. Почему въ самомъ дѣлѣ столь хорошо вооруженная рыба, 
которая при своихъ необъяснимыхъ порывахъ гнѣва нападаетъ не только на су-
да своихъ преслѣдователей, но и на спокойно идущіе своей дорогой корабли, 
не можетъ иногда напасть на громаднаго кита? Эти данныя подкрѣпляются луч-
ше, чѣмъ разсказами Крауа'и другихъ мореходцѳвъ, наблюденіями стараго й опыт-
наго морского офицера. Баронъ Лагонтанъ могъ втеченіе двухъ часовъ наблю-
дать съ палубы своего фрегата, какъ вблизи одинъ меченосъ сильно нападалъ на 
кита, тщетно нырявпіаго въ воду. Когда китъ выходилъ на поверхность, чтобы 
дышать, тотчасъ появлялся воз.іѣ него меченосъ «и выпрыгивалъ изъ воды, чтобы 
такимъ способомъ вонзить свой мечъ въ тѣло кита». Такъ какъ Лагонтанъ говоритъ 
не о массовой борьбѣ, происходившей вдали, что могло- бы затруднить наблюденіе, 
а объ единоборствѣ двухъ животныхъ, борьбѣ, происходившей вблизи, поэтому его 
простой и безыскусственный разсказъ заслуживаетъ полнаго довѣрія. Нужно упо-
мянуть, какъ о достовѣрномъ, что мечъ-рыба нападала и на другихъ крупныхъ 
животныхъ, не служащихъ ему пищей, и прокалывала ихъ. Такъ, Даніель разска-
зываетъ, что въ рѣкѣ Севернѣ, недалеко отъ Ворчестера, меченосъ прокололъ ку-
пающагося человѣка и самъ былъ пойманъ. 

Конечно, несчастія, произведенныя меченосами, должны быть болѣе часты, 
чѣмъ принято думать, такъ какъ большинство несчастныхъ случаевъ остаются 
неизвѣстными. Многіѳ путешественники едва-ли имѣютъ понятіѳ объ образѣ жизни 
этихъ воинственныхъ животныхъ, или же не обращали на него вниманія. Объ аку-
лахъ каждый пересказываетъ всевозможные ужасы, хотя очень трудно быть оче-
видцами или же найти фактическіе примѣры для этого. «Мечъ-рыба», такъ повѣс-
твуегь Уайтъ Джиль изъ ІОжнаго океана, «наводптъ панику на нашихъ рыбаковъ. 
Я узналъ о многочисленныхъ несчастныхъ случаяхъ, причиненныхъ молодыми 
меченосами, Въ одномъ случаѣ у туземца меченосъ прокололъ ладонь; рана была 
круглая. Нападающая рыба снова вынула свой мечъ и продолжала безнаказанно 
свой путь. Въ другой разъ пришелъ поздно вечеромъ туземецъ съ просьбой дать 
арники для молодого человѣка, пораненнаго крупнымъ меченосомъ. Меченосъ, 
спѣшившій за мчавшимися рыбами, въ пылу попалъ въ большую лодку, въ ко-
торой сидѣлъ этотъ юноша. Обѣ стѣнки лодки были проколоты и такъ какѣ колѣно 
юноши приходилось какъ разъ по линіи удара, то меченосъ проткнулъ и его, 
недалеко отъ сочлененія. Мечъ имѣлъ въ длину по крайней мѣрѣ два фута. 
Лѣсколько секундъ бѣдный парень былъ безъ чувствъ вслѣдствіе боли и потери 
крови; онъ и по сію пору хромаетъ, Въ двухъ другихъ случаяхъ была проколота 
сѣдалищная кость, причемъ бедренная артерія почти совершенно разорвана. Оба 
раненые, наконецъ, совершенно выздоровѣли. Самый печальный случай произо-
шелъ съ дѣвушкой, пораненной этой страшной рыбой въ бедро; едва-едва она 
пзбѣгла смерти и страшная рана закрылась только послѣ мѣсячнаго заботливаго 
лѣченія". 
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Меченосы довольно часто пробиваютъ суда. Доски, въ которыхъ находится 
обломавшійся мечъ или кусокъ меча, выставлены въ различныхъ коллекціяхъ. 
Когда начали передѣлывать въ 1725 году британскій военный корабль сЛео-
пардъ», то въ носовой части, недалеко отъ киля, нашли торчащимъ сломанный 
мечъ нашей рыбы. Этотъ мечъ пробилъ наружную обшивку въ 2,5 ст . толщины и 
доску въ 7,5 ст . толщины и сверхъ того погрузился еще на 11 с т . вглубь бревна. 
Точно такъ же при перѳдѣлкѣ китобойнаго судна «Фортуна», возвратившагося изъ 
ІОжнаго океана, нашли сломанное оружіе меченоса, которое пробило не только 
мѣдную обширку въ 2,5 с т . толщиной, затѣмъ твердую доску въ 7,5 ст . толщиной 
и крѣнкое дубовое бревно въ 30 ст . , но также и дно бочки съ ворванью, номѣ-
щавшейся на кораблѣ. Въ деревянный остовъ корабля «Присцилла», сломавшійся 
мечъ погрузился на глубину 45 с т . Рыба ударила въ судно ночью, недалеко отъ 
Азорскихъ острововъ, въ то время^ какъ командиръ, капитанъ Тэйлоръ, находился 
на палубѣ. Сотрясеніе, обусловленное ударомъ, перепугало не только бодрствую-
щихъ матросовъ, но разбудило и спящихъ, которые поспѣшно вышли на палубу. 
Па основаніи ѳтихъ достовѣрныхъ случаевъ, которые при желаніи можно привести 
въ большемъ числѣ, понятно, какой необычайной силы достигаетъ ударъ, съ 
какимъ проворствомъ и силой нападаетъ вовсе не разсерженный умышленно 
меченосъ на избранный имъ предметъ. 

Къ счастью, разъяренная рыба, стараясь освободиться, обламываетъ свое 
оружіе, застрявшее въ плотномъ деревѣ, н, благодаря этому, вѣроятио погибаетъ. 
Въ противномъ случаѣ она могла бы причинять гораздо болѣе бѣдъ. Все-же ме-
ченосъ сдѣлалъ уже немало пробоинъ въ судахъ, а нѣкоторыя и совершенно по-
топилъ. Такой случай, какъ сообщаетъ Бэрдъ, произошелъ въ 1871 году съ малень-
кой яхтой «Редготъ», на которой одна компанія отправилась у береговъ Массачу-
сетса охотиться на меченосовъ. Далѣе то же случилось въ тѣхъ же водахъ съ лодкой, 
на которой Пехуэль-Лешѳ отправился на охоту: меченосъ, имѣвшій въ длину 
около 3 т . , будучи раненъ, съ такой силой ударилъ, подойдя снизу, въ лодку, 
что въ образовавшуюся брешь прошелъ не только мечъ, но и голова. Образовав-
шуюся, благодаря этому, большую дыру заткнули, съ грѣхомъ пополамъ, сюртукомъ, 
и чедовѣкъ долженъ былъ постоянно вычерпывать воду, чтобы дать возможность 
лодкѣ держаться на водѣ, пока не высадились на ближайшій берегъ. Но и болѣе 
крупныя суда подобнымъ же образомъ подвергались сильному поврежденію. Бриггъ 
«Тинкеръ», съ капитаномъ Бернардомъ, во время возвращенія изъ Ріо-дв-Жанейро 
въ Ричмондъ, подвергся 23 декабря 1875 года такому нанаденію меченоса, что 
команда ясно почувствовала толчокъ. Нѣсколько часовъ спустя убѣдились, что 
вода проникла внутрь и что бриггъ получилъ пробоину. Экипажъ должедъ былъ 
работать все время помпами, пока бриггъ не достигъ гавани. При исправленіи 
выяснилось, что было повреждено дно корабля въ носовой пасти. 

Послѣ вышесказаннаго мы не станемъ удивляться, что меченосъ игралъ уже 
и на судѣ значительную роль. Такъ, 11 декабря 1868 года въ Лондонѣ, судьи 
и эксперты разбирали случай аваріи, происшедшій, благодаря нашей рыбѣ, и при-
ведшій къ процессу. Великолѣпный корабль «Dreadnought», .предназначенный 
для торговля съ Индіей, былъ застрахованъ отъ всевозможныхъ опасностей на 
морѣ. 10 марта 1864 года онъ вышелъ взъ Коломбо въ Лондонъ; спустя три дня, 
экипажу посчастливилось поймать на крючокъ меченоса. Но послѣднШ, къ со-
жалѣнію, порвалъ веревку, сдѣлалъ прыжокъ, точно хотѣлъ получше осмотрѣть 
корабль, и вскорѣ послѣ этого ударилъ въ него'снизу. На слѣдующеѳ утро въ 
трюмѣ оказалась вода; корабль получилъ пробоину. Возвратились въ Коломбо и для 
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иоправки судно отвели вт. Котчинъ. Тамъ нашли въ днѣ сравнительно небольшое 
отверстіе. Владѣльцы „Dreadnought" требовали отъ страхового общества возмѣ-
щенія убытковъ и предъявили искъ, такъ какъ общество отказывалось платить 
подъ гЬмъ иредлогомъ, что меченосъ не могъ нанести такого ііоврежденія. Къ 
разбору дѣла въ качествѣ экспертовъ были приглашены Овенъ и Вуклэндъ. Тіри-
говоръ суда былъ такой, что общество страхованія должно было заплатить около 
12,000 марокъ вознагражденія за сумасбродное нападеніе меченоса. 

Ііаконедъ, что касается языкоананія меченосовъ, то и теперь существуетъ 
между сициліВскими рыбаками повѣрье, что при ловлѣ нужно пѣть извѣстныя 
слова, которыя имѣютъ нѣкоторое сходство съ греческими. По на самомъ дѣлѣ 
это вовсе не греческія слова, а они скорѣе образуютъ смѣшанный изъ разнооб-
разнѣйшихъ языковъ наборъ, который употребляется при заклинаніяхъ. По и 
нынѣ рыбаки твердо вѣрятъ въ дѣйствіѳ заклинанія, думають, что, благодаря ему, 
меченосы подходятъ близко къ кораблю, и убѣждевы, что меченосъ ныряетъ, если 
къ заклинанію прпмѣшано хоть одно итальянское слово. 

Ловъ меченосовъ существуетъ въ видѣ промысла преимущественно въ юж-
ной Италіи и въ восточныхъ СоедвненныХъ Штатахъ; въ Игаліи преимущественно 
у калабрійскаго и сицилійскаго береговъ, а въ Америк^ у береговъ Повой Анг-
ліи. Относительно рыболовства у итальянскихъ береговъ Линдеманъ сообщаетъ: 
«Ловъ меченосовъ производится частью въ «тоннарахъ> (большихъ неводахъ, 
приспособленныхъ для лова тунцовъ), частью большими мережами съ крупными 
петлями, частью крючками, частью, наконецъ, гарпувомъ. Послѣднее орудіе, очень 
похожее на китовый гарпунъ, употребляется преимущественно въ Мессинском'ь 
проливѣ. Время лова у калабрійскаго берега бываетъ отъ средины апрѣля до 
конца іюня, а у сицилійскаго берега отъ іюля до сентября. Палка у гарпуна 
иыѣетъ въ длину отъ 3 до 4 т . , собственно гарпунъ сдѣланъ изъ желѣза и имѣ-
етъ въ длину 2о ст . , проникновеніе его въ тѣло рыбы облегчается подвижными 
крючками. Лодка остается соединенной съ пойманной рыбой при помощи бичевки 
въ 200 т . длинь^, прикрѣпленной къ гарпуну». Примѣняемый тамъ же неводъ, 
по словамъ Тодетти, имѣетъ въ длину отъ ООО до «00 т . , а въ ширину 16 ш. 
Па каждомъ кондѣ находится крупный пробковый поплавокъ, къ которому при-
крѣпленъ колоколъ, пздающій звонъ при всякомъ движеніи сѣти. Когда крупная 
рыба запутается въ петли и, пытаясь освободиться, приводитъ неводъ въ сильное 
движеніе, тогда рыбаки извѣщаются объ ѳтомъ звономъ колокола и спѣшать, 
чтобы овладѣть добычей. Двадцать лѣтъ тому назадъ Тоцетти вычислилъ для упо-
мянутыхъ береговъ ежегодный средній уловъ при помощи гарпуна и опредѣляетъ 
его крупнымъ числомъ 100,000 kgr. Этимъ занимались 120—136 мелкихъ и боль-
шихъ судовъ. Количество же улова при помощи невода онъ опредѣляетъ въ 
40,000 kgr. Ца основаніи его данныхъ этотъ родъ рыболовства необычайно дохо-
денъ. Группа рыбаковъ иногда вылавливала у сицилійскаго берега въ одинъ день 
около 50 ѳкземпляровъ меченосовъ, изъ которыхъ каждый былъ вѣсомъ отъ 100 
до 200 kgr. 

У восточнаго берега Соединенныхъ Штатовъ, о с о б е н н о у Повой Англіи, ловъ 
меченосовъ производится отъ іюня до сентября преимущественно при помощи 
гарпуна. Броунъ Гудѳ опредѣляетъ число ежегодно вылавливаемыхъ экземпля-
ровъ огь 3000 до 6000, а число судовъ, занимающихся ловомъ въ видѣ промысла, 
около 40. Въ 8Т0 число не входятъ суда, на которыхъ выѣзжаютъ частные люди, 
чтобы заниматься ловомъ меченосовъ, какъ любительскимъ спортомъ, для соб-
ственнаго удовольствія. Суда, приспособленный для промысловаго лова мечено-
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совъ, имѣютъ до 50 тоняъ вмѣствмисти и команду изъ 4—5 человѣкъ. На короткоыъ 
крѣпкомъ бугшпритѣ возвѳденъ поиостъ въ видѣ каѳедры, на которомъ гарпунщикъ 
можѳгь твердо стоять и съ него бить рыбу. Гарпунъ жедѣзный, совершенно схо-
денъ съ употребляющимся при китобойномъ промыслѣ, только укрѣпденъ на палкѣ, 
около 5 т . длиной, и но забрасывается въ воду,, а непосредственно внѣдряется 
въ тѣло меченоса. Послѣ удара гарпунъ отдѣляется отъ шеста и остается связан-
нымъ съ судяомъ только при посредствѣ крѣпкой, но не очень толстой веревки 
въ 100—ноо т . длины. Па концѣ этой веревки прикрѣііленъ пустой боченокъ, 
который, когда рыба ранена, выбрасывается вмѣстѣ съ веревкой за борть. 
Такъ какъ плавающій боченокъ постоянно указываетъ, гдѣ находится добыча, 
то ею можно и позже овладѣть, а тѣмъ временемъ охотиться на другихъ мечено-
совъ. Суда, какъ приловѣ китовъ, крейсируютъ, а человѣкъ обозрѣваегь съ мачты 
окрестность. Онъ можетъ на разсгояніи 2—л морскихъ миль замѣтить предатедь-
скій спинной пдавникъ плавающаго на поверхности меченоса и сообщаетъ о 
своемъ открытіи кормчему. Тогда судно начинаеть преслѣдовать рыбу, гарпун-
пхикъ занимаетъ свое мѣсто, указываетъ, какого направленія нужно держаться, и 
въ удобный моментъ вонзаетъ свое оружіе въ спину рыбы. Если имѣются въ 
виду еще другіе экземпляры, тогда оставляютъ пойманную рыбу пока плыть 
на веревкѣ съ боченкомъ. Если же хотять ею тотчасъ-же овладѣть, тогда нѣ-
сколько человѣкъ переходятъ въ привязанную сзади лодку, вытягивають веревку 
и умерщвляютъ добычу копьемъ, которое также примѣняется и въ китобойномъ 
промыслѣ. При этомъ, конечно, нѳ всегда избѣгають опасности, такъ какъ мече-
носы, какъ мы видѣли, настолько же воииственныя, насколько и снльныя живот-
ныя. Броунъ Гудѳ сообщаетъ, что нѣкоторыя суда во время одной охоты 20 разъ 
нодвергались нападенію меченосовъ и что нЬкоторыя, сильно поврежденныя п 
получившія пробоины, должны были какъ можно скорѣе спастись къ ближайшей 
гавани. Хотя занимающееся ловомъ судно во время одной охоты можетъ выловить 
50—100 и даже больше крупныхъ экземпляровъ меченосовъ, тѣмъ не менѣе ба-
рышъ, за покрытіемъ веѣхъ издержекъ достигающій 2000—50Q0 марокъ, нѳ мо-
жетъ считаться для участвующей артели слишкомъ большимъ. Для людей служитъ 
приманкой не предстоящій барышъ, а интересъ необычайнаго предпріятія. Пой-
манныя рыбы отправляются на рынокъ или свѣжими, или солеными. Въ 
1880 году довъ достигъ круглымъ числомъ 450,ООО kgr. 

«Эти рыбы», говорить старый Геснеръ, «говорить, имѣютъ скверное, вредное 
мясо, трудно перевариваемое, съ непріятнымь запахомъ п очень жирное, какъ 
у свиньи. Лучше всего употреблять на кушанье взятыхъ изъ разсола; если появ-
ляется особенно непріятный вкусь, то нужно при варкѣ приправлять это мясо 
свѣжеЙ зеленью, какъ-то: лукомъ, чеснокомъ, горчицей и т. п. Въ общемъ, мясо 
ихъ очень сходно съ мясомъ дельфиновъ». Къ вышесказанному мнѣ остается 
прибавить, что въ настоящее время мясо молодыхъ меченосовъ считается превос-
ходнымъ, а часть хвоста взрослыхъ экземпляровъ и" лежащія вокругъ плавнп-
ковъ мышцы считаются лакомствами. Мясо старыхъ экземпляровъ состоитъ изъ 
толстыхъ волоконъ, но, будучи зажарено кусками, представляетъ вкусное блюдо. 

* * 
* 

Паиболѣе извѣстный представитель парусныхъ рыбъ, Парусникъ (Histiopho-
rus gladius, indicus, americanus, ЗсошЪег gladius, Xiphias velifer, ensis, platypte-
rus. Facherfisch. Voilier) можетъ достигать, по даннымъ Тейнента, въ длину до 
6 ш. Онъ сохраняетъ, какъ это утверждаетъ вышеназванный натуралистъ, вте-
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ченіѳ всей своей; жизни огромный спинной плавникъ въ 1,6 га. вышиной. Ок-
раска его такая же, какъ у только что описанныхъ меченосовъ, только болѣѳ 
темная и блестящая, 

Парусннкъ преимущественно живетъ въ тропическихъ моряхъ, особенно въ 
ИядШскомъ океанѣ, и очень рѣдко заходить далеко на сѣверъ. По словамъ Дэя, 
онъ появляется въ водахъ около Мадраса въ октябрѣ и остается тамъ до марта. 
Но своему характеру и привычкамъ, онъ, сколько мы знаемъ, сходенъ съ мече-
носолъ, но все же менѣѳ вовнственъ и не такъ безразсудно любить нападать; 
пища его также схожа съ пищей меченосовъ. По Тенненту, парусники дѣйстви-
тельно пользуются своимъ спиннымъ плавнпкомъ, какъ парусомъ. Рыбаки Крас-

Паруоіпікг. Histiophorus gladius. Vj. наст. вел. 

наго моря разсказываютъ, что парусника обыкновенно замѣчаютъ медленно плы-
вущимъ на гдубокихъ мѣстахъ моря; онъ, при приближеніи рыбачьей лодки, ло-
жится на бокъ и въ такомъ положен! и дѣлаетъ нѣсколько, обыкновенно три скачка 
въ 3—4 га. длины и въ 1 т . вышины, Онъ дѣлаетъ то-же самое и тогда, когда 
попадется на крючекъ. 

Волосохвостыя рыбы (Trichiuridae) очень вытянуты въ длину и сильно 
сжаты съ боковъ, голы или же покрыты очень мелкими чешуйками; спинные 
плавники слиты въ одинъ и этотъ послѣдній тянется по большей части туловища; 
грудные плавники малы; брюшные плавники, если они есть, укорочены; задне-
проходный и хвостовый плавники то хорошо развиты, то совсѣмъ отсутствуютъ; 
челюстные зубы широко разрѣзанной пасти очень сильны, рѣжущіѳ и съ острой 
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верхушкой; зубы же, вооружаюіціѳ небныя кости, напротивъ, тонки. Въ жа-
берной дерепонкѣ находятся 7—8 лучей. 

Мѣстопребываніѳ этихъ своеобразныхъ рыбъ, образующихъ седьмой подпоря-
докъ колючеперыхъ (Trichiuriforme3)i служатъ тропическія моря, язъ которыхъ 
отдѣльные виды распространяются п въ умѣренномъ поясѣ. 

Поясами (Trichiurus. Haarschwanzfische. Ceintures), называются вцды у кото-
рыхъ хвостъ вытянуть въ длинное остріѳ.Они отличаются отъ другихъ родичей 
по семейству отсутствіемъ .брюшныхъ, заднепроходнаго и хвостоваго плавниковъ. 

Ш Ш р І і Ш Я В Ш Ш ^ ^ Я в ^ М і в Я 

. 

e л- /Л . ' - v f . f-t 

Поясокъ- Trichiurus lepturus. ^/із наст. вед. 

Поясонъ (Trichiurus lepturus, nrgenteus. Degenfiscli. Ceinture), представи-
тель этого рода, достигаетъ въ длину 1 га. Спинной плавникъ имѣетъ 13.5 или 
136 лучей, а грудные плавники по 11 лучей. Окраска кожи—блестящая, сере-
бристо-бѣлая, окраска плавниковъ—сѣровато-желтая; между первыми лучами на-
ходятся темныя пятна. Относительно образа жизни поясковъ мы знаеыъ очень 
мало. Наичащѳ ихъ встрѣчаютъ въ тропическихъ моряхъ, нерѣдко также и въ 
Средйземномъ морѣ, а дальше къ сѣверу они встрѣчаются только въ видѣ исклю-
ченія, напримѣръ у береговъ Великобрптаніи, гдѣ отдЬльныхъ экземпляровъ нахо-
дили послѣ сильныхъ бурь мертвыми на берегу. Одинъ видъ семейства. Под-
вязка (Lepidopus caudatus. Strumpfbandfisch. Jarretifere) приближается, согласно 
Риссо, въ апрѣлѣ и маѣ къ берегамъ Прованса и иногда здѣсь вылавливается; 
обыкновенно же она держится на довольно значительной глубішѣ. и мечетъ таыъ 
же икру. Одинъ экземпдяръ, замѣченный въ 1808 году у береговъ Девона, плылъ 
съ поразительной быстротой, держа голову надъ водой, л былъ убить удароыъ 
весла. О пояскѣ разсказываютъ, что онъ всегда движется очень быстро, иногда 
выпрыгиваетъ высоко надъ водой и случайно при этомъ падаегь въ рыбачьи 
лодки. На хищническія наклонности волосохвостыхъ указываетъ ихъ сильное 
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вооруженіѳ рта, и можно допустить, что онѣ въ состояніи нападать на довольно 
крупную добычу. Онѣ же въ свою очередь имѣютъ въ лицѣ лентопныхъ и дру-
гихъ глистовъ если и не опасныхъ, то все-же непріятныхъ враговъ. Мясо обоихъ 
видовъ признается всѣми, кто его отвѣдалъ, бѣлымъ, плотнымъ и вкуснымъ. 
Этимъ и ограничиваются наши современный свѣдѣнія объ этихъ замѣчательныхъ 
созданіяхъ. 

Восьмой подотрядъ(СоІІо5сошЬгіГогте8) колючеперыхъ, куда относятся бычки 
ц макрели, можно начать описаніем'^ Колюченосныхъ рыбъ (Acronuridae). Форма 
тѣла ихъ яйцевидная, туловище очень сжато и покрыто либо кожистымъ покро-
вомъ, либо тѣсно приросшими, большею частью мелкими чешуйками. Пасть у 
нихъ мала и вооружена расположенными въ одинъ рядъ челюстными зубами. 
Всѣ виды имѣютъ только одинъ спинной плавникъ, много острыхъ шиповъ по 
бокамъ тѣла около хвоста и другія своеобразны» удлиненія на верхней части 
рыла, Въ жаберной перепонкѣ насчитываютъ пять лучей. 

Важный отличительный признакъ этого семейства Деницъ нашелъ въ устрой-
ствѣ костяаго ске-иета спинного и заднепроходнаго плавниковъ. Сочлененіѳ перваго 
луча, отличается отъ такового же у другихъ рыбъ тѣмъ, что второй лучъ мо-
жетъ сочленяться съ первымъ. Благодаря этому, колюченосныя рыбы могутъ дер-
жать свои плавники расправленными и тогда нужно только напряжение при-
крѣпленнаго спереди ко второму лучу мускула, который приводить этотъ лучъ 
въ движеніе, чтобы сложить плавники. 

Колюченосныя, изъ которыхъ мы знаемъ около 70 видовъ, всѣ принадле-
жать къ обитателямъ морей жаркаго пояса; большая часть изъ нихъ живетъ ръ 
Индійскомь ^океанѣ. Пища ихъ, иовидимому, состоитъ исключительно изъ морской 
травы или морскихъ водорослей. Много видовъ вылавливается, но мясо ихъ вовсе 
нѳ считается вкуснымъ л потому употребляется въ пищу только темнокожими 
обитателями прибрежных'^ странъ. 

Самымъ извѣстнымъ видомъ этого семейства являются Хирурги (Acanthurus), 
распространенные въ жаркихь моряхъ обоихъ полушарій. Признаки рода слѣ-
дующіе: рѣжущіе зубы съ прямыми краями, подвижный острый шипъ съ каждой 
стороны хвоста, съ помощью котораго они могутъ наносить опасный раны, Тѣло 
ихъ покрыто очень мелкими чешуями, 

Хирургъ (Acanthuras chirurgus, nigricans, phlebotomus, Chaetodon chirurgus, 
nigricans, Acronurus fuscus. Cbirurg. Chirargien) достигаетъ въ длину до 20— 
30 cm, и окрашенъ въ темно-бурый или желтоватый двѣгь, съ каждой стороны 
разрисованъ нѣсколькими темными полосами, идущими вертикально. Спинной 
плавникъ по болѣе свѣтлому фону исчерченъ черноватыми линіями, -брюшной 
плавникъ черный, хвостовый плавникъ желтоватый съ болѣѳ темной оторочкой. 
Въ спинномъ плавникѣ 9 твердыхъ и 23—26 мягкихъ лучей, въ грудномъ плав-
никѣ—15, въ заднепроходномъ —3 и 22, въ хвостовомъ—16 лучей. Очень сильно 
сжатый, рѣжущій шипъ, у корня котораго находится второе маленькое остріе, 
помѣщается на сочлененіи, такъ что загибается спереди и вкладывается въ бо"*-
роздку иди влагалище и можѳть по произволу выпрямляться. 

Область распространенія не заходить далеко за Антильское море, но зато 
вдѣсь хирургъ повсюду считается не рѣдкой рыбой и хорошо извѣстенъ всѣмъ 
рыбакамъ и ирибрежнымь жителямъ. Его едва-ли менѣе боятся, чѣмъ ядовитой 
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зиѣи, ибо раны, которыя онъ производить свопмъ шипомъ, не только цричиняютъ 
сильную боль, но и изіѣчиваются съ 'большимъ трудомъ и очень медленно, Зз 
искдюченіемъ барракуды, противъ ужасныхъ зубовъ которой шипъ, конечно, не 
можетъ защитить, всѣ остальныя хищныя рыбы избѣгаюгь хирурга или же, бла-
годаря шипу, щадятъ его. ІІапротивъ, онъ саиъ, а также родственный ему видъ, 
обитающій въ Красномъ морѣ, наносягь нерѣдко вредъ другимъ хирургамъ; 
по крайней мѣрѣ иногда рыбаки ловятъ двухъ хирурговъ, сцѣпивгапхся своими 

Хирурп., Acantliurus chirurgiis. ' 4 наст. вел. 

хвостовыми шипами. Впрочемъ, хирурга никогда нарочно не ловятъ. Онъ рѣдко 
вѣситъ болѣѳ 0,5 kgr. и мясо его столь мало цѣнится, что никто не отваживается 
изъ за него подвергнуться опасности быть пораненнымъ, • /* * 
^ * 

Я хочу упомянуть здѣсь ради удивительнаго ихъ строенія объ очень близкихъ 
къ хирургамъ—Носороговыхъ рыбахъ (Naseus). Характернымъ, хотя и не всѣмъ 
видамъ присущимъ признакомъ является толстый, сильно выдающейся рогъ на 
носу. Эти рыбы имѣютъ только четыре жаберныхъ луча и кожистый покровъ безъ 
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чешуекъ. На боковыхъ сторонахъ хвоста расположены вмѣсто шиповъ рѣжущія 
пластинки. Зубы конусовидные. 

Назонъ (Naseus unicornis, fronticornis, Chaetodon fronticornis, Monoceros bi-
acullatus, Aspisurus unicornis. Nashornfisch. Nason,), достигающій въ длину до 50 и 
60 ст. , ииѣетъ рогъ около 8 era. длины и съ каждой стороны хвоста по три яйце-
видныхъ костныхъ бугорка съ трехугольной рѣжущей пластинкой. Окраска его 
болѣе или менѣе яркаго пепельно-сѣраго цвѣта; спинной и заднепроходный плав-
ники окружены синеватой каймой. Въ спинномъ плавникѣ 6 твердыхъ и 27 мяг-
кихъ лучей, въ эаднепроходномъ—2 твердыхъ и 28 мягкихъ, въ брюшнот—1 
твердый и 3 мягкихъ, въ грудномъ-18, въ хвостовомъ—16. лучей, 

Пазонъ, поаидимому, встрѣчается повсюду на восточномъ берегу Краснаго 
моря, начиная отъ острова Св. Маврикія вплоть до Джидды; мѣстами онъ появ-
ляется въ значительномъ количествѣ. Его часто вамѣчаютъ стаями; вазоны плавають 
по нѣскольку сотенъ вмѣстѣ, преимущественно вблизи острововъ или отмелей іі 
неохотно удаляются вдаль отъ этихъ мѣстъ. Особенно часто ловятъ его при по-
мощи большихъ неводовъ вблизи Джидды.- Мѣстама употребляютъ для лова также 
и стрѣлы. Крючекъ же не оказываетъ на него никакого дѣйствія, такъ какъ онъ 
не бросается ни на какую приманку, а, напротивъ, избѣгаетъ ея. Пойманные 
экземпляры подвергаются соленію, но мясо ихъ покупается только очень бѣднымн 
людьми, потому что столь богатый вкусными рыбами Индійскій океанъ доставляетъ 
для столовъ богатыхъ гораздо лучшую пищу. , 

Раньше соединяли съ макрелями Кранговыхъ' (Crangidae), которыхъ Гюн-
теръ выдѣлилъ недавно въ самостоятельное семейство. Онѣ отличаются отъ макре-
лей, на которыхъ по внѣшности похожи, главнымъ образомъ своимъ скеле-
томъ, особенно числомъ позвонковъ. У нихъ число позвонковъ меньше, чѣмъ у 
макрелей. Тѣло ихъ большею частью сжато съ боковъ, длинное или короткое п 
высокое, покрыто мелкими чешуйками или голое'. Плавники очень похожи на 
плавники макрелей. 

Эти рыбы, изъ которыхъ мы знаемъ болѣе 160 впдовъ, живутъ въ моряхъ 
всѣхъ поясовъ и въ общемъ ведутъ образъ жизни такой-же, какъ макрели. Онѣ 
держатся большей частью въ глубокихъ слояхъ воды, собираются стадами и сь 
такимъ жаромъ преслѣдуютъ мелкихъ рыбъ, что часто при поднятіи изъ нижнихъ 
слоевъ выставляютъ свою голову изъ воды. Отдѣльныхъ рыбъ онѣ не преслѣ-
дуютъ; но для большихъ стай онѣ не менѣе вредны, чѣмъ макрели. Мясо ихъ 
цѣнится, хотя и уступаетъ по достоинству мясу макрелей. 

Прямуны (Сагапх) отличаются преимущественно тѣмъ, что бока у лихъ по-
крыты килеватымн чешуйчатыми щитками, изъ которыхъ каждый имѣетъ шипъ, 
такъ что, по словамъ Геснера, образуется черта или линія «которая такъ шеро-
ховата, какъ пила». Оба спинныхъ плавника хорошо развиты, добавочныхъ плав-
никовъ нѣтъ; предъ первымъ задвепроходнымъ плавникомъ находятся два сво-
бодныхъ шипа, грудные плавники большіе и длинные; чешуйки, за исключеніемъ 
описанныхъ, малы. 

Ставрида (Сагапх trachurus, symmetricus, declivls, cuvieri, Scomber trachu-
rus, Trachurus europaeus, symmetricus, Seriola picturata, Selar japonicus, StOcker. 
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Maquereau batard) похожа по своей формѣ на макрель и имѣетъ, подобно ей, вере-
тенообразное туловище, заостренную голову и тонкій хвостъ съ сильнымъ плавни-
комъ. Длина ея доходить до 30 ст . Сверху она голубовато-сѣрая, снизу серебрис-
таго цвѣта; плавники—сѣроватые. Въ переднемъ спинномъ плавникЬ 8 лучей, 
въ заднемъ 1 половинный и 32 цѣльныхъ луча, въ грудномъ—21 лучъ, въ брюш-
номъ—1 твердый и 5 мягкихъ, въ заднепроходном7.—2 твердыхъ, 1 половинный 
и 26 цѣльныхъ ыягкихъ луча; въ хвостовомъ пдавникѣ—17 лучей. 

Область распространения ставриды почти та же, что и у макрели. Она также 
встрѣчается какъ въ Средизеиноиъ иорѣ, такъ и въ Атлантическомъ океанѣ, вклю-
чая и Иѣмецкое море, а въ Валтійскомъ морѣ встрѣчается очень'рѣдко. У бере-

Макрель. Scomber scomber и Ставрида. Сагапх tracliurus. VJ наст. вел. 

говъ Корнваллиса и Девона она представляетъ, по словамъ Кауча, обыденное явле-
ніе, обыкновенно она встрѣчается по одиночкѣ, иногда же ставриды появляются 
въ необычайномъ множествѣ, Ранѣе апрѣля она попадается рѣдко, а съ етого 
времени часто и повсюду. Любимое иѣстопребываніѳ ставриды—вода непосред-
ственно у берега, иногда же она подходить такъ близко къ землѣ, что ее можно 
ловить руками. Втеченіѳ одного августовскаго вечера было поймано при помощи 
сачка около 10,000 штукъ. Па слѣдующій день появилось у берега новое стадо, и 
мущины и женщины, старъ и младъ—всѣ отправились въ бродъ въ воду для ловли 
рыбы, а другіе остались на берегу, занятые сохраненіемъ выловленной и брошен-
ной имъ добычи. Въ 1834 году, по словамъ Бихено, къ ирландскому берегу при-
близилось несмѣтное количество ставридъ. Насколько можно было окинуть взоромъ. 
всюду море казалось "«акъ бы находящимся въ состояніи кииѣнія. Стадо также 
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подошло непосредственно къ берегу, и люди, стоявшіѳ на нѣсколько выдаюш,ейся 
скалѣ,, могли ловить рыбу; лишь бы они держали руки въ водѣ; калсдый разъ 
даже хватали не одну, а 3—4 рыбы. Ставриды беапокоили купаюш;ихся во всѣхъ 
мѣста^ъ ихъ тѣла, ибо поверхность моря казалась состоявшей скорѣѳ изъ рыбъ, 
чѣмъ изъ воды. Видно было, что темная масса рыбъ наполняетъ на большомъ 
пространствѣ верхніе слои морской воды. Всѣ сорта сѣтей были испробованы и 

• находили примѣненіе; но только немногія изъ нихъ можно было вытащить, потому 
что тяжесть пойманной рыбы была слишкомъ велика для того, чтобы можно 
было справиться съ сѣтью. Пѣкоторыя сѣти нужно было тащить вплоть до берега 
для того, чтобы здѣсь ихъ опорожнить. ІІаиболѣе пригодной оказалась сѣть съ 
крупными петлями, употребляемая для лова сельдей. Въ каждой петлѣ находился 
вкземпляръ ставриды, такъ что возникала настоящая стѣна, которую нужно было 
тащить вплоть до берега. Нечего было и думать считать и оцѣнивать пойманныхъ 
ставридъ: ихъ опредѣлялп, по числу телѣгъ. Это обильное появленіе ставридъ про-
должалось втеченіе недѣли, причемъ обнаружилось, что онѣ ѣдятъ въ утренніе 
и вечерніѳ часы, потому что какъ разъ въ это время онѣ появлялись, преслѣдуя 
молодыхъ сельдей и набивая ими свой желудокъ. Имѣетъ-ли связь подобное стран-
ствованіе ставридъ съ періодбмъ метанія икры, я не могу сказать, такъ какъ 
не нахожу никакихъ данныхъ относительно ихъ размножения. По въ пользу при-
веденнаго предположения говорить наблюденіе, что ставриды обыкновенно дер-
жатся вблизи дна на болѣе глубокихъ мѣстахъ и только временами появляются 
такими массами. 

К ъ сожалѣнію, не можетъ быть сравненія между, мясомъ ставриды и мясоыъ 
макрели — ея родича. Англичане и американцы называютъ ставриду «конской 
макрелью», желая атимъ указать на непригодность въ пищу или худое качество 
ея мяса. Ее выносятъ на рынокъ только изрѣдка; во многихъ прибрежныхъ мѣст-
ностяхъ даже самые бѣдные пренебрегаютъ ею. Но Яррель, у котораго я заим-
ствовалъ вышесказанное, увѣряетъ, что мясо нѣсколько напоминаетъ по вкусу 
мясо макрели, только не такъ нѣжно. Впрочемъ, взгляда прибрежныхъ жителей 
держались и древніе; уже Геснеръ упоминаетъ, что ставриды или ложныя макрели, 
какъ онъ ихъ иазываетъ, «имѣютъ мясо сухое п болѣе жесткое, чѣмъ макрели: 
поэтому ихъ нелегко можно переварить. Итальянцы, греки и французы не ѣдятъ 
ихъ иначе, какъ солеными». 

* * * 

Древніе разсказываютъ о рыбѣ «помпилусѣ», которая слѣдуетъ за кораб-
лями и, какъ говоритъ Геснеръ, «имѣетъ удивительное свойство жить одиночно 
на глубинахъ и никогда не появляться у берега, точно она ненавидитъ сушу. 
Рыбы эти имѣютъ также удивительное пристрастіе къ кораблямъ, которые плы-
вутъ по морю, именно онѣ безпрерывно пдаваютъ" возл'Ь нихъ и вокругъ нихъ, 
пока не почуятъ сушу и берегъ: это хорошо извѣстно морякамъ и поэтому, 
когда они видятъ, что эта рыба медлитъ и не хочетъ сопровождать далѣе корабль, 
тогда они понимаютъ, что приближаются къ берегу .или мелкому мѣсту, хотя бы 
еще вовсе не было видно берега. Изъ этого видно, что эти рыбы имѣютъ сердеч-
ную привязанность и любовь къ кораблямъ и отвращеніѳ къ сушѣ. Моряки хо-
рошб предугадываютъ изъ подобнаго путеводительства рыбъ бурю, штиль и бла-
гополучное путешествіе». Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что древніѳ ра-
зумѣли подъ своимъ помпилусомъ лоцмана, который, дѣйствительно, слѣдуетъ за 
кораблями, а еще 'Іаще за акулами и справедливо носитъ свое названіе. 

„жизнь ЖИВОТН." ВРЭМД. т. ѴПІ. 7 
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Лоцианъ (Naucrates ductor, noveboracensis, indicus, koelreut^ri, Gasterosteus 
ductor, antecessor. Scomber ductor, koelreuteri, Centronotus conductor, Thynnus 
pompilus. Lotsenfisch. Pilote) является представлтелемъ небогатаго видами рода 
Лоцмановъ (ISaucrates). Онъ характеризуется слѣдующимп признаками: форма его 
длинная, яйцевидная, рыло тупое, передній спинной плавникъ образованъ только 
нѣсколькими свободно стоящими лучами, хвостъ килеватый по сторонамъ; покровъ 
образованъ изъ мелкихъ, неодинаковыхъ чешуекъ; рогь вооруженъ короткими бар-' 
хатистымп зубами, образующими на обѣихъ челгостяхъ и на каждой небной кости 
узкую полосу, а на сошяикѣ и на срединѣ языка болѣе широкую полосу. 

Лоцманъ сходенъ съ макрелями по красотѣ своего чешуйчатаго покрова. 
Основная окраска — синеватая серебристо-сѣрая, которая на спинѣ становится 
болѣѳ темной и къ брюшной сторонѣ переходить въ чистую серебристую. Рису-
нокъ состоптх изъ пятя темно-синихъ широкихъ полосъ, которыя опоясываютг ту-
ловище и продолжаются также на спинной и заднепроходный плавнакп. Грудные 

Лоциаиъ. Naucrates ductor. 'I» наст. вел. 

плавники черно-синіѳ, брюшные бѣлые; хвостовый плавникъ у основанія синій, а 
къ концу окруженъ болѣѳ темной каймой. Въ переднемъ спинномъ пдавникѣ 3 
или 4 твердыхъ луча, въ заднемъ 26, въ грудномъ плавникѣ—18, въ брюшномъ 
1 твердый и 5 мягкихъ, въ заднепроходномъ—2 и 16, въ хвостовомъ—17 лучей. 
Длина его достигаетъ 20—30 ст . 

«Я всегда считалъ басней», грворитъ Коммерсонъ, «разсказъ о лоцманѣ акулы, 
но теперь я въ втомъ убѣдился собственными глазами, такъ что я не могу болѣе 
сомнѣваться въ его правдивости. Понятно, что эти лоцманы пожирають кускп, 
которые акула роняетъ; но непонятно, что она не проглатываетъ ихъ, когда они 
плавають у нея возлѣ носа. Я часто видѣлъ, какъ лоцманъ плылъ за выбро-
шеннымъ саломъ и затѣмъ снова возвращался къ акулѣ туда, гдѣ она только что 
прошла. Если поймаютъ акулу, то лоцманы слѣдуютъ за ней, пока ее не начнутъ 
подымать; тогда только они уплываютъ. Если они не . находятъ другой акулы, 
тогда они держатся около корабля и часто слѣдуютъ за нимъ втеченіе нѣсколь-
кихъ дней, пока они снова не встрѣтягь акулы». Эти данныя подтверждаются 
всѣмн наблюдателями, упоминающими объ этой рыбѣ, и только Беннетъ допол-
няетъ, что лоцманами всегда окружена одиночная акула, а если нѣсколько акулъ 
плывутъ вмѣстѣ, то лоцманы всегда отсутствуютъ. 
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Причина дружбы между этими рыбами объяснялась различно. Пѣкоторыо 
думаютъ, что лоцчанъ ведетъ свою аь'улу на хищничество, быть можетъ въ на-
деждѣ получить что-либо и на свою долю; другіѳ же съ большимъ ііравомъ пола-
гаютъ, что лоцманъ чувствуетъ себя въ обществѣ страшнаго хищника безопаснѣѳ огь 
преслѣдованійзлѣйшихъ враговъ своихъ, проворныхъ хищныхъ рыбъ, а огь акулы 
онъ можетъ легко уйти, благодаря быстротѣ своего плаванья. Повпдимому, между 
обѣими рыбами существуетъ извѣстная симнатія и не только лоцманъ заботится 
объ акулѣ, но и она заботится о своемъ вожакѣ, «По пути въ Египетъ», разска-
зываетъ Діорфуа Сентъ-Илеръ, «къ кораблю подплыла во' время штиля акула, 
возлѣ нея два лоцмана, которые держались на извѣстномъ разстояніи; по при-
была они два раза осмотрѣли корабль съ одного конца до другаго н такъ какъ 
ничего не нашли съѣдобнаго, то уплыли и увели съ собою я свою акулу. Въ это 
время одинъ матросъ насадилъ сало на крючекъ и бросилъ его въ море. Рыбы 
уже уплыли довольно далеко, но все-жѳ услыхали плескъ, возвратились и, развѣ-
давши сало, отправились снова къ своему повелителю, который въ это время за-
бавлялся на поверхности воды кувырканьемъ и тому подобнымъ. Тотчасъ акула 
повернула, сопровождаемая по бокамъ своими маленькими друзьями, и была буквально 
натолкнута ими на сало, такъ какъ она, повидимому, не чуяла его. Сначала она 
откусила кусокъ приманки, захватила еще разъ, повисла на крючкѣ и была вы-
тащена на корабль.. Два часа спустя поймали одного изъ лоцмановъ, которые еще 
не оставили корабля». Другіе наблюдатели разсказыъають почти то-же самое. 
Мейенъ сообщаегь, что лоцманъ обыкновенно плыветъ впереди акулы, вертится 
около ея пасти или же прячется подъ одинъ изъ ея грудныхъ плавниковъ, иногда же 
бросается вправо и влѣво, какъ бы выходя на развѣдкп, и затѣмъ снова, какъ 
вѣрный рабъ, возвращается къ акулѣ. Однажды съ корабля, на которомъ нахо-
дился вашъ путешественникъ, бросили крючекъ съ приманкой, такъ какъ на 
разстояніи около 40 т . плыла акула. Съ быстротой молніи лоцманъ бросился на 
приманку, казалось, даже изслѣдовадъ ее, затѣмъ возвратился къ акулѣ,. покру-
жился вокругъ нея нѣсколько разъ, ударилъ хвостомъ по водѣ и продолжалъ это 
дѣлать, пока подъ его управленіемъ акула не пришла въ движеніе и не сдѣлалась 
пѣсколько минуть спустя жертвой своей прожорливости. 

Большинство мореплавателей думаютъ, что лоцманъ питается иометомъ акулы, 
но Беннетъ утверждаетъ, /что находилъ въ желудкѣ пойманнаго лоцмана только 
маленькихъ рыбокъ. Возможно, что лоцманъ ѣсть какъ то, такъ и другое. 

Что между лоцманомъ и акулой мало по малу вырабатывается взаимная 
связь, становится понятнымъ, такъ какъ мы имѣемъ и другія доказательства по-
нятливости рыбъ и такъ какъ вовсе не рѣдкость подобное проявлеяіѳ дружбы 
между высшими животными совершенно различныхъ видовъ. Привычка, несом-
нѣнно, способствуетъ упроченію ихъ дружественнаго союза; лоцманъ, пови-
димому, съ такимъ-же постоянствомъ и упорствомъ, съ какимъ онъ слѣдуетъ 
за акулой, идетъ и за кораблями, по крайней мЬрѣ за парусными судами, 
а также, какъ наблюдалъ неоднократно Пехуэль-Леше, и за самой прожорливой 
хищной рыбой баракудой; кромѣ тоі;о онъ плыветъ за разными досками и брев--
нами, носящимися по водѣ, за обломками корабля, бочками и т, д. Очень возможно, что 
онъ вовсе не дѣлаетъ этого только тогда, когда онъ потеряетъ какъ-нибудь свою 
акулу, но, говоря словами Геснера, «изъ страннаго побужденія», быть можетъ по 
той же причинѣ, что и акула, именно въ надеждѣ полакомиться чѣмъ-либо съ 
корабля. Въ сѣверныхъ моряхъ лоцманъ обыкновенно не живетъ; но онъ нѣсколько 
разъ, слѣдуя за кораблями, входилъ въ Ламаншъ. Въ январѣ 1831 года корабль 
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«Перу», послѣ 82 дневнаго путешествія, прибыль изъ Александрііі въ Плимутъ. 
Около двухъ дней .спустя послѣ ухода изъ Адександріи, вблизи корабля появились 
два лоцмана, плши по бокамъ его и ихъ можно было постоянно вндѣть прибли-
зительно на одномъ и томь же разстояніи отъ корабля. Когда ««Перу» бросилъ 
якорь у Катватера, ихъ привязанность, казалось, еще болѣе усилилась; они оста-
вались въ непосредственной близости корабля и ваконецъ стали столь смѣлы, 
что явилась возможность поймать одного изъ нихъ съ маленькой лодки. Благодаря 
счастливому прыжку, ему удалось уйти и очутиться снова въ водѣ. Послѣ этого 
рыбы отдѣдились другъ отъ друга, но, къ сожалѣнію, не для своего спасенія, ибо 
одна за другой онѣ были выловлены. Бённетъ увѣряетъ, что столь проворныхъ 
рыбъ можно поймать только тогда, когда раньше поймаютъ акулу. Маленькіе, вѣр-
ные спутники не хотятъ удаляться отъ своей крупной любимицы и плаваютъ во-
кругъ нея, когда послѣднюю вытягиваютъ изъ воды, пока она не околѣетъ. При 
этомъ они приближаются къ поверхности болѣе, чѣмъ въ другое время. При такихъ 
обстоятельствахъ вовсе не трудно выловить ихъ съ помощьв) сачка, насаженнаго 
на длинную палку. . 

Мясо лоцмана, по единодушному показанію всѣхъ, кому выпало рѣдкое удо-
вольствіе отвѣдать его, похоже по доброкачественности на мясо макрелей. 

* * . * 

Главнѣйшимъ отличительнымъ признакомъ Вилохвостыхъ макрелей (Lichia) 
является превращевіе грудныхъ плавниковъ въ короткіе колючіе лучи. Кромѣ 
того немногочисленные виды этого . рода характеризуются продолговато яйце-
виднымъ туловиіцемъ, сильно сжатымъ съ боковъ, безъ бокового киля или выдаю-
щихся краевъ на хвостѣ, кожистыми чешуйками и бархатистыми зубами въ че-
люстяхъ, на небѣ и на сошникѣ. Хвостовый плавникъ глубоко вырѣзанъ; спинной 
плавникъ имѣетъ ту особенность, что его первый твердый лучъ направленъ впе-
редъ, а задніе прикрѣпіены къ спинѣ маленькой перепонкой. Добавочные плав-
ники отсутствуютъ. 

Лихія (Lichia glauca, Scomber, Gasterosteus, Caranx glaucus, Centronotus 
glaycos, Blauel. Liche), одинъ изъ самыхъ мелкихъ видовъ этого рода, достигаетъ 
въ длину 40—45 сш. и на спинѣ красиваго сине-сѣраго цвѣта, а на - осталь-
ной части бѣлаго съ серебристымъ блескомъ; вдоль же боковой линіи она покрыта 
четырьмя черноватыми пятнами. Спинной и заднепроходный плавники вплоть до 
темнаго пятна на передней верхушкѣ—свѣтло-желтаго цвѣта; брюшные плавники 
сѣровато-желтыѳ, грудные свѣтло-желтые-, хвостовый плавникъ у основанія синяго 
цвѣта, а у верхушекъ чернаго. Передній спинной плавникъ имѣетъ 5 или 6 
твердыхъ лучей, задній 2j—25 мягкихъ лучей, грудной плавникъ—21, брюш-
ной—6 и хвостовый—17 лучей. 

У насъ нѣтъ еще удовлетворительныхъ свѣдѣній относительно образа жизни 
вилохвостыхъ макрелей и область ихъ распространенія съ достаточной точностью 
не опредѣлена. Лихія живетъ въ Средиземномъ морѣ, а также вдоль сѣвернаго 
берега Африки; иногда, впрочемъ, она пбреплываетъ Гибралтарскій проливъ, на-
правляется къ сѣверу и появляется даже около береговъ Англіа. Относительно 
одного родственнаго ей вид4 Геснеръ, передавая наблюденія Ронделета, сооб-
щаеть, что онъ живетъ обществами, держится всегда стадомъ, любитъ подобныхъ 
себѣ и. помогаетъ имъ въ опасности, состязаніи и борьбѣ. Нашъ натуралистъ даетъ 
даже болѣе подробное описаніе битвъ, которыя ведетъ эта рыба съ другими мор-
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скими животными, особенно съ китами и дельфинами; но разсказъ такъ фантасти-
ченъ, что можно его упустить, хотя новѣйшіе изслѣдователи и не приводятъ ни-
какихъ удовлетворйтельныхъ данныхъ объ этихъ рыбахъ. 

Благочестивое іірѳданіѳ у католиковъ повѣствуетъ, что однажды апостолъ 
Петръ долженъ быдъ заплатить подать и, чтобы исполнить это, онъ взялся не за 
кошелекъ, а сунулъ руку въ воду, взвлекъ оттуда рыбу и взялъ изъ пасти жи-
вотнаго необходимия деньги на подать. Говорятъ, что это происшествіе происхо-
дило въ открытомъ морѣ и апостолъ сильно ухватйлъ рыбу руками, такъ что на ней 
осталось съ каждой стороны два черныхъ, круглыхъ пятна, которыя, по преданію, 
представляютъ отпечатки пальцевъ апостола и которыя подали поводъ на западѣ 
называть и нынѣ ѳто животное—рыбой Св. Петра. Конечно она не всюду носитъ вто 
названіе: у грековъ она называется — Христовой рыбой, у испанцевъ — рыбой 
Св. Мартына, у сѣверо-германаевъ, наконецъ,—сельдянымъ норолемъ. Вообще это 
рыба необыкновенная и уже древніе считали ее удивительнымъ созданіемъ. 

. Солнечникъ пятнобокій (Zeus faber, australis. IleringskOnig. Dor6e.), предста-
витель рода З е в с о в ъ ( Е е и з ) , имѣетъ два отдѣльныхъ с^инныхъ плавника, изъ которыхъ 
передній отличается удлиненными лучами, вытянутыми въ нити; два нѣсколько 
отстоящихъ одинъ отъ другого заднепроходныхъ плавника, которые до извѣстной 
степени повторяютъ строеніе спинныхъ плавниковъ, такъ какъ лучи передняго 
изъ нихъ также нѣсколько удлинены; длинные брюшные плавники расположены 
подъ маленькими кругловатыми грудными плавниками. Верхушка спины и остріе 
брюха покрыты вилообразными колючками, а остальное туловище—очень мелкими 
чешуйками. .Окраска мѣняется, смотря по времени года и по мѣстности. Въ Сре-
диземномъ морѣ солнечникъ бываетъ часто окрашенъ въ чистый золотистый 
цвѣтъ, на сѣверѣ же—въ сѣро-желтый. Характернымъ д.тя него является круглое, 
совершенно темное пятно на каждомъ боку. Плавники' имѣютъ черноватую окраску. 
Въ переднемъ спинномъ плавникѣ—9—10 колЛчихъ лучей, въ заднемъ—22—23 
мягкихъ луча, въ переднемъ заднепроходномъ плавникѣ—4—5 колючихъ лучей, 
възаднемъ—21 мягкихъ, въ грудномъ плаваикѣ—13, въ брюшаомъ—9, въ хвосто-
вомъ—13 лучей. Въ длину рыба бываетъ боіѣе 1 т . , а по вѣсу достигаетъ 15—20kgr. 

Изъ Средиземнаго моря пятнобокій солнечникъ .распространяется по части 
Атлантическаго океана, а къ сѣверу вплоть до береговъ Великобританіи, гдѣ его 
постоянно наблюдаютъ, а иногда даже вылавливаютъ въ значительномъ коли-
чествѣ. Однако здѣсь онъ не принадлежптъ къ обыденньшъ рыбамъ, но не счи-
тается и рѣдкимъ,. особенно лѣтомъ. Отъ рыбаковъ и наблюдателей, знаю-
щихъ его изъ Средиземнаго моря, мы узнаемъ, что онъ предпочитаетъ от-
крытое море берегамъ и держится по-одиночкѣ, а Каучѣ говорить, что онъ 
приближается обыкновенно къ берегу только вмѣстѣ съ сардинками, слѣдова-
тельно скорѣе кочуетъ, чѣмъ совершаетъ правильный странствованія. Осенью 
1829 >года, по словамъ вышеупомянутаго знатока р ы б ъ , поймали въ одной только 
сѣти 60 штукъ, меліду ними нѣсколько' значительной величины. Судя по формѣ тѣла, 
можно было бы признать ихъ медленными пловцами; на -самомъ же дѣлѣ это не 
такъ', ибо они двигаются очень живо и- проворно. Онъ не отстаетъ отъ стадъ сар-
дпнбкъ и схватываетъ обыкновенную каріхкатицу, очень внимательное и провор-
ное животное. Каракатица, вмѣстѣ съ мелкими и молодыми рыбами и ракообраз-
ными, представляетъ самую любимую .его пищу. ' • 
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Монтэгю разсказываетъ, что пзвѣстный актеръ Кпнъбылъ первымъ, чей изба-
лованный вкусъ оцѣннлъ дорогое мясо солнечника и обратплъ вниманіѳ своихъ 
согражданъ на рыбу, признаваемую нынѣ всѣыи гастрономами лакомствомъ. 
Благодаря англичанамъ, о ней узнали также французы, а позже и Итальянцы; но 
его древнелатинское названіе указываетъ на то, что жители береговъ Средиземнаго 
моря уже задолго до Кина знали о превосходныхъ качествахъ его мяса, и Па-
нель Іовій называеіъ рыбу Св. Петра самой вкусной изъ средиземно.-морскихъ 
рыбъ. По все же возможно, что нѣкоторые ужасались его не совсѣмъ привлека-
тельной внѣшности и только впослѣдствіи пересилили отвращеніе, которое могло 
держаться довольно продолжительное время. Въ настоящее время повсюду усердно 

Солнечннкъ пятпобокіП. Zeus faber. '/ю наст. вел. 

преслѣдуютъ солнечника, хотя онъ, благодаря своему -образу жизніг, не особенно 
пригоденъ для рыбнаго промысла и попадается въ сѣти скорѣе случайно, чѣмъ 
отъ искусства рыбаковъ. 

Корифеновыхт» (Coryphaenidae) слѣдуетъ отнести къ другому семейству. Ту-
ловище пхъ длинное, сжатое съ боковъ, голова приплюснута, такъ какъ добная 
область спускается внизъ очень круто; спинной плавникъ. состоящій пзъ гибкнхъ, 
хотя и колючихъ лучей, занпмаетъ цѣлую сипну; "брюшные плавники либо от-
сутствуютъ, либо малы, напротивъ joro, заднепроходный плавнпкъ больпіеіі 
частью хорошо развить, точно также грудные п хвостовой плавники. У нѣкото-
рыхъ видовь часть -непарныхъ плавниковъ покрыта чешуйками. Гребневидные 
зубы расположены на чеяюстяхъ и у большинства впдовъ на небныхъ и глоточ-
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яыхъ костяхъ; бархатистые-жѳ зубы расположены на языкѣ и жаберныхъ ду-
гахъ. У многихъ видовъ нѣтъ плавательнаго пузыря. 

Для жизнеоппсанія группы достаточно будетъ описать одпнъ только видъ, 
представительницу рода—Корифент» (Coryphaeiia\ которую моряки часто назы-
ваютъ дельфиномъ, но чаще дорадой. О замѣчательномъ великолѣпіи этой рыбы 
разсказываютъ какъ моряки, такъ й путешественники, и всѣ утверждаютъ, что 
нѣтъ' словъ для описанія красоты ея. Корифены уже издавна возбуждали удив-' 

0 Золотая макрель. Coryphaena hippurus. Ѵю наст. вел. 

леніе, такъ что древніе посвящали ихъ богпнѣ красоты. Отличительные признаки 
пхъ заключаются въ длинномъ спинномъ плавникѣ, начинающемся надъ глазами, 
въ серпообразнйхъ грудныхъ илавникахъ, въ брюшныхъ плавникахъ, расположен-
ныхъ подъ грудными, и въ глубоко вырѣзанномъ хвостовомъ плавникѣ. Характ^ір-
ными для нихъ являются еще крючкообразные зубы въ чеяюстяхъ, гребневид-
ные зубы позади первыхъ, расположенные на небныхъ и глоточнихъ костяхъ, п 
бархатистые зубы на языкѣ. 

Золотая макрель (Coryphaena Jiippurus, chrysurus, argyrnrus, dolfyn, virgata, 
japonica, Larapugus pelagicus. Goldmakrele. Corypbaene dophin) достигаетъ въ 
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длину болѣѳ 1 m. и вѣсить отъ 15 до 20 kgr. Окраска ея, смотря по освѣще-
нію, бываетъ различна. «Во время штиля», говорить Беннеть, «золотая макрель, 
плывущая по поверхности воды, отливаетъ чуднымь блестящимь синимъ иля 
пурпуровымъ двѣтомъ съ сильно измѣняющимся металдическимь блескомъ, смотря 
по тому, находится ли она на свѣтѣ или въ тѣни; только хвостъ сохраняётъ ло-
стоянно свою золотисто-желтую окраску. Будучи вытащены изъ воды н положены 

.на палубу, онѣ мѣняють краски на другія, столь же красивыя: яркій пурпуръ 
и золотисто-желтая краска переходятъ вь блестящій серебристый двѣть, на кото-
ромь сверху остаются первоначальные пурпуровые и золотистые тоны. Измѣненіе 
окраски продолжается долго, 'мало по малу усиливается и наконецъ переходить 
вь темно-сѣрый цвѣтъ». 

Золотая макрель живеть вь болѣе теплЫхъ частяхъ океана, главнымь обра-
зомь въ водахь жаркаго пояса, но распространяется и дальше къ сѣверу и югу, 
насколько теплыя морскія теченія оказываются для нея удобными. Поэтому нельзя 
точно опредѣлить границы области ея распространенія; она встрѣчается между про-
чямъ въ Средиземномъ и Красномь моряхъ. Во время метанія икры или слѣдуя за 
стадами рыбъ, золотыя макрели встрѣчаются вблизи береговъ; въ другое же время 
онѣ пребываютьна достаточномь разстояніи отъ суши ивъ открытомъ морѣ.По сло-
вамъ Пехуэль-Леше, онѣ иногда плывуть за досками и обломками корабля,- быть 
можеть только для того, чтобы охотиться за собирающимися тамъ многочислен-
ными рыбами. Такъ какъ многіе моряки держатся неправильнаго взгляда, что 
золотыя макрели появляются преимущественно въ волнующемся морѣ, то .между 
ними существуетъ повѣрье, что въ случаѣ появленія ихъ вблизи корабля дол-
женъ быть штормь. Пища ихъ состоить изъ всевозможныхь мелкихь рыбъ, осо-
бенно изъ обитающихъ въ вёрхнихъ слояхъ воды, именно изъ различныхъ ви-
довь летучихъ рыбъ. Беннеть нашелъ вь ихъ желудкѣ также и головоногихъ, 
именно каракатиць и аргонавтовъ. Благодаря золотой макрели, хотя и не всегда, 
поднимаются надъ водой летающія рыбы. «Крупная золотая макрель», такъ раз-
сказываетъ Галль, «плывшая долгое время за кораблемь и неоднократно пока-
зывавшая намь удивительный блескъ своей окраски, замѣтила вдругъ впереди 
себя стадо летающихъ рыбъ, повернула къ нимъ голову, выплыла на поверхность 
и съ такой быстротой выскочила изъ воды, что казалось, какъ будто по воздуху 
летить пущенное ядро. Длина этого прыжка достигала болѣе 6 т . , но однако 
не была достаточна, чтобы схватить добычу. Тотчась за паденіемь хищная рыба 
начала съ быстротой молніи скользить по волнамъ, и скоро можно было замѣ-
тить, что она послѣ каждаго прыжка увеличивала быстроту движенія. Море было 
гладко, какъ зеркало; поэтому можно было слѣдить за каждымъ ея движеніемь и 
наблюдать издали поле брани. Летающія рыбы, хорошо сознававшія, съ какимъ 
жаромъ ихъ преслѣдуютъ, не плыли уже, а почти непрерывно летали, j . е. па-
дали и мгновенно снова подымались. Онѣ возбуждали участіе зрителей тѣмь, что 
каждый разъ мѣняли направленіе своего прыжка, надѣясь уйти отъ своего алч-
наго врага; но послѣдній слѣдовалъ за ними неукоснительно и въ свою очередь 
шель по другому пути, какъ только замѣчалъ, что онъ не идетъ по слѣдамъ пре-
слѣдуемыхъ имъ ры^ь. Это продолжалось недолго, пространство между ними и 
ихъ преслѣдователемь уменьшалось все болѣе и болѣе; полеты летучихъ рыбъ 
становились короче, неправильнѣе и неувѣреннѣе, а необычайные прыжки золотой 
макрели, повидимому, доказывали, что скорость и сила ихъ все еще продолжаютъ 
увеличиваться. Наконецъ можно было видѣть или предположить, что опытный 
морской хищникь направлялъ свои прыжки съ такой увѣренностью въ успѣхѣ. 
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что бросался въ воду именно тамъ, гдѣ должны были упасть и летающія рыбы. 
Иногда ѳта охота велась на слишкомъ большомъ разстояніи отъ корабля, такъ 
что нельзя было ясно видѣть, что происходило, но если подымались на снасти, 
тогда можно было замѣтить, какъ жертвы проглатывались одна за другой», Объ 
удивительной силѣ мускуловъ золотой макрели Ботелеръ разсказываетъ случай, 
повергшій въ изумленіе его и всѣхъ остальныхъ офидеровъ, находившихся на 
военномъ. кораблѣ, которымъ онъ командовалъ. Одна изъ этихъ рыбъ поднялась 
съ навѣтренной стороны близко передъ носомъ корабля, прыгнула по воздуху вдоль 
его боковой .стороны и съ такой силой ударилась о борть, что навѣрно сильно 
ранила бы стоящаго недалеко отъ того мѣста человѣка. Сначала, ошеломленная 
ударомъ, она обезсиленная упала къ ногамъ рулевого, но скоро оправилась и 
начала такъ сильно прыгать и барахтаться, что нужно было нанести ей нѣсколько 
ударовъ топоромъ по головѣ ранѣе, чѣмъ можно было безопасно поднять ее. Самая 
большая вышина, на которую она подымалась надъ водой, достигала 6 т . , и 
длина прыжка если бы не была уменьшена ударомъ, должна бы достигнуть 50 ш. 

Кромѣ летаюш,ихъ рыбъ золотая макрель хватаетъ также всякіе отбросы 
рыбъ, такъ какъ ея прожорливость не уступаетъ прожорливости акулы. Въ желудкѣ 
одной пойманной рыбы этого вида нашли даже желѣзные гвозди въ 12 с т . длины. 

Къ осени корифены приближаются для метааія икры къ берегамъ. Въ Сре-
диземномъ морѣ наблюдали, что онѣ избираютъ только скалистые берега, а плос-
кихъ избѣгаютъ. Поэтому ихъ часто вылавливаютъ у берега Прованса, но не у 

• берега Лангедока. Для лова употребляютъ исключительно сѣти. Въ открытомъ 
морѣ моряки неоднократно примѣняютъ модель летающей рыбы, но чаще доволь 
ствуются въ видѣ приманки бѣлымъ или свѣтлымъ кускомъ матеріи, укрѣпленнымъ 
на большомъ крючкѣ. Эту приманку они или тащатъ сзади на длинной бичевкѣ, 
или же посредствомъ дввженія рукъ заставляютъ ее прыгать на короткой ве-
ревкѣ возлѣ корабля. Золотая макрель не изслѣдуетъ предварительно заманчиво 
предложенную ей добычу, но съ жадностью бросается и проглатываеть ее, а послѣ 
этого выпрыгиваетъ нѣсколько разъ изъ воды на воздухъ, особенно если нѣ-
сколько рыбъ одновременно соблазняются одной я той-же приманкой. Иногда мо-
рякамъ, удается убивать, стоя на носу корабля, плавающихъ вокругъ корабля зо-
лотыхъ макрелей, ударомъ трезубца или же мѣтко брошеннымъ копьемъ со мно-
гими остріями, Говорятъ, что и въ настоящее время, какъ объ ѳтомъ уже Геснеръ 
упоминаетъ, помѣщаютъ мелкихъ золотыхъ макрелей въ отгороженные заливы 
или пруды, наполненные морской водой, и здѣсь выращивають ихъ, такъ какъ 
увѣряютъ, что они ростутъ сильнѣѳ всѣхъ другихъ рыбъ. Но мнѣ это кажется 
мало вѣроятнымъ. Мясо ихъ цѣнится и потому хорошо оплачивается. Особыми 
лакомыми кусочками, по словамъ Беннета, считаются куски, окружающіе плавники. 
Пехуэль-Леше нашелъ, что разнообразно приготовленное мясо золотыхъ макрелей, 
пойманныхъ въ открытомъ морѣ, не дурно на вкусъ, но все же твердо, жестко 
и совершенно сухо. По его словамъ, мясо нѣкоторыхъ экземнляровъ, которыхъ, 
къ сожгйѣнію, не умѣютъ отличать отъ хорошихъ, по какой то причинѣ не только 
не здорово для человѣка, но дѣйствуетъ даже вредно, такъ какъ вызываетъ сильньтя 
и болѣзненныя иоврежденія въ органахъ пищеваренія, которыя могутъ продол-
жаться по нѣскольку дней, 

з)* іі' 

Другой представитель семейства упоминается еще въ «Эддѣ» подъ именемъ 
Божьяго лосося и' въ настоящее время носитъ еще въ Исландіи это названіе. 
Родъ Ламприсъ (Lampris), представителемъ которого онъ является, очень сильно 
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разнится отъ вышеописаннаго рода. По очертанію туловища ламприсы похожи на 
рыбъ Св. Петра, но у нихъ мало выдающаяся пасть вовсе не имѣегь зубовъ; 
шипы отсутствуютъ; спинной плавникъ одиночный, его удлиненные лучи связаны 
общей перепонкой, такъ что передняя часть плавника получаетъ'серпообразную 
форму, а верхній край задней части идетъ параллельно спинѣ. Грудные плавники 
лампрііса коротки и немного вырѣзаны на подоге дуги; значительно дальше 
назадъ помещаются длинные, серпообразные брюшные плавники. Заднепроходный 
плавникъ соотвѣтствуетъ по виду и положенію задней части спинного плавника. 

Лунный лампріісъ. Lampris luna. ' ' j , паст. вел. 

хвостовыіі плавникъ иыѣетъ форму полумѣсяца. Чешуйки очень малы и тонки, такъ 
что часто отваливаются, п ихъ рѣдко нахоХятъ; зубовъ нѣтъ. 

Лунный ламприсъ. Божій лосось (Lampris Іппа, gQttata, Scomber pelagicus, 
gunneri, Zeus Inna, imperiaJis, guttatus, Chrysostosus luaa. Gotteslachs. Poisson. lane.) 
достигаетг 2 ш. длины и вѣситъ около 100 kgr. слѣдовательно онъ достигаетъ 
очень значительной величины. По красотѣ окраски онъ можетъ поспорить съ ры-
бами южныхъ морей. Верхняя сторона блестящаго стале-синяго пвѣта, который 
на бокахъ переходить въ фіолетовый и на брюхѣ становится рсзово-краснымъ. 
Плавники чуднаго кораллоро-краснаго цвѣта. Передній спинной плавникъ со-
стоитъ изъ двухъ твердыхъ и 22 мягкихъ лучей, въ каждомъ грудномъ плавникѣ 
28 лучей, въ брюшномъ—1 твердый и 9 мягкпхъ, въ заднепроходномъ—1 и 25 
п въ хвостовомъ—30 лучей. 
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іМортпмеръ, доставивши королевскому обществу лувнаго лампрііса, поіі-
маннаго въ 1750 году въ Леіітѣ, сообщаетъ, что' въ это время иъ Лнглііі вахо-
дился принцъ изъ Анамабу, страви, расположенной на западномъ берегу Африки, 
и онъ сразу сказалъ, что лунный ламіірисъ принадлежигь къ очень обыкновен-
ііыиъ мѣстнымъ рыбамъ его отечества, которую туземцы хорошо зяаютъ подъ 
назваиіемъ «Опа». Признавая справедливость этихъ данныхъ, нужно было-бы пе-
ренести пстннную родину лунныхъ. ламприсовъ значительно южнѣс, чѣыъ лрини-
нимаюгь въ настоящее время. Еще чаще, чѣмъ въ Великобріітавіп, ату рыбу 
ловятъу берегопъ Порвегіи и Исландіи и поэтому думаіотъ, что она происходит!, 
собственно изъ саиыхъ сѣверныхъ морей, пребываетъ на большихъ глубивахъ п 
приближается къ берегамъ только во время метанія икры или при преслі.дпваніи 

Вѣсрппкіі. Gastrochisma melampus 

другихъ рыбъ. Въ желудкѣ нѣкоторыхъ ламприсовъ находили раянообразныхъ 
головоногихъ. 

Мясо ихъ считается очень вкуснымъ, цѣндтся ларавнѣ съ зіясомъ лосося и, 
по мнѣнію исландцевъ, предохраняетъ отъ всевозможныхъ болѣзнеіі. 

Между корпфенамп и макрелями помѣщается семейство Полумакрел^й (Nomei-
(lae), морскихъ рыбъ, которыя по крайней мѣрѣ въ молодости жипутъ въ откры-
томъ морѣ и представлены двумя видами. Вѣерникъ (Gastroc^'isma melampus. Rin-
nenfachler. Eventail), рѣдкая новозеландская рыба, принадлежить къ роду, отли-
чающемуся необыкновенно широкими и длинйыми грудными плавниками, которые 
могутъ совершенно прятаться въ складкѣ кожи на брюшкѣ. 

Неводомъ ловятъ часто мелкихъ морскихъ рыбъ изъ рода Псеновъ (Psenes) 
Ояѣ мало извѣстны, такъ какъ большей частью вылавливаются только очень 
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молодые экземпляры; онѣ встрѣчаются въ жаркомъ поясѣ Атлантическаго, Индій-
скаго и Тихаго океановъ. Рыбы эти достаточно наглядно представлены на на-
шемъ рисункѣ, изображающемъ Псена гуамскаго (Psenes guamensis. Schweb-
makrele von Guam), рыбы пзъ Индійскаго океана. 

Подъ назвавіемъ,. заимствованномъ отъ самаго характернаго вида, Настоя-
щихъ макрелей (Scombridae), соединяютъ значительное .число рыбъ, отличающихся 
иеретенообразнымъ, сжатымъ съ боковъ туловищемъ, которое очень утончается 
къ хвосту. Тѣло ихъ покрыто мелкими едва замѣтными чешуйками и поэтому 
онѣ кажутся гладкими. Къ отличительнымъ признакамъ ихъ нужно отнести то, 
что кости жаберной крышки гладкія, т. е. безъ шиповъ и зазубринъ, жаберная 

щель почти плотно замкну-
та, твердые лучи спинного 
плавника менѣе развиты, 
чѣмъ мягкіе лучи и менѣе, 
чѣмъ лучи задаепроходнаго 
плавника. Лучи спинного 
плавника отдѣлены другъ 
отъ друга или же распада-
ются на нѣсколько частей, а 
брюшные плавники, распо-
ложенные подъ грудными, 
иногда укорочены или-же 
совершенно отсутствуютъ. 

Псенъ гуамскій. Psenes guamensis. 

Макрели имѣютъ очень 
обширную область расиро-
страненія, такъ какъ встрѣ-
чаются во всѣхъ широтахъ 
и долготахъ. Почти всѣ из-

вѣстяые виды, числомъ болѣе, 100, живутъ обществами, нѣкоторыѳ женесмѣтными 
стаями; многіе изъ нихъ на значительной глубпнѣ, другіе же въ верхнихъ слояхъ воды. 
Всѣ прекрасные пловцы, всѣ безъ исключенія сильные'хищники, хотя нельзя сказать, 
что ихъ способность къ грабежу и алчность стоять въ зависимости отъ величины ихъ 
тѣла, такъ какъ крупные виды этого семейства часто довольствуются очень мелкой 
добычей. Напротивъ, нѣкоторые виды хозяйничаютъ въ стаяхъ рыбъ, служащихъ 
имъ пищей, кайъ волки въ стадахъ овецъ. Когда Доранъ (Cybium commersonii), 
принадлежащая къ этому семейству хищная рыба изъ Краснаго моря,, имѣющая 
1 m. длины и охотящаяся въ верхнихъ слояхъ воды, видитъ стаю рыбъ, то издали, 
такъ разсказываютъ арабскіе рыбаки, подстерегаетъ эту стаю, затѣмъ бросается 
на добычу съ быстротой молніи, плывя по верхнимъ слоямъ воды или же бро-
саясь снизу, и, хватая направо и налѣво, быстро перекусываётъ своими острыми 
зубами рыбъ пополамъ, не проглатывая ихъ. Преслѣдуя плывущихъ, она уда-
ляетсі? на нѣсколько метровъ отъ мѣста дѣйствія ея кровопролитія, но скоро воз-
вращается и тогда 'подбираетъ одинъ за другимъ плавающіе въ водѣ куски и 
съѣдаетъ пхъ. 

Размноженіе макрелей бо.иьшей частью .значительно; соотвѣтственно этому 
значеніе ихъ для рыбнаго промысла важное. Нѣкоторые виды для извѣстныхъ 
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берегсвыхъ странъ считаются важнѣйшими изъ всѣхъ рыбъ: другіѳ же виды по 
ваасности уступаютъ только сельдямъ; почти нѣтъ БН ОДНОГО вида, который остав-
лялся бы бѳзъ вниманія прибрежными жителями. 

Вытянутая форма, два спинныхъ плавника, далеко отстоящихъ другъ отъ 
друга, изъ которыхъ задній распадается на нѣсколько, такъ называемыхъ, ло;к-
ныхъ или добавочныхъ плавниковъ, невысокіе кили по бокамъ хвоста, незаострен-
ная жаберная крышка, конусообразные зубы въ челюстяхъ, расположенные въ 
одинъ рядъ, семь жаберныхъ лучей и покровъ, состоящій изъ мелкихъ чешуекъ—' 
вогь отличительные признаки рода Макрелей (Sconiber). Важнѣйшимъ представи-
телемъ ихъ является—Обыкновенная Макрель (Scomber scomber, scombrus, verna-
lis, Cordylus scombrus. Makrele. Maquereau). Эта рыба, столь же красивой формы, 
какъ и окраски, достигаетъ 40—45 с т . длины и, самое большее, 50 с т . и вѣситъ 
среднимъ числомъ 1 kg. Сверху она покрыта по ярко-синему фону съ золотистымъ 
блескомъ темными лоперечнымн полосками, а снизу она серебристо-бѣлаго цвѣта. 
Въ переднемъ спинномъ плавник^ 10—12 твердыхъ лучей, въ заднемъ-же— 
12—13 соединеняыхъ мягкихъ лучей, въ грудномъ плавникѣ—13, въ брюш-
помъ—6, въ задней роходномъ—11, въ хвостовомъ—23 луча. Кроиѣ того между 
ъторымъ заднепроходнымъ плавникомъ и хвостовымъ помещаются съ каждой сто-
роны по 5 свободныхъ добавочныхъ плавниковъ. У ѳтой макрели нѣтъ плаватель-
наго пузыря. Благодаря ошибочному разсказу рыбаковъ и другихъ наблюдателей, 
раньше былъ распространенъ взглядъ, что настоящей родиной макрели нужно счи-
тать Ледовитый океанъ и что она предиринииаетъ отсюда ежегодно громадный 
путешествія въ болѣе южныя мѣстности. Сообразно ѳтому взгляду, придумали даже 
дорогу, которой, говорятъ, держится макрель при своихъ перекочевываніяхъ 
Выйдя изъ Ледовитаго океана, такъ думали, она подходить къ берегамъ Исддн-
діи, Шотландіи и Ирландіи, загЬмъ спускается по Атлантическому океану далѣе 
къ югу, появляется у береговъ Португалии и Испаніи и входитъ въ Средиземное 
море. Въ то же время другая часть главнаго стада направляется по Нѣмедкому 
морю, и Каттегату въ .Балтійское море, а третья часть къ нѣмецкимъ и голланд-
скимъ берегамъ и, пройдя Ламаншъ, къ франдузскимъ берегамъ. Адмиралъ Плѳ-
виль, проведшій на морѣ 50 лѣтъ своей жизни, увѣрялъ, что онъ нашелъ мѣсто 
зимовки макрелей. Это, по его словамъ, маленькія скалистыя бухты у береговъ 
Гренландіи съ спокойной и тихой водой и съ илистымъ дномъ. Втеченіе холод-
наго времени, года онъ видѣлъ милліарды Макрелей, зарывшихся ди половины 
въ илъ съ опущенной туда головой. Онѣ зарылись такъ близко другъ возлѣ 
друга, что казалось, будто воткнуты сваи. Матросы сначала отказывались посѣт 
тить на лодкѣ одну изъ этихъ бухтъ, боясь, что, быть можетъ, макрели представ-
ляютъ особый родъ подводныхъ скалъ, который могуть испортить лодку,. Что раз-
сказъ стараго моряка цѣликомъ выдуманъ, объ этомъ едва-ли нужно упоминать; 
но относительно такъ называемаго путешествія макрелей еще и въ настоящее время 
существуютъ различныя воззрѣнія. Макрелей ловятъ постоянно на значительныхъ 
глубинахъ и притомъ, какъ въ Нѣмецкомъ и Балтійскомъ моряхъ, такъ и въ Ат-
лантическомъ океанѣ и Средиземномъ морѣ. Впрочемъ, нельзя не замѣтить, что по 
направленію къ востоку онѣ встрѣчаются все рѣжѳ и рѣже и уже у острова Рют 
гена не попадаются постоянно; онѣ появляются одновременно у сѣверныхъ и« у 
южныхъ береговъ. Все это указываетъ на то, что макрели, собственно, обитаютъ 
на, днѣ глубокаго моря и отсюда приплываютъ, подобно сельдямъ а другимъ ры-
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бамъ, къ берегамъ для метанія икры. У восточнаго берега Фрисландіи онѣ встре-
чаются ртъ весны до осени; у устья Везера—отъ мая до іюня, у Рюгена и Штраль-
зунда ихъ ловягь оті. іювя до сентября; у Травемюнде онѣ появляются стадами только 
въ августѣ. Въ-нѣкоторые года онѣ здѣсь совершенно исчезаютъ, а у Рюгена 
появляются въ громадномъ количествѣ, если дуетъ продолжптельное время сѣверо-
западный вѣтеръ, 

Появленіе ихъ у береговъ привѣтствуотся повсюду ликованіемъ, потому чти 
макрель принадлежитъ къ превосходнѣйшимъ и важнѣйшимъ морскимъ рыбамъ п 
ея ливъ, какъ и въ древности, имѣетъ въ настоящее время громадное значеніе. 
Въ рыбачьихъ городахъ и селахъ появленіѳ макрелей прпзываетъ къ дѣятельности 
все населеніе; сотни и тысячи лодокъ тотчасъ снаряжаются на ловлю дѣнной 
рыбы и вдоль всего берега во всѣхъ бухтахъ и губахъ начинается дѣятельная 
жизнь и движеніе. Каждая крупная рыбачья лодка сопровождается нѣсколькими мел-
кими лодками, на обязанности которыхъ дежитъ отвозить уловъ какъ можно скорѣе 
па рынокъ; нанимаютъ даже быстроходные пароходы, которые какъ можно скорѣе 
нагружаются и уже, 5—6 часовъ спустя, доставляютъ на рынокъ свѣжихъ макре-
лей. Віірочемъ макрелей также и солятъ, но во, МБОГИХЪ МѢСТНОСТЯХЪ, нанрвмѣръ 
по берегамъ Англіи, Голландіи, Франціи и Америки ихъ охотно ѣдятъ также іі 
свѣжими и потому онѣ должны быть проданы какъ можно скорѣе, такъ какъ онѣ 
быстро портятся. Это также служить причиной того, что въ иные годы этотъ про-
мыселъ приноситъ много дохода, а въ другіе—очень мало. Первые транспорты 
макрелей достигаютъ очень высокой цѣны, а болѣе поздніе продаются несравненно 
дешевле. Въ неблагопріятные годы одна рыбачья лодка можетъ, въ случаѣ удачи, 
поймать макрелей въ одну ночь на 2000, марокъ, а при болѣѳ богатомъ уловѣ— 
заработокъ уменьшается. Въ маѣ 1807 года на большомъ рыбномъ рынкѣ въ Лов-
донѣ платили за 100 штукъ макрелей 40 гиней, сіѣдовательно за каждую пла-
тила болѣе 8 марокъ; пришедшая же вслѣдъ затѣмъ лодка получала уже за 100 
штукъ только 13 гиней. Въ 1808 году былъ столь большой уловъ этой рыбы, что 
въ Доверѣ можно было за 1 марку купить 60 рыбъ. Въ томъ же году въ Брай-
тонѣ. сѣть одной лодки наполнилась столь большйиъ количествомъ рыбы, что 
глманда не могла вытащить ее, поэтому и рыбы и сѣть погибли. Благодаря этому, 
рыбакъ, не считая стоимости улова, потерялъ болѣе 1000 марокъ. Доходъ отъ 
улова макрелей въ 1821 году превзошелъ всѣ предшествовавшіе: 16 лодокъ поіі-
мали 30 іюня макрелей на і>2Ь2 фунта стерлинговъ. Къ удачнымъ годамъ прп-
падлежалъ и 1834 годъ; тогда, было поймано такъ много макрелей, что втеченіе 
цѣлаго мѣсяца можно было покупать на улицахъ Лондона 3 штуки за 1 марку. 
Въ одной только Норвегіи вы.ходятъ на ловъ макрелей нѣсколько тысячъ рыба-
ковъ я ежегодно вылавливаютъ нѣсколько милліоновъ штукъ, которыя, переложен-
пыя дьдомъ, почти всѣ идутъ въ Англію. 

У береговъ Англіи для лова макрелей употребляютъ неводъ въ 6 га. ширины 
и 40 т . длины. Лодка имѣетъ 12—15 подобныхъ сѣтей, изъ которыхъ одна прп-
крѣпляется къ другой. Тогда плывутъ по вѣтру и тащутъ за собой сѣти, вися-
щія въ водѣ вертикально и спереди открытыя. Ловъ обыкновенно производится 
ночью. Вблизи берега употребляютъ также и удочку, такъ какъ макрель клюетъ 
съ жадностью. Рыбаки Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ употреб-
ляютъ по берегамъ Атіантическаго океана для ловли макрелей сѣть въ видѣ 
мѣшка, которую можно затянуть. Подобная сѣть, по Уоллему, стоить болѣе 3000 
марокъ, но имѣетъ 200—300 сажень длины и 20—30 сажень глубины. Какъ 
сообщаегь Линдеманъ, рыбачье судно крейсируотъ, пока не появятся знакомые 
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рыбакамъ признаки въ водѣ, когда, напримѣръ, они замѣтять преслѣдуемыхъ 
медкихъ рыбъ или увидятъ играющими стада рыбъ вблизи поверхности воды. 
Тогда нужно выбрасывать въ воду сѣть. Это совершается съ помощью ыеіЦіихъ 
гребныхъ судовъ, который стараются спустить сѣть въ видѣ круга, имѣющаго в і. 
діаметрѣ около 130 m. около замѣченнаго стада рыбъ. Чтобы воспрепятствовать 
уходу макрелей, еще не вполнѣ окруженныхъ сѣтью, нужно это продѣлать какъ 
можно скорѣе; поэтому "учавствующіе въ оцѣпленіи лодки гребутъ изо всѣхъ силъ, 
Какъ толысо лодки соберутся, тогда, какѵ можно скорѣе, тянуть веревку, прохо-
дящую вдоль по нижней сторонѣ сѣти и служащую для затягиванія, пока сѣть не 
превратится въ мѣшокъ, въ которомъ заперты пойманныя рыбы. Затѣмъ сѣть 
быстро уменьшается, въ то-жѳ время подходитъ главное судно, беретъ на бортъ 
веревки и часть сѣти и мало по малу ее вытягиваетъ, такъ что можно вылавли-
вать пойманныхъ рыбъ изъ мѣшка съ помощью сачка. Этимъ способомъ можно 
сразу выловить огромное количество макрелей. По Лнндеману, уловъ тогда счи-
тается удачнымъ, если содержимое сѣтн наполнитъ 100 бочекъ; во иногда бы 
ваетъ необычайный уловъ, когда сразу выловятъ 500 или 600 бочекъ рыбы, если 
только не разорвется сѣть. 

У береговъ Англіи макрель появляется уже въ мартѣ, иногда даже и въ 
февралѣ; но, собственно, періодъ улова начинается только въ маѣ или въ іюнѣ, а 
дальше къ сѣверу даже мѣсяцемъ позже. Періодомъ метанія пкры въ южныхъ 
мѣстностяхъ бываетъ іюнь. Число яицъ одной икряной макрели достпгаегь полу-
милліона. Молодыя макрели въ 10—15 era. длины появляются въ кондѣ августа, 
полувзрослыя—уже въ ноябрѣ. Въ ноябрѣ же онѣ почти всѣ опускаются на 
дно глубокаго моря. Главной пищей служить имъ молодь другихъ рыбъ; онѣ слѣ-
дуютъ за мелкими видами сельдей, изъ которыхъ нѣкоторыѳ могутъ быть названы 
вожаками макрелей. Макрели очень прожорливы и, сообразно этому, растутъ нео-
бычайно быстро. 

По нашему мнѣнію, нужно какъ можно скорѣе съѣдать дѣнное мясо макре-
лей, а римляне, смѣшавши его съ кровью и внутренностями, оставляли гнить п 
такимъ образомъ приготовляли свой любимый соусъ «гарумъ». Самымъ лучшимъ 
считался испанскій, черный или благородный гарумъ; двѣ кружки его стоили, 
благодаря главнымъ образомъ, примѣшаннымъ къ нему индѣйскимъ прянымъ ко-
реньямъ, болѣе 600 марокъ, такъ что ни одна жидкость, кромѣ благовоній, не 
оплачивалась на римскомъ рынкѣ такъ дорого, какъ этотъ соусъ. Готовымъ соу-
сомъ обливали всевозможный мясныя кушанья или же пили его за столомъ съ 
водой и виномъ; запахѣ его. говорить, былъ отвратитѳленъ. 

* » 
« 

Исполияскіе ііакрелевые Тунцы (Thynnus) кочуютъ по южнымъ морямъ іі 
имѣютъ огромное значеніе у нѣкоторыхъ береговъ, особенно у береговъ Среди 
земнаго моря. Они отличаются отъ макрелей въ тѣсномъ смыслѣ тѣмъ, что спин-
ные плавники расположены близкО' другъ подлѣ друга, далѣе отличаются 'значи-
тельнымъ числомъ ложныхъ плавниковъ, груднымъ панцыремъ, образованнымъ изъ 
крупныхъ'матовыхъ чешуекъ, переходящимъ сзади въ остріе, и килемъ хвоста. У нихъ 
отсутствуетъ существуюпцй у другихъ макрелей свободный шипъ, помѣщающійся 
впереди хвоста. Маленькіе заостренные челюстные зубы расположены въ одинъ рядъ. 

Древніе знали и вылавливали чрезвычайно важнаго для нѣкоторыхъ наро-
довъ представителя этого рода—тунца. Тунець (Thynnus tbfnnns, vulgaris, medi-
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terraneus, Scombra thynnus. Thun. Thon,), одна изъ самыхъ крупныхъ рыбъ, вы-
лавливаемая изъ за вкусваго мяса, представляетъ гигантскую макрель въ 2—3 т . 
длинрй и 150—300 kgr. вѣсу. Иногда говорятъ, тунецъ достигаетъ 4и болѣе га. длины 
и вѣситъ до 600 kgr. Спина его черно-сгневатая, грудной панпырьголубого цвѣта; 
бо«а и брюхо по сѣроватому фону покрыты серебристо-бѣлыми пятнами, которыя 
сливаются въ полосы. Передній спинной и заднепроходный плавники—тѣлеснаго 
цвѣта, ложные плавники—сѣрно-желтые съ черной оторочкой. Въ переднемъ спинномъ 
плавникѣ—14 .твердыхъ лучей, въ заднемъ—1 твердый иІЗ мягкихъ,кромѣтого 8— 
10 добавочныхъ плавниковъ, въ каждомъ грудномъ плавникѣ по 31 дучу,въ брюш-
номъ—1 твердый и 5 мягкихъ, въ заднепроходномъ—2 и 12 лучей и,какъ продолже-
ніе этого плавника, 8—1Q ложыхъ плавниковъ, въ хвостовоыъ плавникѣ—19 лучей. 

Истинной родиной тунца считается Средиземное море; въ Атлантическомъ 
океанѣ онъ, невидимому, встрѣчается въ маломъ количествѣ и замѣняется род-
ственными видами. Рыбаки даже увѣряютъ, что онъ ежегодно въ огромномъ коли-
чествѣ устремляется чрезъ Гибралтарскій проливъ изъ океана въ Средиземное 
море и прежде внезапное появленіе тунцовъ у береговъ этого моря объяснялось 
только огромнымъ перекочевываніемъ ихъ изъ океана. Сообразно современнымъ 
воззрѣніямъ, мы должны все-же полагать, что онъ, подобно многимъ рыбамъ, вре-
менно пребываетъ на глуби нѣ или посреди моря и только во время метанія икры, 
приближается къ берегамъ. Этотъ взглядъ въ недавнее время вполнѣ подтвержденъ 
обширными изслѣдованіями, произведенными Павези, который говорить, что истин-
ной родиной тунца нужно считать Средиземное море и заливъ около Кадикса, 
что тунецъ обыкновенно пребываетъ на большихъ глубинахъ и подымается во 
время метанія икры, совершая преимущественно переселеніе по вертикальному на-
правленію, чтобы толпиться на болѣе мелкихъ мѣстахъ у береговъ. Здѣсь онъ, 
конечно, избираетъ опредѣленный путь, въ зависимости, вѣроятно, отъ подводныхъ 
долинъ, по которымъ онъ движется. Но, конечно, такого тіереселенія, какое пред-
полагали древніе, вовсе не существуеть. Нельзя однако не упомянуть, 4to тунцы дѣй-
ствительно идутъ изъ Атлантическаго океана въ Средиземное море,- или же изъ 
послѣдняго въ Чернов море, но нужно отмѣтить, что въ Средиземномъ ыорѣ нахо-
дять тунцовъ Езъ году въ годъ и даже- чаще, чѣмъ въ какомъ-'либо другомъ 
мѣстѣ. У береговъ Атлантическаго океана эта цѣнная рыба встрѣчается вездѣ, 
но все-жѳ рѣже, чѣмъ у береговъ Средиземнаго моря. Тунецъ только въ видѣ 
исключенія заходить въ болѣе сѣверныя мѣстности, особенно къ Великобританіи, 
гдѣ его чаще всего наблюдаютъ. Въ нашихъ моряхъ онъ—рѣдкій гость; но все-
таки въ 1869 году у Ясмундскгаго берега быль выловленѣ тунецъ въ 3 т . длины. 

При всеобщемъ участіи, котораго тунецъ заслуживаетъ и которое возбуж-
даетъ во всѣхъ странахъ, лежащихъ по берегамъ Средиземнаго моря, всегда об-
рашаютъ вниманіе на его временное появленіе и хорошо изучили его во время 
его хода, но, несмотря на это, еще и нынѣ свѣдѣнія объ его образѣ жизни во 
многихъ отношеніяхъ недостаточны. Наблюдая странствующихъ тунцовъ, замѣтили, 
что они очень быстро и довольно ловко движутся болѣе или менѣе многочислен-
ными обществами, иногда тысячными стаями, преслѣдують, преимущественно, ки-
лекъ, сардинокъ и другихъ мелкихъ рыбъ, а въ исключительныхъ случаяхъ ма-
крелей и летающихъ рыбъ, но также ѣдятъ и ракушекъ. 

Довольно подробно знаютъ ихъ размноженіе, знаютъ, что на крупныхъ и 
на мелкихъ тунцовъ охотятся акулы и дельфины и вредятъ ймъ, что они живутъ 
въ мирѣ и согласіи съ меченосами и поэтому часто плаваютъ въ ихъ обществѣ. 
Этимъ и ограничиваются ваши свѣдѣнія. 
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Конечно, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что тунцы появляются у бере-
говъ только для метанія икры. Во время ихъ появленія икра ихъ все же слабо • 
еще развита; но ея развитіе идетъ чрезвычайно быстро. Яичпикъ тунцовъ, пой-
ыанныхъ въ апрѣлѣ, вѣситъ около 500 gr., а у пойманпыхъ въ маѣ уже вѣситъ 
болѣѳ 6 kgr. Число яицъ часто бываетъ очень значительныиъ. «Когда я увидѣлъ 
огромную величину ихъ яичнвковъ и изобиліе въ нихъ икры», говорить Четти, 
которому мы обязаны первымъ подробнымъ описаніемъ рыбы и ея лова, «я пере-
сталъ сомнѣваться, что Левенгукъ ыогъ найти въ нихъ такое же громадное коли-
чество яицъ, какое онъ нашелъ у трески». Другими словами, каждая рыба откла-
дываетъ нѣсколько сотенъ тысячъ яицъ. Вт. срединѣ іюня можно видѣть икряныхъ 
и молочныхъ рыбъ въ постоянномъ движеніи въ водѣ и надъ нею, потому что 
онѣ тогда пребываютъ въ верхнихъ ,слояхъ воды и очень часто подымаются надъ 
ея поверхностью. Въ это время происходитъ метаніе икры. Икряныя рыбы, гово-
рить, откладываютъ икру на морской травѣ, а самцы непосредственно послѣ этого 

Тунецъ. Thynnus thynnns. '/2s наст. вел. 

выпускають молоки въ воду, окружающую морскую траву. Въ іюлѣ вылупляются 
мальки, нѣсколько дней спустя они вѣсять 40—50 gr., а уже въ августЬ они 
вѣсятъ 100 gr. и болѣе, а въ октябрѣ вѣсъ ихъ достигаетъ почти ) kgr. Насколько 
быстро идетъ ростъ съ этого времени, неизвѣстно, но предполагаютъ, что въ 
первый годъ продолжается также очень быстрое увеличеніе ихъ размѣровъ. Про-
должительность ихъ роста—неизвѣстна; повидимому, они очень рано становятся 
половозрѣлыми, потому что вмѣстѣ съ старыми и крупными вылавливаются также 
болѣе молодые и мелкіе, которые, конечно, не плыли бы в м ѣ с т ѣ съ первыми, есля-
бы они не были половозрѣлы. 

Описаніе способа улова тунца есть въ то-же время описаніѳ его образа 
жизни, потому что. наши свѣдѣнія относительно образа жизни тунца основываются 
на произведенныхъ во время лова наблюденіяхъ. Уже древніе очень усердно за-
нимались ловомъ тунца на обоихъ конечныхъ точкахъ Средиземнаго моря, именно 
въ Гибралтарскомъ проливѣ и въ Геллеспонтѣ. Аристотель предполагалъ, что всѣ 
тунцы размножаются въ Черномъ морѣ и у береговъ Пспаніи, и Страбонъ упомп-
наетъ, что, идя вдоль берега Малой Азіи, можно вылавливать тунцовъ сначала въ 
Трапезундѣ, затѣмъ въ Синопѣ и наконецъ въ Византіи, гдѣ они преимущественно 
собирались въ заливѣ; нынѣшней Константинопольской гавани. Доказательствомъ 
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ЭТОГО служитъ то, что тунцы ежегодно появляются въ Золотомъ Рогѣ и тамъ, по 
словамъ Гиллія, они встрѣчаются болѣѳ часто, чѣмъ убереговъ Франціи, такъ часто, 
что, по его мнѣнію, въ одинъ день можно наполнить вми 20 лодокъ, можно ихъ 
ловить руками, убивать камнями и вылавливать изъ оконъ домовъ, расііоложен-
ныхъ на берегу, либо на крючекѣ, либо большими корзинами. Новые путешествен-
ники, напримѣръ Гаммеръ, также подтверждають эти сообщенія. Финикіяне зани-
мались ловомъ тунца преимуш,сственно по берегамъ Испаніи, и поселившіеся послѣ 
нихъ береговые жители продолжали до нашего времени этотъ доходный способъ 
пропитанія. Многія рыбачьи поселенія стали очень процвѣтать; нѣкоторыя до-
ставляли испанскимъ грандамъ ббльшую часть ихъ доходовъ. По мало по малу 
ловля тунцовъ у береговъ Испаніи стада уменьшаться, особенно послѣ страшнаго 
Лиссабонскаго землетрясенія 1755 года, благодаря которому свойство берега, го-
ворятъ, такъ измѣнилось, что тунцы не находили вовсе мѣстъ, удобныхъ для 
метанія икры. Впрочемъ въ настоящее время существуютъ еще рыбные промыслы, 
занимающіеся ловомъ тунцовъ, вблизи Кадикса, Тарифы, Гибралтара и на дру-
гомъ берегу у Цеуты; мѣстами ихъ ловятъ также въ Каталоніи. 

Ловъ производится различно, смотря по мѣстности и по времени года. У 
береговъ Лангедока, какъ въ Истріи, выставляютъ предъ наступленіемъ хода 
тунцовъ на возвышенныхъ мѣстахъ сторожевые посты, которые извѣщаютъ о по-
явленіи тунцовъ и указываютъ мѣсто, съ котораго они приближаются. По первому 
знаку часового, въ море направляется масса лодокъ, бывшихъ на готовѣ. Эти 
лодки, по приказанію вожака, образуютъ длинную дугу, выбрасываютъ свои сѣти 
и запираютъ рыбЪ; затѣмъ съуживаютъ кругъ все болѣе и принуждаютъ тунцовъ 
плыть по направіенію къ берегу. Когда же приблизятся къ землѣ и достигнутъ 
мелководья, тогда растягиваютъ сѣть и тащутъ ее вмѣстѣ со всѣми находящимися 
внутри тунцами на сушу, гдѣ начинается страшное избіеніѳ плѣнниковъ. 

Въ гораздо большемъ масштаВѢ ведется ловля тунцовъ у береговъ Италіи. 
Здѣсь преграждаютъ излюбленную дорогу тунцовъ многочисленными сѣтями и при 
благопріятномъ случаѣ вылавливаютъ за одинъ разъ тысячи. Аббатъ Четти опи-
сываетъ этотъ ловъ очень живо и его описаніе годно даже въ настоящее время 
и не замѣнено лучшимъ. Въ послѣдующемъ изложеніи въ основаніе ляжеть опи-
саніѳ Четти. 

Сѣти, употребляемый при ловѣ и представляющія огромный сооруженія изъ 
веревокъ и петель, называются «тоннарами» и притомъ, смотря по положенію, 
различаютъ переднія и заднія тоннары, Въ томъ мѣстѣ, гдѣ опускаются эти ог-
ромный сѣти, глубина моря должна быть по крайней мѣрѣ 30 т . ; сама стѣнка 
сѣти имѣетъ 50 ш. глубины, такъ какъ различныя отдѣленія ея не имѣютъ вовсе 
дна и большая часть сѣти лежитъ на днѣ и должна въ этомъ положеніи оста^ 
ваться неподвижной. Только такъ называемая мертвая камера имѣетъ дно, потому 
что она наполняется пойманными тунцами; эта камера, для того, чтобы выдер-
жать тяжесть и давленіе рыбъ, сплетена несравненно крѣпче изъ толстыхъ пень-
ковыхъ шнурковъ. Двѣ стѣнки сѣти продолжаются въ обѣ стороны въ видѣ крыль-
евъ съ тою цѣлью, чтобы направлять тунцовъ въ сѣть, такъ какъ иначе рыба 
проскользнула-бы между сѣтью и берегомъ, а такъ называемый шлейфъ, т. е. 
часть сѣти, которая лежитъ на днѣ, направляетъ тѣхъ, которыя иначе ушли-бы 
подъ сѣтью въ открытое море. Иногда общая длина сѣтн превышаетъ одну морскую 
милю. 

Предъ наступленіемъ времени лова тунцовъ, берега Сардиніи очень ожив-
ляются, благодаря тойнарамъ. На берегу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ уже ловили втеченіе 
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нѣсколькихъ лѣтъ, стоять болѣе или менѣѳ обгаирныя и удобно присіюсоблеяныя 
строенія, служащія для жительства рыбаковъ, покупателей и зрителей, которые 
находятся здѣсь во время лова. До конца марта, все тихо и покинуто; въ началѣ 
апрѣля берегъ превращается вг базаръ, на который собираются люди всѣхъ со-
словій. Приходятъ и ыѣстные граждане, и иностранцы; если дома и лавки 
полны, тогда берегъ покрывается палатками, а море—судами, Вездѣ люди заняты: 
здѣсь бочары и кузнецы, тамъ носильщики, таскающіѳ бочки для соленія и тому 
подобное, тамъ снуетъ сбѣжавшійся народъ, который имѣетъ вдоволь работы—рас-
пускать громадную сѣть, починять и связывать ее. «Патронъ» или владѣлецъ рыб-
наго промысла долженъ, кромѣ вниманія, которое онъ обращаетъ на работу и 
угощеніе своихъ рабочихъ, еще и совершать молитвы Богу, потому что онъ 
вѣритъ, что отъ втого зависитъ немалая часть его дохода. 

Патрона, кромѣ того, сопровождаютъ нѣсколько самыхъ вѣрныхъ и надеж-
ныхъ слугъ, которые имѣютъ главный надзоръ, слѣдятъ за работой н берутъ на 
себя передачу приказаній; но главной особой и самымъ важнымъ работни-
комъ является «реисъ» или главный начальникъ рыбаковъ. Реисъ, на арабскомъ 
языкѣ обозначаетъ то-же, что смотритель или капитанъ; такимъ образомъ названіе 
указываетъ на то, что арабы отлично знали рыбный промыселъ j a занимались 
довлей тунцовъ. Все, что касается ловли тунцовъ, зависитъ отъ р^иса. Онъ дол-
женъ быть человѣкомъ безукоризненной честности, неспособнымъ нанести вредъ 
своему хозяину тѣмъ, что онъ окажегь покровительство другой тоннарѣ, долженъ 
обладать значительными по.энаніями и находчивостью, основательно знать привычки 
тунцовъ, обращать на все вниманіе, даже на самую мелочь, на углубленіѳ пли 
возвышеніе морского дна, на особенную окраску его, однимъ словомъ, на каждое 
обстоятельство, м6г)щее оказать вліяніѳ на исходъ лова. Онъ долженъ все заранѣе 
изучить и кромѣ того умѣть быстро п удобно расположить огромный сѣти въ морѣ 
такъ, чтобы онѣ оставались неподвижными даже во время шторма. Онъ долженъ 
умѣть съ прозорливостью лоцмана предвидѣть наступленіе бурь, чтобы не быть 
захваченнымъ ими во время производства работъ;,въ день же дѣйствительнаго 
лова онъ единолично отдаеТъ приказанія. Отъ его качествъ зависитъ большей 
частью успѣхъ рыбнаго промысла. Поэтому съ нимъ обращаются весьма учтиво 
и посторонній часто не слышптъ другого имени, кромѣ его. Обыкновенно на столь 
высокій постъ избираются люди, вышедшіѳ пзъ школы рыболовства. Тѣ, которые 
работаютъ въ Сардиніи, большею частью родомъ изъ Генуи иди изъ Сидиліи. 

Предварительный работы для лова занимаютъ апрѣль мѣсяцъ. Въ началѣ 
мая проводится въ морѣ^линія, которая должна указывать направленіе во время 
выбрасыванія сѣти. Это совершается съ помощью длинныхъ веревокъ, который 
раскладываются параллельно' другъ другу на поверхности воды. На слѣдующііі 
день послѣ выставленія' отвозятъ сѣть, заранѣѳ торжественно освященную духо-
венствомъ, въ море на нѣсколькихъ судахъ и со всѣхъ сторонъ укрѣпляютъ ее 
якорями. 

Тунецъ идетъ очень правильно, хотя и не всегда, какъ думали древніе, об-
ращенъ къ берегу правой стороной. Онъ идетъ, по словамъ Эліаиа, «то по спо-
собу волковъ, то по способу козъ», т. е, или группами въ 2 и 3 экземпляра, или 
же большими стадами. При тихой погодѣ онъ не двигается впередъ, а чаще всего 
•ищетъ себѣ пищи, а какъ только море начнетъ волноваться отъ вѣтра, онъ пус-
кается въ путь и держится большей частью направленія вѣтра. Поэтому при ловлѣ 
тунцовъ съ неудовольствіемъ встрѣчаютъ какъ бури, такъ и штиль: каждый же-
лаетъ вѣтра и притомъ таісого вѣтра, который былъ бы выгоденъ для его тоннары. 
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Рыба, ударившись о стѣнку сѣти, попадаетъ сначала въ большую камеру, 
входъ которой остается открытымъ. Никогда, или чрезвычайно рѣдко, дога-
дается она возвратиться, чаще же она старается пройти сквозь сѣть и при ѳтоыъ 
запутывается въ сосѣднихъ камерЬ,хъ, гдѣ уже или находятся рыбы или гдѣ опѣ 
скоро набираются. Особые надсмотрщики находятся на своихъ лодкахъ вблизи 
такъ называемаго «острова», у начала камеры и обращаютъ вниманіе, сколько 
рыбъ входить въ сѣть. Они отличаютъ тунцовъ въ.водѣ съ удивительной зор-
костью, хотя послѣдніе держатся на столь значительной глубинѣ, что часто ихъ 
очертаніе бываетъ очень неясно. Они могутъ даже считать ихъ, штуку за 
штукой, какъ пастухъ считаетъ своихъ овецъ. Иногда они или реисъ, который 
является каждый вечеръ, должны употреблять различныя вспомогательный сред-
ства для того, чтобы сдѣлать возможнымъ обозрѣніе подъоднаго пространства. Они 
покрываютъ лодку чернымъ сукномъ для того, чтобы отразить свѣтовые лучи, 
мѣшающіѳ смотрѣть, или же для освѣщенія мрака, господствующаго на глубинѣ, 
опускаютъ камень съ бѣлой тунцовой костью, такъ называемый фонарь. Если 
реисъ замѣчаетъ, что одна и з ъ переднихъ камеръ совершенно полна, тогда онъ 
для того, чтобы открыть доступъ новымъ пришельдамъ, перегоняетъ рыбъ въ 
слѣдующую камеру. Для этого онъ бросаетъ въ воду пригоршню песку, который 
на чрезвычаЙАО боязливыхъ ры'бъ оказываетъ такое дѣйствіе, «какъ будто небо 
свалилось имъ на спину». Если песокъ не оказывается достаточно сильнымъ для 
того, чтобы погнать ихъ, тогда опускаютъ на глубину овчину, служащую пуга-
ломъ. Если же и она не достигаетъ цѣли, тогда прибѣгаютъ къ крайней мѣрѣ, 
именно данную камеру стягиваютъ при помощи особой сѣтки и этимъ застав-
ляютъ тунцовъ удалиться, 

Послѣ каждаго изслѣдованія реисъ отдаетъ владѣльцу полный отчетъ о по-
ложении дѣла, указываеть число тунцовъ, находящихся въ сѣти и доводить до 
его свѣдѣнія о сдѣланныхъ распоряженіяхъ, о распрвдѣленіи рыбъ въ сѣти 
и т. д. 

Если сѣть достаточно наполнилась и наступаетъ штиль, появленія котораго 
ждутъ съ тысячами желаній и*молитвъ, тогда начинается бойня. Окрестная иѣст-

' ность раэдѣляетъ напряженіе и волненіе рыбаковъ: изъ отдаленныхъ частей страны 
собираются знатныя лица для того, ^тобы присутствовать при возбуждающемъ 
зрѣлищѣ, У всѣхъ тоннаръ существуетъ обычай, что иностранецъ, пришедшій 
сюда, радушно принимается, съ нимъ обращаются самымъ дружественнымъ обра-
зомъ и при отъѣздѣ надѣляютъ его подарками. Въ ночь, предшествующую ройнѣ, 
реисъ перегоняетъ всѣхъ тунцовъ, обреченныхъ на смерть, въ переднюю или 
«золотую камеру», настоящую предсмертную тюрьму, названную золотой камерой 
потому, что въ этой части сѣти тунецъ оказывается для рыбака столь-же цѣн-
нымъ, какъ золото въ мѣшкѣ. Теперь предстоитъ важная задача, именно избрать 
святаго, который долженъ быть покровителемъ слѣдующаго дня. Съ этой цѣлью 
бросаютъ имена нѣсколькихъ святыхъ въ урну и вытягиваютъ одинъ билетикъ. 
Къ одному лишь этому святому и обращаются съ молитвами во весь слѣдую-
щій день. 

Въ день боя реисъ предъ восходомъ солнца отправляется къ серединѣ сѣти, 
чтобы перегнать тунцовъ въ мертвую камеру. Дѣло это представляетъ иногда 
трудности и приводить рейса въ чрезвычайное затрудненіе, такъ какъ, повиди-
мому, рыбы какъ бы предчувствуютъ, къ какимъ важнымъ послѣдствіямъ при-
водить ихъ переходъ изъ одной камеры въ другую. Въ это же время на сушѣ 
смотрятъ въ иодзорныя трубы на лодки, чтобы замѣтить^первый знакъ, поданный 



О Т Р Я Д Ъ I. — К О Л Ю Ч Е П Е Р Ы Я . Ц ? 

реибомъ. Когда онъ все приведетъ вь порядокъ, тогда онъ подымаеть флагъ, По-
явленіѳ его приводитъ • берегъ въ возбулсденіѳ и движеніѳ. Лодки, на которыхъ 
сидятъ рыбаки н зрители, отчаливаютъ отъ берега; на берегу всѣ отъ волненія 
бѣгаютъ взадъ и впередъ. Лодки еще раньше, чѣмъ приблизятся къ сѣти, распо-
лагаются въ томъ порядкѣ, въ какомъ овѣ будутъ стоять вокругъ мертвой ка-
меры; двѣ лодки, на которыхъ находятся помощники рейса, становятся на опре-
дѣіенныхъ пунктахъ, а остальный суда располагаются между ними. Противъ сре-
дины камеры з'анимаетъ свое мѣсто реисъ; онъ отдаетъ прпказаніе къ наступле-
нію, какъ адмиралъ въ день сраженія. 

Сначала, при невѣроятныхъ крикахъ всѣхъ рыбаковъ, вытягяваютъ мертвую 
камеру, притомъ чрезвычайно медленно, но, по возможности, равномѣрно. Реисъ 
присутствуетъ повсюду, впереди и позади, на этой, на той сторонѣ, здѣсь побра-
нить одного, тамъ пожуритъ другаго, этому сдѣлаетъ выговоръ, тому бросить въ 
голову кусоЕъ пробки. Чѣмъ ближе къ поверхности подходитъ мертвая камера, 
тѣмъ болѣе сходятся лодки. Постепенно усиливающееся клокотанье воды извѣ-
щаетъ о прпближеніи рыбъ. Тогда рыбаки, играющіе роль палачей, вооруженные 
тяжелыми дубинами, на верхушкѣ которыхъ укрѣпленъ желѣзный крючекъ, отправ-
ляются къ двумъ главнымъ лодкамъ, съ которыхъ .дѣлается нападеніе на тун-
цовъ. Еще раньше, чѣмъ они начнутъ свою работу, можно замѣтить у нихъ ве-
личайшее волненіе. 

Паконецъ реисъ отдаетъ приказаніе къ бойнѣ. Въ водѣ начинается страшное 
волненіе, происходящее отъ быстраго движенія лодокъ и барахтанья огромныхъ 
рыбъ, которыя видятъ себя окруженными, преслѣдуемыми и на волосъ отъ смер-
ти. Пѣнящаяся вода заливаетъ лодки. Палачи работаютъ съ истиннымъ ожесто-
ченіемъ, такъ какъ они получаютъ извѣстную часть добычи, и поэтому стараются 
умертвить какъ можно болѣе н притомъ самыхъ крупныхъ тунцовъ. Въ эту минуту 
навѣрно не подали-бы помощь человѣку, упавшему въ воду или подвергающемуся 
опасности, а на раненыхъ во время боя не обращаютъ никакого вниманія. Бьютъ, 
кричатъ, неистовствуютъ и вытаскиваютъ какъ можно скорѣе тунцовъ изъ воды .̂ 
Послѣ того какъ рыбы нѣсколько уменьшились въ числѣ, прекращаютъ бой, снова 
подтягиваютъ кверху сѣть, въ которой находится остальная часть улова. Начинается 
новый приступъ, новая бойня. Такъ чередуются бой и притягиваніе сѣти, пока, 
наконецъ, не дойдуті, до дна мертвой камеры и не останется только незначи-
тельная часть тунцовъ. Кровь рыбъ обагряетъ значительную часть моря. 

По истеченіи часа бой оконченъ. Лодки идутъ подъ парусами и на веслахъ 
къ берегу. Пальба мортиръ, разставленныхъ на берегу, прявѣтствуетъ ихъ. Еще 
до выгрузки каждый рыбакъ получаетъ свою долю; затѣмъ иатронъ приносить 
дарь святому, который быль покровителемъ. Непосредственно вслѣдъ за нимъ 
заявляютъ притязанія на часть улова также воры. «Можно сказать», такъ гово-
рить Четтп, «что у каждой тоннары есть воръ. Воровать здѣсь не считается ни 
позоромь, ни преступленіемъ. Пойманный ворь не подвергается наказанию, а 
только возвращаеть украденное добро; если же онъ принесъ его уже въ свою 
хижину, то оно вь безопасности. Въ этомь есть извѣстная справедливость, такъ 
какъ вознагражденіе, за которое предприниматель нанимаетъ рабочихъ, вовсе не 
соотяѣтствуетъ тяжелой • работѣ, и потому придача къ договорной платѣ оказы-
вается почти необходимой. Поэтому патронъ дозволяеть воровать при условіи, 
чтобы ато дѣлалось безь его вѣдома. Этоть родь молчаливаго согласія и обычай, 
что патронъ получаетъ обратно свое имущество, когда поймаеть грабителя, застав-
ляетъ его и его уполномоченныхъ быть чрезвычайно внимательными. Воры же. 
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которымъ нечего бояться ни безчестія, ни наказанія, а только потери добра, должны 
быть чрезвычайно смѣлы и ловки. Къ этому имъ не приходится прибѣгать, когда 
они крадутъ отдѣльныя части тунца; но похищеніе простпрается на цѣлаго тунца 
и тогда они умѣютъ воспользоваться тысячами ловкііхъ лріемовъ, чтобы принести 
его въ безопасное мѣсто. Съ ловкостью фокусника они заставляютъ тунца исче-
зать, подобно тому, какъ другой кладетъ въ карманъ сардинку». 

При каждой бойаѣ, если она не послѣдняя, никогда не опоражниваютъ сѣть 
совершенно, но оставляютъ для приманки слѣдующаго лова около 100 тунцовъ п 
болѣе. По истеченіи нѣкотораго промежутка времени, снова повторяется избраніѳ 
святаго и бойня тунцовъ, и такъ это идетъ, пока продолжается ходъ рыбы. 
Въ Сардинін это продолжается до средины іюня. Въ нѣкоторыхъ тоннарахъ еже-
годно 8 разъ производится бой, изъ. которыхъ каждый доставляетъ около 600 
тунцовъ; въ другихъ же тоннарахъ бой производится до 18 разъ въ годъ и каж-
дый разъ убнваютъ до 800 тунцовъ. Такимъ образомъ доходъ отъ этого рыбнаго 
промысла весьма заачителенъ. По окончаніи лова вынимаютъ мертвую камеру, а 
остальную сѣть нерѣдко оставляютъ въ морѣ. 

Добыча часто уступается въ свѣжемъ видѣ иностранцамъ, явившимся въ 
качествѣ покупателей. Они же по своему способу солятъ ихъ и маринуютъ. Мо-
гущій быть остатокъ перен'осятъ въ тѣнистое мѣсто для того, чтобы раздѣлить 
рыбъ на части. Сначала отсѣкаютъ голову, затѣмъ вырѣзываютъ кости и мясо 
между плавниками, послѣ этого подвѣшиваютъ огромную рыбу на веревкахѣ, 
прпкрѣпленныхъ къ ѳя хвосту, и проводятъ 6 продольныхъ сѣченій, два отъ зад-
непроходнаго отверстія до верхушки хвоста, два вдоль спины и два по направ-
ленію къ хвосту. Послѣднія два проводятъ такъ близко другъ къ другу, что отдѣ-
ляются только верхніе добавочные плавники; наконецъ производятъ еш,в вдоль 
каждаго бока по одному надрѣзу. Такимъ образомъ получаютъ куски ^яса, которые 
имѣютъ весьма различную цѣнность. «Невѣроятно», говорить Четти, «какъ много 
разнообразныхъ сортовъ мяса находятъ у этой рыбы. Почти на каждомъ мѣстѣ, 
на каждой различной глубинѣ, гдѣ изслѣдуютъ ножемъ, наталкиваются на иное 
мясо, то на жесткое, то на болѣѳ мягкое; въ одномъ мѣстѣ оно похоже на теля-
тину, въ другомъ на свинину». Каждый участокъ мяса и оцѣнивается различно. 
Болѣе всего цѣнится брюхо, дѣйствительно цѣнная, мягкая, сочная, вкусная часть 
высокаго качества. За эту часть въ свѣжемъ или соленомъ состоязіи платятъ 
вдвое больше, чѣмъ за другую часть, которую также считаютъ очень хорошей. 
Мясо, предназначенное для соленія, помѣщаютъ въ боченки и оставляютъ сначала 
стоять на солнцѣ подъ открытымъ небомъ втеченіе 8—JO дней. Затѣмъ мясо вы-
нимаютъ изъ бочекъ и кладутъ на наклонныя доски, чтобы стекала жидкость, послѣ 
этого снова переносятъ мясо въ боченки, прессуютъ и закупориваютъ боченокъ. 
Наконецъ подсыпаютъ сквозь втулку кучки соли и подливаютъ разсолъ и продѣ-
лываютъ это вплоть до нагрузки. Изъ костей и кожи вывариваютъ жиръ. Пяіъ 
боченковъ, наполненныхъ различными сортами мяса, образуютъ одно цѣлое. 

Насколько полезно свѣжее и порядочно посоленоѳ мясо тунца, настолько 
вредно гнилое. Кости становятся тогда красными и вкусъ мяса такой острый, какъ,, 
будто мясо приправлено перцемъ. Употребленіе его вызываетъ воспаленіе глотки 
боли въ желудкѣ и попосъ, даже можетъ быть причиною смерти. Поэтому часто 
начальство изслѣдуетъ рыбъ зара,нѣе, чѣмъ онѣ поступаютъ на рынокъ, именно 
когда дуетъ сирокко и выбрасываетъ рыбъ, издающихъ уже зловоніе, прямо 
въ море. 

До варки мясо тунца по виду похоже на мясо быка; послѣ приготовленія 
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оно принимаегь болѣѳ свѣтлую окраску. Я его нѣсколько разъ пробовалъ, но оно 
оказалось не въ моемъ вкусѣ. Его нельзя я сравнивать съ мясомъ большинства 
съѣдобнахъ рыбъ изъ Средиземнаго моря, потому что оно жесткое и пахнетъ сы-
ростью и ворванью. Повидимому, образованные итальянцы раздѣляютъ мое мнѣніе 
и оставляютъ тунца болѣе бѣднымъ классамъ народа, для которыхъ, благодаря 
своей дешевизнѣ, мясо тунца имѣетъ большое вначеніе. Поварское искусство 
итальянцевъ проявляется и при прнготовленін тунца. Здѣсь изготовляются пре-
восходные супы, отличныя жаркія изъ мяса, его коптятъ, варять, ясарягь въ 
закрытомъ сосудѣ; копченое ѣдятъ съ солью и перцемъ, какъ мясо лосося, и т. д. 

Какъ сообпіаетъ Линдеманъ, въ настоящее время различаштъ между круп-
ными тоннарами, употребительными большей частью въ Италіи,'—мысовыя и бере-
говыя тоннары, смотря по ихъ положенію на сушѣ. Вслѣдствіе большей обособ-
ленности, мысовыя тоннары всегда болѣе значительней величиаы, чѣмъ береговыя 
тоннары. Главная чагть сѣти, островъ, бываѳтъ различной величины, смотря по 
мѣстнистй, гдѣ производится ловъ; мелкая сѣть, напримѣръ, в ь ІІеаполѣ, рас-
падается на два, въ другихъ, какъ въ Провансѣ,. на 5, еще у другихъ, напри-
мѣръ въ Сардиніи, на 7 и даже на 9 отдѣловъ, слѣдующихъ другъ задругомъ. 
Положеніѳ тоннаръ, направленныхъ чаще съ сѣвера на югъ, чѣмъ съ востока 
на западъ, опредѣляетъ названіѳ различныхъ частей: такъ, высокая и глубокая 
крышевидная стѣнка, идущая по направленію къ берегу, называется восточнымъ 
крылміъ, а стѣнка противуположнаго наружнаго края называется западнымъ 
крыломъ. Въ новѣйшее время, по даннымъ Тоцетти, на берегахъ Италіи дѣй-
ствуютъ 48 тойнаръ. Общагр обзора доходности тоннаръ, кажется, не существуетъ. 
Въ 7 тоЕнарахъ морского округа Трапани (въ цѣлой Италіи такихъ округовъ 
22) выдавливается ежегодно среднимъ числомъ—19,000 тунцовъ. ВЬсъ одного 
тунца принимается въ сре;5немъ равнымъ 120 kgr. 

* * 

Бонита (Thynnus pelarays, yagans, Scomber, и Tlinnnus pelamys, Bonito. Bo-
nite), второй видъ рода, хорошо извѣстенъ всѣмъ морякамъ и путешественни-
камъ. По своему рчертанію онъ похожъ на тунца, но значительно меньше п 
рѣдко достигаетъ бодѣе 80 cm. длины. Спина и бока отливаютъ изъ стале-си-
няго цвѣта зеленымъ и краснымъ; брюхо серебристаго цвѣта и покрыто бурыми 
полосками; вдоль каждой стороны по четыре полоски, проходящихъ отъ горла 
вплоть до хвостоваго плавника. Удивительный блескъ красокъ и красота рыбы, 
говорить, нѳ поддается никакому описанію. Въ пореднеыъ спннномъ плавникѣ 15 
лучей, въ заднемъ 1 твердый и 12 мягкихъ, въ грудномъ—27, в ъ брюшномъ—1 
и 5, въ заднепроходномъ—12 и 2, въ. хвостовомь—35 лучей; добавочныхъ плав-
никовъ на брюшной сторонѣ существуетъ 8, на спинной-же еторонѣ—7. 

Точно неизвѣстно, встрѣчается ли бощіта также и въ Средиземяоыъ морѣ; 
въ Атлантическомъ океанѣ она попадается очень часто. По словамъ барона Кит-
тлица, она часто, въ обществѣ туніювъ, сдѣдуетъ довольно продолжительное время 
за кораблемъ, считая, повидимому, его свопмъ путеводителемъ по океану; иди же 
она весело играетъ на водѣ, подобйо дельфинамъ, какъ часто наблюдалъ Пехуэль-
Леше, впереди корабля, около обѣихъ сторонъ носа. Она также плаваетъ обще-
ствами, но всегда въ правильннхъ стаяхъ и рядахъ и становится очень замѣтной, 
такъ какъ принадлежитъ къ самымъ ревностнымъ преслѣдователямъ летучихъ 
рыбъ. Кромѣ этихъ послѣдннхъ, она питается также другими мелкими рыбами, 
каракатицами, ракообразными и даже растительными веществами; но главнѣйшая 
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охота ея все-таки на летучихъ рыбъ, «Тунцовыя рыбы», говорицъ Киттлицъ, 
«тунецъ и бонита, съ большой поспѣшностью бросаются на лбтучихъ рыбъ; онѣ 
виѣсто полета послѣднихъ, дѣлаютъ высокіѳ прыжки, иричемъ имъ верѣдко удается 
поймать добычу еще на воздухѣ. Брызги волнъ, шумъ при поднятіи и паденіи, 
движеніѳ воды, обусловленное вѣтромъ, представляютъ, при огромномъ количествѣ 
преслѣдующихъ и прѳслѣдуемыхъ рыбъ, оригинальное зрѣлище, при которомъ не 
мало удивляются множеству летучихъ рыбъ, попадающихъ въ пасть хищниковъ». 
Матросы пользуются этимъ для вылавлнванія бониты: они держатъ надъ водой на 
веревкѣ приманку въ видѣ мелкой рыбки, свѣтлаго лоскутка, или же куска пробки, 
утыканнаго перьями. За этой приманкой бонита при быстромъ ходѣ корабля пры-
гаетъ на высоту !• т . и обыкновенно попадается на крючекъ. 

Мясо ея, говоратъ, сухое и не особенно вкусное, а иногда даже отличается 
ядовитыми свойствами. Лессонъ упоминаегь, что офицеры одного корабля, поѣв-ѵ 
ши ея мяса, заболѣли, и уже Мерола замѣчаетъ, что мясо ея нѣсколько разъ вы-
зывало быструю смерть. Относительно ихъ размноженія извѣстно только, что онѣ 
мечуть икру въ іюлѣ. Въ это время Каучъ изслѣдовалъ одну бониту, заплывшую, 
какъ это иногда бываетъ, въ британскія воды и нашелъ яичники биткомъ наби-
тыми икрой. 

У береговъ Франціи и притомъ'у береговъ, какъ Средиземнаго моря, так'ъ 
и Атлантическаго океана, ловятъ чапіе, чѣмъ другихъ родичей, Гермона, который 
матросами называется Албакора и Албикоре. (Thynnus alalonga. Scomber alalonga, 
Orcynus alalonga. Germon). Онъ также похожъ на тунца, но отличается длиной 
своихъ грудныхъ плавниковъ, которые равняются трети всей длины туловища и 
имѣютъ серповидную форму; благодаря этому признаку онъ получилъ свое науч-
ное и итальянское названіе (Ala longa—длинное крыло). Длиной рыба эта рѣдко 
бываетъ больше 1 т . , и только въ исключительныхъ случаяхъ вѣситъ 50 kgr. Груд-
ной лоясъ менѣе выраженъ, чѣмъ у остальныхъ тунцовъ, окраска меаѣе блестя-
щая, на спинѣ сине-черноватая, а на брюхѣ — серебристая. Передній снинной 
плавникъ имѣетъ 14: лучей, задній—3 твердыхъ и 12 мягкихъ, каждый грудной 
37, брюшной—1 и 5, заднепроходный—3 и 12, хвостовый~40 лучей. Кромѣ то-
го на спинѣ и брюхѣ находится по 8 добавочныхъ плавниковъ. 

Удивительно, что только новые ихтіологи замѣтили отличіе тунца отъ гермо-
на. Послѣдній вылавливается значительно большими массами, чѣмъ тунецъ и, ко-
нечно, долженъ былъ быть извѣстенъ столь внпмательнымъ наблюдателямъ— 
древнимъ. Область его распространенія тянется по Средиземному морю и по боль-
шей части Атлантпческаго и Тихаго океановъ. И тамъ, и здѣсь онъ, повидимому, 
пребываетъ вплоть до метанія икры на значительныхъ глубинахъ. Въ срединѣ 
іюня онъ приближается стадами къ берегамъ, остается вблизи ихъ до октября и 
тогда снова возвращается въ глубокія мѣста. Всевозможный рыбы, живущія ста-
дами, именно сардинки, краснобородки, летучія рыбы служатъ ему пищей. Час-
тое взлетаніе послѣднихъ служитъ рыбакамъ признакомъ его появленія. По бере-
гамъ Италіи его ловятъ въ тоннарахъ, по берегамъ Испаніи и Франціи, преиму-
щественно, крючками, на которыхъ насажены соленые угри или же куски полот-
на. Самыми благопріятными условіями, для лова являются: облачное небо, свѣжій 
вѣтеръ и волнующееся море. 

Мясо гермона, пойманнаго въ іюлѣ и августѣ, бѣлѣе и вкуснѣе, чѣмъ мясо 
тунца, но въ іюнѣ и сентябрѣ, говорить, значительно хуже, чѣмъ въ другое вре-
мя. Въ Бискайскомъ заливѣ ежегодно вылавливаютъ отъ 30000 до 40000 штукъ. 
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продаютъ въ свѣжемъ видѣ столько, сколько требуется, а остальное солягь на 
8ИМу. * ^ 

* 

«Подобно тому, какъ у насъ на широкой степи охотятся на зайцевъ, съ по-
мощью охотничьпхъ собакъ, и на птицъ—съ помощью сокола или другой хищной 
птицы, такъ нѣкоторые народы на далекихъ островахъ охотятся на морскихъ рйбъ 
съ помощью другой рыбы, приспособленной самой природой для этой работы іі 
пріученной къ ней человѣкомъ. Описываютъ двоякую форму ея. Первая, гсво-
рятъ, похожа на большого угря, только съ болѣе крупной головой. У нея на за-
тылкѣ, говорятъ, находится складка или кожа въ видѣ большого, широкаго и длин-
наго кармана или мѣшка. Эту рыбу оставляютъ плыть въ водѣ, прикрѣпивши 
къ кораблю такъ, чтобы она не попадала на воздухъ, ибо эта рыба совершенно 
не выносить ни воздуха, ни свѣта. Когда замѣчаютъ добычу, будетъ-ли это круп-
ная черепаха или другая рыба, тогда отвязываютъ канатъ, й какъ только эта ры-
ба замѣтитъ, что канатъ спущенъ, тотчасъ же она, какъ стрѣла, бросается на до-
бычу, набрасываетъ на нее свою складку или карманъ, такъ что она, съ помощью 
посдѣдняго, такъ сильно схватываетъ добычу, что послѣдняя никакъ не можеп. 
освободиться, пока рыба жива. Тогда, мало по малу, вытягиваютъ по веревкѣ ры-
бу на воздухъ или на свѣтъ,'увидѣвъ который, она тотчасъ же бросаетъ добычу 
охотникамъ или рыбакамъ. Рыбаки-же снова спускаюгь рыбу такъ, что она мо-
жетъ помѣстйться въ водѣ на прежнемъ своемъ мѣстѣ. Добычу или довт, они дѣ-
лятъ и опускаютъ на веревкѣ часть добычи рыбѣ для ея корма. Съ помощью та-
кой охотничьей рыбы можно въ короткое время много поймать». 

Такъ повѣствуетъ Геснеръ, передавая разсказъ, заслуживавшій въ его вре-
мя всеобщее довѣріѳ, позднѣе подвергшійся сомнѣнію. Коломбо, Дампьеръ, Ком-
мерсонъ, Слоанъ и другіе путешественники утверждаютъ, что видѣли, какъ уаф-
риканскихъ и американскихъ •береговъ держать рыбъ въ боченкахъ съ морской 
водой и употребляютъ ихъ, совершенно, какъ разсказываетъ Геснеръ, для лова, 
т. е. держать ихъ на веревкѣ и освобождаютъ въ виду замѣченной черепахи. Онѣ, 
говорятъ, стараются уплыть и, если не моѵутъ освободиться отъ веревки, такъ силь-
но пристаютъ къ черёпахѣ, что послѣднюю легко притянуть къ кораблю. 

Прилипало, о которомъ упоминаетъ Геснеръ и его единомышленники, былъ 
нзвѣсгенъ ужедревнпмъ, и его способность прикрѣпляться къ кораблямъили круп-
нымъ морскимъ рыбамъ послужила, несомнѣнно, причиной его названія и разска-
зовъ, основанныхъ на этомъ названіи. Въ древности нѣкоторые думали, что эта 
рыба дѣйствительно въ состояніи останавливать корабли; позднѣе возникло мнѣ-
ніе, что ее можно употреблять для ловли другихъ морскихъ животныхъ; такъ, по 
крайней мѣрѣ, думали объяснить согласные разсказы прежнихъ путешественни-
ковъ, такъ какъ сомнѣвались въ томъ, чтобы кто-нибудь изъ нихъ дѣйствительно 
прпсутствовалъ при описанномъ примѣненіи рыбы. Позднѣйшіе путещественннки 
не подтвердили ихъ данныхъ. Тѣмъ не мевѣе путешественники іірежнягі) времени 
были правы, такъ какъ въ недавнее время Склатеръ изъ Занзибара, Лингъ Ротъ изъ 
Кубы, наконецъ Гаддонъ и Уайть Джиль изъ Торре'сова пролива, сообщають, что 
дѣйствительно, въ этихъ отдаленвыхъ одна оть другой странахъ черепахъ вилав-
ливаютъ этимъ удипительнымъ и подвергавшимся не разъ сомнѣнію способомг. 
Уайть Джиль разсказываетъ, какъ туземцы нѣкоторыхъ острововъ Торресова про-
лива умѣютъ ловить въ водѣ плавающихъ «іерепахъ и продолжаетъ: «Другой способъ 
ловли состоитъ въ томъ, что пользуются помощью присасывающейся рыбы, имѣющеіі 
около трехъ футовъ длины и которую легко поймать веревкой. У пойманной рыбы 
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жители Торресова пролива прокалываютъ хвостъ, продѣваютЪ' сквозь него крѣпкую 
веревку и для полной увѣренности обмативаютъ ее еще и вокругъ хвоста, ІІѢсколь-
ко такихъ пойманныхъ рыбъ оставляютъ плыть на веревкѣ сзади лодки, пока не 
появится черепаха, затѣмъ бросаютъ 3 или 4 рыбы какъ можно ближе къ ней, 
спящей. Тотчасъ-же рыбы присасываются къ черепахѣ, которая, при пробужденіи, 
оказывается въ плѣну. Тогда туземцы осторожно вытягиваютъ веревку, пока 
прилииалы и ихъ добыча не будетъ вдоль борта судна. Этоп> хитрый способъ 
ловли применяется только на черепахахъ малаго объема. Присасывающихся рыбъ 
держатъ иногда втеченіѳ 2 или 3 дней въ лагунѣ или же вълодкѣ, наполненной 

Прилипало малый. Echeneis remora. І̂ъ наст. вел. 

на половину морской водой, пока не отыщутъ черепахъ». Далѣе, едва-ли можн 
спорить противъ того, что особенно крупные виды прилипалъ, хотя и не могутъ 
совершенно остановить небольшое судно, но все-же могутъ значительно задержи-
вать его ходъ, особенно, если ихъ много прикрѣпится къ доскамъ. 

Важнѣйшимъ характернымъ признакомъ Прилипала (Echeneis) является плос-
кая, овальная" пластинка, 'начинающаяся надъ ноздрями, тянущаяся по всей головѣ 
и захватывающая даже часть спины. Эта пластинка имѣетъ гибкій край и 12— 
27 подвижныхъ поперечныхъ складокъ, усаженныхъ на верхнемъ ребрѣ тонкими 
зубчиками, и можетъ служить для присасыванія. Передняго спинного плавника 
нѣтъ, задній отодвинуть далеко назадъ противъ заднѳпроходнаго плавника; груд-
ные и брюшные плавники малы, хвостовыи плавникъ сравнительно великъ и 
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лабо вырѣзанъ, либо закругленъ и измѣняеть, по Даю, свою форму, смотря по 
возрасту. Челюсти, изъ которыхъ нижняя болѣѳ выдается впередъ, чѣмъ верхняя, 
усажены тонкими гребенчатыми зубами, Такіе жѳ зубы помѣпіаются и на сошни-
кѣ, а на языкѣ расположены тонкіе бархатистые зубы. Число лучей въ жаберной 
переибнкѣ достигаетъ восьми. Желудокъ большой, кишка короткая и широкая; 
іілавательнаго пузыря нѣтъ. Нзвѣстно около десяти видовъ. , 

Наиболѣо извѣстный видъ этого рода—Прилипало малый (Echeneis remora, 
remoroides, рагѵа, pallides. ifchildfisclu-Remora.), встрѣчающійся также и въ CpQ-
диземномъ морѣ. Онъ рѣдко имѣетъ болѣе 20—25 сш. длины; окрг^ска кожи, по-
крытой мелкими, липкими, блестящими чешуйками, переливаетъ отъ буро-желтаго 
до темно-бураго цвѣта. Присоска обыкновенно имѣетъ 18 поперечныхъ складокъ. 

Родственный видъ, обитающій во всѣхъ тропическихъ и не слишкомъ холод-
ныхъ моряхъ, по. Дэю, самый распространенный изъ встрѣчающихся въ индій-
скихъ водахъ видовъ — Прилипало лоцманъ (ЕсЬепеіз naucrates, albicauda, 
lunata, vittata, fused, australis. Kopfsauger. Remora pilote.) достигаетъ длины въ 
90 cm. и больше. Па спианой сторонѣ онъ оливковаго иди буровато-сѣраго цвѣ-
та, на брюшной сторонѣ—бѣловатаго цвѣта; плавники, за исключеніемъ темно-бу-
рыхъ грудныхъ плавниковъ, имѣютъ ааверхушкахъ и на ребрахъ бѣлую сторону; 
вдоль боковъ туловиш,а у многихъ екземпляровъ тянется темная полоса. Присоска 
имѣетъ 21—25 поперечныхъ складокъ. 

Образъ жизни всѣхъ приіипалъ одипъ и .тотъ-же. Подобно сростноперымъ 
они прикрѣпляются къ другимъ предметамъ, въ исключительныхъ случаяхъ къ 
скаламъ и камнямъ, обыкновенно-же къ кораблямъ и акуламъ. Послѣднихъ рѣдко 
^ожно видѣть безъ этихъ спутниковъи иногда онѣ сплошь бываютъ покрыты ими. 
Вѣроятно, шереховатая кожа акулъ представляетъ прилиааламъ надежную точку 
прикрѣпленія, а пхъ подвижность доставляетъ имъ возможность охотиться на рыбъ 
постоянно въ новыхъ слояхъ воды. Вмѣстѣ съ акулами и кораблями они переходятъ 
по морю значительный пространства и, подобно лоцманамъ, заходять въ чуждыя имъ 
части моря. Такъ, средиземноморского прилипалу причисляютъ къ англійскимъ 
рыбамъ, потому что онъ нерѣдко поладаетъ въ британскія воды вмѣстѣ съ аку-
лами и кораблями. Только этимъ , и можно объяснить широкое распространеніе 
рыбъ. Причина, по которой онѣ прикрѣпляются къ кораблямъ и акуламъ, еще не 
выяснена удовлетворительно. Что онѣ присасываются, это понятно, такъ какъ всѣ 
животныя, какъ я неоднократно указывалъ, умѣютъ наивыгоднѣйшимъ образомъ 
пользоваться своими органами, но почему онѣ прикрѣпляются къ подвижнымъ 
предметамъ, трудно сказать. Предположеніе, что онѣ дѣлаютъ это потому, что сами 
плохо умѣютъ плавать, требуетъ еще доказательства, однако оно довольно вѣроят-
но. «Въ то время, какъ верхняя часть головы», говоритъ Киттлицъ, «прикрѣплена, 
челюсти имѣютъ достаточно мѣста для того, чтобы съ успѣхомъ схватывать мелкіѳ 
предметы ихъ пищи, которые плывутъ мимо нихъ. При этомъ'имъ помогаетъ самое 
строеніе челюстей. Все тѣло рыбы какъ будто перевернуто: брюхо выглядитъ такъ, 
какъ спина у другихъ рыбъ; оно нѳ только выпукло, но и темнѣе окрашено, чѣмъ 
спина, которая всегда прижата къ другимъ предметамъ.-Эта склонность къ при-
сасыванію настолько сильна, что, пока рыба жива, нелегко удается увидѣть ея 
спинную поверхность, потому что она всюду одинаково присасывается: такъ, на-
примѣръ, на дяѣ сосуда съ морской водой, гдѣ она на гладкой поверхности все 
же достаточно сильно прикрѣпляется, и въ такомъ положеніи, совершенно перевер-
нутая, лежятъ спокойно. Въ этомъ положеніи прилипалы, повидимому, быть мо-
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жетъ съ небольшими перерывами, проводятъ всю свою жизнь. Сила ихъ присасы-
вательнаго органа такъ велика, что даже мертвыя рыбы еще довольно крѣпко 
висятъ на разнообразныхъ предметахъ. 

Способъ ихъ прикрѣплененія легко объясняется. Ихъ присасывательный, 
кружокъ дѣйствуетъ подобно кровососной банкѣ. Они придавлпваютъ многіе 
листочки къ краю, прижимаютъ поверхность, сдѣлавшуюся ровной, къ тому, что 
служитъ имъ для прикрѣпленія, Затѣмъ приподымаютъ снова вѣкоторые попе-
речные листочки и такимъ образомъ образуютъ безвоздушное пространство, ко-
торое позволяетъ дѣйствовать полному давленію воды. Ихъ головная пластинка 
не дѣйствуегь совершенно такъ, какъ настоящая присоска, но дорольно сходно. 
Они плаваютъ вовсе не такъ плохо, какъ обыкновенно думаюгь, хотя ~ихъ дви-
женія кажутся довольно неловкими и производятся' исключительно хвостовымъ 
плавникомъ. Ихъ нельзя не замѣтить, такъ какъ и вс время плаванія они выглядятъ 
такъ, какъ будто у нихъ брюхо повернуто кверху, и поэтому ихъ легко отли-
чить отъ другихъ рыбъ. Когда судовой поваръ виливаетъ въ море помои и за-
мутитъ воду, они дюжинами и болѣе оставляютъ стѣнки корабля, въ которымъ 
присосались, быстро движутся по волнамъ, на подобіе угря, и стараются какъ 
можно болѣе захватить жирныхъ пузырковъ. Удается также отрывать ихъ отъ 
мѣста прикрѣпленія и ловить съ помощью крючка, на который насажено сало. 
Ихъ сильное вооруженіе рта доказываетъ хищническія наклонности; Беннетъ 
однако нашелъ въ ихъ желудкѣ только раковъ и ,мелкихъ мягкотѣлыхъ; наблю-
денія Фонъ-Бенедена, напротнвъ; указываютъ, что они, по крайней мѣрѣ случайно, 
пожираютъ также и рыбъ. Послѣ того, какъ они овладѣютъ добычей, они снова 
возвращаются на прежнее мѣсто и, минуту спустя, прикрѣпляютоя такъ-же крѣпко, 
какъ прежде. Па пойманной акулѣ они обыкновенно держатся, пока часть, къ ко-
торой они прикрѣпилпсь, находится еще въ водѣ и, когда рыбу вытащатъ, тогда 
они отдѣляются и пристаютъ къ кораблю; но Киттлицъ наблюдалъ также и об-
ратное и поймалъ нѣсколькихъ изъ нихъ, которые и на воздуіѣ такъ плотно 
оставались на своемъ мѣстѣ (на пойманной акудѣ), что ихъ нужно было съ 
силой отрывать. Гааке тѣмъ же способомъ добылъ нѣсколько вкземплярсвъ. 

Относительно йхъ размноженія ничего опредѣленнаго неизвѣстно; Бен-
негь только упоминаетъ, что предполагаютъ, что они родятъ живыхъ дѣтенышей. 

Некрасивая внѣшность прилипалъ удерживаетъ большинство путешествен-
никовъ отъ пользованія ими 'для стола. По единодушному заявленію тѣхъ, кото-
рые не обращали вниманія на предубѣжденіе, мясо ихъ вовсе недурного вкуса, 
и некоторые моряки причисляютъ пхъ къ вкуснымъ морскимъ рыбамъ: взглядъ, 
съ кОторымъ вполнѣ соглашается и Беннетъ. 

Драконовыя рыбы (Trachinidae. Drachenfische. Vives.), изъ которыхъ, вѣ-
роятно, извѣстна только очень малая часть, довольно многочисленны; ихъ 
описано около 100 видовъ. Отличительные признаки ихъ слѣдуюпце: туло-
вище ихъ нодлинѣ и по ширинѣ уменьшено и имѣетъ форму ножа или воронки, 
зато хвостъ громадный, голова сдавленная, выдвинутая впередъ, съ пастью, 
направленной косо вверхъ и съ расположенными наверху-глазами; жаберныхъ 
лучей 6—7, рѣдко 5, бархатистые зубы находятся въ обѣихъ челюстяхъ и на 
небѣ, на спинѣ замѣчается два слинныхъ плавника, изъ которыхъ передній какъ 
бы выгЬсненъ впередъ заднимъ п можетъ совершенно отсутствовать; брюшные 
плавники расположены обыкновенно впереди грудныхъ; задній спинной и задне-
проходный плавники необычайно велики и тянутся по всей длинѣ хвоста. 
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Всѣ виды, относящіеся къ этому семейству, живутъ на днѣ морскомъ, охот-
нѣе всего на ровныхъ, песчаннхъ мѣстахь, нерѣдко даже на такихъ, который 
во время отіива иногда обнажаются. Здѣсь они зарываются въ песокъ вплоть до 
головы и ожидаютъ, пользуясь свовми удобно расположенными глазами, плывущую 
ила ползущую надъ ними добычу. Они приманиваютъ ее къ себѣ съ помощью 
движенія своихъ плавниковъ нлн другахъ придатковъ, моментально подымаются 
пзъ своего песчанаго дожа, бросаются на добычу и схватываютъ ее почти безъ 
промаха. Относительно ихъ размноженія мы почти ничего не знаемъ, вѣроятно 
потому, что рыбаки ненавидять и боятся большинства драконовыхъ, несмотря 
на ихъ вкусное мясо. Боятся ихъ потому, что онѣ могутъ своимъ колючимъ пе-
редаимъ спиннымъ плавникомъ наносить лтоль опасныя раны, что ихъ ужъ из-
давна считаюгь ядовитыми животными. 

Звѣздочеты (Uranoscopus) — рыбы, отлачающіяся своей большой, широкой, 
безформенной головой и вородкообразнымъ, круглыяъ туловищемъ. Голова та-
кой-же ширины, какъ идлины, твердая и шероховатая, какъ бы покрытая паяцыремъ, 
ротовая щель прорѣзана вертикально, жаберная перепонка имѣеть семь лучей. 
Если существуютъ оба спинныхъ плавника, тогда передній очень малъ; у нѣ-
которыхъ-же видовъ передній сливается съ заднимъ. Грудные плавники выдѣ-
ляются по своей величинѣ. Иа плечевомъ поясѣ находится крѣпкій, обыкновенно 
зазубренный шнпъ. Извѣстно одиннадцать видовъ звѣздочетовъ изъ Лтлантиче-
скаго, Тихого и Йндійскаго океановъ и одинъ видъ изъ Средиземнаго моря. 

Звѣэдочетъ (Uranoscopus scaber, Callionymus araneus. Ilimmelsgucker. 
Uranoscope.) достигаепі 30 cm. длины, имѣетъ два спинныхъ плавника и нитевид-
ную лопасть, находящуюся впереди языка, съ помош;ью которой, говорятъ, онъ 
привлекаетъ рыбъ. Передній спинной плавникъ состоитъ изъ 3 слабыхъ шиповъ, 
задній-же изъ 14 вѣтвистыхъ шиповъ, заднепроходный изъ 13, грудной—изъ 17 
также вѣтвистыхъ лучей, а ровно срѣзанный хвостовый плавникъ состоитъ изъ 
10 лучей. Основная окраска темная сѣровато-бурая, какъ бы посыпанная мукой. 
Вдоль боковой стороны проходить рядъ непраівильныхъ бѣлыхъ пятенъ, брюхо 
бѣлое; передній спинной плавникъ совершенно черный съ однииъ бѣлымъ пят-
номъ, задній покрытъ сѣро-бурыми пятнами; брюшной плавникъ—сѣро-желтый. 

«Эта рыба», говоритъ Геснеръ, <получила свое названіе, благодаря глазамъ, 
которые постоянно смотрятъ на небо и расположены на верхней части го-
ловы. Впрочемъ, звѣздочета нужно считать некрасивой и гадкой рыбой... Эти рыбЫ' 
живутъ въ грязи, глинѣ и пометѣ, въ которомъ пребываютъ и преслѣдуютъ рыбъ; 
онѣ, говорятъ, ненасытный, прожорливыя рыбы, о чемъ можно судить по ши-
рокому рту, пасти и желудку; онѣ таісъ наѣдаются брошенной имъ пищей, что 
если ихъ выловить, то пища снова выходить у нихъ изъ желудка въ пасть. 
—Хотя эта рыба живеть въ грязи и пометѣ и можно бы предположить, что 
она имѣетъ невкусное мясо, съ земдистымъ запахомъ, все-же, говорятъ, что она 
чрезвычайно пріятнаго вкуса, что ее пріятно кушать и что мясо ея вовсе не 
нездорово. Такъ, Гиппократъ, маменитЬйшій врачъ, хвалитъ ихъ въ кушаньяхъ 
и говорить, что онѣ выпускають много бѣлой с л и з и . — Г л а з а древняго Товія, о 
которомъ упоминается въ Ветхомъ Завѣтѣ, говорить, были очищены съ помощью 
желчи этой рыбы, ибо противъ болѣзней гдазъ и ушей она представляетъ самае 
употребительное лѣкарство». 
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Въ настоящее время мм знаемъ относительно образа жизни нашего звѣз-
дочета не болѣѳ, чѣмъ Геснеръ. Онъ жяветъ въ Средиземномъ ыорѣ, напримѣръ, 
по сдовамъ Риссо, около Пиццы, на илистомъ днѣ; его ловягь круглый годъ, но 
онъ мало цѣнится, потому что, говорятъ, только бѣдные люди ѣдятъ его непріятно 
пахнущее мясо. Въ тѣсномъ помѣщеніи онъ недолго выживаегь, но лежитъ, 
почти постоянно зарывшись въ илъ, и наичащѳ оставляетъ вто уб'Ькище ночью. 

х< * * 

Въ нѣмецкпхъ моряхъ встрѣчаются представители этого семейства—Пражны 
(ТгасЫгіиз. Queisen. Vives). Туловище ихъ имѣетъ форму ножа, потому что, по 

Звѣздочетъ. Uranoscopus scaber и Пражна-драконъ. Trachinus draco. V' наст. вол. 

сравненію со своей длиной, оно сильно сжато съ боковъ; глаза расположены на 
верхней части головы близко другъ возлѣ друга; жаберная крышка вооружена 
шипами, которые все же менѣе страшны, чѣиъ лучи передняго спинного плав-
ника, которые, при неосторожномъ прикосновеніи, могутъ такъ сильно поранить, 
что старый французскій законъ разрѣшалъ приносить пражнъ на рынокъ только 
съ отрѣзаннымъ спиннымъ плавникомъ. Челюсти, пространство впереди сошника, 
небо и крыловидныя кости усажены бархатистыми зубами. 

Въ европейскихъ моряхъ встрѣчаются четыре вида, очень родственные 
другъ другу,» но всѳ-же отличающіеся постоянными признаками. Пзъ нихъ два 
вида, П р а ж н а - д р а к о н ъ и П р а ж н а змѣиная, встрѣчаются на сѣверѣ. Туловище 
П р а ж н ы - д р а к о н а (Trachinus draco, lineatus, major. Petermannchen. Vive ordiiraire) 
въ длину въ шесть разъ больше, чѣмъ въ вышину, на спинѣ почти ровное, а ва 
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брюхѣ нѣсколько округлено. Передній очень короткій спинной плавнпкъ со-, 
стоить изъ 6 тонкихъ, но твердыхъ шиповъ, изъ которыхъ первый л второй— 
самые длинные; задній спинной плавникъ состонтъ изъ 29—31 почти равныхъ 
по длинѣ лучей; грудной плавникъ состоихъ изъ 15, брюшной—изъ 1 твердаго 
и 5 мягкихъ, заднепроходный—изъ 1 твердаго и 30—33 мягкихъ и хвостовый— 
изъ 14 мягкихъ лучей. По окраскѣ пражна-драконъ М05кетъ поспорить съ любой ры-
бой. Его сѣро-красноватая основная окраска по направленію къ спинѣ переходитъ 
Бъ коричневую, а къ брюху—въ бѣловатую; онъ всюду разрисованъ подъ мра-
моръ черноватыми туманными пятнами, къ которымъ въ области глаза, на вис-
кахъ, жаберныхъ крышкахъ и на плечахъ присоединяются еще изогнутыя полоски 
лазуреваго • цвѣта, а на бокахъ и брюхѣ такія-жѳ полоски желтоватаго цвѣта.. 
Длина рыбы бываетъ 30 с т . и болѣе. 

Пражна змѣиная (Trachinus vipera, horrida. Viperqueise. Vive viperine) 
отличается болѣе плоской головой и болѣе закругленныиъ брюхомъ; кромѣ того 
передній спинной плавникъ отстоять отъ задняго на больніемъ разстояніи, чѣмъ 
у пражны-дракона. Въ переднемъ спинномъ плавникѣ — 5—6 лучей, въ зад-
немъ—24, въ грудномъ плавникѣ—15, въ брюпіномъ 1 и 5, въ заднепроход-
номъ—1 и 24, въ хвостовомъ—11 лучей. Сѣро-красноватая окраска спины пере-
ходить на бокахъ и, брюхѣ въ серебристо-бѣлую; спина покрыта бурыми пятнами. 
Передкій спинной плавникъ чернаго цвѣта; задаій и хвостовый плавники имѣютъ 
черную оторочку. Длина пражны змѣиной достигаетъ 12—15 с т . 

Пражна - драконѣ, которую находятъ на ровныхъ, песчаныхъ мѣстахъ 
Атлантическаго океана, Средиземнаго, Нѣмецкаго и Балтійска,го морей, предпо-
читаетъ глубокую воду мелкимъ мѣстамъ, живетъ такъ-же, какъ и его родичи, на 
днѣ или, правильнѣе, въ днѣ, зарывшись въ песокъ вплоть до глазъ.' Къ іюню 
она приближается дій метанія икры къ плоскимъ берегамъ и въ это время иногда 
ее находятъ на берегу, съ котораго ушла вода во время отлива. Пища ея со-
стоитъ преимущественно изъ креветокъ, быть можеть и изъ 'мелкихъ рыбъ, кото-
рыхъ она подпускаетъ очень близко къ себѣ, прежде чѣмъ выйдетъ изъ песку. Пос-
леднее она совершаетъ съ поразительной быстротой, такъ что эта съ виду столь 
лѣнивая рыба должна считаться въ высшей степени пбдвижныиъ жпвотнымъ. 
Пе менѣе проворно зарывается она послѣ лова снова въ песокъ. ІІѢкоторыя, \ 
которыхъ я могъ наблюдать довольно продолжительное время, втеченіе цѣлаго 
дня лежали на одномъ и томъ же мѣстѣ, такъ глубоко зарывшись, что только 
посл']̂  долгихъ поисковъ можно было найти ихъ глаза. Если ихъ трогали, тогда 
онѣ очень быстро подымались, при этомъ производили движенія.' какъ будто же-
лали своими колючими спинными плавниками напасть на нарушителя ихъ покоя, 
нѣсколько разъ всплывали наверхъ и опускались внизъ, наконецъ снова зары-
вались въ песокъ. При этомъ онѣ прижимали грудные плавники и приводили въ ^ 
волнообразное движеніе свой- длинный заднепроходный плавникъ, благодаря чему 
онѣ вырывали быстро веобходимое имъ углубленіе. 

«Эти рыбы изъ числа морскихъ животныхъ, которыя наносятъ человѣку 
раны опаснымъ ядомъ», говорить старый Геснеръ, и подобное мнѣніе еще- и 
нынѣ распространено между всѣми рыбаками и не удивить того, кто знаетъ, что 
причиненное драконовыми рыбами пораненіе вызываетъ тяжкія страданія и 
сильное воспаленіе. Не только поврежденная часть, но и вся конечность опухаетъ 
и только послѣ продолжительнаго времени наступаетъ облегченіе страданій. «Я 
зналъ трехъ мущинъ», говорить Каучъ, «которыхъ одна и та-жѳ рыба уколола въ 
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руку, и они, нѣскодько минуть спустя, почувствовали боли въ д'Ьлой рукѣ, но все 
жѳ скоро оправились, благодаря втираньямъ масла». Другіе рыбаки, въ качествѣ 
противоядія, употребляютъ влажный песодсъ, которымъ они натираютъ раны. Всѣ 
убѣждены, что драконовыя рыбы ядовиты, и поэтому ихъ точно такъ же боятся, 
какъ гадюкъ. Едва-ли можетъ подлелсать сомнѣнію, что находящаяся въ спинныхъ 
шипахъ, имѣющихъ глубокія, двойныя бороздки, слизь—ядовита и вызываетъ, 
попавши въ рану, болѣзненныѳ припадки. 

Мясо лражны-дракона охотно ѣдятъ, потому что оно не только въ высшей 
степени вкусно, но и считается очень здоровыиъ. 

Въ Балтійскомъ морѣ ихъ ловят^, при помощи сѣтей для сельдей, отъ 
августа до октября, въ Нѣмецкомъ морѣ втеченіе цѣлаго года, но рѣдко прино-
сятъ ихъ нарынокъ, потому что нельзя получить за нихъ выгодной цѣны. Эта рыба. 

Млгкоиеръ. Malacanthus hoedtii. наст. вел. 
> 

говорятъ, получила свое нѣмвцкое названіе (Petermanchen) оттого, что голландскіѳ 
рыбаки выбрасывали ее, какъ негодную, и принбсили въ жертву Святому Петру. 

Представитеіемъ рода Мягкоперовъ (Malacanthus) и одноименнаго семейства 
(Malacanthidae), состоящаго только нзъ трехъ видовъ, является Мягкоперъ (Ma-
lacanthus hoedtii. Hoedts Weichstrahler). Онъ, повидимому, мѣстами распростра-
ненъ по Индійскому и Тихому океанамъ отъ острова Св. Маврикія до Сандви-
чевыхъ острововъ. Длинное, низкое тѣло у него и его родичей покрыто очень 
мелкими чешуйками; ротъ окруженъ толстыми губами. Другой видъ, кажется, 
обитаетъ тамъ-же, гдѣ и описанный; третій же встрѣчается по берегамъ Лтланти-
ческаго океана въ тропической Лмерикѣ. 

Около двѣнадцати рыбъ выдѣлены Гюнтеромъ въ особое семейство и наз-
ваны Шабунами (Batrachidae). Онѣ отличаются головой, сплюснутой сверху внизъ, 
широко раскрытой пастью, мелкими или же умѣренной величины: заостренными 
конусовидными зубами, расположенными въ два ряда и нѣсколько загнутыми, 
остистыми жаберными крышками, однимъ рядомъ осязательныхъ нитей на ниж-
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ней челюсти, маленькими и црикрѣпленними къ горлу грудными плавниками, 
двумя спинными плавниками, изъ которыхъ передній имѣетъ только три колю-
чихъ луча, а задній длинный, длиннымъ заднепроходнымъ плавникомъ, щеле-
виднымъ жабернымъ отверстіемъ, шестью жаберными лучами и большей частью 
кожею безъ чешуекъ. 

Шабунъ урчащій (Batrachus grunniens, Cottus grunniens, Batrachoides gangene. 
Brummer.) представитель очень богатаго видами и отличающагося вышеупомяну-
тыми признаками рода Жабуновъ (Batrachus), имѣетъ длину въ 30 с т . и на 
головѣ и спинѣ бураго цвѣта, а на бокахъ разрисованъ подъ мраморъ бѣлымъ и 

Жабунъ урчащій. Batrachus grunniens. Va васт. вел. 

бурымъ цвѣтами; грудные плавники по красноватому фону покрыты бурыми 
пятнами, а остальные плавники покрыты такими же пятнами по сѣрому фону. 

Жабунъ урчащій обыкновененъ въ водахъ Индіи вилоть "до Малайскихъ 
острововъі и, по Дэю, необыкновенно часто встрѣчается на Малабарскомъ 
берегу. Онъ получилъ свое названіе потому, что, когда его трогаютъ, издаетъ 
своеобразный квакаюп],ій звукъ, производимый треніемъ жаберныхъ крышекъ. 
Кромѣ этого мы ничего не знаемъ относительно его образа жизни ч временно 
должны признавать, что онъ мало отличается отъ образа жизни другихъ родичей по 
семейству. Мясо его жирное и считается вкуснымъ. Печень, говорятъ, ядовита. 

Здѣсь нужно по крайней мѣрѣ упомянуть о малѳнькомъ семействѣ Psychro-
lutidae, состоящемъ только изъ двухъ родовъ, каждый родъ съ однимъ только 
видомъ. Изъ этихъ двухъ чрезвычайно рѣдкихъ, живущихъ въ морѣ, представи-
телей—одинъ (Psychrolutes paradoxus) встрѣчается у острова Ванкувера, другой 
(Neophrynichtys latus)—у Повой Зедандіи. У обоихъ тѣло довольно длинное и 

КИЗНЬ живот . БРЭаА т. ѴПІ. 
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голова широкая. Они обралуютъ звено между прѳдъидущимъ и послѣдующамъ 
семействами. 

Къ самымъ некрасивымъ п безобразнымъ рыбамъ иринадлежатъ Рукоперыя 
(Pediculati. Armflosser). «]\Іорскіяжабы», разсказываетъ Геснеръ, «говорить, отвра-
тительныя и гадкія животныя; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онѣ имѣюгь въ длину 
три фута и столь широкую пасть, что могутъ проглотить обыкновенную охот-
ничью собацу. Мясо ихъ вязкое; онѣ йо формѣ плоскія, окрашены въ бурый или 
черный, какъ сажа, цвѣгь, съ очень крупной и широкой головой, такъ что даже 
вблизи ничто не указываегь на рыбу. Нижняя челюсть выдвигается далеко за 
верхнюю и потому ихъ пасть постоянно открыта. На головѣ и вокругъ глазъ у 
нея много колючекъ и шиповъ; обѣ ея челюсти и языкъ полны зубовъ. Впереди 
на головѣ она имѣегь два хохолка и нѣсколько меньшихъ сзади на спинѣ, кото-
рые, говорятъ, очень худо пахнуть. Если эту рыбу выловить и, сильно растя-
нувъ, внутри ея поставить свѣчу, тогда получается отвратительный фонарь; но п 
безъ ВТОГО эта рыба считалась отвратительной и не даромъ нѣкоторые наро-
ды называютъ ее морскимъ чертомъ.—Эти рыбы, говорятъ, обитаютъ у береговъ, 
поросціихъ травой, и очень прожорливы, преслѣдуютъ человѣка, примѣчаютъ пла-
вающихъ, схватываютъ ослабѣвшихъ, тащатъ на дно и наконецъ пожираютъ. 
Морская жаба такъ сильно наполняется другими рыбами, что прибрежные жители, пой-
мавши крупный ѳкземпляръ, разрѣзываютъ ее, чтобы взять язъ ея брюха свѣжихъ 
рыбъ. Существуетъ много рыбъ, которыя съ особеннымъ лукавствомъ и обманомъ, 
такъ имъ опредѣлено природой,. добываютъ себѣ пищу и кормятся. Въ этомъ, 
говорятъ,- эта морская жаба превосходить другихъ; ибо, какъ слышно, она 
имѣетъ впереди у своей пасти рожкп, которыми она шевелитъ въ илѣ или 
грязи, какъ будто это черви, на которыхъ охотятсд мелкія рыбы; рыбки при-
плывають на ату приманку и пожираются ими.—Мясо этихъ животныхъ, говорятъ, 
непригодно для пипщ, ибо оно на вкусъ скверное и имѣетъ отвратительный 
запахъ. Все-же, говорятъ, наилучшая часть—брюхо». Это описаніе въ общемъ 
правильно, ибо рукоперыя, дѣйствительно, живутъ совершенно такъ, какъ это 
описываетъ Геснеръ, еще и теперь вызываютъ въ каждомъ отвращеніе и, по-
истинѣ, такъ прожорливы, что и въ настоящее время англіііскіе рыбаки вырѣзы-
ваютъ у описаннаго Геснеромъ вида брюхо, чтобы взять находящихся въ немъ 
рыбъ. 

Важнѣйшимъ отличительнымъ признакомъ семейства, насчитывающаго не 
болѣе дюжины видовъ, нужно считать удлпненныя пястевыя кости грудныхъ 
плавниковъ, которыя образують въ нѣкоторомъ родѣ лапу и, дѣйствительно, слу-
жатъ для опоры, такъ что эти рыбы въ состояніи даже передвигаться по илис-
тому дну на подобіѳ млекопитающпхъ животныхъ. Передній спинной плавникъ, 
если онъ существуетъ, состоитъ только изъ отдѣльно стоящихъ лучей; брюшные 
плавники расположены на горлѣ. Особенные придатки, дѣйствительно употребляе-
мые для приманиванія другихъ рыбъ и могущіе, по Оуену, возобновляться, если 
они потеряны, расположены на головѣ, большей частью чрезвычайно расширенной. 
Ліаберныя крышки оставляютъ открытой только маленькую щель или крупную 
полость иодъ грудными плавниками; нижнеглазничной кости нѣтъ; остальной скег 
летъ на половину хрящевой; кожа обыкновенно непокрыта чешуйками; у нѣкото-
рыхъ видовъ она бываетъ усажена костными бугорками или шипами съ толстымъ 
основаніемъ. Пасть необыкновенно велика, желудокъ представляетъ длинный мѣ-
шокъ, а кишка, напротивъ, очень коротка. 
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Въ сѣверныхъ моряхъ живутъ нѳмногіе види, ибо и это семейство прпна-
длежить преимущественно троішкамъ и здѣсь, собственно, проявляется ихъ раз-
нообразіе. Относительно образа жизни произведены, собственно говоря, наблюде-
нія только надъ однимъ видомъ; но они достаточно полны, чтобы показать, что 
образъ жизни этихъ ры'бъ соотвѣтствуетъ ихъ строенію, именно—онъ такой же 
особенный и своеобразный, какъ и устройство ихъ гЬла. 

Геснеръ назвалъ Морскимъ чертомъ «необыкновенно отвратительную, безо-

Сфпрена щука. Sphyraena vulgaris. Лягва рыболовъ. Lophius piscatorius. '/ts ааст. вел. 

бразную рыбу», которую онъ и описалъ; названіе это осталось за ней и понынѣ. 
Голова морскаго черта, подобно головѣ его сородича. Лягвы (Lophius), несораз-
мѣрно велика, широка, сплющена и колюча; пасть широко разрѣзана и вооружена 
множествомъ загнутыхъ во внутрь, гіодвижныхъ'зубовъ, распредѣленныхъ по че-
люстямъ, небу и сошнику. Первый плавннкъ состоитъ только изъ трехъ соеди-
ненныхъ лучей; однако къ нимъ можно еще причислить нѣсколько отдѣльно тор-
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чащихъ подвижныхъ нитей, которыя могутъ произвольно двигаться. Грудные 
плавники далеко отстоять отъ брюшныхъ. Жаберная перепонка образуетъ боль-
шой открытый сзади юѣшокъ, поддерживаемый шестью очень длинными лучам». 
Туловиш,е съужнвается непосредственно за головой и къ концу хвоста замѣтно 
сдавлено. 

Цвѣть верхней части тѣла Лягвы рыболова (ЬорЫич piscatorius, euryplerus, 
barbatus, cornubicus и fergasonis, Batraehu piscatorius. Seeteufel. Baudroye com-
mune) равноиѣрно бурый, болѣе темный на плавникахъ; нижняя часть, не исклю-
чая брюшныхъ и грудныхъ плавниковъ—бѣловатая; хвостовый плавникъ темно-бу-
рый, почти черный. Въ первомъ спинномъ плавникѣ насчитываютъ до трехъ ко-
лючихъ, а во второмъ до 12 болѣе мягкихъ лучей; въ грудномъ плавникѣ 20, въ 

Топырщщъ-ІІегопырь. Malthe vespertilio. Vi наст. вея. 

брюшномъ'5, въ заднепроходномъ 8' и въ хвостовомъ тоже 8 лучей. Длина этой 
рыбы достигаетъ почти 2 ш,, однако такіе большіе экземпляры ловятся рѣдко. 

Очень схожій съ предъидущимъ родъ рыбъ носить названіѳ Топырщиковъ 
(Maltbe. Fledermausfisch. Malth6e); они отличаются отъ морского черта сильно 
выступаюпі,ими впередъ въ видѣ хобота носовыми костями, между которыми, въ 
углубленіи, находится одно подвижное щупальце, отсутствіемъ перваго спинного 
плавника, жесткой кожей, покрытой бородавками, и наконецъ жабрами, открываю-
щимися выше грудныхъ плавниковъ, Щупальцевъ въ верхней частя головы нѣтъ, 
но они встрѣчаются въ нижней части- морды, 

У Топырщика-нетопыря (МаІШѳ vespertilio, Maithea vespertilio, nasuta, no-
tata, angusta и truncata. Seeflederraaus. Malthbe chauve-souris) морда сравни-
тельно мала, но плечевая часть грудныхъ плавниковъ длиннѣе, чѣмъ у рыболова; 
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яадъ каждой ноздрей видна роговая пуговка. Цвѣгь верхней части тѣла красивый 
свѣтло-сѣро-бурый, нижній-ярко-красный. Въ спинномъ плавникѣ четыре, въ 
хвостовомъ девять,' а въ заднепроходномъ четыре луча. 

* * * 

Тавъ какъ надъ образомъ жизни различныхъ рукоперыхъ не сдѣлано еще 
до сихъ поръ достаточно подробныхъ наблюденій, то мы по неволѣ должны дер-
жаться одного лягвы рыболова, если хотимъ изучить ихъ нравы и жизнь. Рыба 
йта живеть- во всѣхъ европейскихъ моряхъ, но чаще всего въ Средиземномъ морѣ 
и Атлантическомъ океанѣ; она тоже нѳрѣдко встрѣчается у береговъ Великобри-
таніи и въ гаваняхъ Портсмута и Сутгамтона, такъ что очень знакома тамош-
нимъ рыбакамъ. Находили ее тоже у мыса Доброй Надежды и у заиадныхъ бе-
реговъ Сѣверной Америки. По описавію Геснера, ладва рыболов ъ держится часто 
на илистомъ днѣ моря, закапывается здѣсь въ илъ съ Помощью своихъ грудныхъ 
плавниковъ и караулить оттуда свою добычу; если" таковая приблизится, она на-
чинаетъ двигать во всѣ стороны свои нити, приманивабтъ этой игрой свою жертву 
и поглощаетъ еѳ своей широкой пастью. При этомъ лягва не разбираетъ даже 
ни величины, ни вида поглощаемой ею добычи. Кау<^ъ разсказываеть, что одинъ 
рыболовъ, выудивъ слоистую треску, вдругъ почувствовалъ, что тяжесть на удочкѣ 
сильно увеличилась и увидалъ, что причиною тому былъ морской чертъ, прогло-
тившій треску, такъ что онь только нѣсколькими сильными ударами по головѣ 
чудовища заставилъ его выпустить изъ пасти добычу. Въ другомъ слуіаѣ лягва 
рыболовъ схватилъ морского угря, но послѣдній, находясь уже въ ужасной пасти, 
старался выскользнуть изъ нея, между жаберными крышками, что почти и уда-
лось ему, когда обѣ рыбы была вытащены изъ воды. Другіе рыбака разсказывали 
Каучу, что лягва иногда проглатываетъ пробки, который прикрѣпляются къ сѣ-
тямъ, и такимъ образомъ вытаскивается на берегъ вмѣстѣ съ сѣтями. Видя себя 
окруженнымъ сѣтъю, этотъ страшный обжора все-таки старается утолить свой 
голодъ, проглатывая своихъ сотоварищей по несчастію и преимущественно кам-
балъ. Въ такйхъ случаяхъ рыбаки, которые въ обыкновеннсе время охотно да-
рятъ имъ жизнь, потому что мясо ихъ въ пищу Н9 годится, и онѣ считаются пстре-
бительницами гладкихъ акулъ, убяваютъ ихъ безъ пощады, вскрываютъ животъ и 
опоражнпваютъ желудокъ. Относительно ихъ размноженія мы знаемъ только то, 
что лягва кладетъ много яицъ, покрытыхъ твердой скорлупой; однако размяо-
женіе этой рыбы незначительное, потому что яйца кладутся комьями и пожира-
ются другими рыбами. По словамъ Берда, икра ея образуетъ цѣлыѳ слои слизи, 
покрывающей поверхность воды на 6—10 кв. метровъ. 

На сѣверѣ, какъ уже сказано выше, эти рыбы вовсе не употребляются въ 
пищу; напротивъ того, на берегахъ Средиземнаго моря мясо ихъ ѣдятъ не очень 
прихотливые люди. _ _ _ _ _ _ _ 

У Бычковыхъ (Cottidae. Groppen. Chabots) колючая пасть спинного плавника 
не такъ развита, какъ мягкая, и несоразмѣрно большой заднепроходный плавникъ 
поддерживается только^ членистыми, мягкими лучами. 

По широкой, сплюснутой головѣ, сжатому съ боковъ чешуйчатому, 
тѣлу, по соединеннымъ спиннымъ плавникамъ и -расположеннымъ подъ грудными, 
брюпінымъ плавникамъ, а также по бархатистымъ зубамъ въ челюстяхъ и 
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на сощникѣ — узнаютъ Рявцевъ (Cottus.), Представителемъ. этого рода въ 
нащяі^ъ прѣсныхъ водахъ служить Быченъ подкаменьщикъ,. Попъ, Печкуръ, Голо-
вешка (Cottus goUo. Groppa. Chabot). Рыбка эта достигаѳтъ on. 12--14 cm. длины 
и разрисована ш сѣроватому фону бурыми точками и пятнами, которыя нѳрѣдко 
соединяются въ поперечныя полосы и видны иногда даже на бѣловатомъ брюшкѣ: 
спинные, грудные и хвостовые плавники покрыты бурыми долосками вдоль лучей; 
брюшной плавникъ обыкновенно безъ пятенъ. Впрочемъ, цвѣтъ этой рыбы измѣ-
няется часто соотвѣтственно мѣстности, дну воды и даже ластроенію рыбы. Въ пер-
вомъ спинномъ плавникѣ насчитываютъ отъ, 6—9, во-второмъ отъ 13—14, въ 

Бычекъ подкаменыцциъ. Cottus gobio. Паст. вел. 

брюшяомъ отъ 1—4, въ заднепроходномъ отъ 12 —13 и въ хвостовомъ до 13 лучей. 
Бычекъ живетъ во всѣхъ прѣсныхъ водахъ средней и сѣверной-Европы и 

встрѣчается, за исключеніеиъ нѣкоторыхъ ручьевъ, почти вездѣ въ больашмъ ко-
личествѣ; подымается также въ горахъ до 1000 га. надъ уровнемъ моря; его на-
ходили въ озерахъ, навысотѣ до 2000 т.,надъморемъ, какъ наприм^ръ, вт, Люнер-
зее (въ Тиролѣ), которое населено только исключительно этими рыбками. Въ Ир-
ландіи же онѣ такъ рѣдки, что Томсону ни, разу не удалось добыть себѣ ни одного 
экземпляра; однако онѣ встречаются и здѣсь. На югѣ и юго-востокѣ ихъ замѣ-
няютъ другіе родственные ииъ виды и разновидности. Бычекъ-подкаменьщикъ 
любитъ чистую воду, песчаное или каменистое дно, такъ какъ охотно живетъ пОдъ 
камнями, ради которыхъ посѣщаетъ даже самые маленькіе, мелководные ручьи. 
Движенія его необыкновенно быстры. «Онъ переносится», говоритъ Геснеръ, 
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«съ одного мѣста на другое, такъ быстро, что ни одна рыба не можетъ съ нимъ 
сравниться въ ѳтомъ отношенін». Въ прожорливости онъ не уступаетъ ни одной 
рыбѣ и старикъ Геснерг съ полнымъ правомъ говоритъ: «Головешка пожираютъ 
всеиозможную пищу и даже другъ друга, а именно бодьшія меньшихъ». Дѣйствитель-
но, хотя головешки и питаются преимущественно насѣкомыми, и въ особенности 
личинками стрекозъ, но онѣ не щадятъ ни одной рыбы, которую надѣятся одо-
лѣть, не исключая даже собственнаго потомства, Бычекъ въ особенности ненавис-
тенъ тамъ, гдѣ разводятъ форелей, потому что считается самымъ опаснымъ истреби-
телемъ икры атихъ благородныхъ рыбъ. 

Относительно размноженія бычекъ-подкаменьщикъ отличается отъ другихъ 
рыбъ тѣмъ, что заботу о потомствѣ бвретъ на себя отецъ. Уже Линней сообщаегь, 
что бычекъ-подкаменьщикъ строитъ гнѣздо и съ опасностью жизни защищаетъ 
положенныя въ гнѣздѣ яйца; Марсильи и Фабриціусъ дополняютъ разсказъ Лин-
нея, называя самца сторожемъ янцъ. Время метанія икры падаетъ на мартъ и 
апрѣль. Самка прячетъ икру подъ камень пли въ спеціально для этого выбранную 
ямку, послѣ чего самецъ принимаетъ на себя всю заботу о потомствѣ. Опытные 
рыбаки разсказывалн Гекеру и Кнеру слѣдующѳе: «Во время метавія икры са-
мецъ забирается въ нору между каменьями и защищаетъ свое убѣжище отъ вся-
каго, желающаго въ него проникнуть, причѳмъ дѣйствуётъ со злобнымъ упор-
ствомъ, которое, при случаѣ, можетъ перейти въ продолжительный бой в даже 
стоить жизни одному изъ бойцевЪк Говорять, что во время такихъ боевъ часто 
ловятъ рявцевъ, держащихъ въ пасти голову противника, котораго не въ состояніи 
проглотить. Относительно самки бычекъ'ведетъ себя очень вѣжливо; онъ прини-
маетъ ее безъ сопротивленія, послѣ чего она мечетъ икру въ надлежащемъ мѣстѣ 
и безпрепятственно продолжаетъ свой путь. Съ той минуты самецъ замѣняетъ мѣсто 
матери и впродолженіи 4—5 недѣль охраняетъ яйца и удаляется отъ няхъ только 
развѣ для добыванія необходимой пищи. Храбрость его при этомъ достойна такого 
же удивленія. какъ и терпѣніе. Онъ кусаетъ палку и прутъ, которыми его хотятъ 
согнать съ мѣста, уступаегь только крайней необходимости и буквально даетъ 
себя убить изъ за яицъ». 

«Ихъ ловятъ», продолжаетъ Гѳснеръ, «различными способами: руками, 
капкана^іи, сѣтКами, которыми ловятъ плотичекъ, и другими сѣтяии. Въ дунныя 
ночи ловятъ ихъ безъ особаго труда, потому что они въ это время покидаютъ 
свои убѣжнща подъ камнями, плаваютъ тамъ и сямъ, такъ что нѣтъ надобности 
переворачивать или передвигать камни. Ловятъ ихъ тоже вершами и пучками ма-
ленькихъ прутьевъ иди лучинъ, связанныхъ вмѣстѣ и опущенныхъ на дно; рыбки 
въ нихъ запутываются и тогда эти вѣники вынимаютъ изъ воДы въ извѣстноѳ время и 
вытряхиваютъ на землю. У обыкновенныхъ большеголовыхъ рявцевъ мясо на 
вкусъ пріятноів и здоровое. Хотя,, вслѣдствіе покрывающей ихъ слизи, рыбокъ 
этихъ не слѣдовало бы признавать за благородныхъ рыбъ, однако ихъ, очень мно-
гіе признаютъ за таковыхъ, въ особенности потому, что онѣ ловятся въ текучихъ 
водахъ». Вслѣдствіе, вѣроятно, своей незначительной величины головешки весьма 
мало цѣнятся въ продажѣ и употребляются скорѣѳ какг приманка на удочкахъ, 
чѣмъ какъ пища. Палласъ сообщаетъ еще, что простой народъ въ Россін употребляетъ 
этихъ рыбокъ, какъ хорошее противоядіе противъ укушенія гадюки, и носить 
какъ талис^іанъ на шеѣ. 

Голова жйвущаго въ морѣ вида этого семейства обыкновенно значительно 
больше в"̂  вышину, чѣмъ въ ширину, и снабжѳва наверху двумя парами костя-
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ныхъ наростовъ или шиповъ, къ которымъ присоединяются еще другіе на лице-
вой части и жаберныхъ ирышкахъ; ротъ еще больше расщепленъ, чѣмъ у быч-
ковъ-подкаменьшиковъ. Колючій бычекъ, Керча, Корчагъ, Рявецъ (Cottus scorpius, 
Acanthocottus scorpius. Seeskorpion. ' СЬаЪоізеаи) очень безобразная рыба 
15—25 cm. длины и красновато-бураго, болѣе свѣтлаго внизу цвѣта, разрисо-
ваннаго темными пятнами. Въ спинныхъ плавникахъ насчитываютъ отъ9 до 15, 
въ грудномъ до 17, въ брюшномъ 4, въ заднепроходномъ 11 и въ хвостовомъ 
до 12 лучей. 

Колючій бычекъ почти такъ жѳ часто встрѣчается въ Балтійскомъ, какъ и въ 
Нѣмецкомъ морѣ и водится вообщё отъ .Бискайскаго залива до Лапландіи во всѣхъ 
мѣстахъ; въ Атдантическомъ и въ Ледовитомъ океанахъ и во всѣхъ ихъ заливахъ 
и частяхъ онъ живетъ въ большомъ кодичествѣ. 

Колючііі бычекъ. Cottus scorpius. наст. вел. 

Корчаги держатся преимущественно на каменистомъ грунтѣ, часто на зна-
чительной глубинѣ, но нерѣдко и въ болѣе высоки хъ слояхъ, гдѣ и лежать не-
подвижно на камняхъ или иодъ ними, прижавшись къ нимъ спиною и подкарау-
ливая добычу. Когда добыча приблизится, они, быстро ударяя своими сильными 
плавниками, не слишкомъ стремительно, но ловко подплываютъ къ ней снизу и, 
открывъ свою чудовищную пасть, погребаютъ въ ней животное почти такой же 
величины, какъ они сами. Прожорливость ихъ удивительна; они проглатываютъ 
буквально все съѣдобное: рыбъ, раковъ и краббовъ, червей и т. п. и кромѣ того 
еще всякіе отбросы съ кораблей и лодокъ. Время размноженія совпадаетъ съ 
самыми теплыми мѣсяцами года; однако нѣкоторыѳ изъ нихъ мечутъ икру еще 
позднею осенью, даже въ ноябрѣ. Во время метанія икры они появляются въ 
огромномъ количествѣ во всѣхъ удобныхъ мѣстахъ у береговъ моря; пустивъ 
икру, они удаляются опять на глубокое дно. 

Хотя нигдѣ собственно не охотятся за этой -ненавистной многимъ рыболовамъ 
добычей, однако она попадается .въ большомъ количествѣ помимо воли рыбаковъ. 
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Мясо этого бычка нигдѣ не считается вкуснымъ, но печень цѣнится высоко, а потому 
сама невзрачная рыба употребляется въ пищу рыбаками, Съ другой стороны ко-
лючій бычекъ считается опаснымъ врагомъ молоди благородныхъ рыбъ, и его 
опасаются изъ-за его колючекъ, которыя наносятъ, "какъ говорятъ, опасныя раны. 
Ронделетъ увѣряетъ, что уколъ ихъ отравляетъ; онъ самъ вылѣчилъ тяжело ра-
ненаго и отравленнаго ребенка, употребивъ въ дѣло печень вредной рыбы, цѣ-
лебной силой которой онъ не нахвалится. Понтоппиданъ говоритъ, что въ ІІор-
вегіи употребляютъ только печень этой рыбы, потому что изъ нея добывается 
превосходный жиръ. 

При ловлѣ или, скорѣе, при хватаніи ихъ руками, колючіе бычки произво-
дятъ звукъ, подобный звуку, производимому ихъ большими сородичами, только 
болѣе слабый. Въ неволѣ они долго могутъ прожить безъ воды; поэтому они очень 
удобны для пересылки на большія разстоянія. Въ нашихъ морскихъ акваріумахъ 
они принадлежать къ самымъ обыкновеннымъ и любимымъ рыбамъ и выживаютъ 
долго въ неволѣ, даже когда приходится довольствоваться очень небольшими резер-
вуарами, такъ какъ самое главное для нихъ вода, а не возможность двигаться въ 
больщомъ пространствѣ. 

* * * 

Ко второму роду мы причислимъ всѣхъ Триглъ (Trigia, Seebahne. Trigles), 
маленькихъ или средней величины широкотѣлыхъ рыбъ съ очень сравнительно 
большою четырехгранною головою, покрытою шероховатымъ панцыремъ и съ 
двумя раздѣленныии спинными плавниками, гремя отдѣльно стоящими, членистыми 
лучами передъ большими грудными плавниками и бархатистыми зубами на челюс-
тяхъ и сошникѣ. Въ количествѣ 40 видовъ рыбы эти распространены по всѣмъ 
водамъ теплаго и умѣреннаго климатовъ; съ давнихъ поръ онѣ обратили на себя 
всеобщее вниманіе тѣмъ, что когда ихъ вынимаютъ изъ воды, онѣ издаютъ стран-
ный звукъ, похожій на хрюканье или ворчанье и происходящій отъ тренія одна 
о другую костей жаберныхъ крышекъ. У нѣкоторыхъ видовъ наблюдали, гово-
рятъ, фосфоричесЕій блескъ или сіяніе. 

Въ Нѣмецкомъ морѣ живетъ Тригла ласточка (Trigia hirundo, cuculus, 
corvus и corax. Knurrhahn. Perlon.) самый большой европеискіа видъ этого се-
мейства, достигающій отъ 50 до 60 сш. длины. Спина этой рыбы сѣровато-красная 
или бурая, брюшко свѣтло-розоватое или бѣлое; очень красивый в и д ъ придаютъ 
этой рыбѣ красные спинные и хвостовые плавники, бѣлыѳ брюшные и заднепро-
ходные, и черные, окаймленные голубымъ съ внутренней стороны, грудные плав-
ники. Въ первомъ плавникѣ насчитываютъ до 9, во второмъ до 16, въ грудномъ 
до 3-хъ свободныхъ и до 11 связанныхъ лучей; въ брюшномъ плавникѣ 1 жесткій 
и 5 мягкихъ лучей, въ заднепроходномъ 15 и въ хвостовомъ 11 лучей. 

Родственная предыдущей Тригла сѣрая (Trigia gurnadus, aspera,. Gurnadus. 
griseus. Grauer Knurrhahn. Grondin) достигаетъ только половины названной ве-
личины; сверху она буровато-сѣраго цвѣта съ бѣлыми крапинками, на щекахъ 
украшена бѣлыми звѣздочками; съ нижней стороны серебристо-бѣлая. Вдоль боковъ 
проходить полоса, состоящая изъ остріевъ, иодобныхъ зубцамъ пилы. Первый плав-
никъ бурый, иногда съ черными пятнами, второй, какъ и хвостовый, свѣтло-бурый; 
сравнительно короткіѳ грудные плавники темно-сѣрые; брюшной и заднепрохоДный 
почти бѣлые. Въ первомъ спинномъ плавникѣ насчитываютъ до 8, во второмъ 20, 
въ третьемъ 3 свободныхъ и 10 связанныхъ, въ брюшномъ 1 или 5, въ задне-
проходномъ 20 и въ хвостовомъ 11 лучей. 
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Обѣ тримы живутъ въ Атлантическомъ океанѣ, въ Средиземномъ, Нѣмец-
комъ и Баітійскомъ моряхъ. Онѣ очень обыкновенны у береговъ Англіи, нерѣдки 
у Гельголанда, вдоль береговъ Фрисландіи, Ольденбурга я Голштиніи, и рѣже 
попадаются на песчаны^ъ отмеляхъ южныхъ береговъ Балтійскаго моря. Триглы 
держатся преимущественно на глубинѣ, охотнѣе всего на песчаномъ днѣ, гдѣ оты-
скивають ракообразныхъ, ракушекъ и другихъ мягкотѣлыхъ и также медузъ. Онѣ 
плаваютъ чрезвычайно ловко и красиво, хотя не очень быстро, употребляя свои 
большіе грудные плавники на подобіе крыльевъ, поперемѣнно то. развертывая, то 
складывая ихъ. Когда онѣ ночью плаваютъ на мелкихъ мѣстахъ, онѣ свѣтятся, 
«какъ сверкающія зв'Ьзды», и испускаютъ свѣтовые лучи, которые далеко тянутся 
въ водѣ то по ея поверхности, то въ глубиаѣ. Но гораздо своеобразнѣе, чѣмъ ея 

Тригла ласточка. Trigla hirundo. '/s наст, велпч. 

плаванье, передвиженіе этой рыбы по морскому дну. Три свободныхъ луча передъ 
грудными плавниками въ сущности ничто иное, какъ ноги, на которыхъ она фор-
мально можѳтъ ходить. Для того, чтобы передвигаться подобнымъ образомъ, она 
приподнимаетъ заднюю часть тѣла надъ землею, какъ это изображено на нашемъ 
рисункѣ, быстро двигаетъ всѣми тремя лучами поперемѣнно и помогаетъ себѣ 
нѣсколько слабыми боковыми движеніями хвостоваго плавника. Такъ какъ плав-
никовые лучи очень коротки, то эта странная ходьба не слишкомъ быстра, однако 
все же можетъ втѳченіе нѣсколькихъ минуть перенести животное на довольно 
значительное пространство. Хотя ,не сущѳствуетъ еще опредѣленныхъ наблю-
деній надъ этимъ передвиженіемъ, заиѣченнымъ, повидимому, только мной однимъ, 
однако нужно предположить, что эта ходьба помогаеі"ь тригламъ ласточкамъ до-
бывать себѣ добычу и вообще имъ очень полезна. Метаніе икры происходить 
въ маѣ и іюнѣ. Въ ноябрѣ часто ловятъ маленькихъ триглъ, отъ 8 до 10 с т . 
длины, который въ это время уже совершенно схожи съ взрослыми. 
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Хотя мясо тримъ, и особенно триглы ласточки, нѣсколько твердо и сухо, 
его все-таки охотно ѣдятъ,, почему ихъ ловятъ повсюду. Въ Англіи для ловли их'іі 
употребляютъ невода, а въ Италіи преимущественно удочки. Однако можѳть .слу^ 
чііться, что рыбы эти снуютъ въ верхнихъ слояхъ воды, что и даотъ поводъ къ 
страннаго рода охотѣ. Говоряіъ, что въ тихую погоду далеко слышится лхъ хрю-
кавье и ворчанье, потому что онѣ, какъ увѣряетъ одинъ наблюдатель, высовы-
ваютъ, свои головы изъ воды,- производятъ свой странный іиумъ и потомъ опять 
опускаются на глубину % т . Ихъ тогда, при нѣкоторой внимательности, можно 
безъ труда убивать изѣ ружья и въ короткое время такимъ образомъ настрѣлять 
довольно значительное количество. 

Въ неволѣ триглы: рѣдко выживаютъ долгое время, если только имъ не при-
готовятъ для житья- очень мелкій со"судъ,. въ, которомъ постоянно поддерживаютъ 
быстрый обмѣнъ. воды и такимъ образомъ доставляютъ ему необходимое коли-
чество кислорода. 

Панцырнощекія (Cataphractae), все тѣло которыхъ покрыто килеватымп плас-
тинками, образуютъ отд'Ьльное семейство, 

Въ нѣмецкихъ моряхъ живетъ одинъ видъ панцырныхъ рыбъ—Лисички 
(Agonus. Panzergroppen). Тѣло ихъ вытянуто и покрыто продольными рядами 
большихъ костявыхъ щитоБЪ, Бслѣдствіе чего представляется многограпнымъ; 
голова гораздо толще туловища и тоже вооружена сверху многими остріямп; 
снизу она плоская и вооружена загнутыми шипами; зубы только на челюстяхъ. 

Представителемъ этого рода можетъ считаться Хахалча (Agonus cataphractus, 
Aspidophorus cataphractus, arraatiis и europaeus, Cataphractus schoeneveldii, Cottus, 
Phalangistes cataphractus. Steinpicker. Aspidophore arm6), осьмнуголькая рыба 
въ i 5 cm. длины, бураго или свѣтло-бураго и даже буровато-бѣлаго основного 
цвѣта, по которому выдѣляются, на спинѣ, четыре темно-бурыя полосы; свѣтло-
бурые спинные плавники покрыты темно-бурыми пятнами, по большимъ груднымъ 
плавникамъ проходятъ поперечныя темныя полоски. Въ первомъ спинномъ плав-
никѣ ласчитываютъ до 5 лучей; во. второмъ.—7, въ грудномъ плавникѣ 15, въ 
брюшномъ 1—2, въ заднеприходномъ—7, и въ хвостовомъ 11—лучей. 

Еще въ 1624 году нѣмецкій врачъ ІПенефельде' доставилъ, намъ довольно 
вѣрное описаніе хахалчи, которую поймалъ у устья Зільбы; въ настоящее время 
мы зяаемъ, .что эта рыба водится въ Нѣмецкомъ и БалтШскбмъ моряхъ, лѣтомъ 
держится на умѣренной глубинѣ, охотнѣе всего близъ устьевъ рѣкъ, а зимою уда-
ляется на самую глубину моря. Самцы, цо словамъ Экштрбма, приближаются къ 
берегамъ рЬке, чѣмъ самки, и, какъ кажется, только вовремя метаніяикры,т. е. 
въ апрѣлѣ и маѣ; но тогда они появляются иногда въ очень значительномъ ко-
личествѣ. Размноженіе слабое: Кройеръ нашелъ въ икряной самкѣ только 300 яицъ. 
Въ прожорливости хахалча едва ли уступаетъ своимъ сородичамъ, хотя она мо-
жетъ осилить только небольшую добычу. Мясо ея цѣнится мало и поэтому ха-
халчу рыбаки часто выбрасываютъ обратно въ море или употребляютъ какъ при-
манку- для большихъ рыбъ. Въ тѣсномъ помѣщеніи хахалча обыкновенно скоро 
погибаетъ. 
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у Панчырниковъ (Peristethus) все тѣдо покрыто большими костяными щит-
вами, хвосгь снабжеаъ двумя выступающими виюобразно костяными отростками, 
подбородокъ съ усиками, ротъ безъ зубовъ, 

Прѳдставителемъ этого рода можно считать Малариата (Peristethus catapb-

Хахалча. Agonus cataphractus. '/s наст. вел. 

ractum, Trigla cataphracta, hamata и cliabrontera, Peristedion cataphractum, cha-
brontera, malarmat) , животное, носящее съ полнымъ правомъ имя панцырника, 
такъ какъ его можно назвать лучше всего защищенной рыбой европейскихъ мо-
рей. Тѣло его вытянутое, въ поперечномъ размѣрѣ представляеть почти правиль-
ный осьмиугольникъ; верхняя челюсть сильно выдается надъ нижней и ротъ от-



о Т Р я д ъ 1. КОЛЮЧЕПЕРЫЙ. 141 

крывается полукругомъ подъ костяпой вилкой, которою оканчивается морда; отъ 
нижней челюсти свѣшиваются усики, изъ которыхъ одинъ образуетъ какъ бы 
вѣтвь, откуда идугь многія вѣточки. Костяной покровъ состоитъ изъ восьми 
рядовъ щитковъ, подымающихся восемью гребенчатыми грядками. Первый спинной 
плавникъ состоитъ изъ семи тонкихъ и гибкихъ лучей, которые продолжаются на 
кожѣ въ видѣ щетинокъ; во второмъ плавникѣ насвитываютъ 17 или 18; въ умѣ-
ренно-длинноиъ грудномъ плавникѣ, передъ которымъ стоять 2 свободныхъ острыхъ 
луча, насчитываютъ до 10, въ брюшномъ 1 и 5, въ заднепроходномъ 18 и въ 
хвостовомъ И лучей. Вся верхняя часть тѣла превосходнаго краснаго цвѣтя, ко-

Маларматъ. Peristethus cataphractum. '/з наст. вел. 

торый на сторонахъ переходитъ въ золотистый, а на брюшкѣ въ серебристый 
цвѣп.; брюшные плавники красные, спинные буровато-фіолетовые, заднепроход-
ные и брюшные бѣлые. Длина достигаетъ 30 cm, 

Въ Средиземномъ морѣ маларматъ не принадлежитъ къ рѣдкимъ рыбамъ, 
такъ, напримѣръ, онъ встрѣчается постоянно у береговъ Прованса и южной Италіи; 
его ловятъ и въ южномъ Атлантическомъ океанѣ и въ Адріатическомъ морѣ и 
даже, случайно, и у береговъ Англіи. Объ его образѣ жизни одинъ только Риссо сооб-
щаетъ намъ нѣкоторыя подробности. Эта странная рыба держится постоянно 
самой глубины и подплываетъ къ берегамъ только для метавія икры, что совпа-
даетъ съ весеннимъ равноденствіемъ. Въ противоположность своимъ сороди-
чамъ, онъ живетъ одиноко, но плаваетъ удивительно быстро, такъ быстро, что, 
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ударяясь о скалы, нерѣдко повреждаетъ свою вилообразную верхнюю челюсть 
Пища его состоитъ преимущественно изъ безскорлупныхъ мягкотѣлыхъ и медузъ 

Наши предки, вѣроятяо, не'были знакомы съ маларматомъ, иначе они не 
премѣнно гдѣ-нибудь да упомянули бы о немъ. Смотрятъ же теперешніе прп 
брежные • жители Средиземнаго моря, гораздо менѣе внимательные къ природѣ и 
ея явленіямъ, на малармата калъ на рѣдкость, которую сохраняютъ въ сушеномъ 
видѣ или препарируютъ особеннымъ образомъ. Говорятъ, что у береговъ Испаніи 
и Прованса эту рыбу ловятъ круглый годъ и очень цѣнятъ ради ея вкуспаго 
мяса. Приготовленіе ея совершенно особенное, такъ какъ панцырь ея не под-
дается никакому кухонному ножу; поэтому малармата прежде всего варятъ въ 
водѣ, а потомъ уже чистять; если же хотятъ ѣсть жаренаго, то очищаютъ вну-
тренности черезъ ротъ, а потомъ наполняютъ его масломъ, и уже тогда кладуп. 
па сковородку и жарятъ, пока не отпадутъ чешуйкп. 

* 

Летучки (Dactylopterus. Flatterfische. РігаЪёЪез.) отличаются необыкновенно 
развитыми грудными плавниками, состоящими изъ двойного вѣера, передняя часть 
котораго содержитъ только немного лучей, между тѣмъ какъ задняя натянута 
маогочисленными лучами, длиною почти равными тѣлу рыбы, спинные плавники 
у нихъ маленькіе, передъ ними стоятъ нѣсколько свободныхъ жесткнхъ шиповъ, 
жаберныя крышки безъ шиповъ, но'вооружены длинными шипами, преджабер-
ныя крышки есть и, наконецъ, маленькіе плоскіе зубьі находятся только на 
челюстяхъ. Болѣе извѣстный видъ ихъ—Летучка европейская (Dactylopterus voli-
tans, europaeus, communis и pirapeda. Trigla volitans, tentabunda и fasciata. Po-
lynemus sexradiatus, Gonocephalus macrocephalus. Flughahn. Hirondelle de mer), 
живетъ въ Средиземномъ морѣ. Ея родство съ другими панцернощекими кажется 
гораздо незначительнѣе, чѣмъ оно «сть на самомъ дѣлѣ, потому что общее впе-
чатлѣніе, получаемое отъ этихъ рыбъ, существенно отличается отъ впечатлѣнія; 
производимаго ея сородичами. Рыло короткое, очень. круто спадающее книзу, 
верхняя часть черепа плоская, только часть щекъ покрыта чешуйками; жаберная 
крйшка мала и округлена, отверстіѳ рта небольшое, тѣло довольно вытянутое и 
одѣто жесткими, по краямъ зазубренными и частью килеватыми чешуйками. Спина 

, этой рыбы красиваго свѣтло-бураго • цвѣта съ болѣе темными крапинками и пят-
нами; бока головы и туловища свѣтло-красные, съ серебристымъ налетомъ, ниж-
няя часть тѣла розовато-красная; большіе грудные плавники покрыты по темному 
фону голубыми пятнами, черточками и полосками, спинные плавники по сѣрому 
фону—неясными бурыми пятнами, между тѣмъ какъ хвостовый плавникъ красно-
бурый и разрисованъ пятнистыми полосками. Въ первомъ спинномъ плавникѣ счи-
тается 7 колючихъ лучей, пзъ которыхъ два первыхъ отдѣлены отъ прочпхъ и 
отличаются своей длиной и толщиной; второй плавникъ состоитъ пзъ 8 лучей, 
маленькій, брюшной плавникъ, соединенный съ грудными, изъ 1 и 4 лучей; груд-
ной изъ 6 и 29—30, и заднепроходный изъ 6; хвостовый плавнпкъ поддер-
живается 11 и 12 лучами. Очень большіе экземпляры достигаютъ 50 сш. длины. 

• Всѣ прежніе писатели, занимавшіеся естествознаніемъ, и всѣ путешествен-
ники новѣйшаго времени, проѣзжавшіе по Средиземному морю, могутъ кое-что раз-
сказать о летучкѣ, потому что. эти рыбы, кажется, всюду часто встрѣчаются и 
умѣють обратить на себя вниманіе самыхъ равнодушныхъ людей. Однако, очень 
вѣроятно, что ихъ часто смѣшиваютъ съ летучей рыбой. 

Въ большемъ или меньшемъ разстояніи отъ борта корабля замѣчаютъ цѣлыя 
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стаи такихъ рыбъ, которыя внезапно подымаются изъ волнъ и съ своеобразными 
свистяш;иміг ударами своихъ большихъ грудяыхъ плавниковъ проносятся надъ 
водою, на высотѣ 4—5 m. отъ поверхности; пролетѣвши такимъ образомъ отъ 100 — 
120 т . , онѣ опять исчезаютъ въ волнахъ Подобния врѣлища повторяются довольно 
часто одно за другимъ, причемъ» одна стая подымается, летитъ впередъ и па-
даетъ, а другая уже, въ свою очередь, такимъ же образомъ проносится со свистомъ, 
а раньше, чѣмъ она опустилась въ воду, третья и четвертая принимаются за 
то же самое.^ Когда это выскакиванье рыбъ происходить въ извѣстномъ направло-
ніи, можно предположить, что лётучекъ преслѣдуютъ хищныя рыбы, отъ кото-
рыхъ онѣ стараются спастись вылетаніѳмъ или, лучше сказать, переирыгиваніемъ 
черезъ волны; но часто можно видѣть, что летучки появляются то тамъ, то сямъ, 
ц не держатся, собственно, никакого направленія, а скорѣе летаютъ другъ черезъ 

Пегазъ плавунъ. Pegasus natans. Паст. вел. 

друга безъ всякаго порядка; поэтому можно допустить,что онѣ часто, просто играя,ради 
удовольствія, подымаются изъ воды, какъ это дѣлаютъ и другія рыбы. Вблизи бе-
реговъ такія стаи обращаютъ на себя вниманіе чаекъ и буревѣстниковъ, которые 
поспѣшно слетаются напринимаются за охоту. Тогда зрѣлище становится въ выс-
шей степени привлекатедьнымъ, потому что, при той быстротѣ, съ которой пере-
пархиваютъ рыбы, птицы должны пустить въ ходъ всю свою ловкость, чтобы за-
владѣть намѣченною добычею.. Человѣкъ почти никогда не преслѣдуетъ летучекъ, 
потому что ихъ сухое и жесткое мясо имѣетъ весьма малую привлекательность 
для прибрежныхъ жителей столь богатаго рыбами Средиземнаго моря. Пища ле-
тучекъ состоитъ изъ ракообразныхъ и мягкотѣлыхъ. О размноженіи ихъ я нигдѣ 
не нахожу никакихъ свѣдѣній, точно такъ-же, какъ и вообще очень мало извѣстно 
о жизни этихъ хотя обыкновенныхъ, но все-таки удивительныхъ рыбъ. 

На песчаномъ грунтѣ мелкаго морского прибрежья проживаютъ, вѣроятно, 
всѣ четыре вида Пегазов-ь (Pegasidae. FlUgelrossfische; Pegases); это очень странно 
сложенныя маленькія рыбки, тЬло которыхъ покрыто со всѣхъ сторонъ костяными 
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пластинками. Па туловищѣ эти пластинки сросшись между собою, а на хвостѣ— 
подвижны. Особенно бросаются въ глаза длинные, широкіѳ и горизонтально стоящів 
грудные плавники, и далеко выдающаяся впередъ верхняя часть рыльца. Два 
вида этого семейства, вь которомъ считается только одинъ родъ, того же названія, 
(Pegasus) имѣютъ толстое тЬдо; оба остальных^) болѣестройнагосложенія. Изъпервыхъ 
двухъ видовъ Пегазъ Драконь (Pegasus draconis. Dracherfisschen. Pegase dracon), 
весьма часто встрѣчается въ Индійскомъ океанѣ. Пегаза летающаго (Pegasus 
volans. FlatterrQsschen. Pegase volant) можно часто видѣть въ коллекціяхъ насѣ-
комыхъ, которыхъ китайцы собираютъ въ маленькіе ящики .для продажи. Изъ 
двухъ видовъ пегазовъ съ тонкимъ туловищемъ Пегаза плавуна (Р. natans. 
SchwimmrOsschen. P.'nageur) и Пегаза копье (Р. lancifer. LanzenrOsschen. P. lance) 
мы изобразили на нашемъ рисункѣ перваго. Всѣ виды очень малы. 

Кювье отдѣлилъ около дюжины безчешуйныхъ рыбъ, со сросшимися въ 
кружокъ брюшными плавниками, и возвелъ ихъ въ особое семейство подъ на- • 
званіемъ Сростноперыхъ (Discoboli. Scheibenbauche. Discoboles). Кромѣ особенной 
формы названныхъ плавниковъ, отличительными признаками этого семейства слу-
жатъ тоже сросшіеся большіе' грудные плавники, слабо развитые или вовсе от-
сутствующее спинные плавники и особое строеніе жаберныхъ лучей. Это семействе 
можетъ считаться первою группой подотряда Колбневидныхъ (Grobiiformes. Grun-
delf6rmige). 

Сростноперыя держатся по большей частя на скалистомъ днѣ, къ которому при-
сасываются съ помощью своихъ кружковъ, остаются цѣлыми днями въ такомъ 
положеніи и отдѣляются отъ дна только при видѣ приближающейся добычи, Мно-
гіѳ виды выказывають къ своему потомству такую же нѣжную заботливость, какъ 
я рявцы. Мясо нигдѣ не цѣнится, хотя у большей части видовъ оно довольно 
вкусно, 

Во главѣ ихъ мы поставииъ Круглоперыхъ (Cyclopterus, Lumpfische) стран-
нон формы тодстыхъ рыбъ съ большимъ, раздѣленвымъ на двѣ половины кружкомъ, 
образованннмъ лучами, прикрѣпленныхъ вокругъ тазовыхъ костей брюшныхъ 
плавниковъ, съ короткимъ спиннымъ и заднепроходнымъ плавниками, широкой мор-
дой, маленькими, острыми зубами, расположенными на челюстяхъ и въ глоткѣ, ма-
ленькими жаберными крышками, клейкой кожей, покрытой многими наростами, и 
почти хрящеватымъ скелетомъ. 

Самый извѣстный представитель этого рода Круглоперъ обыкновенный, Пиногоръ. 
(Cyclopterus lumpus, pavoninus, coeruleus, coronatus и minutus, Gobius и Lepado-
gaster minutus, Seehase. Gras-Mollet)..9Ta рыба достигаетъ 60 cm. длины, 3—4, 
рѣдко 6—7 kgr. вѣса; цвѣта она черно-сѣраго, снизу желтоватаго; въ прочихъ 
мѣстахъ цвѣтъ этотъ часто измѣняется; первый спинной плавникъ весьма мало 
развить; во второмъ плавникѣ 11, въ грудномъ 20, въ заднепроходномъ 9, въ 
хвостовомъ—10 лучей. 

Во всѣхъ сѣверныхъ моряхъ, и въ особенности въ Нѣмецкомъ иБалтійскомъ, во-
дятся круглоперы обыкновенные, и, должно думать, въ очень большомъ количе-
ствѣ, потому что размноженіе ихъ необычайно быстрое. Однако, благодаря своему 
особенному образу жизни, круглоперъ ловится рѣдко; пловецъ онъ плохой, рѣдко 
к медленно оередвигается онъ съ одного мѣста на другое, причемъ безостановочно 
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машегь своимъ несоразиѣрно слабыиъ хвостомъ. Чаще всего онъ прикрѣпляотся 
къ скалѣ или къ камню, посредствоиъ своего брюшного плавника, который упо-
требляетъ въ видѣ присоски, и здѣсь ожидаетъ своей добычи. Прикрѣпленів ея 
кружка къ предметамъ, къ которымъ онъ присосался, чрезвычайно плотно. Ган-
ноксъ высчитадъ, что требуется сила въ 39 kgr. вѣса, чтобы оторвать отъ скалы 
круглопера въ 20 с т . длины; Пеннантъ испыталъ, что можно приподнять ведро 

Молодой круглоперъ обыкновенный. Cycloptcrus lumpus. Ліавородящая бѣльдюга. Zoarce» 
viviparus. Ѵз наст. вел. 

съ водою, держась за рыбу, которая присосалась къ его дну. У другаго кругло-
пера замѣтили выросшую на • лбу водоросль, изъ чего выведи ваключеніѳ, что онъ 
дѣйствительно лежитъ цѣлыми недѣлями на одномъ мѣстѣ, ожидая, чтобы медузы 
и маленькія рыбки, составляющія его пищу, прямо приплыли ему ко рту. 

Пойманные круглоперы тотчасъ крѣпко присасываются къ удобному мѣсту 
бассейна, даже къ самой гладкой стеклянной стѣнкѣ и остаются въ такомъ по-
ложеніи дѣлыми часами, пошевеливая развѣ только жабрами; однако они рѣша-
йтся иногда покинуть избранное мѣсто ради брошенной имъ въ воду пищи, Въ 
водоемѣ они хватаютъ мясо ракушекъ и червей, но- маленькихъ рыбъ почти не 
трогаютъ. 

.ХИЗНЬ ЖИВОТВ." ВРЭМА. т. ГПІ. 10 
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Оком марта изиѣняется цвѣтъ и весь образъ жизни круглопера; цвЬтъ 
переходитъ въ красноватый, и рыба срывается съ мѣста, чтобы отыскать близкія 
къ берегамъ, удобныя мѣста для метанія икры. Фабриціусъ сообщаетъ, что кру-
гдоперъ въ концѣ апрѣля или въ началѣ мая приплываета къ скалистымъ бухтамъ 
Гренландіи, что самки идутъ впередъ, а самцы немедленно слѣдуютъ за рнми, 
первыя мечутъ икру среди большихъ водорослей, въ расщелинахъ скалъ, а вто-
рые оплодотворяютъ ее и потомъ плотно .присасываются вблизи яицъ. Не входя 
въ разсмотрѣніе правильности или неправильности ^ычисленіЗ, которыми ста-
рались опредѣлить количество яицъ этой рыбы, слѣдуетъ однако принять, что 
размноженіе круглопера необычайно сильное. У самки въ 4 kg. вѣса, икра 
вѣсила 1 kg.; каждое яичко равняется дробинкѣ средней величины, вся масса 
пхъ, слѣдовательно, должна заключать сотни тысячъ икринокъ. Фабриціусъ 
упоминаетъ, что самецъ бдительно сторожить яйца и дѣйствительно выка-
зываетъ большое мужество, вступая въ борьбу даже со страшнымъ морскимъ 
волкомъ, которому наносить иногда смертельныя раны. Ласепедъ считаетъ себя 
вправѣ сомнѣваться въ истинѣ этого сообщенія, но оно вполнѣ подтверждается 
позднѣйіпими наблюденіями. Такъ напримѣръ, Джонстонъ, передавая сообщенія 
рыбаковъ, разсказываетъ, что самецъ своимъ тѣломъ покрываетъ яйца и остается 
въ втомъ положеніи, пока молодыя рыбки не вылупятся изъ икры. Вскорѣ послѣ 
того рыбешки присасываются къ .бокамъ и спинѣ самца и послѣдній удаляется 
отъ берега вмѣстѣ съ дорогою ношею и уноситъ свое потомство на болѣе безо-
пасную морскую глубину. Около конца ноября рыбки достигаютъ 10 с т . длины. 

Правильному преслѣдованію круглоперъ нѳ подвергается, по крайней мѣрѣ, 
со стороны людей. По словамъ Кауча, онъ иногда попадается на удочку, но на 
ловъ этотъ рѣдко можно разсчитывать. Въ Гренландіа и Исландіи ловять его 
сѣтямн или прокалываютъ желѣзной вилкой, когда замѣтятъ его среди морскихъ 
растеній. Гораздо худшаго врага, чѣмъ человѣкъ, имѣеть онъ въ тюленѣ, кото-
рый охотно, повидимому, пожираетъ его, хотя долженъ первоначально его тща-
тельно очистить отъ чешуи. Мясо самки тош,еѳ и невкусное, агясо самца, напро-
тивъ, жирное и вкусное; положенное на нѣсколько дней въ разсолъ, оно даже 
считается у исландцевъ дакометвомъ в подается, какъ таковое, иностраннымъ 
гостямъ. Британскіе рыбаки ѣдятъ круглопера, ^олько пока онъ окрашенъ въ 
красный цвѣтъ, и потому рѣшительно признають два вида этой рыбы. 

Колбневыя (Gobiidae.) по большей части небольшія, сильно вытянутыя рыбки, 
сгь голой или чешуйчатой слизистой кожей, двумя спинными плавниками, изъ 
которыхъ передній часто состойтъ изъ гибкихъ лучей, а иногда соединяется со 
вторымъ; сильно выступающіе впередъ брюшные плавники, соединенные только 
у основанія или во всю свою длину, образуютъ воронку или вогнутый кружекъ. 
Въ жаберной перепонкѣ—5 лучей; у самцовъ, а у нѣкоторыхъ видовъ и у са-
мокъ, замѣчается у задняго прохода, такъ называемая подовая бородавка. У 
нѣкоторыхъ видовъ полы очень замѣтно отличаются другъ отъ друга. 

Большая часть колбней, которыхъ намъ извѣстно до 300 видовъ, живутъ 
въ морѣ. Немногіе временно живутъ въ рѣкахъ и вообще въ прѣсныхъ водахъ. 
Они предпочитаютъ скалистое дно, прячутся тамъ между камнями и Охотятся за 
червями и морскими раками; ѣдятъ тоже икру и водоросли. Они по большей 
части держатся группами и въ минуты опасности быстро собираются дѣлыми 
стаями, чтобы пуститься вмѣстѣ въ бѣгство. Въ водѣ они плаваютъ весьма ловко. 
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но уыѣютъ отлично передвигаться и на глинистомъ грунтѣ, употребляя ръ этомъ 
случаѣ грудные плавники какъ ноги.' Подобно двудйшаігцімъ и лабиринтовымъ 
рыбаиъ, оаи могугь цѣлыми часами и даже днями оставаться бёзъ воды и, мо-
жетъ быть, дышать непосредственно воздухомъ. Размноженіѳ ихъ шень быстрое 
и имѣетъ ту особенность, что самцы н'Ьжно заботятся ,о потомствѣ,- именно сте-
регутъ яйцз. Въ домапінемъ обиходѣ. эти .рыбы не играютъ значительной роли, 
такъ какъ ихъ образъ жизни затрудняетъ ловлю ихъ,, и мясо не особенно цѣнится: 
немногіе виды считаются вообще съѣдобными. " 

Колбнямивътѣсномъсмыслѣ слова (GoWus. Grundeln. Boulereaux.) называють 
тѣхъ членовъ этого семейства, брюшные плавники которыхъ сросшись во всю 
ихъ длину. Кругловатая голова съ раздувшимися ш;еками, острые зубки, распо-
ложенные узкими полосками на между челюстной я нижнечелюстной костяхъ, очень 
близко другъ къ другу стоящіе, выпуклые глаза, бахромчатыя чешуйки и отсут-
ствіе плавательнаго пузыря—составляютъ иХъ дальнѣйшіе признаки. 

Одинъ изъ самыхъ распространенныхъ и извѣстныхъ видовъ этого много-
числеанаго рода есть Черный колбень, Черная бабка (Gobius niger, britannicus и 
g()20. Schwarzgrundel, Boulereau Doir) небольшая рыбка въ 10—12, рѣдко—15 сш. 
длины, темного на спинѣ и болѣе світлаго на брюшкѣ двѣта, съ неяснымъ, по 
большей части темно-бурымъ или блѣдньшъ рисункомъ;' спинные и хвостовый 
плавники покрыты черными полосками, а желтоватые грудные плавники бурыми 
черточками. Первый спинной плавникъ натянуть на 6, второй на 17, грудной плаь-
никъ на 17, брюшной—на 12, заднепроходный - на 12 и хвостовый на Іб.лучахъ. 

Черный колбень встрѣчается въ большоМъ коЛйчествѣ въ Средиземномъ «и 
Нѣмецкомъ моряхъ, точно такъ же, какъ и въ Атлантическомъ океанѣ, Ламаншѣ и 
въБалтійскомъ морѣ; въ послѣднемъ, впрочемъ, только вънемногихъ мѣстахъ, какъ 
напримѣръ,въ Кильской бухтѣ и другихъ прибрежьяхъ, Онъ живетъ только на 
скалистомъ грунтѣ, но здѣсь ае присасывается, а просто лежитъ на днѣ. Вблизи 
устьевъ рѣкъ онъ держится охотно, но, повидийому, никогда не посѣщаетъ прѣс-
ной воды. Пищу его составляютъ ракушки, всевозможные черви и тому подоб-
ные животныя. По словамъ Кауча, черный колбень набрасывается на свою до-
бычу пзъ засады п потомъ постоянно возвращается на прежнее мѣсто, гдѣ и по-
жираетъ ее. Летаніѳ икры происходитъ въ маѣ и іюнѣ; къ этому времени колбяи 
оставляютъ скалы, у которыхъ жили до той поры, и направляются къ обросшимъ 
морскою травою береговымъ мѣстамъ; здѣсь, по словамъ Оливи, они роютъ себѣ 
глубокое и обширное жилище, своды котораго образованы корнями водороблей, и 
кладутъ въ него свои яйда. Такъ же, какъ и у, колюшейъ, самецъ коібень строить 
гнѣздо, оберегаетъ входъ своего жилища и подстерегаетъ самокъ, появляющихся 
для метанія икры. Онъ старается приманить каждую подплывающую самку, впус-
каетъ ее во внугренность норы и тотчасъ же оплодотворяетъ положенную ею икру. 
Самецъ послѣ того остается еще тутъ два мѣсяда вѣрнымъ хранителемъ яидъ, 
защищаетъ ихъ отъ всякихъ враговъ, причемъ замѣтно худѣетъ и кажется бли-
зокъ къ полному истощенію. Подростающее поколѣніе, покинувъ родительскій 
домъ, избавляетъ наконецъ отъ заботь своего самоотверженнаго сторожа. Если 
посѣщенія самокъ слишкомъ многочисленны, то жилище увеличивается и чайо 
свабжается многими выходами; если же, наоборотъ, посѣщенія рѣдки, то гнѣздо 
бросается и строится новое на болѣе удобномъ мѣстѣ. 
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Черный колбень Съ давнихъ поръ любимое кушанье венеціанцевъ, римля« 
•не же .пренебрегали имъ. Такъ, Марціалъ говорить съ насмѣшкой: «Какъ ни ро-
скогаенъ венеціанскій пиръ, онъ однако всегда начинается съ колбвя». Въ на-
стоящее время итальянпіі особенно цѣвятъ его большую вкусную печень, ради 
которой ловятъ его сѣтяііи и удочкой; ее впрочемъ, слѣдуетъ приготовлять 
особенно искусно, для достиженія надлежащаго вкуса. Пѣмцы присоединяются 
къ .мнѣнію римлянъ и, презирая черныхъ колбней какъ пищу, пользуются ими 
только какъ затравкой для ловли другихъ, болѣе дѣнныхъ рыбъ. Въ удобно-
устроенныхъ бассейнахъ, пойманные колбни живутъ долгое время. 

Бычекъ. Gobius fluviatilis. Наст. вел. 
с • . . 

Бычекъ, Рѣчной колбень, Рѣчиая бабка, Воронка, (GoWus fluviatilis. FIuss-
gnmdel, Boulereau fluviatile) достигаетъ не болѣе 8 cm, длины и покрыть nq 
блѣдно изжелта-зеленому фону, болѣе темному на верхней части спины, различ-
ными пятнами. Первый спинной плавникъ широкь, заднепроходный узокъ и не-
ровно окаймленъ, второй спинной и хвостовый плавники покрыты многочислен-
ными черными точками; перепонка жаберныхъ лучей часто черновато-бурая. Пер-
вый спинной плавникъ поддерживается 6 лучами, второй 1 и 10, грудной —13 
или 14, брюшной 10, заднепроходный 1 и 7—8 и хвостовый 16—18 лучами. 

Въ моряхъ, рѣкахъ и каналахъ Италіи, бычекъ, котораго тамъ зовуть 
«Ботола», встрѣчаетсн весьма часто. Никѣмъ не обезпокоенный, онъ тоже дер-, 
жится: среди камней И оттуда поджидаетъ добычу, а самки тутъ же приклеиваюгь 
яйца. По, повидимому, самедъ незащищаетъ ихъ; съ теченіемъ времени лица при» 
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нимаютъ веретенообразную форму в плаваютъ на поверхности воды, образуя цѣ-
лыѳ слои, а въ іюнѣ вылупляются изъ нихт. рыбки. Мясо ихъ считается очень 
вкуснымъ. 

* 

Въ береговыхъ болотахъ и полусоленыхъ водахъ ясаркаго климата, напри-
мѣръ въ западной и восточной Африкѣ, а также на берегахъ и островахъ Индій-
скаго моря и Тихаго океана, за всключеніемъ Америки, живутъ колбня, которые, 
вслѣдствіе особаго устройства своихъ жабръ, еще дольше могутъ оставаться безъ 
воды, чѣмъ ихъ сородичи; поэтому они большую часть дня проводятъ въ влажномъ 
пдѣ и здѣсь двигаются чрезвычайно страннымъ образомъ. Ихъ зовутъ Илистыми 
колбнями (Periophthalmus. Schlaramgrundeln). Ихъ грудные плавники очень длинны, 
имѣютъ почти видъ рукъ и покрыты чещуей; брюшные плавники не развиты, бока 
головы покрыты че'шуями. Близко стоящіе другъ къ другу очень выпуклые глаза 
могутъ закрываться нижними вѣками;'жаберное отверстіѳ имѣетъ видъ простой 
щели. Конусообразные зубы стоятъ отвѣсно въ челюстяхъ. 

Представителемъ этого рода можетъ считаться Илистый прыгуиъ (Perioph-
thalmus koelreuteri, dipus, argentilineatus, modestus и papilio, Gobius koelreuteri, 
Schlammspringer. Periophtalme), рыбка, едва достигающая 15 cm. длины; цвѣтъ и 
рисунокъ ея не всегда одинаковый; по большей части свѣтло-бурый или сѣро-зе-
леный фонъ разр'исованъ серебристыми или голубыми и бурыми пятнами, кромѣ 
того еѳ особенно украшаютъ черная, окаймленная бѣдымъ, долевая полоса въ верх-
ней части задняго плавника, окрашеннаго, какъ н передній, прекрасно-голубымъ 
цвѣтомъ, и различныя пятна и точки на грудныхъ и брюшныхъ плавникахъ; сильно 
выпуклые глаза—красные. Въ первомъ спинномъ плавникѣ находится 10 лучей, 
во второмъ 12, въ грудномъ 16, въ брюшномъ 6, въ заднепроходномъ 11, въ 
хвостовомъ 19 лучей. 

Рыба -эта ясиветъ преимущественно у береговъ западной Африки. Если ка-
кая-нибудь рыба заслуживаетъ названіѳ «древолаза», то это, конечно, илистый пры-
гунъ, потому что его грудные плавники особенно приспособлены для лазанія. Это 
скорѣе ноги, чѣмъ плавники, н употребляются въ качествѣ таковыхъ. Всѣ илистые 
прыгуны охотятся за добычей чаще на зеилѣ, чѣмъ въ водѣ. Они живутъ какъ 
земноводный, лежать въ илѣ и бѣгаютъ по илу и по берегу почти такъ же про-
ворно, какъ ящерицы, и набрасываются на добычу съ такой стремительностью, что 
рѣдко даютъ промахъ. При пресдѣдованіи прыгунъ несется по илу какъ стрѣла, 
просверливаетъ его поверхность и такимъ образомъ скрывается. «Я видѣлъ», го-
ворить ІІехуэль Леше, «эту странную рыбу только въ полусоленой водѣ въ усть-
яхъ рѣкъ и ихъ рукавахъ; она никогда не встрѣчается въ отдаленныхъ или черезчуръ 
соленыхъ лагунахъ, аі предпочитаеіъ^ кажется, мангровыя рощи. Чаще всего я 
наблюдалъ ее недалеко отъ устья Чилоанго и Кіулу на берегЬ Лоангб. Именно 
Во время бтлива • и тихой погоды она; появляется тамъ дюжинами на плоскихъ, 
сырыхъ береговыхъ пространствахъ, обыкновенно на онушкѣ и въ тѣни мангро-
іыхъ ^ащъ, посреди которыхг она постоянно ползаетъ взадъ и впередъ, пзбѣгая 
сухую или обросшую травой и злаками почву. Одинаковой величины. рыбы дер-
жатся, ііовидимому, отдѣльными,. болѣе или менѣе многочисленными группами. 
Если онѣ чувствуютъ себя въ безопасности, то скачутъ короткими прыжками на 
землѣ, изгибая и вытягивая туловище, причемъ упираются на хвость и плавники 
я оставляйтъ за собою мокрый слѣдъ на мягкой тинѣ. Иногда же онѣ распола-
таются въ разбродъ, по возмозісности удобно по извѣстному пространству; при этомъ 
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случаемся, что то одинъ' прыгунъ, то. другой шаловливо пробуетъ подскакнуть и 
тогда къ нему часто присоединяют(;я.друпе;.какъ бы играя: и догоняя другъ друга. 
Случается иногда, что одна рыба выпрыгнетъ на корень мангроваго дерева п, 
приподнявшись отъ земли на все протяженіе своего туловища, обхватываетъ стволъ 
своими плавниками.' Какимъ образоиъ :.илистые прыгуны подымаются выше—я 
еще никотда не видалъ,' .но предполагаю, чтб, такъ какъ они всегда'сидятъ 

- ИлпстыЛ ирыгунъ. Periopthalmus'koelreuteri; Чі насі . вел/ . , . ;л, . , -
• • , . , і ,1'.. ; . и 

только на тонкихъ Еорняхъ,і то передвигаются, какъ :и аа землф, схвативъ-стволу 
плавниками и . подпихивая себя хвостомъ.' Во всякомъ случаѣ Д могу сказатьл, 4TQ 
самъ набдюдалъѵ что испуганныя рыбы падали; съ мангровыхъ коржей іч.аізом^ю, 
съ высоты, равной метру; кромѣ того ,я. пришелъ къ\, убѣждерію^ что рлиетыц 
прыгунъ цѣлыми часами можетъ прожитьвнѣ воды; Они, впрочемъ<,очень.цугливы 
и страннымъ образомъ оглядываютъ приближающійся къ нимъ доД08рител^,9ый 
предметъ, приподнимаясь на своихъ плавник?іхъ; еслиле двиі;ать(!9, »затім.ъ .?спугать 
ихъ кашлемъ, свистомъ иди стукомъ,-. они, немедленно быстро спуседются -опять 
внизъ и поспѣшными прыжками убѣгаютъ въ воду,. гдѣ.:др,()падаютъ въ, то -же 
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мгновеніѳ. Длина быстро слѣдующихъ одинъ за другимъ прыжковъ равняется 
двойной или тройной длинѣ тѣда, а можегь и бодѣѳ. При очень посііѣшномъ 
бѣгствѣ они, несмотря на то, что прекрасно могутъ плавать, по водѣ движутся 
тоже' прыжками, производя при этомъ странный плескъ, особенно если ихъ 
несется цѣлая стая. Мы ни разу не получили ихъ совершенно невредимыми, по 
такъ какъ туземные мальчики стрѣляли въ нихъ только легкими стрѣлами, то намъ 
часто приносили легко раненыхъ рыбъ, которыя еще довольно весело скакали 
пд йашему столу». 

Пища илистыхъ прыгуновъ состоитъ, какъ мы ..уже знаемъ ц отъ другихъ 
наблюдателей, изъ раковъ и насѣкомыхъ. Способъ размноженія до сихъ поръ 
ещѳ' не изолѣдованъ. Гааке лашелъ, что въ Новой Гвиіеѣ прыгуны подымаются 
въ. устьѣ рѣки Флай до того мѣста, гдѣ въ прѣсной водѣ замѣчается вліяніѳ 
прилива. 

* * 
* 

Мы соединимъ въ одинъ обширный родъ большихъ колбней съ плоской 
головой, короткимъ туловищемъ, длиннымъ хвостомъ и большими малолучистыми 
плавниками. Рыло у нихъ очень выдвинуто впередъ; число жаберныхъ лучей колеблется 
между 6 и 7; лучи перваго и втораго спинныхъ плавниковъ обыкновенно удлиненные 
и оканчиваются тонкимъ остріемъ; брюшные плавники расположрнные передъ 
грудными, превосходятъ послѣднихъ величиною; хвостовый плавникъ часто удли-
ненъ и заостренъ. Все туловище покрыто чешуей или гладкой кожей. Плаватель-
наго пузыря совсѣмъ нѣгь. 

Пестрые нолбни, (Callionymus. Spinnenfische) отличаются въ особенности тѣмъ, 
что вмѣсто жаберныхъ щелей у нихъ находится небольшое отверстіе близъ затылка, 
глаза расположены очень близко одинъ отъ другаго, на челюстяхъ замѣчаются 
бархатистые зубы, на небѣ ихъ нѣтъ, жаберныхъ лучей 6, первый спинной 
плавникъ очень удлиненъ, а кожа по большей части гладкая и очень красиво 
и пестро разрисованная. Самки л самцы очень разнятся другъ отъ друга, 

,Колбень лира (Callionymus Іуга, dracunculus, Uranoscopus lyra, dracunculus 
и mlcropterygius. Goldgrundel. Lyre) доетигаетъ отъ 30 — 35 cm, длины п по 
желтому, сверху болѣѳ темному, снизу «вѣтлому грунту покрытъ сапфиро-голубыми 
полосами и пятнами; перепонка спинныхъ плавниковъ блѣдно-бурая, съ темными 
долевыми полосками;: брюшной, заднепроходный и хвостовый плавники синевато-
чернаго цвѣта., Въ дервомъ спинноиъ плавникѣ 4 луча, во второмъ 9, въ груд-
номъ 20, въ брюшномъ 5,-въ заднепроходномъ 9, въ хвостовомъ 10 лучей. 

.Прежнимъ натуралистамъ колбень лира ^былъ извѣстенъ только какъ. житель 
Средиземнаго моря, новѣйшіе же ученые находили его тоже и въ бодѣѳ сѣверныхъ 
иоряхъ, а въ особенности у. береговъ Британіи и Норвегіи. У англійскихъ рыба-
ков!, онъ носитъ разныя названія, изъ которыхъ одно, «женихъ» доказываетъ, 
что и эти. простые люди съумѣли оцѣнить красоту этой рыбы. Впрочемъ, по ело-
вамъ Ярреляу эта рыба не цринадлежитъ къ числу обыкновенныхъ въ англійскихъ 
моряхъ. Каучъ и другіе наблюдатели сообщаютъ, что она живетъ въ глубокихъ 
мѣстахъ и держится обыкновенно надъ самымъ дномъ или на немъ самомъ, пре-
слѣдуя .хамъ всевозможныхъ мелкихъ животныхъ. Она рѣдко покидаетъ избранное 
ею разъ мѣсто, но когда это £.iy4aetcflj то рсчезаегь съ быстротою молніи; 
однако уплываетъ недалеко и, если , найдетъ возможнымъ, опять возвращается 
на прежнее мѣсто. Колбень—глира. подстерегаетъ свою добычу подобно кошкѣ: 
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зоркими глазами осматривается онъ кругомъ и вдругъ кидается на избранную 
жертву, отступая, тоже по кошачьи, если нападение окажется неудачнымъ. Двух-
створчатыя и другія мягкотѣлыя, такъ же какъ и черви, составдяюгь его любимую, 
если не единственную пищу. Самъ же онъ часто становится добычей большихъ 
рыбъ. О размноженіи его мнѣ ничего не извѣстно. 

Ловъ втой рыбы, собственно, дѣло случая, такъ какъ она рѣдко попадается 
на удочку, а ловится обыкновенно случайно въ неводы. Хотя мясо колбня-лиры 
вкусное и бѣлое—рыба ѳта не имѣетъ большого значенія въ торговлѣ, по крайней 
мѣрѣ въ сѣверныхъ моряхъ. 

Гюнтеръ считаетъ Тесьниниыхъ рыбъ (Cepolidae. Bandfische) первымъ семей-
ствомъ подотряда Слизневыхъ (Bleimiiformes. Schleimfischformige). Намъ извѣстно 

Колбень лпра. CaUionymus ^уга. Vj наст. вел. 

не болѣе 10 видовъ рода Тесьминъ (Сероіа). Согласно съ даннымъ пмъ именемъ, 
тѣло этихъ рыбъ имѣетъ видъ тесьмы: оно очень длинно, съ боковъ сильно сплюс-
нуто; голова относительно мала, но глаза большіе, морда спереди срѣзана. кривой 
ротъ широко расщепленъ и снабженъ довольно тонкими, длинными и острыми 
зубами, образующими въ каждой челюсти только одинъ плотный рядъ, жаберное 
отверстіѳ большое, наружный покровъ состоитъ изъ маленькихъ, дѣльнокрайнихъ 
чешуй. Необыкновенно длинный спинной плавникъ тянется по всей спинѣ и 
поддерживается многими мягкими лучами, заднепроходный плавникъ немногимъ 
короче спинного и тянется отъ брюшка до хвоста. Брюшные плавники располо-
жены на груди. 

Лучше другихъ рыбъ этого рода намъ пзвѣстенъ Нрасный тоннотѣлъ, Розовая 
тесьмина, Сероіа итальянцевъ (Сероіа rubescens, .taenia, serpentiformis и longicauda, 
Bandfisch, Ruban) достигающій около 50 ст . , длины: двѣтъ его прозрачно-тграс-
ный, переходящій на бокахъ въ шафранно-желтый и красновато-сѣрый, окаймлен-
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ный голубымъ цвѣтомъ; желтый спинной плавникъ поддерживается 67—69 лучами, 
изъ которыхъ только три первыхъ крѣпки и колючи; 60 лучей поддерживаютъ 
сѣровато-желтый заднепроходный плавникъ, Ів—грудной, 6, изъ которыхъ одинъ 
превращенъ въ шипъ,—брюшной и, наконецъ, 11 лучей—хвостовый плавникъ. 

Въ Средиземномъ морѣ и у береговъ Атлантическаго океана къ сѣверу до 
береговъ Англіи, красный тонко тѣлъ ловится во всякое время года и даже въ 
довольно значителъномъ количествѣ; несмотря на это, мы весьма мало знаемъ объ 
его образѣ жизни. Говорятъ, что онъ живетъ постоянно въ сообществѣ съ мор-
скими угрями, питается ракообразными животными в актиніями, а весною мечеть 
икру у морскихъ береговъ. Эта странная рыба, можетъ быть, и употреблялась бы 
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Иглорылъ. Ilemerocoetes acanrthorhynchus. 

въ пищу, несмотря на не особенно вкусное мясо, еслибы она не была такъ 
плоска, что просто не стоитъ труда, употребленнаго на ея приготовленіе. 

Щетиноспинными (Tricbonotidae. Нааггйскеп) называются длинныя, довольно 
большія рыбы, почти цилиндрической формы, ложа которыхъ покрыта круглыми 
чешуйками. Глаза смотрятъ вверхъ; заднепроходный и спинной плавйики очень 
длинны, послѣдній не имѣетъ жесткихъ лучей." 

Семейство состоитъ только изъ одного индійскаго и одного новозеландскаго 
рода, представители которыхъ живутъ въ морѣ. Нашъ рисунокъ изображаеть 
Иглорыла (Ilemerocoetes acanthorhynchns. Dornrllssler) изъ Повой Зеландіи, котораго 
часто встрѣчаютъ въ открытомъ морѣ, плавающимъ близъ поверхности воды. 

Изъ рыбъ, свойственныхъ преимущественно сѣвернымъ частямъ Тихаго океана, 
замѣчательны Разночешуйчатыя (Ileterolepidotidae. Anderschupper), нѣкоторые виды 
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которыхъ встрѣчаются какъ у американскихъ, такъ и у азіатскихъ береговъ. Онѣ 
принадлежать разнымъі родамъ .и. имѣютъ продолговатое, сжатое съ боковъ, че-
шуйчатое тѣло и располож^дныѳ по бойамъ головы глаза; заднепроходный и 
спинной плавники очень длинны. Особенно замѣчательны многими боковыми ли-
ніями виды Хира (Chirus. Vielreiher). Изображенный нами Шестигранный хиръ 
(Chirus hexagrammus. Sechsreiher) живетъ у береговъ Японіи. 

Семейство. Слизистыхт. (Bleanidae. Schleimfische. Baveuses) носитъ съ пол-
пымъ правомъ свое, имя, такъ какъ большая часть сюда относящихся,; рыбъ 
плѣютъ голую или покрытую маленькими чешуйками, слизистую кожу. Тѣло вы-
тянутое и сильно сжатое съ боковъ; голова большая и довольно толстая. Брюш-
ные плавники расположены у самой глотки и состоять только изъ 2 или 3 гиб-

ШестиграпиыГі хиръ. Chirus hexagrammus. 

\ 

кихъ лучей, спинныѳ плавники слиты въ одинъу хотя еще замѣтенъ переходъ 
передней части къ задней; лучи ихъ мягки , и гибки; грудной, заднепроходный 
и хвостовый плавники обыкновенно бодьшіе и сильные. Ротъ снабженъ длинными, 
плотно прилегающими другъ къ другу зубами, образующими по одному правиль-
ному ряду съ каждой,, челюсти.,Пёредъ глазами, у доЗдрей или у .щет;ъ поды-
маются шупальцы весьма различной формы. Жаберныхъ лучен шесть. Слѣпыхъ 
кишекъ и плавательнаго, пузыря не бываеть. Оба пола обыкновенно довольно 
сильно разнятся другъ оть друга ,тѣмъ, что у самца, при отверстіи сѣмянныхъ 
протоковъ, видны болѣе .или менѣе высокіе гребни или группы бородавокъ. 
. . Слизистыя тоже почти исключительно принадлежатъ къ числу морскихъ 
рыбъ; немногіе виды встрѣчаются одновременно какъ въ морѣ, такъ й в ь прѣс-
ныхъ водахъ. Около 30, родовъ и болѣѳ 200 видовъ живугь у морского лрибрежья 
во всѣхъ земныхъ поясахъ и нѣкоторыя имѣють для рыболовства довольно большое 
значеніе. Онѣ ревностные хищники и многіе виды могугь сильно кусаться, по-
чему рыбаки ИХЪ очень боятся. Пища ихъ состоитъ изъ рыбъ и безпозвоночныхъ 
морскихъ животныхъд именно червей и ракушекъ. . 
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Есля нѳ всѣ виды іеіпзистыхъ, то большая ихъ часть родятъ живыхъ дѣ-
те?ышей; другіѳ сгрояіѵтаѣзда'я очень усердно заботятсй объ яйцахъ; У живоро-
дящихъ нъг должны слѣдова»ѳіья:о! предположить внутреннее іоплодотворевіѳу. мо-
жетъ бііть даже совакупленіѳѵ "Къ чему,.'ьвіроятяіт;» служагь приросты на 
кодцѣ сѣиянныхъ йроШой(б-.і О, й̂ябеобѣ; совокуплѳнія, впрочемъѵ-: намк нечего 
неазвѣс!тно' въ^ особеййостй іі ніасколъкс^ эта • касается:: роли самокѣ в г эуомті 
дѣлѣ, .Можегь -біать ісправбдлййоі. мнѣніѳ;: аѣкоторих'Б' ЛатуралистовъіК'будто 
сійЗисшярибьг такъ асе оилодотворяюусяѵ какъ саламандры;'т. е: что самецъ^вы-
ігускаетъі сѣмя,. й что оно 'всасивйется'.пЬловыми органамй самокъ^. Раэмноженіб 
сравяительно' очень 8йапиТельное:',вгь одной раігкѣ. находили до 300 дѣтеныніеііі'. 
Другіе виды мечугь икру обыкновенныиъ сиособомъ; но. они укязіиваютъ' усилен^' 
нойгяркостыо красокъ,-.ч.то йа^сталФ время размцоженія/. j ;'i 

Во всемъ остальномъ слизистыя рыбы напоминаютъ колбней и сростнопе-
рыхъ: образъ жизни совершенно. такой же, какъ у послѣднихъ. Онѣ тоже жи-
вутъ небольшими группами на скалистомъ и каменастомъ грунтѣ, могутъ безъ 
особаго вреда оставаться на сушѣ во время отлива, охотно прячутся въ расще-
линахъ^ откуда стремглавъ набрасываются на добычу, и т. д. Большіѳ виды, ^ л о е 
мясо которыхъ очень вкусно, охотно ловятся рыбаками. 

Геснеръ добылъ изъ Цѣмецкаго моря большую слизистую рыбу, которую 
жители тѣхъ странъ называли «Klippfiscb», вѣроятно вслѣдствіѳ того», .что„она 
излѣзаегь на скалы или держатся между скалами. Согласно полученнымъ свѣдѣ-
ніямъ, онъ п назвать вту рыбу Anarrhichas, т. е. лазяш;еі1 рыбо£ Избранное имъ 
имя такъ и осталось научнымъ названіемъ всего рода, но рыба сама впослѣд-
ствій еще съ большимъ правомъ названа Морснимъ волномъ. Въ настоящее время 
мы первымъ именемъ называемъ родъ, а вторымъ видъ. 

Волкорыбы^ Зубатки. (Anarrhichas, Wolfsfische. Loupsmarins) превосходятъ 
всѣхъ своихъ сородичей величиною и вооруженіемъ. Тѣло ихъ длинное и сплюс-
нутое, спинной плавникъ тянется черезъ всю верхнюю часть, но точно такъ же, 
какъ и заднепроходный, не соединяется съ хвостовымъ; грудной плавникъ очень 
большой, брюшного вовсе нѣтъ. Особеннымъ отличительнымъ иризнакомъ могутъ слу-
жить зубы, самые почти страшные во всемъ классѣ рыбъ. Зубы эти двухъ ро-
довъ: крѣпкіе, конусообразные, сидящіѳ въ челібстяхѣ, и нѣсколько рядовъ тупо-
конубовидныхъ за челюстями на небѣ и сошникѣ. Въ жаберной перепонкѣ 6 
лучей. • ' • .. 

' Морской волк-ь, Зубатка (Anarrhichas lupus, strigosus, pantherinils, iiiaculatus, 
leopardus, minor' и karrak. tupus marinus. Seewolf. Loup raarln); достигаѳтъ, какъ 
говорягь, около 2 in. .Длины, но въ южныхъ моряхъ рѣдко встрѣчаются экзем-
пляры бЬлѣе метра длины. Верхняя часть головы, бока, спина я плавники желто-
бурыё; нижнія части—•бѣловато-сѣрыя;' спинной и заднепроходный плавники " по-
крыты 9-*-11 полосами и кромѣ того, подобно всему остальному • тѣлу, ещѳ чер-
ными точками. Въ спйнномъ плавникѣ 74 луча, грудномъ 20, въ заднѳііро-
ходномъ 46, въ хвостовомъ 16 лучей. 

У береговъ Шотландіи морской волкъ не принадлежитъ, собственно,- къ 
рѣдкимъ рыбамъ; онъ встрѣчается кое-гдѣ и въ нѣмецкихъ, датскихъ и норвеж-
скихъ моряхъ, очень обыкновевенъ около ІІсландіи и береговъ Гренландіи й 
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Лапландіи и распространяется отсюда, черезъ Беринговъ проливъ, до сѣвбрныхъ 
частей Тихаго океана. Подобно своимъ сородичамъ, онъ держится на днѣ моря, 
преимушественно на скалистомъ грунтѣ, подкарауливая добычу въ расщелинахъ 
скалъ иди срывая ее со скалы. Главная его пища состоитъ изъ ракообразныхъ, 
и двухстворчатыхъ моллюсковъ, которыхъ панцырь или раковиву онъ безъ труда 
раздробляегь своими страшными зубами. Онъ, вѣроятно, преслѣдуетъ и рыбъ, по-
тому что плаваетъ, хотя извиваясь всѣмъ тѣломъ, но все же довольно скоро, чтобы 
поймать ту или другую рыбу. Зимою онъ живетъ на самомъ двѣ моря; въ маѣ и 
іюнѣ онъ приближается къ плоскимъ берегамъ для метанія икры. Нѣсколько 
мѣсяцевъ спустя можно видѣть среди водорослей довольно большое число его 
зеленоватыхъ дѣтенышей. 

Не одни лишь страшвыѳ зубы доставили морскому волку его грозное имя, 

Морской волкъ. Anarrhichas lupus, '/lo васт. вел. 

но и отчинное бѣшенство, которое онъ обнаруживаетъ при угрожающей опас-
ности. Въ глазахъ выражается нѣчто коварное, и все его поведеніе соотвѣтствуетъ 
первому впечатлѣнію. Будучи поймана, рыба эта, бьется какъ бѣшеная,- мечется 
въ сѣтяхъ, стараясь разорвать ихъ, и кусаетъ, съ ловкостью змѣи, всякій предметъі 
который держать передъ нею. Рыбаки остерегаются брать ее руками, но замѣтя, что 
злобное животное попало въ сѣть, тотчасъ хватаются за весло пли гарпунъ, чтобы 
поскоке заколотить ее до смерти. Въ противномъ случаѣ, зубатка еще полъ-дня 
бьется ра днѣ лодки, такъ какъ и она безъ особаго вреда , можетъ долгое время 
жить внѣ воды и сохраняетъ свою свирѣпость до конца жизни. 

По словамъ Пейля маленькихъ зубатокъ часто привозятъ на ѳдинбургскіе 
рынки, гдѣ ихъ пекупаютъ охотно, потому что тѣ люди, которые разъ преодолѣли 
отвращеніѳ, внушаемое безобразной рыбой, расхваливають ея мясо. Жители сѣвер-
ныхъ странъ тоже ѣдятъ морского волка, но предварительно очистввъ его отъ 
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кожи, Запахъ этого мяса довольно противный, но пропадаетъ мало по малу 
при варкѣ. Изъ кожи выдѣлываютъ кошели и клей. 

* 
Въ Срѳдиземномъ морѣ и близъ британскихъ береговъ встрѣчаѳтся красивый 

представитель рода, Слизъ (Blennlus), именно Красный слизъ или Морская бабочка 
(Blennius ocellaris, рарШо и lepus, Adonis pavoninus, Seeschmetterling. Віеппіѳ pa-
pillon). Тѣло ея вытянуто, жявотъ вздуть, кожа мягкая и слизистая, голова толстая, 
на щекахъ вздутая, спереди обрубленная и здѣсь снабжена обыкновенно двумя 
кожистыми отростками. Крѣнкіе, простые зубы стоять очень плотно другъ къ 
другу,' а послѣдній имѣеть видъ сильнаго кріочковатаго клыка. Спинной 
плавникъ тянется по всей спинѣ и поддерживается простыми, гибкими лучами; 

Морская бабочка. Blennius ocellaris Û наст. вел. 

брюшные плавники сокращены до двухъ лучей. Длина краснаго слиза достигаегь 
15 сш. Свѣтло-бурый цвѣть всего тѣла испещренъ мѣстами болѣе темными пят-
нами; брюшные и грудные плавники темнѣѳ прочихъ. Па передней части спинного 
плавника находится круглое темно- бурое пятно, окруженное болѣе свѣтлымъ по-
демъ, чѣмъ остальная кожа плавника. Спинной плавникъ отличается отъ плавни-
ковъ другихъ его сородичей тѣмъ, что первый лучъ ддиннѣѳ прочихъ; а посере-
динѣ, между десятымъ и одиннадцатымъ лучемъ, находится выемка. 

Въ Средиземномъ морѣ красный .слизъ попадается вездѣ, гдѣ только есть 
скалистые берега, слѣдовательно принадлежить тамъ къ самымъ обыкновеннымъ 
рыбамъ. Въ Атлантическомъ океанѣ онъ, повидимому,- попадается уже рѣже, а въ 
Англіи только по временамъ появляется въ значительномъ колачѳствѣ. Монтэгю 
прежде всего вамѣтилъ его въ моряхъ Великобритании, Яррѳль добывалъ его себѣ 
нѣсколько разъ, а .Томсонъ упоминаетъ, "что о д н о время эта рыба довольно часто 
встрѣчаласБ въ Ваймутскомъ заливѣ. Подобно другимъ видамъ своего семейства» 
красный слизъ держится постоянно близъ береговъ на скалахъ и среди морскихъ 
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водорослей, ©хотятся адѣсь за маленькими раками и моллюсками и весною мечетъ 
икру. Его мягкое слизистое мясо безвкусно .и, потому употребляется въ пип^у 
только неразборчивыми жителями его отечества, да и то при недостаткѣ дру-
гой рыбы. 

• Шанъ (Blennius pholis, Pholig laevis, Adonis pholis. Sehan. PhoUs) въ Среди-
вемноЫъ морѣ весьма обыкновенная рыба и лоцадается тоясе довольно часто й у 
береговъ Велакобританіи. Длина ея достигаетъ 15 ст. , окраска измѣняется смотря 
по грунту и другимъ случайностямъ. ІІзъ 20 шановъ, изслѣдованныхъ Монтэгю, пе 
нашлось и двухъ совершенно сходныхъ между собою; одни были красиво распи-
саны красно-бурыми пятнами, другіѳ одноцвѣтны, третьи совершенно одинаьоваго 
темнаго двѣта на спинѣ и брюхѣ, Въ общемъ однако можно, сказать, что все 
тѣло по зеленоватому фону покрыто темно-бурыми пятнами и жилками. Въ снин-
номъ п^авникѣ 31 лучъ, въ грудномъ 13, въ брюшномъ 2, въ заднепроходномъ 
19, въ хвостовомъ 11 лучей. 

Такъ какъ у шана нѣтъ плавательнаго пузыря, то, по словамъ ІСауча, онъ 
держится постоянно на даѣ моря и выбираетъ себѣ удобный камень или обломокъ 
скалы, въ щеляхъ которыхъ находить себѣ убѣжиш,е отъ хищныхъ птицъ и враж-
дебныхъ рыбъ, конечно за исключеніемъ баглановъ, длинный клювъ которыхъ 
можетъ достать его изъ всякаго убѣжища. Во время отлива многія рыбы этого 
вида собираются между камнями въ маленьКихЪ лужахЪ; взрослыя даже совсѣмъ 
покидаютъ воду и съ помощью своихъ' грудныхъ плавнийовъ проползаютъ большія 
пространства, удивительно быстро и ловко направляясь къ различнымъ углубле-
ніямъ; расположившись по одной въ каждой ямкѣ, онѣ выжидаютъ тамъ прилива. 
Если ихъ потревожатъ, онѣ посредствомъ особаго движенія своего тѣла, удаля-
ются въ самую глубину ямы. Монтэгю уже замѣтилъ, что шанъ необыкновенно 
живучъ и можетъ цѣлые дни проводить внѣ воды, на сыромъ пескѣ или въ мокромъ 
мхѣ или травѣ. Каучъ подтверждаетъ это сообщеніѳ п увѣряетъ, что въ сухой 
коробкѣ сохранилъ живыми нѣсколько такихъ рыбъ въ продолженіи 30 часовъ. 
Прѣсная вода, напротивъ того, пмъ вредна, и они умирають въ ней черезъ нѣ-
сколько минуть. Можно даже предположять, что шанъ чувствуетъ потребность, 
отъ времени до времени, полежать на сухой аемлѣ. Такъ напримѣръ, шанъ, поса-
женный Россомъ въ наполненный морской водою сосудъ для золотыхъ рыбокъ, 
черезъ нѣсколько часовъ сталъ очень безпокоенъ и даже нѣсколько разъ выска-
кивалъ на поверхность воды. Это заставило наблюдателя положить въ сосудъ до-
вольно большой камень, который отчасти выступалъ изъ воды. Рыба тотчасъ вы-
скочила на сухую часть камня и пробыла тамъ нѣсколько часовъ. Неоднократный 
наблюденія показали Россу, что она очень точно соблюдала время прилива и от-
лива, т. 6, съ началомъ отлива вылѣзала на камень, а съ началомъ прилива опять 
уходила въ воду. По наблюденіямъ Гретвуда, у шана при этомъ перемѣп;еніп 
замѣчаются измѣненія въ цвѣтѣ: въ водѣ онъ кажется свѣтло-бурымъ, на воздухѣ 
же становится темнѣе и по всей боковой лпніи показываются бѣлыя пятна. 

Длинные и крѣпкіе рѣзцы даютъ возможность шану отрывать отъ скалъ ра-
кушекъ и другихъ мягкотѣлыхъ, которые составляютъ его настоящую пищу, но 
онъ, повидимому, не щадитъ и другихъ свободноплавающихъ животныхъ, такъ 
какъ плѣнныя рыбы постоянно выказывали сильный и разнообразный аппетитъ. 
Одинъ шанъ, за которымъ Гюйонъ наблюдалъ около полугода, проглатывалъ съ 
одинаковой жадностью мягкотѣлыхъ, пауковъ, тысяченожекъ, жуковъ и вообще 
каждую движущуюся маленькую тварь и кромѣ того мясо млекопитающихъ и птицъ. 
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Въ одномъ отношеніи шанъ напоминаетъ камбалу и таклсѳ хамелеона: онъ 
можетъ двигать каждый глазъ отдѣльно, независимо отъ другаго. 

Икру шаны ыечуть позднимъ лѣтомъ. Паша рыбка выбираетъ себѣ малень-
кое углубленіе въ скалѣ на высотѣ немного пониже самой низкой линіи прилива 
и кладеть туда свои полукруглия, блестящід, янтарно-желтыя яйца, изъ которыхъ 
очень скоро вылупляются рыбки. ^ ,., 

Англійскіѳ рыбаки назвали одну слизевую рыбу по плоской балкѣ морского 
судна (Gunwale), а шведскіе и норвежскіе—по клинку меча; поэтому первы'- на-
звали ее Gunnel, а вторые Клинковою рыбою. Это послѣднее названіѳ мы ей и со-
хранимъ, такъ какъ оно дѣйствительно выбрано довольно удачно. Илинковыя рыбы 
(Centronotus. Klingenfische) отличаются длиннымъ, съ боковъ сплющеннымъ тѣ-
ломъ, маленькой головой, низкимъ спинвымъ плавникомъ, занимающимъ всю верх-
нюю часть спины, уменьшеннымъ до одного луча брюшнымъ плавникомъ, остры-
ми зубами въ челюстяхъ и бархатистыми на небной кости, сошникѣ и языкѣ. 

Одинъ изъ главнѣйшихъ представителей клинковыхъ рыбъ есть Маслюиъ 
обыкновенный (Centronotus gunellus и muraenoides, Blennius gunellus, europaeus, 
maculis и muraenoides, Pholis gunellus, Muraenoides guttata, Gunellus vulgaris n 
ingens. Butterfisch. Gonelle)—житель Ледовитаго океана и морей, омывающихъ сѣве-
ро-европейск1е берега. Онъ достигаетъ, говорятъ, почти 25 era. длины, но большая 
часть этихъ рыбъ не бываетъ длиннѣе 20 cm. Основной цвѣтъ представляеть сыѣшеніе 
пурпуроваго съ желто-бурымъ; на глоткѣ и животѣ онъ блѣднѣе; вдоль спины раз-
рисованъ яркими, круглыми, окаймленными бѣлыми пятнами, а на прочихъ час-
тяхъ тѣла неопредѣленными, какъ бы облачными пятнами. Первыя у нѣкоторыхъ 
особей находятся только на спинномъ плавникѣ, у другихъ—на етомъ плавникѣ 
и на спинѣ. 78 остроконечныхъ лучей поддерживаюгь спинной плавникъ, 11 
грудной, 1 неразвитый и 1 длинный лучъ брюшной, 2 короткихъ и 43 впол-
вѣ развитихъ—заднепроходный и 15 лучей—^хвостовый; впрочемъ, число лучей., 
принадлежашихъ спинному и заднепроходному, плавникамъ, подвержено различнымъ 
измѣненіямъ. 

Какъ и другіѳ члены этого семейства, маслюкъ выбираегь преимущественно 
для своего мѣстопребыванія скалрстый грунть, но встрѣчается иногда и на про-
странствахъ, гдѣ дно покрыто мягкимъ иломъ. Во время сильнаго отлива можно 
видѣть, какъ они леясатъ въ маленькихъ лужахъ, подъ камнями и между водо-

•рослями, въожиданіи прилива. Маслюкъ обыкновенный легко переносить продол-
жительное отсутствіе воды, однако не подвергаетъ себя такъ охотно дѣйствію 
сухого воздуха, какъ нѣкоторые его сородичи, а скорѣе старается въ расщели-
нахъ скалъ и среди водорослей добыть себѣ необходимую влагу. Движенія его въ 
водѣ чрезвычайно ловки и быстры, поэтому поймать его очень трудно даже въ 
мелкой лужѣ. Къ его ловкости присоединяется еще необыкновенная гладкость 
тѣла, вслѣдствіе которой его очень трудно удержать въ рукахъ; кромѣ того онъ 
достаточно смышленъ, чтобы во время преслѣдованія скрыться какъ можно быст-
рѣе въ расщелинахъ скалъ. Пища его состоитъ изъ мягкотѣлыхъ, молодыхъ 
рыбъ и икры; онъ, невидимому, не такъ прожорливъ, какъ его прочіе сородичи. О 
размноженіи его я нигдѣ не нашелъ опредѣленныхъ свѣдѣній. 

Многія хищныя рыбы и морскія птицы преслѣдуютъ маслюка: бакланы и 
нырки хватаютъ его во время прилива; чайки и ихъ сородичи-во время 
отлива. Одинъ изъ самыхъ опасныхъ враговъ маслюка есть колючій -бычекъ. 
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который живетъ въ той жѳ иѣстности и весьма мало церемонится со своимъ без-
защитнымъ товарищемъ. Человѣка ему нечего бояться. Мясо его, хотя не дурно, 
но сама рыба слигакомъ мала, чтобы довъ ея вознаграждалъ за труды. Только одни 
гренландцы ловятъ его иногда, чтобы сушить къ зимѣ, а рыбаки пользуются имъ, 
когда не находятъ лучшей приманки , для большихъ рыбъ. 

* * 
* 

Особеннаго вниманія заслуживаеть Живородящая бѣльдюга (Zoarces ѵіѵі-
parus, Blennius viviparus и ovoviviparus, Gunellus, Zoarcaeus и Enchelyopus vivi-
parus. Aalmutter. Blennie vivipare.), которая служитъ представителемъ рода 
Бѣльдюгъ (Zoarces) и принадлежить къ немногимъ рыбамъ, родящимъ вполнѣ раз-
витыхъ, способныхъ къ самостоятельной жизни дѣтенышей. Особые признаки 
рода слѣдующіе: удлиненное, нѣсколько сплюснутое тѣло, покрытое маленькими, 
отдѣльно стоящими, точкообразными подкожными чешуйками; спинной плавникъ 
занимаетъ почти всю верхнюю часть тѣла; состоящій изъ 2 — 3 лучей брюшной 
плавникъ расположенъ у самой глотки; длинный я узкій грудной плавникъ и 
простирающійся по большей половинѣ брюшка заднепроходный плавникъ, такъ-же 
какъ и спинной, непосредственно переходитъ въ хвостовый. Конусообразные зубы 
стоять въ одинъ рядъ по бокамъ челюстей; небо и языкъ свободны отъ зубовъ. 
Жаберныхъ лучей шесть. Слѣдуеть упомянуть еще о маленькой бородавкѣ за 
ваднимъ проходомъ, въ которой находятся отверстія обоихъ сѣмянныхъ протоковъ 
и яичниковъ. Она распухаетъ во время метанія икры п, повидимому, служитъ 
орудіемъ совокупленія, хотя, какъ уже упомянуто выше, на этоть счетъ не сдѣ-
лано еще никакихъ опредѣленныхъ наблюденій. Длина живородящей бѣльдюги 
колеблется между 20 и 40 с т . ; но, впрочемъ, экземпляры, достигающіе послѣдней 
величины, весьма рѣдки. Основной цвѣть—свѣтло-бурый, покрытый по спинѣ и 
бокамъ темными пятнами и полосками, а на нижней части тѣла, напротивъ, одно-
цвѣтный. Полосы распространены и на спинномъ плавникѣ, брюшной же и грудной 
однодвѣтные. П а спинно'мъ, хвостовомъ и заднепроходномъ плавникахъ насчиты' 
ваютъ 200, на грудныхъ 18, на брющныхъ ;-» мягкихъ луча; распредѣлены лучи 
по тремъ первымъ такимъ образомъ, что 109 приходятся на спинной, 8—10 на 
хвостовый и около 80 на заднепроходный. 

Живородящую бѣльдюгу до сихъ поръ находили только въ сѣверныхъ мо-
ряхъ, а именно въ Пѣмецкомъ, Балтійскомъ и Ламаншѣ. При перечисленіи рыбъ 
Исландіи и Гренландіи о ней не упоминають. Изрѣдка подымается она вверхъ 
по рѣкамъ: такъ, напримѣръ, ее ловили у Шпандау въ Гавелѣ. Она часто встрѣ-
чается въ удобныхъ мѣстахъ у англійскаго прибрежья; въ Балтійскомъ морѣ она 
тоже очень обыкновенная рыба. Для своего мѣстопребыв,анія она выбираетъ также 
скалистый грунтъ и живетъ вообще подобно своимъ сородичамъ, съ тою только 
разницею, что она болѣе ихъ прячется среди водорослей. Для пищи она выби-
раетъ маленькнхъ рыбъ, ракушекъ, червей и рыбью икру. 

Ко времени весенняго равноденствія яйца у самки очень малы, въ серединѣ 
мая они гораздо больше, красноваты и мягки, Въ это время въ яйпахъ можно 
вамѣтить уже двѣ точки—глаза развивающагося зародыша, который заключенъ 
въ особую оболочку. Около осени зародыши вполнѣ развились и родятся 
одинъ за другимъ, т. е. выталкиваются въ совершенно доношенномъ состояніи 
головой впередъ изъ яйцевода. Яррель говоритъ очень справедливо, что совер-
шенно достаточно слегка подавить самку въ последнее время ея беременности, 
чтобы выдавить изъ ея внутренностей дѣтенышей; онъ самъ это продѣлалъ на 
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самкѣ, лежавшей -цѣлыѳ мѣсяцы въ спирту. Но развитіе иногда замедляется таісъ, 
что дѣтеныши родятся только въ февралѣ. При рожденіи они бываютъ около 3 с т . 
но достигают! иногда, по словамъ Пейля, вдвое большей длины, если сама мать 
значительной величины. ІІесиотря на то, что эти рыбки вполнѣ способны къ 
самостоятельной жизни, онѣ еще такъ прозрачны, что молено внутри ихъ наблю^ 
дать кровообращеніе съ помощью слабо увеличивающаго стекла. Онѣ растугь 
весьма быстро и достигаютъ уже въ первые 14 дней втрое большей противъ 
первоначальной величины. Одна саі^ка можетъ принести до 200 дѣтенышей. 

Въ хорошо устроенныхъ резервуарахъ сі. морской водой можно, удобно 
наблюдать жизнь беременныхъ самокъ. Лѣнивая и безъ того рыба, за нѣсколько 
часовъ до рожденія дѣтенышей имѣетъ обыкновеніе остановиться въ какомъ-нп-
будь міЬстѣ резервуара и пребываетъ тамъ неподвижно, пока всѣ дѣтеныши не 
появятся на свѣть. Послѣдніе появляются быстро одинъ за другимъ годовою впе-

Углошііаъ. Acantlioclinus littoreus. Иаст. вел. 

рѳдъ и опускаются вправо и влѣво отъ нѣсколько приподнятаго хвоста самки на 
самое дно, гдѣ и остаются лежать неподвижно нѣсколько часовъ, а можетъ быть 
и дней. Если въ оддомъ сосудѣ живутъ нѣсколько живородящихъ бѣльдюгъ, то 
можно, съ нѣкоторымъ уднвленіемъ, замѣтить, какъ двѣ или болѣе изъ ни.хъ под-
ступаютъ къ беременной самкѣ и съ двухъ сторонъ стискиваютъ ей бока и та-
кимъ образомъ какъ бы помогаютъ родамъ, послѣ чего спокойно пожираютъ дѣ-
тенышей тотчасъ послѣ ихъ рожденія. То же самое продѣлываетъ, впрочемъ, п 
сама мать, вслучаѣ, если не получит'ь достаточно корма. Въ большинствѣ случаевъ 
самка освобождается отъ всѣхъ дѣтенышей заразъ, до можетъ случиться, что она 
произведеть на свѣтъ сперва только извѣстдре число ихъ, а черезъ нѣсколько 
дней остальныхъ, заразъ или опять только частями. 

Для рыбной ловли б'Ьльдюги не имѣютъ значенш, хотя ыясо ихъ очень хва-
лятъ и отъ времени до времени этихъ рыбъ выносятъ на р^нокъ. При варкѣ 
кости принимаютъ зеленоватый цвѣтъ. 

Второй знакомый намъ видъ, Бѣльдюга угревидная (Zoarces anguillaris. Blenuie 
anguille), водится у сѣверо-американскихъ береговъ Атлантическаго океана, и ,до-
стигаетъ отъ 60 до 90 сш. длины. 

уЖИЗНЬЖИВОТИ.''БРЭМА. т. п и . И 
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Только одинъродъ п в и д ъ У г л о ш и п о в ъ ( А с а п 1 Ь о с 1 т и з l i t toreus. Schiefstachler), 
Kotopbiii' водится во мяоясествѣ у береговъ ІІовой-Зеландіи, образуютъ семейство 
того же названія (Acanthoclinidae). Эта маленькая рыбка очень похожа на пред-
ставителей вышеописанныхъ семействъ. Прилагаемое прп семъ изображенія ея 
совершенно достаточно для полнаго представления объ ея внѣшнемъ видѣ. 

Байкальская голомянка (Coraephorus baikalensis, Callionymus baikalensis. 
Olfisch. Comepbore du Baikal), очень напоминающая макрелей, возведена Гюнте-

ыт 

V; 

1. Коііьерылъ. Mastacembelus armatus. '/» иаст. вел. 2. Байкальская гололяика-Comepliorus 
baikalensis. наст. вел. 

ромъ въ представители особаго семейства того же названія (Comephoridae). 
Своимъ мягкимъ скелетомъ, числомъ позвонковъ (8 грудныхъ и 35 хвостовыхъ) 
рыба 'эта представляетъ уклоненіе отъ общаго типа отряда. Въ общемъ она очеаь 
похожа на пестрыхъ колбней, но отличается отъ нихъ сплюснутымъ съ боковъ 
тѣломъ, большой головой, съ широкорасщепленною пастью и широкой, плоской 
мордой, удлинненіемъ нѣкоторыхъ лучей на второмъ спинномъ плавнпкѣ, очень 
большими грудными плавниками, отсутствіемъ брюшного плавника п раздвоен-
нымъ хвостовыиъ плавникомъ. Число лучей въ первомъ спинномъ плавникѣ рав-
няется 8, во второмъ—28, пзъ которыхъ 15 вытягиваются въ длинныя, тонкія 
нити; въ грудныхъ плавнякахъ 13 лучей, въ заднепроходномъ 32; въ хвостовомъ 
13 лучей. Плоская сверху и съ боковъ голова имѣетъ въ височной области два 
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бугорка. Н а челюстяхъ, оош?икѣ и небной, кости ісидятъ маленькіе, острые,' крюч-
коватые! зубы, ІКаберныхъ лучей 6. Окраска одноцвѣтная грязно-зеленоватая. Длина 
достигаетъ около 30 с т . . . 

Байкальская голомянка водится, насколько до сихъ поръ извѣстно, исклю-
чительно въ Байкальскомъ озерѣ, держится зимою въ самііхъ глубокихъ егб мѣс-
тахъ, лѣтомъ же подплываетъ большими стаями къ берегамі для метанія икры. 
Она .чрезвычайно быстро плаваетъ и, благодаря своимъ большимъ груднымъ плав-
нпкамъ^ можетъ совершать чдовольно значительные прыжкр наДъ .поверхностью 
воды, такъ что въ нѣкоторомъ отношеніи походитъ на летучихъ рыбъ. Несмотря 
на это, она не вь состояніи противостоять напору волнъ: во время бури находятъ 
большое количество голомянокъ выброшенными на берега, гдѣ ііхъ собираютъ для 
вытаплйванья жираі • • . і • . 

1 Отличительную I принадлежность Индіи составляютъ Копьерыяы (Mastacem-
belidae)—длинвыя, угревидныя прѣсноводныя рыбы съ очень маленькими чешуйками 
II удлиненной верхней челюстью. Намъ извѣстны два рода ихъ, распадающіеся: на 
13 видовъ. Изображенный на 162 страницѣ Копьеры/іѵ. (Mastacembelus armatus. 
Wehrschnabel), вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими видами, встрѣчается въ Игідіи въ 
большомъ количествѣ и достигаетъ 60 с т . длины. Нѣкоторые виды того же рода 
встрѣчаются въ • Мессопотаміи, Сиріи и западной Африкѣ. 

Сфирент» (Sphyraenidae. Pfellheclite. Sphyr6nes), Еоторыхъ моряки п рыболовы 
вездѣ называютъ Барракудами, мы поставимъ во главѣ Голавлевидныхъ (Mugilior-
mes. MeeraschenfSrmige). Онѣ вподнѣ заслуживаюгь свое нѣмецкое названіе (Pfeil-
hechte—стрѣловидная щука), потому что дѣйствительно имѣютъ нѣкоторое сход-
ство со щуками, какт» по наружному виду, такъ и по строенію зубовъ. Очень 
длинное, кругловатое тѣло пхъ покрыто маленькими цѣльнокрайними чешуйками. 
Голова острая, пасть широкая; первый спинной плавникъ отдѣленъ отъ второго; 
ппслѣдній, такъ же какъ заднепроходный и грудной, далеко отодвинуть назадъ. Зубы 
очень крючковаты и остры, между ними два, стоящіѳ на самомъ концѣ челюсти, 
имѣютъ видъ настоящихъ клыковъ. 

О жизни и нравахъ сфиренъ мы знаемъ весьма мало, хотя намъ знакомы 
до 15 видовъ, принадлежащихъ къ этому роду. Онѣ живутъ въ моряхъ жар-
каго и умѣреннаго' поясовъ, держатся преимущественно открытаго моря, хотя не 
избѣгаютъ и близости береговъ; это чрезвычайно дерзкія и страшныя хищныя 
рыбы, преслѣдующія только живыхъ животныхъ. Самые большіе виды сѴднимъ уда-
ромъ челюстей разрываютъ свою добычу и даже нёрѣдко пробуютъ силу своихъ зу-
бовъ на людяхъи могутъ ихъ даже убить. Мясо ихъ вкусно, но не всегда безвредно. 

Въ Средиземномъ морѣ живетъ Сфирена щука (Sphyraena vulgaris, virldensis, 
borealis, guachancbo, spet и becuna, Esox sphyrenan becuna, Pfeilhecbt. Spet.) ; ко-
торую жители, тѣхъ местностей называютъ просто щукою; рыба эта имѣетъ і m. 
длины, темно-свинцово-сѣрую спину и серебристо-б']Уую грудь съ бурыми плав-
никами, изъ которыхъ первый спинной имѣетъ 5, а второй 9 лучей; грудной плав-
никъ—13, брюшной—1 жесткій и .5 мягкихъ лучей, заднепроходный 9, хвостовый 
17 лучей. 

Соотвѣтсхвенно своему вытянутому тѣлу и сильнымъ зубамъ, сфпрена щука 
представляетъ собою опаснаго хищника. Съ поразительной быстротой перерѣзы» 
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ваетъ она волны и плывегь почти вбегда только по прямому направленію, почему 
древніе уже еѳ сравнивали со стрѣлою. Ея жесткое мясо, хотя употребляется въ 
пищу, но не высоко цѣнится. 

Въ морѣ, около Аптильскихъ острововъ, сфирена щука замѣнена Баррану-
д о ю (Sphyraena picnda или barracuda, Esox barracuda. Barracuda. Becune), гигант-
скимъ представителемъ того же рода, достигающимь, какъ говорять, 3 т . длины; 
верхняя часть тѣла зеленовато-свпнцоваго цвѣта, нижняя серебристаго, бока же 
испещрены буро-черными пятнами. 

Если вѣрить сообщеніямъ мѣстныхъ писателей, рыбу ѳту не менѣе боятся, 
чѣмъ акулу, такъ какъ она нападаетъ даже на людей; смѣло проникаетъ она въ 
гавани, схватываетъ купающихся людей и пожираетъ ихъ. Дютертръ увѣряетъ, 
что барракуда страшнѣе самой акулы, потому что шумъ скорѣе привлекаетъ, 
чѣмъ пугаетъ ее. Пехуэль Леше тоже говоритъ, что постоянно слышалъ въ Вестъ-
Индіи подтвержденіе этого мнѣнія.'Когда онъ у рифа Гвгсти, о который раз» 
бился его корабль, купался и однажды вздумалъ выплыть дальше въ лагуну, то 
былъ усердно Окликнуть рыбаками, сообщавшими, что вблизи показалась барракуда. 

Мясо ея нѣсколько похоже, какъ говорить, на мясо нашей щукп, но бы-
ваетъ иногда ядовито. Съ ѳтимъ согласны всѣ писатели. Рошфорь разсказываетъ, 
что прежде, чѣмъ приняться за ѣду этого мяса, стараются узнать, не была ли отрав-
лена рыба. Для этой цѣли необходимо изслѣдовать зубы и желчь ея: первыхъ от-
носительно ихъ бѣлизны, вторую—относительно ея горечи. Какая причина ядови-
тости мяса—никому не извѣстно;думаютъ однако, что барракуда поѣдаетъвъ Вестъ-
ІІндіи (гдѣ и. бывали преимущественно случаи отравленія) плоды манзаниллы, от-
чего ея мясо и дѣлается ядовитымъ. Вѣрнѣѳ будетъ предііоложить, что хищникъ 
поглощаетъ ядоватыхъ, рыбъ. «Многіѳ люди»,, говоритъ Кювье, передавая сообще-; 
нія нѣко.его Пли, «боятся ѣсть мясо этой рыбы, потому что употребленіе его прп-
чиняетъ болѣзни, -оканчивающіяся даже иногда смертью. «Это свойство зависитъ 
отъ состояаія рыбы и также отъ времени года. По увѣренію многихъ знатоковъ, 
есть однако очень вѣрныі приздакъ ядовитости мяса: именно, при вскрытіи бар-
ракуды, изъ нея, въ случаѣ ядовитости, вытекаетъ бѣлая, гноевидная жидкость. Делъ 
Иорте произБодйлъ опыты сътакимъ мясомънадъ собаками, подтвердившіе правиль-
ность этихъ показаній. Признаки отравленія состоять въ дрожаніп всего тѣла. 
тошвотѣ, р в о й и сильныхъ боляхъ въ суставахъ конечностей. Къ счастію, смер-
тельные случаи бываютъ рѣдки, во происходятъ очень странные припадки: боль 
въ сочлененіяхъ усиливается, ногти рукъ и ногъ отпадаютъ И' волосы начинають 
вылѣздть. Подобныя явленія повторяются по нѣскольку лѣтъ подрядъ. При уПОт 

требденіи солеяагамяса этой рыбы не вамѣчается-дурныхъ послѣдствій, и потому 
многіѳ люди постоянно солятъ барракуду передъ приготовленіемъ пзъ нея пищи. 

Объ .одномъ, живущемъ\ у ^ереговъ Западной Африки- сородичѣ барракуди, 
Е̂ лло. (Sphyra6na jello.. ЗрШЬесМ. • Sphyrene' jello) • сообщаетъ Бготтакоферіь йзъ 
Лрбері.й (гдѣ эту рыбу тоже зовутъ барракудой) слѣдующее:' «Какъ я самь убѣ-
дился на пойманной.въ устьѣ-рѣки Капъ Ыоунть рыбѣ, елло достигаетъ 10 фу-
товъ длины. Голова сильно удлинена, къ концу съуягена. и вооружена въ верх-
ней челюсти двумя клыками, между которыми выступаетъ на самомъ ігондѣ ниж-
ней челюсти почти такой же длинный зубъ. Мясо этой рыбы ѣдятъ и они' очень 
похоже вкусомъ на щучье. Елло оч^нь-опасный, хшцникъ: я часто впдѣлъ, какъ 
онъ въ рѣкѣ Капъ-Моумъ огромными прыжками, въ нѣсколько футовъ вышины. 
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гонялся за маленькими рыбами»Т Очевидно, что въ Либеріи нѳ считаюгь елло опас-
ной для человѣка рыбой, потому что иначе Бюттикоферъ не примииулъ бы сооб-
щить намъ объ атомъ. Онъ, конечно, упомянулъ бы и объ ядовитости мяса, если-бы 
въ этой мѣстности, гдѣ оно составляетъ почти главнѣйшую пищу жителей, бывали 
такіѳ печальные случаи. 

Подъ общимъ названіемъ А т е р и н ъ (Atherinidae. Aehrenfische. Atherines) мы 
подразуыѣваемъ до 40 видовъ длинныхъ, кругловатыхъ рыбъ; вытянутое въ длину 
тѣло ихъ покрыто довольно большими чешуйками и украшено по бокамъ серебрис-
той полоской, которую; по ея правильной формѣ, сравннваютъ съ колосомъ; этому 
то, бросающемуся, въ глаза украшенію, рыба обязана своимъ нѣмецкимъ назва-' 
ніемъ (Aehrenfisch). Другіе отличительные признаки слѣдующіе: довольно широкііі 
роть со слабыми зубами, хорошо развитые глаза, расположенные по сторонамъ 
головы, широкое жаберное отверстіе, въ которомъ насчитываютъ отъ 5 до 6 лу-
чей, два спинныхъ плавника со слабыми лучами, брюшные плавники, натянутые 
мелсду 1 и 5 лучами, и необычайно большое число позвонковъ. 

Къ первому роду этого семейства, А т е р и н ъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, (Athe-
rina) причисляютъ всѣ виды съ цѣльнокрайними чешуйками, совершенно отдѣлен-
ными другъ отъ друга спинными плавниками, обрубленной*мордой, расщепленнымъ 
до передня го края глазъ ртомъ и слабыми зубами. " Послѣдніе огибаютъ полосой 
челюсти, по сошнику расположены въ видѣ поперечной дуги и кое-гдѣ показы-
ваются на небѣ. 

Рыба, извѣстная уже древнимъ подъ гіазваніемъ Колосянки (Atherina hepse-
tus, rainuta и raarmurata. Atherine. Sauclet), достигаетъ не болѣе 15 cm, длины; 
она удивительно прозрачна, сверху свѣтло-желтовато-бурая съ черными крапин-
ками, снизу красновато-бЬлая, съ «лабымъ серебрянымъ отблескомъ; сверкающая 
серебристая полоска, покрывающая весь пятый рядъ чешуекъ и половину четвер-
таго и шестагорядовь—окаймлена сверху голубымъцвѣтомъ; 8—9лучей поддержи-
ваютъ стоящій посреди туловища первый спинной плавникъ, 12—13 лучей—вто-
рой спинной плавникъ, расположенный противъ заднепроходнаго; 16 —грудной, 
И—заднепроходный, 17—хвосіовый плавникъ. 

Образъ жизни п нравы всѣхъ видовъ атеринъ до того между собою схожи 
въ главныхъ чертахъ, что жизнеописание одной атерины годится для всѣхъ из-
вѣстныхъ намъ видовъ семейства, и, наоборотъ; описаніе нравовъ всѣхъ видовъ 
вообще также относится къ каждому виду отд'Ьльно. Во всѣхъ, тщательно изслѣдо-
ванныхъ ыоряхъ, какъ то Атлантическомъ океанѣ, Средиземномъ, Черномъ и Кас-
пійскомъ моряхъ, рыбы эти водятся въ неисчислимомъ количествѣ. У Ьсѣхъ бе-
реговъ, во всѣхъ бухтахъ, заливахъ и приморскпхъ болотахъ онѣ появляются 
несмѣтяыми стаями. Никогда не плывутъ онѣ въ одиночку, а постоянно 
тѣсной толпой, буквально наполняющей широкія пространства. Цѣлые милліарды 
этихъ рыбокъ становятся добычей людей, чаекъ и другихъ морскихъ птицъ, утокъ, 
нырковъ и хпщныхъ рыбъ. Онѣ появляются въ такомъ большомъ количествѣ, что 
древніе думали, будто онѣ родятся безъ оплодотворенія; ими кормятъ свиней или, 
по просту, чериаютъ ковшомъ изъ воды только что вылѣзшихъ изъ яйца дЬтены-
шей и приготовляютъ изъ нихъ особенное, любимое жителями прибрежьевъ Среди-
земнаго моря кушанье. Взрослыя служ'атъ самой удобной приманкой для другихърыбі». 
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а сварения, поеоленыя и положенныя въ коробкн-^онЬ'употребляются въ.і пищу 
береговымд жителями, такъ какъ. считаются отлцчнѣйшиад кушаньемъ, «У впхъ 
должно быть-очень хорошев, сухое, здоровое я npiflTEoe'на- вкусъ ыясо»,'Товорптъ 
яамъ старый Геснеръ, «только въ немъ находится огромное количество маленькихъ 
костей, вслѣдствіе чего рыбку эту обыкновенно пекуть. Многіе хвалить атихъ-ры-
бокъ,какъ полезную пищу для больныхъ, потому что ея мясо легко перевараваетсл 
0 ве . вызыйаетъ газовъ*; Одни только арабскіе рыбаки Чернаго миря прейебре-
гаюгь ею совершенно, ! . і . * * 

Представителями второго рода являются Алетовыяі ;рыбы (Tetragonurus. 
•Eckschwanze); эти рыбы-имЬюгь веретенообразную форму тѣла, покрыты килевят 

Колосянка. Atherina hepsetus и Алетъ. Tetragonurus cuvieri. " j наст вел. 

той И i полосатой чешуей п снабжены сливающимися другь съ другомъ спинными 
плавниками, кантами, выступающими но бокамъ хвоста, и ве?ьма своебразными 
зубами. Обѣ вѣтвп ихъ нижней челюсти поднимаются отвѣсно п покрыты рядомъ 
острыхъ, рѣжущихъ, образующихъ нѣчто вродѣ пилы зубовъ, которые при зат 
крываніп рта приходятся-между зубами верхней челюсти; кромѣ этого имѣется 
еще рядъ, острыхъ зубовъ на каждой изъ небныхъ костей и два на сошникѣ. 
Глотка внутри покрыта острыми, жесткими •бородавкими; желудокъ имѣетъ складки; 

Въ Средпземномъ морѣ представителемъ этого рода является Алетъ (Tetra-
gonurus cuvieri), рыба около 25 с т . длиною; она окрашена въ. темный впнно-
красный цвѣтъ, книзу переходящій въ болѣе зеленоватый, имѣетъ серебристый 
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или золотистый отливъ и золотисто-желтыѳ или зеленоватые плавники съ черными-
каймами. Спинной плавникъ состоитъ изъ 15—25 колючихъ и 13 мягкихъ лучей, 
изъ которыхъ первые могутъ совершенно укладываться въ соотвѣтствующую бо-
розду; заднепроходный плавниЕЪ состоитъ изъ 10—12 лучей. 

По Риссо, который далъ этой рыбѣ названіе и описалъ ее, алетъ обитаетъ 
въ Средиземномъ морѣ, гдѣ живегь на большихъ глубинахъ, осенью же оттуда 
поднимается для метанія икры по близости берега. Движенія его, повидимому, 
должны быть медленными. ІІашего вниманія вта рыба заслуживаетъ въ особен-
ности потому, что пранадлежитъ къ числу тѣхъ рыбъ, мясо которыхъ, по крайней' 
иѣрѣ иногда, обладаетъ ядовитыми свойствами. Риссо увѣряетъ, что онъ, поѣвъ 
этой рыбы, нѣсколько разъ чувствовалъ сильныя боли въ желудкѣ, особенно въ 
области пупка. ІІижнія части тѣла вспухали; онъ ощущалъ нестерпимую жажду 
въ горлѣ и пищеводѣ, послѣ чего слѣдовало выдѣленіе слизи, начиналась рвота, 
одновременно съ нею поносъ и разслабленіѳ конечностей. Всѣ эти болѣзненныѳ 
признаки пропадали лишь спустя нѣсколько дней. По мнѣнію Риссо, причину та-
кихъ "недомогательствъ нужно искать въ пищѣ рыбы, состоящей изъ медузъ, а 
въ особенности изъ свѣтильнвковыхъ (Physsophorida), такъ какъ извѣстно, что 
послѣднія животныя обладаютъ жгучими органами. Что такія животныя не нано-
сятъ вреда рыбамъ, этому удивляться нечего. 

Голавлевыми рыбамп называютъ около 80 различныхъ видовъ красивыхъ 
морскихъ рыбъ, имѣюшіихъ плотное, кругловатое тѣло и крупныя чешуи, покры-
вающія также и голову. Два спинные плавника ихъ далеко отставлены другъ отъ 
друга, причемъ первый состоитъ всего изъ 4 лучей. Брюшные плавники распо-
ложены сейчасъ позади грудныхъ. Ротъ поперечный, угловатый и толстогубый; 
зубы, если таковые имѣются, мелкіе и тонкіе. Кроиѣ того у большинства вндовъ 
пищеварительные органы имѣютъ особенное строеніе; такъ, напримѣръ, весьма раз-
витыя глоточныя кости, подобно ротовому отверстію, имѣютъ угловатую форму, по-
чему пищеводъ бываетъ съуженъ, н голавлевыя рыбы могутъ питаться лишь жид-
кой, размягченной или мягкой нѣжной пищей; однако желудокъ ихъ весьма муску-
листъ и, какъ у птицъ, оканчивается мясистымъ желудкомъ; желудочныхъ при-
датковъ немного; кпшечникъ образуетъ длинные и многіѳ обороты. 

Голавлевый рыбы живутъ какъ въ прѣсныхъ водахъ, сообщающихся съ мо-
ремъ, такъ и въ мелкихъ морскихъ бухтахъ, валивчикахъ и другихъ береговыхі. 
участкахъ моря. Обыкновенно онѣ также образуютъ многочисленныя стаи и при 
этомъ соединяются вмѣстѣ съ барбунами и другими миролюбивыми рыбами. Въ 
такомъ сообществѣ рыбы эти, по словамъ рыбаковъ Краснаго моря, съ приливомъ 
подходятъ близко къ берегу и съ отливомъ возвращаются обратно въ море; такимъ 
образомъ онѣ всегда ищутъ такихъ мелкихъ мѣстъ, куда бы за ними' не могли 
послѣдовать ихъ обыкновенные враги—болѣе крупныя хищныя рыбы. Въ открытое 
море голавлевыя пускаться не рѣшаются, никогда также не опускаются на значи-
тельную глубину и даже на мелкихъ мѣстахъ держатся преимущественно въ верх-
нихъ слояхъ морской воды. Иногда онѣ здѣсь начинаютъ играть, дѣлая довольно 
большіе прыжки изъ воды. Пища ихъ состоятъ изъ ила и песку, а, точнѣе, изъ 
ясивотныхъ и растительныхъ веществъ, заключающихся въ илѣ. Тамъ, гдѣ време-
нами въ море несется мутный или только замутившійся отъ дождя ручей, голав-
левыя собираются обыкновенно въ большихъ количествахъ. Онѣ тыкаются носомъ 
ВТ» илъ подобно нашпмъ карпамъ, причемъ тѣло свое держать горизонтально. Me-
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танів икры ихъ въ Красномъ морѣ начинается въ концѣ марта, а у бѳреговъ сѣ-
верной Европы—раннимъ лѣтомъ, продолжается жѳ около 2 мѣсяцевъ. Передъ 
метаніемъ икры онѣ появляются всегда многочисленными стадами, послѣ же этого 
встрѣчаются въ своихъ обычныхъ йѣстахъ небольшими стайками штукъ въ десять. 
іМясо ихъ вкусно и употребляется въ пищу какъ свѣжее, такъ и соленое. Ловля 
пхъ требуетъ опытныхъ рыбаковъ и особенно устроенной бѣти, такъ какъ онѣ 
часто перепрыгиваютъ черезъ снасти, столь губительныя для другихъ рыбъ. Кромѣ 
человѣка ихъ преслѣдуютъ всѣ рыбоядные хищники; онѣ страдаютъ также отъ раз-
личныхъ паразитовъ. . 

У Голавлей (Mugil. МеегйзсЬеп. Muges), принадлежащихъ къ самому много-
численному по видамъ и самому важному роду, ротъ небольшой, ротовая щель 
посрединѣ слегка складчатая, нижняя губа обыкновенно бугристая, соотвѣтственно 
выемкѣ на верхней челюсти; зубы очень малы и такъ далеко отставлены другъ 
отъ друга, что ихъ почти незамѣтно. 

Одинъ видъ этого рода Сѣрый голавль (Mugil capito, britannicus, ramado, 
Meerasche. Muge ramado), Р а м а д о итальянцевъ, живетъ въ Средиземномъ морѣ и 
Атлантическомъ океанѣ, встрѣчается также въ ІІѢмедкомъ морѣ, а въ исключитель-
ныхъ случаяхъ заходитъ и къ берегамъ Бадтійскаго. Видъ этотъ достигаетъ въ« 
длину 40—45, самое большее 50 ст . , на спинѣ имѣетъ простую темную голубо-
сѣрую окраску, на брюхѣ и на бокахъ серебристо-бѣлаго цвѣта и повсюду покрыть 
продольными черными полосами. Въ первомъ спинномъ плавникѣ его бываетъ 
4 или 5 лучей, во второмъ 8; грудные плавники состоять изъ 17 лучей,, брюшные 
изъ 6, заднепроходный изъ 3 и 9 и, наконецъ, хвостовый изъ 14. 

Родственный предыдущему видъ Лобаиъ или Кефаль (Mugil cephalus. Grosskopf. 
Cabot), живущій только въ-Средиземномъ и Черномъморяхъ, значительно крупнѣе, 
но имѣетъ ту же окраску и рисунокъ; глаза его затянуты слизистой кожицей, груд-
ные плавники у основанія вооружены длинными, килеватыми чешуями. Первый 
спинной плавникъ имѣетъ 4 луча, второй 9. заднепроходный—11. 

Своеобразное устройство пищеварительнаго аппарата особенно замѣтно у этого 
вида. По серединѣ нижней челюсти поднимается бугоръ, соотвѣтствующій выемкѣ на 
верхней челюсти. Языкъ почти совершенно прнросшій. Косточки, соединяющія 
концы жаберныхъ дугі-, имѣютъ пмѣсто зубовъ двойной рядъ щетинокъ, на подобіе 
сита, перегораживающихъ полость рта; тонкія глоточныя косточки усажены также 
щетинками, иричемъ верхнія своими задними краями образуютъ клапанъ, обра-
щенный кзаду. Внутренняя кожа глотки мягкая и покрыта нѣжными бородавками; 
пищеводъ въ началѣ гладкій, далѣе густо усаженъ мягкими волосками, раздѣляю-
щимися въ свою очередь. Желудокъ похожъ на птичій. Кишечникъ узкій и длинный. 

Различные виды голавлей были установлены лишь послѣ подробныхъ изслѣ-
дованій Кювье. Древніе, хорошо знавшіе этихъ рыбъ, соединяли всѣ виды, встрѣ-
чаюііі,іеся въ Средиземномъ морѣ, подъ однимъ общимъ именемъ «mugil». Изъ 
дошедшихъ до насъ греческвхъ и римскихъ сочиненій явствуетъ, что рыбы эти 
дѣнились еще и въ старыя времена и что, благодаря этому, надъ ними производи-
лись тщательныя набдюденія. Конечно, на ряду съ фактами, приводятся многія 
басни. Такъ, Плиній сообщаетъ, что голавли, какъ это есть и на самомъ дѣлѣ, во 
время метанія пкры жпвутъ мяогочпсленнымя обществами н приближаются къ 
берегамъ; при этомъ случалось, что за ними охотились дельфины. Однажды дель-
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фины, преслѣдовавшіѳ голавлей, образовали большой замкнутый кругъ, чѣмъ доста-
вили рыбакамъ случай произвести обильный ловъ. Въ благодарность за эту дру-
жескую услугу рыбаки бросили часть своей добычи дельфинамъ; однако послѣдиіе 
не остались ею довольны и на слѣдующій день снова явились, требуя прибавки. 
Дѣло объясняется, какъ извѣстно, тѣмъ, что дельфины всегда охотятся сообща и 
при йтомъ занимаютъ устье какой-либо рѣки, следовательно они очень легко мо-
гутъ благопріятствовать хорошему улову рыбаковъ. Вполнѣ основательно также п 
другое свѣдѣніѳ древнихъ, что голавли не идутъ на крючекъ и сильными прыжкаміг 
освобождаются изъ рыболовныхъ снастей; весьма понятно также и мнѣніе, что 
рыбы эти питаются слизью и водой. 

Каучъ производилъ тщательныя наблюденія надъ этими рыбами и далъ 
намъ описаніе какъ привычекъ и повадокъ ихъ, а равно и сообщилъ способъ 
ловли ихъ. Видъ этотъ, называемый британскими рыбаками ссѣрымъ голавлеиъ», 
въ больпіомъ числѣ встрѣчается у береговъ Корнваллиса и Девоншира, прежде 

Сѣрый голавль. Mugil capito. ' е наст. вел. 

же ловился цовсемѣстно у береговъ Великобританіи и Ирландіи. «Никогда», 
разсказываетъ Каучъ, «эта рыба не удаляется далеко отъ берега, но доволь-
ствуется мелкими водами, особенно въ теплую и ясную погоду, въ какое время 
ее можно видѣть плавающей вблизи берега или вамѣтить тѣ ямки, который она 
нарываетъ, обыскивая мягкое дно. Въ рѣкахъ она иногда поднимается вверхъ 
по теченію, но съ отливомъ всегда возвращается в ъ море». Кэрью, историкъ Корн-
валлиса, ниѣлъ у себя одинъ прудъ, наполненный морской водой, въ которомъ 
содержались эти голавли. Такъ какъ рыбы эти каждый вечеръ кормились на од-
номъ и томъ же мѣстѣ, то онѣ такъ привыкли къ нему и ухаживавшему за ними 
человѣку, что для вызова ихъ достаточно было потрещать трещеткой. О понятли-
вости ихъ говорятъ также ихъ сторожность и ловкость, съ которой онѣ умѣютъ 
избѣгать опасностей. Лишь только эти голавли почувствуютъ, что они окру-
жены сѣтью, то спѣшатъ, съ возможной поспѣшностью, назадъ и . обыкновенно 
пе^епрыгиваютъ черезъ верхній край сѣти, причемъ, какъ только одинъ изъ нихъ 
найдетъ дорогу, всѣ остальные тотчасъ же слѣдуютъ за нимъ. Такія выскакиванія 
прирождены голавлямъ: даже молодые незначительной величины и тѣ бросаются 
черезъ сѣть. Каучъ лично былъ свидѣтелемъ, какъ одинъ сѣрый голавль, около 
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2 cm. длиной, нѣсколько разъ перепрыгизалъ черезъ стѣнку сосуда, воізвышаю-
щуюся почти на 3 cm. надъ уровнемъ воды. 

Весьма нерѣдко сѣрыѳ голавли заплываютъ въ какой-нибудь большой 
лрудъ Корнваллійскаго берега, соо5ш;ающійся съ моремъ, и стоить только болѣе 
крупнымъ голавлямъ найти туда дорогу, они уже совершаютъ эти путешествія, 
регулярно. Однако какъ только наступаетъ приливъ и шлюзы запираются, они 
тотчасъ же чувствують свою неволю и ими овладѣваетъ страхъ. Тогда они обыски-
ваютъ повсюду весь берегъ, становятся все пугливѣѳ, пытаются даже перескочить 
черезъ плотину, гдѣ часто и гибнуть. Точно также ведуть они себя в ь обширной 
сѣти, послѣ того, какъ 2 или 3 изъ нихъ благополучно спасутся, другими же 
овладѣетъ страхъ. Въ это в^емя они словно осматривають каждую петлю, каждую 
складку сѣти, лежащую на днѣ, наконецъ поспѣшно отплываютъ,.и словно съ 
отчаяніемъ, стараются сильнымъ ударомь проникнуть черезъ петли сѣтп, благо-
даря чему обыкновенно запутываются совершенно. 

Главную пищу этихъ голавлей составляютъ мягкія и жирныя вещества, 
въ особенности тѣ, которыя начали уже загнивать. Губы ихъ, повидимому, 
обладаютъ чрезвычайно нѣжнымь осязаніемъ, такь какъ большую часть пищіі 
они отыскиваютъ на днѣ моря. Каучъ полагаетъ. что это единственныя рыбы, 
которыя обыкновенно питаются мертвыми животными, песчаныхъ же червей 
ѣдятъ только въ исключительныхъ случаяхъ. П а крючекъ онѣ ловятся рѣдко, 
такъ какъ онѣ нѳ сразу проглатывають наживку, но предварительно тщательно и 
осторожно иробують ее, причемь часто отталкиваютъ прочь. Даже тогда, когда они 
уже почувствуютъ въ своей глоткѣ остріе крючка, то часто освобождаются благо-
даря своему значительному вѣсу и усиліямъ, которыя дѣлаютъ, стараясь вырваться 
на волю. Легче всіего ихъ ловятъ на крючекъ, наживленный внутренностями рыбъ, 
гнилымъ мясочъ йі[и листьями каиусты, Бпрочемъ, въ рѣкахъ голавли идутъ и на 
искусственвыхъ мухъ, А даже на крупныхъ, которыя употребляются для ловли 
лососей; но послѣ того, какъ они клюнуть, ловецъ долженъ еще быть очень осто-
рожнымъ. Въ Италіи, какъ въ древнія времена римлянъ, такъ и теперь, этихъ 
голавлей ловять въ приморскихъ прудахъ, особенно въ зпмніе мѣсяца. Ими сла-
вятся берега Лангедока. По Гароннѣ, Луарѣ, Сенѣ, Ронѣ и Соммѣ они иногда 
поднимаются въ такихъ бодьшихъ количествахъ, что рѣки эти кажутся усѣянными 
ими, и рыбаки едва вытаскиваютъ наполненныя рыбой сѣти; такое чрезмѣрное 
обиліѳ однако длится всего 2 — 3 дня. Сѣ*и, которыя употреб-тяють при этой 
ловлѣ, дѣлятся на множество отдѣльныхъ мотней и кромѣ того снабжены боковыми 
крыдьми, которыя выступаютъ ва поверхность воды. Иногда въ дѣло употребляется 
приманный огонь, такъ какъ свѣтъ его привлекаеть этихъ рыбъ. Мясо голавлей, 
благодаря своей нѣжности, жирности и вкусу, повсюду очень цѣнится и употребляется 
въ пищу какъ свѣжее, такъ и соленое. Кромѣ этого собирается и икра голавлей, 
прессуется и солится; изъ нея, особенно въ Провансѣ, приготовляется одно весьма 
излюбленное блюдо 

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что причиной особенной оживленности 
и подвижности голавлей, съ которой они, плавая большими стадами, выискивають 
устья рѣкъ или морскія бухты—является пора метанья икры. Въ Среднземномь 
морѣ ©ни мѳчуть икру раннимъ лѣтомъ, у англійскихъ жѳ береговъ только въ 
началѣ іюля. Въ августѣ можно видѣть уже молодь, величиной въ 2 era., которая 

*) Кефаль водится и въ Чериомъ морѣ н кромѣ мяпа отъ нея получается очень .дорогая 
н вкусная кефалья вкра. 
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плаваеть огромными стадами въ устьяхъ рѣкъ и даже заходить въ самыя рѣки, 
насколько въ послѣднія доходить приливъ; однако съ отливомъ они возвращаются 
обратно въ море. Каучъ полагаетъ, что такія перемѣны морской воды на прѣсную 
должны благоприятно отзываться на здоровьѣ этихъ рыбъ,-что онь и старается 
подтвердить наблюденіями вадъ пойманными рыбами. Впрочемь, съ другой 
стороны намь извѣстно, что эта цѣнная рыба можетъ весьма хорошо чувство-
вать себя п въ прѣсной водѣ. Арну сажалъ массу молодыхъ голавлей, въ палецъ 
величиной, въ одинъ прѣсноводный прудъ, около трехъ акровъ площадью, и черезъ 
нѣсіадлько лѣтъ ловилъ взрослыхъ рыбъ в ь 2 kgn вѣсомь; послѣднія были круп-
нѣе, болѣе въ тѣлѣ и нѣсколько. иначе окрашены, нежели ловившіяся въ морѣ. 
Эта попытка достойна всеобщаго вниманія, особенно въ Германіи, гдѣ эту цѣя-
ную и неприхотливую морскую рыбу слѣдовало бы попробовать развести. 

. Старые ихтіологи соединяли, колюшекъ съ макрелями, новые яге, слѣДуя 
почину Гюнтера, выдѣлили ихъ въ особое семейство (Gasterosteidae). причемъ 
колюшки начинають собой подотрядъ Колюшковыхъ рыбъ (Gasterosteiformes, Stich-
lingfOrmige). Тѣло этихъ рыбегаекъ веретенообразно, съ боковъ сжато; морда у 
нихъ острая, хвостовая часть гЬла очень тонкая. П а челюстяхъ имѣется узкая 
полоска бархатистыхъ зубовъ, Въ передней части спины находятся свободный 
иглы, которыхъ бываеть разное число. Брюшные плавники, состоящів почти изъ 
одного иглистаго луча, помѣщаются бли?ко къ серединѣ тѣла; жаберныхъ лучей 3. 
У нѣкоторыхъ впдовъ по бокамь гладкаго тѣла тянутся 4—5 рядовь мелкихъ 
чешуекъ. 

К о л ю ш к и (Gasterosteus. Stichling. Epiaoches), которыхъ различаютъ около. 
10 видовъ, живуть въ сѣверномъ полушаріи какъ въ прѣсныхъ и полусоленыхь 
водахъ, такъ и въ моряхъ—одинаково; всѣ виды ведуть одинъ и тоть же образъ 
жизни, для познанія котораго достаточно будеть познакомиться съ европейскими 
видами. 

Рогатка или Трехиглая колюшна (Gasterosteus aculeatus, trachurus, leiurus, 
gymnurus etc. Stichling. Epinoche commune) характеризуется тремя иглистыми лучами 
въ передней части спины, изъ которыхъ второй самый длинный, первый же 
приходится надъ грудными плавниками. Видъ этотъ, повидимому, встрѣчается въ 
нѣсколькихъ постоянныхъ разновидностяхъ. Въ длину эта колюшка имѣетъ 7—8, 
самое большее 9 сш,; верхняя часть ея зеленовато-бурая или черно-голубая; 
бока и брюхо серебристые, горло и грудь блѣднаго розо-или кроваво-краснаго 
цвѣта. Однако окраска колюшекъ бываеі-ь весьма измѣнчива, причемъ въ пору 
метанія икры она гораздо ярче, чѣмъ въ другое время. Второй спийной плав-
никъ содержать вь себѣ 11—12 лучей, грудные плавники—9—10. брюшные 1 
иглистый и 1 мягкій, заднепроходный 1 жесткій и 8 мягкихь, хвостовый 12. 

Область распространенія этой рыбешки простирается по большей части 
Европы, за исключеніемъ бассейна Дуная, гдѣ она до сихь иорь найдена не была. 
Во всѣхь остальныхь мѣстахь она обычна и при извѣстяыхь условіяхъ также 
обыкновенна въ прѣсныхъ водахъ, какъ и въ морѣ. 

Малая колюшна (Gasterosteus pungitius. Zwergstichiing. Petite ёпіпосЬѳ;—одна 
изъ самыхъ маленькихъ прѣсноводныхъ рыбъ, достигающая только 6 сш.; 
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отъ предыдущей она отличается. 9—11 почти равными по дланѣ иглистыми лу-
чами на передней части спины и нѣсколько болѣе вытянутымъ тѣломъ. Верхняя 
часть ея веденоватая, нижняя блестящая, серебристая; какъ та, такъ и другая 
часто бываютъ неравномѣрно покрыты расплывшимися пятнами поперечныхъ 
полосъ. Лѣтомъ серебристый цвѣтъ нижней части у самцовъ часто переходитъ въ 
темно-черный. Спинной плавникъ состоитъ изъ 11 лучей, грудные—изъ 9 — 10, 
брюшные изъ 1 иглистаго и 1 мягкаго, заднепроходный—изъ 9 жесткихъ и 11 
мягкихъ и, наконецъ, хвостовый—изъ 12. 

Малыя колюшки въ большомъ количествѣ водятся въ Нѣмецкомъ и Балтій-
скомъ моряхѣ; они также часто заходятъ въ рѣки, поднимаются высоко вверхъ п 
въ прѣсныхъ водахъ, повидимому, такъ же уживаются, какъ и другія родствен-
ныя ей формы. 

М о р с к а я к о л ю ш к а (Gasterosteus spinachia, marinus, Spinachia vulgaris. See-
stichling.Gastr6), самый крупный видъ всего рода. Она имѣетъ весьма удлиненную 
форму тѣла, сравнительно острое рыло и і 5 иглъ въ передней части спины. 
Спина и верхняя часть тѣла выглядятъ зеленовато-бурыми, бока желтоватыя; 
щеки, жаберяыя крышки, горло и брюхо серебри сто-бѣлыя; второй спинной и 
заднепроходный плавники впереди имѣютъ темное пятно. У шведскихъ береговъ 
водится одна разновидность, характеризующаяся роскошью своихъ цвѣтовъ. Длина 
морской колюшки достигаетъ 15—18 cm. Второй спинной плавникъ ея состоитъ 
изъ. 6 лучей, грудные изъ 10, брюшные изъ 2, заднепроходный изъ 1 жесткаго 
и 7 мягкихъ, хвостовый изъ 12. 

Родина морской колюшки—Нѣмецкое и Балтійское моря, первое въ обширнѣй-
шемъсмыслѣ слова; отсюда она заплываетъ на югъ до Гасконскаго залива; она ни-
когда не поднимается высоко по рѣкамъ, такъ какъ во обще избѣгаетъ прѣсвой воды. 

Пемногія рыбы соединяютъ въ себѣ столько привлекательныхъ качествъ, 
какъ колюшки. Онѣ оживленны и подвижны, проворны, ХИЩНЫІ И драчливы, смѣлы, 
полагаясь на свое страшное для другихъ рыбъ оружіе, задорны по той же при-
чинѣ, но зато нѣжны въ своихъ заботахъ о потомствѣ. Благодаря всѣмъ этпмъ 
качествамъ, пхъ охотно держатъ въ акваріяхъ и это и было причиною, почему мы 
довольно хорошо познакомились съ этими рыбами. 

По моимъ изслѣдованіямъ, пріучкть этихъ рыбъ жить въ болѣе обширныхъ 
акваріяхъ п при хорошо устроенной проточной водѣ удается всегда; напротивъ, 
въ мелкихъ, узкихъ бассейнахъ, какъ въ ятомъ, кь своему сожалѣнію,. убѣдился 
Эверсъ, съ самаго же начала многія колюшки гибнутъ. Главнымъ образомъ это 
происходитъ съ тоски о потерѣ своей свободы, или рыбы просто не выносятъ 
перемѣны въ ихъ усдовіяхъ жизни, такъ какъ онѣ, какъ весьма вѣрно замѣчаеть 
этотъ превосходный наблюдатель, оказыются животными весьма впечатлитель-
ными и пылкими. 

«Только что пойманныяколюшки», сообщаетъ Эверсъ, «почти всѣ безъ исклю-
ченія ведутъ себя вяачалѣ совершенно безумно и яростно. По цѣлымъ часаыъ 
эти неразумныя твари метались то^вверхъ, то внизъ, тыкаясь все время остекли 
своей мордой, и никакія старанія мои, никакой лакомый кусокъ не могли обра-
зумить ихъ: каждое движеніе съ моей стороны лишь придавало рыбешкамъ страху. 
Для меня совершенно несомнѣнно, что причиной смерти многихъ изъ нихъ было 
единственно это взволнованное состояніе, и рыбы въ полномъ смыслѣ умирали со 
страху. Случалось также, что нѣкоторыя особенно сердитыя колюшки съ такою 
силою бросались на мой падецъ, приставленный къ наружной сгѣнкѣ акварія. 
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или на свое собственное отражеяіе, что разбивали свое рыло въ кровь!» Въ 
обширныхъ іакваріяхъ я такого поведен ія никогда не замѣчалъ. . Здѣсь только 
что пойманаыя колюшки съ самаго начала обществомъ плавали кругомъ, словно 
желая освоиться, и обыскивали каждый уголъ, каждую впадину, каждое мѣстечко.. 
Затѣмъ которая-нибудь изъ нихъ зайиетъ какой-нибудь уголъ или какое-либо 
мѣсто въ якваріумѣ и съ этого момента начинается яростная борьба между ней и 

1. Морская колюшка Gasterosteus spinachia. 2. Малая колюшка G. pungitius 3. Трехиг-
лая колюшка G. aculeatus. Наст. вел. 

всякой другой колюшкой, которая осмѣлится прмѣшать ей. Оба бойца съ большой 
посцѣшностью плаваютъ другъ около друга или оплываютъ одинъ. другого, куса-
ются и пытаются вонзить свои ужасныя иглы въ тѣло противника. Часто бой 
длится нѣсколько минуть, цока одинъ изъ бойцѳвъ не отступитъ, и разъ это слу-
чилось, побѣдитель, повидимому весьма раздраженный, плыветъ за побѣжденнымъ 
и гоняетъ его изъ одного мѣста акварія чъ другое, покаіпослѣдній не выбьется 
изъ силъ. При такихъ схваткахъ fltiQ часто доходитъ до того, что одному ,изъ 
бойцевъ удается пронзить .иглой другого, отчего послѣдніи опускается, на дно 
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Мертв'ымъ. Мало по малу такимъ образомъ всѣ'колюшки размѣщаются въ акваріи, 
итогдаможетъ случиться, что въ одномъ и томъ же, акваріи 3 ила 4 изъ этихъ 
маленькихъ тирановъ взаимно сдѣдягь другъ за другомъ и каждый, при малѣй-
піей попыткѣ противника перейти за границу его владѣній, бросается на послѣд-
няго, и бой загЬвается вновь. . , . ѵ • 

, ч «Это единоборство», говорить Эверсъ, «кажется довольно серьѳзншіъ и опас-
нымъ, .^! особенности если оно происходить между двумя ревнивыми самцами, мол-
ніей шныряющими другъ около друга. Если въ это время сквозь воду проникаютъ 
лучи солнца, то иглы и чешуя рыбешекъ блестятъ словно оружіѳ и доспѣхи. Боль-
шею частью дѣло кончается, какъ у турухтановъ, безъ серьезныхъ иослѣдствій: 
слабая сторона .скоро обраш;ается въ бѣгство, преслѣдуемая раздраженнымъ побѣ-
дителемъ, пока не перейдетъ аа границы его владѣній h не шмыгнетъ въ какой-
нибудь безопасный уголокъ. Я много разъ видѣлъ, какъ преслѣдуемый, находясь 
въ критическомъ положенія, внезапно останавливался, ложился на бокъ и грозно 
протпвуставлялъ преслѣдующему свою брюшную иглу. Въ большинствѣ случаевъ ' 
побѣдитель тогда прекращалъ преслѣдованіе и возвращался обратно; но иногда 
особенно раздраженный боецъ бросался безумно на эту иглу и схватывалъ ее 
ртомъ, вѣроятно съ цѣлью выдернуть. Такъ какъ, насколько я наблюдалъ, это 
никогда не удавалось, то побѣдитель въ концѣ концовъ прекращалъ бой, доволь-
ствуясь созпашемъ своего превосходства». 

Вмѣстѣ съ другими наблюдателями я былъ того мнѣнія, что сражаются другъ 
съ другомъ только самцы колюшки, самкп же, напротивъ, живутъ между собою 
мирно. Эверсъ считаетъ этотъ взглядъ ошибочнымъ. Во всякомъ случаѣ самки 
далеко не такъ оживленны, какъ самцы; плавая стаями, онѣ держатся обыкновенно 
около самой поверхности воды. Однако видимое равнодушіе самокъ отнюдь не озна-
чаетъ миролюбія. «Стоить только имъ завидѣтькакой-нибудь лакомыйкусочекъ, какъ 
все это дамское общество вступаетъ въ ожесточенную драку. Да и не это одно! 
Подобныя ссоры иногда начинаются изъ пустяковъ: можно сказать даже, что самки 
держатъ себя постоянно йа стражѣ на случай той или другой драки». Онѣ, какъ это 
наблюдалъ Эверсъ, какъ разъ п являются наиболѣе усердными преслѣдователями 
другихъ мелкихъ рыбешекъ, которыхъ сажаютъ къ нимъ въ акварій; онѣ зорко и 
неустанно смотрятъ на все сверху и гнѣвно бросаются на мимо плывущихъ сам-
цовъ, то на побѣжденныхъ и бѣгущихъ, чтобы подбавить имъ страху, то на побѣ-
дителей, чтобы помѣряться съ ними: положительно онѣ составляють особый дамскій 
отрядь. Двѣ жившія у Эверса особенно крупныя и длинноиглыя самки были склонны 
къ единовластію, признавал» только взаимно другъ друга, на всѣхъ же остальныхъ 
сожителей нападали и съумѣли привести ихъ въ такой страхъ,'лто остальныя самки 
даже во время корма до тѣхъ поръ прятались, пока воинственная пара не съѣдала 
.свою львиную долю. Даже самцамъ приходилось плохо отъ этихъ Ксантиппъ, и тѣ 
изъ нихъ, которые не завоевали себѣ мѣстечка для обитанія, попадали положитель-
но изъ огня да въ полымя, когда, убѣгая отъ своихъ противниковъ, они искали спа-
сенія во владѣніяхъ этихъ самокъ. Эверсъ въ концѣ концовъ принужденъ былъ 
удалить обѣихъ мегеръ. 

Внутреннее возбужденіе у колюшекъ имѣетъ большое вліяніе на окраску; по-
слѣдняя, въ буквальномъ смыслѣслора, измѣняется въ зависимости отъ настроенія 
рыбы. Гнѣвъ и возбужденіе побѣды превращаетъ зеленоватую, испещренную 
серебристыми пятнами окраску рыбокъ въ красивѣйшіѳ и яркіѳ цвѣта: брюхо и 
нижняя челюсть принимаютъ темно-красную окраску, спина измѣняется до красно-
вато-желтаго и зѳленаго цвѣта, бѣловатая въ другое время радужина теперь прп-
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нимаегь темно-зеленый блескъ. Обратное измѣненіѳ цвѣтовъ наступаетъ столь же 
быстро. Па этотъ счетъ у Эверса также имѣются обстоятельныя наблюденія, Іізміі-
леьіѳ цвѣтовъ у его питомицъ всегда настолько зависѣло отъ душевнаго настроенія, 
что по цвѣту всегда можно было узнать—сиокойны-ли рыбки или нѣтъ. ВсякШ 
самецъ, завЬевавшій себѣ опредѣленное мѣстечко, былъ окрашенъ въ яркіѳ цвѣта, 
тогда какъ самцы, все еще отыскивавшіе себѣ пристанище и которые должны были 
держаться около самокъ, были такъ же безцвѣтны, какъ и послѣднія. Если у того 
пли другого самца появлялся розово-красный цвѣтъ, наблюдатель могъ смѣло раз-
считывать, что данный экземпляръ сдѣлаетъ какую-либо хищническую вылазку. 
Въ такихъ случаяхъ окраска все время сгущалась, но, лишь только отвага исче-
зала, эта новая окраска тоже пропадала. У властвовавгаихъ самцовъ также сгу-
щение цвѣта всякій разъ было предвѣстникомъ какого-либо предпріятія. Если 
Эверсъ перемѣщалъ такую изукрасившуюся колюшку въ другой акварій,ея роскош-
ная окраска быстро исчезала и, пока рыба оставалась спокойной, болѣе уже не 
возобновлялась. По и такіе переселенцы много разъ имѣли ту же, интенсивную 
окраску, и тогда иной разъ было трудно догадаться о причинѣ ихъ возбужденнаго 
состоянія. Одна колюшка приходила въ раздраженіе при видѣ сломаннаго и дви-
жимаго вѣтромъ листа тростника, другую сердилъ камешекъ на днѣ,по ея мнѣнію, 
лежавшій неправильно, третья негодовала на тѣнь наблюдателя. ' 
1 Въ очень большомъ акваріумѣ или на свободѣ колюшки плаваютъ быстро и 

ловко, часто высоко выпрыгиваютъ изъ воды, вообще забавляются различными 
играми, но при этомъ слѣдятъ за всѣмъ, что происходитъ вокругъ нихъ, въ особен-
ности же за молодыми рыбками, которыя и составляютъ главную ихъ пишу. Па 
сильныхъ хищныхъ рыбъ онѣ, въ общемъ, мало обращаютъ вниманія, конечно, 
благодаря сознанію своей безопасности; если же наблюдать точнѣе, то можно убѣ-
диться, что даже самые прожорливые хйщники и тѣ избѣгають колюшекъ. Даже 
щука, которой все кажется съѣдобяымъ, и та боится ихъ иголъ, и только болѣо 
крупныя морскія рыбы,напримѣръ треска и семга, безнаказанно пожираютъ ихъ. 
Несмотря на свое вооруженіе и видимую безпечность, колюшки узнають враговъ 
очень хорошо, по крайней мѣрѣ тотчасъ же расправляютъ свое оружіе, какъ зави-
дятъ рыбъ, кажущихся имъ опасными. Когда Эверсъ посадилъ въ свой акварій 
одного окуня, ни золотыя рыбки, ни гольяны, жившіе въ этомъ акваріумѣ, почти не 
обезпокоились в продолжали свои обычныя занятія; но совершенно иначе посмот-
рѣли на 8Т0 дѣло колюшки. Какъ только окунь, съ подозрительнымъ спокойствіеыъ, 
съ сверкающими красными глазами и алчной пастью, выражавшей жажду крови, 
начиналъ плавать кругами, колюшки при его появленіи сбивались въ кучу, поло-
жительно загорались темнымъ цвѣтомъ гнѣва и, расправивъ свои шипы, зорко 
слѣдили за противникомъ. Теперь вся междусобная рознь была забыта: пока окунь 
жилх въ этомъ акваріумѣ, Эверсъ ни разу не видѣдъ, чтобы одна колюшка гоня-
лась за другой. Большею частью онѣ держались вмѣстѣ въ верхнихъ слояхъ воды, 
особенно среди вѣтвистыхъ стеблей водяныхъ растеній; самцы составляли какъ бы 
наружную оборонительную цѣпь, и то одинъ, то другой изъ этихъ смѣлыхъ созда-
ній иногда бросался на врага и прогонялъ его на нѣкоторое разстояніе. «Что ко-
люшки», резонно замѣчаетъ Эверсъ, «на грозящую опасность направляютъ все свое 
вниманіе, по моему мнѣнію, является немаловажнымъ доказательствомъ ихъ по-
нятливости». 

Столь же изобрѣтательными, какъ по отношенію къ хищнымъ рыбамъ, ока-
зываются колюшки и по отношенію къ завидѣнной имя добычѣ. Онѣ охотятся за 
всякимъ животнымъ, которымъ расчитываюгь овладѣть, причемъ проявляютъ 
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удивительную прожорливость, Бэкеръ увѣряетъ, что видѣлъ, какъ одна треиглая 
колюшка втеченіе 5 часопъ проглотила 74 рыбешкц, только что вылупившихся 
и имѣвшихъ около 8 mm. длины; по наблюденіямъ Кауча, колюшка зорко слѣдитъ 
ш ъ за водяныхъ растеній или пзъ различныхъ выступовъ камней за приближаю-
гаейся добычей и нападаетъ даже на такую, которая почти равна ей по величинѣ. 
Рамажъ убЬдился, что колюшки усердно ловятъ молодыхъ піявокъ и безъ затруд-
ненія проглатываютъ экземпляры въ 12 mm. длиной. Какъ только въ сосудъ, въ 
которомъ жила колюшка, приносили піявку, рыбка начинала кружиться вокругъ 
нея до тѣхъ поръ, пока не приловчалась схватить ее; если піявка присасывалась 
къ стеклу, то рыбешка отрывала ее, кусала, трясла, точь-точь, какъ это дѣлаетъ 
съ пойманной крысой собака, и до тѣхъ поръ мучила піявку, пока та уже 
не могла бблѣе сопротивляться; тогда колюшка проглатывала ее. Случалось иногда, 
что піявка крѣпко присасывалась къ самой колюшкѣ, тогда послѣдняя дѣлала все, 
чтобы освободитьсд отъ нея и обыкновенно достигала своей цѣли. Одной изъ своихъ 
питомицъ Каучъ далъ въ сообщество одного угря 8 с т . длиной. Какъ только по-
слѣдній былъ принесенъ въ акварій, какъ ужъ подвергся нападенію хиш;ной ко-
люшки и головой впередъ онъ быстро йсчезъ въ глоткѣ и желудкѣ. Однако угорь 
былъ слишко^іъ великъ для одного куска и часть его тѣла торчала изъ глотки 
хищника; тогда послѣдній былъ вынужденъ снова вырыгнуть проглоченное, но 
это случилось тогда, когда часть добычи была уже переварена. Моль и другія мел-
кія бабочки, падавшія на поверхность воды, были тотчасъ же схвачены, увле-
чены и проглочены. Болѣе наблюдательные рыболовы считаютъ колюшекъ чрезвы-
чайно вреднымъ врагомъ икры и молодой рыбешки; нѣкоторые рыбоводы жа-
луются, что колюшки нападаютъ на золотыхъ рыбокъ, кусаютъ ихъ, сдираютъ съ 
нихъ чешую и даже убиваютъ. Увѣренія рыболововъ въ общемъ основываются, 
конечно, на точныхъ наблюденіяхъ, жалобы послѣднихъ тоже отчасти основательны, 
такъ какъ колюшки во всякомъ случаѣ иногда врѳдятъ золотыиъ и другимъ изу-
крашеннымъ рыбкамъ. Но часто также колюшки уживаются съ такими сосѣдкаыи 
и тогда живугь съ ними довольно мирно. Послѣднее, впрочемъ, нисколько не умень-
шаетъ ихъ хищническихъ наклонностей, такъ какъ онѣ никогда не щадятъ год-
ной для ѣды добычи, не исключая и собственнаго потомства. Если бы онѣ 
были величиной съ нашихъ окуней, то опустошили бы всѣ наши воды и были бы 
въ высшей степени опасными рыбами, несмотря на то расположеніе, которымъ 
онѣ пользуются, благодаря своей красотѣ. 

Самое интересное въ образѣ жизни колюшекъ—безъ сомнѣнія ихъ отноше-
ніе къ дѣлу размноженія. Свѣдѣнія по этому поводу лишь въ новѣйшее время 
стали .общимъ достояніемъ. Нѣмецкіе и англійскіе натуралисты уже давно писали 
о постройкѣ колюшками гнѣздъ и о бдительности этихъ рыбъ, но "объ открытіи 
этомъ заговорили лишь тогда, когда Костъ въ 1844 году сообщилъ свои наблю-
дения на этотъ счетъ французской Академіи Наукъ. Волѣе, чѣмъ за 100 лѣтъ до 
Коста, уже Джонъ Галль опубликовалъ описаніе гнѣзда нашей трехиглой колюшки, 
приложпвъ и рисунокъ, а въ 1829 году въ Шотландіи, въ 1832 году—въ Вюрц 
бургѣ были произведены и самыя наблюденія надъ гнѣздованіемъ колюшекъ. 

Постройка гнѣзда и нѣжная заботливость рыбы о своихъ дѣтенышахъ, прав-
да, не являются чѣмъ-либо необыкновеннымъ, о чемъ уже сказано въ вве-
деніи къ этому тому, однако, все-таки это настолько интересно, что съ размно-
женіемъ колюшекъ стоитъ познакомиться поближе. Я самъ наблюдалъ этихъ рыбъ 
во время постройки ими гнѣзда, такъ какъ. въ неволѣ онѣ занимаются этимъ съ 
такимъ же усердіемъ, какъ и на свободѣ, но въ нижеслѣдующемъ описаніи я не 
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желаю посягать на права прежнихъ наблюдателей и просто сопоставляю все ими 
открытое. 

Когда приближается пора ыетанія икры, каждый самедъ выбираетъ опрѳ-
дѣленное мѣсто и ващищаетъ его со свойственными ему упрямствомъ и драчли-
востью отъ всякой другой рыбы его вида и пола, которая осмѣлятся нападать на 
него. Избранное мѣсто можетъ быть различно. Колюшки, мечущія икру въ прѣс-
ныхъ водахъ, отыскиваютъ для йтого обыкновенно мелкія мѣста съ каменистымъ 
или песчанымъ дномъ, по которымъ вода или быстро течеть или, по крайней мѣрѣ, 
чэсто бываетъ въ движеніи, Здѣсь.гнѣздо устраивается или на днѣ, полузарытое 
въ пескѣ, или свободно положенное между водяными растеніями. Морскія колюшки 
выбираютъ подобная же мѣста и для укрѣпленія гнѣздъ пользуются большею 
частью морскими растеніями, между которыі^и они вообще охстно держатся; для 
той же цѣли при случаѣ имъ бываетъ весьма пригоденъ п разсучившійся. конецъ 
свѣсившагося въ воду каната. Такое гнѣздо нашелъ Каучъ; оно помѣш;алось 
между разсупеннымъ концомъ каната, свѣсившагося сантиметровъ на 50 въ воду, 
на мѣстѣ, гдѣ было около 4—5 саженъ глубины. Такимъ образомъ маленькому 
архитектору, достававшему весь нужный матерьялъ со дна, пришлось поработать 
немало. 

Н а свободѣ самецъ КОЛЮПІКЙ большую часть своего гнѣзда обыкновенно за-
дѣлываетъ въилъ, а это и могло быть главной причиной, почему лишь такъ поздно 
узнали о той заботливости,.съ которой эта рыба относится къ своему потомству. 
«Когда въ 1838 году», разсказываетъ Зибольдъ, «я посѣтилъ въ окрестностяхъ 
Данцига одинъ прудъ, дно котораго было покрыто пескомъ, мнѣ бросились въ 
глаза отдѣльныѳ экземпляры колюшекъ, ст,оявшихъ въ водѣ почти неподвижно на 
одномъ мѣстѣ, съ котораго ихъ ничѣмъ нельзя было согнать. Я тотчасъ же вспом-
нилъ все то, что недавно прочелъ о постройкѣ гнѣздъ рыбами, и предполбжилъ, 
что п эти колюшки стояли на стражѣ по близости своихъ гнѣздъ. Однако та-
кихъ гнѣздъ при всей чистотѣ воды я нигдѣ не могъ найти на песчаномъ днѣ 
этого пруда. Когда я началъ двигать П9 дну,палкой, то замѣтилъ, что когда она 
приблнжалась_,къ- какой-нибудь колюшкѣ,^о послѣдняя слѣдила за ней весьма вни-
мательно. На основаніи этихъ движеній колюшки, я могь уже предвидѣть, что 
рыбка выдасі-ь мнѣ свое гнѣздо, спрятанное, вѣроятно, въ лескѣ; поэтому я продол-
жалъ еще усерднѣе ощупывать дно. Вдругь одна колюшка, стремглавъ, бросилась 
на палку и пыталась оттолкнуть ее ударами своего рыла изъ чего я заключилъ, 
что попалъ палкой какъ разъ въ надлежащее ыѣсто, гдѣ должно было лежать 
скрытое въ пескѣ гнѣздо этой рыбешки. Я началъ двигать палкой по песку нѣ-
сколько сильнѣѳ и дѣйствительно вйковырялъ самое гнѣздо, сплетенное изъ кор-
невыхъ, мочекъ и другаго растительнаго матерьяла; въ немъ содержалась развив-
шаяся икра. То же самое мнѣ удалось продѣлать и съ другими колюшками, которыя 
сами же п выдали мнѣ свои гнѣзда. Внимательно приглядѣвшись къ к&,кому-ни-
будь изъ -такихъ мѣстъ, маѣ было уже нетрудно по небольшому отверстію въ пес-
чаномъ днѣ, изъ котораго торчали волоскіг корневыхъ мочекъ, узнать о присут-
ствіи совершенно скрытаго въ пескѣ гнѣзда, которое я прежде просматривалъ». 

Уаррингтонъ, Костъ п Эверсъ, наблюдавшіе колюшекъ въ своихъ акваріяхъ 
во время постройки ихъ гнѣздъ, сообщаютъ дамъ о способѣ этой постройки. Са-
мецъ, носящій въ пору метанія икры роскошный цвѣтной нарядъ, а также и 
ияымъ способомъ- проявляющій свою высокую дѣятельность п оживленность, отыс-
киваетъ на днѣ какое-либо опредѣленноѳ мѣстеч$о; сюда онъ сначала натаоки-
ваетъ, иногда довольно издалека, нѣсколько корешковъ и тому подобныхъ частей 
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различяыхъ водяныхъ растеній, нерѣдка болѣѳ длпнныхъ, чѣмъ онъ самъ, отры-
ваетъ даясѳ для этого съ болыпимъ трудоиъ большіе куски жявыхъ растеній, 
пробуетъ ихъ вѣсъ, давая падать, и употребляетъ въ дѣло тѣ изъ нихъ, которые 
быстро идутъ ко диу, найденные же имъ легкими бросаетъ прочь. Матерьялъ имъ 
всегда выбирается тщательно, затѣмъ укладывается, вновь перекладывается, пока 
маленькій строитель не пристроить каждый кусочекъ по своему вкусу. Для укрѣ-
ііленія гнѣзда на днѣ служатъ песокъ или камешки. Для внутренняго округ-
ления и вообще для приданія гнѣзду формы и устойчивости колющка медленно пла-
ваегь около укрѣпленныхъ частей и слѣпляетъ и склеиваетъ ихъ. Эверсъ ясн/і 
замѣчалъ, какъ этотъ маленькій архитекторъ, пристроивъ новый кусокъ матерьяла, 
трясъ плавниками, поднималъ голову, выгибалъ тѣло, проползалъ • всей нижней 
частью тѣла по постройкѣ и выпускалъ хорошо видную въ водѣ каплю скрѣпляю-
щей жидкости, дѣйствіе которой тотчасъ же и сказывалось на склеившихся час-
тяхъ строительнаго матерьяла. Иногда бнъ расшатывалъ свою постройку и снова 
скрѣплялъ ее; иногда онъ стоялъ надъ ней, перебиралъ своими плавйиками, про-
изводя таким'ь образомъ теченіе и смывая тѣмъ прочь съ гнѣзда слишкомъ легкую 
покрышку и отдѣльные стебельки. Затѣмъ онъ снова принимался за работу и 
старался устроить ее наиболѣе подходящимъ образомъ. Притаскиваніе различныхъ 
строительныхъ матерьяловъ продолжается около 4 часовъ; по истеченіи этого 
срока остовъ гнѣзда уже законченъ. Но внутренняя обдѣлка, убираніе 
болѣе легкихъ частицъ, приведеніе въ порядокъ отдѣльныхъ стеблей, спле-
танів ихъ концовъ и вымощеніе постройки камешками, все это требуетъ многихъ 
дней. Во время постройки колюшка думаетъ только о своей работѣ и объ устра-
неніи всякой тому помѣхи. Она работаеть старательно, недовѣрчиво погляды-
ваетъ на всякаго припіѳльца, будь тЬ другая колюшка, тритонъ, водяной жукъ 
или личинка, приблизится ли такой пришелецъ къ гнѣзду со злымъ умысломъ или 
совершенно нечаянно. Одинъ водяной скорпіонъ въ акваріумѣ Эверса былъ 
трижды и болѣе разъ схваченъ строившимъ гнѣздо самцомъ и отнесенъ имъ 
въ другой конедъ акварія. Величина гнѣзда бываетъ различна, такъ какъ 
она зависитъ какъ отъ мѣста постройки, такъ и отъ строительнаго матерьяла; 
въ срѳднемъ гнѣздо бываетъ величиной съ кулакъ. Обыкновенно оно имѣетъ про-
долговато-округлую форму, сверху бываетъ совершенно замкнуто, съ боковъ же, 
напротпвъ, снабжено входомъ и выходомъ. 

Ввачалѣ заиѣчаютъ только входъ во внутрь гнѣзда, позднѣе же и выходъ 
на противоположномъ концѣ. Когда самецъ колюшки закончить свою постройку, 
онъ старается заманить въ него самку. Уаррянгтонъ говоритъ, что оконченное 
гнѣздо самца иривлекаетъ вниманіе самки. К о с п же утверждаетъ, что самецъ для 
этого выплываетъ, приводить съ собою самку и разнообразными ласками вводить 
ее въ брачный поьой. Съ послѣднимъ согласень и Уаррингтонъ. Найдя самку, 
самецъ выказываетъ явное удовольствіе, оплываетъ ее со всѣхъ сторонъ, заби-
рается въ гнѣздо, выметаетъ его, минуту спустя возвращается обратно и толч-
ками рыла побуждаеть самку войти во внутрь. Если она не хочеть дѣлать этого 
добровольно, то, чтобы побудить непокорную, въ дѣло пускается игла или по край 
ней мѣрѣ хвостовый плавникъ, а иногда отыскивается и другая самка. Какъ только, 
самцу удастся побудить самку войти въ гнѣз^о, послѣдняя откладываетъ нѣ-
сколько япцъ, п о К о с т у ж е 2 или 3, пробуравливаеть въ стѣнкѣ гнѣзда на противо-
положномъ отъ входа концѣ дырку и удаляется. -Такимъ образомъ гнѣздо стано-
вится съ двумя отверстіями и яйца находятся подъ благотворнымѣ вліяніемъ про-
точной воды. Въ ближайшій день самецъ снова вступаетъ въ бракъ, въ благо-
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пріятномъ случаѣ приводить новую самку, добромъ или силой заставляѳтъ и ее 
войти въ гнѣздо я отложить яйца и такимъ образомъ старается до тѣхъ поръ, пока 
число яицъ не дойдетъ до надлежащаго количества. Во время кладки или не-
посредственно послѣ нея самецъ отправляется въ гнѣздо, начинает! надъ яйцами 
тереться своимъ тѣлоыъ о тѣло са'мри и оплодотворяетъ отложенную икру. 

Съ этихъ поръ онъ удваиваетъ свое усердіе и свою бдительность: нужно 
«ѣдь охранять и защищать икру отъ всякаго нападения. Съ ѳтихъ поръ всякая 
другая приближающаяся колюшка съ яростью преслѣдуется и обращается въ бѣг-
ство, все равао, будетъ-ли она мужского или женскаго пола, такъ какъ самки вре-
Дятъ яйцааъ столь жѳ, какъ и самцы, пожалуй даже еще лакоиѣе какъ до нихъ, 
такъ и до только что вылупившейся малявки. До появленія послѣдней самецъ иро-
явлаетъ свою заботливость еще однимъ способо^іъ. Онъ улаживаетъ мордой въ 
гнѣздѣ случайный или произведенный наблюдателемъ безпорядокъ, неподвижно сто-
итъ часто около или внутри своего гнѣзда, трепеща своими грудными плавниками, 
лозобновляетъ воду внутри гнѣзда, словно понимая, что для яицъ необходимъ 
свѣжій приливъ кислорода. Каучъ съ удовольствіемъ наблюдадъ, какъ одна морская 
колюшка, устраивавшая свое гнѣздо выше линіи отлива, приплывая вмѣстѣ съ 
пбслѣднимъ, съ наступаюшимъ приливомъ все-таки каждый разъ возвращалась 
назадъ, чтобы посмотрѣть на колыбель своего потомства, поправить гнѣздо и охра-
нить его. Очень часто этихъ бдительныхъ рыбокъ безпокоятъ недоброжелательные 
Другіе самцы, гкелающіе, вѣроятно, похитить у нихъ гнѣзда, или же хищныя сам-
Ди, и тогда это время охраны становится временемъ непрерывныхъ боевъ. 

Паконецъ яйца начинаютъ созрѣвать и нужны новыя заботы. Нужно поду-
мать, какъ охранить и уберечь беззащитныхъ вылупившихся рыбешекъ. Въ акваріи 
Уаррингтона ночью 8 мая одна самка положила икру, а на слѣдующій день самецъ 
сердито гна-иъ ее прочь. Послѣдній сторожилъ гнѣздо до 18 числа того же мѣсяца 
и въ этотъ день вдругъ принялся его совершенно разрушать, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ основныхъ стебельковъ. Весь илъ и песокъ, лежавшіе на яйцахъ, 
были заботливо унесены во рту на одно мѣсто около 8 с т . въ поперечникѣ. Когда 
Уаррпнгтонъ, удивленный такимъ поведеніемъ столь заботливаго отца, прибѣгнулъ 
къ посредству увеличительнаго стекла, то замѣтилъ только что вылупившуюся ры-
бешку. Съ этого момевта самецъ неустанно плавалъ вокругъ и поперекъ расчи-
іценнаго мѣста. Его бдительность словйо удвоилась, онъ прогонялъ всякую другую 
рыбу, которая только приближалась на извѣстное разстояніе. Какъ только рыбешка 
окрѣпла и подросла, она, повидимому, начала выказывать склонность разбрестись, 
но отецъ не желалъ допускать этого и каждаго бѣглеца ловилъ ртомъ и осторожно 
выплевывалъ его обратно въ гнѣздо. Только впослѣдствіи, когда рыбешка уже 
проявляла нѣкоторое умѣнье въ плаваніи, ихъ сторожъ мало по малу сталъ умень-
шать свою бдительность, а когда новое поколѣніе стало уже въ состояніи кормиться 
самостоятельно, отецъ и совсѣмъ пересталъ заботиться о немъ. 

Въ высіней степени интересно одно наблюденіе, случайно сдѣланное Эвер-
сомъ. Въ одномъ иаъ его акваріевъ лежало совершенно готовое гнѣздо колюшки, 
какъ разъ въ то время, когда явилась необходимость всѣхъ обитателей этого ак-
варія перенести въ другое помѣщеніе. Осмотръ гнѣзда, которое яростно защищалъ 
сторожившШ отецъ, показалъ, что тамъ есть яйца. Не безъ страха и сожалѣнія, 
вынужденный обстоятельствами, Эверсъ началъ прежде всего вылавливать самца, 
Послѣдній велъ себя положительно какъ безумный, и цвѣтъ его въ коротісое время 
совершенно потускнѣлъ. Затѣмъ въ соотвѣтствующій акварій было перенесено 
гнѣздо, куда помѣщенъ былъ и отецъ семейства. 
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Всѣ колюшки, особенно самки новаго акварія, обратили вниманіе на появ-
леніе гнѣзда, раздражились и, какъ только оно появилось, тотчасъ же стремглавъ 
набросились на эту новую постройку и такъ было начали рвать ее за отдѣльные 
стебельки, что ей угрожала серьезная опасность. Чтобы обезопасить гн'Ьздо 
отъ алчныхъ хищниковъ, Эверсъ долженъ быдъ поскорѣе положить на него кучу 
йеску. Подобно тому, какъ на гнѣздо, самки набросились и на только что прине-
сеннаго самца—стража; онѣ дѣлали это съ такой яростью, что Эверсъ вынужденъ 
былъ, вооружась палочками и сачкомъ, прибѣгать къ рѣшительнымъ мѣрамъ и даже 
удалить изъ акварія наиболѣе злыхъ самокъ. Иесмогря на это, бѣдному изгнаннику 
нечего было и думать о покоѣ; съ отчаяніемъ онъ прижимался къ стекляннымъ 
стѣнкамъ и: повидимому, былъ безутѣшенъ. Со временемъ онъ все же сталъ спо-
койнѣе, защищался отъ нападеній, принялся плавать кругомъ и чего-то искать. 
Искалъ-ли онъ на самомъ дѣлѣ свое гнѣздо? Это мало вѣроятно! Между гЬмъ онъ 
вновь сталъ краснѣе, хотя время огь времени съ нимъ и случались припадки 
прежняго отчаянія. Это навело Эверса на мысль обратить вниманіе отца на. гнѣздо. 
Первая попытка, произведенная, какъ и всѣ послѣдующія, въ присутствіи любо • 
знательныхъ друзей, была неудачнй и привлекла только алчныхъ самокъ, вторая 
подала надежду, третья же превзошла всѣ ожиданія. Какъ только самецъ 
въ третій разъ приблизился къ гнѣзду, Эверсъ быстро выковырнулъ часть яицъ 
изъ глубины и съ напряженіемъ ждалъ, что будетъ. «Что же случилось», разска-
зываетъ онъ, «тому бы мы сами никогда не повѣрили, если бы не видѣди этого 
собственными глазами. Едва только я отдернулъ свою палку, многія самки съ жад-
ностью бросились съ дѣлью поглотить маленькихъ рыбокъ. Но не успѣли онѣ 
осуществить своего намѣренія, какъ храбрый отецѵ молніей метнулся туда, 
въ мгновеніе вошелъ, въ свою старую геройскую роль и, плавая ловкими 
зигзагами, съ грозно расправленными иглами и широко разинутой пастью, про-
гналъ озадаченныхъ гарпій. Съ этихъ поръ бой шелъ за боемъ, битва за битвой. 
Какъ ни красивы были эти быстрыя какъ вѣтеръ повороты, но и послѣдствія были 
поразительны: одинъ самецъ настолько устрашилъ всѣхъ остальныхъ колюшекъ, 
что онѣ пугливо сбились въ кучу въ отдаленномъ углу, и въ то время, какъ всѣ 
самцы потускнѣли, такъ какъ у нихъ были разрушены всѣ планы относи-
тельно гнѣзда, побѣдитель, какъ нѣкогда, загорѣлся яркимъ пурпуромъ. Онъ тот-
часъ же приступилъ къ исправленію своего дома. Яйца были снова глубоко за-
рыты, волокна приведены въ порядокъ, песокъ обмыть и склеенъ и даже устроено, 
необходимое отверстів. Особенное удивленіе возбуждало въ насъ теперь возобнов-
леніе воды въ хнѣздѣ—нѣчто вродѣ своеобразнаго насиживанія, такъ какъ при этомъ 
маленькій отецъ семейства становился почти вертикально надъ отверстіемъ гнѣзда 
и съ такою силою двигадъ своими нѣжными плавниками,что кругомъ далеко летѣли 
мелкіе камешки, а поверхность входа въ гнѣздо оставалась чистой . и ровной; Это 
продѣлывалось самцомъ съ такимъ терпѣніемъ, что мы положительно удивлялись 
ему. Въ дѣйствительности-ли узналъ самецъ свое старое гнѣздо или дѣлалъ все 
это только изъ отцовской заботливости, словно возмѣщая свою потерю-^кто могъ 
разгадать это! Что бы то ни было—и то' и другое является лучшииъ доказатель-
ствомъ умственной развитости колюшекъ». 

Достоенъ сожалѣнія конецъ этого самца. Въ одинъ прекрасный день, 
какъ это видѣли жившіе вмѣсгЬ съ Эверсомъ, всѣ, колюшки, помѣщавщіяся 
въ томъ же акваріѣ, набросились на зіополучнаго отца и, пока онъ прого-
нялъ однихъ, другія быстро бросились ва гнѣздо, разломали его, и самки поѣли 
яйца; храбрый самецъ былъ найденъ Эверсомъ поблѣднѣвшимъ и, какъ прежде. 
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безумно плававшимъ то вверхъ, то внизъ у самой стѣнки; нѣсколько дней спустя 
онъ околѣлъ. 

Свободныя колюшки, которыхъ Эверсъ ловилъ около гнѣздъ и относилъ вмѣо-
тѣ съ послѣдними въ свои акваріи, не заботились о своемъ потомствѣ, видимо не 
признавали своихъ гнѣздъ и отъ волненія въ концѣ концовъ околѣвали, зато тѣ 
Колюшки, которыя строили гнѣгда въ акваріи, относились къ прияосимымъ имъ и 
ввѣряемымъ ихъ понеченію яйцамъ столь же искренне, какъ и къ своимъ собствен-
нымъ. Одинъ самецъ послѣ перемѣны испорченной или обѣднѣвшей кислородомъ 
води въ акваріи ваадалъ въ обычное неистовство, по возобновленіи воды оста-
вался по прежнему внимателенъ къ своему гнѣзду, получалъ снова свою пурпур-
ную окраску и Такъ усердно заботился объ яйцахъ, какъ будто бы ничего не слу-
чилось. Такимъ образомъ втеченіе 14 дней онъ даже настолько привыкъ къ этимъ 
приливамъ и отливамъ, совершаемымъ Эверсомъ, что въ промежуткахъ между 
послѣдними уже ни разу не измѣнялъ своего брачнаго наряда и если и выказы-
валъ извѣстное безпокойство, то причиной этого уже не было слѣпое раздраженіе. 
Однажды утромъ этотъ самецъ былъ замѣченъ неподвижно стоявшимъ надъ однимъ 
углубленіемъ въ пескѣ на мѣстѣ разорваннаго, разореннаго гнѣзда и смотрѣв-
Шимъ глазами аргуса на небольшое облаковидное пятно, которое при ближайшемъ 
изсдѣдованія оказалось стадомъ крошечныхъ рыбешекъ. Вѣрный отецъ цѣлыД день 
безпрерывно піавалъ вдоль и поперекъ надъ этимъ мѣстомъ, прогоняя всякое 
приближающееся даже самое крошечное существо, будучи недоступенъ, ісакъ въ 
брачную пору, ни городу, нн всякой другой эбыч'ноЭ потребности. Когда по про-
шеств'щ около 8 дней, нѣкоторыя изъ молодыхъ колюшекъ, 4—5 mm. длиною, на-
чали уже отплывать и чѣмъ становились болѣе, тѣмъ далѣе отплывали, 
заботливый отецъ слѣдовалъ за ними, ловилъ ихъ своимъ ртомъ, задержи-
валъ въ глоткѣ и относилъ обратно на мѣсто гнѣада, выплевывая въ ямку малень-
каго юнца здравымъ и невредимымъ. Четыре недѣли спустя, молодые уже замѣтно 
пріобрѣли форму трехиглыхъ колюшекъ, поднимали уже свои крошечныя иглы и въ 
своихъ ловкихъ, проворныхъ и стремительныхъ движеніяхъ выказывали' себя ис-
тыми дѣтьми своихъ родителей. Одинъ самецъ послѣ двухнедѣльныхъ усерд-
ныхъ и третьей педѣли менѣѳ напряженныхъ заботъ, покинулъ свои яйца, убѣ-
Дявшись, что послѣднія испортились. 

Хотя колюшки откладываютъ всего около GO—80, слѣдовательно относи-
тельно немного яицъ и, несмотря на свое вооруженіѳ, терпятъ и страдаютъ отъ 
разныхъ враговъ, особенно отъ очень крупныхъ ленточныхъ глистовъ, и, по дан-
вымъ Блоха, вѣроятно живутъ не болѣе трехъ лѣтъ, онѣ все-таки размножаются 
въ невѣроятномъ количествѣ, особенно' въ такъ называемыхъ глухихъ рукавахъ 
Рѣкъ, въ стоячихъ прудахъ и озерахъ, въ крѣпо стныхъ рвахъ. При такихъ усло-
віяхъ онѣ могутъ не только надоѣсть человѣку и мѣшать совершенію нѣкоторыхъ 
предпріятій, но даже вредить непосредственно, когда, напримѣръ, какъ это часто 
случается, онѣ массами околѣваютъ и своими разлагающимися труппами отрав-
ляютъ весь окрестный воздухъ. «Колюшки (Gasterosteus aculeatus)», сообщаетъ 
въ- своемъ отчетѣ въ 1890 году Зелиго, производитель работъ западно-прусскаго 
Рыболовнаго Общества, «появляются въ нашихъ краяхъ, какъ и у другихъ ост-
зейскихъ береговъ, ранней весной большими стаями и вскорѣ послѣ спада весен-
вихъ водъ поднимаются изъ цоря въ рѣки, гдѣ онѣ болѣе или менѣе далеко за-
бираются вверхъ противъ теченія. Такое переселѳніе связано непосредственно съ 
Размноженіемъ, по крайней ыѣрѣ въ началѣ мая яйца еще не созрѣваютъ. Нѣ-̂  
сколько лѣтъ тому назадъ случилось, что на одной данцигской маслобойной фаб-
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риЕѣ насосная труба одной помпы, доставлявшая на фабрику воду изъ Моттлау, 
такъ набилась зашедшими въ нее колюшками, что помпа перестала работать^ н 
питающая ее труба должна была быть вычищена. Изъ другихъ болѣе непріятныхъ, 
чѣмъ ѳтотъ случай, послѣдствій прибытія колюшекъ отмѣчу ежегодное околѣваніѳ 
этихъ рыбъ, напримѣръ въ рѣкѣ Ольбпнгъ, гдѣ въ 1890 году явившееся слѣдстві-
емъ 8T0T0 загрязненіе воды грозило опасностью здоровью мѣстяыхъ жителей. Ві. 
первой половинѣ апрѣля, начиная отъ Драузенскаго озера и до гаффа, именно въ 
городѣ Эльбингѣ и его окрестностяхъ, рѣка была покрыта по обоимъ берегамъ 
мертвыми и загнившими колюшками, среди которыхъ находились одиночные экзем-
пляры мертвыхъ плотвы, ершей и окуней. Въ нижнихъ частяхъ той же облартп 
колюшки лежали на днѣ рѣки слоемъ около 50 сш. въ толщину, такъ что винто-
вые пароходы массами взмывали труппы этихъ рыбъ. Спустя нѣкоторое время, 
лежавшія на днѣ колюшки всплыли на поверхность и мало по малу были выне-
сены въ открытый гаффъ. 

«Причину лнезапнаго массоваго околѣванія колюшекъ у Эльбпнга можно 
искать или въ отравленіи воды извнѣ, или 'въ эпидемической болѣзяи среди рыбъ. 
Слабыя и потускнѣвшія колюшки поправлялись и продолжали жить, когда ихъ пе-
реносили въ свѣтлую воду. Па нихъ, въ особенности на ихъ плавникахъ, сид'Ьло 
множество паразитовъ, особенно личинокъ ракугаекъ. но таковыя встрѣчались п 
на совершенно здоровыхъ колюшкахъ. Внутренніѳ органы ни по окраскѣ, ни по 
формѣ, ни по свойствамъ не показывали признаковъ болѣзни, въ нихъ также, за 
исключеніемъ прямой кишки, не было замѣтяо вредныхъ паразитовъ. Напротив!., 
13 апрѣля химическій анализъ воды показалъ въ ней значительное увеличеніе 
азотистыхъ соединеній и почти в ъ четверо больше окисленныхъ органическихъ 
веществъ сравнительно съ содержаніемъ этихъ веществъ въ водѣ въ сентябрѣ. 
Изъ этого можно заключить,, что всдѣдствіе загниванія поколѣвшихъ колюшекъ, 
содержаніе кислорода въ водѣ, черезъ окисленіѳ органическихъ веществъ, суще-
ственно уменьшилось. Педостатокъ кислорода, вѣроятно, вызвалъ снова око--
лѣвавіе рыбы. Правда, въ общемъ, колюшки живучи и внѣ воды могутъ еще 
прожить 5—6 часовъ, но зато онѣ очень чувствительны въ испорченной водѣ^ 
Въ почти горизонтальныхъ руслахъ ирибрежныхъ рѣкъ плоской низменности те-
ченіе, противъ котораго идутъ рыбы, зависитъ вполнѣ отъ вѣтра п измѣняетсл, 
сообразно съ нимъ. Еслп, вслѣдствіе прекращенія теченія воды,, двияіеніѳ рыбы 
останавливается, то мѣетамн колюшки набираются огромными массами въ стоячей, • 
испорченной разлагающимися веществами водѣ, весь необходимый для дыханія 
воздухъ такой ограниченной съ обѣихь сторонъ массы воды быстро поглощается 
колюшками, и онѣ' начинаюгі. околѣвать оТъ удушенія. Разъ околѣвавіе началось 
то, при недостаткѣтеченія, вода все болѣе отравляется гніющими тѣламп, и прежде, 
чѣмъ рыбы повернуть назадъ, тысячи и милліоны ихъ, въ особенности въ теплую 
погоду, околѣваютъ отъ недостатка воздуха и влекутъ за собой смерть многочис-
ленныхъ рыбъ другихъ видовъ». 

Ничего нѣтъ удивительнаго^ что при такихъ условіяхъ въ данныхъ мѣстнос-
тяхъ появленіе колюшекъ отнюдь не можетъ быть названо желаннымъ, и на рыбъ 
этихъ, напротивъ, смотрятъ, какъ на непрошенныхъ гостей. Въ болѣе крупныхъ 
прудахъ ихъ также встрѣчаютъ недружелюбно, такъ какъ прожорливость колю-
шекъ чувствительно сказывается на выкармливаніи полезныхъ рыбъ и оттуда, 
гдѣ разъ колюліки начали гнѣздиться, выгнать ихъ уже очень трудно. Во времена 
Геснера полагали, «что эти рыбешки зарождаются сами собой, а въ сдѣдующіе 
годіа онѣ превращаются въ другихъ рыбъ, такъ какъ .въ новообразовавшихся 
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озерахъ и лрудахъ ихъ видятъ только въ первый годъ, пъ слѣдующіе же тамъ 
находятся другія рыбы, хотя бы одновременно съ нашими рыбешками ранѣо дру-. 
гііхъ рыбъ и не было». Мы видимъ здѣсь у нихъ то же, что и у мышеіі: общество 
выводитъ потомство безъ всякой помѣхи, молодое поколѣніе выростастъ быстро, 
размножается также быстро и такимъ образомъ въ короткое время тамъ, гдѣ 
ранѣе не замѣчали ни одной колюшки, онѣ могутъ появиться въ йзбыткѣ, пока 
въ одно прекрасное время, какъ описываетъ Зелиго, на нпхъ не нападетъ опусто-
шительный моръ. 

Въ Голштияіи и Шлезвигѣ, въ Швеціи и Лнглін колюшекі. ловятъ иные 
годы такими массами, что ихъ употребляютъ на кормъ свиньямъ, курамъ и ут-
камъ, вытапливаютъ изъ нихъ жиръ или обращаютъ на удобрепіе. Певнентъ 
разсказываетъ про одного человѣка -изъ Линкольншейра, который много лѣтъ 
подрядъ ыогъ ежедневно- зарабатывать 4 шиллинга довлей колюшекъ, хотя яолу-
чалъ съ сельскихъ хозяевъ всего полѣ пенни за четверикъ этихъ рыбъ. Въ Гол-
ландіи по берегу зажигаютъ огни, чтобы привлечь ыорскихъ колюшекъ, напол-
няютъ послѣдними сѣти и употребляютъ этихъ рыбъ или на вытапливапіе жара, 
или на удобреніе полей. Мясо колюшекъ несъѣдобао. Въ Данцигѣ, чтобы показать 
степень нужды, царившей въ городѣ во время его осады, Зиболь'ду разсказывалп, 
что болѣе бѣдные жители, за недостаткомъ обычныхъ пищевыхъ продуктовъ, для 
утоленія своего голода обратились къ колюшкамъ, во время осады необыкновенно 
пзобиловавшимъ въ крѣпостныхъ рвахъ. ІІѢкоторые, наперекоръ такой всеобщей 
брезгливости къ колюшкамъ, увѣряютъ, что мясо этихъ рыбъ отнюдь не плохое 
кушанье, и если только его умѣло приготовить, весьма даже вкусно *). 

У Дудкорылыхъ рыбъ (Fistulariidae. Pfeifenfische. Bouches en fldtes), второго 
семейства этого подотряда, закдючающаго въ себѣ 5 извѣстныхъ видовъ, суще-
ствуютъ всего единственный, короткій, далеко отстоящій назади спинной плав-
ніікъ, хвостъ же удлиненъ- между обѣима лопастями хвостоваго плавника нахо-
дится длинный, щетинообразный бичъ, который у нѣкоторыхъ впдовъ равенъ 
длинѣ тѣла. Ротъ помѣщенъ на концѣ очень длинной трубки. Межчелюстныя 
костп и нижнія челюсти вооружены зубами. Кожа, благодаря незамѣтнымъ чешуй-
камъ, кажется гладкой. 

* * 

Самый извѣстный преставитель этого семейства и единственнаго рода его— 
Свистулька (Fistularia tabaccaria, petimba, Fragellaria fistularis, Aulostoma marc-
gravii. Tabakspfeife. Fistulaire). Она можетъ достигать длины болѣе 1 г а . , изъ 
чего половину нужно считать на хвостъ. Верхняя часть ея по бурому фону 
покрыта тремя рядами голубыхъ пятенъ; нижняя часть выглядитъ серебристо-
бѣлой. , Короткій спинной плавникъ состоитъ изъ 14 лучей, грудные плавники 
изъ 15, брюшные изъ 6, заднепроходный изъ 13, хвостовый изъ 15. 

.Свистульки распространены по многимъ частямъ Атлантаческаго, Пндійскаго 
.и Тихаго океановъ, лежащимъ въ жаркомъ поясѣ. Описанный видъ живетъ у 
береговъ восточной и западной Америки. Образъ жизни ея мнѣ неизвѣстенъ. В ъ е я 

•) Кеслеръ въ своихъ изслѣдованіяхъ о рыболовствѣ въ Ладожскомъ и Онежскомг 
оаерахъ говоритъ, что колюшки прнчиияютъ большой вредъ рыболовству. Нѳвѣроятно размножив-
шим въ Онежскомъ озерИ, онѣ уничіожаютъ молодь цѣиныхъ рыбъ и не даютъ и м ъ размио-
жаться. Онъ совѣтуетъ ганяться ловлею этихъ рыбокъ массами и вывозить ихъ на поля для 
Удобренія. Прим. ред. 
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желудкѣ Коммерсонъ находилъ мелкихъ рыбъ; другіѳ наблюдатели въ числѣ 
-жертвъ втой рыбы сщтаютъ таклда различныхъ раковъ.. 

Бенасовыя рыбы. (Centriscidae. Scbnepfenfische) составляютъ единственное 
семеііство своего подотряда (Centrisciformes). Это — короткотѣлыя, высокіяи 
тонаотЬлыя рыбы съ двумя далеко отставленными назадъ и состоящими изъ 
немногихъ лучей плавилками, первый лучъ которыхъ превращенъ въ сильно 
зазубренную, подвижную, примыкающую къ плечевой кости иглу. Хвостовый плав-
никъ ихъ округленный; тѣло покрыто мелкими чешуйками, который отсутствуютъ 
Лишь въ плечевой области, гдѣ находится нѣсколько широкихъ, зубчатыхъ щитковъ. 

Свистулька. Fistularia tabaccaria. Va иаст. вел. 

Представителемъ этого семейства п рода того же имени, въ которомъ насчи-
тывается всего 4 извѣстныхъ вида, является Бекасъ-рыба. (Centriscus scolopax, 
Solenostoraus scolopax, Silurus, Macrorhamphosus cornutus. Seeschnepfe. Becasse 
de mer). Это—красивая, сверху бдѣдно-красная, по бокамъ и на брюхѣ серебрис-
тая рыбка въ 15 сш. Д.1ИН0Й. Первый спинной плавникъ ея состоить изъ 3 или 
4 иглистыхъ лучей, тогда какъ во второмъ ихъ 12, въ грудныхъ плавникахъ 17, 
въ брюшйыхъ 4, въ заднепроходномъ 18, въ хвостовомъ 16; за исключеніемъ 
перваго спинного плавника, вбѣ остальные состоятъ изъ мягкихъ лучей. 

Бекасъ-рыба живетъ въ Атлантическомъ океанѣ п Средиземномъ морѣ и въ 
этихъ водахъ, повидимому, встрѣчается на извѣстныхъ мѣстахъ довольно часто; 
она рѣдко появляется у береговъ Великобританіи, но была найдена около Тасма-
ніи. Образъ жизни ея пока мало изученъ, хотя она была извѣстна уже Ропде-
лету. Риссо, писавшШ о рыбахъ Средиземнаго моря, говорить, что бекасы-рыбы 
прѳдпочитаютъ илистое дно п умѣренныя глубины, икру же мечутъ весной. 
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Молодую рыбешку видятъ по близости берега, осенью иногда стадами, всегда 
вблизи того мѣста, гдѣ она вывелась, такъ какъ ѳто рыбы не кочевыя. О пищѣ 
этихъ рыбъ Риссо не даеть никатіихъ свѣдѣній; полагаютъ, что эта рыбка 
питается различными ракушками и другими моллюсками, быть можетъ даже 
рыбьей икрой, которую она и вылавливаетъ среди морскихъ растеній. Мясо ея, 
по мнѣнію Геснера, «очищаетъ кровь, легко переваривается и здорово»; однако, 
благодаря своимъ мадымъ размѣрамъ, оно рѣдко попадаетъ на столъ, а тѣ, кто 

Бекась-рыба. Contriscus scoloi)ax. -jj наст. вел. 

ее ловить, теперь такъ-же, какъ и во времена Геснера, большею частыд «высуши-
ваютъ ее и сохраняютъ, какъ другія рѣдкости». 

Всѣ рыбы, снабженныя на нижней сторонѣ тѣла присоской, прежде причи-
слялись къ сростноперымъ; однако Гюнтеръ и другіе ихтіологи нашли, что присоска 
эта не у всѣхъ рыбъ, обладаюП];ихъ ею, одинаково устроена, поэтому и отдѣлили 
отъ такихъ рыбъ Колбнещуиъ (Gobiesocidae. Schildfische), которыя только п со-
ставляютъ собою группу Колбнещуковыхъ (Gobiesociformes. SchildfischfOrmige). 
Присоски у этихъ рыбъ, которыхъ всего описано около 20 віідовъ, по наружному 
виду похожи на присоски сростноперыхъ, но отличаются отъ нихъ весьма суш;е-
ственно. Въ то время, какъ у сростноперыхъ брюшные плавники составляютъ 
среднюю часть присоски, у колбнещукъ плавники такъ далеко отстоять другъ 
отъ друга, что они только отчасти могутъ составлять внѣшнюю оторочку присоски. 
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причемъ, при ближайшемъ осмотрѣ, самая присоска является хрящевымъ нарос-
томъ вороньей кости; кромѣ того она характерна п своеіі величиной, такъ какъ 
занимаетъ цѣлую треть всей длины рыбы. Она почти круглая, но въ длину нѣ-
сколько длиннѣе, чѣмъ въ ширину и ея наружная сторона распадается на 
переднюю и заднюю части, благодаря глубокой выемкѣ, начинающейся позади 
брюшныхъ плавниковъ. Задняя часть образована четырьмя лучами брюшныхъ 
п.іавниковъ и натянутой между ними кожицей, а равно и кожистой оторочкой, 
заключающей въ себѣ съ каждой стороны по одному неразвившемуся лучу. Пе-
редняя часть образована широкой, подвижной пластинкой, соединенной съ во-
роньей костью, выступающей позади грудного плавника. ІІаконедъ средняя часть 
состоитъ изъ богатой мускулами кожи. Вся присоска одѣта толстой, раздѣленной 
на много частей верхней кожицей. Кромѣ этого наиболѣѳ ва:кнаго признака, колбне-
щуки характеризуется удлиненнымъ, назади сліатымъ, голымъ тѣломъ, конусо-
видными или сжатыми съ боковъ зубами и единственнымъ, мягконерымъ спин-
нымъ плавникомъ, помѣщающимся на хвостовой части. 

Большая часть колбнещукъ живутъ въ моряхъ умѣренныхъ поясовъ обоихъ 
полушарій и извѣстно только два вида; который водятся и въ жаркомъ поясѣ. По 
своему образу жизни колбнещуки похожи на сростноперыхъ. 

I 
Щитобрюхи (Lepadogaster. Schildbauche) имѣютъ большую, приплюснутую' 

голову и вытянутое рыло. Вооруженіе рта состоитъ изъ гребенчатыхъ зубовъ на 
межчелюстной и верхнечелюстныхъ костяхъ. Въ жаберной перепонкѣ имѣется 4 
пли 5 лучей. 

Самый извѣстный видъ. Присоска (Lepadogaster bimaculatus, oCellatus, reticu-
Matus, maculatus, punctatus, lineatus, mirbeli, desfontainii, Cyclopterus, Gobiesox 

bimaculatus. Ansauger. Porte-ecuelle), бываетъ красиваго карминно-краснаго цвѣта, 
который переходить въ мясо-красный на нижней сторонѣ. Между глазами-имѣются 
свѣтлия, по всему тѣлу темныя, неравномѣрно разбросанныя пятна. Спинной 
плавнлкъ заключаетъ въ себѣ 6 лучей, грудные по 19, заднепроходный 6, хвос-
товый 10. Длина достигаетъ око.то 8 сш. 

Щитобрюхи проявляютъ ту же вялость, какъ и круглоперы, но предпочи-
таютъ мелкія мѣста глубокимъ или, быть можетъ, только любять держаться тамі>, 
гдѣ отливъ на далекое пространство обнажаетъ цесокъ, хотя въ это время они іі 
принуждены бываютъ цѣлыми часами лежать внѣ воды. Описанный видъ водится 
въ изобиліи у англійскихъ береговъ и частью въ Иѣмецкомъ морѣ, держится "также 
у скалистаго дна, плотно присасывается къ каменьямъ или старымъ ракови-
намъ моллюсковъ п выходить изъ этого положенія только для того, чтобы схва-
тить добычу или обезопасить себя отъ врага. Пища ихъ состоитъ изъ мелкихъ 
ракообразныхъ и тому подобныхъ морскихъ животныхъ, а также и изъ малень-
кихъ рыбешекъ. Время размноженія приходится на мартъ; яйца откладываются 
въ мѣстахъ обыкновеннаго пребывавія этихъ рыбъ, а иногда и внутри раковинъ. 

Незначительная величина щитобрюхихъ и трудность ихъ добыванія не воз-
награждають лова. Однако рыбаки любятъ ловить ихъ; такъ какъ рыбы эти ихъ 
забавляютъ; щитобрюхи всякій разъ тотчасъ же снова пристаютъ ко всякому 
предмету, дал:е къ рукѣ рыбака, и это присасываніѳ ихъ ко дну настолько значи-
тельно, что затрудняетъ содержаніе ихъ въ акваріяхъ. По наблюденіямъ Мон-
тэгю, нѣкоторыя изъ этихъ рыбъ съ момента своего помѣщенія въ акварій и до 
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самой смерти оставались приставшими на одномъ и томъ же мѣстѣ, не шевелясь, 
и даже послѣ смерти, оставались все въ томъ лее пололсеніи. Если пробовали под-
совывать имъ палецъ, то онѣ тотчасъ же присасывались къ нему и позволяли 
себя вынимать изъ воды, нисколько не измѣняя своей позы. 

Зиѣеголовыя (Ophiocephalidae. Blatterfische.), которыхъ различаютъ около 
31 вида, имѣютъ довольно длинное, сзади немного сжатое, спереди округленное 
тѣло. Голова ихъ широкая, плоская, сверху покрытая щитками. Глаза сильно вы-
двинуты впередъ; пасть глубоко расщепленная; щетковидные зубы сидятъ на ч е -
люстяхъ п небѣ вмѣстѣ съ нѣсколькими сильными клыками. Жаберная крышка 
покрыта чешуей и лишена зубцовъ п иголъ. Жаберныхъ и плавниковыхъ лучей 
5. Рыбы эти отличаются отъ другихъ семейстиъ ихъ отряда тѣмъ, что у нихъ сов-

Пріісоска. Lepadogaster bimaculatus. Паст. вел. 

сѣмъ нѣтъ- колючихъ лучей. Спинной плавникъ тянется по всей длинѣ тѣда; за-
днепроходный также очень великъ; хвостовый закругленъ, а брюшные и грудные 
плавники образованы совершенно правильно. Брюшная полость удлиняется почти 
до самаго конца хвоста. Ліелудокъ представляетъ собою слѣаой мѣшокъ; ві. 
Пйлорическомъ отдѣлѣ находятся два довольно длинные слѣпые отросТва. Плава-
тельный пузырь есть. ~ 

«Змѣеголовыя», пишетъ про этихъ рыбъ Дэй, «имЬютъ въ своей головѣ по-
лость и могутъ дышать какъ земноводный; онѣ въ состояніи пробыть много вре-
мени внѣ воды и переползать довольно большія пространства по землѣ, особенно, 
если она нѣсколько влажная. Онѣ двигаются впередъ по змѣпному, главнымъ 
образомъ употребляя въ дѣдо хвость и грудные плавники, которыми передвигаютъ 
поперемѣнно. Онѣ, повидимому, жпвутъ только парами. Одни виды размноагяются 
въ травянистыхъ болотахъ или тому иодобныхъ поросшихъ стоячихъ озерахъ, 
другіе живутъ въ колодцахъ п сточныхъ ямахъ, даже въ такихъ, которыя обдѣ-
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ланы камнемъ; иные жѳ живутъ въ рѣкахъ, въ прибрежныхъ норахъ. Виды, оби-
тающіѳ въ болотахъ, стоячихъ озерахъ или оросительныхъ цистернахъ, преимуще-
ственно держатся на плоскихъ и травянистыхъ мѣстахъ. Среди рыбъ, которыхъ 
я самъ вырывалъ изъ высохшихъ водоемовъ, было нѣсколько змѣеголовыхъ. Ту-
земцы Индіи держатся того мнѣнія, что рыбы эти падаютъ въ тяжелыхъ капляхъ 
дождя. 

«Область распространенія этихъ прѣсноводныхъ рыбъ простирается по Бе -
луджистану, Афганистану, Британской Индіи, Бирмѣ, Цейлону, Китаю, Сіаму и 
Малайскимъ островамъ, начиная отъ высоко и далеко внутри расположенныхъ 
мѣстностей до стоячихъ приморскихъ водъ, -образованныхъ приливами. Онѣ жи-
вутъ въ прудахъ и рѣкахъ и въ сѣверной Индіи носятъ названіе «муррель». 
Всѣ эти рыбы употребляются въ пищу, но мясо пойианныхъ въ рѣкахъ вкуснѣѳ, 
нежели мясо рыбъ, добытыхъ въ медленно текучихъ или стоячихъ водахъ^. Змѣе-
головыя образуютъ 15-ый подотрядъ колючеперыхъ (СЬаппіГогшез). 

# # 
* 

Самымъ извѣстнымъ родомъ богатаго видами семейства, признаки котораго 
Только что приведены выше, является родъ Змѣегрлововъ (Ophiocephalus. Schlan-
genkopfe. Ophiocephales). К ъ нимъ причисляются виды, объ образѣ жизни кото-
рыхъ хотя что-нибудь да взвѣстно. 

Пятнистый змѣеголовъ или Вараль (Ophiocephalus punctatus, latus, indicus, kar-
rouvei. Schlangenkopf. Ophiocephale ponctu6), видъ, живупцй на Пндійскомъ мате • 
рикѣа,'по Гюнтеру, особенно часто встрѣчающійся на Цейлонѣ, достигаетъ длины 
около 30 — 40 c m . Верхняя сторона его зеленовато-сѣрая, нижняя б'Іуіо-сѣрая; 
какъ та, такъ и другая покрыты косыми поперечными полосами, направленными, 
сверху, спереди книзу и назадъ. Спинной плавникъ состоитъ обыкновенно изъ 30 
лучей, заднепроходный изъ 20, грудные изъ 16, брюшные изъ 6, хвостовый изъ 
12. Однако число лучей, повидимому, не всегда одинаково.. 

Дэй въ одной самкѣ нашелъ въ февралѣ, кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ, еще 
4700 «крупныхъ», слѣдовательно довольно развившихся япцъ. 

Второй видъ, Полосатый змѣеголовъ (Ophiocephalus striatus wrahl, chena. 
Keitschel. Ophiocephale stri6), величиной превосходить своего сородича и отличается 
отъ него болѣе значительнымъ, доходящимъ до 45 и 26, числомъ лучей въ спин-
номъ и заднепроходномъ плавникахъ. Длина его достигаетъ 1 т . и болѣе. Окраска 
верхней части тѣла темная зеленовато-сѣрая п нижней—желтовато-бѣлая. Рису-
нокъ также состоитъ изъ_ непрерывныхъ полосъ, который продолжаются и на 
плавникахъ въ видѣ точекъ и пятенъ. Область распространенія этого вида, пови-
димому, еще обширнѣѳ, чѣмъ его сородича, такъ какъ онъ былъ найденъ повсюду 
въ низменностяхъ Индіи, въ Бирмѣ, Китаѣ, на Цейлонѣ, на Филиппинскихъ 
островахъ, а также и на Целебесѣ, притомъ даже на высотахъ до о 00 т . вы-
шиной надъ уровнемъ моря. 

Въ журналѣ Азіатскаго Бенгальскаго Общества въ 1839 году появилось опи-
саніе, сдѣланнов очевидцемъ одной рыбы, носящей у туземцевъ Бутана въ самой 
юго-западной части Гиммалаііскихъ горъ названіе Борачунгъ, а мѣстными европей-
цами называемой «донной или земляней рыбой». По разсказамъ бутанцевъ, эту 
рыбу находятъне въ рѣкахъ, но на совершенно сухихъ мѣстахъ, въ чащѣ тра-
вянистой растительности, отдаленной отъ воды иногда на двѣ и болѣе англійскія 



О Т Р Я Д Ъ I. — К О Л Ю Ч Е П Е Р Ы я . 189 

мили. Здѣсь,. туземцы разыискиваютъ норы въ землѣ и, найдя таковыя, прини-
маются рыть до тѣхъ ііоръ, пока не дороются до воды, а затѣмъ^ и до бора^ 
чунговъ, такъ какъ этихъ рыбъ находятъ обыкновенно парочками. Если рыбу 
вытащить изъ норы и бросить на землю, она двигается змѣевидно и съ изуми-
тельной быстротой. 

Нѣсколько лѣтъ спустя Кампбелль лично провѣрилъ эти свѣдѣвія. По дан-
иымъ этого наблюдателя, борачунгъ живетъ всегда въ норахъ, которыя вырыты на 
берегу медленно текущей рѣки или озера. Обыкновенно норы бываютъ вырыты 
такъ, что входъ помещается нѣсколькими сэнти метрами вижѳ поверхности воды, 
и рыба, слѣдовательно, имѣетъ возможность, въ случаѣ чего, безъ малѣйшаго аатруд-
ненія уползать въ воду. Затѣмъ Кампбелль установилъ, что обыкяовенно въ од-
номъ мѣстѣ находится пара борачунговъ, свившихся другъ съ другомъ, какъ змѣи. 
Впрочемъ, норы вырываются не самими • рыбами, но взвѣстныын наземными краб-
бами, а борачунги лишь завладѣваютъ йми. 

Полосатый змѣеголовъ. Ophiocephalus striatus. V« иаст. вел. 

По всей вѣроятностп борачунгъ есть ничто иное, какъ пятнистый вмѣе-
головъ, такъ какъ данныя подходятъ только къ нему. Не невѣроятнымъ кажется 
и сообщение бутанцевъ, что их-ь. борачунгъ живетъ въ норахъ далеко отъ воды, 
такъ какъ его неразъ наблюдали на сушѣ, подобно змѣѣ переползавіпимъ изъ одного 
бассейна въ другой. Возможно, что такія сухія мѣста наполнялись водой въ дожд-
ливую пору, и борачунгамъ не оставалось ничего другого, какъ спрятаться въ 
Норахъ, которыя прежде были подъ водой, и дожидаться новаго дождливзго вре-
мени; во всякомъ случаѣ они въ состояніп оставаться нѣкотороѳ время' на сушѣ. 
Люди, встрѣчающіе этихъ рыбъ во время ихъ кочевокъ, думаютъ, что онѣ упали 
съ неба, а индійскіе фокусники пускаютъ борачунговъ ползать по землѣ на удивле-
ніе горожанъ. По Буканану, живучесть этихъ рыбъ превосходить всякое вѣроятіе. 
Онѣ еще ползаютъ, когда у нихъ вынуты внутренности; нѣкоторыѳ экземпляры 
двигаются съ полчаса. На рынкахъ, гдѣ эти рыбы выставляются на продажу, ради* 
ихъ бѣлаго, если и не особенно вкуснаго, то все же легкопереваримаго мяса, цро-
Давцы отрѣзаютъ покупателямъ отдѣлъные куски, покупатели-жѳ требуютъ, чтобы 
рыба, отъ которой эти куски отрѣзаются, еще двигалась. Совершенно жѳ непод-
вижные остатки мяса уже не находятъ желающихъ купить пхъ. Европейцы о т -
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казываются ѣсть змѣеголововъ, такъ какъ они никакъ не могутъ привыкнуть ѣсть 
мясо рыбы, такъ поразительно похожей на змѣю. 

Аристотель говорить о рыбахъ вблизи Гераклеи Понтійской, которыя въ то 
время, когда пересыхаютъ рѣки и озера, зарываются въ илъ, ища въ немъ влаж-
uocTii. Здѣсь, подъ высохшимъ поверхностнымъ слоемъ ила, онѣ остаются въ состоя-
ніи, похожемъ на спячку, но, будучи потревожены, приходятъ въ движеніе. Въ 
такомъ видѣ, какъ прибавляетъ Ѳеоѳрастъ къ с.ообщенію своего учителя, онѣ и 
размножаются. Въ глубияѣ ила онѣ выпускаютъ свою икру, которая начинаетъ 
развиваться, когда русла снова наполняются водой. Кромѣ того эти древніѳ писатели 
зймѣчаютъ, что въ Индіи есть еще рыбы, которыя иногда оставляютъ рѣки и, 
подобно лягупікамъ, перекочевываютъ по супіѣ, ища другихъ водовмѣстилищъ. 

Этимъ свѣдѣніямъ въ древности одни повѣрили, но гораздо больше нашлось 
и скептиковъ. Первііе были преимущественно между греками, послѣдніе—между 
римлянами. Сенека, напримѣръ, передавая сообщенное Ѳеоерастомъ, смѣется, го-
воря, что съ тѣхъ поръ, какъ эти факты были' сообщены, на ловлю рыбъ нужно 
выходить не съ сѣтями, а -съ баграми. 

Данныя Аристоредя и Ѳеоѳраста доказываютъ, насколько тщательны и точны 
были въ своихъ наблюденіяхъ греки. Н е подложить, конечно, никакому сомнѣнію. 
что эти свѣдѣнія были пріобрѣтены во время военныхъ походовъ Александра Вели-
каго. Такъ, одинъ фактъ заключается въ том%, что въ Индіи есть рыбы, которыя 
при высыханіи водъ, въ которыхъ они жили, перебираются въ друг?я мѣста, еще 
полныя водой; для этого онѣ перекочевываютъ по сушѣ, въ случаѣ необходимости 
зарываются въ илъ и въ немъ проводятъ мЬсяды своей спячки въ сухомъ мѣстѣ, 
пока дождливая пора не возвратить ихъ къ жизни. 

Уже поэтому слѣдуетъ предположить, что рыбы эти должны обладать осо-
бымъ ашіаратомъ, не свойственнымъ другимъ рыбамъ. Легкихъ у нихъ во вся-
комъ случаѣ нѣтъ, но зато имѣются органы, по крайней мѣрѣ замѣняющія легкія. 
Рыбы, будучи лишены воды, умираютъ, такъ какъ жабры ихъ высыхаютъ, что ве-
детъ за собой прекращение кровообращенія; ^нѣ задыхаются, подобно высшимъ по-
звоночнымъ, которыхъ душатъ за горло. Чѣмъ больше жаберное отверстіе, тѣмъ 
нѣжнѣе развѣтвленіе жабръ и тѣмъ скорѣѳ наСтуяаетъ смерть. Однѣ рыбы уми-
раютъ почти тотчасъ же, какъ ихъ вынутъ изъ воды; другія могуть цѣлыѳ часы 
оставаться внѣ воды. Нашихъ карповъ можно посылать сухопутнымъ путемъ за 
нѣсколько верстъ, если завернуть этихъ рыбъ во влажныя тряпки. Вотъ какъ разъ 
то, чѣмъ являются влажныя тряпки для карповъ, представляютъ изъ себя своеоб-
разныя сильно-вѣтвистыя полости съ листовидными стѣнками, которыя мы и встрѣ-
чаемъ у Лабиринтовыхъ (Labyrinthici. Labyrinthfische) рыбъ, о которыхъ гово-
рить Аристотель и Ѳеоѳрастъ. Эта клѣточная масса полостей, залегающая въ гло-
точныхъ костяхъ, при вдыханіи наполняется водой, а эта вода мало по малу идетъ 
на овлажненіе жаберныхъ пластинокъ. То же приспособленіе мы видимъ и у одного 
семейства, часто соединявшагося съ лабиринтовыми, и приспособленіе это имѣетъ 
То же назначеніе, какъ и у послѣднихъ. Остальные признаки лабиринтовыхъ—про-
долговато-яйцевидное тѣло, обыкновенно весьма длинные и мягкіе лучи въ спинномъ 
и заднепроходномъ плавникахъ, которые отчасти покрыты чешуйками, и грудные 
плавники, устроенные или по обычному типу или же съ первымъ лучёмъ, длиной 
нѣсколько разъ лревосходящимъ другіе или замѣняющимъ собой всѣ остальные. 
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Всѣ виды ѳтого семейстпа, начинаюіціе собой ііодотрпдъ Л а б и р и н т о г л о т о ч н ы х ъ 
(Labyrinthibranchii, Labyrinthkiemer), принадлежать къ Старому Свѣту и до сихъ 
были найдены преимущественно въ Остъ-Индіи, въ прилегающихъ къ ней облас-
тяхъ и въ южной Лфрикѣ, но, вѣроятно, водятся п ііъ средней Африкѣ. 

Анабасы или Ползуны (Anabas. Kletterfische. Sennals) характеризуются npo-
долговато-округлымъ, съ боковъ сдавленнииъ тѣломъ, цѣльнокрайной предкрииісч-

Аиабасъ. Anabas scandens '/, uacr. вол. 

кой и зазубренной по краямъ самой жаберной крышечкой. Мелкіѳ зубы ихъ си-
дятъ на челюстяхъ, на концѣ и на задней части сошника. Спинной и заднепро-
ходный плавники велики; переднія части ихъ состоять изъ многихъ крѣпкихъ, 
острыхъ лучей. ІІаісонецъ, грудные и брюшные плавники немного коротки, но устро-
ены по обычному типу. 

Анабасъ-ползунъ (Anabas scandens., testudineus, spinosus,- trifoliatus, - Perca 
scandens, Amphiprion testudineus, scansor, Lutjanus scandens, testudo, Sparus testudi-
neus, Anthias testudineus, Cojus cobojus. Kletterfisch. Fennal) у туземцевъ носить раз-
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личныя названія: малайцы зовутъ его Унди-колли, индійцы—Пауни-ери, Сенналь, Кои, 
Корву, Нга-при,Нга-бье-ма, сингалезы—Кавао. Онъ достигаѳтъ около 20 cm. и бодѣѳ 
длины, спину иыѣетъ буровато-зеленую, брюхо желтоватое, тогда какъ спинной и зад-
непроходный плавники выглядять фіолетовыми;брюпіные и грудные плавники красно-
ватаго цвѣта,хвостовый яге им^етъ окраску спины. Нѣкоторые экземпляры бываютъ 
покрыты болѣе темными перехватами или болѣе свѣтлыми пятнами, другіе довольно 
одноцвѣтны. Спинной плавникъ состоитъ изъ 17 жесткихъ и 10 мяГкихъ лучей, задне-
проходный изъ 10—11 иглистыхъ й 10 МЯГКИХЪ. Грудные плавники заключаютъ въ 
себѣ 15, брюшные 6, хвостовый 16 лучей. 

Область распространенія' анабаса-ползуна простирается по Индіи, Бирмѣ, 
Цейлону, Ыалайскимъ и .Филиппинскимъ островамъ. Онъ живесъ въ текучахъ и 
стоячихъ водахъ этихъ областей, но по теченію доходитъ и до устій рѣкъ, находя-
щихся уже въ сферѣ вліявія приливовъ. Слѣдовательно ползунъ этотъ не боится и 
полусоленой воды. 

Два арабскихъ путешественника, Солиманъ и другой, оставшійся неизвѣст-
нымъ, посѣтившіе въ I X столѣтіи Индію, узнали, что тамъ водится одна рыба, ко-
торая вылѣзаетъ изъ воды, направляется по супіѣ къ кокосовымъ пальмамъ, влѣ-' 
заетъ на нихъ, пьетъ пальмовое вино п затѣмъ возвращается обратно въ озеро— 
трезвой или опьянѣвшей, о томъ не говорится, 900 лѣтъ спустя извѣстный Дадь-
дорфъ упоминаегь о той же рыбѣ, описываетъ ее, разсшзываетъ, что онъ встрѣ-
тилъ ее въ Транквебарѣ какъ разъ въ то время, когда рыба поднималась по тре-
щинѣ неподалеку стоявшей отъ пруда пальмы; анабасъ двигался, держась шипами 
растопыренной жаберной крышки за стѣнки трещины, двигая :въ стороны хвостомъ 
.и упираясь иглами заднепроходнаго плавника въ самую стѣнку. Таквмъ образомъ 
онъ переносилъ выше свое тѣло, уцѣплялся вновь жаберной крышкой я ѳтимъ спо-
собомъ подвигался вверхъ. Послѣ поимки онъ еще нѣсколько часовъ ползалъ по 
песку сарая. Ыиссіонеръ Джонъ, путеществовавшій по Индіи, добылъ нѣсколько 
штукъ такихъ рыбъ, почему и удостоился чести быть занесеннымъ въ научныя 

'лѣтописи. Онъ послалъ Блоху пять такихъ «древолазовъ» съ припиской, что выста-
вленное имя есть переводъ индійскаго названія, такъ какъ рыба на самомъ дѣлѣ 
гіробуетъ лазать на прибрежныя пальмы съ помощью своихъ пилообразныхъ жа-
берныхъ крышекъ и острыхъ плавниковъ, когда по стволамъ атихъ деревьевъ сте-
каютъ дождевыя капли. Такой древолазъ можетъ много часовъ жить въ сухомъ 
мѣстѣ, двигаясь изумительными извивами своего тѣла. Обыкновенно онъ Держится 
въ прудовомъ илу, гдѣ его ловять и готовять изъ него излюбленное блюдо. 

Позднѣйшіе путешественники и натуралисты ничего не прибавляютъ о «дре-
волазахъ»; нѣкоторые считаютъ данныя Дальдорфа и Джона прямо невѣрными, 
причемъ одни осмѣивають ихъ, другіе относятся снисходительно къ этимъ ошибоч-
нымъ, по ихъ мнѣнію, разсказімъ. Въ одномъ только всѣ согласны съ данными 
этихъ лицъ, это въ томъ, что «пауни-ери» дѣйствительно при случаѣ перекочевы-
ваетъ по сушѣ. ПодтверждаетЬя также и сообщенное Аристотелемъ и Ѳёоѳрастомъ 
о запалЗываніи анабасовъ въ донный илъ во время засухи и высыханія водовмѣ-
стилищъ. ТочЕыя свѣдѣнія объ этихъ рыбахъ мы имѣемъ отъ Теннента, который 
частью произвелъ .тично ТОЧНЫЙ наблюденія надъ анабасами, частью ихъ 
собралъ. 

«Въ послѣднее время», такъ пишетъ Тенненту извѣстный Моррисъ, прави-
тельственный уполномоченный въТринкономали, «ябылъзанятъ осмотромъ гранидъ ' 
одного пруда, плотина котораго нуждалась въ иСправленіи. Вода, за исключеніемъ 
небольшой лужицы, въ немъ высохла и остальное русле пруда было совершенно 
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сухо. Пережидая непогоду, мы стояла на одномъ возвышеніи и замѣтили съ него 
пеликана, что то аппетитнаго кушавшаго на берегу мелкой лужи. Паши иидійскіе 
^'Путники обратили на вто вниманіе, побѣжали туда и кричали: «рыбы, рыбы1> 
Когда мы прибыли на мѣсто, то увидѣли въ канавахъ, образовавшихся отъ дождя, 
массу рыбъ, карабкавшихся сквозь траву наверхъ. Воды почти не хватало, чтобы 
покрыть ихъ, но,^несмотря на вто, рыбы двигались быстро. Паша свита набрала 
ихъ около двухъ четвериковъ, причемъ большинство было собрано въ 30 ш. отъ 
пруда. Ксѣ рыбы старались добраться до вершины плотины и, еслибы атому не 
помѣшалъ пеликанъ, а затѣмъ мы, то очень можетъ быть и добрались бы до нея 
II достигли бы до второй лужи по ту сторону плотины. Это были очевидно тѣ же 
рыбы, которыхъ находятъ въ пересохшихъ прудахъ. 

«Чѣмъ сильнѣе высыхаетъ какое-либо водовмѣстилищѳ, тѣмъ больше рыбъ 
собирается въ мелкихъ, еще не лишенныхъ воды лулгахъ или во влажномъ илѣ. Въ 
такихъ мѣстахъ можно тысячами добывать ихъ или видѣть, какъ онѣ копошатся въ 
илу, по своей густотѣ напоминающемъ просяную кашу. Когда и этотъ илъ высохнетъ 
еще больше, рыба вылѣзаетъ, чтобы поискать болѣе обильный водою прудъ. Н а 
одномъ мѣстѣ я видѣлъ ихъ сотнями, в^ллѣзавшими въ разныхъ направленіяхъ изъ 
такого высохшаго пруда и, несмотря на всѣ затрудненія и препятствія, продолжав-
шихъ свою дорогу дальше. Такъ какъ упомянутая лужа до сихъ поръ служила 
водопоеиъ окрестнымъ ручнымъ и дикимъ животнымъ, то поверхность дна ея была 
вся истоптана и немало рыбъ попало въ глубокія, подѣланныя ^ногами живот-
ныхъ ямы, изъ которыхъ многія рыбы уже не могли выбраться и послужили 
обильной добычей грифамъ и воронамъ. На основаніп видѣннаго, я заключаю, 
что такія кочевки втитсъ рыбъ совершаются ночью, такъ какъ я встрѣпалъ ко-
чевавшихъ рыбъ единственно и исключительно въ утренніе часы, яаблюдалъ 
также, что тѣ, которыхъ я ловилъ живыми в держалъ въ чанахъ, днемъ оставались 
спокойными, ночью же употребляли всѣ усилія, чтобы выбраться изъ чановъ и 
часто и на самомъ дѣлѣ. уходили. Я упомяну еще объ одной странности этихъ 
рыбъ: онѣ держали свои жабры открытыми». 

Наоснованіи изслѣдованій Теннента мы теперь знаемъ, что это тѣ самыя 
рыбы, которыя въ случаѣ необходимости зарываются въ илъ. Весьма возможно, 
что прежде онѣ дѣлаютъ попытку добраться до воды, но можетъ также быть, что 
онѣ съ самаго начала не дѣлаютъ ЙТИХЪ ПОПЫТОКЪ, но, слѣдуя за влажностью, ры-
ломъ впередъ зарываются въ дно. По даннымъ, сообщеннымъ Теннентомъ, пол-
зуны забираются на глубину 0,5 т . и болѣе, смотря по тому, изъ чего состоитъ 
дно. Верхній покровъ ила часто трескается и до того высыхаетъ, что кусокъ, взя-
тый въ рукп, разсыпается. Савги рыбы обыкновенно лежать въ слоѣ еще не-
много влажномъ; но и послѣдній можетъ высохнуть, что, повидимому, на анабасахъ 
вредно не отзывается. 

Туземцы очень хорошо знаютъ эти свойства анабасовъ п въ сухое время 
отправляются на высохшіе пруды, отыскиваютъ наиболѣе глубокія мѣста и на-
чинаютъ ихъ просто рыть, слѣдовательно и на самомъ дѣлѣ употребляютъ лопа-
ты вмѣсто сѣтей. При этомъ часто поіучаютъ обильную добычу. Окруженный со 
всѣхъ сторонъ иломъ, рыбы дежатъ совершенно безъ движенія, но тотчасъ же 
начинаюгь двигаться, когда ихъ освободятъ изъ ихъ полости. 

Этимъ просто и естественно объясняется тотъ фактъ, что непосредственно 
послѣ перваго дождя можно видѣть усердный ловъ рыбы въ водовмѣстилищахъ, 
Наполнившихся водой всего только за нѣсколько часовъ, самое большее, за нѣ-
сколько дней до того. Для такой ловли рыбаки употребляютъ открытую сверху и 
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СНИ33 корзину, которую они втискиваютъ въ илъ такъ, что нижніе конци 
корзины остаются воткнутыми. Затѣмъ, если рыбы очутятся внутри кор-
зины, ихъ вылавливаютъ сверху руками. Еще Букананъ упоминаетъ о томъ, что 
пойманныхъ дабиринтовыхъ рыбъ можно 5—6 дней держать въ сухомъ сосудѣ 
живыми, почему и эти рыбы покупаются часто для показа фокусниками крупныхъ 
городовъ, обитатели которыхъ менѣе знакомы съ природой, чѣмъ крестьяне и 
рыбаки. 

* 

Въ началѣ семидесятаго года Симонъ, франзузскій консулъ въ Нингпо, по-
слалъ во Францію черезъ посредство моряка Жеро, одного изъ своихъ ревност-
ныхъ помоп^никовъ въ занятіяхъ по естествовѣдѣнію, живыхъ рыбокъ, содержи-
мыхъ въ Китаѣ для украшенія, которыя съ тѣхъ еще поръ продолжаютъ обра-
щать на себя одинаковое вниманіе какъ любителей, такъ и натуралистовъ. Б у -
дучи еще совершенно неизвѣстны первымъ, онѣ были тотчасъ же признаны уче-
ными за рыбокъ, описанныхъ еще въ началѣ нашего столѣтія Ласепѳдомъ подъ 
именемъ «макроподовъ». Рыбки Симона были первыми, ввезенными въ Европу и 
удачно въ ней акклиматизированными изъ, семейства лабиринтовыхъ. 

Макроподъ (Polyacanthus viridi-auratus, Macropus viridi-auratus, Macropodus 
viridi-anratns, venustus. Grossflosser. Macropode), называемый также любителями 
Райской рыбкой, разсматривался раньше какъ представитель особаго рода Длинно-
п е р о в ъ (Macropus. Langstrahler), но прѳдставляетъ собою лишь выведенную породу 
одного вида рода Иглецовъ (Polyacanthus. Vieldomer) два вида которыхъ, добы-
тыхъ въ Индіи, описалъ Дэй. Рыбка эта имѣетъ удлиненную и сжатую съ бо-
ковъ форму. Вооруженіе еа рта ограничивается маленькими зубами только на че-
люстяхъ. Спинной плавникъ состоитъ изъ 13 колючихъ и 7 мягкихъ лучей; задне-
проходный имѣетъ 17 или 18 колючихъ и 15—мягкихъ; весьма крупный двуло-
пдстный хвостовый планикъ имѣетъ полулунную форму. Буроватая окраска верхней 
части тѣла внизу переходитъ въ сѣро-зеленый цвѣтъ; рисунокъ состоит;, изъ пе-
ремежающихся желтовато-зеленыхъ, синеватыхъ и красноватыхъ поперечныхъ 
полосъ. Зеленая жаберная крыщечка украшена желтымъ ободкомъ. У самокъ 
плавники развиты меньше и цвѣта матовѣѳ. Длина рыбки достигаетъ 8 — с т . 

О жизни этихъ рыбокъ на свободѣ нѣтъ никакихъ свѣдѣній, почему особѳн-
наго вниманія заслуживаетъ мнѣніе нѣкоторыхъ натуралистовъ, видящихъ въ 
макроподахъ лишь породу, выведенную продолжитѳльнымъ воспитаніемъ. Н а ; 
сколько пока извѣстно, эта красивая рыбка въ Китаѣ держится въ акваріяхъ 
повсемѣстно, совершенно такъ же, какъ у насъ золотыя рыбки. Однако 
даже въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ она размножается легче послѣднихъ. Е я способ-
ность выживать въ водѣ, бѣдной кислородомъ, и даже оставаться минуть 20 и 
болѣе внѣ воды безъ вреда для себя, дѣлаютъ ее самой удобной комнатной рыбкой. 
И з ъ 100 райскихъ рыбокъ, помѣщенныхъ въ Китаѣ на корабль, Жеро привезъ 
живыми 22. Во время этого утомительнаго пути аКеро не могъ доставить рыб-
камъ ни достаточнаго помѣщенія, ни подходяшаго корма, ни относиться къ нилъ 
съ особенною заботливостью. Этимъ 22 рыбкамъ мы обязаны всѣми тѣми экзем-
плярами, которые наполняютъ наши акваріи съ тѣхъ поръ, какъ Карбоньеру пос-
частливилось ихъ развести. 

О жизни макроподовъ въ неволѣ въ настоящее время писано много п сдѣ-
лано также немало хорошихъ наблюденій. Однако я опускаю все, что читалъ по 
поводу этихъ рыбокъ и ограничусь описаніемъ Бенеке, составленнымъ спеціально 
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для «Жизни Лѵивотныхъ», гЬмъ болѣѳ, что это въ то же время будегь и объясне-
ніемъ рисунка, сдѣланнаго съ.строго научной точностью и подъ руководствомъ 
самого Бенеке. 

«Въ маѣ 1878 года», пишегь мнѣ Бенеке, «я досталъ пару макроподовъ 
съ цѣлью имѣть для своихъ эмбріологическихъ работъ почти постоянно свѣжую 
икру, такъ какъ, но опубликованнымъ свѣдѣніямъ, эти рыбки лѣтомъ мечутъ икру 
черезъ каждыя двѣ недѣли. Макролоды были получены въ хорошемъ состояніи и, 
перенесенные въ сосудъ, вмѣстимостью около 40 литровъ воды, тотчасъ же при-
нялись за дѣло, т. е, начали ловить и ѣсть мелкихъ ракообразныхъ, личинокъ, ко-
маровъ и червячковъ, плававшихъ повсюду около плѣсени задвѣтшей в о ш . Въ 
первый же день можно было замѣтить, что они успѣвали въ этомъ. Послѣ того, 
какъ всѣ медкіе обитатели акварія были поѣдены, я напустилъ въ него мелкихъ 
ракообразныхъ двухъ видовъ: дафній и ципридъ (Cypris). Послѣднихъ рыбки 
ота меня еще не получали, да и ран'Ье, вѣроятно, съ ними дѣла не имѣли, такъ 
какъ они, хотя и часто хватали ѳтихъ мелкихъ животныхъ, но вначалѣ выбра-
сывали ихъ обратно, тряся головой. По прошествіи двухъ дней, дѣло совершенно 
измѣнилось. Макрфподы предпочтительно ѣли ципридъ, оставляли дафній не-
тронутыми, сколько бы я ихъ иыъ ни клалъ, и только при случаѣ схватывали то 
одну, то другую изъ нихъ, и то'особенно жирную. Вначалѣ я никакъ не пред-
полагалъ, что эти рыбки такъ прожорливы, и убѣдился въ прожорливости ихъ 
послѣ того, какъ однажды не могъ получить ни одного ракообразнаго и ни одной 
личинки насѣкомаго. Рыбки начали ѣсть тогда съ явнымъ аппетйтомъ не только 
мелкихъ, но и крупныхъ дождевыхъ червей, длиной въ 5 — 8 с т . и тол-
щиною въ 2 mm. Болынихъ дождевыхъ червей я давалъ имъ, предварительно ра-
аорвавъ ихъ на кусочки. Весьма забавно было емотрѣть, какъ макроподы избѣгали 
ѣсть содержимое кишечника червяка и, схвативъ кусочекъ, втягивали его малд по 
малу въ глотку, жуя и тѣмъ самымъ выжимая изъ червяка калъ, отчего впередъ 
нихъ всегда тянулось небольшое темное облачко. Обыкновенно тогда, когда червякъ 
<5нлъ уже проглоченъ, рыбки еще выбрасывали оставшіяся отъ червяка слизь и 
ялъ. Когда онѣ доставали червяка со дна или же послѣдвій былъ сильно выпач-
канъ, онѣ всегда заботились объ очищеніи всего лишняго; сначала раза два встря-
хивали червяка, выпускали его изо рта, взбрасывали со дна наверхъ съ тѣмъ, 
чтобы встряхнуть приставшій песокъ и тому подобное и только тогда начинали его 
проглатывать. Если добыча копошилась, онѣ ударяли ее о листья водяныхъ растеній 
или о стѣнки сосуда. Весело было смотрѣть, какъ которая-нибудь изъ нихъ пыта-
лась проглотить червяка, длиною съ нее самоё, схвативъ его не за голову, а за 
хвостъ; въ такомъ случаѣ червякъ нѣсколько разъ выползалъ у нихъ изо рта. 

«Скоро послѣ того, какъ рыбки эти были посажены въ акварій, онѣ начали 
свою привлекательную любовную игру; это происходило въ утренніе часы, когда 
въ ихь акваріи играли лучи ранняго солнца. Когда я вынулъ рыбъ изъ пересы-
дочнаго ящика, онѣ были неприглядны, выглядѣли одноцвѣтно, блѣдно-буроватыми; 
вскорѣ однако онѣ, сначала самецъ, ааатѣмъ и самка, стали темнѣе и, съ усиленіемъ 
основного цвѣта, на рыбкахъ ярче выступили темныя золотисто-зеленыя полосы. 
Какъ и у остальныхъ рыбъ; красота и сила окраски макроподовъ были рѣзче въ то 
время, когда они играли и, наоборотъ, тускнѣли, когда рыбки расплывались въ раз-
ный стороны. Самецъ большею частью держится около одной определенной самки, но 
иногда плаваетъ и со многими. Когда онъ приближается къ самкѣ, то распускаетъ 
хвостъ и всѣ плавники такъ, какъ это представлено на главной фигурѣ рисунка; 
при этомъ онъ становится темнѣе. Самка же въ это время держится доволь-
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но вертикально, по возможности складываетъ всѣ плавники и медленно крут 
жится или принимаетъ позу, наглядно представленную на рисуякѣ слѣва и на-
верху, и плыветъ параллельно самцу, но въ обратномъ направіеніи. Если во время 
игры рыбки особенно возбуждены, то самецъ, распустивъ свои плавники и хвостъ, 
трясется, какъ" пѣтухъ, ступающій около курицы, чтобы показать свою любовь. 
Часто эти трепещущія движенія перенимаются и самкой. Если послѣдняя не жѳ-
лаетъ больше такой игры, то, видя приближающагося къ ней самца, принимаетъ 
довольно вертикальную лозу и поворачивается нѣсколько разъ. на одномъ мѣстѣ. Са^ 
мецъ же обыкновенно начинаетъ плавать вокругъ нея, а самка склоняется все 
болѣе и болѣѳ своимъ корпусомъ на одинъ бокъ. Это можетъ дойти до того, чтЬ 
она плыветъ, наконедъ, подобно камбалѣ, совершенно на боку. і 

«Около трехъ недѣль спустя послѣ прибытія рыбъ, тѣло самки пополнѣло й 
самецъ приступилъ къ пострОйкѣ гнѣзда. Для этой цѣли онъ всплывалъ на поверх-
ность, набиралъ въ ротъ воздуху и затѣмъ выпускалъ его маленькими пузырками 
слюны уже подъ водой. Такъ получается довольно компактный слой такихъ пу-
зырей, которые часто дополнялись новыми. Послѣ этого мой самецъ помѣщался 
обыкновенно подъ этотъ воздушный пузырчатый слой въ углу бассейна, самк^ 
же—противъ него; оба однако принимались играть въ чистомъ йространствѣ между 
растеніями. . . . 

«Къ сожалѣнію, мои надежды видѣть вскорѣ метаніе икры не оправдались, 
такъ какъ однажды утромъ я увидѣлъ самца, перескочившимъ черезъ довольно 
высокій край акварія а лежавшимъ на землѣ мертвымъ. Я выписалъ себѣ другого 
самца, но могъ получить рыбъ только парочкой, поэтому и посадилъ новопри-
бывшую чету ко вдовѣ. Спустя короткое время рыбки распорядились такъ, что 
обѣ самки поселились въ разныхъ концахъ акварія, самецъ же посѣщалъ то одну, 
то другую. Впрочемъ, обѣ самки относилисьдругъ къ другу хорошо, иной разъ даже 
играли, словно супруги, трепеща и дрожа плавниками и обратившись 'другъ кѣ 
другу брюшками. 

«Въ одинъ изъ ближайшихъ дней самецъ казался очень возбужденными, 
быстро подплывалъ къ поверхности воды, вбиралъ въ ротъ воздухъ, выпускалъ 
его надъ водой въ видѣ массы пузырковъ, то черезъ ротъ, то черезъ жабры, при 
втомъ оживленно плавалъ кругомъ и, останавливаясь каждый разъ, круто распус-
калъ свой брюшной плавникъ. Такимъ же точно образомъ вела себя одна изъ жив-
шихъ съ нимъ въ акваріи самокъ. Поигравъ такъ съ минутку, самецъ вдругъ 
подплывалъ къ самкѣ;-оба раскрывали рты и схватывали одинъ другого за губу. 
Въ такомъ положеніи они 10—40 секундъ плыли по акварію, оживленно двигая 
хвостиками, направляясь то больше влѣво, то болѣе вправо. Та же самая исторія 
необыкновенно точно повторялась и въ два слѣдующіе дня. То самецъ схватывалъ 
самку за верхнюю губу, то самка схватывала такимъ образомъ самца, и, разъ 
схватившись, рыбки уже извѣстное время не выпускали другъ друга. Эта игра 
производилась съ такимъ усердіемъ, что вокругъ рта обоихъ повисали обрывки 
кожи, а у самца нѣсколько дней на верхней губѣ была припухлость. Эти щипки 
я могъ разсматривать лишь какъ поцѣлуи съ совершенно особенно выражаемой 
нѣжностью и позднѣе былъ до нѣкоторой степени удивленъ, не видя втеченіѳ 
цѣлаго ряда мѣсяцевъ повторенія ѳтихъ ласкъ, хотя рыбки по прежнему были 
въ добромъ здоровьи. 

«Съ теченіемъ времени самки измѣнили свое поведеніе. Онѣ' сдѣлались та-
кими драчливыми, что я долженъ былъ болѣе слабую отдѣлить, чтобы предотвра-
тить драки, результатомъ которыхъ были разорванные, но, конечно, скоро и зажи-
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вавшіѳ плавники и хвосты. Вначалѣ я пробовалъ изолировать рыбъ, вставляя въ 
акварій разгораясивавшій его аусокъ стекла, но обѣ самки плыли другъ на друга 
съ такой яростью и отъ желанія помѣряться другъ съ другомъ настолько заби-
вали обо всемъ окружающемъ, что я долженъ былъ яатЬмнить стеклянную пере-
городку матеріей..,Вскорѣ однако самка,-.,остававшаяся съ самцомъ, догадалась, что 
столь хорошо, скрывающая ихъ завѣса можетъ быть обойдена и съ этого момента 
она избрала своимъ ыѣстопребываніемъ промежутокъ между завѣсой и стеклянной 
стѣнкой, чтобы имѣть возможность бросить -хоть грозный взглядъ на свою нена-
вистную соперницу. Тогда я вставилъ матовое стекло, однако тѣни вдовы, появ-
лявшейся на стеклѣ, когда солнце свѣтило въ акварій, было достаточно, чтобы 
парочка вновь пришла въ сильное возбужденіе, и я долженъ былъ приклеить къ 
матовому стеклу еще листъ бумаги. Теперь я надѣялся, что въ акваріи водво-
рится тишина и порядокъ. Но что случилось? Однажды я нашелъ обѣихъ самокъ 
въ самой жаркой схваткѣ: вдова перескочила черезъ край перегородки, торчавшій 
изъ воды на 12 сш. Тогда ничего другого не оставалось, какъ разсадить рыбокъ 
по разнымъ сосудамъ». 

Бенеке не посчастливилось видѣть своихъ плѣнницъ мечущими икру, поэтому 
волей неволей я долженъ попытаться дать описаніе этого процесса на основанія 
извѣстныхъ мнѣ други.чъ свѣдѣній. 

Подобно двумъ описаннымъ самкамъ, нерѣдко ссорятся между собой и са-
мецъ съ самкой; избранный самііой самецъ иногда даже бываетъ жестокимъ влас-
телиномъ. Сдѣлавшись нетерпѣливымъ, если постройка гнѣзда не заканчивается 
успѣшно, самецъ неотступно преслѣдуетъ самку и большею частью ,съ такой 
яростью, что рветъ ея плавники, вырываетъ глаза и непремѣнно убиваетъ, если 
во время не подоспѣетъ хозяинъ акварія. По разъ своевременно или, соотвѣт-
ственно желаніямъ отца, икра въ тѣлѣ самки развилась, самецъ уже не думаетъ 
болѣе о враждѣ или ссорѣ, но исключительно о томъ, какъ позаботиться о пред-
стоящемъ потомстдѣ. Послѣ игръ, описанныхъ Бенеке, самка, приступающая къ 
метанію игры, перевертывается косо на спину, самецъ же плыветъ надъ ней такъ, 
что оба соприкасаются другъ съ другомъ половыми отверстіями. Затѣмъ оба 
охватываются длинными хвостовыми плавниками, • оамецъ своеобразно долго 
трепещетъ надъ самкой, затѣмъ оставляетъ ее; самка же идетъ безпомощно 
ко дну, выпуская большое количество яицъ. Послѣднія однако только въ исклю-
чительныхъ случаяхъ падаютъ на дно, обыкновенно же поднимаются наверхъ и 
остаются висѣть или плаваютъ съ нижней стороны пѣнистаго гнѣзда, подъ которымъ 
все описанное всегда и происходитъ. Если яйца упадутъ на дно, самецъ подни-
маѳтъ ихъ и относить въ гнѣздо. По прошествіи долгаго времени повторяете 
все предыдущее, и такі. нѣсколько разъ, по крайней мѣрѣ разъ десять втеченіѳ 
дня. Въ промежуткѣ между кладками, а затѣмъ в&лоть до вылупленія рыбешки 
самецъ постоянно 'и усердно улучшаетъ гнѣздо, поправляеть и .приводить 
въ порядокъ яйца такъ, чтобы каждое лежало подъ пузыркомъ. Затѣмъ онъ 
сторожитъ гн'Ьздо и свое будущее поколѣніе съ самой нѣжной заботливостью. Около 
24 часовъ спустя послѣ отложенія икры, на блѣдно-желтомъ желткѣяицъ замѣ-
чаются темныя зародышевыя пятнышки; день спустя, начинаетъ уже биться сердце. 
Черезъ 12—18 часовъ послѣ этого изъ яицъ вылупляются молодыя, лишенныя 
еще рта рыбешки, похожія на очень маленькихъ молодыхъ головастиковъ. По исте-
ченіи 5—6 дней, онѣ уже принимаюгь форму родителей; въ 8 мѣсяцевъ онѣ уже 
взрослый. Все время, пока онѣ нуждаются въ родительской помощи, отецъ относится 
къ нимъ съ самоотверженной заботливостью. Подобно колюшкѣ, онъ держитъ въ 
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строгости и порядкѣ свой юный выводокъ, Какъ только одна нзъ рыбешекъ отда-
лится, самедъ уже спѣшитъ за ней, беретъ ее въ рогь и вновь водворить в ь 
безопасное пѣнистое гнѣздо. Заботливость родителей простирается, говорять, и на 
больныхъ и хилыхъ дѣтенышей; такихъ юнцовъ онъ укутываетъ въ свои, заранѣе 
приготовленные пузырки и доставляегь имъ такимъ образомі. лучшія условія для 
дыханія. Какъ только подросшія рыбешки перестанутъ нуждаться въ помощи 
родителя, послѣдній покидаетъ ихъ и не только не принпыаетъ никакого участія 
ііъ ихъ дальнѣйшей судьбѣ, но безъ малѣйшаго раздумья, подобно самкѣ, можеп> 
даже позавтракать ими. Вначалѣ юныя рыбешки кормятся пѣной гнѣзда, затѣмъ 
чрезвычайно мелкими инфузоріями, впослѣдствіи червячками, видимыми невоору-

Гурами. Osphromenus olfax. V" наст, вел 

женнымъ глазомъ и, наконѳцъ, уже такими же животными, какъ и ихъ родители. 
Причиной расположенія любителей къ ыакроподамъ служатъ не только опи-

санное выше поведеніе э тихъ 'рыбъ и ихъ красота, но также и ихъ необыкно-
венная плодовитость. Одна пара такихъ рыбъ, жившая у Виндштейга, въ 
одно лѣто шесть разъ метала икру, каждый разъ выращивала 400 - 600 моло-
дыхъ и такимъ образомъ дала жизнь не менѣе, чѣмъ ЗООО'какроподамъ. Все это 
очевидно обѣщаѳтъ этимъ рыбкамъ еще болѣе значительную будущность и можетъ 
быть имъ суждено, если не совершенно, то отчасти вытѣснить собою золотыхъ 
рыбокъ. 

* * * 

Коммерсонъдалъ одной изъ лабиринтовыхъ рыбъ названіѳ «нюхатель (Osphro-
nenras)», такъ какъ полагалъ, что листовидная клѣточная масса глоточныхъ костей 
можетъ способствовать развитости обонянія, что оказалось, впрочемъ, несправедли-
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вымъ. Признаки этого рода слѣдующіе: гЬло съ боковъ весьма слсатое, нескладное, 
яйцевидное, на бріохѣ болѣе выпяченное, чѣмъ на спинѣ; рыло маленькое, выво-
роченное, нижняя челюсть его немного выдается; на обѣихъ челюстяхъ бархатистые 
зубы; по краю жаберной нредкрышечки и подглазничныхъ косточекъ мелкія за-
зубринки; заднепроходный плавникъ величиной превышаетъ спинной; наконецъ, 
въ брюшномъ піавникѣ первый лучъ щетиновидный и весьма удлиненный. 

Описанный Комиерсономъ Гурами (Osphromenus olfax, satyrus, goorami, 
Trichopus satyrus, goorami, Trichopodus mentum. Gurami. Gorami) очень крупная 
рыба, которая можетъ иногда достигать около 1 га. длины и болѣе, чѣмъ 10 kgr., 
вѣсу. Спина ея буровато-красноватая съ болѣе темными поперечными полосами, 
брюхо покрыто по серебристому фону бурыми лунообразными пятнами, такъ 
какъ края свѣтлыхъ чешуй выглядятъ бурыми. Кромѣ этого гурами можно 
узнать по одному черному, неправильному пятну у основанія грудного плавника. 
Спинной плавникъ его состоитъ иаъ 14 колючнхъ и 12 мягкихъ лучей, заднепро-
ходный изъ 11 колючихъ и 19 мягкихъ; каждый грудной плавникъ имѣетъ 16 
лучей, грудной—6, въ хвостовомъ же ихъ 16. 

Коммерсонъ полагалъ, что .главная родина гурами—Китай, отсюда же, бла-
годаря его превосходному мясу, онъ былъ завезенъ въ Яву, однако въ ѳтомъ 
отношенін нашъ натуралистъ заблуждался, такъ какъ рыба эта водится въ прѣс-
ныхъ водахъ Большихъ Зондскихъ остро'вовъ. Тамъ она живетъ, подобно нашимъ 
карпамъ, въ спокойныхъ, густо зароспіихъ растительностью водахъ, предпочитая 
тѣ изъ нихъ, въ которыхъ вода чиста, но заходя и въ илистые пруды и лужи, 
гдѣ она охотно забирается въ норы и питается растительной пищей, Ради ея мяса, 
которое, по мнѣнію Коммерсона, достоинствомъ превосходитъ мясо всѣхъ осталь-
ныхъ прѣсноводныхъ и морскихъ рыбъ, голландцы въ окрестностяхъ Батавіи со-
держать ѳту рыбу въ прудакъ или огрбмныхъ глиняныхъ сосудахъ, въ которыхъ 
ежедневно мѣняется вода, и кормятъ своихъ плѣнницъ прѣсноводнымъ растеніемъ 
Pistia natans. Дюпти-Туаръ наблюдалъ, что гурами ѣли не только растенія, но 
жадно поѣдали и человѣческія испражненія, притекавгаія къ нимъ изъ одной кло-
аки, и убѣдился, что вслѣдствіе такой пиш;н мясо ихъ сдѣлалось непріятнаго вку-
са. Позднѣйшія наблюденія показали, что при недостаткѣ своей нормальной рас-
тительной пищи гурами ѣдятъ: капусту, салатъ, щавель, рѣпу, отруби и хлѣбъ, а 
равно и рисъ, маисъ, бобы и вареный картофель, на ряду съ червяками, насѣко-
мыми, рыбешками и лягушками, сырымъ или варенымъ мясомъ. 

Подобно колюшкамъ и бычкамъ (Cottus), гурами отличаются заботливостью 
о своемъ молодомъ поколѣніи. Въ какомъ-нибудь уголкѣ или между плавучихъ во-
дяныхъ растеній пруда такая рыба, вѣроятно одинъ только самецъ, устраиваетъ въ 
5—6 дней яйцевидное гнѣздо, въ которое затѣмъ самка и откладываетъ свои 800 — 
1000 яицъ; матеріалъ гнѣзда служить также и первой пищей выведшихся ры-
бешекъ. 

Живучесть этихъ рыбъ, легкость пхъ выкормки и достоинство пхъ мяса 
привели къ попыткамъ акклиматизировать ихъ и въ другихъ странахъ, тѣмъ бо-
лѣе, что за это говорили всѣ изслѣдованія, сдѣланныя въ этомъ направленіи въ 
Пинангѣ, Малаккѣ и на островѣ Св. Маврикія. Ввезенные туда гурами были выбраны 
изъ питомниковъ-прудовъ п перемѣщены въ небольшія рѣки острова, но и здѣсь 
они скоро совершенно обжились и чувствовали себя такъ же хорошо, какъ и въ 
прудахъ, сильно размножились и въ совершенствѣ оправдали всѣ надежды. Пред-
принятая въ 1819 году попытка акклиматизировать ѳтихъ рыбъ и на островѣМар-
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тиникѣ удалась не такъ хорошо. Правда, и здѣсь эти рыбы чувствовали себя 
превосходно, но вѳ размножались. Почему, я сказать точно не могу. Въ 1859 
году капитанъ Филибертъ, посланный французскимъ правительствомъ доставить 
съ востока въ Кайенну раздичныхъ животвыхъ и нѣкоторыя растенія, привезъ 
на островъ Св. Маврикія сто экземпляровъ гурами. Его полытка была необычайно 
удачна, такъ какъ на пути у него погибло всего 23 рыбы, а гурами были также 
поселены въ Кайеннѣ. Въ 1867 году гурами, были посажены въ нѣкоторыя озера 
Цейлона, въ болѣе недавнее*время пробовали привозить этихъ рыбъ живыми въ 
Соединенные Штаты Сѣверной Америки п даже в і Европу. Перевозка въ Соеди-
ненные Штаты не удалась, но все-таки не слѣдуетъ терять надежды, что хорошо 
обставленные опыты въ этомъ направлении въ концѣ концовъ увѣнчаются успѣ-
хомъ. Во всякомъ случаѣ слѣдовало-бы снова обратить внимавіе всѣхъ на этихъ 

^ .if.-

Щукоглавъ. Luciocephalus pulcher. Паст, вел. 

рыбъ, особенно въ наше время, когда все громче и громче раздаются жадобы на 
обѣдненіе рѣкъ рыбами и, повпдимому, все настойчивѣѳ становится необходимость 
помочь атому ош;утительному недостатку. Весьма возможно^ что попытки аккли-
ыатизовать гурами въ Германіи удались-бы, есдибы принимаемы были всѣ предосто-
рожности къ постепенному пріученію этихъ рыбъ къ суровости климата, т. е. 
эти рыбы прежде всего были-бы поселены въ водахъ южной Европы и затѣмъ 
уже оттуда постепенно разводились въ болѣе сѣверныхъ водахъ. 

Щукоглавъ (Luciocepbalus pulcher. Hechtkopf),небольшая прѣсноводная рыба 
остіювовъ Малайскаго архипелага, является представптелемъ второго семейства 
лабиринтовыхъ рыбъ—Щукоголовыхъ (Luciocephalidae). Для полноты нашего очерка 
мы даемъ здѣсь рпсунокъ этой рыбы, хотя объ образѣ жизни ея сообщить ничего 
не можемъ. 
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Лентовидное тѣло, съ заднепроходнымъ отверстіеыі. почти па концѣ его, ко-
роткій заднепроходный п равный длинѣ тѣла сппнной плавники составляюгь 
отличительные признаки Хохлатоголовыхч. (Lophoti;lae. SchopfkOpfe), единствон-
наго семейства подотряда того же имени. Единственный родъ этого семейства 
Х о х л а ч ъ (Lophotes cepedianus. Schopffisch), болѣѳ 1,6 га. длиной,, живетъ, вѣроятно, 
въ глубоких!, моряхъ и потому широко распространенъ по океавамъ, такъ какъ 
онъ былъ найденъ не только въ Средиземноыъ морѣ и около Мадейры, но и въ 
Японскомъ морѣ. Високііі гребень Р;І ГОЛОВѢ И необыкновенно длинный и толстый 

Хохлачъ. Lophotes cepedianus. Ѵю наст. вел. 

шипъ на переднемъ кондѣ спипногс плавника придаютъ ѳтой рыбѣ своеоб-
разный облиЕЪ. 

Весьма своеобразно также семейство Жесткоперыхъ рыбъ (Tracliypteridae. 
Sensenfische). Это небольшое семейство заключаетъ въ себѣ около 16 'извѣстныхъ 
видовъ и принадлежитъ къ особому подотряду того же имени (Taeniiformes). О со-
ставѣ этого семейства суп^ествуетъ еще много разнѳрѣчивыхъ мнѣній, въ особен-
ности потому, что и самихъ то рыбъ мы знаемъ еще чрезвычайно мало. Тѣло 
ихъ очень длинное, высокое, но съ боковъ необыкновенно сплющенное, лентовид-
ное и голое. Голова имѣетъ относительно небольшое рыло, сама же маленькая съ 
выпученными глазами; жаберныя отверстія широкія, шестилучевыя. Спинной 
плавникъ идетъ по всей длинѣ сяины и состоитъ изъ несочлененныхъ а твердыхъ 
лучей; спереди этотъ плавникъ имѣетъ всегда своеобразную форму; брюшные 
плавники помѣщаются на груди; хвостовый плавникъ недоразвить или не лежитъ 
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на продольной оси. Зубы слабые; позвонки весьма многочисленны, кости мягкія. 
Таковы признаки этихъ оригинальныхъ созданій. 

Рѣдкоѳ появленіе жесткоперыхъ рі^бъ позволяетъ заключить, что онѣ живутъ 
на вначительныхъ глубинахъ «Когда такая рыба попадаетъ на поверхность воды», 
говорить Гюнтеръ, допускающій, что различные виды ихъ живутъ на различныхъ 
глубинахъ и тамъ водятся во множествѣ, «расширеніе газовъ внутри ихъ тѣла, 
всѣхъ частей ихъ мускуловъ и связокъ настолько освобождаются отъ давленія, что 
цѣлыми рыбъ этихъ весьма трудно вытащить изъ глубины, такъ какъ почти всегда 
части тѣла и плавники ихъ обрываются и пропадаютъ». Онѣ живутъ, по всей вѣ-
роятности, во всѣхъ моряхъ и, быть молсетъ, въ большемъ числѣ^ чѣмъ ыы пола-
гаемъ. Однако къ берегамъ или ъообще въ болѣе высокіе слои воды онѣ, ппвиди-
мому, поднимаются только въ пору ыетанія икры. Нѣкоторыя изъ нихъ ловятся 
случайно и еще рѣже попадаютъ онѣ въ руки натуралистовъ. Поэтому до сихъ 
поръ могли быть изслѣдованы только немногіе виды, да и тѣ весьма недостаточно: 
ихъ развитіе въ различныхъ возрастахъ жизни намъ остается столь же неизвѣст-
нымъ, какъ и ихъ образъ жизни, 

«Нѣкоторыя глубоководный рыбы», пишетъ Маршаллъ, «уже давно извѣстны. 
Случайно вылавливаютъ мертвымъ то или другое изъ этихъ, чуждыхъ намъ созда-
ній, гонимое волной по поверхности воды или прибитое къ берегу. Иногда, ко-
нечно, заблудившійся экземпляръ такой рыбы случайно попадаетъ въ сѣтй вмѣстѣ 
съ другими рыбами. Самыми удивительными изъ такихъ рыбъ были красивые эк-
земпляры рода Trachypterus, а также 6 метровые, лентовидные, серебристые виды 
рода Regalecus,«BaarMaHAb» скандинавцевъ. Въііеріодъ 1740—1852 гг. около скан-
динавскихъ береговъ ихъ было найдено 14 штукъ, а у англійскихъ береговъ съ 
1750 по 1884 г.—19 штукъ. Въ жизни этихъ рыбъ еще очень много неразгадан-
наго; Агассисъ даже думаѳтъ, что, быть можетъ, онѣ и не живутъ на такихъ значи-
тельныхъ глубинахъ, какъ мы предполагаемъ. Однажды выловили одинъ экзем-
пляръ рода Trachypterus, длиной около 4 с т . , на глубинѣ700саженей,но глубина эта 
тутъ можетъ и не имѣть значенія, такъ какъ легко можетъ статься, что рыба, плавая въ 
гораздо болѣе высокихъ слояхъ, попадаетъ въ сѣть уже при вытаскиваніи послѣд-
ней. Эта то неопредѣленность, дѣйствительно лн мы имѣемъ дѣдо съ рыбой, вы-
ловленной драгой на огромной глібйнѣ, и бываетъ, къ сожалѣнію, во многихъ слу-
чаяхъ причиной недоразумѣній». Нѣкоторые писатели пришли къ заключению, чтс 
благодаря своей большой длинѣ и узкой формѣ тѣла, рыбы эти были ложно при-
нимаемы за «морскихъзмѣй».—«Но такъ какъ эти морскія чудовища», продолжаетъ 
Гюнтеръ далѣе, «были всегда описываемы какъ необыкновенно подвижныя и ожив-
ленныя животныя, то было бы странно предположить, что «морскія змѣи» были 
именно эти безобадныя рыбы, которыхъ можно видѣть лишь околѣвающими или 
мертвыми». 

У рода Жесткоперовъ (Trachypterus. Kahlaf ter) спинной плавникъ зани-
маетъ большую часть верхней стороны тѣла; грудные плавники его всегда 
очень малы; брюшные у нѣкоторыхъ видовъ довольно развиты, у другихъ 

іИмѣютъ видъ длиннаго луча, украшеннаго лопастями; почти всегда присут-
ствующій хвостовый плавникъ бываетъ различной формы. Другіе характерные при-
знаки этихъ рыбъ слѣдующіе: маленькій выдвинутый впередъ ротъ, верхняя че-
люсть котораго расширяется въ пластинку, покрывающую щеки, кажущаяся голой, 
но покрытая мелкими, почти невидимыми для глаза чешуйками кожа, мѣшковидный 
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жѳлудокъ, необыкновенно многочисленные, соединяющіеся почти въ железу пило-
рическіѳ придатки и, наконецъ, отсутствие плавательнато пузыря, 

ЛСесткоперыя имѣютъ два спинныхъ плавннка, изъ которыхъ первый, состоя-
щій изъ колючихъ лучей, расположенъ непосредственно надъ лбомъ и замѣтно 
длиннѣе второго, болѣе низкаго плавника. Веерообразный хвостовый плавникъ ихъ 
направленъ косо вверхъ; грудные плавники очень малы; брюшныѳ длинны и вѣеро-
образпы. Заднепроходнаго плавника нѣтъ. Боковая линія тѣла по серединѣ защи-
щена маленькими щитками и шипами. Жабры ясно вооружены зубами. Въ жабер-
ной перепонкѣ находятся 6 или 7 лучей. 

Ремень-))ыба. Regalecus banksii. Va наст. вел. ^ 

Б о г м а р ъ (Trachypterus arcticus, bogmarus, vogmarus, Gymnogaster arcticus. 
Gymnetrus arcticus, Bogmarus, Vogmarus islandicus. Spanfisch. Vogueraarj, часто 
попадающійся у береговъ Англіи, является, повидимому, сѣвернымъ представи-
телемъ этой группы. Онъ бываетъ около 1,5 т . длиной, 20 с т . высотой и всего 
2 с т . шириной, почему походить формой на деревянную щепку. Цвѣгь головы 
и тѣла богмара—серебристо-бѣлый, на головѣ сѣроватый мраморный рисунокъ, 
вдоль каждой стороны имѣются два, косо идущихъ яйцѳвидныхъ пятна. Плавники 
имѣютъ свѣтло-красную окраску. Спинной плавникъ состоитъ изъ 1І2 лучей, каж-
дый изъ грудныхъ имѣетъ ихъ 10—11, въ брюшныхъ по 6. 

Богмаръ, котораго до сихъ поръ находили только въ Сѣверномъ океанѣ, въ 
Средиземномъ морѣ замѣщается близксродственными ему видами. Предполагаютъ, 
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что и онъ держатся на ояень большихъ глубинахъ и только въ исключительныхъ 
случаяхъ приближается къ бѳрѳгамъ большею, частью къ песчанымъ мѣстамъ. 
Иногда богмаръ бываетъ прибитъ къ берегу, чаще всего у прибрежья Исландіи 
и Скандиаавіи, хотя и тамъ эта рыба считается рѣдкостью. Олафссонъ узналъ, 
что, несмотря на свое весьма вкусное мясо, эта рыба считается жителями Исландіи 
ядовитой, такъ какъ ее не ѣдятъ п вороны. Весьма оригинальна чрезвычайная 
хрупкость этой рыбы. Она можетг напряженіемъ мускуловъ разрыиать свое тѣло 
^а куски, а плавники ея кажутся сдѣланными скорѣе изъ ломкаго стекла, нежели 
изъ костной массы. 

* 
* 

23 февраля 1788 года на берегъ Великобританіи была выброшена одна рыба 
въ 2,5 га. длиною, 24 с т . высотой, 6 с т . толщиной, вѣсившая 20 kgr. До тѣхъ 
поръ такую рыбу не видалъ еще ни одинъ рыбакъ. За ея сходство съ ремнемъ ей 
дали назвавіе—«ремень-рыба», 18 марта 1796 года женщины нашли второй экзем-
пляръ того же вида, но болѣе крупныхъ размѣровъ: длина его был! 4 т . , высота 
тѣла 30 ст . , толщина 8 с т . Начиная съ этого времени, случалось нѣсколько разъ. 
что ремень-рыба была выбрасываема на берегъ, я среди нихъ были экзем-
пляры почти въ 6 га. длиною; нельзя было только точно установить, принадле-
жали ли всѣ эти рыбы къ одному вышеупомянутому виду. 

Реиень-рыба или Боагмандъ (Regalecus banksii, Gymnetrus hawkenii. Riemen-
fisch), имѣегь голову, длиною въ 'Дввсей длины тѣла, высота же посдѣдняго равна 
'/із длины его. Морда этой рыбы срѣзанная, беззубое рыло имѣетъ вертикальную 
щель рта, верхняя челюсть его сдвинута, Большіе глаза, помѣщающіеся по бо-
камъ впереди и вверху головы, занимаютъ не менѣе '/« длины послѣдней. Вдоль 
брюха тянется кожистая оторочка. Въ спинномъ плавникѣ, идущемъ по всему 
тѣлу, 12—15 лучей длиннѣе остальныхъ, число которыхъ бываетъ 264—290; у 
конца длинные лучп слегка загнуты назадъ и отчасти расширяются здѣсь до двой-
ной толщины, нѣкоторые изъ нихъ связаны перепонкой до самаго конца, осталь-
ные свободны; низкіе лучи всѣ одной длины, образуя ровный плавникъ. Тѣло по-
крыто многочисленными костными щитками, изъ которыхъ наиболѣе крупные по-
мѣщаются на четырехъ, сходящихся подъ угломъ и тянущихся вдовь боТіовъ тЬла 
рядахъ; всѣ остальные щитки разбросаны неравномѣрно. Цвѣтъ этой рыбы нѣжно-
бѣльій съ серебристымъ блескомъ. Рисунокъ состоитъ изъ прерывнстыхъ полосъ 
болѣе темнаго цвѣта. Плавники выглядятъ оранжево-желтыми. 

ІІаблюденій надъ образомъ жизни этихърыбъ, само собой разумѣется, сдѣ-
лано быть не могло. Про рыбъ родственныхъ имъ видовъ, живущихъ въ Среди-
земномъ мо|5ѣ. есть свѣдѣнія, что онѣ двигаются очень оживленно и иогутъ долгое 
время прожить внѣ воды. Писатели, сообщающів о рыбахъ, живущихъ въ Среди-
земномъ морѣ, не находятъ словъ, чтобы описать красоту ихъ. Приближаясь 
при спокойной водѣ къ берегамъ, онѣ бороздятъ волны, словно серебристыя ленты, 
отороченныя красной бахромой или драгоцѣнными камнями. 

Наиболѣе отличается отъ всѣхъ остальныхъ колючеперыхъ,—Иглоперъ Риссо 
(Notacanthus rissoanus. Rissos Dornrticken.) и родственные ему формы. По-
этому видъ этотъ нужно разсматривать какъ представителя особаго подотряда 
Иглоспинныхъ (Notacantliiformes. Dornrtlckenfische.), послѣдняго пзъ отряда 
колючеперыхъ. Гюнтеръ былъ даже склонеНъ сдѣлать изъ нихъ особый отрядъ, а 
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въ послѣднее время и совершенно иыдѣлилъ ихъ изъ этого отряда, помѣстивъ 
между голавлями п угрями. Шесть видовъ единствеянаго семейства того же иыевя 
(Notacanthidae), принадлежащее къ роду Иглоперовъ (Notacanthus), характеризуются 
слѣдующими признаками: тѣло ихъ длинное, покрытое мелкими чешуйками, го-
лова острорылая, спинной и заднепроходный плаішики своеобразной копструкціи. 

Игдоперъ Рііссо. Notaeanthus rissoaiius '/а "аст вел. 

Эти виды распредѣляютсіі по Сѣверному, Атлантическому океанамъ' и Средизем-
ному морю, а равно и по южной части Тихаго океана. Всѣ извѣстные виды жи-
вутъ на значителъныхъ глубинахъ и водятся, вѣроятно, въ слояхъ ва 100—.".00 еа-
женяхъ глубины. Одинъ экземпляръ, около 40 cm. длиною, вида, представленнаго 
здѣсь на рисункѣ, былъ вытащенъ съ глубины 1875 саженей; видъ этотъ однако 
встрѣчается и въ Средиземномъ морѣ. 



Отрядъ II. 

Сростноглоточныя (Pharyngognathi). 

Относительно небольшое количество рыбъ отличается отъ всѣхъ остальныхъ 
тѣмъ, что нижнія глоточныя кости, ихъ сростаются въ одно общее непарное 
костное образованіе или, по крайней мѣрѣ, обѣ такія кости тѣсно сближены 
между' собой, Кювье образовалъ изъ относящихся сюда видовъ одно семейство; 
Іоганнъ Мюллеръ возвелъ его въ отрядъ С р о с т и о г л о т о ч н ы х ъ (Pharyngognathi. 
Schlnndkiefer) которыя, по его мнѣнію, обнимаютъ собой большинство рыбъ 
образованнаго Кювье семейства и кромѣ того еще другихъ рыбъ, съ тѣиъ же 
характернымъ признакомъ. Другой, общій для всей группы признакъ, — всегда 
замкнутый плавательный пузырь. 

Изъ немногихъ семействъ, составляющихъ этотъ отрядъ, одно живетъ въ 
рѣкахъ; остальныя живутъ въ моряхъ, 'а въ нихъ преимущественно на мѣстахъ 
со сьалистымъ, заросшимъ морскими растеніями дномъ,такъ какъ здѣсь эти рыбы 
находятъ свою излюбленную пищу—мелкихъ раковъ и ракушекъ. Эти семейства въ 
большомъ числѣ обитаютъ въ моряхъ самыхъ разнообразныхъ поясовъ земноі'о 
шара, но особенно изобилуютъ въ водахъ .тропическихъ странъ, почему иогутъ 
быть рагсматриваемы какъ рыбы, свойственныя жаркому и умѣреннымъ поясамъ. 
Какого-нибудь значенія въ народномъ хозяйствѣ онѣ не имѣютъ, хотя между ними 
и есть многіе виды, мясо которыхъ цѣнится. Для насъ будетъ достаточно позна-
ком'иться ближе лишь съ нѣсколькими видами, живущими въ нашихъ моряхъ. 

Первое семейство этого отряда составляютъ короткія, сплюснутыя съ бо-
ковъ, покрытыя гребенчатыми чешуйками Рифовыя рыбы (Pomacentridae. Rifffische), 
представ ителемъ которыхъ можетъ служить изображенный на нашемъ рисункѣ 
Рифовый окунь (Pomacentrus scolopsis. Riffdornfisch) изъ южныхъ морей и Малай-
скаго архипелага. Всѣ виды этого семейства живутъ въ морѣ, преимущественно 
среди коралловыхъ рифовъ. Подобно щетиновубамъ (Chaetodon), они бываютъ 
роскошно окрашены и разрисованы, притомъ сходно съ послѣдними, съ которыми 
имѣютъ также и общую область распространенія. Большая часть этого семейства, 
около 120 видовъ, водится въ водахъ между Индійскимъ и Тихимъ океанами и 
въ тропической части Атлантическаго океана; немногіе виды идутъ сѣвернѣе, до 
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Японскаго и Средиземнаго морей; другіе распространяются на югъ до береговъ 
Южной Австраліи. Пяща ихъ состоить изъ мелкихъ животныхъ; плоскозубые виды 
преимущественно питаются мелкими полипами коралловыхъ рифовъ. Отдѣльные 
экземпляры вида, приведеннаго на нашемъ рисункѣ, достигающіе около 12 cm. 
длины, часто очень сильно отличаются между собой. 

Ядро отряда образуетъ семейство Губаноаыхъ (Labridae. Lippfische), рыбъ, 
веськаі характерныхъ по своей формѣ, чешучайтому покрову и роскошнымъ цвѣ-
тамъ. Формой тѣла онѣ мало отличаются отъ рыбъ нашихъ рѣчныхъ бассеЙновъ; 
чешуйчатый покровъ ихъ состоитъ изъ круглыхъ чешуй. Спинной плавникъ со-
стоять главнымъ образомъ изъ колючихъ лучей, позади которыхъ все-таки 

РкфовыГі окунь. Pomacentrus scolopsis. » ц наст. вед. 

имѣются кожистыя лопасти; брюшные плавники помѣщаются подъ грудными. 
Челюсти снабжены мясистыми губами. Вооруженіѳ рта состоитъ изъ тупыхъ, 
плоскихъ зубовъ и поперечныхъ пластинокъ; небо лишено зубовъ, плавательный 
пузырь всегда-простой. Желудокъ не имѣетъ слѣпого отростка, нѣтъ также и 
слѣпыхъ отростковъ кишечника. 

Изъ почти 400 видовъ ѳтаго семейства, расиространенныхъ по всѣмъ морямъ, 
нѣкоторые водятся и у наши£ъ береговъ, въ особенности въ Средиземномъ в Нѣ-
мецкомъ моряхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ дно скалисто и поросло морскими расте-
ніями. Однако ихъ настоящей родиной служатъ воды жаркаго пояса и приле-
жащія къ нимъ части умѣренныхъ поясовъ, такъ какъ подъ нашими широтами 
живутъ относительно немногія губановыя рыбы, а по ту сторону полярнаго круга 
онѣ еще нигдѣ не были наблюдаемы. Онѣ отличаются какъ роскошью своихъ 
цвѣтовъ, такъ бодростью и оживленностью своихъ движеній, хотя онѣ и 
рѣдко плаваютъ въ открытыхъ мѣстахъ, большею же частью держатся въ подвод-
ныхъ лѣсахъ, направляясь обыкновенно отъ одного растенія къ другому. Соот-



208 ,VU 11 3 в ь ж и в о т н ы х Ь " в 1- 3 Ч А. 

вѣтствеяно вооружонііо своего рта, большинство видовъ преимущественно питаются 
ракушками, которыхъ рыбы эти снимаютъ съ подводныхъ растенШ своими под-
вижными губами и бозъ труда леретираютъ между зубами. Однако между ними 
есть II растительноядныя формы, которыя пасутся среди растеній, не пренебрегая, 
впрочемъ, п яшвотноіі пищей. Около времени метанія икры, которое обыкновенно 
совпадаетъ съ весной на ихъ родинѣ, рыбы эти не только принимаютъ болѣе 
яркую п красивую окраску, но замѣтнымъ образомъ увеличивается и способ-
ность пхъ мѣнять эту окраску. Мясо ихъ мало п,ѣнится, такъ какъ оно вязко-
латоо. 

Изъ рода Губановъ (Labrus. Lippfische) всеобщаго вниманія заслуживаетъ 

Полосатый губавъ. Labrus mixtus '/з нас г. вел. 

Полосатый губанъ (Labrus mixtus, dispar, coeruleus, variegatus, formosus, linea-
tus, vittatus, larvatus, coquus, vetula, carneus, trimaculatus, exoletus, Sparus formo-
sus, Gramnistes variegatus. Streifenlippfisch. Vieille), такъ какъ онъ водится и въ 
сѣверныхъ моряхъ. Характерные признаки его: толстыя, мясистыя двойяыя губы, 
конусовидные зубы на челюстяхъ, лишенныя иголъ или зубцовъ и покрытыя че-
шуей жаберныя крышки и предкрышви и 5 жаберныхъ лучей, Самецъ по буро-
вато-красноватому основному фону покрытъ роскошными синими продольными 
полосами, часто такъ, что цвѣгъ ѳтихъ полосъ является господствующимъ. Самка 
же по свѣтло-красному фону на задней части спины украшена тремя темными 
пятнами. Спинной плавникъ состоитъ изъ 17 и 13 лучей, грудные плавники изъ 
15, брюшные изъ 1 и 5, заднепроходный изъ 3 и 10, наконедъ. хвостовый изъ 
11 и ^ налегающихъ сверху и снизу. Длина рыбы достигаетъ около 30 с т . , 

ко болѣе; вѣсъ бываетъ L kgr . и больше. • , 
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Изъ Среднземнаго моря,'которое и нужно, собственно, считать родиной полоса-
тыхъ губановъ, эти рыбы распространяются черезъ Атлантическій океанг и на сѣ-
веръ, идутъ до великобританскихъ и норвежскихъ берѳговъ. Какъ и остальные виды, 
юнѣ выбираютъ мѣсто съ подводными скалами и держатся тамъ преимущественно 
въ трепшнахъ и углубленіяхъ между морскими растеніями, однако въ зависимости 
•отъ времени года онѣ мѣняютъ свое ыѣстопребываніе. Лѣтомъ полосатый губанъ, 
по Каучу, входить часто въ бухты и гавани и упорно держится здѣсь около при-
^режныхъ скалъ; осенью и зимою, напротнвъ, онъ снова уходить на умѣренную 
глубину. Около британскихь береговь онъ мечетъ пкру вь мартѣ и апрѣлѣ: въ 
Средиземномь же морѣ, по Риссо, онъ совершаетъ это дважды вь годь, что, ко-
нечно, должно значить, что нерестъ рыбы въ этихъ мѣстахъ не связанъ 
«ъ какнмь-либо опредѣленнымъ мѣсядемъ. Любимую пищу этого губана состав-
ляютъ мелкія ракообразный; онъ охотно питается также рыбами и морскими 
червями. Ловля его не прѳдставляетъ болыпихъ трудностей, такъ какъ вообще всѣ 
губаны легко идутъ на крючекъ. Однако рыбъ ѳтихь нигдѣ не ловятъ массами, 
такъ какъ мясо ихъ не вь большомь почетѣ и служить обыкновенно рыбакамъ на-
живкой для ловли болѣе цѣнныхь рыбъ. 

Благодаря роскошной окраскѣ, полосатаго губана охотно держать въ аква-
ріяхъ и кормятъ моллюсками и чермми. Рыбы эти вь хорошо приспособленномь 
морскомь акварш отлично выживають и вообще соединяютъ вь себѣ столько под-
ходящихъ для подневольной жизни качествь, какъ ни одна другая рыба. Вь выс-
шей степени привлекательно поведеніе ихъ въ пору размноженія. «Такъ какъ 
губанъ», говорить Геснерь, «имѣеть особую склонность обладать многими сам-
ками, то ему приходится обь атомъ иного хлопотать». Это совершенно вѣрно: въ 
дѣлахь любви губанъ великій труженикь. Насколько миролюбиво живетъ онъ съ 
подобными себѣ въ другое время, настолько ревнивь и неистовъ онъ въ пору ые-
танія икры. Не бе.эъ борьбы съ другими губанами добываетъ себѣ самедь права 
обладанія одной самкой, послѣ чего онъ дѣлается еЯ вѣрнымъ спутникомъ 
повсюду, и является передь ней во всей роскогап своей красоты. Разъ это 
случилось, онъ уже не терпйтъ соперниковъ, большею же частью злобно на-
падаетъ на приближающихся самцовъ и дерется г.ъ ними не на жизнь, а на 
смерть. По насколько украшаетъ ого любовь, настолько дѣлаетъ' ревность 
дурнымь; при видѣ противника его тѣло становится почти однообразно-^ 
сѣрымь. Сопоставляя, какъ й всегда, свѣдѣнія 'древнихь натуралистрвь, Геснерь 
пишетъ, что «губанъ проявлй'етъ также особую любовь кь своему потомству, 
орежде чѣиъ оно вылупится изъ яиц^ъ, такъ какъ, когда самка или «икряница» 
яачинаеть метать икру, то забирается вь какое-йибудь углубленіе, передЬ дырой 
или входомъ въ которое, все время безъ пищи и питья, остается самець, за-
гораживая дѣтей своимъ тѣломъ». Отнюдь не невѣрояТно, что такія свѣдѣнія 
•основаны на истинѣ; наши наблюденія еще не насто.!іько подробны, чтобы сказать 
что—либо определенное. 

• * 
* . ' . 

Оть вышеописанныхь рыбъ этого семейства Зубчатые губаны (Crenilabrus. 
Zahnkieraer. СгёпіІаЪгез), отличаются болѣе пло'гнымъ тѣломъ, зубчатой жаберной 
предкрышечкой и рядомь коническихъ зубовъ на чёліостяхъ. Большинство отно-
сящихся сюда видовь бываеть небольшого или средняго размѣра, но изувра* 
шены самыми красивыми цвѣтами. Ихъ чешуи и плавники своей цвѣтистостью 
поспорить сь цвѣтами радуги или металловъ, и эта роскошная- окраска усили-
ваётся значительно ко времени размноженія. Кромѣ того самцы п-самки обы-

„жизнь животн." ВРЭМА т. ѵ т . 14 
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кноченао б.ьіраютъ различно украшены, Это, осоОендо затрудняетъ опредѣленіѳ п 
разграндчрніе видовъ, которое'возможно трлько для.натурадистовъ, лично наблю-
дающихъ» И довящахъ этихъ, рыбт. ръ лорѣ,. такъ какъ у зубчатыхъ губановъ, 
подоженныхі. .в>,спиргь, ,отъ прежнихъ роскощвыхъ цвѣтовъ иди остается очень 
мало,, или с а м м окраска значительно измѣняется. Притомъ нѣкЬторые изъ нихі. 
являются віі. своей полной красотѣ только тогда, когда, они беззаботно плаваюп. 
въ водѣ, извѣстньі^ же рисунки ихъ тотчасъ же тускпѣюгь, когда рыба вынута 
изъ. воды. Такъ, Фрисъ и Экштремъ наблюдали прямо въ водѣ одну изъ такихъ 
рыбі.^ обывновенныхъ у скандинавскихь береговъ, и замѣтили, что въ этихъ усло-
віяхъ бока и спина рыбы были всегда покрыты рядами пятенъ; однако, когда 
рыба бывала обезпокоена, пятна эти въ ту же минуту исчезали и появлялись 
вновь только тогда, когда рыба снова чувствовала себя въ безопасности. Внѣ 
воды такія рыбы совершенно теряли этотъ рисунокъ. 

Золотистый губанъ (Crenilabrus melops, tinea, Labrus hielops, tinea, t a rdus , 
Lutjanus melops.. Goldmaid. СгёпіІаЪге), рыбк^і, имѣющая въ длину, самое большее, 
18 сш., по роскоши, а равно п но измѣнчивости своей окраски нисколько не 
уступаетъ остальнымъ сочленамъ своей группы. Y, рыбъ, только что вынутыхъ 
изъ воды, госпбдствующій^ цвѣтъ зеленый, иереходящій на спинѣ въ голубой 
и отливающій золотистыиъ блескомъ, который обусловливается свѣтлыми краями 
чешуй. Лгелтоватая голова украшена косыми зелеными линіями. Позади глаза 
находится черное пятно. Плавники желтые, покрытые зелеными п синими пят-
нами. Всѣ цвѣта быстро тускнѣютъ, переходя въ неясный бурый или пепельно-
сѣрый двѣтъ; только пятно позади глазъ удержпваетъ свою окраску. Спинной 
п.іавникъ состоитъ изъ 16 п 9 лучей, грудные изъ 15, брюшные изъ 1 й 5, задне-
проходный изъ 3 и 10 и хвостовый изъ 11. -

Изті Средиземнаго моря золотистый губанъ распространяется вдоль европей-
скихъ бЬреговъ Атлантическаго океана на сѣверѣ—J^o британскнхъ водъ. У 
южныхъ береговъ Англіи и Уэльса, а равно и Прландіи онъ очень обыкновененъ, 
встрѣчайтся также мѣстами и у шотландскихъ береговъ, но сѣвернѣе попадается 
рѣдко; на широтѣ Оркадсквхъ острововъ или вдоль норвежскихъ береговъ встрѣ-
чаются только одиночные экземпляры, выше же 62 градуса эти губаны едва-ли 
а водятся. Въ Средиземноиъ морѣ они живутъ какъ на песчаномъ, такъ и на 
скалистомъ днѣ. Пища ихъ состоять исключительно изъ мелкихъ ракообразныхъ. 
У англійскихъ береговъ золотистые губаны мечутъ икру въ апрѣдѣ, у норвеж-
скихъ не ранѣе іюля. Благодаря малой величинѣ и не особенно вкусному мясу 
этихъ рыбъ, онѣ ловятся только случайно, чаще всего въ корзины, поставленныя 
на омаровъ. Пойманныхъ такимъ образомъ губановъ рыбаки обыкновенно упо-
требляютъ для наживленія рыболовныхъ крючковъ. 

* * 
* 

Въ . Ивдійскоііъ океанѣ встрѣчается одна губановая рыба, отличающаяся 
отъ всѣхъ остальныхъ тѣмъ, что рыло у- ней удлиняется трубкой и можетъ 
быть дадеко вытянуто. Это происходить при помощи межчелюстной кости 
и челюстей, которыя могутъ быть выдвинуты впередъ, п сократценіемъ мышці. 
втянуты обратно. Ротъ вооруженъ мелкими зубами, посреди, которыхъ стояТъ два, 
болѣе крупныхъ, прямыхъ и колическихъ. Голова п тѣло покрыты круцной че-
шуей. Жаберныхъ лучей пять. 
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Единственный, извѣстный до спхъ поръ видъ этого рода — Обманщикт. 
(Epibulus insidiator, Sparus insidiator. Ilrlister. Filou). Родъ, котораго онъ 
является представитѳіемъ, можетъ быть названъ Подвижноротомъ (Epibulus. 
Betrflgerfische. Filous). Длина обманщика достигаетъ 25—30 с т . Окраска его на 
спинѣ красная, на бокахъ желтая, отливающая здѣсь зеленоватымъ цвѣтомъ, такъ 
какъ чешуи имѣютъ зеленые края. Спинвой и заднепроходный плавники желтые, 
съ зеленоватымъ отливомъ, остальные—желтоватые. Спинной плавникъ состоитъ изъ 
О 'п 15 лучей, грудные изъ 11, брюшные изъ 6, задвепроходный изъ 11;хвос-
товыП плавникъ глубоко вырѣзанъ п заключаетъ въ себѣ также 11 лучей. 

• V . ' 

Облаищмк'ь. Epibulus insidiator. '/з насг. яел. 

Прежніе натуралисты полагали и, говорятъ, наблюдали, что обманщикъ 
пользуется своимъ втяжнымъ рыломъ, подобно брызгунамъ, сшибая струей воды 
свою маленькую добычу, сидящую на выступахъ камней и кустикахъ. Однако 
въ настоящее время держатся другого ынінія, утверждая, что рыба ,эга прячется 
между водяными растеніями, подкараулпваетъ подплывающихъ рыбешекъ и, 
когда тѣ приблизятся на соотвѣтствуютее разстояніе, внезапно выбрасываетъ 
свою ротовую трубку II такимъ образомъ ловптъ ихъ почти навѣрняка безъ 
промаха. 

X ж 

Самымъ извѣстныиъ членомъ другого рода является М о р с к о й ю н к е р ъ или 
Радужникъ (Coris julis, Labrus julis, Sparus niloticus, Julis raediterranea, speciosa, 
melanura, vulgaris. Regenbogenflscli. Girelle). «Изъ всѣхъ морскихъ рыбъ», гово-
рить Геснеръ, «это самая красивая, а за впдъ и окраску она у всѣхъ народовъ 

» 
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НОСИТЬ названіе «юнкера». Е я спина изукрашена столь разнообразными цвѣ-
тами, что цвѣтистостью она походить на радугу». Дѣйствительно имя ра-
дужника присвоено этой рыбѣ совершенно заслуженно, такъ какъ трудно даже 
дать описаніѳ его цвѣтовъ, тѣмъ <5олѣе, что они безпрестанно переходятъ 
одинъ въ другой или кажутся иными при различныхъ освѣщеніяхъ. Верхняя 
сторона его зеленовато-синяя; широкая продольная колоса оранжеваго цвѣта; 
бока по серебристому фону покрыты фіолетовыми продольными полосами; голова 
буро-желтая съ голубыыъ и серебристымъ оттѣнкаии. Спинной пдавникъ по мра-
морному фону покрыть пурпуровыми пятнами; остальные плавники играютт. 
самыми разнообразными цвѣтамн, такъ что ихъ такъ-же трудно разграничить, какъ 
и цвѣта радуги. Спинной плавникъ состоитъ изъ 'Э и 12 или 13 лучей, грудные 
нзъ 12 или 13, брюшные изъ I и 5, заднепроходный изъ 2 или 3 и 12 'или 13, 
наконецъ, хвосТовый изъ 13 или 14. Длина рыбы достигаетъ болѣе 18 cm. 

Радужникъ. Coris julis. наст. вел. 

. ІІамъ извѣстно, что радужникъ, рѣдко превышающій въ длину Г8 сш., 
обыкновененъ въ Средиземномъ морѣ и Атлантическомъ океанѣ, иногда ловится и 
около британсЕихъ береговъ, что онъ всегда дерясится у поросшихъ морской 
травой подводныхъ скалъ, питается моллюсками, ракообразными и молодой 
рыбешкой, что онъ мечеть икру весной и охотно идетъ на крючекъ; но обо всемъ 
остальномъ обрааѣ жизни его мы; никакихъ свѣдѣній не имѣетъ. Объ одномъ род-
ственномъ ему видѣ Клунцингеръ оть одного арабскаго рыбака на Красномъ морѣ 
узналъ, что тамошніе радужники, завидя добычу или вообще лакомый кусочекъ, 
всегда подплываютъ къ ней большой стаей, штукъ изъ 10—20, и затѣмъ гоняются 
за тѣмъ изъ нихъ, кто овладѣетъ такой добычей. Если кусокъ великъ, то рыба 
эта, тряся головой, отрываетъ отъ него кусочекъ и отдаетъ его товарищамъ, 
чтобы тѣ оставили ее въ покоѣ. Если добыча поймана неподалеку отъ безопасныхъ 
подводныхъ скалъ, то послѣ удачнаго лова всѣ радужники спѣшатъ обратно къ 
ніімъ. Насколько эти свѣдѣнія годятся для описываемаго нами вида, мы не знаемъ; 
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настолько же мало мы можемъ'судить и о достовѣрности описанія', даннаго ста-
рымъ натуралистомъ. «Эти рыбы», говорить Геснерг, «все время плавають, какъ 
комары, роемъг живутъ около скважистыхъ скалъ и крутыхъ подводныхъ утесовъ, 
и очень прожорливы, какъ то пишетъ Нуменіусъ. Онѣ очень опасны своими 
укусами плавающимъ и купающимся людямъ, такъ какъ онѣ стаями бросаются 
на нихъ, кусаютъ и ранятъ, какъ пчелы и осы; укушенное ими мѣсто болитъ 
такъ же долго, какъ и послѣ укуса осы, почему некоторые писатели хотять при-
писать имъ ядовитыя свойства,.а именно—они говорятъ, что другія рыбы, покусан-
кыя радужниками, негодятся уже для ѣды. Хотя эти рыбы простымъ народомъ 
лренебрегаются, тѣмъ не ыенѣѳ древніе и опытные ьрачи считали ихъ мясо легко 
переваримымъ, мягкимъ и нѣжнымъ, не имѣющимъ слизи, какъ мясо почти 
всѣхъ рыбъ, живуишхъ у камней». 

* 

Іібдъ характернымъ названіемъ Рыбъ-попугаевъ нли Скарусовъ (Scarus. 
Papageifische. Scares) падразумѣваютъ тѣхъ губановыхъ рыбъ, которыя одинаково 
характерны, какъ своеобразнымъ устройствомъ вооруженія рта, такъ и красотою 
своихъ чешуй и роскошью своихъ цвѣтовъ. Въ общемъ онѣ имѣютъ обликъ гу-
бановъ, отличаются же отъ нихъ устройствомъ рта. Межчелюстныя и челюстныя 
кости ихъ образуютъ дугообразный и закругленныя челюсти, на краяхъ и на 
наружной поверхности которыхъ помѣщаются чешуевидные зубы; его потому, что 
они настолько срослись другъ съ другомъ, что какъ бы образуютъ одну чешуе-
видную пластинку. Зубы, находящіеся на краю челюстей, можно разсматривать, 
какъ наиболѣе старые, которые впослѣдствіи выталкиваются вновь выростающими 
Большай часть этого своеобразнаго вооруженія рта прикрыта мясистыми губами; 
кромѣ того оно еще существенно подкрѣаляется глоточнымъ щиткомъ, снабжен-
нымъ двумя поперечными пластинками. Родъ этотъ свойственъ морямъ жаркаго 
пояса; девять видовъ живутъ въ тропическихъ частяхъ Атлантическаго океана, а 
одинъ видъ живетъ въ Средаземномъ морѣ. 

Послѣдній видъ, Попугай-рыба (Scarus cretensis, rubiginosus, mutabilis, cana-
rieasis, Labrus cretensis. Seepapagei. Scare des anciens), имѣетъ продолговато-
округлую форму, довольно похожую на форму большого карпа, только хвостъ 
нашего вида кажется крупнѣе. Голова закругляется въ тупое рыло; ротъ малъ; 
челюсти, за исключеніемъ зубовъ, покрыты тонкими, какъ бы двойными зубами. 
Лобъ, рыло и область рта лишены чешуй; щеки, жабры и остальное тѣло по-

-крыты крупными яйцевидными, закругленными, цѣльнокрайними чешуями, рас-
полагающимися вдоль туловища 8 продольными рядами. Спина пурпурово-красная; 
бока имѣютъ основной розово-красный двѣтъ, смѣшанный съ фіолетовымъ, такъ 
какъ середина каждой чешуи именно этого послѣднЯго цвѣта. Грудные и брюшные 
плавники оранж'>во-желтые, ' послѣдніе снабжены фіолетово-голубыми линіями; 
сланной н заднепроходный плавники по сѣровато-фіолетовому фону покрыты 
нѣжными, красноватым» пятнами; хвостовый пла&никъ кромѣ того имѣетъ еще 
бѣлую краевую кайму. Спинной плавникъ состоитъ изъ у—10 лучей, грудные 
плавники изъ 12, брюшные изъ 1—5, заднепроходный изъ 2 и 9 и, наконецъ, 
хвостовый изъ 13. Длина рыбы достигаетъ около 40 сш. 

Родиной морскихъ попугаевъ служйтъ Греческій архипелагъ; около 
итальянскихъ береговъ они уже не встрѣчаются, хотя ранѣе должны были 
быть тамъ обыкновенны. Они въ изобиліи водились въ участкахъ между 
Критомъ и Малой Азіей, но, по Гюнтеру, у итальянскихъ береговъ не были 



2 Н „ Ж І І А Н Ь Ж И в о т н ы х ъ " Б Г . Э М Д . 

извѣстны даже въ древнія времена, хотя Колумелла и сообщаетъ, что въ, его 
вре«я такія рыбы изрѣдк^ выбрасывались моремъ. у береговъ Сицидін. О 
нихъ Плиній говоритъ; «Теперь самое высшее цоложеніе среди, рыбъ приписы-
вавдтъ с^іарусу, который одинъ только, изъ всѣхъ рыбъ отрыгаетъ жвачку и питается 
морскима растеніям0, но не рыбами. Самостоятельво, онъ. не, переходитъ за пре^ 
дѣлы предгорій Трои, почему Тиверій Клавдій и послалъ съ кораблями Оптата 
КдипеЕтія, чтобы, тотъдосталъ такихъ рыбъ и пустилъ ихъ у бореговъ Кампаніи» 
Пять лѣтъ. подрядъ этихъ рыбъ, привозя, бросали, обратно , въ море; съ тѣхъ 
поръ оаѣ, очень обыкновенны у итальянскихъ береговъ, гдѣ прежде; онѣ 
совсѣмь не ловились. Такпмъ образомъ. римскимъ,. желуцкамъ было доставлено 
новое блюдо, а, морю, новыіі обитлтель, чтобы не 'удивлялись, что.въ, Ричѣ ррзт 
множаются одни только ивоземныя птица». Кромѣ того древніе. писатели сорб-

Дитрема серебристая. Ditrema argenteum. насТі вел-. 

I 
щаютъ, что эти рыбы отличаются большою любовью другъ, къ другу, чт,о. онѣ. 
помогаютъ одна другой выбраться изъ сѣти, причемъ пойманная . схватывартъ 
ртомъ предлагаемый ей хвостъ своей избавительницы ц такимъ образомт, ві^тарки-
вается изъ ячеекъ, что ихъ .можно ловить, навязавъ на пінуръ икряную самку і} 
пустивъ, ее въ море, чтобы привлечь этимъ самцовъ, и, наконецъ, мрогое,другое 
въ этомъ родѣ. Мясо этихъ рыбъ древними гастрономами такъ же мало, цѣяилось, 
какъ мясо другихъ губавовыхъ рыбъ;. по крайней мѣрѣ Марціаллъ пишетъ; сВол-
наыи къ берегу прибитый, совсѣмъ обезсиленный скарусъ лишь вкусной печен-
кой снабженъ, все-ясъ остальное невкусно». Однако не всѣ были .такого,.мнѣ-
нія и не во всѣ времена малоцѣнили эту рыбу.Гюнтеръ пишетъ: «Во-времена" 
Плинія попугай-рыба считалась самой Лучшей рыбой, и затраты, сд^І^анныя, Оп-
татомъ Клипентіемъ для акклиматизаціи, по мнѣнію римскихъ гастрономовъ, 
объяснялись необыкновенно пріятнымъ вкусомъ мяса этихъ рыбъ. Это были рыбы, 
чьи испражненія, какъ говорить поэты, нѳ брезгалн-бы съѣсть сами боги. Мясо 
ихъ было нѣжно, вкусно, сладко и легко переварвмо-, если же случ^^но какая 
нибудь изъ нихъ съѣстъ морского зайца (Aplysia—одинъ изъ морскихъ моллюсковТ), 
считавшійся въ древностп ядовитымъ), тогда мясо ея вызывало сильный поносъ. 
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Короче, йѣтъ другой рйбй , о' Которой дрейніе лис'атблй нахоДііли бы такой мй-
теріалъ дЛ^^райговоровъ, какъ этогіь ск'ар^съ или n o n j r a i - р ы б а , 

Изѣ "новѣйшихг ваблюдбній мбійНо ВйвеСТй приблизительно сЛѣдуйщее: 
всѣ видЬі этой г р у т ш живутъ, Kafet іг остал'ьныя губановыя рыби, возлѣ хка-
листыіъ береговъ и держатся зд;1'.сь въ іЦ^яХъ и разсѣлинахъ йодйоднихъ'скалт.,' 
таімъже, Мѣ встрѣчаются 1;ораЛЛойые ііифй; то между ними, вт. особенности въ 
глубокихѣ подводаыхъ коігоДі^ахъ Ё6ЛИЙ{Г отвѣсвьгхъ у^есовъ. П6йугай-^)ыбй также 
весьма общестііев:ныярыбМ іі' одпно-^камй ветрѣчайтся рѣдко или даже"нйЬогДаі. Съ 
приливомъ онѣ поднимаются изъ своей безопасной глубины, чтобы покормиться у 
непоіѵрытыхъ водою,прибрежныхъ скалъ. Пищу свою, большею частью состоящую 

кіад^^з V'-F^^ - ̂  •' ^ 

j ; 

Тристрамова хроыііда. Chromis tristrami. 

іізъ растнтельныхъ вещестпъ, онѣ достаютъ, держась въ вертикальномъ положенііі 
головой внпзъ или стаскивая іі сдирая ее со стѣнокъ скалъ. Рыба эта, по словамъ 
Гюнтера, питается кожистыми морскими водорослями, а Валансіенъ полагаегь, 
что эти рыбы сильно пережепываютъ растительную пищу, для чего онѣ должны 
все время перемещать ее во рту то взадъ, то впередъ; вотъ почему древнів 
пришли къ заключенію, что рыба эта отрыгаетъ жвачку. П а самомъ дѣлѣ пища 
этой рыбы яоступаетъ въ желудокъ чрезвычайна измельченной. При появленіи 
атихъ рыбъ въ прѣсныхъ водахъ, ихъ ловятъ мережами, сѣтью или острогами. 
Въ на'-.тоящее время, повиднмому, о мясѣ этихъ рыбъ существуютъ въ различныхъ 
мѣстностяхъ различныя мнѣнія. Въ .одномъ мѣстѣ печенку предпочитаютъ ихъ 
мягкому мясу, особенно при варкѣ или на жаркое, въ другомъ, наоборотъ, мясо 
считаютъ вкуснѣе печенки. «Въ настоящее время», нишегь Гюнтеръ, «попугай-
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рыба ИЗЪ Греческаго архипелага считается за отмѣнную рыбу, и греки называютъ 
ее «скаро» и ѣдятъ ее подъ соусомъ, приготовленнымъ изъ ея печенки и внутрен-
ностей». Н а Красномъ морѣ живущіе тамъ скарусы иногда солятся, сушатся и в ъ 
такомъ видѣ разсылаются; изрѣдка въ мѣстные заливы заходятъ рыбачьи лодки, 
продаюш,ія исключительно однихъ только соленыхъ скарусовъ. Во время все-
мірной выставки въ 1867 въ Парижѣ показывалась живой одна изъ этихъ рос-
кошныхъ рыбъ, которая однако только вѣсколько дней пробыла въ хорошемъ са-
стояніи, можетъ быть потому, что ей не могли доставить соотвѣтствующей пиш;и. 

Слѣдуетъ упомянуть еще одно семейство Дитремовыхъ (Embiotocidae. 
Fruchttrager.) . Рыбы, принадлежащія къ нему, сходны съ представителемъ ихъ— 
Серебристой дитремой, рисунокъ которой помѣщенъ здѣсь. Самки этихъ рыбъ 
живородящи. 

Послѣднимъ семействомъ сростноглоточныхъ рыбъ приведзмъ Х р о и и д ъ (Chro-
mides. Chromisfische). Тристрамова Хромида (Chromis tristrarai. Tristrams Chromis. 
Castagneau) живетъ въ соленыхъ озерахъ,-восточной Сахары и земли Ашантіевъ. 
Другіе виды семейства живутъ ло внутреннихъ водахъ Африки, Аыррпки и з а -
ладной Индіи. 



Отрядъ III. 

Мягкопврыя или Бѳзколючія (Anacanthini. Weichflosser). 
«Къ иягкоперымъ принадлежатъ рыбы, по внутреннему строенію сходный съ 

колючеперыми,Еоторыя также лишены сообщѳнія((іасІи8 р .eumaticus) между пищѳво-
домъ и плавательнымъ пузыремъ, если таковой имѣется, но снабжены въ плавни-
кахъ одними мягкими лучами. Брюшные плавники ихъ, если имѣются, то помѣ-
щаются на груди или горлѣ». Такими словами Іоганнъ Мюллеръ характеризуетъ 
установленный имъ отрядъ, и если въ дополяеніе къ этому прибавить, что ниж-
нія глоточныя кости у ѳтихъ рыбъ разъединены, то ѳтимъ въ общемъ выскажеыъ 
все характерное для этого отряда. Исключеніемъ является одна прѣсноводная рыба 
(Gadopsis), живущая въ Тасманіи п южной Австраліи, снабженная иглами въ 
переднихъ частяхъ спинного и задрепроходнаго плавниковъ. 

Интересно то значеніе, которое имѣютъ для насъ мягкояерыя рыбы. Хотя 
отрядъ этотъ заключаеть в ъ себѣ немного семействъ, и семейства эти не особенно 
богаты видами, все же эти рыбы занимають весьма важное положеніе среди про-
мысловыхъ рыбъ. К ъ мягЕОперымъ относятся тѣ вкусныя и всѣми любимыя мор-
скія рыбы, коюрыя изъ году въ годъ наііолняютъ собой наши рыбные рынки; 
ради нихъ строятъ тысячи промысловыхъ судовъ и ими заняты сотни тысячъ лю-
дей, причастные къ рыболовству; ради нихъ на извѣстныя мѣста ежегодно соби-
раютса огромныя флотиліи и рыбаки нзъ за нихъ борятся съ бурями. Торговля имп 
уже въ теченіи многихъ вѣковъ связываетъ между собой самые отдаленнѣйшіѳ н а -
роды, ц съ тѣхъже поръ въ нѣкоторыхъ странахъ и областяхъ эта торговля .была 
главнымъ источн.икомъ доходовъ и благосостоянія и будегь таковымъ до тѣхъ 
поръ, пока на землѣ будетъ существовать потребность въ постной.ичи^^-

Первый подотрядъ мягкоперыхъ составдяютъ Тресиовидныя (Gadoidei. Dorsch-
ficbe) рыбы. Начинаются онѣ семействомъ Линодъ (Lycodidae. Wolfsfische), харак-
тернымъ признакомъ котораго являётся непарный плавникъ, тянущійсл по спинѣ 
и, обойдя хвостъ, доходящій до.задняго прохода. Виды этого семейства пранадле-
жатъ къ небольшимъ береговымъ рыбкамъ, спускающимся на значительная глу-
бины; онѣ свойственны особенно арктическому и антарктическому морямъ и водятся 
между тропиками лишь въ немногихъ видахъ. П а яашемъ рисункѣ можно 
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видѣть одного представителя рода того же имени (Lycodes), заіглючающаго въ 
себѣ 9 видовъ, свойствен'ныхъ арктическому морю, п 4 вида, водящіеся возлѣ 
южной оконечности Юлшой Америки. 

Ликодъ (Lycodes muraena, Wolfsaal.) принадлежитъ къ рыбаыъ сѣверныхъ 
морей. Экземпляры, по которымъ былъ установленъ видъ, были добыты частью съ 
мелей у Гельголанда, частью въ открытомъ морѣ у Медвѣжьихъ острововъ и 
Шпицбергена съ глубины 350—658 саженей. 

Лабиринтъ островковъ п шхеръ, густымъ сомкнутымъ вѣнкомъ тянущихся вдоль 
норвежскихъ береговъ, представляютъ направляющемуся съ юга на сѣверъ путе-
шественнику совершенно иную картину, когда онъ достпгнетъ тѣхъ высокихъ ши-

Ликодъ. Lvcodes muraena. /̂з иаст. вел. 

ротъ, гдѣ лѣтомъ по ночамъ горы освѣщаются-лучами полуночнаго солнца, а зи-
мою о наступившемъ днѣ свидѣтельствуетъ яишь^сумеречныйі полусвѣтъ на южной 
части горизонта,- Имѣсто болѣе крупныхъ острововъ, рѣдко возвышающихся болѣе, 
чѣмъ на 100 m. надъ уровнемъ моря, путешественникъ встрѣчаетъ тамъ острова 
болѣе незначительной площади, но высящіеся надъ поверхностью .водьг на высотѣ 
до 1000 т . п выше. Эти острова еще издали показываютъ передѣ вами свои 
снѣжныя, ярко выдѣляющіяся изѵ тейнаго фона скалистой почвы вершины; съ 
которыхъ сползаютъ широкія; серебристыя ленты ниспадающихъ въ глубину глет-
черовъ. Морской рукавъ, шириною немного болѣѳ мили, отдѣляетъ цѣпь этихъ Ло-
фоденскихъ островавъ отъ материка и, несмотря на господствующее въ немъ силь-
нов теченіе, этотъ рукавъ представляетъ изъ себя какъ бы обширнѣйшее матери-
ковое озеро, въ сравненіи съ почти непрерывно волнующимся Дедовитымъ океа-
номъ'. Еще съ парохода, который то приближается къ материку, то-ух;одитъ въ 
открытое море, совершая свою вѣрную почтовую службу въ мало населенной 
Норвегіи, путешественнику становится яснымъ, что онъ находится въ архипе-
лагѣ, гдѣ каждый крупный островъ является какъ бы матерью, окруженной без-
чпсленной толпой дѣтей—островковъ и шхеръ, какъ было згамѣчено выше. 
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Этому морю, какъ п его безчисленнымъ островамъ» недоотаетъ богатотвъ юга. 
Но U оно отнюдь нѳ лишено всѣхъ красотъ, и такой архипелагъ прѳдставляѳгь 
собой дивное зрѣлищѳ особенно въ полуночные часы, когда большой кроваво-крас-
ный дискъ солнца стоить низко надъ горизонтомъ п его -лучи заиграютъ^.. отра-
жаясь отъ моря п словно, заледенѣвшихъ горъ, Со всѣмъ. этимъ гармонируютъ 
разбросанныя повсюду поселенія, «GehOfte», какъ ихъ зоветъ норвежецъ, еложен-
ныя изъ бровенъ, облицованный досками и полрытыя дерномъ. Они выкрашены 
въ кровава-красную краску и рѣзко. выдѣляются на темномъ фонѣ -отѣны горъ и 
между грлубыхъ ледяныхъ тоновъ глетчѳровъ. Не безъ изумленія узнаѳтъ южанинъ, 
впервые видящШ эти картины, что всѣ эти «дворы» болыие, • иомѣстительнѣе, 
изящнѣѳ такихъ же- жилиш;ъ въ благословенныхъ долинахъ южной Скандинавіи, 
хотя они только въ рѣдкихъ случаяхъ бываютъ окружены полями, на которыхъ 
посѣвы ячменя не всегда дозрѣваютъ подъ лучами солнца, грѣющаго землю лишь 
всего. 4 мѣсяца. Самые красивые и обширные «дворы» помѣщаются часто на 
сравнительно маленышхъ островахъ, гдѣ одйнъ только торфъ.покрываетъ бкалы п 
гдѣ неблагодарная почва удѣляетъ лишь незначительный клочокъ»' достаточный 
развѣ только для разведенія небольшого садика. ^ 

. Кажущаяся загадка скоро, разрѣшается, когда узнаешь, что- плодоноснымъ 
полемъ здѣсь служить не земля, а море, что здѣсь не лѣтомъ оѣютъ. и собирают-ь 
жатву, но работа идетъ въ серединѣ зимы, какъ разъ въ тѣ мѣсяцы, когда эта долгая 
зима господствуетъ и вмѣсто солнца свѣтитъ луна; а вмѣсто вечерняго- багрянца 
и утренней зари играетъ только сѣверное сіяніе., Между вышеупомянутыми остро-
вами и находятся самыя благословенный рыбныя ыѣста Скандинавіи, а «дворы» 
служатъ амбарами, куда складывается, слоями жатва 'моря, 

Въ самый разгаръ лѣта здѣсь безлюдно; зимою' же- острова и море кишатъ 
разными промысловыми судами и рабочимъ людомъ. Лѣтомъ. миллшии- птичьихъ 
глазъ смотрятъ въ воду съ нависшихъ утесовъ; зимою- даемъ и ночью, по- край-
ней мѣрѣ у основаній тѣхъже утесовъ, безустанно движутся рабочі® рукя' рыба-
ковъ. Около Рождества сюда стекается рыбачья населеаіе всего, побережья, и какъ 
ни просторны «дворы», они не въ состояніи вмѣстить въ оебѣ всѣхъ гостей. 
Извѣстная часть пришельцевъ принуждена жить на шхунахъ или въ небольшихъ, 
грубр сложенныхъ хпжиакахъ берега,-хотя'Б00бш;е въ жилвдахт. всегда остаются 
только часть мущинъ, главная же масса рыбаковъ, напротивъ, находится на морѣ 
на рыбной ловлѣ. . ' , 1 

... Цѣлыѳ-мѣслца длится* эта киігучая работа и цѣлыми мѣсяцами-совершается 
непрерывныйіторгъ. Вііѣстѣ съ рыбаками являются сюда п о к у п а т е л и - ' и торговцы, 
такъ какъ спеціально прѳдназначѳнныя суда привозятъ сюда-произведенія юга-и 
увозятъ дары моря. ІКитель Лофодёнскихъ сетрововъ- Бымѣниваетъ с в о и сокровища 
на сокровища южныхъ странъ. Поселившійся здѣсь купецъ дѣлаетъ запасъ това-
ровъ на весь остальной годъ. Мѣстность стихаетъ только тоі-да, когда на югѣ 
снова появляется-солнце, принося съ собою весну п въ эту страну. Пагруженния 
отъ киля, до палубы суда- одно за другимъ с н и м а ю т с я с ъ якорей, распускаютъ 
паруса п плывутъ на югь, п-ко времени прилета м о р с к и х ъ птицъ мѣотность уже 
становится безлюдной. ^ . . . , 

Около этого времени по ту сторону моря на Ньюфаундлендскихъ отмеляхъ на-
чинается почти такая же- жизнь,' съ <тою только разницей, что туда приплываютъ 
рыбаки всѣхъ народностейгсѣвера. тогда какъ на Лофодёнскихъ островахъ соби-
раются главнымъ образомъ скандинавцы. Къ отмелямъ Ньюфаундленда ежегодно 
приплываютъ многія тысячи всевозможныхъ флотилій изъ Великобритйніп, Фран-
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ціи, Бельгіи, Голдандіи, Сѣверной Америки и т. д , и число ыужчинъ далеко пре-
вышаетъ цифру 100,000. 

Тѣ же цѣли, что преслѣдуютъ рыбаки Лофоденскихъ острововъ и Ньюфаунд-
лендскихъ отмелей, преслѣдуются также и въ другихъ мѣстностяхъ, подобная же 
рыбная ловля съ тѣмъ же рвеніемъ, но уже не ограничиваясь двумя тремя мѣся-
цами, производится на западномъ берегу Франціи, на бельгійскихъ и голланд-
скихъ берегахъ. на побережьи Германіи и ІОтландіи, около Великобританіи, на 
сѣверѣ Атлантическаго океана, вападнѣе Гебридскихъ острововъ, на- меляхъ во-
кругъ скалъ Рокаль. Всюду, гдѣ только можно расчитцвать на поживу, въ разныхъ 
мѣстахъ, съ разнымъ успѣхомъ, встрѣтишь загрубѣлыхъ отъ труда людей, рабо-
тающихъ въ морѣ и подвергающихся самымъ разнообразнымъ опасностямъ и 
лишеніямъ ради одной рыбы. 

Эта рыба—треска, одна изъ самыхъ важныхъ морскихъ промысловыхъ рыбъ 
на земномъ шарѣ, ловъ которой неустанно ведется вотъ уже нѣсколько столѣтій. 
Пзъ за этой рыбы происходили кровопролитный войны; она ловится ежегодно въ 
количествѣ нѣсколькихъ сотенъ милліоновъ экземпляровъ и. несмотря на подобное 
псгребленіе, она все еще изобилуетъ и по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, благо-
даря невѣроятяой плодливости, всегда восполняла весь уронъ, причиняемый ея 
неисчислимымъ полчищамъ. 

Рыбы семейства Тресковыхъ (Gadidae. Schellfische), къ которымъ относится 
всѣмъ извѣстная "треска, характеризуются болѣе или менѣѳ удлиненнымъ тѣломъ, 
покрытымъ мелкими, мягкими, зубчатыми по краямъ чешуйками; спинныхъ плав-
никовъ у нихъ 1, 2 или 3,. брюшные плавники расположены на горлѣ и неболь-
шихъ размѣровъ, заднепроходныхъ плавниковъ бываетъ 1 или 2, хвостовый пла-
вень болѣе или менѣе выемчатъ, рѣдко закругленъ. Челюсти, концевой отдѣлъ 
сошника, у нѣкоторыхъ видовъ также и небныя кости вооружены мелкими гребен-
чатыми зубами. Жаберныхъ лучей семь. Желудокъ у этихъ рыбъ обширный, 
число пилорическихъ придатковъ значительное, кишечникъ длинный; плавательный 
пузырь имѣетъ толстыя стѣнки. 

Характерными признаками рода Трески (Gadus) служагь: присутств іе трехъ 
спинныхъ и двухъ заднепроходныхъ плавниковъ, хвостовый плавникъ, ясно отгра-
ниченный отъ послѣдняго спинного и второго заднепроходнаго, и одинъ усъ на 
концѣ нижней половинки рта. Эти признаки, свойственные и виду—Обыкнойенной 
трескѣ (Gadus raorrhua, collarias, ruber, ogat, Morrhua vulgaris, callarias, Asellus 
major, varius. Kaleljau. Dorsch. Morue), называемой португальцами—Бакалао, гол-
ландцами, шведами, норвежцами и датчанами—Бабелау, датчанами кромѣ того— 
Торскъѵптаіьянцами—Баккаларе, а англичанами и американцами — Кодъ. Рыба 
эта достигаетъ 1 -1 ,5 т . длины и до 40 kgr. вѣса; по сѣрому фону она покрыта 
маленькими желтоватыми пятнышками, вдоль боковой линіи имѣетъ'бѣлую по-
лоску и на свѣтломъ брюхѣ лишена пятенъ. Въ первомъ спинномъ плавникѣ ея 
10—15 лучей, во второмъ 16—22, въ третьемъ 18 — 21; грудной плавникъ 
имѣетъ 20 лучей, брюшной 6, первый заднепроходный 20—23, второй—16—19 
и, наконецъ, хвостовый—6. 

Названіѳ «треска» свойственно взрослымъ и свѣжимъ экземплярамъ; свѣжія 
молодыя рыбы носятъ названіѳ «доршъ», высушенная на жердяхъ рыба зовется 
«штокфишъ», соленая и высушенная на камняхъ «клипфишъ», посоленая въ боч-
кахъ извѣстна подъ названіемъ «лабарданъ». Треска, ловящаяся у британскихъ 
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бёреговъ, бываетъ обыкновенно сѣроватаго или оливково-бураго цвѣта и покрыта 
многочислениыми желтоватыми или бурыми пятнами. Далѣе къ сѣверу преобла-
даютъ темнѣѳ окрашенные экземпляры, обыкновенно безъ всякихъ пятенъ; у грен-
ландскихъ, йсландскихъ и сѣверо-скандинавскихъ береговъ треска часто имѣегь 
на боку одно.большое неправильное пятно. 

Треска живетъ въ сѣверной части Атлантическаго и прилежащихъ областяхъ 

1 

1) nHKffla(Gadusaeglefinus), 2)Мерланъ (G. merlangus), 3) Доршъ, 4) Треска (G. morrhua) 
'/б наст. вел. 

Ледовитаго океана, массами водится главнымъ образомъ между 50 и 75 граду-
сами сѣверной широты, а самая южная граница распространенія ея проходип. 
ниже 40 градуса сѣвервой широты; такимъ образомъ въ Средиземномъ морѣ она 
совсѣмъ не водится. Въ вышеприведенномъ районѣ настоящимъ мѣстожительствомъ 
трески, по Гюнтеру, нужно считать нижніе слои до 1 2 0 саженей глубиною; пере-
селеніе ея въ болѣе меЛкія бухты или скоігленіе въ мѣстахъ относительно плос-
кихъ мелей совершаются исключительно въ цѣляхъ размноженія. Ho и тогда она 
пзбѣгаетъ мелкихъ мѣстъ моря, но избираетъ для метанія икры преимущественно 
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глубину 2Г»—40 дли 50 саженъ. Шодливостью треска едва-ли уступаетъ какой 
либо другой рыбѣ: Левенгукъ утвѳрждаѳтъ, что въ одной икряной самкѣ онъ на-
піелъ около 9 милліоновъ яицъ; Бредлей считаетъ minimum-числа яицъ 4 мил-
ліона. Время метанія икры въ восточной части области распространенія трески 
приходится очень рано, именно въ февралѣ, и въ началѣ января рыбы эти уже 
начинаютъ приближаться къ берегамъ, Въ западной части области распростране-
нія, напротивъ, время кладки наступаетъ позднѣе, въ маѣ и іюнѣ: безъ сом-
нѣнія, причиной въ йтомъ случаѣ служить гольфстремъ, который на тѣ мѣста не 
распространяетъ сиоей животворной и оживляющей теплоты. Полгода спустя, мо-
лодая рыбешки достигаютъ около 20 с т . длины; на третьемъ году онѣ становятся 
половозрѣлымн. Мечущія икру трески появляются въ неисчислимыхъ количествахъ. 
«горами», какъ характерно выражаются норвежцы, называя такъ тѣ сплоченный 
стада 0ТОЙ рыбы, плывущія толщиной въ нѣсколько метровъ й занимающія про-
странство въ 1 морскую милю. Такія стада направляются къ берегамъ илп ме-
лямъ, нѣсколько дней остаются въ этихъ містахъ и безперерывно пополняются 
новыми пришельцами; затѣмъ они постепенно исчезаютъ. У сѣверо-американскихъ 
береговъ на ходъ трески оказываютъ вліяніе—рыба мойва и одияъ видъ ка-
ракатицъ. Первая появляется въ тѣхъ же мѣстахъ для откладыванія икры и слу-
жить тогда почти исключительной пип^ей необыкновенно пролсорливой трески; 
вторая появляется тогда, когда первая-уже удаляется, словно она судьбой пред-
назначена замѣстить мѣсто предыдущей іі прокармливать собой стада мечущей 
пкру трески. 

Въ это время метадія икры и совершается ловъ рыбы; прожорливость трески 
въ высшей степени облегчаетъ е^ ловъ. Эта рыба, пища которой состоитъ изъ 
другихъ рыбъ, раковъ и моллюсковъ, ѣстъ все, чѣмъ только можетъ завладѣть, по 
крайней мѣрѣ хватаетъ все, даже вполнѣ несъѣдобные предметы, если только 
они блестятъ или какъ-либо иначе останавливаютъ на себѣ ея вниманіе. Въ Вал-
тійскомъ морѣ доршъ появляется всегда тамъ, гдѣ водится сельдь, но въ случаѣ 
нужды наполняютъ свой вѣчно алчущій желудокъ колюшками, хватаетъ ьакъ го-
лыхъ, такъ и раковйнныхъ моллюсковъ и раковъ, проглатываетъ даже морскую 
траву и водоросли,, а равно и не щадитъ подчасъ свою собственную же молодь. 

Для ловлп трески у норвежскихъ береговъ употребляются сѣти; во всѣхъ 
остальныхъ мѣстахъ, напротивъ, въ дѣло употребляются только яруса и удочки; 
вігрочемъ, то й другое играютъ весьма важную роль й у Лофоденскихъ остро-
вовъ. Ярусъ представляетъ собой крѣпкую бичеву, метровъ въ 2000 Длиной, на 
которой укрѣплено до 1200 небольшихъ лесъ съ крючками. Этотъ ярусъ выбра-
сывается въ море и часовъ черезъ 6 вытаскивается обратно; съ него снимаютъ 
пойманную рыбу, наживляютъ лишившіеся наживки крючки и забрасываютъ 
вновь. Рыбаки, ловящіе на удочки, держатъ одну изъ нихъ въ рукѣ п, почув-
ствовавъ, что рыба поймана, быстро вытаскиваютъ лесу изъ воды, снимаютъ 
рыбу и забрасываютъ удочку вновь. При необычайной массѣ рыбы нерѣдко слу-
чается, что одинъ человѣкъ ежедневно налавливаетъ цѣлую лодку трески, щтукъ 
300—400. Попутно совершается ловъ мойвы п каракатицъ, въ другихъ же 
мѣстахъ и ловъ сельдей, такъ какъ мясо ихъ идетъ на наживку. При недо-
статка такихъ мелкихъ рыбъ для той же дѣли служить внутренности пойманной 
трески. • 

Тотчасъ послѣ лова начинается обработка пойманной добычи. Прежде всего 
у рыбъ отрѣзываются головы и бросаются въ особыя бочки иди чаны, ватѣмъ 
рыба потрошится, п быстрымъ, ловко направленнымъ движеніемъ ножа распла-
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стывается вплоть до хвоста на двѣ половины; болѣе крупные экземпляры раз-
сѣкаются и на четыре части. Печенка поступаетъ въ особыя бочки, икра такясѳ 
собирается отдѣльно. Остальныя внутренности тотчасъ же разрѣзаются и употре-
бляются, какъ наживка, или тутъже, или вскорѣ, по мѣрѣ надобности. Зимой, по 
крайней мѣрѣ на Лофоденскихъ островахъ, вначалѣ приготавливаютъ только 
«штскфишъ», аѣдпвательно добытую рыбу высушиваюгь. Калсдое болѣе крупное 
судно привозить съ собой значительное число распорокъ п жердей и тѣмъ са-
мымъ дополняетъ такого рода снасти, уже имѣющіяся на берегу. Къ нимъ и под-
вѣшиваются для высушки выполосканныя въ морской водѣ п распластанныя до 
хвоста рыбы. П а большинствѣ острововъ сушка ведется подъ открытымъ небомъ, 
мѣстами же она совершается подъ навѣсаыи, не препятствующими свободной цирт 
куляціи воздуха. Па подобныхт; снастяхъ рыба постепенно высушивается вполнѣ; 
при нѣсколько неблагопріятной погодѣ можно въ іюлѣ встрѣтить жерди съ еще 
невысушенной рыбой. Только тогда, когда «штокфишъ» станетъ твердымъ какъ 
дерево, его складываютъ въ амбары, связаннымъ въ пучки, какъ хворость; 
ряды такпхъ пучковъ, положенныхъ одинъ на другой, и сохраняются здѣсь, впредь 
до отъѣзда. Въ особенно счастливые годы, когда всѣ сушильни быстро покрыва-
ются распластанной рыбой, изъ остальной трески приготовляется уже «клип-
фишъ». Для этого рыбу раздѣляютъ вдоль позвоночника п въ однихъ случаяхъ, 
давъ ей вылежаться посоленой нѣсколько дней въ крупныхъ кадкахъ, расклады-
ваютъ для сушки по скаламъ (Кіірре), въ другихъ случаяхъ солятъ ее непосред-
ственно. Если сосудовъ достаточно, то значительную часть улова приготовляютъ 
въ видѣ лабардана, т. е, рядами складываю'гь распластанную рыбу въ бочки, по-
сыпаютъ каждый рядъ солью п по наполненіи заколачиваю'тъ бочки. Въ сѣвер-
ной Ыорвегіи или въ Финмаркенѣна время лова регулярно приплываютъ русскіе 
изъ Архангельска, которые, по русскому обычаю, пренебрегаютъ всякими бочками, 
безт» дальнѣйшихъ околичностей складываютъ всю купленную ими треску вмѣстѣ 
съ прочей рыбой въ свободныя части свиихъ сосудовъ, тутъ же ее солятъ, утап-
тывая ряды сапогами. 

Головы трески у норвежцевъ пдутъ исключительно на кориъ скота; печенку, 
по окончаніи лова, укладываютъ въ крупные чаны, которые, къ великому неудо-
вольствію чувствительныхъ южанъ, часто выставляются въ дентрахъ городовъ и 
при загниванш ихъ содержимаго распространяютъ вокругъ себя невыносимый 
смрадъ. ОтдЬіяющійся въ такихъ чанахъ маслянистый жиръ, рыбіа -жиръ, время * 
отъ времени вычерпывается, продѣживается п очищается лквозь сита смотря 
по качеству, сливается въ различные сосуды. Самымъ лучшимъ сортомъ жира, 
само собой разумѣется, будетъ тотъ, который добыть нѣсколько дней спустя послѣ 
загниванія печени, самымъ худшпмъ—остатки, полученные уже в ы в а р к о й - . 

Кромѣ настоящаго тресковаго лова, связаннаго съ извѣстнымъ временемъ, 
на Лофоденскихъ островахъ ведется непрерывный ловъ этой рыб^і или, какъ 
тамъ говорить, «ловъ дорша», п эту рыбу, смотря по погодѣ, приготовляютъ 
тѣмъ или инымь способомъ. Что касается до лова на Ньюфаундлендскихъ ме-
ляхъ, то какъ онь самь, такъ п обработка трески въ существенныхь чертахь со-
вершаются по тому же плану, п къ сказанному можно бблѣе ничего не при-
бавлять.-

Вь 1861 году на Лофоденскихъ островахъ находилось болѣе 20000 чело-
вѣкъ, прибывшихъ на .5000 судахъ; трески сушеной было приготовлено свыше 9 
милліоновъ штукъ, столько же было заготовлено въ видѣ клипфиша и лабардана; 
свѣжей сьѣдено было около милліона штукъ. Въ 1887 году добыча превысила 
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цифру 52 милліона штукъ рыбы. Ловъ на ІІыофаунлендскихъ меляхъ. по Кор-
наку, уже въ началѣ настоящаго столѣтія превышалъ 300 милліоновъ штукъ, не 
считая 100 милліоновъ, добытыхъ въ заливѣ Св. Лаврентія. Въ противуполож-
ность такимъ крупнымъ цифрамъ, добыча въ нѣмецкихъ моряхъ кажется совер-
шенно незначительной. 

Н а берегахъ Нѣмецкаго моря ежегодно ловится всего нѣсколько тысячъ эк-
земпляровъ трески, въ Балтійскомъ морѣ только въ новѣйшее время начинаютъ 
обращать вниманіе на огромную массу водящагося тамъ дорша, но и тамъ все же 
ловля его до сихъ поръ еще отнюдь не приняла значительныхъ размѣровъ, 

О будущемъ ловѣ трески съ опредѣленностью высказаться трудно, но 
можно сд'Ьлать предположёніе, что потребленіе трески въ различномъ видѣ умень-
шится въ той же степени, въ какой явптся уменьшеніе потребления постныхъ 
кушаній. Своимъ главнымъ потребленіемъ штокфишъ, какъ было выше замѣчено, 
обязана постамъ, предписываемымъ католическою и православною церквами. 
Правда, въ настоящее время есть нѣкоторые любители блюда изъ штокфиша, но 
они рѣдки даже въ строго католическихъ областяхъ. Большинство же тѣхъ, ко-
*горые въ настоящее время въ предписанные дни удовлетворяются скромнымъ 
блюдомъ изъ штокфиша, если бы могли, тотчасъ же пзмѣнили мэню своей тра-
пезы. Пока въ Испаніи царила инквизиція, никто не осмѣлавался въ постный 
день съѣсть мяса млекопитающаго или птицы; когда'же въ 1825 году послѣдовало 
разрѣшеніе по субботамъ ѣсть мясное, ввозъ штокфиша уменьшился почти на ^Z,. 
Но ловъ и перевозка трески могутъ усовершенствоваться въ извѣстномъ отноше-
ніи. Напримѣръ, на такихъ же лодкахъ, какія уже издавна служатъ тамъ англича-
намъ и голландцамъ, въ настоящее время виѣзжаютъ на ловлю въ море рыбаки и 
нѣмецкаго побережья. Пойманную треску или дорша они сохраняютъ въ трюмахъ 
своихъ суденъ съ просверленными отдушинами, довозятъ рыбу живой до гаваней 
и отсюда быстро пересылаютъ ее во внутрь страны, чтобы жители могли во всякое 
время имѣть хорошее и дешевое рыбное блюдо. Насколько плоха сушеная и соле-
ная треска, настолько вкусно мясо свѣжей рыбы, цѣнное и излюбленное на всѣхъ 
рынкахъ приморскихъ городов!.. 

По разсказамъ Ярреля, въ различныхъ частяхъ Шотландіи пойманную треску 
пробовали долгое время держать въ прудахъ съ соленой водой, причемъ получались 
хорошіе результаты. Во время лова время отъ времени пойманную и не сильно ра-
неную рыбу бросали въ соотвѣтствующіе водоемы, кормили ее всевозможными моллюс-
ками и ракушками. Здѣсь треска вскорѣ настолько свыкалась съ своимъ тѣснымъ 
помѣщеніемъ, что, повидимому, чувствовала себя очень хорошо; рыбы научались 
распознавать время и часъ корма и при приближеніи сторожа высовывали изъ воды 
свои голодныя морды. Одна треска, говорить, выжила въ подобномъ прудѣ 12 лѣтъ. 
На основаніи личныхъ изслѣдованій, произведенныхъ надъ жившими у меня дор-
шами, я считаю это данное-въ высшей степени вѣроятнымъ. Ни одна морская рыба 
не свыкается такъ съ подневольной жизнью въ тѣсномъ помѣщеніи, ни одна не 
привыкаетъ такъ легко къ корму, не ѣстъ такъ много и не растетъ такъ быстро, 
какъ треска. Если вода въ ихъ бассейнѣ содержится въ достаточной свѣжести, а 
пища въ достаточномъ количествѣ, то рыбы эти не только чувствуютъ себя превос-
ходно, но и выживаютъ многіе годы даже въ помѣщеніяхъ, совсѣмъ для нихъ тѣсныхъ. 

Въ недавнее время кпммиссія по рыбоводству въ 6)единенныхъ Штатахъ Сѣ-
верной Америки предприняла попытку населить и акклиматизировать треску въ юж-
ныхъ областяхъ путемъ искусственнаго рыборазведенія, что было испробовано, на-
примѣръ, въ заливѣ Чизапепъ (Chesapeake-bai) 
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Пикша или Пикшуй (Gadus aeglefinus, Morrhua aeglefinus, punctatus, Asellus 
minor. Schellfisch. Egrefin), Гэддокі. англичанъ, отличается отъ обыкновенной трески 
іиеньшеіі величиной, удлиненной формой тѣла и болѣе острымъ передниыъ спин-
пымъ нлавникомъ, а рабно ы окраской. Спина пикши буроватаго цвѣта, бока серѳ-
бристо-сѣрые, боковая лйпія и пятна меясду брюшнымъ плавникомъ п первымъ 
спиннымъ выглядйтъ черными. Первый спинной плавникъ содержитъ 15 
лучей, второй 21, третій 19, Въ каждомъ грудномъ ихъ 18, въ брюіпномъ 6, 
въ первомъ заднепроходномъ 24, во второмъ 18, въ хвостовомъ 25. Длина этого 
вида достигаетъ въ нашихъ шйротахъ 50—60 с т . , а вѣсъ можетъ доходить до 

' 6 — 8 kgr. Экземпляры, • жийуіціе въ болѣе сѣверныхъ областяхъ, ыогутъ быть на 
половину крупнѣе. 

Область распространенія пикши въ общеыъ та же, что и обыкновенной трески. 
Въ Иѣмецкомъ морѣ она нигдѣ не рѣдка, а въ большинствѣ областей даже являет-
ся весьма обыкновенной рыбой; напротивъ, въ Балтійскомъ морѣ она встрѣчается 
сравнительно гораздо рѣже, именно въ западныхъ частяхъ, недалеко отъ Киля, 
причемъ держится въ водахъ, съ сравнительно еще сильнымъ процентомъ содер-
жанія соли, йежДу тѣмъ, какъ количество соли все болѣе и болѣе слабѣетъ по на-
правленію къ востоку. Рыбы этого вида тайкѳ собираются безчисленными стадами, 
который, повидимому, постоянно кочуютъ съ мѣста на мѣсто, такъ какъ пикши, по-
добно тому, какъ животныядругихъклассовъ,дѣлаютъ набѣги на извѣстныя области 
сушит, совершенно опустоішаютъ извѣстныѳ районы морского дна, т. е. уничтожаютъ 
всѣхъ сидящихъ тамъ ракушекъ н мягкотѣлыхъ и разгоняютъ мелкую рыбу, ко-
торая такъ же, какъ п предыдущія животныя, служить имъ пищей. У береговъ Фрис-
ландіи онѣ дерясатся въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ, остаются здѣсь, можетъ быть, даже 
до начала іюля и затѣм ь псчезаютъ, безъ сомнѣнія съ тѣмъ, чтобы провести жаркую 
пору года въ болѣе холодныхъ слояхъ воды на глубинѣ бодѣе 20 саженъ. ІІослѣ 
этого съ начала октября онѣ вновь появляются въ мѣстахъ, которыя считаются 
ихъ главнымъ мѣстопребываніемъ; здѣсь пикши живутъ до января. Обыкновенно 
рыбы эти ітриближаются къ берегу на разстояніе самое большее 4—5 морскихъ 
миль; однако въ фѳвр^лѣ и мартѣ, когда онѣ мечутъ икру, пикши подплываютъ 
къ самымъ берегамъ и въ это время ихъ ловятъ въ громадномъ количествѣ. 

Для ловли пикши въ Дѣмецкомъ ыорѣ точно такъ-же употребляются глав-
нымъ образомъ доннйя леса и удочка, въ исключительныхъ случаяхъ также гро-
мадные неводы. Въ Гренландскомъ морѣ, напротивъ, эта рыба ловится съ меньшимъ 
трудомъ: во льду прорубаютъ отдушины, въ которыя пикша и стремится, ища 
воды съ болѣе свѣжимъ Ьоздухомъ. Мясо пикши бѣлое, плотное, вкусное и легко 
переваримое, почему всюду предпочитается мясу трески, но въ сухомъ видѣ, какъ 
«іптокфишъ», она приготовляется рѣже. 

По наблюденіямъ въ усгомянутыхъ уже шотландскихъ прудахъ съ морской 
водой, пикши отличаются отъ другихъ видовъ трески п р и р у ч а е м о с г ь ю ; онѣ скоро 
дружатся съ ухаживающимъ за ними и въ концѣ концовъ начянаютъ брать кормъ 
Прямо изъ рукъ. 

Мы не будемъ останавливаться на одномъ видѣ трески—TpeCRt Лускѣ (Gadus 
luscus, barbatus, bibus, tacoud, Asellus luscus, Morrhua lusca. Steinbolk. Morue 
barbue); эта похожая на пикшу рыба отличается сжатымъ тѣломъ, узкими, длин-
ными плавниками и окраской, встрѣчается обыкновенно въ Нѣмецкомъ морѣ u 
Ледовитомъ океанѣ, но посѣщаетъ и Балтійское море. Перейдемъ къ описанію дру-
гого вида, Малой трески (Gadus minutus, capelanus, Morrhua minuta, capelanus. 

жиаиь живот, веэмл. т. ѵпі. 15 
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Zwergdorsch. Capeline), хотя промысловое значеніе этой рыбы и не можеть на-
зваться значительнымъ. Это самая маленькая изъ всѣхъ извѣстныхъ породъ трески 
достигаеть въ длину 15—18 с т . , рѣдко болѣе, вѣсъ же ея бываетъ 0,2 kgr . и 
выше. Спина ея ігріятнаго желтовато-бураго цвѣта; бока по серебристому фону 
покрыты черными крапинками; нижняя часть грязно-бѣлаго цвѣта; грудные, спин-, 
ные и хвостовый плавники покрыты болѣе темными полосами; брюшные и задне-
проходный имѣютъ грязную желто-бѣлую окраску. Первый спинной плавникъ 
заключаетъ въ себѣ 12 лучей, второй 19, третій 17; грудные плавники состоять 
каждый изъ 14, брюшные изъ 6; въ первомъ заднепроходномъ 25 лучей, во вто-
ромъ 17, въ хвостовомъ 18. Какъ своеобразный признакъ, слѣдуетъ отмѣтить 
темно-красный, почти черный цвѣтъ брюшной кожи. 

Область распространенія и мѣстопребываніе малой трески еще недостаточно 
выяснены. Она довольно регулярно встрѣчается у британскихъ, голландскихъ, 
шведскихъ и норвежскихъ береговъ, какъ въ Нѣмецкомъ, такъ и въ Балтійскомь 
моряхъ; одинъ разъ она наблюдалась, у американскаго берега, попадается же ма-
лая треска мѣстами часто, мѣстами же отсутствуетъ на большомъ протяженіи. Она 
очень обыкновенна въ Средиземномъ морѣ и ловится тамъ круглый годъ, хотя и 
прѳдпочитаетъ держаться наглубинахъ, самое меньшее, въ 150 саженъ. Иногда въ 
пору метанія икры эта треска появляется у береговъ въ такомъ количествѣ, что, 
кромѣ нея, рыбаки почти не ловятъ въ. свои сѣти никакой другой рыбы. «Въ 
1545 году у Монпелье на побережьѣ того же моря была выловлена такая масса 
этой трески, что большую часть загнившей рыбы изъ за ужаснаго запаха при-
шлось зарыть; втеченіе того же мѣсяца кромѣ этой трески, другой рыбы не 
ловилось». Малая треска также главнымъ образомъ питается различнаго рода ра-
кообразными, какъ и ея болѣе крупные родичи, добычей которыхъ частенько ста-
новится сама. По сдовамъ Блоха, рыбаки Балтійскаго моря радостно иривѣтству-
ютъ гоявленіе этой рыбы у ихъ побережьевъ, такъ какъ они считаютъ ее пред-
вѣстникомъ и авангардомъ обыкновенной трески и другихъ рыбъ, имѣюіцихъ серь-
езное промысловое значеніе. Мясо малой трески, несмотря на хорогаій вкусъ, 
мало цѣнится и служитъ обыкновенно наживкой для другихъ рыбъ. Размво-
женіе этой рыбы происходитъ въ апрѣлѣ и маѣ *). 

Представителемъ Мерлановъ или безусыхъ тресковыхъ рыбъ служитъ 
Настоящій мерланъ (Gadus merlangus, Alerlangus vulgaris. WeissUng. Merlan 
commun), рыба, длиною около 30—40 с т . , вѣсъ которой лишь въ рѣдкихъ случа-
яхъ доходитъ до 3 kgr . Окраска мерлана блѣдная красновато-бурая, отливающая пе-
иельно-сѣрымъ цвѣтоаъ и на бокахъ и брюхѣ переходящая въ серебристо-бѣлый. 
Онъ характеризуется также темными пятнами у основаній грудныхъ плавниковъ. 
Первый спинкой плавникъ заключаетъ въсебѣ 13 лучей, второй 19,третій 18, груд-
ные плавники имѣютъ ихъ по 10, брюшные по 6, первый заднепроходный 31, 
второй 20, наконецъ, хвостовый 30. 

Въ западно-европейскихъ моряхъ мерланъ нигдѣ не бываетъ рѣдокъ; въ Нѣ-
мецкомъ и Балтійскомъ моряхъ онъ менѣе обыкновененъ, да и вообще въ склон-
ности къ стадной жизни онъ сильно уступаетъ вышеописаннымъ сородичамъ. Н а 

*) Въ Вѣломі. морѣ водится еще небольдіой видъ тресковыхъ, Навага (Gailus navaga) , 
длиною до 30 с т . , которая замѣчателіна трубчатыми отростками спинныхъ позвоивовъ, поддер-
живающими стѣнки плавательнаго пузыря. Мясо ея очень вкусное и рыба эта приводится зимою 
въ ІІетербургъ въ большомъ количествѣ въ замороженномъ видѣ. JipvM. ред. 
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сѣверѣ границей его распространенія, повидимому, служатъ Оркадскія острова, 
на югѣ онъ встрѣчается вплоть до береговъ Португаліи. Въ британскихъ водахъ 
его иногда встрѣчаютъ въ знйчительныхъ количествах^, хотя разрозненными 
экземплярами, Въ пору размноженія, которая приходится на январь и февраль 
мѣсяца, онъ также соединяется въ многочисленныя стада и тогда приближается 
къ берегамъ почты на полъ морской мили. Пища его состоитъ изъ рако-
образныхъ, червей и мелкихъ рыбъ величиной до размѣровъ сардинки; ради 
послѣдней онъ покидаетъ далее свои любимыя мѣстопребыванія — покрытое 
пескоиъ дно. Ловля мерлановъ точно такясѳ совершается главнымъ образоыъ съ 
помощью ярусовъ, рѣже сѣтями; она считается очень прибыльной, такъ какъ мясо 
этихъ рыбъ высоко цѣнится, весьма вкусно, легко переваримо и въ этомъ отно-
шеніи превосходить мясо другихъ тресковыхъ рыбъ. При обильномъ уловѣ, мерла-
новъ также подвергаютъ сушкѣ, но тогда мясо ихъ ещѳ болѣе, нежели тресковое', 
теряетъ во вкусѣ и находить если не любителей, то ѣдоковъ только среди мо-

ряковъ. 

Родственный предыдущему видъ, достигающій болѣе значительной величины, 
носитъ на западѣ, благодаря своей темной окраскѣ, названіе Угольщика, а въ сѣ-
верной Россіи называется Сайда (Gadus virens, carbonarius, collinns, sey, Merlan-
gus virens, carbonarius, saida. KOhler. Charbonier); онъ болѣе свойственъ сѣвер-
нымъ морямъ, хотя ловится и въ Атлантическомъ океанѣ, въ ІІѢмецкомъ и Бал-
тійскомъ моряхъ. Около Исландіи, Гренландіи и Финляндіи онъ не составляегь 
рѣдкости, а у Шпицбергена является, если не единственной, то одной изъ пре-
обладаю щихъ и самыхъ обыкновенныхъ рыбъ, Въ западномъ направленіи оаъ 
распространяется до береговъ Соединенныхъ Штатовъ. Мѣстами своего пребыванія 
онъ избираетъ, по словамъ Кауча, предпочтительнѣе всего скалистое дно на не осо-
бенно большой глубинѣ, а также скалы, захлестываемый волнами, такъ какъ, подобно 
другимъ хищнымъ рыбамъ, онъ обыкновенно прячется въ какое-либо защищенное 
мѣстечко, откуда зорко слѣдитъ за теченіемъ воды и бросается на всякій пригля-
нувшейся ему предметъ—живой или мертвый одинаково. Въ желудкахъ уголь-
щиковъ Томсонъ находилъ главнымъ образомъ ракообразныхъ, при случаѣ также 
моллюсковъ, въ пору метанія икры—болѣе мелкихъ рыбешекъ, въ особенности и 
почти исключительно селедокъ. Время метанія икры у сайды приходится на мѣсяца 
отъ декабря до февраля; вылупившуюся молодь можно видѣть въ маѣ и іюнѣ. 

Мясо сайды по добротности далеко уступаетъ мясу всѣхъ остальныхъ трес-
ковыхъ рыбъ, въ особенности мало цѣнятся старыя рыбы, почему ихъ обыкновенно 
заготовляютъ въ сушеномъ или соленомъ видѣ. Молодыхъ рыбъ этого вида 
сѣверные жители потреб,тяютъ сами, въ особенности же тѣхъ, к о т о р ы я ловятся въ 
лромежутокъ времени отъ октября до декабря. Болѣе крупные экземпляры, все 
еще довольно вкусные, продаются болѣе бѣдному классу прибрежныхъ жителей, 
такъ какъ ловъ ихъ легокъ и прибыленъ, настолько прибыленъ, что четыре ры-
бака втеченіе нёмногихъ часовъ могутъ наловить 1200 kgr, 

Въ прудахъ съ морской водой сайда осваивается быстро. Онѣ медленно и 
величественно йлаваютъ въ нихъ по всѣмъ направленіямъ, пока имъ не начнутъ 
бросать кормъ; рыбы жадно проглатываютъ бросаемую пищу и хорошо понимаготъ, 
что, назойливо напоминая о себѣ, можно выпросить больше корма, почему по-
стоянно подплываютъ къ берегу и берутъ кормъ прямо изъ рукъ ухаживающаго-
за ними человѣка. ^ ^ 

* 
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Родъ М е р л у з ъ (Merlucius.'AIeerhechte') характерепъ удлиненностью тѣла, сжа-
тою сверху ішизъ головой, присутствіемъ двухъ спинныхъ плавниковъ, изъ кото-
рыхъ задні&, подобно заднепроходному плавнику,-занішаетъ болѣе половины тѣла, 
крупной чешуей, относительно большими зубами, расположенными почти въ одинъ 
рядъ, и отсутствіемъ уса. Самымъ извѣстнымъ иредставителемъ этого рода слу-
жить Обыкновенная мерлуза (Merlucius vulgaris, esculentus, argentatus, sinuatus, 
lanatus, albidus, Gadus merlucius, merlus, Stomodon bilinearis. Kumrael. Merluche). 
Длина ея достпгаетъ около 120 ст . , вѣсъ же до 16 kgr. Вуро-сѣрая спина, на 
бокахъ и брюхѣ отсвѣчиваетъ серебристо-бѣлыиъ блескомъ; верхніе плавники 
темнаго цвѣта, нижніе блѣдно-бураго. Первый спинной плавннкъ заключаегь въ 
себѣ 10 лучей, второй 29, грудные плавники содержать ихъ по 11, брюшные 
по 21, заднепроходный 21, хвостовый 19. 

Мерлуза, описанная еще Ронделетомъ, принадлежитъ къ числу самыхъ обыкно-
венныхъ и самыхъ цѣнныхъ рыбъ Средиземнаго моря, но распространена по 
всему сѣверному Атлантическому океану и обыкновенно водится вдоль европей-
скихъ береговъ, въ особенности въ британскихъ и скандинавскихъ водахъ. По 
Каучу, она временами и непостоянно посѣщаетъ воды Корнваллійскаго побережья. 
Начиная съ января и до апрѣля, времени ея размноженія, она держится у самаго 
дна моря и почти пли совсѣмъ не проявляетъ своей необыкновенной прожорли-
вости, по крайней мѣрѣ не часто попадается на крючекъ, почему ее и ловятъ тогда 
неводами. Но въ пору приплыванія къ берегамъ сардинокъ, она идетъ слѣдомъ 
за ними и уничтожаетъ зтихъ рыбокъ въ несмѣтяоиъ количествѣ. Рѣдко слу-
чается, чтобы рыбакъ при ловлѣ сардинокъ не вытаскивалъ и мерлузъ. Если слу-
чится, что сѣть пробудегь въ водѣ нѣсколько дней, то мерлузамъ предоставляется 
прекрасный случай вдоволь насытиться; подобнымъ счастливымъ случаемъонѣ поль-
зуются такъ основательно, что теряютъ свою подвижность и становятся почти без-
помопі;яыми. Изъ желудка одной - мерлузы средней величины Каучъ вывулъ 17 сар-
динокъ. Скорость пищеваренія и прожорливость этой рыбы находятся въ совер-
піенноиъ соотвѣтствіи. Впрочемъ. въ случаѣ опасности, мерлуза выкидываетъ про-
глоченное вонъ съ цѣлью облегчѳнія и болѣе успѣшнаго бѣгства; такимъ образомъ 
случается, что иногда въ донныя сѣти поаадаютъ сотви імерлузъ, въ желудкахъ 
которыхъ ничего не находятъ. 

Ловля этой рыбы имѣетъ значеніе. Мясо ея, если н не особенно вкусно, то 
все же мягко и соотвѣтствующей обработкой можетъ быть улучшено. Однако иой-
ианныя мерлузы лишь въ незначительномъ количествѣ употребляются въ пищу 
мѣстными жителями, большею же частью ихъ заготовляютъ въ видѣ штокфиша или 
клиифиша и въ такомъ видѣ отправляютъ въ прэдажу. Н а берегахъ южной Фран-
ціи имѣютъ обыкновеніе завертывать пойманную рыбу въ пахучія растенія, такъ 
дакъ думаютъ, что отъ этого ея качество улучшается. 

Изъ тресковыхъ рыбъ только одна водится въ прѣсныхъ водахъ, это Н а л и м ъ 
(Lota vulgaris, communis, fluvlatilis, maculosa, inomata, compressa, brosmiana, 
Gadus lota, Molva lota, maculosa^ Clarias fluviatilis. Quappe. Lotte commune), 
представитель рода Налимовъ (Lota), характерными признаками которыхъ служатъ: 
удлиненное, покрытое весьма мелкими чешуйками тѣло, маленькая голова, два 

•плавника на спинѣ, изъ которыхъ второй весьма длиненъ, умѣренной длины зад-
непроходный плавникъ, закругленный или заостренный хвостовый плавникъ, усы 
на подбородкѣ и наконецъ зубы на обѣихъ челюстяхъ, расположенные простымъ 
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рядомъ. Спина, бока и плавники налима окрашены въ оливково зеленый цвѣта, 
то свѣтлѣѳ, то темнѣе; они при этоыъ украшены волнпстыыъ ыраморнымъ рисун-
комъ; горло и брюшные плавники бѣловатые. Первый спинной плавникі. заклю-
чаетъ въ «ебѣ 12—14 лучей, второй 68—74, каждый грудной плавпіікъ 18—20, 
брюшной 5—6, заднепроходный 66—70, хвостовый 36—40. Длина рыбы можегь 
достигать до 60 с т . , вѣсъ до 8 kgr.; однако столь крупные экземіілиры водятся 
только въ глубокихъ озерахъ. 

ІІаліімъ. Lota vulgaris Молодой сомъ. Silurus glanis. Ч* наст, вел-

Мало прѣсноводныхъ рыбъ іімѣютъ столь обширный районъ распространенія,-
какъ налимы. Рыбы эти нерѣдко встрѣчаются далее въ ыорѣ, пагіримѣръ, въ ПѢ-
мецкомъ, однако Гюнтеръ рѣшительно отридаетъ эти данныя н говоритъ, что на^ 
лимъ никогда не посѣщаегь мѣстъ съ соленой водой. Рыба эта живетъ въ теку-
чихъ и стоячихъ водахъ всей средней Европы и- Сѣверноіі Америки, а равно Q 
въ несоленыхъ водахъ Средней Азіи, встрѣчается, говорягь, даже въ Индін, хотя 
у Дэя на это указаній и нѣтъ. Любимымъ мѣстппребываніемъ своимъ налимъ 
избираетъ глубокія воды, почему жпветъ въ болѣе мелкихъ рѣчкахъ обык-
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новенно только тогда, когда русла ихъ заключаютъ въ себѣ много глубокихъ 
зіѣстъ; въ озерахъ онъ охотно уходить на самую глубину, туда, гдѣ дно лежитъ 
на 40, 60 и болѣѳ ыетровъ отъ поверхности. Вторы^іъ необходимымъ условіемъ 
для пребыванія налима является чистота воды, почему въ гористыхъ об-
ластяхъ онъ водится въ большемъ количествѣ, нежели въ равнинахъ. Въ Велико-
британіи онъ не принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ рыбъ, напротивъ въ 
верхнемъ Рейнѣ и въ бассейнѣ Дуная въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ онъ встрѣ-
чается повсюду. Въ ІІІвейцаріи, по сообщению Чуди, онъ водится еще на высотѣ 
свыше 700 т . надъ уровнемъ моря, въ Тиролѣ даже на высотѣ 1200 m. Днемъ 
налимъ прячется подъ камни и другіѳ лежащіе въ водѣ предметы. «Если подобный 
камень быстро поднять вверхъ», говорить Шинаъ, «рыба еще нѣкоторое время 
остается покойной, но затѣмъ съ быстротой иолніи уплываетъ и прячется подъ 
другой камень илп въ плъ. Старыя рыбы держатся на глубинѣ, молодыя же близко 
отъ берега и поверхности воды. Ночью налимъ оставляетъ ыѣсто своего отдыха 
и плаваетъ повсюду>. Это одинъ изъ самыхъ ревностныхъ водяныхъ хищниковъ, 
ваводящій ужасъ на болѣе мелкихъ рыбъ, не исключая и иаленькихъ налимовъ. 
Въ садкахъ пойманные налимы, въ случаѣ недостатка въ кормѣ, поѣдаютъ другъ 
друга, и самые сильнѣіішіѳ изъ нихъ уночтожаютъ всѣхъ другихъ, которыхъ только 
могутъ одолѣть. «Одна'дѣвушка», разсказываетъ Шинцъ, «которую послали взять 
изъ садка рыбу, въ испугѣ прибѣжала назадъ, сообщая, что видѣла чудо, налима 
безъ головы, но съ двумя хвостами. Когда посмотрѣли въ чемъ дѣло, то оказа-
лось, что одинъ налимъ наполовину проглотилъ другого». Молодыя рыбы питаются 
главяымъ образомъ рыбьей икрой и червяками. 

Налимы мечутъ икру отъ ноября до марта; такимъ образомъ размноженіѳ 
ѳтихъ рыбъ, вѣроятно, совершается въ различное время года, смотря по мѣстности 
и климату. Какъ ни необщительны налимы въ обыкновенное время, но ко вре-
мени метанія икры они собираются въ стаи, часто штукъ въ сто, причемъ, угре-
видао свившись другъ съ другомъ, образуютъ одинъ общій клубокъ, какъ это 
дѣлаютъ спаривающіяся змѣи. Возможно, что оплодотвореніе длится неодинаково 
долгое время, по крайней мѣрѣ есть одно наблюденіе, указывающее на это. Штейн-
бухъ разсказываетъ, что однажды въ рѣкѣ Бринцъ у Гейденгейма онъ метнулъ 
острогой въ налима и вмѣсто одной рыбы попалъ въ двухъ. «Обѣихъ, снятыхъ съ 
остроги рыбъ», говоритъ онъ, «я положйлъ на широкій плоскій камень, гдѣ 
онѣ оставались лежать спокойно и неподвижно, прилегая другъ къ другу голо-
вами и брюшками и образуя одну общую массу. Приблизительно по серединѣ, онѣ 
были перетянуты однимъ общимъ кожистымъ кольцеобразнымъ поясомъ, шириною 
въ палецъ, охватывавшпмъ ихъ настолько плотно, что ни одна изъ нихъ не могла 
освободиться отъ другой; эта связь оставалась крѣпкой, несмотря даже на мое 
грубое обращеніе. Брюшныя 'поверхности обоихъ налимовъ были такъ плотно при-
давлены другъ къ другу этимъ поясомъ, что оба вмѣстѣ они имѣли почти цилин-
дрическую форму; самый же поясъ настолько сильно впился въ тѣла рыбъ, что 
замѣтно врѣзался въ ихъ мягкую массу, п поперечникъ общаго цилиндра въ этомъ 
мѣстѣ былъ меньше, нежели -въ другихъ мѣстахъ выше или ниже пояса. Поди-
вившись на это явленіе и разсмотрѣвъ со всѣхъ сторонъ спаявшіяся тѣла рыбъ, 
я попытался найденной по близости деревянной палочкой скинуть стягивавшее 
рыбъ кольцо по направленію къ болѣе тонкому хвостовому концу, чтобы, освобо-
дивъ рыбъ, ииѣть возможность разсмотрѣть загадочное кольцо подробнѣе. При этой 
попыткѣ я тотчасъ же замѣтилъ, что кольцо, совершенно схожее съ поверхностью 
тѣлъ обѣихъ рыбъ какъ окраской, такъ п мягкостью, скользкостью и пр., въ то же 
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время, повидимому, не было прирошимъ ни къ одной изъ нихъ, и предпринятое 
освобожденіѳ его, по случаю растяжимости его самого и мягкости тѣла налимовъ, 
не представляло большихъ затрудненій. Дѣйствительно, когда я съ осторожностью 
привядся за работу, употребляя въ дѣло палочку и два пальца обѣихъ руаъ и 
одновременно надавливая на всю окружность перетяжки, то ынѣ и удалось ски-
нуть ее. чего я и добивался. Какъ только со снятіемъ пояса связь между рыбами 
была устранена, онѣ сами собой отпали другъ отъ друга, такъ что я могъ видѣть 
ихъ брюшныя поверхности, сомкнутыя до того времени. Такимъ образомъ теперь 
я являлся обладателемъ тройной добычи: двухъ освобожденныхъ рыбъ и вышеупо-
мянутаго кожистаго, йольцевиднаго пояса. При отдѣленіи брюшныхъ поверхностей 
рыбъ другъ отъ друга, я обратилъ вниманіе, что половыя отверстія занимали отно-
сительно другъ друга такое положеніе, что во время связи между рыбами нале-
гали одно на другое. Н а мѣстѣ, гдѣ помѣщалось снятое кольцо, на бокахъ и 
спинѣ каждой рыбы остался глубокій слѣдъ отъ нажима, поэтому я ничего другого 
не могъ предположить, какъ то, что это удивительное кольцо, вѣроятно, не имѣетъ 
другого значенія, какъ соединить и примкнуть другъ къ другу половыя отверстія 
спаривающихся рыбъ. Самое кольцо представляло изъ себя, повидимому, цѣлый, 
неразорванный кожистый ободъ, исключая толщину, ничѣмъ не отличавшійся отъ 
і;ожи рыбъ; края его были гдадкіе, округленные, болѣе гладкіе на нижней и на-
ружной поверхности. Послѣдняя была подернута совершенно такой же скользкой 
слизью, какъ и кожа; нижняя поверхность, бывшая до того въ соприкосновеніи 
съ кожей рыбъ, была слабѣе окрашена,' имѣла пепельно-сѣрый цвѣтъ и почти 
ііросвѣчивала, такъ что, мнѣ казалось, я разбиралъ сквозь нее темныя пятна на-
руяшой поверхности. Ширина пояса доходила, приблизительно, до 2 ст . , но, какъ 
и толщина, по всей окружности была, повидимому, однихъ размѣровъ. Нигдѣ не 
было видно шва или слѣда соединенія двухъ концовъ, что непремѣнно нмѣло бы 
ыѣсто, если-бы кругъ, образуемый поясомъ, произошеіъ путемъ спайки двухъ кон-
цовъ одной денты>. Къ этимъ свѣдѣніямъ Штейнбухъ прибавляетъ, о чемъ есть 
указанія еще у Зибольда, - что по разъединеніи, изъ половыхъ отверстій обѣихъ 
рыбъ вытекъ похожій на молоко сокъ. Все это привело его къ мнѣнію, 'что при 
совокупленіи рыбы плотно смыкаются съ помощью своихъ брюшныхъ плавниковъ, 
а кожа выдѣляетъ изъ себя вещество, сгущающееся и образующее поясовидную 
перетяжку. Эти данныя заслуживаютъ провѣрки, такъ какъ кожныя выдѣленія 
наблюдались и у другихъ рыбъ въ пору ихъ икрометанія. 

Хотя въ икряной самкѣ насчитываютъ около 130,000 яицъ, тѣмъ не ' менѣе 
размноженіѳ налимовъ не очень значительно, такъ какъ большая часть вылупив-
шейся молоди бываетъ съѣдена старыми налимами или другими хищными рыбами. 
РоСіъ налимовъ, повидимому, происходить очень медленно, половозрѣлость же насту-
иаетъ только на четвертомъ году. 

Наиболѣе удачный ловъ налимовъ происходитъ въ пору метанія ими икры; 
ловятъ налимовъ сѣтями, на лесу со дна и въ вершники. Для наживки употреб-
ляютъ м^лкихъ рыбешекъ и мясо раковъ. Относительно вкуса налимьяго мяса су-
ществуютъ весьма разнорѣчивыя мнѣнія. Въ Германіи въ однихъ мѣстахъ его хва-
дятъ, въ другихъ не ѣдятъ; взгляды, слѣдовательно совершенно неодинаковые; въ 
Англіи оно, въ общемъ, не особенно цѣнится; въ Швейцаріи его предпочитаютъ 
мясу большинства другихъ прѣсноводныхъ рыбъ, «Налимы, пойманные въ текучихъ 
водахъ», говоритъ старый Геснеръ, «имѣютъ мясо бѣлое и здоровое. Печенка ихъ 
предстквляетъ изысканное блюдо, высоко цѣнимое самыми завзятыми аристократами; 
до Рождества, т. е. пока налимы еще не метали икры, она вкуснѣе, нежели послѣ этого 
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времени, въ пору же икрометанія рыбы печенка^ іоворятъ,. иногда покрывается 
пятнами, каковыя слѣдуетъ разсматривать, какт» болѣзненныѳ признаки рыбы. JKe-
лудокъ налима имѣетъ лѣкарственную силу противъ всѣхъ болѣьней матки у 
женщинъ, особенно принятый въ питьѣ, онъ способствуетъ быстрому разрѣшенію 
отъ родовъ; онъ утишаетъ также рѣзи въжелудкѣ.—Печень подвѣшиваютъ обык-
новенно въ какомъ-нибудъ стеклянномъ сосудѣ, ставятъ послѣдній въ теплую печь 
или на солнце; тогда она выпускаетъ изъ- себя масло красиваго желтаго цвѣта, 
которое бываетъ цѣлительно противъ слѣпоты, бѣльма и при потеряхъ зрѣн^я во-
обще». Вѣритъ-ли еще теперь извѣстный классъ населенія въ подобную чудодѣй-
ственную силу, съ опредѣленностью сказать'нельзя, .но во всякомъ случаѣ пос-
лѣднее не невѣроятно. Изъ печени налимовъ, добывается превосходный пече-
ночный жиръ, употребляющійся какъ лѣчебное средство. Весьма интересное 
употребленіе нѣкоторыхъ частей налимовъ нзучалъ Эрманъ въ Сибири. У бурятъ 
кожа этихъ рыбъ замѣняетъ наши оконныя стекла, а нѣкоторые инородцы шьютъ 
пзъ налимьей кожи куртки, штаны и обувь. 

Въ сѣверныхъ моряхъ налима замѣняетъ Молва или Лохъ (Моіѵа vulgaris, 
Gadus molva, Lota molva, Asellus longus. Leng. Lingue). Рыба эта, рчень похожая 
на налима и отличающаяся отъ него только размѣщевіемъ зубовъ и плавниковым» 
лучами, служить представителемъ особаго рода того же имени (Molva). Въ длину 
она имѣеть 1 — 1 , 3 т . , вѣсъ ея доходитъ др 25 kgr. Спина и бока ея пепельные, 
отлнвающіе оливково-желтцмъ цвѣтомъ; брюхо бѣлое, плавники темные съ свѣтлымп 
краями. Первый спинной плавникъ заключаетъ въ себѣ 15 лучей, второй 65, каждый 
грудной 15, брюшной 6, заднепроходный 97, хвостовый 39. 

Лохъ, житель Ледовитаго океана. Нѣыецкаго и БалтШскаго морей, самыі) 
длинный изъ всѣхъ рыбъ этого рода, принадлежитъ къ однимъ изъ самыхъ цѣн-
ныхъ рыбъ сѣверныхъ морей и особенное значеціе имѣетъ для жителей Шотланд-
скихъ и Оркнейскихъ острововъ, Исландіи, Гренландіи и Норвегіи. Онъ, держится 
обыкновенно на значительной глубинѣ и питается раками и рыбой, въ особенности 
живущей у дна, какъ напримѣръ камбалой, триглой-ласточкой и т .п . Въ весенніемѣ-
сяца однако лохъ подходить къ берегамъ для метанія ^ікры—это наиболѣе благо--
пріятный случай для весьма прибыльной ловли его. У Корнваллійскихъ береговъ 
большую часть этой рыбы ловятъ въ январѣ и февралѣ, причамъ главнымъ, обра-
зомъ ловъ совершается у окраинъ скалистаго морского-дна; въ Шотландіи лучшее 
время довли приходится между маемъ и августомъ. Самый ловъ весьма простъ, 
такъ кэкъ лохъ, будучи одной изъ самыхъ прожорливыхъ рыбъ, хватаетъ^все, 
что проявляетъ жизнь или і^ажется живымъ. Добрая часть добычи потребляется 
въ свѣжемъ впдѣ, остальная приготовляется совершенно такъ же, какъ и треска, въ 
видѣ штокфиша, клипфиша и лабардана. Изъ печени добывается жиръ. 

* * 

Морскими налимами (Motella. Seequappen), называютъ налимовъ, у которыхъ 
первый спинной плавникъ укороченъ и едва заиѣтенъ, тогда какъ второй, по-
добно заднепроходному, занимаетъ собою большую часть длины тѣла и почти 
соединяется съ хвостовымъ плавникомъ; на подбородкѣ 'морскіѳ налимы имѣютъ 
3—5 усовъ. 

Такъ называемый Морской налимъ (Motella tricirrhata, vulgaris, Galea ve-
netorum, Gadus tricirratus, jubatus, mustela, fuscus, Ones mustela.Ifusca, Seewiesel. 
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Mustele) имѣетъ въ длину 35—-40 cm. Верхъ головы[его, продольная часть спины, 
грудные, спинные и хвостовый плавника по красивому желто-бурому фону цот 
крыты темно-бурыми пятнами; нижняя часть тѣла, включая брюшные и задне-
проходный плавники, блѣднаго желто-бураго двѣта и иногда покрыты желтовато-
белыми и ^олѣѳ свѣтлыми пятнами. Второй спинной плаввикъ заключаетъ въ себѣ 
55 лучей, каждый грудной 20, брюшной 7, заднепроходный 42, хвостовый 18. 

Морскіе налимы ловятся во всѣхъ европейскихъ моряіъ, особенно въ Срвт 
диземномъ, рѣже въ британскихъ водахъ, хотя и тамъ они отнюдь не принадле-
жать къ числу рѣдкихъ рыбъ. Они прбдпочитаютъ скалистое, поросшее водорост 
лями дно и ловко и стремительно плаваютъ между растеніями « камнями. Мелкія 
мѣста морской налимъ предпочитаетъ глубокимъ, конечно сотому, что тамъ онъ 
находитъ болѣе обильную пищу, нежели, на глубинѣ. Обыкновенно онъ спокойно 
лежитъ на днѣ и двигаетъ лишь лучами спинного плавника, безъ сомнѣнія 
имѣд въ виду приманить мелкую рыбешку, рачковъ и другую, подобную добычу. 
Пора размноженія этихъ рыбъ приходится на зиму, раньше или позднѣе, смотря 
по мѣстности и состоянію погоды. Томсонъ находиіъ въ октябрѣ молокн самцовъ, 
наполненныя зрѣлою сѣмянною жидкостью; по замѣчанію Блока, время нереста 
наступаетъ еще ранѣѳ. По даннымъ Пеннанта, рыбаки Корнваллійскаго побе-
режья при ловлѣ этихъ рыбъ произносятъ своеобразныя слова и высвистываютъ 
извѣстные звуки, крѣпко вѣруя, что то облегчаетъ ловъ. Въ этомъ случаѣ они 
поступаютъ подобно сицилійскимъ рыбакамъ, обманывающииъ такимъ образомъ 
мечъ-рыбу при ловлѣ ея. 

Послѣднимъ членомъ богатаго видами семейства тресковыхъ рыбъ является 
Лубъ (Brosmius brosrae, vulgaris, Gadus brosme, Enchelyopus brosme, lub, Blennius 
torsk. Lub. Brosme), представитель рода Бросмій. (Brosmius), о которомъ я хочу 
сказать нѣсколько словъ. Его можно узнать по длинному спинному плавнику, за-
нимающему три четверти всей длины тѣла, по заднепроходному плавнику, наполовину 
короче предыдущаго и по другимъ признакамъ, къ каковымъ принадлежатъ: одинъ 
усъ на подбородкѣ, относительно крупная чешуя, длина, около ^О с т . , верхняя 
часть однообразнаго темнаго жедтаго цвѣта, нижняя часть, окрашенная въ свѣтло-
желтый цвѣтъ, и спинной, заднепроходный п хвостовые плавники, имѣющіе бѣлыя 
каймы и черныя полосы и пятна. Первый заключаетъ ъъ себѣ 49 лучей, задне-
проходный 37, хвостовый 37, каждый, грудной 21, брющной 5. 

Лубъ свойственъ собственно пояосѣ между 60 и 7 3 градусами , сѣверной 
широты, но иногда откочевываетъ и на югъ, нерѣдко приближается къ берегамъ 
Оркнейскихъ острововъ и при случаѣ ловится и въ Фортскомъ заливѣ. Онъ^очень 
обыкновененъ у береговъ Норвегіи іі Финмаркена, въ водахъ Фаррерскихъ остро-
вовъ іи у западнаго и южнаго береговъ Исландіи; въ Гренландіи же онъ, пови-
димому, отсутствуетъ. Къ исландскимъ берегамъ онъ подходитъ большими стаями 
въ январѣ, мечетъ икру и остается до весны, на лѣто вновь покидая эти мѣста.. 
Но и вблизи континента онъ избираетъ обыкновенно глубокія воды съ дномъ, по-
росшимъ травой, почему и ловится не такъ часто, какъ того желали бы прибреж-
ные жители. Онъ начинаетъ метать икру въ апрѣлѣ и маѣ именно въ водорос-
ляхъ, растущихъ вдоль береговъ. Для ловли луба въ дѣло употребляютъ такіе же 
крючки, какъ и для ловли трески..Но болѣѳ обильная, добыча луба доставляется 
рыбакамъ не донными лесами и крючками, а бурями, который въ изобиліи вы 
кйдываютъ ѳтихъ рыбъ на берегъ. Въ Иорвегіи луба приготовляютъ такъ же, какъ 
U треску, но не торгуютъ имъ; въ Исландіи эту рыбу ѣдятъ въ свѣжемъ видѣ. 



2 3 4 

Мясо луба очень жестко и рухо, но вкусно; пра высушкѣ оно мало иди вовсе не 
теряетъ въ добротѣ. 

Внутреннее строеніе тѣла Ошибневыхъ рыбъ (Ophidiidae. Schlangenfische. 
Donzelles)) способствуетъ отдѣленію ихъ въ особую, родственную тресковымъ ры-
бамъ группу. Подъ этимъ именемъ разумѣется небольшое, распадающееся на 
немного родовъ, семейство рыбъ, характеризующихся длиннымъ, съ боковъ сильно 
сжатымъ тѣломъ, сильно укороченными брюшными плавниками, иногда совер-
шенно отсутствующими, низкими, часто сбивающимися съ хвостовымъ плавникомъ, 
спиннымъ и заднепроходнымъ плавниками, голой или мелкочешуйчатой кожей. 
Здѣсь будетъ достаточно упомянуть только наиболѣе извѣстныѳ виды. 

Бородатый ошибень (Ophiditim barbatum. Bartmannchen. Donzelle), предста-
витель рода Ошибней (Ophidium. Aalschlangfische), имѣетъ сильно сжатое съ бо-
ковъ, саблевидное тѣло на которомъ спинной и заднепроходный плавники сли-
ваются въ одно съ хвостовымъ, причемъ какъ тѣ, такъ и послѣдній состоятъ 
изъ членистыхъ лучей; брюшные плавники коротки и заострены; на подбородкѣ 
находятся четыре уса. Длина этой рыбы достигаетъ приблизительно 20 era. Окра-
шена она въ мясо-красный, отливающій серебромъ основной цвѣтъ, покрытый 
обыкновенно мало выдѣляющимися волнистыми, пятнами. 

Объ образѣ жизни ошибней намъ извѣстно немного, хотя эти рыбы были опи-
саны еще Плиніемъ. Ошибни встрѣчаются во всѣхъ частяхъ Средиземнаго моря 
и особенно многочисленны въ Адріатическомъ. Изъ Средиземнаго моря они по-
падаютъ въ Атлантичесйй океанъ и доходятъ иногда до великобритаяскихъ бере-
говъ. Пища ихъ состоитъ изъ маленькихъ краббовъ и рыбъ. У береговъ Италіи 
ошибней ловятъ ради б'Ьлаго, вкуснаго, хотя и жесткаго мяса; довъ этотъ совер-
шается лѣтомъ въ сѣти и на крючки, наживленные червяками. Впрочемъ, ловлѣ 
этой особаго значенія не придаютъ. 

* !(• * 

Къ тому же семейству Гюнгеръ причисляетъ и Песчанокъ или Пескороевъ. 
(Ammodytes. Sandaale). Это удлиненныя, угревидныя рыбы, лишенныя брюшныхъ 
іілавниковъ и плавательваго пузыря, снабжены весьма діиннымъ спиннымъ и 
средней длины заднепроходнымъ плавниками, хорошо развитымъ хвостовымъ и 
небольшими грудными плавниками, 

Представителемъ этого рода обыкновенно приводятъ Товіева пескороя (Ammo-
dytes tobianus, aliciens, lancea. Sandaal. Equille), называемаго товіевой рыбой, 
такъ какъ ошибочно предполагали, что внутренности этой рыбы послужили, для 
псцѣленія Товія. Чаще, чѣмъ эта названная въ честь Товія рыба, встрѣчается 
другой видъ—Копьевидный пескорой (Ammodytes lanceolatus. Sandlanze. Lan^on). 
Они различаются между собой тѣмъ, что у товіевой рыбы спинной плавникъ на-
чинается позади грудныхъ плавниковъ, у копьевиднаго же пескороя впереди ихъ, 
причемъ первый видъ крупнѣе второго. Верхняя часть тѣла ихъ окрашена въ 
буроватый цвѣтъ, нижняя же отливаетъ серебромъ. Спинной плавникъ товіева 
пескороя заключаетъ въ себѣ 55 лучей, каждый грудной плавникъ его 15 лучей, 
заднепроходный 29, хвостовый 17; въ спинномъ плавникѣ копьевиднаго пескороя 
имѣется 51 лучъ, въ каждомъ грудномъ 13, заднепроходномъ 25, хвостовомъ 15. 
Длина тѣла первагр вида доходить до 40 ст . , второго же 26—31 с т . 
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Оба вида пескороевъ живутъ въ сѣверныхъ Моряхъ и именно у плоскихъ 
ііесчаныхъ береговъ; во время прилива они часто въ большомъ количе-
ствѣ весьма быстро плаваютъ повсюду, охотясь за всевозможными червяками и 
рыбешкой, особенно въ теплые вечеру,, когда они, рѣзвясь, часто выскакиваютъ 
надъ поверхностью воды; при отливѣ же они зарываются въ песокъ и здѣсь обы-
кновенно пережидаютъ новаго прилива. «Живутъ они», пишетъ Гюнтеръ, «сое-
динившись въ большія стаи, то, словно по чьему либо приказанію, сообща подни-
маясь къ' поверхности воды, то вновь уходя нэ дно, гдѣ зарываются въ песокъ 
съ невѣроятной ловкостью. Рыбаки очень любятъ употреблять ихъ для наживки 
и узнаютъ о присутствіи ихъ близъ поверхности воды, наблюдая за поведеніемъ 
дельфиновъ, питающихся пескороями. Эти кнтообразныя, встрѣтясь со стадомъ пе-
скороевъ, -умѣютъ удержать его близъ поверхности, ныряя подъ стадо и прогла-

Товіевъ иескорой. Ammodytes tobanus. '/а наст. вел. 

тывая большую массу шныряющихъ надъ ними рыбокъ". Размноженіѳ пескороевъ 
до сихъ поръ еще недостаточно выяснено. Времевемъ ыетанія ими икры приводить 
май, августъи декабрь; молоды хъ рыбешекъ, длиною около 10 сю.> заиѣчаютъ въ 
апрѣлѣ; ихъ считаютъ пометомъ предыдущаго года. 

Рыбаки сѣвернаго побережья употребляютъ пескороевъ исключительно, какъ 
наживку для другпхъ рыбъ. Въ Средиземномъ морѣ, говорить, мѣстный видъ упо-
требляется въ пищу, а на берегахъ Гренландіи какъ товіевъ, такъ и копьевидный 
пескорои употребляются въ пищу какъ въ свѣжемъ, такъ и въ сушеномъ видѣ; 
на сѣвероевропейскомъ побережьѣ мясо этихъ рыбъ, хотя и несправедливо, счи-
тается не заслуживающимъ вниманія. 

Длиннохвостовыя (Macruridae. Grossschwanze), представляютъ собой типъ 
глубоководныхъ рыбъ, похожихъ на треску, характеризующихся длиннымъ, ежа-
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тымъ къ концу, сильно удлиненнымъ хвостоыъ. По формѣ тѣла онѣ имѣютъ 
между собой большое сходство, но различаются формой рыла и чешуей. Прежде 
онѣ были извѣстны лишь въ небольшомъ числѣ видовъ; послѣ глубоководныхъ 
изысканій въ новѣйшеѳ время семейство BJO возросло видовъ на ' 40. изъ кото-
рыхъ многіѳ достигаютъ 3 футовъ длины и обыкновенно свойственны глубинѣ 
120—200 саженъ. Прототипъ семейства носитъ то жеимя—Длиннохвостт>(Масгиги8). 

Симметрическое расположеніе внѣшнихъ органовъ совершенно справедливо 
считается однимъ изъ существенныхъ нризнаковъ позвоночныхъ животныхъ. 
Какъ бы ни измѣнялась общая форма ихъ тѣла, одна сторона его болѣе иди 
«енѣе похожа на другую. Однако суш,ествуетъ одно семейство рыбъ, характер-
ное тѣмъ, что оно составляетъ исключеніе изъ этого правила. Кто поверхностно 
разсматриваетъ одного изъ сочленовъ этого семейства, тотъ сразу замѣтитъ только, 
что тѣло его сплющено по нанравленію сверху внизъ и расширяется на бокахъ, 
но при дальнѣйшемъ осмотрѣ «совершенно противуестественно посаженной», 
какъ говорить Геснеръ, т. е. странно исковерканной головы, убѣждается, что 
дѣло не такъ просто, а изученіе костнаго скелета, хотя бы просто у зажаренной 
рыбы, доказываетъ наблюдателю, что онъ имѣетъ дѣло съ животнымъ, имѣющимъ 
очень странную организап,ію тѣла. 

Кособокія,, Косоротыя или Камбаловыя (Pleuronectidae, Schollen) образуютъ 
особенный подотрядъ того же имени (Pleuronectoidei) и характеризуются слѣ-
дуюпіими признаками: тѣло̂  ихъ сильно сплющено,, голова такой уродливой формы, 
что оба глаза располагаются на одной, то, на правой, то на лѣвоі сторонѣ, 
смотря по виду и особи, именно на той, которая обыкновенно сильно,разнится отъ 
противуположной по покровамъиокраскѣ;кромѣтого эта сторона характерна болѣе 
сильнымъ развитіемъ или вообще присутствіеиъ плавниковъ и даже лучшею' ор--
ганизаціей скелета. Нижняя сторона,, обращенная ко дну, не имѣетъ цвѣтной 
окраски и называется обыкновенно слѣпой стороной; верхняя сторона, обращен-
ная къ свѣту, напротивъ, имѣетъ разнообразную, у тропическихъ видовъ даже 
весьма яркую окраску. Спинной плавникъ занимаетъ заостренный хребетъ слины, 
брюшные плавники соотвѣтственнымъ же образомъ расположены на приплюснутомъ 
краѣ брюха; хвостовый плавникъ точно также на одной сторонѣ иначе выгля-
дитъ, нежели на другой, хотя устройство его слѣдуетъ считать сииметрическимъ. 
Въ жаберной перепонкѣ насчитываютъ обыкновенно 7 лучей. - Въ глоткѣ нахо-
дятся различные, хотя обыкновенно или крупные, или щетинистые зубы. Брюш-
ная полость занимаетъ собою лишь небольшое пространство, но продолжается до 
хвостовой области. Пищеварительные органы имѣютъ простое устройство. Плава-
тельнаго пузыря нѣтъ. 

Можно уже напередъ предположить, что странное сложеніе этихъ рыбъ 
обусловливаетъ болѣе или менѣе своеобразный образъ жизни или же, какъ обыкно-
венно выражаются нѣкоторые, оно и объясняется самымъ образомъ жизни. Послѣд-
ній во всякомъ случаѣ отнюдь не разнится существенно отъ образа жизни дру-
гихъ рыбъ, организованныхъ вполнѣ правильно, но, само собою разумѣется, на-
ходится въ полнѣйшемъ соотвѣтствіи съ внѣшней организаціей косрбокихъ рыбъ. 
Эти рыбы, населяющія моря въ количествѣ болѣе 180 различныхъ видовъ и подни-
мающіяся даже по рѣкамъ іі притокамъ, всегда живутъ на днѣ, прижавшись одной 
стороной къ нему, другой же, несущей глаза, обращены кверху; въ такомъ 
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положеніп онѣ большую часть своей жизни лежатъ на стражѣ и приходятъ въ 
движеніѳ почти только тогда, когда хотятъ поймать какую-либо добычу пли 
скрыться отъ болѣе крупнаго врага. «Всѣ камбаловыя или плоскотѣлыя рыбы», 
говорить Гютнеръ, «съ возрастомъ претерпѣваютъ странное измѣненіе, которое 
впрочемъ, весьма неполно изучено и еще несовсѣмъ понятно, вслѣдствіе трудности 
сопоставить личиночныя формы со взрослыми. Личинки этяхъ рыбъ, что довольно 
странно, чаще встрѣчаются въ болѣе открытомъ морѣ, нежели вблизи береговъ; 
•онѣ прозрачны, построены совершенно симметрично, имѣютъ на каждоі сторонѣ 
тѣла по одному глазу и, подобно остальнымъ рыбамъ, плаваюгь въ вертикаль-
номъ иоложеній. Способъ, которымъ глазъ съ одной стороны, впослѣдствіи слѣпой, 
переходитъ на другую, окрашенную, является вопросомъ спо^)нымъ. Въ то время, 
какъ одни натуралисты принимаютъ, что ѳтотъ глазъ, поворачиваясь около своей 
оси, направляется сквозь разступающіяся кости съ одной стороны—слѣпой, иа 
другую—верхнюю, другіе утверждаютъ, что какъ только рыба начннаѳтъ пла,-
вать, склоняясь на одну сторону, глазъ этой стороны въ своемъ стремленіи 
обратиться къ свѣту, увлекаетъ за собой и вокругъ лежащія части головы. Дѣй-
ствительно вся передняя часть головы обращается въ сторону окрашенной части 
тѣла,—явленіе, встрѣчающее, пока головной скелетъ еще хрящевой, лишь не-
большое сопротивленіе. 

«Шоскотѣлыя рыбы во взросіомъ состоянии живутъ всегда на днѣ и пла-
ваюгь, двигая волнообразно своимъ • тѣломъ. Иногда онѣ поднимаются, на по-
верхность, но предпочитаютъ песчаный грунтъ и не уходятъ на значительный 
глубины; Онѣ водятся во всѣхъ моряхъ, за исключеніемъ побережій самыхъ 
сѣверныхъ широтъ иди водъ со скалистыми и отвѣсными берегами, причемі. 
наиболѣе многочисленны около экватора; самые крупные виды живутъ въ умѣ-
ренныхъ поясахъ. Нѣкоторыя. изъ этихъ рыбъ часто посѣщаютъ прѣсныя воды, а 
иныя совершенно обжились въ озерахъ. Всѣ онѣ плотоядны». 

Какъ ни многочисленно это семейство, какъ ни незначительна разница въ 
строети тѣла, въ чешуйчатомъ покровѣ и окраскѣ отдѣльныхъ видовъ,—обра-
зомъ жизни п повадками всѣ кособокія вполнѣ сходни чежду собой; поэтому 
можетъ быть достаточнымъ, если въ послѣдующемъ изложеніи я ограничусь 
описаніемъ видовъ, водящихся у германскихъ береговъ и, обративъ вниманіе на 
своеобразныя черты нѣкоторыхъ, тѣмъ .самымъ постараюсь дать общую картину 
образа жизни всѣхъ кособокихъ. 

Если обратить вниманіе на зубы, то въ этомъ сеыействѣ прежде в е е т 
нужно отмѣтить роды, у которыхъ челюсти и зубы на обѣихъ сторонахъ развиты 
приблизительно одинаково. Такимъ образомъ на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить 
Флетановъ (Hippoglossus. Heilbutten. F16tans). Слѣдующіе признаки характерны 
для обоихъ извѣстныхъ видовъ этого рода: глаза расположены на правой сто-
ронѣ; пасть широка; зубы, которыхъ между прочимъ нѣтъ на небныхъ костяхъ 
и сошникѣ, на верхней челюсти располагаются двойнымъ рядомъ, причемъ въ 
передней части особенно развиты и мощны, между тѣмъ какъ въ нижней челюсти 
больше всѣхъ боковые зубы; спинной плавникъ начинается надъ глазами п 
подпирается, какъ и заднепроходный, простыми лучами. 

Ф 
Представитель этого рода .Большой флетанъ (Hipoglossus vulgaris, maximiis, 

Pleuronectes hipoglossus. Ileilbutt. Platan), называемый у насъ на сѣверѣ Россіи 
также Палтусомъ и носящій у англичанъ названів Халибутъ, является гигантомъ 



2 3 8 „аснвнь ж и в о т н ы х ъ " Б Р Э М Ж . 

среди всѣхъ видовъ семейства, такъ какъ длина его колеблется между 1,5 и 2 т . , 
а вѣсъ между 100 и 200 kgr, Понтоппиданъ уігоминаетъ объ одной рыбѣ этого 
вида, которая занимала собой всю лодку, другіе же наблюдатели не опровергаютъ 
8Т0Г0. Окраска верхней стороны бывает'ь свѣтло-бурая до темно-бурой; 
слѣпая сторона чисто-бѣлаго цвѣта. Спинной плавникъ подпирается 104 лу-
чами, каждый грудной заключаетъ въ себѣ ихъ 16, брюшной 6, заднепроход-
ный 81 п хвостовый 26. 

Истинной родиной бодьшого флетана справедливо считаютъ Ледовитый 
океанъ, но рыба эта встрѣчается повсемѣстно и вдоль сѣверныхъ береговъ Европы, 
ыѣетами даже періодически, а въ нѣкоторыхъ частяхъ п обыкновенно; по Гют-
неру, палтусъ этотъ водится также у береговъ Камчатки и Калифорніи и оред-
почтительно посѣщаетъ мели, находящіяся въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ мате-
рика п іежащія на глубинѣ 50—120 саженъ. У германскихъ береговъ онъ 
встрѣчается рѣдко, но въ Нѣмецкомъ морѣ принадлежитъ къ числу видовъ, 
извѣстныхъ мѣстнымъ рыбакамъ, а въ Бадтійскомъ морѣ ловится иногда, хотя 
только въ Кильской бухтѣ. 

* * * 

Собственно П а л т у с ы (Rhombus. Butten. Turbots), самыя широкія рыбы изъ 
всего семейства, характеризуется бархатистыми или гребенчатыми зубами на 
челюстяхъ и въ глоткѣ, длинныиъ спиннымъ плавникомъ, начинающимся у ши-
poKarq рыла, бодьшимъ заднепроходнымъ плавникомъ и устройствомъ лучей. 
Брюшные плавники строеніемъ сходны съ вертикально стоящими главными плав-
никами. Глаза лежать на лѣвой сторонѣ; пространство между ними вдавлено. 
Мелкія чешуйки имѣютъ цѣльные края, 

У Обыкновеннаго палтуса (Rhombus maximus, aculeatus, Pleuronectes шахі-
mus, tuberculatus, cyclops. Steinbutt. Turbot), самой цѣнной рыбы всего рода, 
сторона, несущая глаза, бугорчатая; окраска состоитъ изъ различныхъ отгЬнковъ 
бураго цвѣта, болѣе свѣтлыхъ на плавникахъ; рисунокъ состоитъ изъ расплыв-
чатыхъ мраморныхъ и болѣе отчетливыхъ, крупныхъ и мелкихъ свѣтлыхъ пятенъ. 
Слѣпая сторона однообразнаго бѣлаго цвѣта. Длина можетъ достигать болѣѳ 1 т . , 
вѣсъ до 35 kgr. Ронделетъ однако увѣряетъ, что пмѣлъ въ рукахъ одного пал-
туса, имѣвшаго въ длину 3 т . , въ ширину 2 т . и въ толщину почти 1 т . Пер-
вый спинной плавникъ у этого вида заключаетъ въ себѣ 64 луча, каждый груд-
ной 12, брюшной 6, заднепроходный 48, хвостовый 15. 

Кромѣ Нѣмецкаго и Балтійскаго морей, обыкновенный палтусъ ловится и 
въ Средиземномъ морѣ. Чапі,е всего его ловятъ въ Сѣверномъ морѣ и въ Ла-
маншѣ, а равно и у сѣверо-западныхъ береговъ Франціи. У германскихъ бере-
говъ эти палтусы ловятся у восточной Фрисландіи вокругъ острововъ Нордернея 

' и Гельголанда, въ нижнемъ Везерѣ, тогда какъ у западныхъ береговъ близъ 
Шлезвига они попадаются лишь единичными экземплярами, а въ Балтійскомъ 
морѣ встрѣчаются регулярно только въ Кильской бухтѣ. 

Гладній палтуст. (Rhombus laevis, vulgaris, barbatus, Pleuronectes laevis, 
cristatus, passer, lioderma. Glattbutt. Petit turbot) отличается, что видно изъ его 
имени, гладкой кожей; по красновато-песчано-бурому фону онъ обыкновенно бы-
ваетъ покрыть темно-бурымъ мраморнымъ рисункомъ и украшенъ жемчужными, 
свѣтлыми пятнами. Однако въ молодости онъ бываетъ красновато-бураго и темно-
бураго цвѣта съ черными-пятнами. Спинной плавникъ у этого вида заключаетъ 
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въ себѣ 76 лучей, каждый грудной 6, заднепроходный 59, хвостовый 16. По ве-
личирѣ гладкій палтусъ значительно уступаетъ своимъ сородичамъ: длина, его 
рѣдко превосходить 40 ст . , а вѣсъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ равенъ 4 kgr. 

Область распространенія гладкаго палтуса обнимаетъ собой Средиземное море 
и Атлантическій океанъ; у германскихъ береговъ онъ обыкновененъ всюду, въ 
Балтійскомъ же морѣ, напротивъ, встрѣчается рѣдко. 

* * 
* 

Названіѳ Камбалы илиПолурыбицы (Pleuronectes. Scholleni часто употребляется 
какъ общее названіѳ для кособокихъ рыбъ. Подъ этимъ названіемъ въ тѣсномъ смыслѣ 
однако подразумѣваютъ тѣ виды, которые имѣютъ сдвинутое, четырехугольное и 
яйцевидное тѣло, шнрокіе спинной и заднепроходный плавники, .недоходящіе до 
хвостоваго плавника, и подпертые сплошь или на больпіомъ протяженіи простыми 
нерасчлененными лучами. Вооруженіе рта, которое, какъ и челюсти, на слѣпой 
сторонѣ развито болѣе, нежели на верхней, состоитъ изъ рѣжуш;ііхъ зубовъ, рас-
иоложенныхъ въ одинъ рядъ, и изъ плоскихъ зубовъ на глоточныхъ костяхъ. 
Глаза лежать обыкновенно на правой сторонѣ, будучи отдѣлены другъ отъ друга 
возвышеннымь валикомъ. Чешуя гладкая съ зубчатыми краями. 

Первое иѣсто среди камбалъ у нашихъ рыбаковъ справедливо занимаетъ 
Настоящая плоскуша или Настоящая камбала. (Pleuronectes platessa, Flatessa vulga-
ris. Goldtutt. Plie franche). Длина ея лишь въ рѣдкихъ случаяхъ превосходить 
60 ст . , а вѣсъ лишьвъ исключительныхъ доходить 7 kgr. Будучи, смотря-по мѣсту, 
различно окрашенной и испятнанной, въ обш;емъ она на сторонѣ, несущей 
глаза, имѣетъ бурый фонъ съ сѣрымъ мраморнымъ рисункомь и кругловатыми 
желтыми пятнами, которыя продолжаются также и на спинной, заднепроходный и 
хвостовый плавники; слѣпая сторона, напротивъ, одноцвѣтнаяжелтая или сѣровато-
бѣлая. Спинной плавникь у этой камбалы заключаетъ въ себѣ 73 луча, каждый 
грудной 11, брюшной 6, заднепроходный 1 и 55, хвостовый 16. 

Область распространенія настоящей плоскуши обнимаетъ собой большую 
,часть Атлантическаго океана и Средиземнаго моря, а ровно и Нѣмедкое и Бал-
тійское моря. Въ Пѣмецкомъ морѣ она водится повсюду, хотя .и не вездѣ въ 
одинаковомъ количествѣ; въ Балтійскомъ ее встрѣчаютъ вплоть до береговъ 
восточной Помераніи и до стокгольмскихъ шхеръ. 

Еще чаще, пожалуй, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ тѣхъ же морей и океана 
встрѣчается другой видь камбалы—Малая плоскуша или Малая камбала (Pleuro-
nectes flesus, passer, roseus, Platessa flesus, marmorata. Plunder. Picaud), одна 
изъ тѣхъ камбаловыхъ, которыя часто посѣщають прѣсныя воды. Длина дости-
гаеть рѣдко болѣе 30 ст . , а вѣсъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ нѣсколько 
превышаетъ 3 kgr. Окраска отливаеть отъ темно-бураго къ свѣтло-бурому цвѣту, 
рисунокъ состоитъ изъ болѣе темныхъ пятень; плавники обыкновенно бываютъ 
свѣтлѣе тѣла, но точно также покрыты болѣе темными пятнами. Слѣпая сторона 
по свѣтло-желтому или желтовато-бѣлому фону покрыта нѣжными черными точками 
и крапинками. У большинства малыхъ плоскушь глаза р а с п о л о ж е н ы на пра-
вой сторонѣ, однако Виттмакь среди 64, вытащенныхъ за одинъ разь, на-
шель не менѣе 7 камбалъ этого вида, у которыхъ глаза были на лѣвой сторонѣ. 
Спинной плавникь малой камбалы заключаетъ въ себѣ 55 лучей, каждый грудной 
11, брюшной 6, заднепроходный 1 и 42, хвостовый 14. 



2 4 0 „ Ж Н З Ц Ь Я£ II B O T H ы х ъ " в РЭМ А. 

Третій видъ Л и м а н д а (Pleuronectes limanda, Platessa limanda, Limanda vul-
garis. Kliesche. Limande) характерна no своей шероховатой, зубчато край ней ir яе -
ігравильной чешуѣ; верхняя сторона втой рыбы однообразнаго блѣдно-бураго 
цвѣта, нижняя же бѣлая; спинной плавникъ заключаетъ въ себѣ 76 лучей, каж-
дый грудной 11, брюшной 6, заднепроходный 59, хвостовый 14; длина тѣіа до-
стигаетъ 25—30 с т . , вѣсъ 2—3 kgr. Лиманда населяетъ воды датскаго, шведскаго 
норвежскаго, британскаго и исландскаго побережій, водится между шлезвигскими 
отмелями, но въ Валтійское море проникаетъ нечасто й здѣсь не заходитъ такъ 
далеко на западъ и сѣверъ, какъ малая плоскупіа. • 

* * 
* 

ГІаконецъ Косоротами или Подошвами (Solea. Zungenschollen) зовутся про-
долговатыя камбалы, съ округлен нымъ, на подобіе клюва, ршомъ. Спинной плав-
никъ ихъ начинается впереди гіазъ и тянется до. хвоста; заднепроходный плав-
никъ очень крупный; хвостовый закругленный; по обѣимъ сторонамъ находятся 
развитые грудные -плавники, всѣ лучи которыхъ расчленены. Чешуйки сравни-
тельно болѣе мелки. Вооруженіе рта своеобразное: гребенчатые зубы, расположен-
ные въ нѣсколько рядовъ, находятся лишь на нижней, слѣдовательно слѣпой сто-
ронѣ рыла. Глаза лежать на правой сторонѣ. Родъ втотъ, въ которомъ насчиты-
ваютъ около 40 видовъ, обыкновененъ во всѣхъ моряхъ и" океанахъ умѣренныхъ 
и тропическаго поясовъ; однако, по Гюнтеру, онъ не водится въ южныхъ частяхъ 
южнаіго умѣреннаго пояса. 

Обыкновенный косоротъ, Язычекъ Соль англичанъ, и французовъ, Суэла испан-
цевъ, Сола португальдевъ, Сопліа итальянцевъ (Solea vulgaris, Pleuronectes solea. 
Seezunge. Sole) рыба, длиною достигаюпі,ая самое большее 60 с т . , а вѣсомъ 
4 kgr., на наружной сторонѣ и на концѣ грудеыхъ плавниковъ имѣетъ черную 
окраску, на слѣпой же сторонѣ буроватаго цвѣта. Спинные плавники ея заклю-
чаютъ въ себѣ 84 луча, каждый грудной 7, брюшной 5, заднепроходный 67, 
хвостовый 17. 

Начиная отъ Средизеынаго моря и до Ледовитаго океана, соль встрѣчается 
у всѣхъ береговъ западной Европы. Въ Нѣмецкомъ морѣ она очень обыкновенна, 
причемъ отсюда проникаетъ также и въ текущія сюда рѣки; въ Балтійскомъ морѣ, 
напротивъ, она не идетъ далѣе Кильскаго побережья и въ этихъ нѣстахъ достп-
гаетъ приблизительно той же величины, какъ и въ другихъ водныхъ областяхъ. 

Особенно многочисленны виды и особи косоротыхъ рыбъ, населяющіе моря 
умѣреннаго и тропическаго поясовъ; по направдені|о къ сѣверу число видовъ быстро 
падаетъ; въ британскихъ водахъ, по Яррелю, найдено 16 видовъ этихъ рыбъ, въ 
Катгегатѣ пока еще 13, у норвежскихъ береговъ 10, у Исландіи 5, у Гренлавдіи 3. 
О кособокихъ рыбахъ чужеземныхъ водъ мы знаемъ пока еще слишкомъ мало, чтобы 
имѣть возможность дать приблизительный правильный очеркъ ихъ жизни. Поэтому 
замѣтимъ только, что богатство и красота формъ тропиковъ отразились также и на 
-рыбахъ этого семейства, а именно распредѣленіе окраски у многихъ видовъ совер-' 
шенно разное, ^соотвѣтствующее пестрому фону морского дна. Такъ, напримѣръ, 
индійскія, а, быть можетъ, и китайскія воды, гдѣ встрѣчаются изумительно 
разнообразный, причудливыя по формѣ и чрезвычайно роскошныя по окраскѣ , 
рыбы, являются мѣстожительствомъ одного косорота, удачно названнаго Зебровымъ 
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косоротомъ (Synaptura zebra, Pleuronectes zebra. Zebrazunge. Гііе zebree), такт, 
какъ вся его сторона, несущая глаза, исполосована по сѣ|)Овато-бурому фону 
десятью поперечными красно-бурыми полосами, которыя къ хвосту становятся 
теинѣе и доходятъ почти до чернаго цвѣта. 

За исключеніемъ флетановъ, всѣ вышеописанныя кособоіся рыбы любягь 
мелкія мѣста моря, лучше всего песчаныя, но не совсѣмъ вязкія, т. е. не такія, 
которыя покрыты мягкиыъ глубокимъ идомъ. Многіѳ виды, въ особенности малыя 
плоскуши и соль, охотно держатся въ устьяхъ рѣкъ; первыя иногда даже пред-
принимаютъ кочевки вверхъ по рѣкамъ далеко въ глубь материка. Въ англій-
скихъ ръкахъ, въ нижнихъ теченіяхъ Эльбы и Везера, а также въ Рейнѣ до 
голландской границы, малыя плоскуши появляются регулярно; перазъ, впрочемъ, 
ловили ихъ .въ верхнихъ теченіяхъ тѣхъ же рѣкъ, напрнмѣръ въ Эльбѣ — еще 
выше Магдебурга, въ Рейнѣ—вблизи Майнца, равнымъ образомъ въ Мозелѣ н 
въ Майнѣ. Какъ ни вялы кажутся' кособокія рыбы, однако онѣ весьма охотно 
сивершаютъ кочевки. Благодаря заурядности большинства впдовъ, на это 
явленіе обращено меньше вниманія^ нежели оно того заслуживаетъ. Про фле-
тана, одну изъ весьма важныхъ для норвежцевъ съѣдобныхъ рыбъ, уже издавна 
пзвѣстно, что во время зимы онъ удаляется въ глубь моря, а около весны подхо-
дить къ бухтамъ. Такъ, на югѣ и западѣ Псландіи флетанъ, вмѣстѣ съ треской, 
появляется въ мартѣ, въ апрѣлѣ становится еще обыкновеннѣе и втеченіе всего 
лѣта держится вблизи береговъ; на сѣверѣ этого острова онъ, папротивъ,, появляется 
только въ маѣ, на востокѣ же не ранѣе іюля; возлѣ Фаррерскихъ острововъ 
флетанъ посѣщаетъ прибрежное дно также только въ маѣ и іюнѣ, исчезая съ 
наступленіемъ суроваго времени года; папротивъ, въ БалтШскомъ иорѣ, особенно 
въ Кильской бухгЬ, этихъ рыбъ въ большомъ количествѣ ловятъ только въ ок-
тябрѣ, ноябрѣ н декабрѣ. 

Совершенно такъ же, какъ флетаны, появляются и вновь исчезаютъ всѣ осталь-
ныя кособокія рыбы, надъ которыми были произведены болѣе вяимательныя_ на-
блюденія. Такъ, рыбакамъ извѣстно, что обыкновеннвій лалтусъ пачинаеть идти 
съ глубинъ моря къ песчанымъ мелямъ въ южныхъ частяхъ Нѣмецкаго моря— 
около конца марта, въ болѣе сѣверныхъ частяхъ того же мор?—нѣсколько позд-
нѣе, а съ наступленіемъ жаркой поры вновь возвращается на глубокія мѣста. 
Точно также извѣстао, что гладкій палстусъ наиболѣе обильно встречается на мег 
ляхъ побережья Эльбы, начиная съ апрѣля, на отмеляхъ у устья Везера съ мая 
по іюнь, около Грейфсвальда, напротивъ, съ мая по августъ. Опытные рыбаки 

.произвели дадьнѣйшія наблюденія п узнали, что настоящая камбала, благодаря 
своимъ путешествіямъ называемая зимней и дѣтней камбалой, или просто 
камбалой и майской камбалой., не только появляется въ опредѣленное время на 
извѣстныхъ мѣстахъ лова и затѣмъ вновь исчезаетъ оттуда, но и во время своего 
пребыванія предпринимаетъ еще особыя кочевки къ вышележащим! песчанымъ 
мелямъ. Я оставляю открытымъ вопросъ, совершенно ли правильно сообщеніе 
одного стараго моряка, переданное Хинкедьману, будто бы этотъ морякъ видѣлъ 
втеченін цѣлаго дня ходъ палтусовъ, плывшихъ такою густой массой, что за 
ними сквозь прозрачную воду совершенно нр видно было дна; Однако я нахожу 

, вполнѣ правильными наблюденія рыбаковъ надъ регулярными появленіемъ и ис-
чезновеніемъ настоящихъ плоскушъ и въ то же время не имѣю никакого повода 
сомнѣваться въ данныхъ противуположнаго характера, приводимыхъ только что 
упомянутымъ ихтіологомъ, что палтусы, и лѣтомъ перекочевываютъ съ одного 
мѣста на другое; такъ что въ какомъ нибудь мѣстѣ ловятся лишь немногія изъ 
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Бихъ, тогда какъ накануиѣ здѣсь вытаскивалась всѣ сѣти переполненными. Чтобы 
сказать что-либо опредѣленное, я сообщу, опираясь на сопоставленіѳ различныхъ 
свѣдѣній, сдѣланное Виттмакомъ, что настоящая плоскуша около Бюзума въ ка-
чествѣ такъ называемой «мельной камбалы» въ ноябрѣ и декабрѣ встрѣчается 
чаще, въ качествѣ же такъ называемой «глубинной камбалы», появляется только 
лѣтомъ, а равно держится: въ Фленсбургскомъ фіордѣ—въ февралѣ'и мартѣ, въ 
Кильской бухтѣ—съ мая по августъ, у Штральзунда -съ февраль по апрѣль, хотя 
одиночные экземпляры этой камбалы ловятся и въ другіе мѣсяца года. По из-
слѣдованіямъ Хвнкельмана, «зимній палтусъ» въ балтійскихъ бухтахъ у Фленс-
бурга появляется ежегодно въ ноябрѣ и остается тамъ до са'маго лѣт£і, втеченіе 
котораго онъ мало по малу нсчезаетъ, возвращаясь такимъ образомъ, конечно, 
въ болѣе глубокія ыѣста моря. Совершенно тождественвы иоявленіе и ходъ 
малой плоскуши и соли. Какое вліяніе оказываетъ на эти путешествія размно-
женіе, мы еще не знаемъ; можно также предположить, что перемѣна ыѣстопро-
быванія зависитъ только отъ стремленія къ отысканію области, болѣе изобилующей 
пищей для этихъ рыбъ. 

Повадками и привычками, въ особенности способомъ передвиженія, всѣ косо-
бокія чрезвычайно похожи другъ на друга, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ про-
тиворѣчій этому не наблюдалось. Рыбу эти лежать безъ движенія на днѣ своего 
мѣстопребыванія, болѣе или менѣе зарывъ въ пескѣ все тѣло, кромѣ глазъ, и такъ 
остаются, лока ихъ не приманитъ къ себѣ какая-либо добыча или не прогонитъ 
хищная рыба. Зарываніе въ песокъ совершается съ удивительной быстротой по-
мощью волнообразныкъ движеяій спинныхъ и заднепроходнаго пиавниковъ, благо-
даря ' которымъ въ пескѣ весьма скоро вырыйается плоское-углубленіе, причемъ 
одновременно съ этимъ какъ спинная, такт, и брюшная стороны легко покрываются 
пескомъ, Затѣмъ рыбѣ достаточно одного только движенія, чтобы стряхнуть съ себя 
песчаную покрышку и выплыть наверхъ, послѣ чего она непрерывными волнооб-
разными движеніями свойхъ обоихъ главныхъ плавниковъ и мощными взмахами 
хвостоваго плавника двигаетъ свое тЬло, плывя даіѣе въ такомъ положеніи, что 
слѣпая сторона ея обращена внизъ, а спинная наверхъ. Если рыба хочетъ сдѣлать 
какой-либо крутой' поворотъ, то въ дѣло вновь пускается- хвостовый плавникъ, и 
она, гонимая впередъ этимъ главнѣйшимъ органомъ передвиженія, вмѣстѣ съ коле-
баніями заднепроходнаго и спинныхъ плавниковъ, весьма быстро проносится сквозь 
водную массу. ІЗсѣ пойманныя камбаливыя рыбы, которыхъ я только наблюдалъ, 
передвигались всегда вышеописаннымъ -образомъ, т. е. плашмя. Яррель утвер-
ждаетъ, что иногда бываетъ и противуположное, а именно: такая рыба вдругъ 
поворачивается, приводитъ широкую сторону въ вертикальное положеніе и молніей 
проносится сквозь воду, послѣ чего вновь повертываетъ свое'тѣло и опускается 
на дно. Совершается ли такое переворачиваніѳ при каждомъ весьма ускоренномъ 
движеніи или оно является случайнымъ,—я разрѣшать не берусь; насколько мнѣ 
кажется вѣроятнымъ, камбаловыя рыбы могутъ и не прибѣгать къ описанному 
Яррелемъ способу и въ состояніи быстро и столь-5Кѳ хорошо плыть въ водѣ, оста-
ваясь въ своемъ обычномъ положеніи. При очень медленномъ плаваніи все тѣло 
рыбъ также волнисто переливается, какъ и спинной и заднепроходный плавникп; 
при болѣе быстрыхъ перемѣщеніяхъ видно одно только движеніѳ хвостоваго плавника. ' 

Въ высшей степени интересно наблюдать полузарывшуюся въ песокъ кам-
балу. Е я большею частью разнообразные, крупные, весьма ярко окрашенные 
глаза, въ которыхъ можно прочесть выраженіе ума и хитррсти, не походятъ на 
глаза другихъ рыбъ и находятся въ безпрерывномъ движеніи. Дѣйствительно 
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они ыогутъ нѳ только поворачиваться по желанію рыбы, но даже, какъ у лягу-
шекъ, приподниматься, выпячиваться и снова втягиваться въ глазничныя 
впадины; вмѣстѣ съ тѣмъ они могутъ двигаться ,въ самыхъ различныхъ направ-
леніях-ь и подъ самыми разнообразными углами по отяошенію къ верхней поверх-
ности тѣла. Въ ѳтомъ случаѣ весьма существенной защитой имъ служатъ настоящія 
пѣки и весьма развитая мигательная перепонка. Эти ярко-окрашенные глаза, 
строго говоря, одни только и выдаютъ зарывшуюся въ пескѣ рыбу. Окраска сто-
роны, несущей глаза, подражаетъ дну даннаго воднаго бассейна, совершенно 
такъ-же, какъ покровъ зайца походить на окраску поля или опереніе альпійской ку-
ропатки на окружающую обстановку альпійскихъ странъ; при этомъ, какъ послѣд-
няя ыѣняетъ свою окраску въ зависимости отъ времени и мѣста, такое же точно 
явленіе мы аамѣчаемъ и у камбаловыхъ рыбъ, съ тою разницею, что смѣна окраски 
у нихъ происходить не дважды въ году, но при каждой иеремѣнѣ мѣста. Все, 
что мы выдумываемъ про хамелеона, все это у камбаловыхъ рыбъ встрѣчаемъ въ 
дѣйствительности. Если какая-нибудь изъ нихъ,- наприМѣръ, лежитъ на песчаномъ 
днѣ, то черезъ нѣкоторое время какъ, окраска, такъ.и рисунокъ ея совершенно 
сольются съ цвѣтомъ окружающей почвы: выступаетъ наружу желтоватый цвѣтъ, 
темный же исчезаетъ. Если же, какъ это довольно часто бываетъ въ небольшихъ 
водовмѣстилищахъ, эту же рыбу перенесутъ на другое дно, напримѣръ на дно 
изъ гранитнаго гравія, то окраска стороны, несущей глаза, быстро принимаетъ 
цвѣтъ этого гравія: прежній, казавшіеся желтымы косорогь, палтусъ или камбала, 
становятся сѣрыми. При этомъ свойственное каждому виду распредѣленіе двѣтовъ 
и рисунка не нарушается, однако значительно измѣняѳтся, что, конечно, убѣж-
даетъ каждаго наблюдателя въ томъ, что двѣту втихъ рыбъ не должно придавать 
большого значенія въ систематическомъ отношеніи. 

Рыбакамъ очень хорошо ийвѣстно, что въ одномъ районѣ моря одинъ и тотъ 
же видъ кособокой рыбы, соотвѣтствуя цвѣту дна, бываетъ темно окрашенъ, въ 
другомъ, наобороть, имѣетъ окраску свѣтлую. Такъ, въ Великобританіи того пал-
туса, который ловится у береговъ Суссекса на такъ называемомъ алмазномъ грунтѣ, 
называютъ Алмазнымъ палтусомъ, такъ какъ онъ отличается отъ другихъ палту-
совъ чистотою своей бурой окраски и блескомъ своихъ пятенъ; слѣдуя же измѣ-
ненію цвѣта доннаго грунта, эта рыба принимаетъ настолько схожіе съ. нимъ 
цвѣтъ и рисунокъ, что, еслибы вышеуказанная измѣнчивость цвѣтовъ не была 
извѣстна,- то могло бы случиться, что въ одной и той же рыбѣ мы бы признади другой 
видъ или разновидность. 

Этою удивительною способностью подражательности окружающей обстановкѣ 
дна лучше всего, конечно, и объясняется необыкновенная многочисленность косо-
бокихъ рыбъ. Онѣ не плодовйтѣе другихъ рыбъ, даже по , числу своихъ яицъ онѣ 
не могутъ соперничать со многими другими родственными имъ рыбами, но молодь 
ихъ болѣе усиѣшно, чѣмъ это бываетъ обыкновенно, избѣгаетъ хищническихъ 
преслѣдованій и такимъ образомъ достигаетъ такой величины, которая гаранти-
руетъ имъ самозащиту. Кособокія рыбы сами являются хищниками; болѣе 
крупные виды ихъ рѣшаются нападать даже на рыбъ, величиной съ треску, 
болѣе же мелкіе виды, довольствующіеся различнаго рода раками, моллюсками и 
червями - оказываются по крайней мѣрѣ прожорливыми хищными рыбами. По 
жаждѣ уничтоженія и хищничеству крупные и мелкіе виды совершенно одинаковы. 
Они преслѣдуютъ всякую добычу, которую только надѣются осилить, и не боятся 
нападать на болѣе слабыхъ рыбъ ихъ же вида; норвежскіе рыбаки считаютъ 
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достовѣрнымъ, что пораненія плоскихъ частей тѣла и хвостовой области, столь 
часто наблюдаемыя у этихъ рыбъ, наносятся болѣе крупными экземалярами того 
жѳ вида. Далее наиболѣѳ опасны^ враги для рыбъ этого семейства—морскіе волкіі 
и скаты встрѣпаютъ въ крупныхъ кособокихъ рыбахъ соперниковъ и мстителеіг; 
особенно большіе флетаны часто преслѣдуютъ скатовъ, ведущихъ почти такоіі 
же образъ ІКИЗНИ, какъ и они. 

Размноженіе кособокихъ приходится въ различные мѣсяца, но въ общемъ 
оно происходить въ лучшую пору года, именно весной и въ началѣ лѣта. Для 
большихъ флетановъ такимъ временемъ приводятъ мѣсяца съ мая по іюль, для 
обыкновеннаго и гладкаго палтусовъ съ марта по май, для • настоящей и малой 
плоскушъ съ января по іюяь, а для обыкновеннаго косорота—съмаяпоіюль. В ъ 
отмѣченные періоды яичники беременныхъ самокъ занимаютъ большую часть 
полости тѣла, а молоки самцовъ переполняются сѣменемъ. Икра мечется на тотъ 
же грунтъ, который служить временнымъ мѣстоііребываніемъ этихъ рыбъ, слѣдо-
вательяо преимущественно на песчаное дно; кромѣ того икра откладывается ими 
между морской травой и другими растеніями, а равно и въ рыбачьи сѣти, долго 
остающіяся въ водѣ. Вылупившуюся молодь замѣчаютъ въ началѣ лѣта, особенно 
во время отлива, такъ какъ она, какъ и взрослыя, часто бываетъ слишкомъ лѣ-
нива, чтобы съ наступающимъ отливомъ покинуть мелкія мѣста и уйти въ .болѣе 
глубокія; большею же частью она дожидается новаго прилива, зарывшись въ пескѣ. 
Трудно представить себѣ нѣчто болѣе дѣжное, какъ эти молодыя рыбешки. Кромѣ 
величины, онѣ совершенно походятъ на взрослыхъ кособокихъ рыбъ по окраскѣ, 
рисунку и образу жизни, но кажутся болѣе красивыми, болѣе подвижными, а по-
тому и болѣѳ привлекательными. Онѣ болѣе, чѣмъ многія другія рыбы, годны для 
содержанія въ неволѣ, такъ какъ не только не требуютъ непремѣнно морской 
воды, на легко' уживаются въ водѣ нашихъ прѣсноводиыхъ прудовъ и рѣкъ ы 
здѣсь чувствуютъ себя прекрасно, лишь бы не было недостатка въ пищѣ. Такихъ 
рыбъ, т. е. нашихъ камбалъ, палтусовъ и косоротовъ, я могу смѣло рекомендо-
вать нашимъ любителямъ рыбъ. 

Велико аначеніѳ иолурыбицъ въ народной акономіи. Всѣ виды ихъ имѣютъ 
вкусное, многіе изысканное мясо, заслужившее тѣмъ еще обширное потребление, 
что оно днями сохраняется, не портясь, почему можетъ посылаться на далекія раз-
стоявія. Большинство прибрежныхъ жителей ѣстъ только свѣже-пойманныхъ рыбъ, 
но на далекомъ сѣверѣ, гдѣ лѣтняя ловля должна гарантировать запасъ на зиму, 
этихъ рыбъ, по крайней мѣрѣ наиболѣе крупные экземпляры ихъ, приготовляюгь 
для болѣе продолжительнаго сохраненія; для этого ихъ разрѣзаютъ на полосы и— 
или солятъ, или высушиваютъ въ видѣ штокфиша, или наконецъ коптятъ. Осо-
бенно цѣнятся настоящія камбалы, лиманда и обыкновенный палтусъ, однако и 
остальныя кособокія рыбы нигдѣ нѳ считаются плохими. Н а рыбвый рынокъ въ. 
Лондонѣ одни голландцы, преимущественно занимающіеся рыболовствомъ, ежегодно 
доставляютъ обыкновенныхъ палтусовъ почти на два иилліона, датчане же на 
нѣсколько сотенъ тысячъ марокъ, не говоря уже о тѣхъ рыбахъ, который вылав-
ливаются британскими рыбаками, такъ какъ голландцы покрываютъ самое большее 
одну четверть потреблеяія этого огромнаго города. Вышеприведенная сумма въ 2 
милліона марокъ, впрочемъ, относится только къ палтусамъ, доставляемымъ гол-
ландцами въ Англію непосредственно, и въ нее не входитъ оцѣнка тѣхъ рыбъ, 
•что продаются нидерландцами англійскимъ рыбакомъ еще въ открытомъ морѣ. 
Какъ много палтуспны потребляется въ самой Голландіи, въ Германіи, Франціи 
п Даніи, установить съ точностью нельзя, однако слѣдуетъ принять, что цѣнность 
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всего улова атихъ мѣстъ достигаетъ многихъ милліоновъ марокъ. Еще большее зна-
ченіе имѣютъ другія кособокія рыбы, каковы напримѣрт, настоящія, малыя кам-
балы и косороты, какъ ни дешево продаются они на всѣхъ рыбннхъ рынкахъ при-
морскихъ городовъ. Иногда кособокія рыбы ловятся въ невѣроятном7> количествѣ. 
Такъ, по Яррелю, однажды на Лондонскій рынокъ было доставлено такъ много 
настоящихъ камбалъ, что большая часть яхъ осталась непроданной. Значительная 
масса этнхъ рыбъ сбывалась по пенсу за дюжину, хотя каждая рыба въ отдѣль- • 
ностн вѣсила не менѣе 1,5 kgr. и следовательно на сумму около 9 пфениговъ про-
давалось около 2а kgr. *) камбалы. Несмотря на это, подобный обильный уловъ не 
могъ найти сбыта; не находилось болѣе покупателей даже и тогда, когда за 50 
рыбъ просили всего 40 пфениговъ, пока наконецъ лордъ-мэръ не отдалъ прика-
занія раздать остающееся бѣднымъ города. Камбалъ, по Яррелю-, на рынокъ въ 
Лондонѣ ежегодно доставляется около 86000 четвериковъ. Уловъ флетановъ также 
иногда бываетъ необыкновенно обиленъ, такъ какъ на одинъ только ярусъ иной 
разъ вытаскиваютъ 3, 4 или "> этихъ крупныхъ рыбъ. 

• По ббилію улова нѣмецкіе рыбаки, конечно, не могутъ соперничать съ англій-
скими, голландскими и датскими. Ловлю флетановъ у германскихъ береговъ почти 
нечего брать въ расчетъ; обыкновенныхъ палтусовъ во внутренніѳ города отсы-
лается ежегодно около .3000 kgr., настоящихъ и малыхъ камбалъ около 20,ООО, 
косоротовъ 10,000. Въ какомъ количествѣ находились всѣ эти рыбы въ.числѣ 
тѣхъ, около 5милліоновъ килограммовъ свѣжейрыбы, которые въ 1887 году были, 
по Линдеману, посланы по желѣзнымъ дорогамъ изъ одного только Гамбурга, мы 
указаній не имѣемъ. Однако, по отчету Платдманна, въ томъ же году на 
рынкѣ Св. Павла въ Гамбургѣ среди другихъ рыбъ было продано: болѣе 344000 
kgr. камбалъ, 143000 kgr. косоротовъ и 37000 kgr. обыкновенныхъ палтусовъ, что, 
вмѣстѣ взятое, принесло выручку почти въ 333000 марокъ. Во всякомъ случаѣ, 
сравнивая эти числа, которыя даютъ только не совсѣмъ полньтя свѣдѣнія объ 
оборотѣ лишь одного рыбйаго рынка, съ числами предъидущими, которыя съ нѣко-
торой точностью опредѣляютъ ежегодный вьтвозъ два десятилѣтія тому назадъ. 
мы видимъ, какъ необыкновенно развилась сътѣхъ поръ ловля морскихъ рыбъ у 
германскихъ береговъ. Самое жирное мясо кособокія рыбы имѣютъ позднимъ лѣ-
томъ, самое худшее, а мѣстами даже п несъѣдобное—позднею осенью. 

Ловля кособокихъ рыбъ производится весьма ра.9нообразно, смотря по мѣсту, 
многочисленности этихъ рыбъ и самому вицу ихъ. Мѣстами ловъ напоминаетъ 
своею простотой охоту дикихъ, это—обшариваніе во время отлива голыми ногами 
наполненныхъ водою прибрежныхъ лужъ: на рыбу наступаютъ ногой и вытаски-
ваютъ. Н а наиболѣе обидьныхъ 'рыбою побережьяхъ этотъ с'пособъ въ результатѣ 
проводить къ богатой добычѣ. Болѣе распространенъ другой" способъ лова при 
помощи камбаловыхъ острогъ. Онъ состоитъ въ томъ, что при спокойномъ морѣ 
рыбакъ зорко разсматриваетъ покрытое водою дно, мечешь въ замѣченную имъ 
кособокую рыбу острогу ила бросаегь на нее отягченный свинцомъ снарядъ со 
многими остріями и затѣмъ вытаскиваетъ рыбу за бичеву. При ровномъ днѣ упо-
требляется также волочащаяся сѣть, на глубоки^ъ мѣстахъ въ дѣло употребляютъ 
и крючки или ловятъ рыбу на лесу со дна. - , 

Многими наблюдениями и опытами установлено, что кособокія рыбы хорошо 
переносять и прѣсную воду. Пересылать рыбъ этого семейства живыми не пред-
ставляетъ ни малѣйгаей трудности, такъ какъ онѣ необыкновенно живучи, Мнѣніе 

Около б копѣекъ за 1 пудъ б фунтовъ. 
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Зибольда, что по крайней мѣрѣ малыхъ плоскушъ можно воспитывать въ нашихъ 
прудахъ и озерахъ, имѣетъ, безъ сомнѣнія, много вѣроятнаго; я даже не думаю, чтобы 
сомнѣніе этого натуралиста въ томъ, что эти прожорливыя рыбы не могутъ найти 
въ нашихъ прѣсныхъ водахъ достаточно пищи, было, справедливо, такъ какъ про-
изведенные въ Англіи опыты въ втомъ направленіи были чрезвычайно удачны. 
Пересаженныя рыбы могутъ всегда найти другую удовлетворяющую ихъ пищу 
вмѣсто морскихъ моллюсковъ и червей. Макъ-Куллохъ сообщаетъ о косоро-
тахъ, которыхъ нѣсколько лѣтъ содержали въ одномъ садовоыъ пруду, и 
утверждаетъ, ч;[0 тамъ они стали еще крупнѣе и жирнѣе, нежели были въ 
морѣ. Другой любитель рыбъ, по сообщенію Ярреля, лѣтъ десять пересажи-
валъ въ прѣсння воды косоротовъ; они оставались въ рѣкахъ, прекрасно себя чув-

.ствовали, значительно увеличились въ вѣсѣ и размножались. Такимъ образомъ 
это свѣдѣніѳ заслуживаетъ вниманія разумныхъ любителей разведенія рыбъ. 

Въ тѣсномъ помѣщеніи кособокія рыбы выживаютъ легче, чѣмъ какія-либо 
другія; онѣ очень легко свыкаются съ тѣснотой акварія, выбираютъ себѣ 
опредѣленныя мѣста на пескѣ, научаются, въ чемъ я по крайней мѣрѣ увѣренъ, 
узнавать своего хозяина, даже дривыкаютъ знать время корма и не боятся брать 
послѣдній прямо изъ рукъ ухаживающаго за ними человѣка. 



Отрядъ IV. 
Открытопузырныя (Physostomi). 

Послѣ болѣе обстоятельнаго изученія рыбъ, соединенныхъ. Кювье подъ од-
пилъ общимъ названіемъ «мягкоперыхъ», Іоганнъ Мюллеръ нашелъ, что значи-
тельная часть ихъ отличается отъ другихъ рыбъ тѣмъ, что плавательный пузырь 
ихъ имѣетъ воздушный проходъ. Руководствуясь этимъ иризнакомъ, онъ устано-
вилъ тотъ отрядъ, къ ознакомленію съ которымъ мы и приступимъ; этимъ ири-
знакомъ также объясняется суш;ествующее нынѣ научное названіѳ ихъ (Physostomi'. 
По нѣмецки «открытопузырвыхъ» называютъ благородными рыбами (Edelfische), 
такъ какъ это по истинѣ самыя благородныя изъ всѣхъ рыбъ, составляющія со-
бою самую большую часть всѣхъ рыбъ, жйвуш,ихъ въ рѣкахъ. Что касается до 
значенія выщеприведеннаго признака, то воззрѣнія на этотъ счетъ могутъ быть 
различны. «Ынѣ могутъ легко замѣтить», говоритъ саиъ Іоганнъ Мюллеръ, «что 
не совсѣмъ основательно при класспфпкаціи руководствоваться конструкціеіі пла-
вательнаго пузыря, такъ какъ этотъ органъ весьма измѣнчивъ. На это я отвѣчу, 
что ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ придавать значенія присутствию или отсут-
ствию плавательнаго пузыря, но строеніе его всегда подчинено неизмѣннымъ за-
конамъ, которые мы познаемъ, лишь только познакомимся съ естественными от-
рядами и семействами рыбъ. По этому закону всѣ принадлежащія къ изучаемому 
отряду рыбы снабжены воздушнымъ ходомъ плавательнаго пузыря, если таковой 
существуетъ; по этому закону у карповъ п лососей пузырь поперечно раздѣленъ, 
а у семейства карповыхъ, лососевыхъ и сомовыхъ, если онъ есть, то во всѣхъ 
случаяхъ безъ исключенія находится въ связи съ слуховыми органами рядомъ слу-
ховыхъ косточекъ. Иазваніе Physostomi дано на основаніи этого главааго при-
знака отряда, но оно отнюдь не выражаетъ исключительности'вышеупомянутаго при-
знака». Дальнѣйшіе признаки заключаются въ постоянно раздѣленныхъ глоточ-
ныхъ костяхъ, гребневидныхъ жабрахъ, мягкихъ плавникахъ, въ положеніи брюш-
ныхъ плавниковъ, если они есть, позади грудныхъ п, наконедъ, вътомъ, что у всѣхъ, 
покрытыхъ чешуей, она имѣетъ круглую форму. Форма тѣла вполнѣ оправдываетъ 
Нѣмедкое названіе этихъ рыбъ. Открытопузырныя представляютъ собою красивыхъ, 
стройныхъ рыбъ съ удлиненнымъ туловищемъ, сжатымъ или цилиндряческимъ; 
голова ихъ и плавники находя'тса въ правильномъ отаошеніи съ величиной тѣла. 
Покровъ и окраска ихъ хотя и не бросаются въ глаза видомъ и роскошью, на 
все же отличаются красотою и привлекательност|.ю. 
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По богатству формъ этотъ отрядъ мало уступаетъ самрму многочисленному 
отряду кодючеперыхъ; напротивъ, 'по количеству видовъ, по крайней ыѣрѣ по н ы -
нѣшнимъ свѣдѣніяыъ, онъ не можетъ съ нимъ сравняться. Однако слѣдуетъ ду-
мать, что въ будущемъ онъ еще обогатится видами. Открытопузырныя принадле-
жатъ если и не всѣ, то главнымъ образомъ къ прѣсноводнымъ рыбамъ и насе-
ляютъ внутреннія озера, пруды, ручьи и рѣки всѣхъ частей свѣта и странъ. Вті 
настоящее время намъ. и европейскіе виды не всѣ еще извѣстны, не говоря уже, 
о тѣхъ, которые водятся въ прѣсныхъ водахъ другихъ частей свѣта; поэтому ста-
новится понятнымъ, что наши знанія съ каждымъ годомъ существенно обогащаются 
знакомствомъ съ новыми рыбами какъ разъ этого отряда; каждый путеше-
ственникъ, который подробнѣе изучаетъ фауну какой-либо чужеземной рѣки, от-
крываетъ новые виды. Такъ, напримѣръ, изслѣдованія Агассиса пролили новый 
свѣтъ относительно фауны Амазонской рѣки, такъ какъ этому ихтіилогу и его 
помощникамъ удалось, если американцы не преувеличиваютъ, описать въ этой 
гигантской рѣкѣ около 1200 видовъ рыбъ, большая часть которыхъ были еще 
совершенно неизвѣстны и которые преимущественно относятся къ настоящему 
отряду. 

Я думаю обойти молчаніемъ общее описаніе образа жизни, привычекъ, пищи 
и размноженія открытопузырныхъ, такъ какъ при этомъ пришлось бы перечислять 
все то, что относится ко всему классу рыбъ вообще. У различныхъ представителей 
этого отряда мы найдемъ почти всѣ черты, характеризующія рыбъ вообще. Однѣ от-
крыто-пузырныя рыбы абсолютно не иогутъ обойтись безъ воды, другія безъ вреда пе-
реносятъ довольно продолжительное пребываніе на сушѣ; есть такія,которыя предпри-
нимаютъ далекое нутешествіе въ водѣ и такія, которыя перебираются по сушѣ. Въ 
числѣ рЬібъ этого отряда есть хищники, есть виды питающіеся червями или растеніями; 
одни характеризуются необыкновенной плодовитостью, способность къ размноженію 
у другихъ, напротивъ, относительно незначительна. Существуюіъ виды, мечущіе 
икру, п такіе, которые рождаютъ живыхъ дѣтей. Мясо однихъ рыбъ этого отряда 
мы причисляемъ къ изысканнымъ блюдамъ нашего стола, мясо другихд. совер-
шенно не употребляемъ въ пищу. 

Для внутреннихъ странъ oткpыtoпyзыpныя имѣютъ большее значеніе, нежели 
і!Сѣ остальные члены класса, и фаіітъ, что самыя важная изъ всѣхъ морскихъ 
рыбъ—сельдь иринадлежитъ къ этому отряду, во всякомъ случаѣ достоенъ внима 
пія. Значеніе этихъ рыбъ будетъ возростать по мѣрѣ того, ракъ мы внимательнѣе 
займемся ихъ изученіемъ и будемъ стремиться къ тому, чтобы' обезпечить нѣко-
торымъ, СТОЛБ безпощадно преслѣдовавшимся рыбамъ, разумную постоянную защиту 
на извѣстное время года, т. е. установить охранный періодъ и тѣмъ самымъ до-
ставить молоди возможность развиться при подходящихъ условіяхъ; кромѣ того 
олѣдовало бы заботиться о разыноженіи ѳтихъ важныхъ животныхъ путеыъ соот-
вѣтствующаго искусственнаго рыборазведенія. Гдѣ было мало сдѣлано въ 
этомъ направленіи, хотя въ свое время помощь и была возможна, тамъ въ ре-
зультатѣ вышло, что жалобы на уменьшеніе рыбы съ каждымъ годомъ все увели-
чивались, и жалобы эти внолнѣ справедливы. Однако эта бѣда имѣла п хо-
рошій результатъ; она навела на мысль, что о разведеніи рыбъ въ нашихъ рѣкахъ 
и озерахъ нужно точно такъ-же заботиться, какъ и о разведеніи племеннаго стада 
овецъ или хорошей породы куръ. 

Тѣже-же самыя основанія, которыя побуждаютъ орнитологовъ вообще начи-
пать классъ птицъ съ саыыхъ крупныхъ хищниковъ, напримѣръ неуклюжихъ и 
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нескдадныхъ грифовъ, могутъ склонить ихтіологовъ ставить первыми среди 
открытопузырныхъ Сомовыхъ рыбъ (Siluridae. Welse, Silures). Разумѣется, мы не 
считаемъ этихъ рыбъ самыми замѣчательными и самыми благородными изт, всего 
отрада, но онѣ по крайней мѣрѣ являются наиболѣе крупными и наиболѣе не-
складными. Признаками этого семейства служап:: массивное, неуклюжее, покрытое 
или просто голой кожей или костяными щитками, но не чешуей туловище, боль-
шая голова съ широкой пастью, недоразвитая верхняя челюсть и вообще челюст-
ныя косточки (иногда только слѣды ихъ), ирисутствіе въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
усовъ или бородокъ, весьма разнообразныхъ по числу, положенію и длинѣ, жабер-
ныя крышки, состоящія изъ трехъ частей (четвертой подкрышѳчки, suboperculum, 
иѣгь), плавательный пузырь, соединенный слуховыми косточками съ слуховыми 
органами, длинный пищеводъ и наконецъ мѣшковидный -желудокъ. У многихъ ви-
довъ первый лучъ каждаго грудного плавника весьма великъ, зазубренъ и сочле-
ненъ съ плечевыми костями такимъ образомъ, что рыба можеть двигать пмъ по 
желанію; кромѣ того лучъ этотъ можетъ прикладываться къ туловищу или подни-
маться вертикально, являясь такимъ образомъ сильнымъ оружіемъ, способнымъ 
навести опасныя раны. Другіе виды, кромѣ настоящаго спинного плавника, обла-
даютъ еще и жировымъ. Многія рыбы этого семейства снабжены настоящимъ 
шлемомъ, покрывающимъ заднюю часть головы и самый затылокъ, хотя шлемъ 
состоитъ изъ пластинокъ окостенѣвшей, кожи. Весьма оригинальное явленіе пред-
ставляетъ также узкое отверстіе, значеніе котораго еще не выяснено; оно нахо-
дится немного выше и позади самыхъ основаній грудныхъ плавниковъ и предста-
вляетъ довольно объемистую полость. 

Сомовыя рыбы, представляя изъ себя одно семейство, насчитывающее болѣе 
п50 видовъ, распадающихся на 8 групнъ и болѣе чѣмъ на 100 родовъ, весьма 
разнообразны и многочисленны въ водахъ Америки, Азіи- и Африки; въ Европѣ 
же представителемъ ихъ является всего одинъ только видъ. Рыбы эти любятъ 
спокойно-текучія или стоячія воды съ илпстымъ грунтомъ, однако не отсутствуютъ 
и въ быстро-текущихъ водахъ, селятся даже въ горныхъ ручьяхъ и здѣсь подни-
маются такъ же высоко, какъ и другія рыбы. Такому распространенію соотвѣтствуетъ 
и мѣстопребываніе сомовыхъ. Такъ, однѣхъ всего чаще находятъ вблизи устья 
рѣкъ, гдѣ онѣ лежать на песчаномъ или илистомъ днѣ, другихъ встрѣчаютъ на 
скалпстомъ днѣ, спрятавшимися, подобно налимамъ, между и подъ каменьями, и въ 
то время, какъ однѣ изъ нихъ, повидимому, селятся только въ рѣкахъ, другія жи-
вутъ только во внутреннихъ озерахъ, иныя же п тутъ, и тамъ. Крупные виды 
столь-же неуклюжи въ своихъ движеніяхъ какъ и нескладно сложены; болѣе мел-
кіе виды, напротивъ, оказываются быстрыми п проворными рыбами; нѣкото-
рые же • имѣютъ еще и то преимущество передъ остальными рыбами, -что, 
соперничая съ лабиринтовыми и змѣеголовыми, путешествуютъ сквозь влажный, 
топкій и даже высохшій илъ, а въ случаѣ нужды зарываются въ 'него, если при-
ходятся дожидаться возвращенія воды. Всѣ сомовыя, безъ исиюченія, принадле-
жатъ къ хищнымъ рыбамъ. Большинство неподвижно лежатъ на стражѣ, поводя 
своими усами, приманиваютъ такимъ образомъ другихъ рыбъ и въ удобное мгно-
веніе схватываютъ ихъ; нѣкоторые виды обладаютъ способностью наносить электри-
ческіе удары и ими оглушать свою добычу. Размноженіе сомовыхъ, несмотря на 
откладываніе самками значительнаго числа яицъ, повидимому, сравнительно не 
велико, ростъ молоди протекаетъ медленно, но зато эти рыбы, повидимому, 
и достигаютъ глубокой старости. Въ человѣческомъ быту онѣ не играютъ значи-
тельной роли, хотя въ нѣкоторыхъ областяхъ .Африки, Азіи и Америки онѣ п 
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принадлежатъ къ числу обыкновенныхъ и любпмыхъ съѣдобныхъ рибъ. Мясо мо-
лодого или мелкаго сома, конечно, превосходно, мясо же старой рыбы, наобороть, 
придется по ввусу развѣ только не европейца, по крайней мѣрѣ требуетъ, 
прежде чѣиъ стать съѣдобнымъ, основательной предварительной обработки. , 

Прототипомъ семейства является Обыкновенный сомъ (Silurus glanis. Wels. 
Silure), представитель рода Сомовъ (Silurus. Welse. SiluresV Какъ и нѣкоторые 
азіатскіе сородичи, онъ имѣетъ слѣдующіѳ признаки: туловище голое, спинной 
плавникъ короткШ, безъ колючихъ лучей, заднепроходный плавникъ очень длин-
ный, пасть широкая, зубы гребенчатые, расположенные рядами на нижней че-
люсти, межчелюстной кости и сошникѣ. 

«Это противное животное», говоритъ Геснеръ, «по своей форыѣ можетъ быть 
названо нѣкецкимъ китомъ. Это очень противная, крупная и опасная рыба, имѣ-
ющая страшно широкую пасть п глотку, большую голову, вмѣсто зубовъ шеро-
ховгітыя челюсти, а по общей формѣ тѣла она похожа на налима: она не по-
крыта чешуей, но имѣетъ гладкую, скользкую кожу». Дѣйствительно красивымъ 
или статнымъ сома назвать нельзя и названіѳ «нѣмецкШ китъ» дано ему до-
вольно удачно, такъ какъ' сомъ по истинѣ является самой крупной изъ всѣхъ 
евроиейскихъ рѣчныхъ рыбъ и, какъ таковая, привдекалъ общее вниманіе задолго 
до Геснера; о немъ мы находимъ даже у поэтовъ. Такъ, римскіп поэтъ Авзаній 
воспѣваетъ его слѣдующнмъ образомъ: 

«ІІынѣ тебя, о сомъ, воспѣваю, могучую рыбу, 
«Ту, чья спина словно Аттика масломъ покрыта!' 
«Кажешься ты мнѣ дельфиномъ рѣчнымъ, когда мощно 
«То снизу^ воды проникая, свое грузное тѣло 
«Еде влачишь п о дно и рѣчную траву задѣваешь, 
«Путь же когда свой ускоришь, мощно плывя, тамъ 
«Берегъ зеленый и синія волны дпвятся 
«Шумно плескаясь: ложе свое покидаютъ валы 
«И высокія водны гребни роняютъ, катяся 
«Такъ изъ Атлантики бурной, вѣтромъ гонимый 
«Пли свободно плывя, близится къ берегу китъ, 
«Съ силой валы разсѣкая; вздымаются волны, 
«Ближнія скалы залить угрожая паденьемъі 
«Ты же, Мозеллы китъ, незлобливый п мирный 
«Ты не грозишь сокрушеньемъ: ты краса нашихъ водъ! 

Величиной съ сомомъ изъ нашихъ рѣчныхъ евроиейскихъ рыбъ можетъ 
соперничать только бѣлуга. Въ Дунаѣ сомъ при толщинѣ, которую едва обхватятъ 
двое людей, достигаетъ, по Гекелю н Кнэру, нерѣдко длины въ 3 га. и вѣса 
,въ 200—250 kgr . Темя, спина п края , длавниковъ сома сине-черяаго цвѣта, 
бока зеленовато-черные, около брюха по болѣе свѣтлому фону имѣется оливково-
зёленый пятнистый рисунокъ; нижняя часть тѣла красноватая или желтовато-
бѣлая съ синевато-чернымъ мраморнымъ рисункомъ; брюшные и заднепроходный 
плавники по серединѣ снабжены болѣе свѣтлой желтоватой полосой; оба уса на 
верхней челюсти бѣловатые, четыре на нижней челюсти—красноватые. Спинной 
плавникъ заключаетъ въ себѣ 1 жесткій и 4 мягкихъ луча, каждый грудной 1 
иглистый и 17 мягкихъ, брюшной 11—13, заднепроходный 90—92, хвостовыи 
1 7 - 1 9 . ' 
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Начиная отъ южной Швеціи, сомъ распростраеенъ по всей средней и во-
сточной Европы, а равно и въ извѣстной части западной Азіи, но въ этихъ райо-
нахъ онъ мѣстами отсутствуетъ, такъ, напрнмѣръ, въ бассейнѣ Рейна и Везера 
его почти нѣтъ, вообще онъ главнымъ образомъ водится только въ водахъ, яе-
жащихъ восточнѣе Рейна, поэтому его нѣтъ во Франціи, Испаніи и Португаліи, 
а равно въ Италіи; въ Великобританіи же сомъ, говорятъ, былъ пойманъ только 
одииъ разъ. Однако инѣніе, что сомъ ранѣе водился въ Шотіандіи можетъ счи-
таться спорнымъ. Особеянб обыкновенна эта рыба въ нижнемъ Дунаѣ, но во-
дится также и въ верхнемъ теченіи этой рѣки, въ ея притокахъ и въозерахъ, 
находящихся съ ними въ соединеніи. Въ Рейнѣ она принадлежитъ къ числу 
рѣдкихъ явленій, а въ Боденскоиъ озерѣ ловится. Моря германскаго побережья, 
насколько извѣстно, она не посѣщаетъ, избѣгаетъ даже слабосоленые гаффы 
Балтійскаго моря; напротивъ, въ Черномъ и Каспійскомъ моряхъ сомъ водится 
и, какъ въ томъ, такъ и въ другоиъ составляеть даже одинъ изъ важныхъ 
предиетовъ рыболовства. Мѣстопребываніемъ сому служатъ тихія глубины съ и.іис-
тымъ дномъ. Здѣсь онъ лѣниво высматриваетъ добычу изъ подъ каменьевъ, изъ 
подъ потонувшихъ стволовъ деревьевъ и обломковъ судовъ и т. п., играя, пово-
дить усами и ловитъ обманутую имъ рыбу; кромѣ этого сомъ ѣстг раковъ, ля-
гушекъ, водяныхъ птицъ, вообще все, что онъ можетъ схватить и проглотить. 
«Но виду этого животнаго», продолжаетъ далѣе Геснеръ, «уже можно судить объ 
его свирѣпомъ, злобномъ характерѣ и прожорливости. Такъ, однажды въ желудкѣ 
одного сома были найдены: человѣческая голова и правая рука съ двумя золо-
тыми кольцами, такъ какъ эти рыбы ѣдятъ все, что только могугъ добыть: гусей, 
утокъ, не даютъ пощады даже скотинѣ, которую гонятъ на пастбище или водо-
пой, не щадятъ даже чёловѣка, какъ мы видѣли выше, если только могуп. 
схватить его». Послѣднее вовсе не преувеличеніе, такъ какъ извѣстны многіе 
случаи, которые подтверждаютъ данныя Геснера. Въ желудкѣ одного сома, пой-
маннаго у Пресбурга, по Гекелю и Кнэру, нашли остатки одного мальчика, въ 
другомъ сомѣ—пуделя, въ третьемъ гуся,—котораго рыба утопила п проглотила. 
«Жители Дуная, а равно и другихъ об.іастей», говорятъ упомянутые натуралис-
ты, «боятся его и прежде среди рыбаковъ существовало повѣрье, что рыбакі., 
поймавшій сома, непремѣнно долженъ скоро умереть». Въ другихъ мѣстахъ о 
сомѣ судятъ' нѣсколько благосклоннѣе, видя въ немъ . предсказателя погоды, 
потому что въ непогоду онъ покидаетъ глубокія мѣста и поднимается наверхъ. 

Пора метанія икры у сомовъ приходится на время съ мая по іюль. Пока 
она длится, сомов-б обыкновенно находятъ парами. Въ эту пору" ови приближаются 
къ берегу, чтобы отложить икру въ камышѣ или тростникѣ, причемъ, чего обыкно-
венно не дѣлаютъ въ другое время, втеченіе дня остаются также лежать 
на мелкихъ мѣстахъ. По сдѣланнымъ вычисленіямъ, самка откладываетъ всего 

• около-17000 яицъ, изъ которыхъ, по прошествіи 7—9 дней, вылупляется молодь— 
весьма своебразно устроенный созданія, имѣющія дѣйствительно необыкновен-
ное сходство съ головастиками. Въ высокую воду онп уже въ первый годъ до-
стигаютъ до 0,7 kgr. вѣсу, во второй до 1,5 kgr.; при низкой водѣ, напротивъ, въ 
первый годъ они достигаютъ всего только 0,3 kgr., во второй, самое большее, до 
1 kgr. Опытные венгерскіе рыбаки, по Гекелю и Кнэру, считаютъ долголѣтіе со-
мовъ въ 10—12 лѣтъ, что, безъ сомнѣнія, невѣрно, такъ какъ, по свѣдѣніямъ 
Бальднера, одного футоваго сома, пойманнаго въ Иллѣ у Страсбурга, -держалп 
живымъ въ прудѣ съ 1569 по 1620 годъ, и было замѣтно, что за этотъ періодъ 
рыба достигла длины 1,5 ш. Если также принять во вниманіе, что'пой-
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манный или содержадШся въ тѣсвомъ помѣщеніи сомъ будетъ расти гораздо ме-
дленнѣе, чѣмъ тотъ, который можетъ вволю охотиться, свободно двигаться и кор-
миться въ Дунаѣ или какой-либо другой большой рѣкѣ, то все же можно ду-
мать, что 3-хъ метровые гиганты должны быть гораздо старше вышеприведенной 
цифры. Быть можеті., къ счастью для нашихъ водъ, лишь немногіе сомы дос,тигаюп> 
глубокой старости. Большая часть молоди, вылупившейся изъ оставшихся нетрону-
тыми яицъ, уже въ первое время своей жизни дѣлаются добычей налимовъ и дру-
гихъ хищныхърыбъ, болѣе крупные сомята попадаютъ, пожалуй, на зубысвоихъже 
родителей; кромѣ того многіе сомы въ разцвѣтѣ лѣтъ вылавливаются рыбаками; не 
меньшая часть, быть можетъ, гибнетъ отъ различйыхъ болѣзней, который въ жар-
кую пору могутъ разразиться эпидеміей и поглощаютъ массу жертвъ. 

Несмотря на неособенно дѣнимое мясо, которое, пока рыба молода, бываетъ 
жирно, крѣпко, а также и вкусно, въ старости же д'Ьлается вязкимъ и непріятнымъ, 
сомы являются предметомъ лова, такъ какъ изъ мяса ихъ добывается жиръ, кожа 
обрабатывается, плавательный же пузырь сбывается за плохой сортъ бѣлужьяго пу-
зыря пли перерабатывается въ клей. Молодыхъ сомовъ ловятъ большею частью на 
крючокъ, старыхъ же чаще всего ловятъ въ пору икрометанія ночью и обыкновен-
но острогой. Очень крупные экземпляры причиняютъ рыбакамъ много заботь. 
Рихтеръ увѣряетъ, что видѣлъ самъ, какъ одинъ крупный, попавшШ на крюкъ 
сомъ ударами хвоста опрокинулъ лодку. 

Какъ большинство другихъ сомовъ, европейскій видъ можетъ долгое время 
оставаться внѣ воды безъ вреда для себя, почему ихъ легко пересылать и заселять 
ими воды, гдѣ они не водятся. Послѣднее повторялось неразъ, когда сомы пересы-
лались изъ Ируссіи во Францію. Въ тѣснѳмъ помѣщеніи молодые сомы чувствують 
себя сносно, лишь бы ихъ аккуратно снабжали пищей. 

* * 

Сомами-угрями (Clarias. Bllschelwelse.) называются тѣ виды, которые кромѣ 
обыкновенныхъ жабръ, на верхней вѣтви третьей или четвертой жаберной дуги 
имѣютъ еще древесно развѣтленные чувствительные усики; они на головѣ снабжены 
весьма широкимъ щитомъ, имѣютъ восемь усовъ, а въ грудныхъ плавникахъ, но не 
въ спивномъ, пглы. Челюсти н небо ихъ вооружены зубами; спинной плавяикъ у 
однихъ коротокъ и тогда замѣчается еще одинъ жировой плавникъ, у -другихъ, на-
противъ, спинной плавникъ очень длинный. 

Сомъ-угорь (Clarias anguilaris, Heterobranchus anguilaris. Aalwels.Poisson|noir), 
Ш а р м у т ъ египтянъ, представитель этой группы, достигаетъ длины 60 с т . Верхняя 
часть его синевато-черная, нижняя бѣлая; въ молодости онъ по свѣтлому фону 
имѣеть черныя пятна. Въ спинномъ плавникѣ заключается 74 луча, въ каждомъ 
грудномъ по 6, въ каждомъ брюшномъ по 6, въ заднепроходномъ 57, въ-хвос-
товомъ 6. . 

Изъ сомовъ, живувдихъ въ Нилѣ, шармутъ наиболѣе обыкновенный; онъ очень 
часто ловится, такъ какъ онъ столь же лѣнивъ, какъ и жаденъ. Въ мелководныхъ 

• каналахъ, при разливѣ наполняющихся водой, сомъ этотъ очень обыкновененъ, 
именно въ особенно бѳльшомъ количествѣ онъ водится въ дельтѣ и въ болотахъ, 
окружающихъ нижнеегипетскія прибрежныя озера, а равно и самыя озера служатъ 
обителью невѣроятно большому числу этихъ рыбъ. При высыханіи каналовъ и бо-
лотъ, шармутъ откочевываетъ изъ нихъ, переползая по сырому илу съ помощью 

^воихъ плавниковъ и змѣевидно извивая туловище. Такимъ способомъ онъ ползетт. 
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о тѣхъ поръ, пока нѳ отыщетъ воды. Во время такихъ кочевокъ меогіѳ изъ нихъ 
дѣлаются добычей окрестдыхъ жителей. Однако иногда для ловлп ихъ бродятъ ио 
мелквмъ мѣстамъ и вытаскиваютъ рыбъ прямо руками; на глубокихъ же мѣстахъ 
бросаютъ уды съ крючками, что почти никогда не бываетъ безусиѣшнымъ. Мясо 
шармута цохоже на мясо другихъ видовъ семейства; оно жирно и мягковато, хотя 
все же вкусно, и египтяне его ѣдятъ охотно, хотя по близости прибрезкныхъ озеръ, 
богатыхъ рыбою, оно употребляется въ пищу только самыми бѣдвыми жителями. 

* * * 

Зубастые сомы (Brackwelse) отличаются отъ обыкновенныхъ сомовъ гребен-
чатыми зубами на нижней челюсти и межчелюстной кости, полосой такихъ же 
зубовъ на небѣ, одной весьма крѣпкоіі иглой на каждомъ грудномъ плавникѣ и 

Шармутъ . Clarias anguillaris. uacx. вел. 

такой же въ спинномъ, короткимъ, но хорошо развитымъ жировымъ плавндкомъ 
и 6—8 усами. Спинной плавникъ, отодвинутый, далеко наЗадъ, подпирается 12 
-луиами. У многихъ видовъ покровъ головы костяной. Громадное большинство всѣхъ 
принадлежащихъ сюда рыбъ принадлежать жаркому поясу. 

«Паша рыбная ло"вля», говорить Шомбургкъ «была очень прибыльна каж-
дый вечеръ, такъ какъ ни одна удочка не вытаскивалась безъ добычи. Особенно 
жаднымъ на нажавку выказываетъ себя одинъ сомъ довольно порядочной вели-
чины. Всякій разъ, когда иядѣйцы вытаскивали на берегъ удочки, я замѣчалъ, 
что они всегда ударяли по брюшнымъ п спинному плавникамъ извивавшейся 
рыбы большой палкой, благодаря чему, какъ я убѣдился при ближайшемъ 
изслѣдываніи дѣла, они обламывали первые лучи спинного u грудныхъ плавни-
ковъ, снабженные маленькимъ побочнымъ крючечкомъ, которые служатъ рыбамъ 
хорошимъ органомъ защиты. Если же ловецъ бралъ рыбу руками неосторожно, 
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прежде чѣмъ ея сила была парализована, то почти навѣрноѳ случалось, что 
онъ получалъ рану, причиненную этими лучами плавниковъ; пораненія оказыва-
лись не только чрезвычайно болѣзненными, но кромѣ того имѣли слѣдствіемъ зна-
чительную опухоль и воспаленіе, въ чемъ ШтОккле, къ сожалѣнію, убѣдился на 
собственномъ опытѣ. 

«Съ приблизкеніемъ вечера мы спѣшили, больпгею частью всѣ съ удочками, 
къ берегу, а вскорѣ и у Штбккле возгорѣлось желаніе присоединиться къ намъ. 
По прошествіи короткого времени, ему удалось вытащить одну довольно большую 
рыбу, которая, однако, вдругъ сорвалась съ крючка и быстро заметалась въ водѣ. 
ІЗозбуясденный общимъ смѣхомъ, разсердившійся ловецъ бросился къ рыбѣ и 
крѣпко схватилъ ее обѣими руками, но быстро отскочилъ прочь, словно его уку-
силъ тарантулъ; онъ бросилъ рыбу п съ крикомъ и жалобами побѣжалъ, какъ бе-
зумный, махая обѣими руками. Ёогда мы наконецъ остановили его, то замѣтили 
на ладони его правой руки двѣ ранки. Онѣ такъ сильно припухли, что излѣчить 
пхъ удалось едва только въ шесть дней. Съ тѣхъ поръ ШтОккле началъ чувствовать 
какую то инстинктивную боязнь къ удочкѣ, и я никогда ае могь убѣдить его 
взять рыбу раньше, чѣмъ она побывала въ моихъ рукахъ. 

«Немного дней спустя, рыбы собрались вблизи берега въ такомъ количестаѣ, 
что мы уже не имѣли необходимости закидывать удочки. Наши индѣйцы дѣлали 
нѣсколько шаговъ вбродъ по водѣ и били длинными палками по сплотившимся 
стаямъ, пока не набивали столько рыбы, сколько намъ надобно было на ужанъ». 

Рыба, о которой говорить Шомбургкъ, есть—Американскій сомъ (Arius herz-
bergii, Silurus herzljergii, Bagrus'herzbergii, coelestinus, mesops. Stachelwels. Ma-
choiron), видъ широко распространенный, водящійся въ Кайеннѣ, Суринамѣ, Пара 
п Вестъ-Индіи и принадлежащій къ настоящей группѣ. Весьма плоская и широ-
кая голова его ииѣетъ 6 усовъ; изъ спинного, плавника торчитъ довольно крѣн-
кая, слегка зазубренная игла, по величинѣ равная половинѣ головы; изъ грудныхъ 
плавниковъ выступаютъ болѣв крѣпкія, зазубренныя съ обѣихъ сторонъ такія же 
иглы; жировой плавникъ почти такой же длины, какъ и спинной; брюшные плав-
ники значительно меньше грудныхъ. Окраска сѣрая и нѣсколько измѣнчивая, 
смотря по мѣсту. Длина рыбы можетъ достигать до величины около 1 т . 

* * 
* 

ІОжно-американскіе вулканы, въ особенности ві. Квито, выбрасываютъ не 
только, каКъ это можно ожидать отъ вулкановъ вообще, пепелъ, шлаки и лаву, 
но при случаѣ такжё грязь и воду; при этомъ они, выбрасываютъ часто безчислен-
ноѳ множество рыбъ, которыя своимъ гніеніемъ уже неразъ заражали на дале-
кое пространство воздухъ, что порождало среди жителей этихъ областей эпидеми-
ческія болѣзни. Въ лѣтописяхъ городовъ имѣются свѣдѣнія о подобныхъ извер-
женіяхъ, слѣдствіеыъ которыхъ были тысячи рыбъ, выброшенныхъ вулканаии 
вмѣстЬ съ грязью. Рыбы, выкинутыя, какъ думали, вулканомъ Котопахи изъ не-
извѣс^ыхъ нѣдръ'земли и названныя народомъ «преньядилласъ», были мало изу-
родованы и, повндимому, совсѣмъ нѳ пострадали отъ вулканическаго жара. По 
увѣреніямъ туземдевъ, эти рыбы принадлежать къ тому же виду сомовъ, который 
водится въ ручьяхъ у подошвы огнедышащихъ горъ, но отнюдь не рѣдокь и в ъ ' 
горныхъ-бассейнахъ на высотЬ до 3000 т . Этотъ видъ сома, благодаря толстому 
слою слизи, покрывающему его тѣло, и вообще его непривлекательному виду, мало 
обращалъ на себя вниманія, и этихъ рыбъ ѣли развѣ только одни неразборчивые 
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въ пищѣ люди. По всей вѣроятности, эта рыба населяеть и огромные подземные 
водные бассейны, которые,' при изверженіи вулкана, попадали въ сферу его дѣя-
тельности, и воды ихъ, вмѣстѣ съ пхъ живымъ содержимымъ, выбрасывались на 
земную поверхность; по крайней мѣрѣ, иначе нельзя было объяснить это, въ выс-
шей степени интересное явленіе. Такъ думали прежде, и никто иной, какъ самъ 
Александръ Гумбольдтъ соглашался съ этимъ мѣстнымъ мнѣніемъ, хотя то обстоя-
тельство, что выбрасываемый рыбы не были ни сварены, ни сжарены^ ни вообще 
какъ-либо испорчены, уже само собой наводило на разныя размышленія. Мы больше 
не вѣримъ въ эти предположенія и не соглашаемся также съ мнѣніемъ мѣстнаго 
населенія, а' именно: столь прославлевныя «преньядидласъ» приходятъ къ намъ 
вовсе не изъ нѣдръ земли, но оттуда, гдѣ онѣ обыкновенно живутъ: изъ совер-
шенно открытыхъ бассейновъ на поверхности земли, гдѣ ихъ можно наблюдать и 
въ современную эпоху. Ихъ массовое вымираніѳ и появленіе во время различныхъ 
вулканическихъ изверженій объясняется просто -тѣмъ, что проникающіе въ ихъ 
родныя воды ядовитые газы убиваютъ рыбъ, что къ трупамъ тѣхъ, которые по-
гибли въ нижележащихъ ыѣстностяхъ, приносились трупы рыбъ, погибшихъ въ 
болѣе высоко лежавшихъ мѣстностяхъ, а именно лѣсными потоками,' которые не-
сутся съ горъ вслѣдствіе сильнаго ливня, вызваннаго изверженіемъ. Такимъ 
образомъ эти рыбы, несмотря на названіе, которое онѣ удержали, отнюдь не мо-
гутъ быть разсматрнваемы, какъ животныя, случайно выкинуткя изъ темныхъ 
пучинъ земли на Божій свѣгъ вулканической силою и при оглушительныхъ рас-
катахъземдетрясенія, а просто это рыбы, тождественныя со всякими другими рыбами 
текучихъилп стоячихъ водъ, но живущія, къ ихъ злополучію, въ мѣстностяхъ, ино-
гда очень опасныхъ и неспокойны.чъ. 

Вулканическій соиъ (Stygogenes сусіориш, .\rges, Pimelodus cyclopiim Vul-
kanwels. Pim61ode cyclope) отличается, какъ и его сородичи, отъ зубастыхъ сомовъ 
отсутствіемъ зубовъ на небныхъ костяхъ. имѣетъ всего 10 с т . въ длину, весьма 
сплющенную форму и по олнвково-зеленому фону покрытъ черными крапинками; 
на концѣ широкой пасти онъ имѣетъ два уса; зубы его очень малы, хвостовый 
плавникъ расщепленъ. Въ спинномъ плавникѣ его находятся б лучей, въ каждомъ 
грудномъ у, въ каждомъ брюшномъ 5, въ заднепроходномъ 7 и въ хвостовомъ 12. 

* * 
* 

Изъ покрытыхъ щитками представителей этого семейства слѣдуетъ упомянуть 
Иглистыхъ соиовъ (Nagelwelse). Голова и затылокъ ихъ покрыты панцырейъ, со-
стоящимъ изъ ряда костяныхъ бляшекъ съ выдающимися зубчатыми ребрами; спин-
ной и грудной плавники сильно зазубрены; обѣ челюсти вооружены щетинистыми 
и щетковидными зубами или зубы сидятъ только на нижней, челюсти; обыкновенно 
всегда есть жировой плавникъ. 

Представитель этой группы—уже давно извѣстный Иглистый сомъ (Doras 
costatus, Silurns, Cataphractns- costatus. Kielwels.) принадлежитъ къ роду того 
же вмени (Doras). Длина его достигаетъ около 30 cm. Окраска спины и верх-
ней части тѣла бурая, головы красно-синеватая, нижней части тѣла свѣтлѣе, не-
жели верхней. Въ спинномъ плавникѣ находится 7 лучей, въ каждомъ груд-
номъ 8, брюшномъ 7, заднепроходномъ 12. 

Я упоминаю объ этомъ сомѣ не столько ради описанія его формъ, сколько 
съ цѣлью познакомить съ его своеобразнымъ образомъ жизни. Уже Ганкоккъ 
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сообщаегь, а Шомбургкъ подтверждаетъ, что рыба эта, какъ равно и всѣ род-
ственныя ей формы, при висыханіи болотъ и рѣкъ, стадами совершаетъ переко-
чевку по сушѣ, иногда на часовое разстояяіе, съ дѣлью отыскать новыя воды. 
Но сообщенію перваго наблюдателя, однажды нашли многочисленное стадо этихъ 
рыбъ на разстояніи трехъ часовъ ходьбы отъ берега. Подталкивая туловище гиб-
кимъ хвостомъ, опираясь на иглы грудныхъ плавниковъ, сомы ползли впередъ, 
подобно двуногимъ ащерицамъ, и совершали ѳтотъ путь со скоростью мед-
ленно идущаго человѣка. Ихъ было такъ много, что негры, сопровождавшіе на-
шего наблюдателя,.могли наполнить рыбой нѣсколько корзинъ. «ІІамъ сообш,али», 
говорить Шомбургкъ «чтсі сомы эти могутъ задерживать немного воды въ кожис-

. томъ мѣшкѣ, окружающемъ жаберные іисточки, благодаря чему послѣдніе ви 
время путешествия могутъ овлажняться. Подобный кочевки, повидимому, совер^ 
шаются каждый разъ всѣмъ населеніемъ даннаго болота сообща. Если на пути 
рыбы не встрѣтятъ воды, то онѣ зарываются) въ мягкую илистую почву, гдѣ п 
остаются лежать въ своего рода оцѣиенѣніи, пока мѣста снова не зальются водой. 
Что сомы эти втеченіе 10 часовъ внѣ воды остаются совершенно живыми, въ 
этомъ я убѣДился лично». ^ ^ 

* 

Къ числу ирлистыхъ сомовъ принадлежать и интересный членъ этого 
семейства—Электричесній сомъ (Malapterurus electricus,Silarus electricas. Zitterwels. 
Silure 61ectrique), Раашъ арабовъ, представитель рода того же имени (Jilalapteru-
ros), іарактеризующаго способностью производить электрическіе удары. По наруж-
ному виду электрическій сомъ отличается отъ другихъ сомовъ только отсутствіемъ 
спинного плавника, присутствіемъ словно замѣщающаго предыдущій маленькаго 
жирового плавника и лишенными лучей грудными плавниками; по внутренней орга-
няэадіи этотъ сомъ характеризуется слѣдующими признаками: подъ всей кожей 
тѣла и въ мускулахъ лежитъ тонкая, похожая на жировую, ткань, состоящая изъ 
шести и болѣе лежащихъ другъ возлѣ друга пленокъ, а между ними находится по-
лость, заключающая въ себѣ студенистую массу; ткань эта питается особыми ар-
теріями и венами, а чакжѳ пронизана разнообразно вѣтвящнмися нервными" 
сплетевіями. Окраска гладкой, весьма слизистой кожи сѣрая, оттѣнокъ которой 
передать словами довольно трудно; рисунокъ состоитъ лзъ неравномѣрныхъ 
черныхъ пятенъ, скопляющихся вдоль боковой линіи и находящихся также 
п на плавникахъ. Въ каждомъ грудномъ плавникѣ заключается по 9 лучей, въ 
каждомъ брюшномъ по 6, въ заднепроходномъ 12, въ Хвостовомъ 17. Длина рыбы 
въ среднемъ равна 30—50 с т . , но можетъ превышать и 1 ш. 

Названіѳ «раашъ» значить приблизительно то же, что и нѣмедкое Zitterwels 
(вздрагивающій сомъ), но не одного корня съ арабскимъ сдовомъ «раадъ», что 
значить громъ. Этотъ сомъ, если его тронутъ рукой, производитъ настоящій элек-
трическій ударъ, похожій на ударъ отъ гальванической батареи; удары бываютъ 
весьма различной силы. Въ то время, какъ въ однихъ случаяхъ рыбу можно 
взять и не получить удара, въ другихъ при малѣйшемъ уже прикосновеніи вы 
чувствуете проявление ея недовольства; иногда въ рукахъ однихъ лицъ элек-
трическій сомъ можетъ оставаться спокойнымъ втеленіе болѣе прододжитель-
наго времени, а слѣдующему прикоснувшемуся къ нему лицу уже тотчасъ же на-
носить ударъ. Послѣдній не особенно болѣзненъ и, конечно, можетъ быть опасень 
только для мелкихъ животныхъ. 

Форскаль открылъ этого сома въ Пилѣ, Адансонъ нашелъ его въ Сенегалѣ, 
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Гюссфельдтъ въ Пьянга и Нижней Гвинеѣ, Пехуэль-Лешѳ въ Конго. Въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ области своего распространенія рыба эта нѳ рѣдка; въ водахъ съ 
песчанымъ грунтомъ она, повидимому, отсутствуегь. Мясо ея употрѳбляютъ въ 
пищу, хотя оно не очень вкусно; напротивъ, клѣточной ткани его, которая по-
рождаетъ электрическую силу, приписываютъ цѣлительныя свойства; ее сожигаютъ 
на угольяхъ в выделяющимися газами окуриваютъ больныхъ. «Электраческій 
сомъ, живущій въ нижнеыъ теченіи Конго», сообщаетъ Пехуэль-Леше, «представ-
ляетъ собой ' большую рыбу, которая можетъ достигать 1 га. длины; она жадно 
хватаетъ за наживку удочки, но, благодаря производииымъ ею при случаѣ очень 
сильнымъ электрическимъ ударамъ, дѣлабтъ ловъ ея весьма непріятнымъ, хотя 

ЭлектрнческіП сомъ. Malapternrus electricus. '/4 наст. вел. 

мясо ея и очень цѣнится. Рыбаку она доставляетъ большія затрудценія, такъ 
какъ онъ ловить ее безъ удилища и не любить отпускать лесы, потому что при-
этомъ онъ можетъ потерять столь цѣяный для него крючекъ. Линдеръ въ своей 
факторіи убѣдился, что даже видимо заснувшая крупная рыба этого вида силой 
своего удара можетъ свалить на землю неосторожнаго рыбака и наблюдалъ, какъ 
одинъ неопытный европеецъ былъ проученъ рыбой минуть черезъ 10 какъ разъ 
такимъ же образомъ. Разумѣется, съ крупными рыбами продѣлывать опыты на 
себѣ самомъ рѣшаются немногіе; удары болѣе мелкихъ экземпляровъ, около фута ве-
личиной, можно легко выносить, иной разъ выдерживая до 15—20 ударовъ подрядъ. 
Тогда они становятся такими слабыми, что ощущеніе, производимое ими, похоже на 
лѳгкія судороги въ мускулахъ». 

* * 

«жизнь ЖИВОТВ." ВР8МА. Т V1U. 
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По формѣ тѣла и образу жизни иглистымъ сомамъ родственны Панцирные 
сомы (Panzerwelse), названные такъ потому, что у нихъ не тоіько голова, но и 
тѣло съ боковъ покрыто панцыремъ изъ ряда чешуй и только конецъ хвоста 
и брюхо остаются голыми. Спинной плавникъ ииѣѳтъ всего одиаъ большой лучъ 
на переднемъ краѣ, грудные же по одной крѣпкой иглѣ. Къ числу другихъ при-
знаковъ этого рода относятся мелкіѳ зубы въ пасти и четыре уса. 

Во время своего путешествія по Гвіанѣ Шомбургкъ открылъ одну, относя-
щуюся сюда рыбу, длиной въ 10—15 с т . Верхняя часть ея головы, плечевыя 
кости, грудь, а равно и боковыя полосы были покрыты мелкими шипами; на груди, 
брюхѣ и бокахъ тѣла замечались желтыя. пятна, все остальное было бураго двѣта; 
нижняя часть была бѣлая. Спинной плавникъ состоялъ изъ 1 жесткаго и 7 мяг-
кихъ лучей, каждый грудной плавникъ имѣлъ ихъ 4, заднепроходный 1 жесткій и 
6 мягкихъ. Рыба эта называется Г а с с а р ъ (Chaetostomus pictus, Callichtys, Ancistrus 
pictus. Hassar. Callichte"). 

«Эта рыба» говорнтъ Шомбургкъ, «не только строитъдля своего потомства 
настоящее гнѣздо изъ всевозможныхъ водяныхъ растеній, которое храбро защи-
щаетъ, но охраняетъ его''съ самой ревнивой материнской заботливостью и усер-
діемъ противъ всякаго нападенія, пока не вылупится молодь. Постройка представ-
ляетъ собою йскусное сооруженіѳ, имѣющее много сходства съ гнѣздомъ со-
роки; ^ ъ апрѣлѣ гассаръ начинаетъ устраивать свое ложе изъ стеблей между 
ситникомъ и .водяными растеніями, пока оно не приметъ видъ полаго, сплющен-
наго шара, йерхній сводъ котораго достигаетъ до поверхности воды. Во внутрь 
его ведетъ отверстіе, величиной въ діаметръ тѣла самки. Какъ только рыба отло-
жить икру, она покидаетъ гнѣздо до вылупленія молоди только на время уТоле- _ 
нія голода. Материнская любовь, конечно, ведегь къ ея гибели, такъ какъ въ 
это время ее легко пойиатв. ДАя этого ёерутъ небольшую корзину, держать 
послѣднюю передъ отверстіемъ безъ труда найденнаго гнѣзда, тихонько постуки-
вають по ней^ и piiSa, to гнівѣ, съ расправленными лучами іілавниковъ, могу-
щими нанес^й Довольно сильнйя пораненія, выскакиваегь въ корзину. 

«Любимымъ мѣстопребываніемъ гассара служатъ прибрежныя стоячія воды, 
въ особенности оросительные каналы плантацій. Рыба эта отличается отъ другихъ 
рыбъ еще оДной особенностью: въ сухое время года она предпринимабтъ путе-
шествіе по сушѣ, совершенно какъ вышеописанный иглистый сомъ». 

* * 
* 

У П а н ц ы р н и н о в ъ (Loricaria. Harnischwelse.) пасть открывается на нижней 
стсронѣ рыла, но окружена маленькой кожицей и маленькими усовидными дольками 
губъ- Межчелюстная кость и нижняя челюсть посредннѣ раздѣлены и вооружены 
длинными зубами съ крючками на концахъ. 

Бразильскій панцырникъ (Loricaria cataphracta, dura, cirrhosa, carinata. Pie-
costomus flagellarius. llarnischwels. Loricaire), представитель этого рода, дости-
гаетъ длины 20—25 cm, Спиннай часть его однообразнаго бураго цвѣта, иногда 
разрисованная сливающимися расплывчатыми темными поперечными полосами. 
Брюхо свѣтлѣе. Спинной плавникъ заключаетъ въ себѣ 8 лучей, заднепроходный 
'6, хвостовый 12; у послѣдняго первый лучъ по длинѣ равенъ длинѣ тѣла. Въ 
каменистыхъ горныхъ ручьяхъ рыба эта, повидпмому, нигдѣ не бываетъ рѣдкой. 
Шомбургкъ находнлъ- ее часто въ Рупунуни на песчаныхъ . отмеляхъ, часто 
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на разстояаіи метра отъ воды; адѣсь она лежала спокойно на влажномъ пескѣ и 
легко дѣлалась добычей нашего натуралиста. ПослѣдаііГ поэтому думаетъ также, 
что панцырнйкъ, какъ и описанные выпіѳ сомы, иногда покидаетъ воду и пред-
принимаетъ путешествія по сушѣ. 

Большинство видовъ Свѣтящихся рыбъ (Scopelidae. Leuchtfiscbe), свойствен-
ныхъ исключительно морю, яринадлежатъ къ глубоководнымъ рыбамъ и встрѣ-
чаются только въ открытомъ морѣ. Послѣднее въ особенности относится къ боль-
шинству изъ 30 видовъ рода того же имени (Scopelus); только ночью всѣ эти рыбы 
поднимаются наверхъ къ поверхности воды, гдѣ въ спокойную погоду могутъ 
быть:легко .пойманы. Въ бурю и днемі онѣ уходятъ въ темную и тихую глубь, 
изъ которой нѣкоторые виды никогда къ поверхности не поднимаются. Свѣтяш;иіся 
рыбъ ловили во всѣхъ глубинахъ до 2,600 сажень. Для подобнаго образа ясизнж во 

' Бразігіьскій пандыранкъ. Lor icar ia cataphracta. ••/, наст вел. 

мракѣ у рыбъ, принадлежащихъ къ этому роду, являются весьма характернымъ 
присутствие свѣтящихся органовъ на нижней сторонѣ тѣла, иногда, впрочемъ, на 
головѣ и хвостѣ, у нарисованнаго здѣсь вида Свѣтящагося анчоуса (Scopelus eng-
raulis. Leuchtsardine), изъ водъ Филиппинскихъ острововъ съ глубины 250 саженъ, 
эти глазчатые органы, похожів цвѣтомъ на жемчугъ, выступаютъ особенно красиво. 

Громадное большинство всѣхъ южно-европейскихъ и значительное число вну-
треннеазіатскихъ, а равно часть африканскихъ и сѣверо-американскихъ прѣсновод-
ныхъ рыбъ принадлежать къ одному семейству, которое мы называемъ въ честь 
одного изъ его важнѣйшихъ членовъ—семействомъ Карповыхъ (Cyprinidae. Karpfen). 
Рыбы, принадлежащія сюда, имѣютъ удлиненно-овальную форму тѣла, маленькое 
рыло, покрытое крупной круглой чешуей; челюсти и тѣло слабыя и беззубыл; края 
ихъ образованы межчелюстными костями, позади которыхъ находится самая 
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верхняя челюсть; вмѣсто челюстныхъ зубовъ находится соотвѣтствующее обра-
зованіе на нижней глоточной кости, трущееся о наростъ черепа, расположенный 
у его основанія и большею частью покрытый роговой пластинкой. Желудокъ ли-
шенъ слѣпыхъ отростковъ, кишечникъ не имѣетъ слѣпой кишки; плавательный 
пузырь обыкновенно раздѣленъ на передній и задній отдѣлы и связанъ съ слухо-
вымъ органомъ цѣпью слуховыхъ косточекъ. 

Среди ѳтихъ признаковъ особую важность въ систематик^ семейства имѣютъ 
глоточныя кости. Рогьбываѳтъили обрамленъ толстыми мясистыми губами илибгра-
ниченъ острыми челюстными краями, часто покрытыми хрящемъ; глоточные зубы 
различаются формой, числомъ и положеніемъ, причемъ подобный различія настолько 
стойки и постоянны, что ихъ, повидамому, слѣдуегь взять признаками при раздѣ-
леніи родовъ на виды. «То обстоятельство, что эти зубы стираются и подвержены 
правидьнымъ смѣнамъ», говорятъ Гекель и Кнэръ, «такъ же мало мѣшаетъ 
пригодности ихъ для онредѣленія, какъ и рѣдкіе случаи уродливаго строенія ихъ; 

Свѣгящійся ан?07съ. Scopelis engraulis. Иаст. вел. 

приэтомъ преимущественно эти зубы даютъ возможность рѣзчѳ провести границы 
между видами н родами семейства, что труднѣѳ сдѣлать въ большинствѣ 
другихъ семействъ. Число глоточныхъ костей, за немногими исключеніями, незна-
чительно, Въ большинствѣ случаѳвъ на той и другой сторонѣ находится ихъ 4—10, 
но на одной не всегда столько, сколько на другой; у однихъ рыбъ они распола-
гаются въ одинъ рядъ, у другихъ въ два, у третьихъ въ три. Къ этому присое-
диняется отсутствие или присутствіе: усовъ, строеніе чешуи л т. п. 

Карповыя рыбы, которыхъ различаютъ околЬ 800 видовъ, любятъ стоячій воды 
съ мягкимъ илистымъ или песчанымъ дномъ, доставляющія и«ъ ихъ излюблен-
ную пищу: червей, личинокъ насѣкомыхъ и гніющія растительныя вещества. Онѣ 
водятся также и въ тихо текучихъ рѣкахъ; напротивъ, горныхъ бассейновъ онѣ 
болѣе или менѣе избѣгаютъ. Большею частью эти рыбы живутъ общественно п 
охотно собираются большими стадами, которыя долгое время, повидимому, пла-
ваютъ и охотятся сообща, въ суровую же пору года зарываются нъ илъ тѣсной 
кучей и здѣсь впадаюгь въ нѣкотораго рода зимнюю спячку. Забота о пищѣ за-
ставляетъ ихъ часто держаться у самого дна. Большую часть своей добычи онѣ 
вытаскиваютъ прямо изъ ила, въ полномъ смыслѣ слова обыскивая послѣдній; по 
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крайней мѣрѣ, часто онѣ вкапываются въ него головой и по долгу остаются в ъ т а -
комъ положеніи. Около времени метанія икры стада раздѣляются на болѣв мелкія 
стайки; впереди плывутъ самки, а за ними слѣдуютъ вѣрные самцы, обыкновенно 
въ большомъ количествѣ; такъ, одну самку обыкновенно сопровождаютъ 2 или 3 
самца. Если какой-либо полъ окажется въ большемъ количествѣ, то можетъ слу-
читься, что родственные виды этого семейства спариваются и мечутъ икру со-
обща; по крайней ыѣрѣ теперь полагаютъ, и конечно справедливо, что многіѳ 
отдѣльные виды карповыхъ, встрѣчающіеся въ сочиненіяхъ ученыхъ, ничто 
иное, какъ помѣси. Склонность различныхъ видовъ карповыхъ спаривдться между 
собой находитъ, быть можеть, объяснение въ весьма рѣзкомъ проявленіи половыхъ 
отправленій. Уже съ давнихъ поръ прототипъ этого семейства—карпъслужитъ спра-
ведливой эмблемой Плодливости. КаКъ таковой, онъ былъ посвященъ Венерѣ; эта 
плодливость послужила причиной его латинскаго названія, перешедпіаго -въ дру-
гіе языки. Уже въ беременной самкѣ, вѣсбмъ въ 1,5 kgr., насчитываютъ 337000 
яицъ, а уболѣе взрослой до 70000»'. Псе это изобиліе икры должно быть отложено 
и слѣдствіемъ этого являются у карпа: оживленное безпокойство, измѣненіе въ 
образѣ жизни и неосторожность. 

Какъ съ одной стороны подобныя естественныя смѣшенія различныхъ ви-
довъ явились причиной появленія разновидностей, такъ съ другой стороны на 
многихъ видахъ этого семейства, разводимыхъ уже нѣсколько столѣтій чело-
вѣкомъ, отразилось вліяніе этого разведенія и слѣдствіемъ различныхъ условій въ 
разсадочныхъ прудахъ и озерахъ, а равно и слѣдствіемъ разнаго ухода—явились 
разновидности, со временемъ пріобрѣтшія стойкость признаковъ. Благодаря этому, 
число разновидностей и уклонившихся формъ въ семействѣ карповыхъ больше, 
чѣмъ въ какомъ-либо другомъ. " 

За исключеніемъ немногпхъ, хорошо извѣстныхъ нашимъ рыбакамъ и хозяй-
камъ видовъ, карповый рыбы имѣютъ мягкое, сочное и чрезвычайно вкусное мясо; 
рыбъ этвхъ, благодаря ихъ живучести, можно пересылать безъ особеннаго вреда 
на далекія разстоянія легче, чѣиъ всѣхъ другихъ, и заселять ими различныя воды. 
Размножаются онѣ, какъ было замѣчено, чрезвычайно сильно, выказываютъ себя 
неприхотливыми, растутъ быстро а легко жирѣюгь — такимъ образомъ соеди-
няюгь въ себѣ всѣ тѣ условія, которыя можно ожидать оть разводной рыбы. 
Правда, въ отводимыхъ для нихъ человѣкомъ водахъ онѣ бываютъ довольно часто 
подвержены бол'Ьзнямъ, но зато мало терпятъ отъ враговъ, хотя, пока онѣ молоды, 
ихъ преслѣдуетъ почти все живое населеніе прѣсныхъ водъ. Поэтому мы рѣдко 
встрѣчаемъ мѣста, гдѣ бы ихъ не разводили, и рыбы эти справедливо заслуживаютъ 
названія всеобщихъ любимц^въ. Если вести разведеніѳ ихъ вѣсколько рааумнѣе, 
чѣмъ оно ведется въ настоящее время, а именно—если бы въ пору икрометанія 
позаботиться объ удобныхъ для отложенія икры мѣстахъ, каковыя отыскать нетру-
дно, а равно надлежащимъ образомъ отдѣлять болѣе крупныхъ рыбъ отъ болѣе мел-
кихъ и не забывать доставленіе соотвѣтствующаго корма, то доходъ, приноси-
мый такимъ прудомъ владѣльцу, сталъ бы гораздо значительнѣе, чѣмъ теперь. 

Отличительными признаками К а р п о з ъ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова (Сур-
rinns) сіужатъ: ротъ, поиѣщенный на концѣ рыла, 4 уса въ верхней челюсти, 
5 глоточныхъ зубовъ, расположенныхъ въ три ряда такимъ образомъ, что на каж-
дой глоточной кости перваго и второго ряда сидитъ по одному зубу, а осталь-
ные три расположены въ третьемъ ряду, и, наконецъ, очень сильно зазубренные 
на заднемъ краѣ костяные лучи, которыми начинаются спинной и заднепроходный 
плавники. 



262 „Лі II 8 U Ь Ж 11 В О Т В Ы X ь ' U Р d U А. 

Представитель этой группы, извѣстный и разводимый съ незапамятныхъ 
времеяъ, нашъ Карпъ, Коропъ, Сазанъ (Cyprinus caprio, nobilis, cirrhosus, macro-
lepidotus, nudus, coriaceus, specularis, rex, regina, hungaricus, elatus, acuminatus, 
bithynicus, nigroauralus, viridiviolaceus, flaripinnis, vittalus, atrovirens, flammans, 
scuJponeatus, haematopterus, melanotis, conirostris, obesus, hybiscoides, chiiiensis и 
nordmanni. Karpfen. Carpe) достигаетъ около 1 га. дляны при вѣсѣ въ 15 —20kgr . , 

8 

1. Карпъ. 2. Зеркальный карпъ. Cyprinus carpio. 3. Карась. Carassius carassius. 4. Усачъ. 
Barbus vulgaris. наст. вел. 

негбворя о нѣкоторыхъ велика нахъ,достигавших'ь, по разсказамъ, 1,5 ш. длиды, 
60 сш. ширины и вѣсившихъ 35 kgr. По словамъ Блоха, самый большой карпъ, 
о которомъ когда-либо сообщали, былъ пойманъ около Франкфурта на Одерѣ.вт» 
длину имѣлъ болѣв 2,̂ 5 m. и вѣсилъ около 3 5 kgr. , хотя, конечноі, BS справедли-
вости этого показания можетъ возникнуть сомнѣніе. Ротъ у карпа широкій, окружен-
ный толстыми губами и крѣпкими, длинными усами, хвостовый плавникъ глубоко 
вырѣзанъ въ формѣ лолумѣсяца, крѣпкіе костяные лучи спинного и заднепроход-
иаго плавниковъ зазубрены, окраска, какъ и форма тѣла, очень разнообразна и 
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отливаетъ золотисто-жѳлтымъ и зеленымъ цвѣтами. Спина и плавники обыкновеяно 
сѣраго, губц и брюхо желтоватаго пвѣта; плавники имѣюгь красноватый налѳтъ; 
на чешуяхъ часто имѣется темное пятно посерединѣ, а также нерѣдко чернова-
тая кайма на заднемъ краю^ Спинной плавникъ состоитъ изъ 3 или 4 несовер-
шенныхъ и 17—22 совершен выхъ лучей, грудной плавникъ изъ 1 твердаго и 
15—16 мягкихъ, брюшной плавникъ изъ 2 твердыхъ и 8-г-9 мягкихъ лучей, 
заднепроходный плавникъ имѣетъ 3 твердыхъ и о мягкихъ, хвостовый плавникъ 
17—19 лучей, и всѣ они расчленены и расширены по направленію Евёрзу. 

Многихъ ублюдковъ и выродковъ карпа считали до новѣйшаго времени за 
настоящіе виды; руководствуясь, однако, доставляемыми намъ тщательными из-
слѣдованіями Зибольда, можно утверждать почти навѣрноѳ, чтс) такого рода 
взглядъ невѣренъ. «Что карповъ, представляюш,ихъ уклонения лѣ, чешуѣ», го-
ворить вышеупомянутый изслѣдователь, а именно, Зеркальнаго карпа (Cyprinus 
ереспіагіз или Cyprinus rex cyprinorum), покрытаго немногими несоразмѣрно боль-
шими чешуями, а также лишеннаго "чешуи Голаго карпа (Cyprinus nudns) слѣ-
дуетъ считать лишь разновидностями, а не особыми видами, какъ думали прежде, 
къ этой мысли привыкли уже давно, но, чтобы разновидности карповъ могли раз-
личаться также очертаніями гЬла, съ этимъ, пожалуй, не согласятся даже многіѳ 
знатоки рыбъ, хотя наши домашнія теплокровныя животным и представляютъ 
часто удивительные примѣры подобныхъ уклоненій. Тѣло карповъ, въ первона-
чальной своей формѣ удлиненное и нѣсколько сжатое съ боковъ, подъ вліяніемъ 
извѣстныхъ условій можетъ больше вытягиваться въ длину и округляться по 
бокамъ спины, ставшей болѣе низкою, при другихъ же условіяхъ оно можегь 
укоротиться и пріобрѣсти ^пдѣе крупную и еще болѣе сдавленную съ боковъ 
спину. Одну изъ этихъ породъ, которая прѳдставляетъ собою рѣзкій примѣръ 
перваго изъ упомянутыхъ измѣненій:, Гекель считалъ особымъ видомъ и на-
звалъ Венгерскимъ карпомъ (Cyprinus hungaricus). Эту рыбу очень часто можно 
встрѣтить на рыбномъ рынкѣ въ Вѣнѣ;' но и на Мюнхен скомъ рыбномъ рынкѣ 
отъ времени до времени продаются карпы, которыхъ привозятъ изъ Швабіи и 
которые ничѣмъ не отличаются отъ венгерскаго карпа. Почти цилиндрическое 
тѣло, длинная, почти совершенно прямая спина, высшая точка которой лежитъ 
далеко до начала спинного плавника, тупое рыло съ ротовою щелью, только не-
много приподнятою кверху, и совершенно прямое брюхо, всѣ эти признаки, 
на которые Гекель указываѳтъ, какъ на главные отличительные признаки своего 
карпа, принадлежать въ полной мѣрѣ упомянутому выше карпу, встрѣчающемуся 
на мюнхенскомъ рыбномъ рынкѣ. Промежуточную форму между менѣе вытяну-
тымъ въ длину карпомъ и сильно вытянутымъ въ длину венгерскимъ карповп. 
представляетъ собою разновидность, которую принцъ Люсіенъ Бонапарть счелъ 
за особый видъ и назвалъ Королевскинъ карпомъ (Cyprinus regina). Я и эту по-
роду также съ легкостью различу среди многочисленныхъ породъ, разводимыхъ въ 
прудахъ карповъ, которыхъ привозятъ на здѣшній рынокъ изъ различпыхъ пру-
довъ Баваріи, Швабіи, Верхняго Пфальца, Франконіи и Богеміи. Другой рядъ 
разновидностей, въ которыя можетъ выродиться карпъ при развитіи его въ про-
тивуположномъ направленіи, обнимаетъ собою короткотѣлыя формы съ высокою 
спиною, между которыми самымъ короткимъ тѣломъ и наиболѣе высокою спиною 
отличается разновидность, описанная и изображенная Гекелемъ и Кнэромъ подъ. 
именемъ Горбатаго карпа (Cyprinus aouminatns). Порода эта живетъ въ Дунаѣ, 
Пейзидлерскомъ и Платтенскомъ озерахъ. Между различными короткотѣлыми кар-
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пами съ высокою спиною, которыхъ вмѣстѣ съ зеркальными карпами въ боль-
шомъ колилествѣ прпвозять сюда для продажи изъ окрестностей Данкельсбюля,. 
я часто могъ бы различать формы, къ которымъ описаніѳ горбатаго карпа под-
ходить вполнѣ>. Совершенно тоже самое, по словамъ Штейндахнера, можно ска-
зать о многочисленныхъ такъ называемыхъ Вйдахъ, установленяыхъ другими есте-
ствоиспытателями: они такясе представляютъ собою ничто иное, какъ разновид-
ности. Распространеніе этихъ различныхъ породъ карповъ, какъ въ южныхъ,такъ 
и въ сѣверныхъ, какъ въ западныхъ, такъ и въ восточныхъ мѣстностяхъ, объя-
сняется тою легкостію, съ которою именно эта рыба пересылается и размножается, 
а также предположеніемъ, что одинаковыя условія и причины воспроизводятъ 
тѣ же самыя явленія и слѣдствія. 

Карпы были извѣстны уже древнимъ грекамъ и римлянамъ, которые, однако, 
менѣе цѣнили=і ихъ, чѣмъ мы. ІІѢкоторые естествоиспытатели вывели отсюда за-
ключеніе, что карпъ переселился въ Германію и Францію изъ южнбй Европы; 
можно однако также предположить, что наши большія рѣки, по крайней мѣрѣ 
Дунай, онъ наседялъ уже издавна. По словамъ Далласа, онъ въ значи-
тельномъ количествѣ встречается въ Каспійскомъ морѣ и его притокахъ, такъ 
какъ можетъ жить въ самыхъ соленыхъ водахъ; не менѣѳ часто встрѣчается 
онъ также въ рѣкахъ, впадаюш;ихъ въ Черное море, въ самомъ же морѣ встрѣ-
чается рѣже. Лѣтомъ онъ держится въ громадномъ количествѣ въ мелкихъ во-
дахъ между бродами; осенью же онъ поднимается изъ морей въ рѣки, гдѣ и зи-
муетъ. Говорятъ, что въ сѣверной Россіи онъ отсутствуетъ; въ Сибири онъ на-
селяетъ бассейнъ рѣки Оби, главнымъ образомъ Иртышъ, а также встрѣг 
чается въ сибирскихъ рѣкахъ, текущихъ на востокъ и впадаюш,ихъ въ Ти-
хій океанъ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ сѣверную Европу 
онъ былъ ввезенъ и тамъ распространенъ далѣе. Въ Старой Прусеіи оэъ, говот 
рятъ,. поселился около 1769 года, а въ остзейскія провиндіи Россіи привезенъ 
еще позже. Изъ Германіи и Даніи его ввезли также въ Англію и Швецію,, въ 
первое королевство около 1496 года, или,.какъ утверждаютъ другіе, въ 1521 г., 
или даже, по словамъ Гюнтера, только еще въ 1614 году. По словамъ того, же 
естествоиспытателя, первоначальная родина карпа на востокѣ, и въ Китаѣ онъ 
встрѣчается въ дикомъ состояніи въ громадномъ количествѣ; тамъ онъ былъ при-
рученъ много столѣтій тому назадъ. Оттуда онъ былъ перевезенъ на западъ, а 
изъ Европы его леревезли въ новѣйшеѳ время также въ Соединенные Штаты 
Сѣверной Америки. Въ настоящее время онъ водится едва-ли не во всѣхъ на-
шихъ среднеевропейскихъ озерахъ и рѣкахъ; настоящее значеніе его, однако,-«За-
ключается въ томъ, что разводится онъ такъ же легко, если не легче всякой 
другой рыбы. 

Карпъ больше всего любить мелкіе, илистые, возмомно менѣе отѣненныё, 
цѣстами густо поросшіѳ водяными растеніями пруды и озера; не менѣе успѣшно 
размножается онъ въ рѣчныхъ вадивахъ или въ самыхъ рѣкахъ, если онѣ текутъ 
спокойно и имѣютъ илистое Дно; быстро текущихъ, свѣтлыхъ водъ онъ совер-
шенно избѣгаетъ. Для прокормленія ему нужно илистое дно, и размножается онъ 
успѣшно только тогда, когда воды, обитаемыя имъ, на возможно больпіемъ про-
тяженіи находятся-подъ лучами солнца,и имѣютъ лритокъ мягкой воды. Лѣтомъ 
и послѣ времени размножеяія онъ отъѣдается на зиму и ходитъ для этой цѣли 
обыкновенно большими стаями по болѣѳ мелкимъ мѣстамъ водъ, обитаемыхъ 
имъ, высматривая между водяными растеніями насѣкомыхъ и червей, .а также 
различнаго рода растительныя вещества, или же разрывая для той же цѣли илъ. 
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Главнѣйшую пищу его составляютъ мелкія животныя, а именно черви, личинки 
насѣкомыхъ или даже земноводныя и тому подобные обитатели водъ; онъ, однако, 
совсѣмъ не ограничивается втою пищею, но также очень охотно ѣстъ раститель-
ныя вещества, даже прогнившія части водяныхъ растеній, гнилые плоды, варе-
ный картофель или хлѣбъ и. т. п. Въ прудахъ, гдѣ разводятъ карповъ, ихъкор-
мятъ овечьимъ пометомъ, который, строго говоря, имѣетъ только то значеніе, что 
служить приманкою для насѣкомыхъ и червей; они-то и доставляютъ имъ на-
длежащія питательныя вещества, а не пометъ, который, конечно, также прогла-
тывается.вмѣстѣ съ ними. Роясь въ илѣ, они глотаютъ также землистыя частички, 
которыя, повидимому, составляютъ даже необходимое условіе для ихъ пищеваренія, 
Въ- морѣ они, вѣроятно, питаются преимущественно червями и небольшими молг 
люсками. . ' 

При достаточномъ количествѣ пищи карпъ уже на третьемъ году своей 
жизни дѣлается способнымъ къ размноженію. По изслѣдованіямъ Блоха, самка на 
пятомъ году жизни кладетъ уже около 300,000 яидъ; , число это, однако, можетъ 
увеличиться потомъ болѣе чѣмъ вдвое. Во время метанія икры у самца въ сли-
зистой оболочкѣ кожи на затылкѣ, щекахъ и жаберныхъ крышкахъ развивается 
много маленькихъ, неправильно разсѣянныхъ, бѣловатыхъ бородавокъ, которыя 
обыкновенно появляются также на внутренней и передней сторонахъ грудныхъ 
плавниковъ. Какъ только карпъ облечется въ это свадебное одѣяніе, имъ овла-
дѣваетъ страсть къ странствованію, и онъ пытается проникнуть какъ можно 
дальше вверхъ но теченію рѣки, причеиъ также часто преодолѣваетъ значитель-
ныя препятствия. Для метанія икры самка выбираетъ мелкія мѣста, густо поросшія 
водяными растеніями, и только въ томъ случаѣ, когда она находить такія мѣста, 
размноженіе увѣнчивается желаннымъ для хозяина успѣхомъ. Не всѣ однако 
карпы обнаруживаютъ ту удивительную плодовитость, благодаря которой въ 
прежнія времена ихъ считали достойными быть посвященными бсгинѣ любви; 
многіѳ остаются неплодородными и притомъ, какъ полагаютъ, на всю жизнь. Уже 
Аристотель зналъ ѳтотъ фактъ, а также и то, что эти неплодородные карпы 
жирностью и доброкачественностью своего мяса превосходятъ всѣхъ остальныхъ. 
Писатели среднихъ вѣковъ называютъ ихъ «тунеядцами» и особенно напирають 
на то, что они лучше прочихъ. О причинѣ неплодородія маѣнія ихъ раздѣлялвсь: 
«Въ нѣкоторыхъ прудахъ», говорить Геснеръ, «ловятся карпы, у которыхъ нельзя 
замѣтить никакого полового различія. Это, безъ сомнѣнія, тѣ изъ.нихъ, которые 
растутъ и рождаются сами собою». Въ Англіи у карповъ разрушаютъ сѣмянныя 
железы и яичники для того, чтобы искусственнымъ путемь создавать такихъ не-
плодородныхЪ'рыбъ и достигнуть болѣе нѣжнаго мяса. 

Въ озерахъ и рѣкахь карповъ ловять неводами, сѣтями и приманиваютъ ихъ 
иногда предварительно варенымъ горохомь, который кладугь въ пзвѣстныхъ мѣс-
тахъ, или закидываютъ донныя удочки съ приманкою изъ червей, маленькихъ 
кусочковъ мяса или сухихъ плодовъ. Въ Каспійскомъ морѣ ихъ обыкновенно 
колятъ. Но это свободная ловля нигдѣ не имѣетъ настоящаго значенія, менѣе 
же всего въ нашихъ странахъ, гдѣ карла слѣдуетъ считать самою важною рыбою 
•для прудоваго хозяйства. 

Для разведенія карповъ, нужно имѣть по крайней мѣрѣ два пруда, а именно 
одинъ болѣе мелкій, другой болѣе глубокій, Тѵ е. такъ. называемый выводной прудъ 
и зимній или торговый прудъ. Перваго рода пруды должны имѣть котловидное углу-
бленіе, въ которомъ рыбы могли-бы проводить зиму, не терпя отъ мороза, въ об-
щемъ же глубина ихъ должна быть не болѣе двухъ метровъ. Болѣе мелкія мѣста. 
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поросшія травою, такж© безусловно необходимы для нихъ, такъ какъ на нихъ карпы 
мечугь свою икру. Правильный прнтокъ мягкой воды является также необходи-
мымъ условіѳмъ, потому что въ прудахъ съ холодной водой карпы размножаются 
плохо, менѣѳ же всего въ такихъ прудахъ, въ которыхъ есть сильные ключи или 
которые имѣютъ притокъ ключевой воды. Если есть нѣсколько прудовъ, то самые 
мелкіѳ изъ нихъ выбираются для метанія икры, а болѣе глубокіе и обширные для 
воспитанія молодыхъ; всегда, однако, слѣдуетъ наблюдать за тѣмъ, чтобы въ каж-
домъ изъ прудовъ имѣлись глубокія мѣста, которыя всегда были бы защищены 
отъ мороза, иначе приходится на зиму пересаживать карповъ. Въ прудъ для' вы-
вода молодого поколѣнія, площадью въ 2 гектара, пускаютъ обыкновенно пять 
4—12-лѣтнихъ карповъ, одного самца и четырехъ самокъ, но говорятъ, что—какъ 
то легко понять—лучшихъ результатовъ можно достигнуть тогда, когда отношеніѳ 
между количествомъ особей того и другаго пола болѣѳ равное, следовательно, если 
въ прудъ пускаютъ столько самцовъ, сколько и самокъ. Несмотря на необыкно-
венную способность размножаться, отъ 'одного мечущаго карпа только при благо-
пріятныхъ обстоятельствахъ получаютъ отъ '1.200 до 1.500 штукъ рыбешекъ, вѣ-
роятно оттого, что до сихъ поръ все еще слишкомъ мало обращаютъ вниманія на 
устройство удобныхъ мѣстъ для метанія икры. Опытные прудохозяева, которые, 
на глубинѣ 20 cm, подъ водяной поверхностью, клали въ горизонтальномъ положеніи 
плетенки изъ ивовыхъ вѣтвей, усаженныя на верхней сторонѣ многочисленными 
пучками изъ сосновыхъ вѣтвей, убѣдились въ томъ, что карпы пользуются этими 
приспособленіямн для метанія икры, что при такомъ устройствѣ оплодотворяется 
гораздо большее число яицъ, и что доходъ значительно увеличивается. Во время 
развитія яицъ воду въ выводномъ прудѣ слѣдуетъ держать по возможности на од-
номъ и томъ-же уровнѣ для того, чтобы яида по временамъ не обнажались и не 
портились. Послѣ выхода изъ яицъ- молодого покодѣнія слѣдуетъ обращать вни-
маніе преимущественно на устраненіе различныхъ рыбьихъ враговъ. При благо-
пріятной, а именно теплой погодѣ, молодыя рыбы въ первое лѣто достигаютъ 
8—12 с т . длины; въ слѣдующемъ году онѣ могугь достигнуть 30 с т . длины и бо-
лѣе, если только въ прудѣ не слишкомъ много рыбъ и у нихъ довольна корма; 
съ третьяго лѣта ихъ называютѣ продажнымъ товаромъ, пересаживаютъ въ глав-
ный прудъ или прудъ для лткармлпванія и оставляютъ ихъ здѣсь еще 1 или 2 
ыѣсяца. Къ молодымъ рыбамъ на зиму сажаютъ болѣе старыхъ, чтобы онѣ приго-
товили первымъ зимнее логовище. 

Въ настоящее время въ Калифорніи при разведеніи ввезенныхъ туда кар-
повъ достигли неожиданно-бдестящихъ результатовъ, причемъ съ одной сто$іЬны и 
вѣроятно главнымъ образомъ благодаря вліянію мягкаго климата, съ другой сто-
роны, благодаря обильной пищѣ, они росли несравненно быстрѣе, а соотвѣтственно 
этому также раньше приступали къ размноженію, чѣмъ въ нашиіъ странахъ. Въ 
началѣ восьмидесятыхъ годовъ уже большая часть округовъ Соединенныхъ Шта-
товъ были снабжены для разведенія карповъ экземплярами этихъ рыбъ изъ пру-
довъ въ Вашинггонѣ, 

Изъ враговъ карповъ самыми опасными считаются выдры, орланы и различ-
наго вида цапли; также вредятъ имъ водяныя землеройки и водяныя • крысы, чер-
ные аисты, утки, нырки, даже лягушки и т. д., не говоря уже, конечно, о различ-
ныхъ хищныхъ рыбахъ. Въ большую часть прудовъ пускаютъ одну или нѣсколь-
кихъ щукъ, назначеніе которыхъ заключается въ томъ, чтобы принуждать къ под-
вижности лѣнивыхъ карповъ и тѣмъ способствовать успѣшному развитію ихъ. При 
выборѣ этихъ возбудителей слѣдуетъ однако быть очень осторожнымъ, такъ какъ 
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щука,, находящая въ прудѣ обильную пищу, въ короткое время выростаетъ. до 
того, что можетъ произвести среди карповъ большія опустошенія. Многіе прудо-
хозяева строго наблюдаютъ за іѣмъ, чтобы въ прудѣ кромѣ карповъ н е было дру-
гихъ. рыбъ, потому что, какъ они совершенно справедливо утверзкдають, послѣд-
нія всегда отнимають у карповъ часть пищи; по той-же причинѣ СНЕ ведутъ 
борьбу также съ зелеными лягушками и по мѣрѣ силъ заботятся объ уменьшеніи 
числа ихъ, выбрасывая изъ прудовъ икру этого земноводнаго. Карпы, которыхъ 
держатъ въ паркахъ въ маленькихъ прудахъ и правильно кориятъ, скоро привы-
каютъ къ мѣстамъ своего кормленія и къ своему сторожу, научаются приплывать 
по данному зову или знаку, напримѣръ по звону маленькаго- колокольчика или по 
лзвѣстному свистку и окружаютъ мѣсто своего кормленіяѴьожиданіи обычной пищи. 

» * 

Отличительными признаками К а р а с е й (Carassius) считаются ротъ, располо-
женный на кондѣ рыла и лишенный усовъ, четыре глоточныхъ зуба, имѣющихъ 
форму лопаточекъ и расположенныхъ въ одинъ рядъ съ каждой стороны, и два 
зазубренныхъ сзади костяныхъ луча, расположенныхъ по одному въ спинномъ и 
заднепроходномъ плавникахъ. Въ Германіи представителемъ ихъ служить К а р а с ь 
обыкновенный (Carassius carassius, vulgaris, humilis, oblongus, moles и gibelio, Cypri-
nus carassius, amarus, moles и gibelio, Cyprinopsis carassius и gibelio. Karausche. 
Carassin). Отличительные признаки его составляютъ: очень тупое рыло, съ узкимъ 
ртомъ, окруженное тонкими губами, очень гаирокій лобъ и слабовырѣзанный хвос-
товый плаввпкъ. Окраска, представляющая многочисленныя уклоненія, болѣе или 
менѣе темнаго латунно-желтаго цвѣта, который на спинѣ переходить въ стале-
синій, а на плавникахъ имѣетъ красноватый налеть. Спинной плавникъ поддер-
жйвается 3 и 1 4 - - 2 1 , грудные плавники I и 12—13, брюшные 2 и 7—8, задне-
проходный плавникъ 3 и 5—6, хвостовый 19—20 лучами. Обыкновенный карась 
не достигаегь значительной- величины, такъ какъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъбы-
ваетъ длиннѣе 20 cm. и вѣситъ болѣе 0,7 kg. Экштреігь получилъ карася,, вѣсив-
шаго 1 kgr . , a Яррель имѣлъ карася, вѣсившаго еще немного болѣе при длинѣ въ 
2 5 сгіі. п 11 cm. наибольшей вышина. 

По точныиъ изслѣдованіямъ и сравненіямъ знатоковъ рыбъ, оказалось, что 
на карася, котораго Блохъ считалъ за самостоятельный видъ и описалъ подъ име-
немъ Серебрянаго карася (Carassius gibelio), слѣдуетъ смотрѣть лишь какъ на раз-
новидность, такъ какъ караси въ качествѣ рыбъ, разводимыхъ человѣкоиъ, п р е -
терпѣваютъ замѣчателЁныя измѣяенія въ формахъ тѣла; равнымъ образомъ никто 
не^сомнѣвается больше въ томъ, что Карась межнякъ (Cyprinus коИагі) предста-
вляетъ собою помѣсъ карпа съ- карасемъ. 

Карась распространенъ въ средней, сѣверной и восточной Европѣ, а также 
въ сѣверной Азіи. Онъ въ большомъ количествѣ живетъ въ рѣкахъ, прудахъ и 
озерахъ реннскаго и дунайскаго бассейновъ, восточной и западной Пруссіи, всей 
Россіи й Сибири, любитъ стоячую воду, а именно озера съ болотистыми берегами 
или такъ называемые мертвые рукава большихъ рѣкъ, однако встрѣчается также 
в ъ маленькихъ прудахъ, ямахъ, глубокихъ и мелкихъ болотахъ и торфяникахъ, 
обладаетъ вообще' сйособностью жить въ самыхъ разнообразныхъ и нечистыхъ 
водахъ и процвѣтать при самой грязной илистой пищѣ. Онъ также питается глав-
нымъ образомъ червями, личинками, гніющими растительными веществами и иломъ 
и, соотвѣтственно атому, проводить большую часть жизни на днѣ, гдѣ остается 
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также втеченіе холоднаго времени года въ оцѣпенѣломъ состояніи, а, по словамъ 
ІІалласа, мозкетъ даже замерзать во льду и потомъ все-таки оживать снова. Только 
во время метанія икры, которое въ южной Европѣ^ываетъ въ іюнѣ, а въ сѣверной 
Европѣ въ іюлѣ, караси часто появляются на поверхности воды, въ особенности 
въ мелкяхъ мѣстахъ, поросшихъ растеніямн, гдѣ они рѣзвятся цѣлыии стаями, 
пускаютъ пузыри, чавкая губами, гоняются другь за другомъ и играютъ, пока 
не начнется метаніе икры. 

По произведеннымъизслѣдованіямъ, самка кладетъ около 100000 яицъ, слѣ-
довательно относительно небольшое количество; тѣмъ не менѣе карась размно-
жается очень-значительно, а также постоянно производить ублюдковъ съ карпами; 
по этой причинѣ, а также Ізслѣдствіе того, что они преслѣдуютъ молодыхъ карповъ, 
карасей избѣгають въ карповыхъ ирудахъ уже съ давнихъ временъ, «Рыба эта», 
говоритъ Геснеръ, «въ прудахъ положительно вредна, такъ какъ маленькій карась 
охотится за самыми большими карпами, что хорошо извѣстно рыбакамъ, которые 
прилагаютъ большое стараніе, чтобы не одинъ карась не попалъ въ яму 
или прудъ, гдѣ разводятся карпы». Молодыя рыбы растутъ медленно, однако на 
второмъ году жизни уже бываютъ способны къ размноженію и достигаютъ отъ 
6 до 10 лѣтняго. возраста. 

Для прудохсзяйства карась имѣетъ значеніе только въ такихъ мѣстностяхъ, 
гдѣ воды слишкомъ: илисты для разведенія карповъ. Такая вода не вредить вкусу 
его мяса, тогда ,какъ мясо кариа становится отъ нея почти негоднымъ къ употре-
бленію. Кромѣ того карась съ успѣхомъ разводится въ прудахъ для форелей, такъ 
какъ онъ служитъ пищею этимъ благороднымъ хищнымъ рыбамъ, высокая цѣн-
ность которыхъ совершенно нѳ можетъ быть сравниваема съ цѣнностью карасей, 
и такимъ образомъ можетъ быть употребленъ съ большою пользою. Благодаря не-
обыкновенной живучести карасей, ихъ можно пересылать на далекія разстоянія во 
всякое время года. Они могутъ прожить много часовъ безъ воды и, будучи упа-
кованы въ снѣгу или обернуты сырыми листьями, могутъ быть пересылаемы на 
далекія разстоянія. Караси очень цѣнятся въ Россіи, гдѣ они во множествѣ насе-
ляють всѣ степныя воды, Въ окрестностяхъ Якутска ихъ довятъ преимущественно 
зимою сѣтями въ прорубяхъ, отбираютъ самыхъ большихъ карасей, а остальныхъ 
бросаютъ обратно въ воду, чтобы дать имъ возможность расплодиться снова. 

* * 
* 

Старый Кемпферъ зоѳрвые упоминаетъ о красной съ красивымъ золотисто-
желтымъ хвостомъ рыбѣ Кингъ-іо, которую въ Японіи и Китаѣ держать въ пру-
дахъ для украшеяія и считаютъ до нѣкоторой степени домашнимъ животнымъ. 
Позже Дю-Гальдъ въ своей исторіи Китая сообщаетъ подробныя свѣдѣнія о. той 
же рыбѣ. Князья и вельможи Небесной Имперіи выкапываютъ д.чя нихъ особые 
пруды въ своихъ садахъ,.. или держать ихъ въ роскошныхъ фарфоровых^ вазахъ, 
въ которыхъ вода церемѣняется.2 или 3 раза въ недѣлю. Въ созерцаніи изящныхъ 
движеній, кормленіи и прирученіи этихъ рыбъ, эти длиннокосые господа прово-
дятъ очень много времени самымъ пріятнымъ образомъ, такъ какъ китайцы во-
обще большіе любители животныхъ. 

Кингъ-іо,. наша золотая рыбка, была вывезена изъ Китая сначала, вѣроятно. 
въ Португалію и, водворившись тамъ, мало по малу распространилась далѣе по 
Европѣ. Годъ привоза ея опредѣляется различно. По однимъ писателямъ, этобылъ 
1611, по другимъ 1691, в по третьимъ 1728 годъ. Дострвѣрно извѣстно, что во 
время знаменитой графини Помпадуръ. эта рыбка уже была во Франціи, такъ 
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какъ существуютъ извѣстныя указанія на то, что ей приносили въ даръ золотыхъ 
рыбокъ, какъ нѣчТб необыкновенное. Въ Англію золотая рыбка была,- говорятъ. 
ввезена въ 1728 году Филипномъ Уортомъ, а, по словамъ другихъ, уже раньше, 
а именно въ 1691 году. Въ настоящее время она распространилась По всему зем-
ному шару, гдѣ только живутъ цивилизованные народы, а въ теплыхъ частяхъ 
умѣреннаго климата она акклиматизировалась совершенно. Па островѣ Св. Маврикія, 
куда ее ввезли французы, она, населяетъ въ настоящее время всѣ рѣки, пруды и 
озера и въ томъ же одичаломъ состояніи встрѣчается, говорятъ, также въ Порту-
галіи. Ее разводили и разводятъ теперь въ значительномъ количествѣ, главнымъ 
образомъ въ южной и западной Франціи, между прочимъ въ окрестностяхъ Гавра, 
откуда почти исключительно ими снабжаются большая часть Англіи, затѣмъ ихъ 
разводятъ также въ нѣкоторыхъ ыѣстностяхъ Германіи, въ особенности въ Мо-
рунгскомъ, Кенигсбергскомъ, ІІимптскомъ,. Гиршбергскомъ и Либенвердскомъ окру-

. гахъ Прусскаго королевства, а прежде онѣ разводили также въ Ольденбургѣ Хри-
стіаномъ Вагнеромъ, который ежегодно пускалъ въ продажу около 300,000 штукъ 
и развелъ особыя породы ѳтихъ рыбъ. Золотыхъ рыбокъ разводятъ въ общемъ 
такъ-же, какъ и карповъ, только разводеніе ихъ требуетъ большаго количества 
прудовъ меньшихъ разиѣровъ, а также болѣѳ строгаго надзора. При умѣломъ обра-
щеній съ золотыми рыбками можно достигнуть того, что онѣ будутъ метать икру 
три и: даже .четыре раза въ лѣто, очень рано принимать свою окраску и мѣнять 
ее втеченіе опредѣленныхъ промежутковъ времени. Удачное разведеніѳ ихъ при-
носить во всякомъ случаѣ больше прибыли, чѣиъ разведеніе карповъ. Вмѣстѣ съ 
распространеніемъ золотыхъ рыбокъ возрастаетъ. также число охотниковъ держать 
ихъ, и, хотя макроподы и могутъ, повидимому,' отбить у нихъ расположеніѳ этихъ 
любителей, но, благодаря красотѣ своей, онѣ снова пріобрѣтаютъ новыхъ друзей, такъ 
что разведеніе ихъ, вѣроятно, останется прибыльнымъ также и на будущее время, 

Въ комнатѣ золотыхъ рыбокъ держатъ обыкновенно въ полушаровидныхъ 
стеклянныхъ сосудахъ, но . лучше держать ихъ въ болѣе обширныхъ стеклянныхъ 
бассейнахъ, обильно снабженныхъ и украшеаныхъ водными растеніями. Для корма 
въ воду бросаютъ каждый день растертыя муравьиная яйца, крошки хлѣба или 
кусочки облатокъ; не слѣдуетъ, однако, бросать имъ корма сдишкомъ много", такъ 
какъ небольшое количество воды, заключающееся въ сосудѣ съ золотыми рыбками, 
и безъ того скоро портится до того, что менѣе прожорливымъ и болѣе нѣжнымі. 
рыбамъ невозможно было бы, жить въней,и такъ какъ кромѣ того избытокъ пищи 
производитъ слизь, невыносимую даже для золотыхъ рыбокъ. Для того, чтобы со-
хранить этихъ рыбъ живыми впродолженіе болѣе долгаго времени, безусловно 
необходимо мѣнять имъ воду отъ времени до времени и каждый день нѣсколько 
разъ вдувать въ воду воздухъ при помощи маленькихъ мѣховъ съ тонкимъ нако-
нечникомъ. Въ болѣе обширномъ бассейнѣ съ растущими въ немъ водяными ра-
стеніями воздухъ не такъ необходимъ по той ііричияѣ, что расте'нія сами выдѣ-
ляютъ кислородъ. Слѣдуетъ также остерегаться трогать или тревожить этихъ рыбъ, 
такъ какъ онѣ не перелосятъ этого; очень хорошо также держать въ одномъ сосудѣ 
двухъ или трехъ, а въ болѣе обширномъ бассейнѣ нѣсколькихъ рыбъ вмѣстѣ, такъ 
какъ онѣ любять общество и недолго переживаютъ потерю товарищей, къ кото-
рымъ привыкли. При тщательномъ уходѣ онѣ скоро иривыкаютъ къ своему хо-
зяину, который, при извѣстномъ искусствѣ, можетъ пріучать ихъ къ тому же, къ 
чему пріучаютъ своихъ золотыхъ рыбокъ китайцы, а именно брать изъ рукъ кормъ, 
или, если онѣ живутъ вът Солѣе обширныхъ бассейнахъ, около фонтановъ и въ 
маленькихъ прудахъ, и приплывать по звону колокольчика. 
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. Золотая рыбка (Carasslusauratns, vulgaris, coeruleus, discolor, grandocnlis, pes-
klnensis, capensis, langsdorfii и cuvieri, Cyprinus auratus, crassoides, abbreviatus, hto-
racatns, telescopus, quadrilobus, quadrilobatus, macrophthalraus, chinensis, raaurtia;-
nicus, langsdorfii n maillardu Goldfisch. Poison dor6) формою тѣла похожа при-
близительно натсарпа, достигаетъ въ длину о т ь 2 5 — 5 0 , самое большее 40 с т . и 
отличается-великрлѣпнымъ золотистымъ блескомъ по Еиноварно-красному полю. 
«Эта рыба», говорить Гюнтеръ, «въ дикомъ состояніа весьма обыкновенна въ 
Китаѣ и въ болѣе теплыхъ странахъ Японіи и окраской своей совершенно похожа 
на карася. Въ рузломъ состояніи она утрачиваетъ черную, или коричневую окрас-
ку, получая взамѣнъ ея золотисто-желтую; совершенно свѣтлые экземпляры попа'-
даются сравнительно рѣже». Существуетъ очень много разновидностей, между, ко-
торыми попадаются также уроды, вродѣ «рыбы-телескопа»; при продолжительномъ. 
разведеніи этихъ рыбъ можно создавать болѣе или менѣе постоянныя породы, 
какъ то дѣлають уже втеченіе дѣлыхъ столѣтій китайцы, мастера втого дѣла. Въ 
спинномъ плавникѣ находится 4 и 16, въ грудномъ 18, въ брюшномъ 10, въ 
заднепроходномъ 3 и 5, въ хвостовомъ 26 лучей. Глоточные зубы тонки, съ однимъ 
вырѣзомъ и расположены по три въ рядъ съ каждой стороны. 

* * 
* 

Усачи (Barbus) представляютъ собою наиболѣе богатый видами родъ этого 
семейства и распространены въ количествѣ около 200 видовъ въ теплыхъ и умѣ-
ренныхъ водахъ Стараго Овѣта; четыре уса помѣщаются у нихъ в а верхней че-
люсти рта, расположеннаго снизу рыла, спинной и заднепроходный плавники ко-
ротки, въ первомъ изъ нихъ находится довольно крѣпкій костяной лучъ, а глоточ-
ные зубы расположены въ три ряда съ каждой стороны, по 2, по » и по 5 въ 
одноиъ ряду и имѣютъ ложкообразную форму, I- е, видъ конусовъ, крючко-
образно загяутыхъ назадъ и ложкообразно Фыдолбленныхъ на задней сторонѣ. 

Нашъ Миронъ-Усачъ, Марена, (Barbus vulgaris, fluviatilis, communis и cyt-
lolepis, Cyprinus barbus. Flussbarbe. Barbeau commtm) можегь достигать отъ 
60—70 cm. длины и вѣсить отъ 4—5, а д ъ исключительныхъ случаяхъ даже отъ 
9—12 leg.; тѣло у него продолговатое, спина оливково-зеленаго, бока и брюхо бо-
лѣѳ свѣтлаго, а именно зѳленовато-бѣлаго двѣта, глотка бѣлая, спинной плавникъ 
синеватаго цвѣта, заднепроходный плавникъ имѣетъ ту же окраску, но «круженъ 
черноватой каймой; остальные плавники окрашены въ красноватый цвѣтъ; спинной 
плавникъ поддерживается 4 и 9, грудные 1 и 16 или 17, брюшные 2 и 8, зад-
непроходный 3 и 5, хвостовый 19 лучами. 

Въ водахъ Трансильваніи и Венгріи, въ особенности па Карпатахъ, а 
именно въ рѣкахъ, которыя текутъ по сѣверному склону ихъ, включая сюда 
и Вислу, живетъ родственный ему видъ. Крапчатый усачъ (Barbus petenyi, Pseu-
dobarbus leonhardi, Semling. Barbeau hongrois). отличаюш;ійся меньшимъ ростомъ, 
болѣе удлиненной формой, тѣла, широкими затылкомъ и передней частью спины, 
длинными лучами въ заднепроходномъ и хвостовомъ плавникахъ и отсутствіемъ 
зазубреннаго костяного луча въ спинномъ плавникѣ; сверху онъ покрыть болѣе 
или менѣе густо большими буро-черными, часто сливающимися пятнами по желто-
вато-сѣрому полю, тогда какъ на нижней сторонѣ у него нѣтъ такого рисунка. 
Въ спинномъ плавникѣ у него находится 3 и 5, въ грудныхъ 1 и 14, въ брюш-
ныхъ 2 и 8, въ заднепроходномъ 3 и В, въ хвостовомъ 19 лучей. 
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Третій видъ Тибрскій усачъ (ВагЪиз plebejus, eques, Tiberbarbe. Barbean du 
Tibre) замѣняетъ собою вышеупомянутые виды въ южной Европѣ и водится пре-
имущественно въ Итаііи и Далмаціи. Тѣло его толще и плотнѣе, рыло короче и 
тупѣѳ, чешуи меньше, чѣмъ у мирона-усача. Окраска его та же, что и у гериан-
скаго его родича, только бока, спинной и хвостовый плавники густо усѣянц мел 
кйми черно-бурыми пятнышками. Число плавниковыхъ лучей тоже, что у мирона-
усача, ва дсключеніемъ спивного плавника, пмѣющаго 3 и 8, лучей. 

Одинъ изъ самыхъ большихъ, если не самый большой изъ всѣхъ видовъ усачей 
ВТО—хорошо знакомый индійскимъ рыбакамъ-любителямъ Махзиръ, называемый 
туземцами Бурапатра, Петіа, Кукхіа, Нахариъ и т. д. (Barbus tor, moral, raussalah, 
macrocephalus, progenins, megalopir, hamiltoni, macrolepis, Cyprintts tor, moral, 
Labeobarbus tor, progenius и macrolepis), огромная рыба, которая можегь достигать 
1і5 т . , а ло нѣкоторымъ указаніямъ даже до 2 га. длины и вѣса отъ 30—45 kgr . 
Чешуи махвира бываютъ иногда величиною съ ладонь взрослаго человѣка. Въ 
окраскѣ и формѣ тѣла эта рыба представляетъ многочисленныя измѣненія, смотря 
по мѣстности, гдЬ она живетъ. Верхняя сторона бываетъ обыкновенно зеленоваго-
серебристаго, нижняя золотисто-серебрянаго цвѣта; брюшные плавники красно-
ватаго цвѣта. Махзиръ распространенъ по всей Индіи и Цейлону, но наибольшей 
величины своей онъ достигаетъ въ горныхъ рѣкахъ. Англичане охотятся за нимъ, 
какъ въ другихъ мѣстностяхъ за лососемъ, и ловятъ его по всѣмъ правиламъ 
искусства на удочку. 

Миронъ-усачъ населяетъ всѣ германскія рѣки и можегь считаться исключи-
тельно рѣчной рыбой, потому что избѣгаетъ стоячей воды, « Въ Швейцаріи», говоратъ 
Шинцъ, «мироныусачи любятъ рѣки, вытекающія изъ озеръ, и собираются у устьевъ 
ихъ; въ«амыя же озера они не входятъ». Особенно любятъ они рѣки съ песчанымъ, 
кремнистымъ дяомъ, Лѣтомъ они охотно держатся между различными водяными 
растеніями, но какъ только, однако, къ осени послѣднія завянуть, они отправляются 
въ болѣе глубокія мѣста рѣкъ, гдѣ и отыскиваютъ себѣ убѣжиш.е подъ камнями 
и около камней, въ норахъ и т. п., а также зарываются въ мягкіе берега, 
такъ какъ эти рыбы, по словамъ стараго Геснера, «роются Какъ свиньи». При 
ѳтомъ случается, что въ особенно удобныхъ и укромныхъ мѣстахъ -онѣ иногда 
собираются цѣлыми стаями, буквально ложатся другъ на друта и впадаютъ въ 
извѣстнаго .рода зимнюю спячку. Въ 1811 году, по словамъ Шинца, въ помостѣ 
водяного колеса у моста въ Цюрихѣ нашли такую массу усачей, которыми онъ 
быль наполненъ, что втеченіе немногихъ часовъ ихъ наловили болѣѳ іО цент-
неровъ, не считая мелкихъ, которыхъ бросали опять въ воду: они лежали другъ 
на другѣ на нѣсколько метровъ въ тинѣ. 

Среди германскихъ рыбъ семейства карповыхъ усачи принадлежать къ самымъ 
живымъ и подвижнымъ, хотя и у нихъ нельзя отрицать еще изряднаго коли-
чества лѣности. Днемъ усачъ обыкновенно лежитъ спокойно, зато ночью нахо-
дится въ усиленномъ движеніи на поискахъ за кормомъ. Послѣдній состоитъ изъ 
маленькихъ рыбъ, червей, ила и животныхъ отбросовъ, напримѣръ изъ человѣчес-
кихъ испражненій. ГекеЛь упоминаетъ о томъ, что по близости монастыря Цвет-
теля эти рыбы цѣлыми стаями держатся въ тЬхъ мѣстахъ, гдѣ въ водѣ откры-
ваются отверстія отхожихъ мѣстъ, и тамъ эти рыбы растутъ л развиваются 
особенно усп'вшно. 

Время размноженія бываетъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ; нѣкоторые, однако. 
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мечутъ икру уже въ маргЬ и апрѣлѣ, а такжѳ,. можетъ быть-вторично, въ іюлѣ 
и августѣ. Около этого времени усачи собираются въ стаи, по 100 штукъ и болѣе 
въ каждой, которыя плывутъ длинной вереницей другь за другомъ, притомъ 
такъ, что во главѣ шѳствія находятся старыя самки, за ними сдѣдуютъ старые 
самцы, къ которымъ примыкаюгь менѣе старые, а молодые замыкаютъ шествіе. 
Размноженіе, повидимому, незначительно: въ яичникѣ одной самки Блохъ насчиталъ 
лишь около 80,000 яицъ. Осенью вылупившіяся молодыя рыбы достигаютъ около 
8 с т . длины; на четвертомъ году онѣ вѣсягь огь 0,7—1,5 kgr. и становятся спо-
собными къ размноженію. 

Мясо усачей не всякому приходится по вкусу и очень костляво; поэтому 
оно идетъ иногда на кормъ для скота, или-же на удобреніе. Замѣчательно и до сихъ 
поръ еще не объяснено то обстоятельство, что икра усачей отличается ядовитыми 

•свойствами. «Яйца и молоки ихъ», говоритъ уже Геснеръ, «положительно вредны, 
такъ какъ представляютъ опасность для тѣла и жизни человѣка, причиняя ему 
сильныя страданія и боли, а именно • производятъ рвоту и поносъ при сильномъ 
содраганіи всего тѣла, слѣдствіемъ чего бываетъ большой испугъ и слабость; въ 
этомъ можно достаточно хорошо убѣдиться изъ ежедневнаго опыта надъ многими 
людьми. По этой причинѣ,- какъ уже упомянуто, икру ихъ слѣдуетъ выбрасывать, 
чтобы она нечаянно не попала въ пищу». 

Для прудохозяйства усачи пригодны въ томъ отношеніи, что, какъ говорятъ, 
замѣняѳтъ собою «щуку въ карповомъ прудѣ», т. е. заставляютъ двигаться ,лѣни-
выхъ карповъ и тѣмъ предохраняютъ ихъ отъ болѣзней. Въ бодѣе тѣсномъ помѣ-
щеніи они живутъ хорошо и доетавляютъ удовольствіе своею подвижностью и 
игривостью. ^ 

* 

П е с к а р и (Gobio) отличаются отъ усачей длинными усами, цомѣщающимися 
въ углахъ рта, высоко стоящими глазами, отсутствіемъ шипа въ спинномъ плав-
никѣ, болѣѳ крупными чешуями и глоточными зубами, имѣющими крючковидную 
форму и расположенными въ два ряда по 3, или по 2 и по 5 въ рядъ съ каждой 
стороны. 

П е с к а р ь (GoWo fluviatilis, vulgaris, venatus, lutescens, obtusirostris, benacensis, 
pollinii, Cyprians, Leuciscus gobio.. Grtlndling. Goujon) достигаетъ отъ 12—15, 
самое большее, 18 cm. длины; сверху онъ покрыть по черновато-сѣрому полю темно 
зелеными или черновато-синими пятнами, которыя особенно ясно выступаютъ на 
бокахъ, образуя продольную полосу; снизу онъ блестящаго серебристаго цвѣта съ 
болѣе или менѣе яснымъ красноватымъ отливомъ; спинной и хвостовый плавники 
•покрыты черно-бурыми пятнами по желтоватому полю; остальные плавники сплош-
ного блѣдно-желтаго или краснаго цвѣта. Въ спинномъ заключается 3 и 7, въ 
грудныхъ 1 и 14, въ брюшныхъ 2 и 17, въ заднепроходномъ 3 и 6, въ хвосто-
вомъ 19 лучей. 

Будучи распространенъ въ большой части Европы и западной Азіи, пескарь 
живеть иреимущественно въ озерахъ, рѣкахъ и ручьяхъ, но также встрѣчается въ 
подземныхъ водахъ, какъ напримѣръ въ Адельсбергскомъ гротѣ. Въ германскихъ 
рѣкахъ онъ принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ рыбъ; въ Великобританіи и 
Ирландіи попадается ,такъ-же часто, какъ и на материкѣ, въ' Россіи также не 
рѣдокъ, въ западной Сибири и Монголіи, по моимъ наблюденіямъ, .напримѣръ, въ 
Алтайскихъ горахъ, это чрезвычайно обыкновенная рыба. Чистую воду сь песча^ 
нымъ или каменистымъ дномъ онъ предпочитаетъ всякой другой и соотвѣтственно 
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этому, въ однихъ мѣстахъ встрѣчается рѣдко, въ другихъ-же—въ не-
обыкновенно большомъ количествѣ. Пескарь почти всегда встрѣчается многочислен-
ными, густо скученными стаями, такъ какъ, повидимому,, ощущаегь потребность 
въ обществѣ. Пища его состоитъ изъ молодыхъ рыбъ, червей, гнилого мяса и 
растительныхъ веществъ. За то рѣшительное предночтеніе, которое онъ оказываетъ 
падали, его называютъ могильщикомъ. Когда послѣ осады Вѣны въ 1683 году 
убитыхъ турокъ вмѣстѣ съ убитыми лошадьми, чтобы избавиться отъ нихъ, по-
бросали въ Дунай, то, спустя нѣкоторое время, какъ разсказываетъ Марсильи, 
вблизи этой падали или въ полрстяхъ этихъ тѣлъ нашли множество пескарей, ири-
чемъ было замѣчено, что они людей рѣшительно предпочитали лошадямъ, 

Весною пескарь въ громадномъ количествѣ поднимается изъ озеръ въ рѣки 
для мѳтанія пкры. Въ періодъ размноженія окраска ихъ темнѣетъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ у самцовъ на. затылкѣ, чешуяхъ спины и боковъ и на лучахъ грудныхъ 
плавниковъ развивается мелкозернистая сыпь, а кромѣ того появляются особые 
наросты на кожѣ. Метаніе икры начинается съ мая и продолжается съ переры-
вами около 4 недѣль, «Когда я былъ въ Дезіо», говорить Рускони, «я гулялъ въ 
одинъ изъ самыхъ, чудныхъ іюльскихъ дней рано утромъ по берегу маленькаго 
озера виллы Траверзи. Вдругъ слухъ мой былъ пораженъ какимъ-то шумомъ. Я 
думалъ сначала, что кто-нибудь ударяетъ по водѣ палкой или широкой поверх-
ностью весла, сглядѣлъ берегъ и вскорѣ замѣтилъ мѣсто, откуда доносился шумъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ открылъ причину его: ѳто были рыбы, метавшія икру. Ліелая 
насладиться этимъ зрѣлищемъ вблизи, я осторожно, подъ защитою кустовъ и по-
росли, растущихъ по берегамъ озера, подошелъ къ нимъ такъ близко, что удобно 
могъ наблюдать ихъ, не будучи ими замѣченъ, Онѣ находились въ устьѣ одного 
ручейка съ холодною и чистою водою, которая, однако, была такъ мелка, что 
м а д е Е Ь к і е камешки на днѣ ручья были почти совершенно обнажены. Это были 
пескари. Они приблизились къ устью ручья; затѣмъ, сообщивъ своему тЬлу силь-
ный толчекъ, они вдругъ поплыли быстро и поднялись по ручью приблизительно 
на 1 метръ, не дѣлая при этомъ прыжковъ, а какъ бы скользя по голышамъ. Послѣ 
этого перваго быстраго движенія они остановились, стали изгибать туловище и 
хвость поперемѣнно направо и налѣво и тереться такимъ образомъ брюшной по-
верхностью о камни. При втомъ все тѣло ихъ, за исключеніемъ брюха и нижней 
части головы, находилось внѣ воды. Въ этомъ положеніи они оставались въ про-
долженіи 7—8 секундъ; потомъ стали сильно бить хвостомъ по дну ручья, такъ 
что брызги воды летѣли во всѣ стороны, повернули обратно и скользнули снова 
въ близко находившееся отъ нихъ озеро; вскорѣ послѣ того они снова повторили 
тотъ же макевръ- Одинъ естествоиспытатель угверждаегь, что эти рыбы во время 
метанія икры ложатся на бокъ, такъ что брюхо самца непосредственно приле-
гаетъ къ брюху самки, или же, по крайней мѣрѣ, находится близко около него. Я 
не хочу оспаривать этого факта, но могу лишь утверждать, что рыбы, которыхъ 
я наблюдалъ здѣсь, ни разу не производили подобныхъ движеній. Самцы и самки 
вышеонисаннымъ способомъ поднимаются вверхъ по теченію ручья; первые вы-
пускаютъ молоки, вторыя мечутъ икру». 

Маленькія яички ихъ синяго цвѣта и скоро созрѣваютъ, будучи подвержены 
оживляющему дѣйствію солнечныхъ лучей. Молодыхъ рыбокъ, длиною въ 2 с т . , 
можно встрѣтить въ началѣ августа иногда невѣроятно густыми стаями. По окон-
чаніи времени размноженіи пескари снова уходятъ въ глубокую, а также въ 
стоячую воду, возвращаясь такимъ образомъ въ озера, въ -которыхъ живутъ 
обыкновенно. 

„ ж и з н ь ж и в о т . " ВРЭМА т . ѴПІ. 18 
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Въ сѣверо. восточной Германіи. эта рыба ловится обыкновенно въ значи-
тельномъ количествѣ. Лѣтомъ ее ловятъ преимущественно на удочку, такъ какъ 
пескарь принадлежитъ къ числу рыбъ, вознагралсдаіощихъ труды даже неискус-
наго удильщика. Англичане передъ началомъ лова обыкновенно разрывають 
дно желѣзной киркой, такъ какъ пескарь, проплывая мимо подобныхъ мѣстъ, 
остается на нѣкоторое время, чтобы поискать мелкихъ животныхъ. При нѣко-
торой ловкости нетрудно втеченіе короткаго. времени наловить нѣсколько дю» 
жинъ этихъ хорошенькихъ рыбокъ. Пехуэль-Леше, когда былъ еще мальчикомъ, 
билъ пескарей или ночью, при свѣтѣ соснопаго факела, острогой, или днемъ стрѣ-
лами изъ лука. Онъ ходилъ за этими рыбами по мелкой водѣ и, преяаде, чѣмі. 
спустить стрѣлу съ тетивы, погружалъ кончикъ ея въ воду, приблизивъ его іюз-
можно болѣе къ рыбѣ, неподвижно лежащей на днѣ. Этотъ способъ охоты былъ 
столько же забавенъ, сколько и прибыленъ и давалъ больше добычи, чѣмъ охота 
съ острогой при свѣтѣ факела. 

За вкусное мясо, которое мало цѣнятъ въ сѣверной, но зато по справедли-
вости очень цѣнятъ въ южной Германіи, пескаря, несмотря на его незначитель-
ную величину, любятъ вездѣ. Кромѣ того его можно съ выгодой употреблять въ 
прудохозяйствѣ въ качествѣ корма для болѣе цѣнныхъ благородныхъ рыбъ. Бла-
годаря его живучести, онъ годенъ также для болѣе продолжительной неволи; 
англійскіе рыботорговцы держатъ его цѣлыми мѣсяцами въ корытахъ съ про-
точною водою. 

Родственный пескарю видъ, ,Пескарь звѣздочетъ (СоЪіо uranoscopus, Сур-
rinus uranoscopus. Steingressling. Goujon uranoscope), отличается болѣе вытяну-
тымъ въ длину тѣломъ, болѣѳ длинными усами и косо поставленными глазами, 
еще выше придвинутыми къ узкому лбу; тѣло и плавники совершенно лишены 
пятенъ, или же вдоль спины и боковой линіи тянется рядъ большихъ бурыхъ 
пятенъ, а на каждой чешуи находятся двѣ черныя точки. Въ спинномъ плав-
никѣ заключается 2 и 7, въ заднепроходномъ 2 и 5 лучей; въ остальныхъ піав-
никахъ число лучей то же, что н у пескаря, на котораго наша рыбка и похожа 
какъ величиной, такъ и окраской. 

Агассисъ открылъ этотъ видъ въ Изарѣ, впослѣдствіи же его нашли вь 
Зальцахѣ, Зау н Идріи. Образъ жизни пескаря-звѣздочета, вѣроятно, ничѣмъ не 
отличается отъ образа жизни обыкновеннаго пескаря. 

« * 
* 

До новѣйшаго времени плотву смѣшивали съ краоноперкой, причемъ почти 
всѣ имена, которыя носить послѣдняа, относили также къ первой, Съ внѣганей 
стороны обѣ рыбы имѣютъ дѣйствительно большое сходство; и человѣкъ, менѣе 
опытный, можетъ отличить ихъ навѣрняка только поглоточнымъ зубамъ, которые 
у плотвы расположены въ одинъ рядъ, а именно на лѣвой глоточной кости по Іі 
или по 5, а на правой по 5. Переднія коронки имѣютъ конусообразную форму, 
заднія сдавлены съ боковъ и имѣютъ косо сточенную жевательную по-
верхность 

Плотва, Плотица, Бублица, (Leuciscus rutilus, prasinus, decipiens, pallens, 
rntiloides, pausingeri, gelysii, Cyprinus rutilus, гиЪеШо. PlOtze. Eosse), является 
представителемъ рода Плотвы (Leuciscus) и отличается нѣсколько сдавленнымъ съ 
боковъ, болѣе или менѣе вытянутымъ въ длину тѣломъ со-ртомъ, помѣщающимся 
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на кояцѣ рыла, и крупной чешуей; она (ірѳтерпѣваегь, однако, разяроОрааныя 
измѣненія въ очертаніяхъ тѣла ii окраскѣ, въ зависимости оть мѣстности, гдѣ я.и-
иетъ, и пищи, и образуетъ разиовидвости, яріобрѣтающія большую или меньшую 
•самостоятельность. Спина обыкновенно синягоили зеленоватаго-черндго двЬта,,бока 
•свѣтлѣе съ серебристымъ блескомъ • около брюха; брюшные и заднепроходный 
плавники часто виг іядятъ такъ же, какъ у красноперки; грудные плавники 
«ѣровато-бѣлые, спинной и хвостовый сѣраго цвѣта сі» драсноватымъ налетомъ. 
Въ спинномъ ялавникѣ насчитываютъ 3 и 9 - ^ 1 0 , въ грудныхъ. I и 15, въ брюш-
ныхъ 1 и 8, въ заднепроходномъ'3 и 10, въ хвостовомъ 19 лучей. Длиною плотва 
^ываетъ рѣдко болѣе 50 cm. и вѣсагь до 1,5 k g r ; Пеннантъ, однако, впдѣлъ 
таісже экземпляръ, вѣсившій 2,5 kgr . 

Среди рыбъ карповаго семейства .плотва одна изъ самыхъ распростравенныхъ 
«обыкновенныхъ рыбъ. Отечестромъ ей С4уж§.тъ вся средняя Европа, включая сюда 
и Великобритавію, в большая часть восточной Европы, а равнымъ образом^ сѣ-
йеро-западная Азія, мѣстопребывавіечъ-^озера, пруды, большія и маленькія рѣки, 
а также слабосоленыя моря. Въ Нѣиецкомъ морѣ она попадается рѣдко, въ Бал-
тійскомъ же необыкновенно часто. Образі»; жизни ея во всѣхъ почти отношеніяхъ 
сходенъ съ образомъ жизня краснодеркч. Она держится всегда стаями, питается 
червями, насѣкомыми, рыбьей икрой, імалевькимп рыбами и водяными растеніями 
•отрывая первыхъ на днѣ, плаваетъ быстро, рѣзва, пуглива, однако не особенно 
умна, и охотно, хотя я не всегда удачно,- присоединяется къ обществу другихъ 
рыбъ, такъ что про нее даже сложились пословицы. Она, впрочем'!., OT^H'JHO раз-
личаетъ своего злѣйшаго врага^-гауку, такъ какъ, насколько хорошо она чув-
ствуетъ себя въ обществѣ другихъ рыбъ, настолько безпокойна становится оца, 
когда завидитъ этого страшнаг(» хип^ника нашихъ прѣсныхъ водъ. Икру она ме-
чегь въ ыаѣ или іюнѣ,, иногда даже въ мартѣ и апрѣлѣ, а также еще въ іюлѣ, 
я покидаетъ тогда болѣе глубокія озера, поднимается густо спдоченнымп стаями 
вверхъ по течевію, рѣкъ а здѣсь на мѣстахъ, поросшихъ травой, мечеть икру, 
рѣзвясь, плещась я выпрыгивая изъ воды, Д о словаыъ Лунда, эти рыбы яо-
являются въ даняыхъ мѣстахъ правильными стадами, причемъ сначала цриплы-
ваютъ отъ 60 до 100 штукъ самцовъ, затѣмъ црипдываютъ самки и потоиъ снова 
саицы, яослѣ чего уже и начинается метаніе икры. У самцовъ въ это время 
также появляются на затылкѣ и чешуяхъ отдѣльно стояцця, маленькія конусо-
образныя шишечки бѣловатаго цвѣта. Грворятъ, впрочемъ, что во время иетанія 
икры плотва бываетъ осторожнѣе родственныхъ ей яородъ рыбъ, по крайней 
мѣрѣ, сейчасъ же уходитъ въ глубину, какъ только замѣтитъ на водѣ чье-либо 
дрисутствіе. Размноженіе очень сильно, такъ какъ уже маленькія, на видъ не 
достйгшія еще солувзрослаго возраста, рыбы, способны к ъ размноженію. 

Относительно, мцса плотвы и его унотребленія можно сказать соверпіенно 
то же самое, что и о красноперкѣ. Мясо ея нигдѣ особенно де дѣнится^ тѣмъ не 
ліенѣе 8ту повсемѣстно водящуюся рыбу ловять въ громадномъ.количествѣ, ѣдятъ 
какъ въ свѣжемъ, такъ и въ вяленомъ видѣ, вывозятъ изъ Цомераніи во внутрь 
Германіи, даже до русской границы и, ваконецъ, кормятъ ими другихъ рыбъ 
или свиней. 

Въ дунайской области къ плотвѣ присоединяются два родственныхъ вида, а 
«менно: Дунайская плотва (Leuciscus pigus, virgo, Cyprinus pigus, O'rfus germa-
oorum. Frauenfisch. Able du Danube) и Вырезубъ (Leuciscus grislagine, friesii, 
meidingeri, Сургідиз grislagine. Periisch. Ab!e caspienne). Первая отличается ма-
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ленькой головой съ выпуклымъ лбомъ и ртомъ, расположенньгмъ наполовину-
снизу рыла, длиннымъ хвостовымъ плавникомъ, сильно блестящей металлической 
окраской, отливающей то яблочно-зеленымъ, то небесно-голубымъ цвѣтомъ, и оран-
жево-желтыми брюшными, заднепроходнымъ и хвостовымъ плавниками; второй, 
котораго до сихъ поръ нашли только въ озерахъ, отличается отъ всѣхъ другихъ 
родичей своимъ сильно вытянутымъ въ длину, почти цилдндрическимъ тѣломъ. 
Первая можетъ достигать. 40 сш. длины и вѣсить 1 kgr. , второй—до 55 era. длины 
и до 5 kgr . вѣса. Мясо обоихъ считается очень вкуснымъ. 

* * . 
* 

«Головачъ блестить чешуями въ пескѣ, поросшемъ травою; ыясо его удиви-
тельно нѣжно, но полно костей; шесть часовъ, не долѣ того, ко столу онъ 
пригоденъ». Этими словами воспѣваетъ Авзоній нашего, хорошо извѣстнаго у ж е в ъ 
древнее время Головача Головня, Голавля (Leuciscuscephalus, dobiila,frigidus, latif-
rons, squalus, (iberinus, cavedanus, albiensis, cii, Squalius cephalus, thyberinus, albus, 
dobula, meridionalis, clathratus, Cyprinns cephalus, dobuia. DObel. Meunier), самаго 
обыкновеннаго представителя группы Головачей встрѣчающейся во всей Европѣ, 
Азіи и Сѣверной Америкѣ, Отличительными признаками его служатъ: кругловатое 
т ѣ л о , сравнительно большая голова, короткіе спинной и заднепрохдоный плавники, до-
вольно крупная чешуя и глоточные зубы, расположенные въ два ряда по 2 и по 
5 в ъ каждомъ; коронки ихъ сдавлены съ боковъ и крючкообразно загнуты назадъ. 
У голавля особенно бросается въ глаза несоразмѣрная величина его головы; по-
лученное имъ, благодаря этому обстоятельству, названіе является, такимъ обра-
зомъ, ВПОДН.Ѣ основательньшъ. Морда сдавлена книзу, ротъ, расположенный на 
кондѣ рыла, растянуть въ ширину и сильно расщепленъ кзаду, тѣло почти круг-
лое, спина черно-зеленая, бока золотисто-желтаго или серебристо-бѣлаго цвѣта; 
брюхо бѣлое съ блѣдно-краснымъ отливомъ; щеки и жаберныя крышки розоваго 
цвѣта съ золотистымъ блескомъ; губы красноватыя; спинной и хвостовын плавники 
по черноватому полю покрыты красноватымъ налетомъ, заднепроходный' и груд-
ные плавники ярко-краснаго цвѣта, всѣ чешуи на свободномъ концѣ и по сере-
динѣ окрашены въ мутный цвѣтъ темными пигиентвыми отложеніями. Въ спин-
номъ плавникѣ заключается 3 и 8, въ грудныхъ 1 и 16—17, въ брюшныхъ2 и 8, 
въ заднепроходномъ 3 и 7—9, въ хвостовомъ 19 лучей. Длина можетъ достигать 
около 60 era., вѣсъ 4 kgr. и болѣе. 

Головачъ принадіежитъ къ числу самыхъ обыкновенныхъ рыбъ въ рѣкахъ и 
озерахъ средней Европы, считая отъ крайняго запада до Урала и отъ уровня ыорл 
до высоты въ 1000 метровъ. Въ Великобританіи онъ встрѣчается рѣдко; по край-
ней мѣрѣ, Яррель получилъ только одинъ экземпляръ. Пока онъ молодъ, онъ дер-
жится преимущественно въ маленькихъ ручьяхъ или рѣчкахъ съ каменистымъ й 
песчанымъ дномъ, сотнями рѣзвится въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣка течетъ спокойно, 
п какъ стрѣла исчезаетъ при малѣйшемъ шумѣ; въ старости онъ живетъ въ рѣ-
кахъ и озерахъ, какъ равнинъ, такъ и горъ средней высоты. Вначалѣ пища его 
состонтъ изъ червей п насѣкомыхъ, плавающихъ въводѣ, скользящихъ по ея по-
верхности, или низко летающихъ надъ нею; но потомъ, когда онъ подростаетъ и 
отыскиваетъ болѣе глубокія мѣста, или же переселяется въ большія рѣки п озера, 
онъ становится хищной рыбой въ полноыъ РМЫСЛѢ ЙТОГО слова, и охотится за мел-
кими рыбами, раками, лягушками и даже мышами, за что въ нѣкоторыхъ мѣс-
тахъ его называютъ прямо-таки «ыышеѣдоыъ» и сравниваюіъ съ котомъ. При 
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обильной пищѣ онъ быстро прибываетъ въ вѣсѣ, по указаніямъ опытныхъ рыба-
ковъ, по крайней мѣрѣ на 500 gr. ежегодно. Время метанія икры бываетъ въ маѣ 
и іюнѣ и, говорятъ, продолжается почти 4 недѣли. 

«Головачъ», говорить Геснеръ, «неважная рыба; мясо его мягко, но тѣмъ не 
менѣе нѳ дурно на вкусъ, особенно у болъшихъ и вполнѣ взрослыхъ рыбъ. Мясо 
его хорошо- во всякое время, за псключеніемъ средины дѣта; въ жареномъ видѣ оно 
вкуснѣе, чѣмъ въ вареномъ, и здоровѣе, когда голавль пойманъ въ большой рѣкѣ 
и свѣжей водѣ, чѣмъ тогда, когда онъ пойманъ въ озерѣ или лужѣ. Его также 
солятъ и сохраняютъ къ посту. Этихъ животныхъ ловятъ на удочку съ приман-
кою, состоящею изъ падали, кузнечиковъ, мухъ и кораморъ, т. ѳ. большихъ пер-
ныхъ комаровъ. Въ качествѣ приманки употребляютъ также кусочки бычачьяго 
мозга, прикрѣплеяныѳ къ крючку. Случается также, что ихъ ловятъ прямо руками, 
въ которыхъ держать ягоды». Въ настоящее время ловля головача производится 
въ неособенно обширныхъ размѣрахъ, по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ можно добыть 
другихъ, болѣе цѣнныхъ рыбъ. Зато ихъ охотно пускаютъ въ качествѣ рыбъ для 
корма въ пруды, въ которыхъ держать лососей, форелей, щукъ, судаковъ и дру-
гихъ хищныхъ благородныхъ рыбъ; по замѣчанію Гекеля, однако, не слѣдуетъ 
дѣлать этого во время 'Двѣтенія бузины, такъ какъ тогда, какъ извѣстно изъ 
опыта, голавли заболѣваютъ накожной сыпью, имѣющей видъ шерстистыхъ нарос-
товъ, отъ которой они и умирають. Въ прудахъ они подвержены кромѣ того еще 
другому недугу: они тощаютъ, головы ихъ увеличиваются, глаза впадаюта П' 
они перестаютъ расти. Въ этомъ состояніи ихъ слѣдуетъ удалять изъ пруда, такъ 
какъ болѣзнь ихъ заражаетъ другихъ рыбъ. 

* * 
* 

ѵ; Красноперки отличаются плотнымъ тЬлосложеніемъ, ртомъ, расположеннымъ 
на коацѣ рыла н косо направленнымъ кверху, и глоточными зубами, располо-
женными въ два ряда, по 3 и по 5 въ каждомъ; зубныя коронки сдавлены съ бо-
ковъ и снабжены глубокими зазубринами Съ внутренней стороны. 

Во всѣхъ почти странахъ Европы, отъ Лапландіи до южной Италіи и огь 
Ирландіи до Урала, а также въ бассейнѣ рѣкн Оби живетъ Красноперка (Leucis-
CUS erythrophthalmus, coeruleus, ^apolionitis, rubilio, Scardinlus erythrophthalmus, 
macrophthalmus, hesperidicus, dergle, plotiza, scardafa, Cyprinus erytlirophthal-
mus, erythrops, coeruleus, comperessus. Rotauge. Able к yeux rouges),—рыба, 
длиною отъ 25—30 cm. и въ 0,5—0,8 kgr. вѣсоыъ, окраска которой также мѣ-
няется различнымъ образомъ. Спина обыкновенно буровато-зеленая, бока блестя-
щаго мѣдно-желтаго, брюхо серебристо-бѣлаго цвѣта, тогда какъ брюшные и задне-
проходный плавники, рѣже спинной, большею же частью хвостовый плавникъ 
окрашены, въ яркій кроваво-красный цвѣтъ. Существуютъ, однако, также экзем-
пляры свѣтлаго цвѣта, у которыхъ характерная красная окраска плавниковъ бо-
лѣе или менѣе блѣднѣетъ или темнѣетъ, а также экземпляры, у которыхъ всѣ 
цвѣта, какъ тѣла, такъ и плавниковъ превратились въ сплошную темную черно-
синюю окраску и т. д. Въ спинномъ плавникѣ заключается 3 и 8—9, въ груд-
ныхъ 3 и 1 0 — I I , въ хвостовомъ 19 лучей. 

Воды съ медленнымъ теченіемъ, или озера и пруды, лежащіѳ на высотѣ до 
1600 метровъ надъ уровнемъ моря, красноперка предпочитаетъ всякимъ другимъ 
водамъ, такъ какъ не только ведетъ образъ жизни, сходный съ образомъ жизни 
карасей и линей, но также охотно живетъ въ обществѣ этпхъ рыбъ. Она отли-
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чаѳтсй быстрыми движеніями, осторожна и пуглива, питается водяными расте-
ніями, насѣкоыыми и червями, которыхъ достаетъ преимущественно изъ ила. Во 
время ыетанія икры окраска этихъ рыбъ темнѣетъ, причемъ у самцовъ затылокъ, 
п спинныя чешуи покрываются множествомъ иаленышхъ, очень густо стоящихъ 
зернышекъ. Икру красноперка мечеть съ разстановками. въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ; 
молодые вылупляются уже черезъ нѣсколько дней. 

ПолЁое костей мясо этой рыбы ѣдятъ только люди малоразборчивые, въ об-
щемъ же Къ нему относятся съ пренебреженіемъ, и даже многія птицы, питаю-
щіяся рыбою, вѳ употребляють его въ пищу. Красноперку отдѣльно не ловять 
нигдѣ; тѣмъ не меніе при случаѣ иногда попадается такая масса этой рыбы, что 
ее употребляють для удобренія полей или на корыъ свиньямъ. Выгодно также 
употреблять ее для корма болѣе благородныхъ рыбъ, разводпмыхъ въ прудахъ. 

If * ' 

Отличительными признаками Язей служатъ: умѣренно вытянутое въ длину 
U лишь мало сдавленное съ боковъ тѣло, голова съ широкимъ лбомъ, косой ротъ, 
расположенный на концѣ рыла, заднепроходный плаваикъ, начинающейся за спин-
нымъ плавнйкомъ, и глоточные зубы, расположенные съ каждой стороны въ три 
ряда, по 3 и по 5 на каждой сторонѣ; коронки ихъ сдавлены съ бокові>, а на 
концѣ загнуты въ формѣ крючка. Паиболѣе извѣстный представитель идъ—Язь 
(Leuciscus idus, neglectus, cepbalus, orfils. jeses, Idus melanotus, Сургіппз idns, 
idbarus, microlepidotus, jeses, Orfns ruber. Aland. Gardon). Эта рыба также при-
надлежитъ къ числу болѣе крупныхъ видовъ семейства карповыхъ и можетъ до-
стигать 50 — 55 era. длины и болѣе 3 kgr. вѣсу, хотя обыкновенно бы-
ваетъ меньше. Окраска язя значительно мѣняется, смотря по мѣстопребыванію, 
времени года, возрасту и т. д. Весною во время размноженія спина у язя бывайгъ 
сѣро-чернаго двѣта съ золотистымъ блоскомъ, бока свѣтлѣе, брюхо серебристое, 
голова и жаберныя крышка золотистаго цвѣта; спинной и хвостовый плавникп 
отливаютъ сѣровато-синимъ и фіолетовымъ цвѣтами, остальные плавники краснаго 
цвѣта. Осенью окраска темнѣетъ, цвѣтъ спины переходить изъ сияевато-зеленаго, 
въ черноватый, а болотистый блескъ превращается въ желтовато-бѣлый цвѣтъ, 
Подъ пменемъ Орфа (l.euciscus и CypHnus orfus, Idns minatus, Orfus ruber, Orfe) 
отличаютъ уже со временъ Геснера постоянную разновидность язя, которая въ 
отношеніи великолѣпія окраски можетъ поспорить съ золотой рыбкой. Спина и 
бока его яркаго оранжево-желтаго или суриково-краснаго цвѣта, нижняя сторона 
имѣетъ серебристый блескЪ: широкая, неясно очерченная, или расплылающаяся 
полоса тянется вдоль боковъ и отдѣляѳтъ собою болѣе яркій красный цвѣтъ спины 
отъ болѣе блѣднаго цвѣта верхней части брюха; плавники у основанія краснаго, 
а на конЦахъ бѣлаго цвѣта. 

Язь встрѣчается въ озерахъ Европы а сѣверо-западной Азіи, какъ большихъ; 
такъ п средней величины, орфъ же въ качествѣ разводимой рыбы жпветъ въ 
нѣкоторыхъ рѣчкахъ, ручьяхъ и прудахъ, такъ напримѣръ въ озерѣ парка Лак-
сенбургскаго, увеселительнаго замка въ окрестностяхъ Вѣны, въ пруду ботаниче-
скаго сада въ Іенѣ,' въ Регнитцѣ, Пегнитцѣ, Реднитцѣ л Вернитцѣ и нѣкоторыхъ 
прудахъ въ окрестностяхъ Динкельсбюля въ средней Франконіи^ а кромѣ того еще 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ около Рейна й Майна. Язь, по словамъ Эісштрема, 
живетг также въ морѣ, какъ напримѣръ въ шхерахъ Норвегіи, гдѣ онъ такъ же 
обыкновененъ, какъ и въ ясныхъ рѣкахъ и озерахъ Скандинавіи. Чистая, холод-
ная и глубокая йода является для него, невидимому, необходкмымъ условіемъ 



О Т Р Я Д Ъ IV. - - о т к - г и т о н у з ы р ц и я . 279 

жизни. Онъ рѣдко подходить къ мелкому берегу и только вочеромъ выплываетъ на 
спокойную поверхность воды. Зимою онъ деряштся въ глубокихъ мѣстахъ водъ. 
ІІища его состоитъ изъ червей и насѣкоыыхъ, а также, можетъ быть, изъ малень-
ь'ихъ рыбъ; онъ, однако, не такой: .хищникъ, какъ шересперъ. Около половины 
мая у самца появляется' накожаая сыпь, вскорѣ послѣ чего язь поднимается 

ш м ш ш ш ш г ж ш ш 

1. Язь Leudscus idus. 2. Красноаерка L | erytrophthalmus, 3. Шотва L . rut i lus, 
4. Головачъ L . cephalus, наст, веі і іч. 

іізъ озеръ вверхъ по теченію впадающихъ въ нихъ иди протекающихъ черезъ 
нихъ рѣкъ, гдѣ и выбираетъ себѣ для метанія икры песчаныя, или: богатыя водя-
иымп растеніями иѣста. Если весна благопріятна, то это совершается и раньше, 
въ аіірѣлѣ, иногда даже въ мартѣ, а при извѣстныхъ обстоятельствахъ также и 
позже: въ іюнѣ, іюлѣ и даже въ августѣ. Въ это время его ловятъ сѣтью ц на 
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удочку. Для послѣдаихъ въ качествѣ приманки берутъ кузнечиковъ, навозныхъ 
жуковъ или маленькихъ рыбъ. Мясо язя считается вкуснымъ и, несмотря на 
множество костей, охотно употребляется въ пищу. 

Орфъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ловится также для кухни, но, по словамъ Ге-
келя, его чаще употребляютъ въ .качествѣ «сторожа карповъ», такъ какъ ояъ 
охотно плаваетъ въ верхнихъ слояхъ воды, вслѣдствіе чего раньше карпа замѣ-
чаетъ парящаго надъ прудомъ орлана и во время ухода въ глубину, пугаетъ 
карповъ, предупреждая ихъ объ опасности. Въ новѣйшее время его, подобно зо-

Рпслііпгт.. Leuciscus ogassizi п Гольяаъ. Leuciscus phoxinus. '/» наст, велич. 

I 
лотой рыбкѣ, употребляютъ также для украшенія прудовъ и фонтанныхъ бассей-
новъ. ДйнкельсбЮль ведетъ довольно оживленный торгъ этою рыбою, пересылая 
ее на далекія разстояпія подъ названіемъ «ложно-золотой рыбки» или «золотого 
язя». 

Родственный ему видъ, Елецъ, Кариусъ,(Leuciscus leuciscus, vulgaris, argenteus, 
rodens, majalis, jaculus, lancastriensis и burdigalensis, Squalius leuciscus, lepusculus, 
rodens, rostratus, chalybaeus, bearnensis, burdigalensis, Cyprinus leuciscus, siraus, 
lancastriensis. Hasling. Vandoise), встрѣчается едва ли рѣже язя и, вѣроятно, поль-
зуется еще большимъ распространеніемъ. Отъ родича етоего онъ отличается нѣ-
сколько сдавленными съ боковъ головою п тѣломъ, узкимъ ртомъ, расположен-
нымъ снизу рыла, формою чешуй п окраской. Иа спинѣ преобладаетъ черно-синіп 
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цвѣтъ, часто пмѣющій металлическій блескъ; бока и брюхо бываютъ то желтова-
таго, то блестящаго бѣлаго цвѣта; парные плавники имѣютъ блѣдно-желтую, иліі 
оранжево-красную, а спинной и хвостовый плавники темную окраску. Въ спин-
номъ плавникѣ заключается 3 и 7, въ грудныхъ 1 и 16—17, въ брюшныхъ 2 
и 8, въ задвепроходнО}іъ 3 н 8—9, въ хвостовомъ 19 лучей. Длина, вѣроятно, 
только въ рѣдкихъ случаяхъ превышаетъ 25 cm. 

Область распространенія ельца обнимаетъ собою различныя рѣчныя области 
средней Европы, включая сюда и Великобританію, гдѣ, по словамъ Ярреля. онъ 
встрѣчается нерѣдко; говорятъ, что онъ встрѣчается въ южной Франціи и Италіп. 
Подобно родичу своему, онъ не дѣлаетъ различія между проточными и стоячими 
прѣсными водами, избираетъ ,своимъ мѣстопребываніемъ болѣѳ глубокія и сйокоіі-
ныя мѣста, питается червями и насѣкомыми, ревностно охотится преимущественно 
за всякими плавающими на поверхности воды мухами и другими утонувшими 
насѣкомыми и хватаетъ ихъ почти съ такою же жадностью, какъ форель. Время 
метанія икры, которое у саицовъ сказывается появленіемъ накожной сыпи, бываетъ 
въ мартѣ и апрѣлѣ; размноженіе очень значительно. Мясо цѣнится только удиль-
щиками, такъ какъ елецъ служить хорошею приманкою для болѣѳ круиныхъ 
видовъ лососей, для кухни :ье мясо его мало пригодно, «Въ маѣ и апрѣлѣ»,' говорнтъ 
Геснеръ, «а также во время іюньскаго сѣнокоса, мясо ихъ здорово и вкусно. По 
временамъ въ нихъ развивается червь, и тогда ихъ ѣсть нельзя. Пойманные въ 
рѣкахъ со свѣжею водою они вкуснѣе, чѣмъ пойманные въ озерахъ». 

Рислинги отличаются отъ голавлей расположенными въ два ряда глоточными 
зубами, коронки которыхъ согнуты съ боковъ и крючкообразно загнуты на концѣ 
а также короткими спиннымъ и задне-проходнымъ плавниками, изъ коихъ первый 
расположенъ перпендикулярно къ брюшнымъ плавникамъ, 

Представителемъ этой группы слуяситъ Рислингъ (Leuciscus agassizi, aphia 
muticellus, comes, savignyi и genel, Telestes agassizi. savignyi, risela и muticellus, 
Cyprinus aphia, Squalius agassizi. Riessling). Эта рыба достигаетъ отъ 15—20, самое 
большее 22 с т . длины и отличается вытянутымъ въ длину, почти цилиндрической 
формы тѣломѣ и немного выдвинутой впередъ, умѣреннп-выпуклой мордой; сверху 
онъ темно-сѣрый, съ стальнымъ, синимъ отливомъ, снизу блестящаго серебристаго 
цвѣта; отличительныяъ признакомъ его служить еще широкая черноватая полоса, 
которая начинается на лбу и поперемѣнно съуживаясь и расширяясь, тянется 
до самаго хвоста. Въ спинномъ плавникѣ заключает я 2 и 8, въ заднепроходномъ 
3 и 8 или 9, въ каждомъ грудномь 1 и 13 или 14, вь каждомь брюшномъ 2 и 
8, вь хвостовомъ 19 лучей. 

Рислингъ—рыба, населяющая всю альпійскую область и особенно часто 
встрѣчающаяся въ Италіи и Швейцаріи; въ Германіи она была найдеіна до сихъ порі. 
только вь различныхъ верхнихъ притокахъ Рейна и Дуная, главнымъ образомъ 
вь Иеккарѣ, Пннѣ и Лехѣ, въ Изарѣ, Иллерѣ, Апперѣ, Вюрмѣ, а также вь нѣко-
торыхъ озерахъ. Вь другихъ притокахъ обѣихь- главныхь германскихъ рѣкь она, 
можетъ быть, до йпхъ поръ не была замѣчена, зато вь остальныхъ рѣчныхъ облас-
тяхъ Германіи она, повидимому, совершенно отсутствуетъ. Относительно ея образа 
жизни въ данное время еще не' имѣется никакихъ свѣдѣній, такъ какъ рислингъ 
принадлежить къ числу наименѣе извѣстныхь рыбъ Германіи, 

* * 

іі> 
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Къ самымъ мэленькимъ рыбаиъ семейства карповыхъ, живущихъ въ нашихъ 
прѣсныхъ водахъ, принадлежатъ Гольяны, отличающіеся крѣпкимъ сложеніемъ, круг-
лымъ тѣломъ, тупою мордой, м,аденькимъ ртомъ п мелкою чешуей; спинной и 
заднепроходный плаввпкп коротки, и первый изъ нихъ начинается за брюшными 
плавниками; глоточные зубы расположены въ два ряда; коронки ихъ сдавлены 
съ боковъ п крючкообразно загнуты на концѣ, 

Представителемъ этой группы является всюду распространенный видъ,иося-
щій многочисленныя названія. «Слѣдуетъ замѣтить, что гольяны носятъ разно-
образныя названія, смотря по нравамъ и обычаямъ каждой страны. Такъ напри-
мѣръ, около Страсбурга ихъ называютъ milling, mulling, orlen, erling, hagener, a 
самыхъ маленькихъ brechling, особую же породу ихъ, болѣе мелкую и горькую на 
вкусъ, называютъ riemlind.—Гладкихъ гольяновъ называютъ butt, bott, baut, bintz-
baut, —Мейсенцы и саксонцы называютъ ихъ elderitz, elritz, eldxich; въ Баваріп 
пхъ зовутъ pfal, ofryll». Въ Россіи Гольяна (Leudscus phoxinus, Phoxinus laevls, 
aphya, chrysoprasius, belonii и marsilii, Cyprinus phoxinus, aphya, rivularis и morella. 
Elritze. Veron); называютъ также Солдатоиъ, Красавкой, Малявкой, Голопузной, Си-
нявкой, Бздеркой. Такое обиліе названій всегда служить доказательствомъ попу-
лярности, или, что то же самое, извѣстности и повсемѣстнаго распространенія ка-
кого-нибудь животнаго. Гольянъ заслуживаетъ этой популярности потому, что это 
дѣйствительно одна изъ нашихъ превосходнѣйшихъ и привлекательнѣйшихъ рыбъ. 
Окраска его необыкновенно измѣнчива. Основная окраска спины бываетъ то 
масляно-зеленаго, і о грязно-сѣраго цвѣта, имѣюи;аго болѣе или менѣе мутный от-
тѣнокъ отъ маленькихъ темвыхъ пятенъ, которыя иногда, будучи густо скучены, 
образуютъ настоящій рисунокъ, такъ что на спинѣ выдѣляется черная полоса, 
тянущаяся вдоль средней линіи спины до хвостоваго плавника и состояш,ая иногда 
изъ продольнаго ряда пятенъ; зеленовато-желтые бока имѣютъ сильный метал-
лическій блескъ; углы рта карминно-краснаго, , глотка чернаго, грудь пурпурово-

- краснаго цвѣта; крсмѣ того можно замѣріть блестящую, золотистую продольную 
полосу, начинающуюся позади глазъ, тянущуюся по обѣимъ сторонамъ спины и 
продолжающуюся до корня хвоста; основная окраска плавниковъ. блѣдно-желтая, 
однако на спинномъ, заднепроходномъ и хвостовомъ плавникахъ она темнѣетъ 
отъ накопления пигментныхъ отложеній, и на парныхъ плавникахъ, а въ исключи-
тельныхъ случаяхъ таісже на заднепроходномъ плавникѣ, можетъ переходить въ 
блестящій пурцурово-красный цвѣтъ. Это великолѣпіе окраски,' по словамъ Зиболь-
да, не зависитъ отъ времени метанія икры, но свойственно какъ самцамъ, такъ 
II самкамъ даже въ зимнее время; во время же метанія икры у обоихъ половъ 
на поверхности затылка образуется накожная сыпь, состоящая изъ остроконечныхъ 
бугррковъ, и всѣ чешуи на заднемъ краю покрываются густыиъ рядомъ зерны-

^шекъ, образующихъ кайму. Въ спинномъ плавникѣ заключается з и 7, въ груд-
ныхъ 1 и 15—16, въ брюшныхъ 2 и 8, въ заднепроходномъ 3 п 7, въ хвосто-
вомъ 19 лучей. Цѣкоторые экземпляры достигаютъ въ длину, самое большее, 12 era., 
большая же часть бываетъ нѳ длиннѣе 9 cm. 

Мѣстопребываніемъ гольяна служатъ свѣтлыя рѣка съ песчанымъ, или каме-
нистымъ дномъ, начиная отъ горныхъ истоковъ ихъ до самаго устья, какъ боль-
шія, такъ и маленькія, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ гольянъ является почти единг 
ственнымъ обитателемъ водъ, такъ какъ постоянно держнтся и, невидимому, отлично 
чувствуетъ себя еще въ такихъ мѣстахъ, кОторыя избѣгаются другими рыбами, 
пли же недоступны имъ. Этихъ рыбъ очень.рѣдко можно встрѣтить по одиночкѣ, на-
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противъ того, онѣ почти всегда поладаются большими стаями, рѣзвящимися близко 
у поверхности воды, необыкновенно быстро выпрыгивающими изъ нея и пугливо 
исчезающими ,при всякомъ шумѣ; ихъ можно испугать длже до того, что оиѣ, 
какъ то наблюдалъ Руссегеръ, -проникаютъ на тысячи салкенъ въ глубь шахты 
по ея сточнымъ водамъ. Въ сильную жару онѣ иногда покидаютъ мѣсто, въ кото-
ромъ держалась довольно долгов время, и поднимаются или вверхъ по теченію 
рѣки навстрѣчу болѣѳ свѣжей водѣ, или же покидаютъ еѳ совершенно, переселяясь 
массами въ одинъ изъ ея горныхъ прптоковъ. При этомъ гольяны пѳрепрыгиваютъ 
перезъ такіа преграды, преодолѣть который повидимому, было бы, для нихъ 
слишкомъ затруднительно при незначительномъ ростѣ и малой силѣ ихъ, и, какъ 
только одинъ изъ нихъ благополучно преодолѣетъ препятствіе, всѣ остальные непре-, 
мѣйно слѣдуютъ за нимъ. Одинъ наблюдатель, другъ Корнеліуса, сообщилъ ему 
слѣдующія подробности относительно этихъ странствованій, Въ Прирейнскихъ 
провинціяхъ гольяновъ йазываютъ «майпирами», или «леннепирами», по имени 
рѣки Ленне, такъ какъ въ этой • рѣкѣ во время метанія икры они появляются или 
показываются большими стаями. Они появляются большею частью при средней 
высотѣ воды и ясной погодѣ, такъ какъ во время мелководья многочисленный фаб-
ричныя постройки являются для нихъ слишкомъ большою помѣхою. Въ это время 
на мостахъ толпится молодежь, любующаяся проходящими стаями этихъ малень-
кихъ хорошенькихъ рыбокъ. Одна стая бываетъ шириною- около 0,5 метра, но 
рыбы лежать въ ней такъ плотно другъ около друга н другь на другѣ, какъ 
сельди въ боченкѣ. За одной стаей, послѣ короткаго перерыва, слѣдуеть, другая, и 
такъ продолжается весь день, такъ что количество находящихся въ рѣкѣ Леннѳ 
рыбокъ этого вида можетъ считаться милліонами. 

Пища ихъ состоитъ изъ растительныхъ веществъ, червей и насѣкомыхъ, а 
также, вѣроятно, и изъ другихъ животныхъ веществъ, Такъ, одинъ англичанпнъ на-
блюдалъ стайку скучившихся гольяновъ, которые, оборотившись головами къ 
какому-то предмету, находившемуся среди нихъ, неслись по теченію рѣки, и нашелъ, 
послѣ болѣѳ тщательнаго изслѣдовакія, что причиною этого скучиванія былъ трупъ 
одного изъ членовъ стаи, который пожирался остальными. Время метанія икры 
совпадаетъ съ первыми весенними мѣсяцами; оно обыкновенно бываетъ въ маѣ, 
но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ также въ іюлѣ. Къ этому времени гольяны выбираютъ 
медкія, песчаныя ыѣста,' а каждая самка плаваѳтъ въ сопровожденіи 2 или 3 
самцовъ, выжидающихъ благопріятнаго момента кладки яацъ, чтобы выпустить 
на нихъ свое сѣмя. Изъ опытовъ, произведенныхъ Дэви, видно, что молодыя 
рыбки вылупляются изъ яицъ уже по. истеченіа 6 дней. Въ авгусгЬ онѣ до-
стигаютъ около 2 с т . длины, но съ этой поры растутъ очень медленно и, говорить, 
становятся способными къ размнозкенію лишь на третьемъ или четвертомъ году 
жизни. 

Хотя гольянъ в невеликъ ростомъ, его все-таки ловятъ вездѣ, такъ какъ 
мясо его, немотря на горькій вкусъ, находить много охотниковъ п. слѣдоватедьно, 
охотно покупается. Въ рѣкѣ Ленне, по словамъ вышеупомянутаго наблюдателя, 
его ловятъ въ маѣ и іюнѣ, когда по рѣкѣ проходятъ странствующія стаи этихъ 
рыбъ, употребляя для этой дѣли особую сѣть, натянутую , на двухъ еловыхъ пал-
кахъ, свяаанныхъ на-крестъ и прикрѣпленныхъ къ концу длиннаго шеста. Эту 
сѣть опускаютъ въ воду въ такомъ мѣстѣ, гдѣ теченіѳ не слишкомъ сильно, и, 
какъ только надъ нею проходить стая, ее быстро вытягивають. Такого рода спо-
собь ловли употребляется, однако, только юношествомь для препровожденія вре-
мени; настоящій же лов-ь производится при помощи плетеныхъ корзинъ. Эти 
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корзины имѣютъ спереди одно или нѣсколько отверстій и устроены на подобіе 
проволочныхъ мышедовокъ, а именно концы ивовыхъ прутьевъ направлены внутрь, 
такъ что рыбы удобно могутъ войти въ корзину, но не могутъ болѣѳ выйти изъ 
нея. Такія корзины, мало отличающіяся отъ обыкновенныхъ вершъ, укрѣпляютъ по-
серѳдинѣ рѣки Ленне въ спокойныхъ мѣстахъ отверстіеиъ противъ теченія и вы-
таскиваютъ ихъ отъ времени до времени, когда онѣ наполнены, чтобы вытряхнуть 
содержимое. Такъ какъ вмѣстѣ съ гольянами постоянно попадаются также другія 
рыбы, особенно молодые лососи, то подобная ловля приносить необычайный вредъ 
нашему рыболовству. 

Кромѣ того, гольянъ также весьма охотно употребляется удильщиками для 
приманки и идетъ на кормъ болѣе крупнымъ хищнымъ рыбамъ, разводимым?. 
въ прудахъ; онъ также можетъ прожить нѣсколько лѣтъ въ болѣѳ тѣсномъ помѣ-
щеніи, доставляя удовольствіе своею невзыскательностью, ловкостью и подвижностью. 

/ 
* * 

Лини (Tinea)—мелкочешуйчатые карпы со ртомъ, расположеннымъ на концѣ 
рыла, двумя усами въ углахъ рта и булавовидными глоточными зубами, располо-
женными въ одинъ рядъ по 4 съ о|[ной, и по 5- съ другой стороны; кромѣ того 
они отличаются еще очень толстымъ, прозрачнымъ верхнимъ слоемъ кожи. 

Единственный европейскій представитель этого рода, Линь (Tinea tinea, vul-
garis, aurata, chrysltis, maculata и italica, Cyprinus и Leuciscus tinea. Schleie. Tanche) 
достигаетъ въ Д4ину, самое большее, 70 cm. и вѣситъ отъ 3 — 4 kgr., а въ рѣдкихъ 
случаяхъ даже отъ 5 — 6 kgr. Окраска ыѣняется чаще, чѣмъ у другихъ карповъ 
смотря по мѣстожительству. Лини, обыкновенно, темнаго масляно-зеленаго цвѣта 
съ золотистымъ отливомъ; на бокахъ этотъ цвѣтъ переходить въ свѣтло-сѣрый 
или красновато-сѣрый- съ фіоіетовымъ отливомъ., Ыерѣдко встрѣчаются также бо 
лѣе свѣрые экземпляры съ слабымъ золотымъ отливомъ; но въ нѣкоторыхъ мѣст 
носгяхъ, въ особенности въ Богеміи и Верхней Силезіи, разводятъ великолѣпную 
разновидность, которую несомнѣнно слѣдуетъ отнести къ числу самыхъ красивыхъ 
изъ всѣхъ европейскихъ рыбъ, а именно Золотистаго линя (Tinea chrysitisV У 
него чешуя крупнѣе, чѣмъ у прудоваго линя, тонкая и прозрачная, плавники по-
крыты нѣжною, тонкою кожею; губы розовыя; остальная окраска золотисто-желтая 
или красная; рисунокъ состоитъ изъ болѣѳ или менѣе густо скученныхъ темныхъ 
пятенъ, которыми покрыты также плавники. У многихъ носовая область карминно-
краснаго, лобъ черноватаго, щеки желтаго цвѣта, спина передъ спиннымъ плав-
никомъ черная, а позади его желто-бурая, бока эолотисто-желтаго, или мѣдно-жел-
таго цвѣта и, какъ уже упомянуто, покрыты пятнами. Въ спинномъ плавникѣ за-
ключается 4 и 8 - 9, въ грудныхъ 1 и 15—16, въ брюшныхъ 2 и В—9, въ задне-
проходномъ 4 и 6—7, въ хвостовомъ Іі) лучей. Самцы и самки различаются обра-
зованіемъ плавниковъ и окраской. Первые обыкновенно свѣтлѣе, вторыя отлича-
ются болѣе сильнымъ развитіемъ брюшныхъ плавниковъ, въ которыхъ второй лучъ 
толще и шире остальныхъ. 

Пзъ Европейскихъ карповъ линь принадлежитъ съ самымъ распространен-
нымъ. Онъ населяетъ большую часть Европы, отъ южной Италіи до южной и сред-
ней Швеціи, въ Россіи принадлежитъ также къ числу самыхъ обыкновенныхъ 
прудовыхъ рыбъ, а также встрѣчается, по нѣкоторымъ наблюденіяиъ, въ Запад-
ной Сибири, а именно въ рѣкѣ Оби, и притомъ въ великолѣпныхъ экземплярахъ. 
Въ горахъ онъ поднимается на высоту до 1000 метровъ, однако, несмотря на это, 
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можетъ быть названъ рыбою, принадлежащей равнинѣ, Рѣки онъ любить менѣе, 
чѣмъ стоячія воды, между которыми отдаетъ иредпочтеніѳ озерамъ, прудамъ и бо-
лотамъ съ илистыаъ или глиннсшмъ дномъ, поросшимъ тростникомъ, но не сплошь 
покрытыхъ имъ. Въ рѣкахъ онъ постоянно уходить въ такія мѣста, гдѣ вода 
течетъ спокойно, и осаждаетъ достаточное количество ила, такъ какъ въ немъ 
линь отыскиваетъ себѣ пищу. Говорятъ, что онъ особенно хорошо развивается 
п плодится въ покинутыхъ и наполненныхъ водою глиняныхъ ямахъ. Это лѣнивая 
и скучная рыба, которая почти всегда держится на днѣ, зимою зарывается въ 
илъ и на поверхность воды выходить лишь при очень хорошей погодѣ или во 
время размноженія. Подобно вьюну, онъ хорошо чуветвуеть себя даже въ тад;ихъ 
водахъ, въ которыхъ умираютъ другія рыбы, даже, карпы, такъ какъ дыхательная 

Линь Tinea tinea. '/« наст. вел. 

потребность его, т. е. количество кислорода,' потребляемое имъ, крайне незначительно. 
Яррель разсказываеть одинъ случай, прекрасно характеризующій невзыскательность 
его въ 8томъ отношеніи. Одну старую выгребную яму, котораябыла наполнена больше 
нечистотами, чѣмъ водою, нужно было очистить и засыпать землею. Никто изъ ра-
бочихъ не думалъ встрѣтить рыбъ въ этой водѣ, кромѣ развѣ нѣсколькихъ угрей. 
Когда, однако, удалили нѣкоторое количество досокъ, находящихся въ этой ямѣ, 
то нашли около 400 ланей, изъ которыхъ одинъ такъ былъ защемленъ корнями 
одного кустарника, что не только не могъ двигаться, но даже принялъ форму, 
отличную отъ естественной формы его тѣла и соотвѣтствующую той полости, въ 
которой онъ находился. Длиною онъ былъ 85 с т . , въ окружности хвостовой части 
имѣлъ 70 сш. и вѣсилъ около 6 kgr. Эта удивительная рыба, которая, безъ со-
мнѣнія, находилась уже нѣсколько лѣтъ въ этой ужасной темницѣ, осторожно 
была пущена въ прудъ, въ которомъ прожила послѣ того еще 12 мѣсяцевъ, при-
чемъ даже поправилась и чувствовала себя очень хорошо. 

Зимою лини, подобно другимъ членамъ ихъ семейства, зарываются въ илъ 
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И 'проводягь такииъ образомъ холодное время года, находясь въ полусознатель-
номъ состояніи. Ііѣчто подобное случается съ ними также и лѣтомъ. Зибольдъ 
наблюдалъ, какъ нѣсколько линей среди бѣла дня прятались, глубоко зарывшись 
въ илъ, на днѣ пруда и лежали совершенно безъ движенія, когда ихъ вырывали 
палкой изъ ихъ убѣжища. Попавъ на дневной свѣть, они, какъ мертвые, лелсали 
на боку, пока нѣсколько невѣжливыхъ ударовъ падки не пробуждали ихъ, нако-
нецъ, изъ оцѣпененія, послѣ чего они уплывали, чтобы снова спрятаться въ глубь 
ила. «Нельзя ли назвать такого рода поведеніѳ линей», спрашиваегь Зибольдъ, 
«своего рода дневной или лѣтней спячкой?» 

Относительно пищи линь, вѣроятно, во всѣхъ отношеніяхъ сходенъ съ кар-
помъ: онъ ѣстъ различнаго рода червей, а также гніющія растительныя веще-
ства и илъ. 

Время метанія икры бываеть въ промежуткѣ между мартомъ и іюлемъ; 
обыкновенно оно совпадаетъ со временемъ цвѣтенія пшеницы и, смотря по по-
годѣ, наступаегь нѣсколько раньше, или позже. Около этого времени можно 
видѣть, какъ самка, преслѣдуемая" обыкновенно двумя самцами, переплываетъ 
отъ одного кустика осоки.или тростника къ другому, чтобы положить тамъ икру. 
Оба пола до того находятся подъ вліяніемъ страсти и такъ заняты ею, что за-
бываютъ всякій страхъ и часто могутъ быть выловлены обыкновеннымъ сачкомъ. 
По оцѣнкѣ Блоха, самка, вѣсомъ въ 2 kgr.. кладетъ около 300,000 яицъ; раз-
множеніе, слѣдовательно, очень сильно. Молодые поДрастаютъ довольно быстро, 
тѣмъ не мрнѣе, однако, проходить около 4 лѣть, прежде чѣмъ они станутъ спо-
собными къ размножению. 11а первомъ-году жизни они достигаютъ 200, на вто-
ромъ 750 gr . , а на третьемъ 1—1,5 kgr. вѣса. Продолжительность ихъ жизни, 
говорятъ, • простирается до 6 — 1 0 лѣтъ; но цыфры эти, конечно, слишкоыъ малы. 

«Мясо линей очень дурно, нездорово п отличается непріятнымъ вкусомъ, 
отзывается пометомъ и глиною, сухо и слизисто, потому что эти рыбы живутъ 
въ такихъ илистыхъ мѣстахъ; оно легко причиняетъ простуду, ознобъ и лихорадку. 
Оно служить пйщею простому народу, хотя нѣкоторые обжоры и очень любятъ 
ёго».'Къ этимъ обжорамъ принадлежать, между прочимъ, англичане, несмотря 
на то, что имъ очень часто попадаются и другія лучшія рыбы, Яррель цѣнитъ. 
линя очень высоко; Экштрем в раздѣляетъ его мнѣніе. Сознаюсь, что я скорѣе 
готовъ согласиться съ мнѣніемъ Геснера и признаю мясо линя вкуснымъ только 
тогда, когда эта рыба прожила довольно долгое время въ чистой, проточной водѣ 
и такимъ образоыъ каКъ бы промылась; мясо же тѣхъ линей, которые жили въ 
рѣкахъ, отличается превосходнымъ вкусомъ. Вообш;ѳ линя въ нашей странѣ 

•цѣнятъ слишкомъ мало и потому разведеніемъ его занимаются несомнѣннр слиш-
комъ небрежно. Мясо его дѣнится едва-ли дороже мяса карася, которое оно, 
однако, несомнѣнно превосходип> во всѣхъ отнощеніяхъ; самъ линь относится къ 
числу самыхъ невзыскательныхъ рыбъ земного шара. Послѣ угря нѣтъ ни одной 
рыбы, которая была бы столь же пригодна, какъ линь, для заселенія болотистыхъ 
водъ, въ которыхъ живутъ развѣ только малодѣнные караси; ужъ по одной 
этой причинѣ можно отъ души посовѣтовать всякому заняться разведеніемъ 
этихъ рыбъ. 

Съ давнихъ временъ существуеть нѣсколько странныхъ сказаній, кото 
рымъ вѣрятъ еще и въ нынѣшнее время. «Лини и щуки пптаютъ другь къ другу 
странную дружбу, такъ какъ щука обыкновенно ѣсгь всякихъ рыбъ, кромѣ 
линей; они и ловятся вмѣстѣ; говорятъ также, что щука, будучи ранена, трется 
ранами о тѣло линей и слизью ихъ залѣчиваеть эти раны; оттого у фрисланд-
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цевъ и сложилась пословица, что линь—дѣкарь всѣхъ рыбъ». Это воззрѣиіѳ раз-
дѣляютъ еще многіѳ рыболовы, даже тѣ, которые уже давно отрѣіііились отъ 
всякихъ другихъ суевѣрій. ^ 

* ' 

Представителями Подустовъ (Chondrostoma) являются лишь немногіе виды. 
Важнѣйшимп отличительными признаками ихъ служатъ: хрящевая покрыгапа яияс-
ней, челюсти, оканчивающейся остріемъ верхняя часть рыла, то болѣе, то ыенѣѳ 
вытянутая въ длину, широкая ротовая щель, расположенная снизу рыла и 
окруженная острыми краями роговидныхъ челюстей, и расположенные въ одинъ 
рядъ, по 5, 6 или 7, ,глоточные зубы, длинныя коронки которых!, сильно сда-
влены съ боковъ и сточены въ длину съ одной стороны 

Одинъ изъ видовъ этого рода, часто встрѣчающійся въ южной и восточноіі 
Германіи, носитъ названіѳ Подуста (Chondrostoma nasus, coernlescens, derraaei. Сур 
гіппз nasus. Nasling. Chondrdstome). Тѣло подуста сильно вытянуто въ длину, имѣеп. 
кругловатую, слегка сдавленную съ боковъ форму и покрыто мелкими чешуйками; 
внѣ времени метанія икры спина его черновато-зеленая, бока и брюхо блестя-
щаго, серебристо-бѣлаго цвѣта, ^ .плавники, за исключеніемъ темнаго спинного 
іілавника, окрашены въ краснова'гый цвѣті.; ко времени метанія икры всѣ части 
тѣда принимаютъ болѣѳ яркую окраску, а именно, въ углахъ рта и на сочлеяе-
ніяхъ грудныхъ плавниковъ выступаетъ красивый, оранжево-желтый цвѣтъ; спина 
теынѣетъ и покрывается какъ бы черными полосами. Въ спинномъ плавяикѣ 
заключается 2 п 9, въ грудныхъ 1 и 15 — 16, въ брюшныхъ 2 и 9, въ задне-
проходномъ 3 и 10 — 11, въ хвостовомъ 19 лучей. Подусты могутъ достигать до 
50 с т . длины ц вѣснть до 1,5 kgr.; такіѳ крупные экземпляры, однако, встрѣ-
чаются рѣдко. 

На сѣверѣ Германіи подустъ — рыба малоизвѣстная, зато на югѣ Гер-
маніи н въ ПІвейцаріи онъ попадается часто и въ значительномъ количествѣ 
встрѣчается также въ Одерѣ п Вислѣ. Въ дувайскомъ и рейнскомъ бас-
сейнахъ онъ населяетъ почти всѣ рѣки ir озера. Онъ живетъ обществами, 
чаш;ѳ всего собирается въ большія стая, почти всегда держится на днѣ, пребывая 
подолгу на одномъ и томъ же мѣстѣ, и валяется по дну, поворачиваясь съ боку 
на бокъ, какъ разсказываетъ Шинцъ, сверкая своимъ серебристымъ брюхомъ на 
далекое разстояніе. Лѣтомъ эти рыбы подплывають къ набережной рѣкъ и валя-
ются здѣсь по камнямъ, едва покрытымъ водою. Такимъ же образомъ проскаль-
зывають онѣ ііо нижнимъ ступенямъ лѣстницъ, ведущихъ въ воду, и притомъ 
съ такою правильностью, что кошки обращаютъ на это вниманіе и охотятся за 
ними въ такихъ мѣстахъ болѣе или менѣе успѣшно. Пища ихъ состоигь изъ 
растительныхъ веществъ, а именно различнаго рода водорослей, покрывающихъ 
камни и другіе твердые подводные предметы, отъ которыхъ подусты съ легкостью 
могуть отдирать ихъ острыми твердыми краями своихъ челюстей. Въ Вюрцбургѣ. 
по словамъ Зибольда, этихъ рыбъ называють «плевунами», такъ какъ, бу-
дучи только что пойманы, онѣ всегда выплевываютъ многа ила, состоящаго, 
вѣроятно, именно изъ той растительной слизи, которую онѣ держали въ глоточ-
ныхъ зубахъ въ моментъ поимки. 

Ко времени метанія икры, которое бываетъ въ апрѣлѣ и маѣ, подусты со-
бираются въ безчислѳнныя стаи и направляются изъ главной рѣки вт, притоки 
ея, а оттуда въ мелкіе притоки и лѣсные ручьи, даже въ такіе, въ которыхъ вода 
мутна, выбираютъ себѣ здѣсь каменистыя мѣста съ быстрымъ теченіемъ и мечутъ 
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на Бихъ своп многочисленныя икринки. Къ втому времени они облачаются въ свое 
брачное одѣяніе, причемъ у нихъ, какъ и у иногихъ другихърыбъ семейства кар-
ііовъ, образуется накожная сыпь, главнымъ образомъ на затылкѣ и верхней час-
ти жаберныхъ крышекъ, а такасе на боковыхъ частяхъ рыла и лиЬ,а. Говорятъ, 
что молодые вылупляются уже черезъ 14 дней и затѣмъ мало-по-иалу уплываютъ 
въ большія рѣки. 

Подустовъ ловятъ на удочку, больше для удовольствія, чѣмъ для употребле-
нія, причемъ для приманки беругь комнатныхъ мухъ. Ва время метанія икры 
многочисленныя скопленія ихъ даютъ возможность производить богатый уловъ. 
Въ Вертахѣ у Аугсбурга, по словамъ Грундауера, часто втеченіе 2 — 3 недѣль 
налавливаютъ около 15,000 kgr. этихъ рыбъ и болѣе. У устья рѣки Бирсъ и при 
впаденіи рѣки Глатте въ Рейнъ ихъ ежегодно ловятъ въ такихъ же количестбахъ. 
Въ пищу подустовъ употребляютъ не особенно охотно. «У насъ», говоритъ Гес-
неръ, «ихъ хвалятъ весною, такъ какъ въ это время они, говорятъ, жирны, а так-
же во время зимнихъ мѣсяцевъ, хотя мясо ихъ всегда мягко, почти не имѣетъ 
запаха и полно костей, въ особенности въ хвостовой части. Въ жа|)еномъ видѣ 
они вкуснѣе, чѣмъ въ вареномъ». ^ ^ 

* 

У Горчанокъ (Rhodeus) тѣдо плотное, спицд высокая, ротъ расположенъ на 
половину снизу рыла и лишенъ усовъ; спинной плавникъ, расположенный надъ 
брюшными плавниками и равный по длинѣ заднепроходному плавнику, начи-
нается гладкими костяными лучами; глоточные зубы расположены въ одинъ рядъ 
съ каждой стороны и отличаются сдавленными съ боковъ, косо зашлифованными 
коронками. 

ІІемногія изъ нашихъ рѣчныхъ рыбъ могутъ сравняться изяш,ествомъ фор-
мы тѣла и красотою окраски съ Горчаноиъ; Горчанка, Ольшанка, Пукасъ (Rhodeus 
amarus, Cyprinus amarus. Bitterling. Воиѵіёге); можно даже, почти не преувели-
чивая, сказать, что этотъ малорослый карпъ, достигающій всего около 5 с т . дли-
ны, великолѣпіемъ своимъ превосходить знаменитую золотую рыбку. Формою тѣла 
горчакъ напоминаетъ карася. Въ спинноиъ плавникѣ заключается 3 и 9—10 , въ 
грудныхъ 1 ц 10, въ брюшныхъ 2 и 6, въ заднепроходномъ 3 и 9, въ хвостовомъ 
19 лучей. Окраска разнообразна, смотря по поду и времени года. «За исключе-
ніемъ времени метанія икры», говоритъ Зибольдъ, описавшій ѳту рыбку самымъ 
подробнымъ образомъ, «оба пола окрашены одинаково, а именно, спина у нихъ 
сѣровато-зеленаго, а бока блестящаго серебристаго цвѣта. Весьма характерна для 
нихъ также зеленая, блестящая, продольная полоса, которая проходитъ по обѣ-
пиъ сторонамъ тѣла я тянется отъ середины его до хвоста. Плавники окрашены 
въ блѣдно-красный цвѣтъ, а весь спинной плавникъ и основаніе хвостоваго плав-
ника покрыты черноватыми пигментными отложеніями.. Во время размноженія у 
горчаиа-самда эта простая окраска исчезаетъ совершенно и замѣняется ведико-
лѣпнымъ брачнымъ нарядомъ, блестящимъ цвѣтамъ котораго трудно дать точное 
описаніе. Вся поверхность тѣла самца отливаетъ тогда всѣми цвѣтами ра-
дуги, причемъ особенно бросаются въ глаза стале-синій и фіолетовый цвѣта, а 
смарагдо-зеленая боковая полоса блеститъ и выступаетъ съ еще большею ясностью; 
грудь и- брюхо блестятъ красивымъ оранжево-желтымъ цвѣтомъ; спинной и зад-
непроходный плавники также окрашены въ ярко-красный цвѣтъ и снабжены чер-
ною каймой. 

. «Съ развитіемъ этого великолѣпія окраски появляется еще другое половое 
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отіичіе, заіиючающееся въ измѣненіи кожи непосредственно надъ верхнею губою. 
Здѣсь на обоихъ внѣшвихъ концахъ верхней челюсти -образуется мадо-по-малу 
кругловатое возвышеніе, состоящее изъ кучки, различной величины, бѣлаго какъ 
мѣлъ' цвѣта бородавокъ, числомъ отъ 8—13; 2 — 3 совершенно подобныя же боро-
давки появляются также еще на верхнемъ краѣ обѣихъі глазныхъ впадинъ. Каж-
дая бородавкі^ 9ъ отдѣльности представляетъ собою ничто иное, какъ скопленіе 
плотно другъ надъ другомъ скученныхъ клѣточекъ надкожицы. По окончаніи 
временя размноженія оаѣ исчёзають и оставлйютъ послѣ себя углубленія, изъ 
которыхъ при слѣдующемъ наступленіи брачнаго времени снова выростаютъ эти 
бородавчатыя образованія. 

«Хотя самки горчановъ и во время метанія икры остаются бездвѣтными и 
такимъ образомъ рѣзко отличаются отъ своихъ великолѣпно изукрашенныхъ сам-
цовъ, тѣмъ; не ыенѣе у нихъ замѣчается впродолженіѳ ѳтого аеріода своеобраз-
ный органь, который, несмотря на свою очевидность, былъ замѣченъ Кра-
усомъ лишь недавно (1857). Это длинный красноватый яйдекладъ, который раз-
вивается мало-по малу у самки горчана при наступленіи времени метанія икры; 
какъ только созрѣютъ яйца въ яичникахъ, онъ свободно свѣшивается у нихъ на 
заднемъ концѣ тѣла передъ заднепроходнымъ плаВникомъ, достигшх 19 mm, 
у горчановъ, длиною въ 5 с т . У болѣе крупныхъ горчановъ я видѣлъатотъ 

, яйдекладъ длиною отъ 40 до 55 mm. Этоть органъ выступаетъ въ такихъ слу-
чаяхъ за конецъ хвостоваго плавника и цридаетъ странный видъ етой рыбкѣ, 
когда она плаваеть; можно подумать, что у нея изъ задняго прохода торчитъ про-
глоченный дождевой червякъ или ея собственнай кишча». Во время одного посѣ-
щенія страсбургскаго рибнаго рынка, на которомъ было выставлено для продажи 
необыкновенно большое количество пойманныхъ горчановъ, Зибольдъ убѣдился, 
что эта кишка представляетъ собою яйдекладъ. Многія самки какъ разъ собира-
лись класть свои желтыя яйца, и длинный яйдекладъ ихъ походилъ на жемчужную 
нить, такъ какъ отъ основанія до конца былъ наполненъ я раздуть яйцами. Яйца 
лежали въ одинъ рядъ другъ за другомъ и, вслѣдствіе узкости яйцеклада, были 
сдавлены въ продольномъ направленіи, однако тотчасъ же снова принимали круг-
лую форму, какъ только выступали изъ конца яйцеклада. Своеобразное значеніе 
и употребленіе" ВТОГО яйцеклада впервые открылъ Нолль. 

«Съ однимъ изъ замѣчательнѣйпіихъ отношений ракушекъ къ остальному 
животному царству», пишетъ Ыолль въ 1864 году, «ознакомились вполнѣ лишь 
въ новѣйшее время; оно служить дальнѣйшимъ доказательствомъ того, насколько 
тѣсно иногда связаны между собой животныя самыхъ различныхъ кдассовъ, но 
въ то же время показываетъ постепенное развитіе науки, такъ какъ впродол-
женіе цѣлыхъ десятковь лѣтъ одно наблюдение должно присоединяться къ дру-
гому, пока какое-нибудь изслѣдованіе не будетъ, наконецъ, доведено до конца, 
Д;Ьло въ томъ, что уже давно извѣстно нахожденіе рыбьихъ яицъ 'въ жаберныхъ 
полостяхъ перловицы. Это желтыя продолговатыя яйца, длиною въ 3 шш., кото-
рый въ различноыъ количествѣ, то въ маломъ, то въ количествѣ до 40 штукъ, на-
ходятся въ жаберныхъ складкахъ одной перловицы. При этомъ замѣчательно то 
обстоятельство, что наибольшее количество рыбьихъ яидъ заключается во внут-
реннихъ жабрахъ, тогда какъ въ наружныхъ, предназначенныхъ для яидъ мол-
люска и иногда совершенно наполненныхъ ими, заключають въ себѣ рыбьи яйца, 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, и то всегда въ незначительномъ количествѣ. На каж-
дой половинѣ тѣла перловицы расположены двѣ жабры, изъ коихъ каждая состо-
итъ изъ двойной пластинки, выходящей йзъ епанчи около тѣла перловицы; епанча 
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свободно вдается въ полость раковины, загибается обратно и снова прикреп-
ляется у перваго иѣста приростанія, но такъ, что внизу на днѣ раковины 
между основаніями обѣихъ пластіінокъ остается свободнымъ маленькій, продоль-
ный каналъ. Но обѣ половины одной жабры не вездѣ плотно прилегаютъ другъ 
къ другу; между ними большею частью остаются свободный пространства, въ ко-
торыя перезъ боковыя щели проникаетъ вода для дыханія; въ этихъ-то жабер-

1 

1. Горчанъ. Khodeus amarus, 2. Уклейва. Alburnus alburnus, Я. Пескарь. Gobiofuviatilis. 
паст, велич. 

ныхъ полостяхъ и заключаются рыбьи яйца, которыя нѣсколько вытягиваются въ 
длину въ этомъ узкомъ пространствѣ и потому принимають овальную форму. 

«Втеченіе этого лѣта (1S69) я съ начала апрѣля до середины іюля регу-
лярно каждую недѣлю изслѣдовалъ въ этомъ отношевія нѣкоторое количество ра-
ковинъ изъ Майна и перебралъ ихъ въ общемъ нѣсколько сотенъ. При этомъ ока-
залось, что рыбьими яйцами заняты были преимущественно перловицы (Unio), въ 
тонкостѣнныхъ же беззубикахъ (Anodonta) эти яйца находились въ значительно 
меньшемъ количествѣ. Кромѣ того въ раковинахъ, взятыхъ изъ середины Майна, 
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рыбьихъ яицъ, было • гораздо меньше, чѣмъ въ тѣхъ, которыя были выловлены изъ 
глубокихъ прибрежныхъ болотъ ѳтой рѣки. ГГослѣднія представляють собою тихія воды, 
отрѣзанныя отъ рѣки каменными плотинами, возведенными для вкпрямленія рѣч-
пого русла, поросшія богатою растительностью в представляющія собою прекраснѣй-
іпее мѣстопребываніе для всякаго рода раковинъ. Какъ перловицы, такъ и беззу-
бики встрѣпаются зДѣсь въ такомъ значительномъ количествѣ, что лѣтомъ во 
многихъ мѣстахъ МаТіна мальчики вылавливаютъ ихъ для откармливанія свиней. 
Въ этихъ мЬстахъ'я находилъ въ соотвѣтствующеѳ время лишь малое количе-
ство перловицъ, какѣ полувзрослыхъ, такъ и совершенно взрослыхъ, въ ко-
торыхъ не заключалось бы рыбьихъ яицъ, приЧемъ всѣ четыре вида перловицъ, 
водящіеся въ Майнѣ, одинаковымъ образомъ были наполнены ими. Что касается 
времени нахожденія, то первый рыбьи яйца я нашелъ 14 апрѣля, и притомъ 
лишь въ маломъ количегтвѣ. Съ каждой нѳдѣлей число ясно замѣтныхъ, желтыхъ, 
какъ желтокъ, яичОкъ возрастало въ. раковинахъ, и уже 8 мая часть яицъ-разви-
лась въ маленькихъ рыбокъ, которыя, вытянувшись въ длину, торчали въ жабер-
ныхъ полостяхъ и своими толстыми головками и черными глазами, всегда обра-
щенными къ свободному жаберному краю, ясно выдѣлялись псдъ жаберной ко-
жицей. При осторожномъ врѣзываніи жабръ, оттуда совершенно невредимыми 
вылѣзали хороШенькія рыбки съ продолговатымъ, желтымъ желточнымъ пузыремъ 
съ пищ'евымъ запасомъ на брюхѣ, отличавшіяся яркимъ серебристьтмъ блескомъ. 
Рыбки, заключающіяся.въ одной и той же раковинѣ, находятся, однако, на различ-
ныхъ стадіяхъ развитія, начиная отъ яйца и' до состоянія полной зрѣлости, откуда 
съ увѣренностью можно заключить, что яйца попадаютъ въ одну и ту же раковину 
въ различное время. 

«15 мая я нашелъ первыхъ зрѣлыхъ рыбокъ длиною въ 11 т т . , въ прохо-
дѣ, остающемся на днѣ раковины между обѣими жаберными пластинками, т. е. въ 
такъ называемой клоакѣ, а также частью уже у выхода ея, по близости • задне-
проходнаго отверстіЯ перловицы. Когда, такимъ образомъ, эти маленькія живот-
ныя, до Сихъ поръ'споко|Іно торчавшія въ своихъ жаберныхъ полостяхъ-, стали 
производить болѣе оясивленныя движенія и толстой голоівою своею не могли про-
никнуть впередъ, они были оттиснуты назадъ въ жаберной полости, імторая къ 
свободному концу съуживается и кончается глухо, и попали въ клоаку, гдѣ еще 
нѣкоторое время ихъ можно было находить бьющимися объ ея стѣнки. Ue подлежитъ 
никакому сомнѣнію, что оттуда они выходятъ на волю черезъ заднепроходное от-
верстіе, и я встрѣчалъ ихъ уже 20 мая стаями въ водѣ болотъ, тогда какъ въ 
то же время въ -жабрахъ раісовинъ рядомъ съ болѣе или менѣе развившимися рыб-
ками можно было встрѣтить снова свѣжепоЛоженныя яйца, хотя и въ менѣѳ зна-
чительномъ' количествѣ. 

«Слѣдуетъ з&мѣтить при этомъ, что нахожденіе рыбьихъ яицъ и развитіе 
ихъ въ жаберныхъ полостяхъ, гдѣ они находятъ защиту и прежде всего получа-
ютъ необходимую имъ всегда свѣжую воду, не приноситъ раковинѣ, повидимому, 
ни малѣйшаго врЗДа. Въ это время жаберныя полости, правда, нѣсколько расши-
ряются рыбьими яйцами, но ѳтимъ, повидимому, и ограничивается все вліяніе 
.послѣднихъ на раковину, которое, можеть быть, и нѣсколько веудобно для 
нея, однако не мѣшаетъ ей продолжать такъ же спокойно жить съ этой стран-
ной ношей, какъ и безъ нея. 

«Немалый интересъ представлястъ собою развитіе самой рыбки, которая 
Ножеть быть иногда извлекаема изъ одной и той же раковины въ самыхъ разно-
образаыхъ стадіяхъ развитія и, благодаря с в о е й прозрачности, послужила ужо пред-
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метомъ многочисленныхъ микроскопическихъ наблюденій. Яахожденіе .рыбьихъ 
яицъ въ раковинахъ, было, повидимому, впервые наблюдаемо Ііа^олини въ 1787 
году. Въ 1818 году Деллингеръ нашелъ рыбьи яйца на .различныхъ стадіяхъ раз-
витія въ перловицахъ около Вюрдбурга и употребилъ етихъ рыбокъ для изслѣдо-
ваній вадъ развитіемъ кровообращенія, къ чему они и въ- самомъ дѣлѣ весьма 
пригодны. Кюстеръ въ Эрлангенѣ нашелъ въ 1839 году въ одной раковинѣ 17 
штукъ яицъ и рыбокъ. Оберъ видѣлъ пхъ въ беззубикахъ около Бреславля. Карлъ 
Фортъ наблюдалъ то жѳ самое еще до 1'848 года въ рѣкѣ Ланъ около Гисена. 
ІІзъ ЮО раковинъ по крайней мѣрѣ 60 заключали въ себѣ рыбокъ въ различ-
ныхъ схадіяхъ развитія, до 40 штукъ въ одной раковинѣ. Фогтъ совершенно 
справедливо обратилъ вниманіе на то, что эти рыбки вылупляются изъ 
яицъ въ т^комъ состояніи, въ которомъ у другихъ рыбъ онѣ еще остаются въ 
яйцѣ. Это обстоятельство, на которое інельзя не обратить вниманія, навѣрное 
указываетъ на то, что эти нѣжныя созданія нуждаются въ такой защитѣ, которую 
дося'авляетъ имъ раковина, и что нахожденіе ихъ въ ней не случайно. Фогту ка-
залось, что онъ. видѣлъ, какъ освободившіяся изъ жабръ рыбки снбва возвраща-
лись въ свое первоначальное мѣстопребываніе, но я не замѣтилъ этого, «Все по-
веденіе ихъ», говорип. Фогтъ, и на это именно указывалъ уже и Кюстеръ, «дока-
зываетЪ) повидимому, что жабры раковинъ служатъ обыкновеннымъ мѣстопребы-
ваніемъ зародышей этихъ рыбъ». Масловскій въ Малороссіи имѣлъ въ своемъ рас-
поряженіи только беззубиковъ, чѣмъ, вѣроятно, и объясняется то обстоятельство, что 
онъ нашелъ всего на всего пять рыбьихъ зародышей, изъ коихъ четыре лежали 
въ жаберныхъ полостяхъ, а одинъ въ клоакѣ. Кромѣ Деллингера это нахождение 
рыбьихъ яицъ въ раковинахъ Майна наблюдалъ также Лейдигъ «коло Вюрц-
бурга, 

«Если интересно видѣть, насколько часто наблюдалось это явленіе, то не-
вольно должно показаться страннымъ то обстоятельство, что такъ долго не могли 
найти ключа къ этой таЗнѣ и узнать, чьи яйца находятся въ раковинахъ и какъ 
они поладаютъ туда. Впервые свѣгь на дѣло пролили изслѣдованія Зибольда, ко-
торый описываегь яйца горчана, какъ тѣ же самыя, который встрѣчаются въ пер-
ловицахъ, не подозрѣвая, впрочемъ, того, какое отношеніе имѣютъ другъ къ другу 
эти два обстоятельства. Образъ жизни этого маленькаго вида наш ихъ карповъ 
долгое время не былъ хорошо описанъ, несмотря на то, что рыба эта далеко не 
изъ рѣдкихъ». 

Затѣмъ Нолль сообщаетъ открытіе, сдѣданное Крауеомъ въ 1857 году, и упо-
мянутый уже выше изслѣдованія Зибольда надъ яйдекладомъ, а также состав-
ленное имъ опнсаніе яицъ горчана, по которому они имѣюіъ желтый цвѣтъ, яйце-
видную форму, длиною около 3 шш. и толщиною около 2 т т . , и продолжаетъ 
такъ. «Мы ташімъ образомъ совершенно вѣрно описали паразитирующія въ ра-
ковинахъ яйца, которыхъ нельзя было признать принадлежащими никакой другой 
рыбѣ. Время метанія икры горчана совершенно точно совпадаетъ съ времрнемъ 
моихъ наблкіденій, и не можетъ быть никакого спмнѣнія въ томъ,- что горчанъ— 
тотъ влодѣй, который занимается цодкидываніемъ своихъ яицъ перловицамъ для 
сохраненія, и даже нѣклторымъ образомъ для высиживанія. 

«Для чего, однако, служить тотъ замѣчательный яйцекладъ, который такъ 
рѣзко отличаетъ эту рыбу отъ другихъ и развивается именно только во время ме-
танья икры, послѣ чего онъ снова пропадаетъ? Если мы разсиотрамъ зарывшуюся 
въ илѣ раковину, то будемъ вь состоянін высказать слѣдующее предположеніе: 
яйцекладъ является орудіемъ, при помощи котораго горчанъ кладетъ свои яйца 
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въ каналъ, находящійся у основанія жабръ, откуда они затѣмъ попадйютъ въ 
жаберныя полости, когда раковина закрывается. Такимъ образомъ съ легкостью 
разрѣшается трудный п другимъ путемъ необъяснимый вопросъ о томъ, какпмі. 
способомъ попадаютъ вти яйца въ жабры. ІІѳ можетъ-ли, однако, съ горчаномъ 
приключиться при втомъ бѣДа? ІІ6 можегь-ли раковина, захлопываясь, оторвать у 
него яйцеігладъ? Разсмотримъ внимательнѣе задній конедъ раковины; если мы 
удалимъ роговой выдающійся край раковинныхъ створокъ, очень мягкій и гибкій, 
то увидимъ, что именно въ втОмъ мѣстЬ известковьтя створки не плотно приле-
гаютъ другъ къ другу; такимъ образОмъ ракушка, замѣчающая прониканіе рыбь-
яго яйцеклада, никоимъ образомъ не можетъ повредить ему, а, наоборотъ, захло-
пываясь, скорѣе будетъ способствовать иЗвле^енію изъ него яицъ, которня распо-
ложены въ яйаекладѣ подобно жемчужной нити. Выше мы уже видѣли, что яйца 
йъ одной и той же раковинѣ принадлежатъ, должно быть, различнымъ рыбамъ». 

Произведенные затѣмъ Поллемъ опыты подтвердили предположеніѳ этого 
изслѣдователя относительно того, что яйцекладъ служить орудіемъ, при по-
мощи котораго мечущая икру рыба въ состояніи ввести свои яйца внутрь рако-
винныхъ складокъ. Перловицы, • заключавпіія рыбьи яйца, содержались въ осо-
бенно устроенныхъ для наблюденія акваріумахъ и, по истеченіи продолжительнаго 
времени, наполнили сосудъ молодыми горчанамн, которые вывелись во внутрен-
ности ихъ жабръ, гдѣ до тѣхъ поръ они были защищены отъ всяісаго рода вред-
ныхъ вліяній; пойманнымъ горчанамъ, достигшимъ половой зрѣлости, въ надле-
Ліащій• моментъ предоставляли въ распоряженіе перловицъ, а такзке наблюдали 
ихъ нравы и привычки, ихъ жизнь в поведеніе до самаго времени метанія икры, 
пока, наконецъ, не исчез.ю всякое сомнѣніѳ въ справедливости вышеупомянутаго 
вывода, и вопросъ не былъ разрѣшенъ окончательно. 

По произведеннымъ Поллемъ превосходнымъ изслѣдованіямъ горчанъ очень 
скоро прнвыкаетъ къ жизви въ акваріумѣ, устроенномъ надлежащимъ образомъ. 
Правда, что вначалѣ онъ днемъ возможно болѣе скрывается подъ прикрытіемъ 
листьевъ, плапающихъ на поверхности воды, и только ночью бываеть веселъ и 
подвиженъ; но уже чер'бзъ нѣсколько дней онъ начинаеть выходить и днемъ изъ 
своего убѣжища, привлеченный кормомъ, послѣ чего въ короткое время уже со-
вершенно перестаетъ бояться человѣка и позволяетъ ему распоряжаться какъ угодно, 
нисколько не смущаясь этимъ. Ловко и увѣренно овладѣваетъ онъ подаваемыми 
ему дафніями, искусно вытаскиваетъ онъ червячковъ изъ почвы своего аква-
ріума, но также довольствуется, безъ дальнѣйшихъ разсужденій, муравьиными яй-
цами, кусочками мяса и хлѣбнымп крошками. Голодъ свой онъ обнаруживаетъ 
тѣмъ, что, не переставая, тщательно обыскиваетъ всѣ обѣщающія пищу части 
сосуда, въ которомъ онъ содержится; онъ также выказываетъ зависть, стараясь 
отогнать своихъ собратовъ отъ пищи ударами головы, направленными направо 
и налѣво, причеыъ самки дѣйствуютъ внергичнѣв самцовъ. Самцы и самки, играя, 
гоняются другъ за другомъ и весело выпрыгиваютъ изъ воды, гіричемъ въ непри-
крытомъ сосудѣ прыжки эти, конечно, иногда могутъ сдѣлаться также опасными для 
нііхъ. Съ наступленіѲмъ времени размноженія у нихъ начинается оживленіе, при-
чемъ приблййеніе этого времени сказывается съ одной стороны появленіемъ вы-
шеописанной окраски у самцовъ, а съ другой утолщеніемъ боковъ и выростані-
емъ яйцеклада у самокъ. Яйцекладъ удлинняется сначала очень медленно, потомъ 
быстрѣе и наконецъ растетъ необыкновенно быстро, а послѣ кладки яицъ укора-
чивается втеченіе нѣсколькихъ часовъ до весьма незначительной части своей 
наибольшей длины. Для самца періодъ наибольшаго роста яйцеклада самки, про-
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исходящаго обыкновенно очень быстро, всегда служить поводомъ къ сильному 
возбужденію, которое у него, какъ и у другихъ рыбъ, выражается доявленіемъ 
болѣе яркой окраски и оживленным^ безпокойствомъ, очевиднымъ результатомъ 
ревности. Злобно преслѣдуетъ онъ другихъ самцовъ, но также ревностно гоняется 
за избранной самкой, пока, свойственное обыкновенно нослѣдней, равнодушное 
спокойствіе не смѣнится также оживленнымъ возбуя{деніемъ, и она, наконедъ, не 
отправится къ избранной самцомъ раковинѣ, чтобы положить въ нее свои яйца. 
Какъ только яйцо входитъ въ яйцекладъ, посдѣдній напрягается и сохраняетъ это 
состояніѳ до тѣхъ поръ, пока яйцо не будетъ вытолкнуто, Передъ метаніемъ икры 
самка становится вертикально, головой книзу надъ раковиной, осматриваетъ ее 
довольно долгое время и, въ то самое мгновеніе, когда яйцо вступаетъ въ яйце-
кладъ и напрягаетъ его, быстро спускается на избраннаго въ кормилицы мол-
люска, всовываетъ конецъ яйцеклада въ его жаберную щель, выпускаетъ яйцо и 
немедленно вытягиваетъ яйцекладъ оттуда снова. Не всегда удается этой рыбкѣ 
ввести свой яйцекладъ в положить яйцо; послѣднее въ такихъ случаяхъ снова 
вступаетъ обратно въ тѣло рыбки, и часто проходитъ долгое время, пока опять 
наступить возбужденіе и то же явленіе повторится снова. Самецъ внимательно 
наблюдаетъ за этимъ, спускается на раковину сейчасъ же вслѣдъ за тѣмъ, какъ 
самка оставить ее, на мгновеніе останавливается надъ нею, трепеща всѣмъ тѣломъ 
и растопыривъ всѣ плавники, и выпускаетъ, наконецъ, свое сѣмя надъ ея жабер-
ного щелью, чтобы такимъ образомъ оплодотворить яйцо. Окончивъ метаніе икры, 
оба пола, утомленные, удаляются въ чащу растеній и ведутъ себя пугливо и трус-
ливо; самецъ теряетъ свою великодѣпную окраску, а у самки съеживается яйце-
кладъ; по истеченіи нѣсколькихъ дней, однако, тотъ же процессъ повторяется 
снова, и такъ дѣло продолжается до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ время метанія 
икры. На волѣ оно бываетъ отъ апрѣля до іюня, въ плѣну ж^ оно большею частью 
начинается раньше и оканчивается, обыкновенно, скорѣе. 

Насколько извѣстно, область распространенія горчана занимаетъ всю сред-
нюю и восточную Европу, а также часть-Азіи. Въ Дунаѣ и его притокахъ, въ 
Рейнѣ, въ бассейнахъ Эльбы а Вислы онъ мѣстамц попадается въ большомъ ко-
личествѣ; часто встрѣчается онъ также въ Крыму, въ тѣхъ. мѣстахъ,'гдѣ нахо-
дятся воды, которыя онъ любить. Онъ предпочитаетъ чистую, проточную воду 
съ каменистымъ дномъ и, по наблюденіямъ Зибольда, особенно любитъ такъ на-
зываемые мертвые рукава рѣвъ и ручьевъ. Изъ равнинъ онъ поднимается въ 
холмистыя мѣстности и даже въ горы средней высоты. Необыкновенная живучесть 
его даетъ ему возможность переносить какъ холодъ, такъ и жаръ. Гекель ви-
дѣлъ въ мартѣ горчановъ, весело плававшихъ подъ ледяной поверхностью мелкой 
канавы, которая во время предшествовавшей зимы должна была промерзнуть до 
самаго дна, а также замѣтилъ, что, когда онъ въ одинъ теплый осенній день про-
несъ въ жестянкѣ для собиранія растеній горчана безъ воды я даже безъ сырого 
мха на разстояніе часа ходьбы, то это не принесло ему ни малѣйщаго вреда. 

' Благодаря горькому вкусу, который дѣлаетъ мясо этой рыбки почти или 
даже совершенно негоднымъ въ пищу для насъ, ее ловять мало и употребляють 
обыкновенно только для приманки. О томъ, насколько она заслуживаетъ вниманія 
любителей въ качествѣ рыбки, употребляемой для украшенія, распространяться 
было бы лишнее прслѣ того, что сказано раньше объ ея красотѣ.' 

* * 
* 



о т р я д ъ IV. — о т к р ы т о и у з ы р н ы я . 295 

Одинъ изъ родовъ семейства карповыхъ, наиболѣѳ богатый видами, состав-
ляютъ Лещи (Abrarais). Высокое тѣдо ихъ сдавлено съ боковъ, косой ротъ лишѳиъ 
усовъ, спинной пдавникъ круто срѣзанъ сверху назадъ; заднепроходный плав-
никъ значительно длиннѣе его; хвостовый плавникъ съ неравными долями и глу-
бокимъ вилообразнымъ вырѣзомъ; чешуя передней полости спины раздѣлена та-
кимъ образомъ, что серединная линія имѣегь видъ, такт, сказать, пробора, причемъ 
она представляетъ собою въ этомъ ыѣстѣ продольную бороздку, лишенную чешуй 
и усаженную по обѣимъ сторонамъ только мелкими чешуйками; нижняя сторона 
рѣзко отграничена отъ брюганыхъ іглавниковъ до заднепроходной ямки и обра-
зуетъ такой же безчешуйный, кожистый край. Глоточные 'зубы расположены въ 
одинъ рядъ по пяти съ каждой стороны; коронки ихъ сдавлены съ боковъ и косо 
отшлифованы. 

За первообразъ этого рода считается самый распространенный и наичаще 
встрѣчающійся видъ его, а именно Лещъ, Чебакъ, Подлещикт. (Abramis brama, 
vetuJa, microlepidotus, argyreus и gehini, Cyprinus braraa, latas и fareims. BJei. 
Brfime commune). Это—статный карпъ, длиною отъ 50—70 cm. и отъ 4 до 6 
kgr. вѣсомъ, легко отличимый по своему сильно сдавленному съ боковъ тѣлу, 
достигающему значительной высоты; верхняя часть головы и спина черноватаго 
цвѣта, бока желтовато-бѣлыѳ съ серебристымъ блескомъ, глотка красноватая, брю-
хо бѣлое съ черными пятнами по бокамъ, плавники черно-сивіе. Во время раз-
множенія самцы этого вида также претерпѣваютъ измѣненіе, причемъ у нихъ ва 
поверхности кожи выростаютъ бородавки. Эти уплотненныя и затвердѣвшія кучки 
клѣточекъ надкожицы имѣютъ тупую конусообразную форму и окрашены сначала 
въ бѣловатый цвѣтъ, который потомъ, когда бородавки затвердѣютъ, темнѣетъ и 
переходитъ въ янтарно-желтый. Самыя большія изъ нихъ развиваются на рылѣ 
и затылкѣ, а самыя маіенькія на плавниковыхъ лучахъ; кромѣ того подобный жѳ 
бородавки'ПОЯВЛЯЮТСЯ также на жаберныхъ • крышкахъ и на большей части 
чешуй тѣла. 

Родиной леща служитъ вся средняя, сѣверная и восточная Европа. Къ югу 
отъ Альпъ оаъ, подобно своимъ роднчамъ, не встрѣчается, однако снова появляется 
въ области Роны. Въ большомъ количествѣ населяетъ онъ воды всѣхъ главныхъ 
германскихъ рѣкъ, въ особенности же сообщающіяся съ ними болѣѳ глубокія 
озера, въ которыхъ выбираетъ мѣста съ глинистой почвой, какъ то было извѣстно 
уже Геснеру, «потому что такое дно они очень любятъ». По словамъ Экштрема 
у береговъ Швеціи и Норвегіи онъ ловится также въ морѣ; однако въ такихъ 
мѣстахъ онъ попадается лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Лѣтомъ онъ жи-
ветъ въ глубинѣ, а именно въ полушникѣ (Isoetes), роется здѣсь въ илѣ и му-
тить этимъ воду на далекое разстояніе. «Лещи, преслѣдуемые щуками, уплы-
ваютъ на дно, въ глину, взрываютъ €ѳ п мутятъ этимъ за собою воду, чтобы 
скрыться отъ глазъ щукъ». Это разрываніе ила происходить, вѣроятно, для оты-
скиванія пищи, которая состоитъ изъ червей, личинокъ насѣкомыхъ, водяныхъ 
растеній и самаго ила. 

Эти рыбы почти всегда встрѣчаются большими обществами; къ началу вре-
мени метанія икры, которое бываетъ отъ апрѣля до іюня, стаи эти соединяются 
въ безчисленныя стада. Вблизи берега, вѵ,мелкихъ, поросшихъ травою мѣстахъ, 
сначала появляется нѣсколько самцовъ, а потомъ уже прнплываютъ и самки. 
Первые облечены въ свое брачное одѣяніе и, благодаря своимъ наростамъ, 
носятъ въ ВТО время въ Баваріи названіе жемчужныхъ лещей. Одну самку. 
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по словамъ Ярреля, преслѣдуютъ обыкновенно отъ 3 до 4 самцовъ; однако все 
общество вскорѣ скучивается до того, что въ концѣ концовъ видна бываетъ толь-
ко одна общая масса. Метаніе икры происходитъ обыкновенно ночью и сопро-
вождается шумомъ, сдышнымъ на далекое разстояніе, такъ какъ рыбы, находя-
щіяся ,въ это время въ состояніи снльнаго возбужденія, оживленно двигаются, 
бьютъ хвостами и чмокаютъ губами, прежде чѣмъ самки отложатъ на водяныхъ 
растеніяхъ свои маленькія желтоватыя япчки, причемъ каждая самка кладегь 
около 140000 штукъ. При благопріятной погодѣ метаніе икры оканчивается че-
резъ 3 — 4 дня; еслп же вдругъ наступить дурная погода, то онп снова возвра-
щаются въ глубину, не отложивъ икры. То же самое случается также, если имъ 
помѣшаютъ какъ-нибудъ иначе, нанримѣръ, если ихъ испугаютъ; вслѣдствіѳ этого 
въ Швеціи во время метанія икры, говорить, запрещенъ даже колокольный звонъ 
по близости озеръ. Немного ^ней спустя послѣ ухода рыбы, мелкіе берега кишать 
уже милліонами вылупившихся изъ яиць молодыхъ рыбокъ, кэторыя еще нѣкото-
рое время остаются на мѣстѣ своего рожденія и слѣдуютъ затѣмъ за своими ро-
дителями въ глубину. Часть зимы лещи проводятъ, вѣроятно, также зарывшись 
Въ илъ; на это, по крайней мѣрѣ, имѣется указаніе Геснера, не онровергнутоѳ 
новѣйшими изслѣдованіями.' 

Мясо ихь нѣкоторые чрезвычайно хвалатъ, другіе же цѣнятъ мало. Первые 
изъ нихъ говорить, что лещъ послѣ карпа лучшая изъ нашихъ рѣчныхъ рыбъ; 
вторые находятъ, что мясо его, благодаря множеству костей, почти нельзя ѣсть. 
Гесверъ раздѣляетъ мнѣніе первыхъ. «.Іещи у насъ цѣнятся высоко, потому что 
мясо ихъ вкусно, вслѣдствіе чего его и хвалятъ всѣ народы». Одѣнка мяса леща 
зависитъ, вѣроятно, отъ величины попадавшихся рыбъ и мѣстности, въ которой 
онѣ жили, такъ какъ мясо бодѣе крупныхъ лещей лучше мяса болѣе мелкихъ, и 
такъ' какъ оно отзывается тиною, если рыба эта до поимки жила довольно долгое 
время въ болотистой, иди очень илистей водѣ. Въ сѣверной и восточной Германіи 
мясо леща цѣнится меньше, чѣмъ- въ южной Германіи и Австріи. Какъ тутъ, 
такъ и тамъ, вообще повсюду леща ревностно преелѣдують.' Въ Великобританіи 
онъ представляетъ собою любимую рыбу удильщиковъ, потому что клюетъ легко; 
на сѣверѣ и- востокѣ Германіи его ловятъ обыкновенно большими сѣтями и всегда 
въ большомъ количествѣ. При благопріятныхъ обстоятельствахъ эта рыба въ боль-
шомъ количествѣ солится и коптится, Кромѣ того ихъ также пересылаютъ, такъ 
какъ они, подобно карпамь- или карасямъ, легко выдерживаютъ довольно продол-
жительный путешествія, въ особенности, если ихъ завернуть въ снѣгъ^ или всунуть 
имъ въ ротъ кусокъ хлѣба, смоченнаго водкой. Въ прудохозяйствѣ ихъ такъ же, 
какъ и другіе виды этого рода, не употребляютъ. 

Сыртью, Рыбцомт» (Abramis "vimba, wiraba, Cyprinus vimba, carinatus 
zerta. Zarthe. Sert) рыбаки называютъ леща, распространеннаго далеко по всей 
Евронѣ, встрѣчающагося преимущественно на сѣверѣ и живущаго не только въ 
прѣсной, но также и въ полусоленой . и соленой водѣ. Въ нѣкоторыхъ прѣсныхъ 
водахъ сырть, повидимому, не совершаетъ путешествій, но изъ морей весною под-
нимается для метавія икры въ рѣки, проводить въ нихъ. лѣто и возвращается за-
тѣмъ снова въ глубокія воды^ гдѣ и вимуетъ. Въ озерахъ сырть обыкновенно дер-
жится на глубинѣ отъ 1 0 — 2 0 саженѴи всегда выбираетъ мѣста сь глпнистымъ 
дномъ, такъ какъ; подобно родичамъ своимъ, онъ также роется на днѣ, ища пищи, 
и до того мутить воду, что выдаеть этимь свое мѣстопребываніе. Во время ме-
танія икры онъ соединяется въ очень большія стаи, что даетъ возможность про-
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ИЗВОДИТЬ богатый уловъ этой рыбы. Такъ, ло словамъ Ііалласа, во псѣхъ русскихг 
рѣкахъ, впадающихъ въ Черное море, сырть ловятъ ежегодно въ несмѣтномъ коли-
чествѣ, солятъ, сушатъ и возами отправляютъ въ отдаленные края государства. 
Иногда уловъ бываетъ такъ вел'икъ, что купцы, занимающіеся солепіемъ и пере-
сылкою этихъ рыбъ, принуждены бываютъ заключать съ рыбаками условіе, обя-
зывающее ихъ, купцовъ, принимать не болѣе 70,000 штукъ отъ каждаго лова. 
Мясо ихъ считается равнымъ по качеству мясу леща. По словамъ Блоха, каждая 
самка кладетъ около-300,000 яицъ, выбирая для этого мелкія мѣста рѣкъ, съ каг 
мёнйстымъ или ййкрытымъ голышами дномъ. Это бываетъ почти всегда въ маѣ 
и іюнѣ и возбужденный рыбы ведутъ себя при этомъ совершенно такъ-жо, какъ и 
лещи, оживленно двигаются и шумно плещутся въ водѣ. 

Сырть легко узнается по утолщенному и удлиненному, далеко выступающему 
впередъ носу, по рту, расположенному снизу рыла и по заднепроходному плав-

' нику, отодвинутому далеко назадъ. Цвѣтъ затылка и спины грязно-бурый, или 
синій; бока свѣтлѣѳ; нижеія частя пхъ блестятъ серебромъ, спинноіі и хвостовый 
плавники синеватые, брюшные п заднепроходный плавники желтовато-бѣлые, 
грудные плавники у основанія красно-желтые. Совершенно иначе выглядитъ эта 
рыба въ брачномъ нарядѣ, въ который она облекается въконцѣмая или въначалѣ 
іюня, съ наступленіемъ времени метанія икры. 

Въ это время, по словамъ Зибольда, морда, голова, сиина п бока значи-
тельно ниже обѣяхъ боковыхъ лийій—совершенно чернаго цвѣта, а обѣ болѣе 
темныя стороны живота принимаютъ своеобразный, шелковистый, блестящій от-
тѣнокъ. Изъ этой • темной окраски рѣзко выдѣляются оранжево-желтаго цвѣта 
губы, глотка, грудь, края живота, узкая полоса подъ хвостомъ, а также и пар-
ные плавники. «Измѣненіе окраски сырти происходить одновременно съ раавиті-
емъ половыхъ органовъ—п нисколько не зависитъ отъ перемѣны ихъ мѣстопре-
быванія, происходящей во время, метанія лкры.» Во время размно-
женія оба пола имѣютъ одну п ту-же окраску, у ,самцовъ же, кромѣ того, появ-
ляется зернистая сыпь, состоящая изъ множества крошечныхъ бугорковъ, которые 
видны главнымъ образомъ на темени, на жабрахъ, на краяхъ чешуекъ 'п на лу-
чахъ внутренней поверхности парныхъ илавниковъ. Спинной плавникъ состоитъ 
изъ 3 и 5, грудной изъ 1 и 15, брюшной изъ 2 и 9—10, заднепроходный нзъ 
3 и 17—20, хвостовый изъ 19 лучей. Величиной сырть значительно уступаетъ 
лещу, ибо только въ исключительныхъ случаяхъ онъ достигаетъ въ длину 40 ст . ; 
вѣсъ его рѣдко бываетъ болѣе 0,5 kgr. 

Озерной сырть (Abramis elongatus и raelanops. SeenSsling.) весьма похожт. 
на обыкновеннаго; живетъ въ Дунаѣ и нѣкоторыхъ верхне-баварскихъ озерахъ, 
и- разсматривается нѣкоторыми знатоками рыбъ какъ видъ, другими, вероятно 
справедливо, лишь какъ разновйдность сыртя. 

Глазачъ, Глазунья, Клепецъ, Сапа, (Abramis sapa, clavetza и schreibersii, 
Cyprinns и Leuciscus sapa) отличается отъ сырти п синьги свонмъ заднепроход-
нымъ плавникомъ, который начинается у конца снинного плавника и длиной 
превосходить плавники всѣхъ остальныхъ лещей, также удлиненною нижнею ло-
пачтью хвостоваго плавника, весьма тупой мордой и ртомъ, расположеннымъ 
снизу рыла. Въ длину глазачп рѣдко достигаютъ болѣе 30 cm. Окраска ихъ—прек-
расный, блестящій, перламутровый, серебристо-сѣрый цвѣтъ; спинной, заднепро-
ходный и хвостовый плавники окаймлены черными полосками, заднепроходный 
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пдавникъ содержитъ 3 и 38—45 лучей. Область распространенія ихъ обнимаетъ 
рѣки, впадающія въ Черное море. Въ Дунаѣ глазачъ не рѣдкость; въ русскихъ 
рѣкахъ встрѣчается часто. Вслѣдствіе изобилія костей онъ, какъ съѣдобная рыба, 
ииѣетъ мало значенія; зато ихъ чешуя употребляется для изготовленія искус-
ственныхъ жеичужинъ. 

1. Густера. Abramis Ыісса, 2. Сннецъ. А ballerus, 3. Сырть. А. ѵіюЬа, і . Лещъ. А . 
brama. '/» наст, велич. 

Синецъ, Синьга, Сапа, Сапинка (Abramis ballerus, Cyprinus ballerus, Pleizen. 
Sape) отличается маленькой головой, косымъ, кверху вздернутымъ ртомъ и большимъ 
заднепроходнымъ плавникомъ, въ длину онъ достигаетъ отъ 30 до 40 с т . , вѣсъ его 
около 1 kgr. Окраска этой рыбы похожа на окраску прочихъ видовъ; спина голубого, 
бока и брюхо серебристаго цвѣта, парные плавники яселтоватаго, остальные бѣло-
ватаго цвѣта; всѣ они отличаются черноватыми краями и окаймлены подосками 
того же цвѣта. Въ спинномъ плавникѣ заіаючаются 3 и 5, въ грудномъ 1 и 15, 
въ брюшномъ 2 и 8, въ заднепроходномъ 3 и 4 0 — 4 і ; въ хвостовомъ 19 лучей. 
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Синецъ встрѣчается во всѣхъ главныхъ рѣкахъ средней Европы, преимущественно 
по близости устьевъ; въ верхнемъ теченіи рѣкъ онъ встрѣчается рѣже. Вверхъ по 
Дунаю онъ поднимается не) далѣѳ верхней Австріи, вслѣдствіо чего его нѣтъ 
въ Баваріа; въ Рейнѣ онъ, повидимому, встрѣчается только въ Голландіп, 
на Эльбѣ его иногда еще ловятъ въ окрестностяхъ Магдебурга. Особенно 
часто встрѣчается онъ въ водахъ, расположенныхъ вдоль берега БалтШскаго моря, 
и водится при этомъ, какъ въ заливахъ, такъ н въ прѣсныхъ озерахъ, лежащихъ 
близъ моря и соѳдиненныхъ съ нимъ посредствомъ ручьевъ или рѣкъ. По своему 
образу жизни онъ походитъ на обоихъ своихъ вышѳописанныхъ родичей. Мясо 
его, вслѣдствіе изобилія костей, ѣдятъ неохотно. 

Густера, Беребра, Латикъ, (Abramis Ыісса, bjoerkna, Blicca laskyr, micro-
pteryx и erythropterus, Cyprinus -bjoerknas, blicca и laskyr, BJicca bjoerkna, laskyr и 
argyroleuca. BJicke, Вог(іѳІіёге) отличается отъ прочихъ лещей двумя рядами гло-
точныхъ зубовъ, расположенныхъ по два, рѣжѳ по 3 и по 5 въ рядъ, внутрен-
ній рядъ которыхъ на вкось отшлифованныхъ коронкзхъ снабженъ узкими съ 
одной бороздкою жевательными поверхностями и зазубриной передъ вершиною, 
а также ртомъ, расположеннымъ на концѣ рыла. Въ длину густера достягаетъ отъ 
20—30 era. и вѣситъ, самое большее, 1 kgr., сішна ея синяго цвѣта съ бурова-
тымъ отливомъ, бока синяго цвѣта съ серебристымъ' блескомъ, брюхо бѣлое, зад-
непроходный и хвостовый плавники сѣровато-синіе, грудной и брюшной у осно-
ванія красноватаго цвѣта. Въ спинноиъ плавникѣ заключается 3 и 8, въ грудномъ 
1 и 15, въбрюшномъ 2 и 8 , възаднепроходномъЗи 19—23,въ хвостовомъ 19 лучей. 

Густера принадлежитъ къ самымъ обыкновенннмъ рыбамъ водъ Германіи 
и населяетъ озера, пруды и рѣки съ слабымъ теченіемъ и песчанымъ и гдннис-
тымъ дномъ. Она охотно держится въ глубинѣ, питается червями, рыбьей икрой 
и растительными веществами и, отыскивая ихъ, также роется въ тинѣ. Весной, 
т. е. въ маѣ и іюнѣ, она приближается къ мелкимъ мѣстамъ берега, охотнѣе всего 
къ мѣстамъ, поросшииъ камышомъ, съ цѣлью метать икру, и съ этихъ поръ 
во всѣхъ отношеніяхъ измѣняетъ свой нравъ. Обыкновенно она весьма пуглива 
и осторожна, при малѣйшей тревогѣ быстро уплываегь и скрывается на днѣ, 
между тѣмъ, какъ во время метанія икры она становится оживленной и неосто-
рожной; иногда ее положительно можно ловить руками. Зибольдъ замѣчаетъ, что 
у густеры способность къ размноженію наступаетъ чрезвычайно рано, такъ какъ 
онъ находилъ самцовъ и самокъ 13 сш. длины, половая дѣятельность которыхъ 
была въ полномъ ходу. Блохъ считалъ икру одной самки с р е д н е й величины п 
нашелъ, что въ ней заключалось болѣе 100,000 яйцъ. Крупная густера начинаетъ 
метать икру въ началѣ іюня и оканчиваетъ это занятіе втечѳніѳ 3 — 4 дней, 
если только не наступить холодная погода, которая побуждаетъ ихъ къ возмож-
ной поспѣшности. Около недѣли спустя, появляются рыбы средней величины и, 
спустя еще 8 дней, самыя маленькія. Всѣ онѣ для метанія икры выбираютъ время 
отъ восхода солнца до 10 часовъ утра. 

Но указаніямъ Экштрема, густера самая прожорливая изъ всѣхъ карповыхъ, 
вслѣдствіе чего ловля ея чрезвычайно проста и легка, такъ какъ всякая приманка 
исполняетъ свое назначеніе. Впрочемъ, въ большомъ размѣрѣ ловля эта нигдѣ не 
производится; такъ какъ рыба эта никѣмъ не дѣнится какъ пища, уже потому, 
что она болѣе другихъ страдаеть глистами, которые часто живутъ въ ея брюхѣ въ 
числѣ отъ 6—8 штукъ; зато въ прудахъ, гдѣ разводятся форели, она съ успѣхомъ 
служитъ кормомъ для послѣднихъ. ^ * 

* 
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Какъ ни безобидны карпы вообще, тЬмъ не меяѣѳ среди нихъ все-таки 
встрѣчаются разбойники. Таковъ, напримѣръ, Шересперъ, Черехъ, Бѣлесть, (Aspius 
тарах и vulgaris, Cyprinus aspius, rapax и taeniatus, Abramis и Leuciscus aspius. 
Rapfen. Aspe), представитель бѣднаго. видами рода того-же имени. Признаками 
его служатъ: продолговатое, слегка сдавленное съ боковъ тѣ.іо, обращенное кверху 
ротовое отверстіе, выдающаяся нижняя челюсть, которая также вдается въ углуб-
леніѳ ыежчелюстноіі кости, короткій заднепроходный плавнивъ, начинающійся за 

• брюшнымъ, мелкая чешуя и два ряда глоточныхъ зубовъ, распололсенныхъ по три 
Н по пяти въ рядъ и снабженныхъ конусообразно удланенныма п крючковато за-
гнутыми коронками безъ зазубринъ. Въ длину шересперъ постоянно достигаегь 
Г)0—70 с т . , п вѣситъ до 6 kgr. Спина его черно-синяя, бока голубовато-бѣлаго, 
брюхо совершенно бѣлаго цвѣта; спинной и хвостовые плавники синіе, остальные 
плавники съ красноватымъ отливомъ. Спинной плавникъ заключаетъ 4 и 8 или 9, 
заднепроходный 3 и 14, хвостовый 19 лучей. 

Эту рыбу наблюдали во всѣхъ большихъ озерахъ и рѣкахъ материка, отъ 
средней Европы приблизительно до Лапландіи. Въ Великобританіи, напротивъ, ше-
респеръ, повидимому, совершенно не водится. Онъ въ аначительномъ количествѣ на-
селяетъ баварскія и австрійскія озера, въ большомъ кодичествѣ водится въ Дунаѣ, 
встрѣчается во всей сѣверной Германіи и отсюда распространяется на востокъ 
до Россіи, въ водахъ которой онъ иногда встрѣчается въ огромномъ количествѣ. 
EuD мѣстопребываніемъ постоянно служктъ чистая, но тихо текущая вода, такъ 
какъ его пища состоитъ какъ изъ растительныхъ веществъ и мелкихъ животныхъ, 
такъ и изъ рыбы. Гов'орятъ, что онъ часто нападаетъ на уклеекъ и такъ ожесто-
ченно преслѣдуетъ ихъ, что послѣднія ищутъ спасенія на берегу, причемъ онъ и 
самъ въ сыѣломъ бѣшёнствѣ попадаетъ на сушу. Ко времени метанія икры, которое 
бываетъ въ апрѣлѣ п маѣ, хотя, впрочемъ, можетъ также начаться и въ мартѣ и 
продолжаться до іюня, и онъ также начинаегь странствовать; онъ изъ озеръ пе-
ребирается въ рѣки или, по меньшей мѣрѣ, выплываетъ изъ глубины на бодѣе 
мелкія мѣста. Въ ѳто время на самцахъ-шересперахъ также появляется накожная 
сыпь^ состоящая изъ маленькихъ полукруглыхъ зеренъ, которая главнымъ обра-
зомъ покрываетъ спину, обѣ половинки нижней челюсти, щеки, жаберныя крышки, 
задній^ край спинной и свободную поверхность хвостовой чешуи. Метаніе икры 
совершается стаями и продолжается, по словамъ рыбаковъ, втеченіе трехъ дней.-
Шересперъ быстро растетъ, но очень не живучъ и потому его нельзя переселять. 

Ловля его производится сѣтями и удочками и доставляетъ, главнымъ обра-
зомъ во время метанія икры, богатую добычу, потому-^іто въ это время шересперъ 
пугливъ йенѣе обыкновеннаго. Увѣряютъ также, что во время размножения его 
бѣлое и вкусное мясо не такъ легко разваривается, какъ это случается, когда рыбу 
длія варки прямо кладутъ въ теплую воду. 

* * 
« 

У Унлеент. (Alburnus) дугообразная линія спины изогнута менѣе заостренной 
линіи живота; короткій спинной плавникъ находится позади брюшныхъ, а длинный 
заднепроходный плавникъ позади пли подъ спиннымъ плавникомъ; на сильно 
отливающихъ сереброыъ п легко отпадающихъ чешуяхъ замѣтны выпуклые, исхо-
дящее изъ центральной точки лучи; ротъ обращенъ кверху; слегка выдающійся 
кончикъ нижней челюсти вдается въ углубление межчелюстной кости; глоточные 
зубы расположены въ два ряда, по два и пи пяти съ каждой стороны; изъ нихъ 
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задніе внутреннихъ рядовъ крючкообразно загнуты назадъ и предстарляютъ та-
кимъ образомъ какъ-бы. схватныѳ зубы. 

Важаѣѳ всѣхъ прочихъ родичей этого вида является Уклейка, Верховодка, 
Синявна, (Alburnus alburnus, lucidus, brevieeps и fabraei, Cyprinus alburnus, Abra-
mis albiiraus, Leuciscus alburnus и ochrodon, Aspius alburnus n alburnoides. Ukelei. 
Ablette commune). Синій стальной цвѣтъ верхней части тѣла на бокахъ и брюхѣ 
переходить въ блестящій серебряный; спинной и хвостовый плавники сѣроватаго, 
остальные желтоватаго цвѣта. Болѣе точныхъ свѣдѣній объ уклейкѣ нельзя сроб-
щить по той причинѣ, что форма и окраска ея весьма измѣнчивы, можно сказать, 
что въ каждой рѣііѣ».въ каждоиъ озерѣ уклейки выглядятъ различно. Многія изъ 
ѳтйхъ, разновидностей встрѣчаются такъ постоянно, что ихъ можно, считать за 
отдѣльные виды. Въ спинномъ плавникѣ находятся 3 и 8, въ грудномъ I и 15, 
нъ брюшномъ 2 и 8, въ заднепроходномъ 3 и 17 до 20, въ хвостовомъ 19 лу-
чей. Длина ея крлеблется между 10 и 18 с т . 

Во всѣхъ нѣмецкихъ рѣвіахъ на ряду съ уклейкой встречается второй видъ 
этого рода, Быстрянка, Пеструшка (Alburnus bipunctatus n fasciatus, Leuciscus 
bipunctatus и baldneri, Cyprinus, Aspius n Abramis bipunctatus. Schneiderfiscb. 
Ablette tachet6e). Отъ послѣдней она отличается сутуловатымъ строеніемъ тѣла и 
своеобразной окраской. Темно-сѣрая окраска спины на бокахъ переходитъ въ 
сѣровато-серебряный, на брюхѣ вѣ чисто-серебряный цвѣтъ; но боковая линія 
сверху и снизу окаймлена узкими, черными полосками, вслѣдствіе чего имѣетъ 
видъ шва, благодаря которому эта рыба и подучила свое, наичаще употребляемое' 
прозвище. Спинной плавникъ заключаетъ 3 п 8, заднепроходный 3 п 15—17; 
грудной 1 и 14, хвостовый 2 и 7—8, хвостовый 1» лучей. По величинѣ быстрянка 
приблизительно равна уклейкѣ. 

Область распространенія быстрянки еще нельзя было опредѣлііть съ точ-
ностью, такъ какъ ее часто смѣпгивалн съ .другими видами. Въ большей части 
рѣкъ и озеръ средней Европы на западѣ и на востокѣ она встрѣчается въ весьма 
большомъ количествѣ, если только вода въ нихъ прозрачна и не особенно быстра. 
Зимой во многихъ водахъ ее не замѣчаютъ, вслѣдствіе чего можно предполо-
жить что она, поі-ружаясь въ зимнюю спячку, зарывается въ тину. 

Оба вида уклеекъ общительнѣѳ многихъ другихъ рыбъ, постоянно держатся 
весьма большими, иногда безчисленными обществами, при тихой безвѣтренной 
погодѣ онѣ весело рѣзвятся около поверхности воды, ловятъ насѣкомыхъ и 
глотаютъ другую подобнаго рода добычу. По описанію Гекеля и Кнэра, онѣ 
не особенно пугливы, но Любопытны и прожорливы, поэтому, если по бли-
зости ихъ бросить что-нибудь въ воду, онѣ, послѣ мгновеннаго бѣгства, снова 
возвращаются обратно, чтобы посмотрѣть, что было брошено, тотчасъ же схваты-
ваютъ замѣченный предметъ и бросаютъ его, если онъ имъ. оказывается не 
по нутру. Въ глазахъ удильщика, которому важнѣѳ всего добыть какъ можно 
больше рыбы, онѣ въ этомъ отношенік представляютъ самыхъ благодарныхъ 
изъ всѣхъ рыбъ, такъ какъ онѣ клююгь при всѣхъ обстоятельствахъ и вся-
кую брошенную имъ приманку. Время ихъ размноженія бываетъ въ маѣ и 
іюяѣ, можетъ, впрочемъ, начаться уже въ мартѣ и продолжаться до августа. Къ 
этому времени онѣ собираются густыми стаями и поднимаются вверхъ по рѣкамъ, 
чтобы выбрать подходящія мѣста для метанія икры. При этомъ весьма губитель-
ными для нихъ въ наше время становятся фабричные стоки, отравляющіе ручьи 
и рѣчки. Такъ, напримѣръ, поднимаясь ^верхъ по теченію рѣки Вупперъ, эти 
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стаи, по словамъ Корнеліуса, попадаюгь въ воду, пропитанную и отравленную 
кислотами и красильными веществами изъ фабрикъ Бармена и Эльберфельда «и 
вскорѣ множество мертвыхъ и полумертвыхъ рыбъ плыветъ обратно внизъ по 
теченію Вуппера. Иногда бываетъ также, что число гніющихъ труповъ, выбро-
шенныхъ на берегъ и плывущихъ въ водѣ въ менѣе быстрыхъ мѣстахъ, такъ 
значительно, что воздухъ на далекомъ пространствѣ наполняется невыносимымъ 
зловоніемъ». Для метанія икры онѣ выбираютъ мѣста съ каменистымъ дномъ или 
между различными водорослями, двигаются еще оживленнѣе обыкновеннаго, часто 
выскакиваютъ изъ воды, я вообще кажутся весьма возбужденными. Метаніе икры, по 
словамъ вышеназванныхъ натуралистовъ происходитъ въ три промежутка большей 
или меньшей продолжительности; начинаютъ метать икру самыя старыя уклейки, 
кончаютъ самыя молодыя. Размножаются онѣ необыкновенно сильно, жизнь же 
ихъ, несоотвѣтственно коротка, потому что вслѣдствіе ихъ привычки соединяться 
плотными массами и преимущественно держаться въ верхяихъ слояхъ воды, онѣ 
часто становятся добычей хишныхъ рыбъ и водяныхъ птицъ, которыя безпрестанно 
слѣдуютъ за ихъ стаями. Если случится, что хищный окунь ворвется въ ихъ 
стадо, то онѣ обыкновенно выпрыгиваютъ изъ воды и такимъ образомъ имъ 
часто удается избѣжать преслѣдованія своихъ враговъ. Но въ этомъ случаѣ бы-
ваетъ, какъ и у летучихъ рыбъ, что ихъ не менѣе бдительные враги,, 
чайки и крачки бросаются на нихъ сверху и нѣкоторыя изъ нихъ дѣла-
ются ихъ добычей. сЗато», говорить Зибольдъ, «онѣ заражаютъ этихъ водя-

.ныхъитицъ глистомъ, который, въ видѣ Lingula simplicissima, встрѣчается въ 
свободномъ видѣ въ ихъ брюшной полости й, благодаря имъ, переходитъ въ 
кишки этихъ птицъ». 

Мясо уклеекъ вообще не цѣнится, тѣмъ не менѣѳ постоянная ловля ихъ 
кое-гдѣ производится, потому что ихъ все-таки ѣдятъ, употребляютъ какъ при-
манку для ловли другихъ рыбъ, а съ прошѳдшаго столѣтія онѣ идутъ для заго-
товленія Essence d'Orient. Въ Аарѣ и другихъ прнтокахъ Рейна молодыхъ малень-
кихъ уклеекъ вмѣстѣ съ другими рыбками различныхъ породъ ловятъ милліонами; 
ихъ отвариваютъ и, послѣ того какъ онѣ просохли, завертываютъ въ зеленыя 
листья, окружаютъ древесной корой и продаютъ ихъ на рынкѣ пачками подъ 
названіемъ Rumpchen или Gesams; въ восточной и западной ІІруссіи ихъ коптятъ 
или маринуютъ; въ Помераніи и въ верхнихъ частяхъ Рейна пользуются 
преимущественно ихъ чешуей. Изъ Essence d'Orient, составъ ісоторой нѣкоторое 
время былъ тайной, приготовляютъ искусственный жемчугъ, который, какъ из-
вестно, поразительно можетъ походить на настоящій' и значительно понизилъ 
цѣну послѣдняго. Въ первой половинѣ прошлаго столѣтія одинъ французъ, изгото-
вліявшій четки, напалъ на мысль покрывать внутреннюю поверхность стеклян-
ныхъ бусъ мелко истолченной чешуей и такимъ образомъ сообщать имъ перла-
мутровый блескъ; съ тѣхъ поръ вто изобрѣтеніе нашло болѣе или менѣе обшир-
ное примѣненіе. Съ уклеекъ соскабливаютъ чешую, кладутъ ее въ сосудъ съ водой 
и растираютъ ее здѣсь, какъ можно мельче. Вода, которая вскорѣ принимаетъ 
серебристую окраску, наливается въ большую стклянку, которую, для осажденія 
массы, ставятъ на нѣсколько часовъ въ спокойное мѣсто. Когда масса осядетъ', 
то осторожнымъ наклоненіемъ банки сливаютъ чистую воду до тѣхъ поръ, пока 
не останется ничего, кромѣ густого маслообразнаго сока Essence d'Orient. Упо-
требленіе его основывается на свойствѣ этихъ стертыхъ, блестящихъ, серебря-
ныхъ пластинокъ нз измѣняться ртъ дѣйствія амміака. По свѣдѣніямъ, собран-
нымъ Зибольдомъ въ области средняго Рейна, 50 kgr. уклеекъ доставляютъ 2 kgr. 
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чешуи. Для изготовленія 500 gr. серебристаго порошка, говорятъ, необходимо до 
20,000 рыбъ; конечно, онѣ такъ многочисленны, что при извѣстныхъ обстоятель-
ствахъ можно сразу добыть подобную массу. Такъ, напримѣръ, въ Боденскоыъ 
озерѣ вытасЕиваютЪ сразу до 10 ведеръ этой рыбы. 

Для содержанія въ болѣе тѣсномъ помѣщеніи уклейки превосходны; онѣ са-
мыя игривыя и занятныя изъ всѣхъ маленькихъ рыбъ, постоянно въ движеніи, ко 
всему внимательны, хватаютъ каждую маленькую мошку или, вообш;е, всякій бро-
шенный въ воду предметъ, и, повидимому, всегда довольны и неутомимы *). 

Озерная уклейка (Alburnus mento и mentoides, Aspins и Leuciscus mento. 
Schiedling) величиной превосходить уклейку; длина ея достигаетъ 15—18,въ исклю-
чительныхъ сдучаяхъ даже 20—25 сш. Тѣло продолговатое, съ боковъ немного 
сдавленное, ротовое отверстіе обращено кверху; утолщенный подбородокъ выдается 
впередъ. Голова и спина темно-зеленые со стальнымъ отливомъ, бока и нижняя 
часть тѣла блестящаго серебристаго цвѣта; спинной п хвостовый плавники окайм-
лены черной полоской и содержатъ 3—8, грудной плавникъ 1—15, брюшной 2 и 8—9, 
заднепроходный 3 и 14 до 16, хвостовый 19 лучей. 

Изъ баварскихъ озеръ озерная уклейка распространяется далеко по восточной 
Европѣ, такъ, напримѣръ, живетъ въ нѣкоторыхъ рѣчкахъ Крыма. Въ стоячихъ 
водахъ около Зальцбурга она встрѣчается въ чрезвычайно большомъ количествѣ, 
однако рѣдко проникаетъ изъ нихъ въ большія рѣки, тогда какъ въ притокахъ ихъ, 
напротивъ, обыкновенно держится довольно охотно. Особенно нравится ей проз-
рачная холодная вода съ каменистымъ дномъ. Здѣсь она, по словамъ Гекеля и 
Кнэра, подобно форели, долгое время неподвижно держится противъ теченія, и за-
тѣмъ, вдругъ, съ поразительной быстротой бросается въ сторону. Во время мета-
нія икры, которое бываеть въ маѣ и іюнѣ, на кожѣ самца образуется сыпь, подоб-
ная той, которая является на другихъ карповыхъ. Самцы и самки для метанія икры 
собираются въ мелкой водѣ съ каменистымъ дномъ, тѣсно другъ около друга ста-
новятся внизъ головой, ударяя хвостами, освобождаются отъ икры и модокъ и за-
тѣмъ покидаютъ это мѣсто, которое, для той же самой цѣли тотчасъ занимаетъ 
второй и третій рой. Во время оплодотворенія онѣ, подобно большинству прочихъ 
родичей, также гораздо неосторожнѣе обыкновеннаго и въ это время ловятся въ боль-
шомъ количествѣ. Но такъ какъ онѣ встрѣчаются только въ такихъ мѣстностяхъ, 
которыя и безъ того богаты цѣнной рыбой, 'то на нихъ никто не обращаетъ осо-
баго вниманія. ^ ^ • 

ж 
Представительницей рода Овсянокъ (Leucaspius) является маленькая, невзрач-

ная, мало бросающаяся въ глаза рыба. Верховна, Малявка, Овсянка, (Leucaspius 
deliaeatus и abruptus, Aspius delineatus и owsianka, Owsianka czernayi. Modke): 
признаками ея служатъ: продолговатое, сдавленное съ боковъ ,тѣло, заостренное 
^рюхо, средней величины, легко отпадающая чешуя, неясная боковая линія, ко-
роткій, далеко назади находящійся спинной плавникъ безъ колючаго луча, вы-
дающаяся впередъ нижняя челюсть и своеобразное распредѣленіеглоточныхъзубовъ, 

») Брэмъ 8дѣсь пе упоманаетъ объ одной рыбѣ, которая имѣетъ довольно большое значе-
ніе въРоссіи. Это Шемая (Alburnus clupeoides), которая крупнѣе у..лейки, туловище у нея бо-
лѣв продолговатое и чешуя мельче Шемая водится только въ рѣкахъ, виадіющихъ въ Каспій-
свое. Черное и Азовское моря. Мясо у нея очень жврное и вкусное, почему oua въ боль-
шомъ. колнчествѣ коптится в солится для продажи. 
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которые размѣщены или въ одиаъ рядъ по 5 зубовъ съ к а д о й стороны, или въ два 
ряда по 4 п по Ь съ каждой стороны, п коронки которыхъ, по крайней мѣрѣ у 
внутренняго ряда, сдавлены съ боковъ, пилообразно зазубрены и у вершинъ крюч-
комъ загнуты назадъ. Спина и затылокъ зеленовато-бураго, бока и брюхо сере-
брясто-бѣлаго двѣта; по обѣимъ сторонамъ задней части высТупаегь продольная 
полоса стального цвѣта. Спинной плавникъ содержитъ 3 п 8, заднепроходный 3 и 
11—13, хвостовый 19, каждый грудной 1 и 13, каждый брюшной 2 и 8 лучей. 
Въ длину она достигаетъ 7—8, самое большее 9 си . , j 

Въ области распространены верховки ея главнымъ мѣстопребываніемъ, по-
видимому, является Россія, такъ какъ говорятъ, что она встрѣчается здѣсь въ 
большомъ количествѣ во всѣхъ рѣкахъ. Въ нижнемъ теченіи рѣки Оби мы наблю-
дали ее въ началѣ сентября, какъ она, скучившись цѣлыми тысячами около са-
маго берега, плыла вверхъ по теченію рѣки. Отсюда ихъ область распространенія, 
какъ доказано, простирается съ одной стороны до Греціи, а съ другой до сѣверо-
западной Германіи; но по всей вѣроятности она встрѣчается и въ другихъ рѣ-
кахъ Сибири, и поэтому должна быть причислена къ наиболѣе распространенной 
прѣсноводной рыбѣ. Едва-ли подлежитъ сомнѣнію, что она и въ Германіи встрѣ-
чается чаще, чѣмъ это до сихъ поръ было указано. Ее или незамѣчали, или же смѣ-
шивали съ другими рыбами. По мнѣнію Зибольда, собиравшаго экземпляры этой 
рыбы въ восточной и западной Пруссіи п получавшаго ихъ изъ Брауншвейга, вер-
ховна, повидимому, въ прежнія времена была болѣе взвѣгтна, чѣмъ въ наше время. 
Въ болѣе старинныхъ сочиненіяхъ кое-гдѣ упоминается о иаленькихъ 
рыбкахъ, которыхъ народъ называегь «Mutterloseken или Moderlisken», и которыя, 
какъ думали, рождались безъ матери изъ ила и плѣсени. Однако описанія этихъ 
сказочныхъ рыбъ большею частью такъ неясны, что едва-ли возможно распознать 
видъ, къ которому онѣ при надлежать. Но рыбаки Пруссіи и Брауншвейга ц те-
перь еще вѳличаютъ вѳрховку этими двумя прозвищами и, вѣроятно, до настоя • 
щаго времени многіе изъ нихъ вѣрятъ въ это преданіе. Относительно ихъ образа 
жязни не было сдѣлано достаточнаго количества наблюденій, Говорятъ, что и въ 
Германій эта рыбка водится иногда въ большомъ числѣ, жинегь, какъ въ рѣкахъ, 
такъ и въ торфяникахъ н мечеть икру въ апрѣлѣ и маѣ. 

* * 
* 

Подъ именемъ Чехоней (Реіесиз) разумѣютъ одинъ изъ родовъ принадлежа-
щихъ къ нашему семейству, но сильно отличающійся отъ другихъ родовъ. Отличи-
тельными признаками его служатъ: прямая спина и сильно выгнутое брюхо, почтп 
вертикальная, ротовая щель съ выдающимся кончикомъ нижней челюсти, длин-
ные, узкіе, серповидные грудные плавники, короткій спинной плавникъ, находя-
щійся далеко назади, легко отпадающая чешуя и крючковатые, глоточные зубы, 
расположенные двумя рядами по 2 и 5 зубовъ' въ каждомъ, на коронкахъ которыхъ 
находятся глубокія пилообразныя зазубрины. 

Чехонь, Чешка, Сабляница, Шабля (Pelecus cultratus, Cyprinus, Abramis и Leu-
ciscus cultratus. Sichling), единственная представительница этого рода; у нея про-
долговатое, сдавленное съ боковъ тѣло, затылокъ ея сине-стального или сине-
зеленаго цвѣта, спина сѣро-бурая, бока блестятъ серебромъ, спинной и хвостовые 
плавники сѣроватые, остальные плавники красноватаго цвѣта. Спинной плавникъ' 
заключаетъ 3 п 7, грудной 1 и 15, брюшной 2 и 7, заднепроходный 3 и 28, хвос-
товый 19 лучей. Длина ея 46 с т . , вѣсъ ея до і kgr. 
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Распространеніе чехонсг вънѣкоторыхъ отношеніяхъ весьма своеобразно. Па сѣ-
верѣ средней Европы она обитаегь только въ Балтійскомъ морѣ и въ большихъ бассей-
нахъ прѣсной воды, которые находятся съ нимъ въ связи, и отсюда поднимается вверхъ 
по теченію рѣиъ; но она живетъ также и въ Черномъ морѣ и потому постоянно 
встрѣчается во всѣхъ впадающихъ въ него рѣкахъ. По ^ловамъ Палласа она 
въ большомъ количествѣ водится въ рѣкахъ и озерахъ Европейской Россіи, по 
Пордману, въ рѣкахъ и озерахъ Крыма; по словамъ Гекеля и Кнэра, она лѣтомъ 

*и -J" f 

1. Чехонь. Pelecus cnltratus, 2. Шересперъ. Aspins rapax. 3. Подустъ. Chondrostoma 
nasus. 

большими стаями появляется въ ІІлаттенскомъ озерѣ, и въ то время, когда другія 
рыбы рѣдки, составляегь главную пищу бѣдныхъ жителей. Зибольдъ говоритъ, ^то 
она ииогда случайно попадаеть въ верхній Дунай, но едва ли заходитъ въ его при-' 
токи. Ее нельзя назвать ни настоящей морской, ни рѣчной рыбой; ей, повидимому, 
одинаково хорошо живется, какъ въ соленой, такъ и въ прѣсной водѣ. Для своего 
мѣстопребыванія она избираетъ проточную, чистую воду и близость береговъ. По 
своему образу жизни и нравамъ она походптъ на остальныхъ карповыхъ. Время 

жиань живот, ВРЭМА Т. ѴПІ. 20 
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мѳтанія икры бываегь въ маѣ, а • размноженіѳ ея похоже на вышеописанное 
размноженіе другихъ родичей. Не смотря, однако, на то, что въ икрѣ самки, 
по сювамъ Блоха, находится болѣе 100000 яицъ, размноженіе ея, повидимому, не 
особенно значительно, такъ какъ эта рыба, по крайней мѣрѣ въ германскнхъ рѣ-
кахъ, встрѣчается сравнительно рѣдко. Вѣроятной причиной этого поразительнаго 
факта Гекель и Кнэръ считаютъ ея полную беззащитность и предательскій сере-
бряный блескъ, благодаря которымъ чехонь, должно быть, часто становится добы-
чей хищныхъ животныхъ и водяныхъ птицъ. Говорить также, что .продолжитель-
ность ея жизни не болѣе 4 — 5 лѣтъ. 

Мяса въ ней мало; оно мягко и костляво, вслѣдствіе чего ловъ ея невыго-
денъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи, главнымъ образомъ въ Австріи, 
даже избѣгайтъ его, такъ какъ рыбаки'смотрятъ на чехонь съ такимъ-же предубѣжде-
ніемъ, какъ птицеловы на свиристеля; про нее говорятъ, что она появляется только 
черезъ каждые 7 лѣтъ и предвѣщаетъ войну, 'голодъ, чуму и другія несчастія. 

* * 
• 

Па вышеописанныхъ карновыхъ чрезвычайно похожи Вьюны; это рыбы, 
которыхъ ученые причисляли то къ одному, то къ другому виду, а Гекель 
помѣстилъ ихъ даже во главѣ отдѣльнаго семейства. Тѣло ихъ длинное, го-
лова маленькая, обтянутая кожей вплоть до узкой жаберной щели; край верхней 
челюсти состоитъ только изъ межчелюстной кости; нижній глазной кругъ, а у нѣ-
которыхъ экземпляровъ ижаберныя крышки окаінчивайтся однииъ или нѣсколь-
кими шипами; ротъ окруженъ сосательными губами и усиками, короткій спинной 
плавникъ содержитъ только мягкіе лучи; покровъ тѣла состоитъ изъ мелкой чешуи; 
обѣ нижнія глоточнйя кости покрыты слабыми зубами; плавательный пузыре, если 
онъ только ииѣется, раздѣленъ перетяжкою на правую и лѣвую половины. 

Эти рыбы, къ которымъ причисляютъ до 80 извѣстныхъ видовъ, ймѣютъ 
своихъ представителей въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ; въ Европѣ имѣются три вида, 
описаніемъ которыхъ мы можѳмъ ограничиться. 

Область распространенія рыбъ, о которыхъ идегь рѣчь, обнимаетъ большую 
часть- Европы; эти три германскнхъ вида встрѣчаются также и въ остальныхъ 
частяхъ средней Европы; одного изъ нихъ нѣтъ, впрочемъ, въ Великобританіи. 
Одни изъ нихъ любятъ илистыя и стоячія, другія чистыя и проточныя воды. Всѣ они 
обыкновенно держатся на днѣ; днемъ'для отдыха они прячутся въ илѣ или между 
камней, а съ заходомъ солнца или съ наступленіемъ пасмурной погоды начинаютъ 
на обширномъ і?ространствѣ охотиться на водяныхъ червей. Два вида изъ нихъ 
весьма неживучи, тогда какъ третій не такъ поддается неблагопріятнымъ условіямъ, 
Бъ особенности порчѣ воды. Имъ способствуетъ въ этомъ івозможность дышать пнымъ 
способомъ, чѣмъ большинство другихъ рыбъ. При извѣстныхъ условіяхъ вьюны 
могутъ вмѣсто жабръ пользоваться, какъ органомъ дыханія, кишкой. Для этой цѣли 
они, по словамъ Зибольда, поднимаются на поверхность воды, высовывая изъ 
воды морду, проглатываютъ извѣстное количество воздуха, который сильнымъ 
сжиманіемъ жаберныхъ крышекъ прогоняютъ въ короткую прямую кишку, и 
одновременно съ шумомъ выпускаютъ изъ задняго прохода нѣкоторое количество 
воздушныхъ пузырей. Что этотъ способъ вдыханія и выдыханія воздуха находится 
въ связи съ кишечнымъ вдыханіемъ, впервые узналъ Эрманъ; болѣе старинные 
знатоки рыбъ просто сообщали, что вьюны-пескари, надъ которыми Эрманъ про-
изводилъ свои наблюденія; издаютъ свистящій звукъ. Блохъ разсказываетъ, что 
ему часто приходилось видѣть, какъ у вьюна-пескаря изъ задняго прохода вы-
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дѣлялись воздушные пузыри; Шнейдеръ опроьергалъ это показаніе и говорилъ, 
что ему приходилось только ваблюдать. какъ эта рыба съ шумомъ извергала воз-
душные пузыри изъ ротового отверстія. ГІзслѣдованіе воздуха, прошедшаго черѳзъ 
кишечникъ вьюна-пескаря, произведенное Эрманомъ, показало, что этотъ воздухъ 
претерпѣлъ такія же измѣненія, какъ если-бы онъ находился въ соприкосновеніи 
съ настояш.ими дыхательными органами. Послѣ того, какъ Бишофъ повторилъ 
эти изслѣдованія и пришелъ къ тому-же заключенію, начали производить даль-
нѣвшія изслѣдованія этого факта, и показанія Эрмана и Бишофа вполнѣ подтвер-
дились. По наблюденіямъ Зибольда, и прочіе вьюны, подобно вьюну-пескарю, 
также могугь пользоваться пищеварительными органами для дыханія. Въ свѣжей, 
богатой кислородомъ водѣ они рѣдко прибѣгаютъ къ этому способу; именно, 
на волѣ этого за ними никогда еще не замѣчалось, между тѣмъ, какъ въ плѣну, 
напротивъ, если имъ часто не перемѣнять воду, они вскорѣ вынуждены при-
бѣгнуть къ нему. Полагали, что они въ своемъ естественномъ мѣстопребыванін 
лишь въ томъ случаѣ прибѣгаютъ къ дыханію кишечникомъ, если вокругъ нпхъ 
исчезаетъ вода, и они принуждены зарываться въ илъ и тину. Странно, что вьюны-
пескари, которыхъ держалъ у себя Гекель, умирали скорѣе, чѣмъ красноперки и 
лини, если ихъ лишали свѣжей воды, а гольцы и щиповки, при тѣхъ-же усло-
віяхъ, оказывались гораздо менѣе выносливыми, чѣмъ горчанки. Съ этимъ вполнѣ 
согласуются и мои собственныя наблюденія; что-же касается вьрна-пескаря, то я, 
напротивъ, сошлюсь на нижеслѣдующее сообщение. 

Несмотря на ихъ незначительную величину, по крайней мѣрѣ два вида на-
шихъ вьюновъ весьма охотно употребляются въ пищу и даже разводятся въ от-
дѣльныхъ прудахъ. Дѣйствительно, мясо ихъ можно • назвать настоящимъ лаком-
ствомъ, но слѣдуегь предварительно замѣтить, что этихъ рыбокъ нужно готовить 
какъ можно скорѣе послѣ ловли ихъ. 

У Вьюна-Пескаря (Misgaruus fossilis, Acanthopsis п Cobitis fossilis. Schlamm-
beisser. Loche d'etang) ротъ окруженъ 10 усиками, пзъ коихъ 4 находятся на 
верхней, а fi на нижней губѣ; его тѣло покрыто на черноватомъ фонѣ 5-ю жел-
тыми и бурыми, продольными полосами, а брюхо на свѣтломъ фонѣ черными кра-
пинами. Въ спинномъ плавникѣ содержатся 3 полулуча и 5 — 6 цѣльныхъ, въ 
грудномъ 1 недоразвитый и 9 - 1 0 развитыхъ, въ брюшномъ 2 и 5, въ Заднепро-
ходномъ 3 и 5, въ хвостовомъ 16 лучей. Въ длину онъ достигаетъ около 30 cm, 

Вьюнъ распространенъ на большомъ пространствѣ сѣверной и восточной 
Европы, водится, впрочемъ, только въ рѣкахъ и озѳрахъ съ илистымъ дномъ, и, 
собственно говоря, нигдѣ не встрѣчается въ большомъ количествѣ; здѣсь онъ 
зимой зарывается въ илъ и поступаетъ такимъ же образомъ, если во время жар-
каго лѣта вода ёго мѣстопребыванія испарится. Въ этомъ положеніи онъ безъ 
всякаго вреда можетъ провести нѣсколько мѣсяцевъ и ни въ какомъ случаѣ не 
впадаетъ въ спячку, напротивъ того, какъ только его перенесешь въ воду, 
онъ начинаетъ шевелиться и двигаться, выглядитъ весьма бодрымъ и довольнымъ^ 
и этимъ доказываетъ, что его вынужденное пребываніе въ такомъ, повидимому, 
несвойственномъ ему убѣжпщѣ, нисколько его не безпокоитъ. Лѣтомъ, въ боло-
тистыхъ мѣстахъ, гдѣ эти рыбы встр-ѣчаются, «ожно добывать ихъ, разрывая 
илъ, совершенно такимъ же образомъ, какъ поступаютъ сингалезцы со своими 
ошибневыми рыбами. Свиньи, которыхъ выгоняютъ пастись на болота, часто пре-
красно завтракаютъ ими. 

Вьюнъ, повидимому, весьма чувствителенъ къ дѣйствію электричества. Если 
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надвигается гроза, то онъ начинаетъ сильно безпокоиться^ поднимается съ илис-
таго дна на поверхность воды и здѣсь, какъ бы испугавшись, плаваетъ изадъ и 
ваѳредъ, безпрестанно хватая воздууъ. Онъ начинаетъ безаокоиться такимъ обра-
зомъ уже за 2 і часа до наступленія грозы, слѣдовательно вполнѣ справедливо 
заслуживаегь свое нѣмецкоѳ названіе Wetterfiscli. 

ПиПіа его состоитъ изъ .маленькихъ, всевозможнаго рода водяныхъ живот-
ныхъ и рыбьей' икры, а также изъ сгнивпіихъ растительныхъ остатковъ, слѣ-
довательно, до нѣкоторой степени дѣйствительно изъ' ила, вслѣдствіе чего его 
яѣмецкое прозвище «Schlanambeisser» имѣетъ свое основаніе. 

Несмотря на то, что вта хорошенькая рыбка въ апрѣлѣ и въ маѣ кладетъ 
около береговъ до 1 4 0 , 0 0 j яицъ, она размножается все-таки не сильно, вѣроятно 
потому, что служить пищей большинству другихъ рѣчныхъ рыбъ. Люди ее не 
особенно безпокоятъ, потому что вслѣдствіе слизи и гнилого вкуса ея мяса ее 
не любятъ. Впрочемъ, вкусъ ихъ можно улучшить, если лойманныхъ рыбъ нѣко-
торое время держать въ рыбныхъ чанахъ, черезъ которые протекаетъ проточ-
ная вода, передъ приготовленіемъ посыпать солью и золой и ѳтимъ заставить ихъ 
быстрыми движеніямн и треніемъ другъ о друга очиститься отъ слизи. 

Неволю въ самоыъ тѣсномъ сосудѣ вьюнъ переноситъ лучше всякой другой 
рыбы. Для него совершенно достаточно стклянки, ва днѣ которой находится слой 
песку въ дюймъ толщины, и воду которой перемѣняютъ два раза и даже разъ 
въ недѣлю, и нѣсколько крошекъ хлѣба. Если его желаютъ пересдать, то сажаютъ 
въ наполненный мокрымъ мхомъ сосудъ, внутренность котораго сообщается съ 
воздухомъ; такиыъ способомъ онъ вѣрнѣе достигаетъ мѣста назначенія, чѣмъ если 
его пересылать въ водѣ. Въ прежнія времена вьюномъ-пескаремъ пользовались 
фокусники для того, чтобы обманывать зрителей. «Этими рыбами производятъ 
странный обманъ», говоритъ старый Геснеръ, «а именно бродчги ѣдятъ ихъ изъ 
большихъ стклянокъ, выдавая ихъ за ужей, такъ какъ на маленькихъ ужей они 
довольно похожи» . ^ ^ 

* 

Голеііъ, Авдюшна (Nemachilus barbatolns, fluviatilis, merga, Cobitis barbatula, 
Schmerle, Locbe ГгапсЬѳ)въ длину достигаетъ 10, самое большое 15 era., спина 
его темно-зеленаго, съ боковъ желтоватаго, брюхо свѣтло-сѣраго цвѣта; голова, 
спина и бока покрыты неправильными точками, пятнами и полосками буро-
чернаго цвѣта; спинной, хвостовый и грудной плавники покрыты пятнами, задне-
проходный и брюшной плавники желтовато-бѣлаго цвѣта и безъ пятенъ. Ротъ 
окруженъ 6-ю усиками. Спинной плаваикъ содержитъ 3 и 7, грудной 1 и 10, 
брюшной 2 и 6, заднепроходный 3 и 5, хвостовый 16 лучей. 

Голецъ, подобно родичамъ своимъ, распространеаъ на значительномъ про-
странствѣ Европы. По ту сторону Альпъ онъ, по словамъ Гекеля и Кнэра, уже 
не встрѣчается; на востокѣ его можно найти почти до самаго Урала; въ Швецію, 
по словамъ Линнея, онъ былъ ввезенъ изъ Германіи Фрпдрихомъ I. Онъ осог 
бенно миогочисленъ нъ Саксоніи, Бранденбургѣ, Гессенѣ, въ Щвейцаріи и Ти-
ролѣ, но и въ другихъ зеыляхъ, лежащихъ къ сѣверу отъ Альпъ, водится нерѣдісо. 
Онъ отличается отъ вьюна тѣмъ, что преимущественно, хотя и не исключительно 
водится въ рѣкахъ, охотнѣе всего въ неглубокихъ ручейкахъ съ каменистымъ 
или песчанымъ дномъ и быстрымъ теченіемъ. Здѣсь ояъ днемъ скрывается для 
отдыха въ норахъ, подъ камнями, потому что только въ исключительныхъ слу-
чаяхъ добровольно рѣшается покинуть вѣрное убѣжище для того, чтобъ схватить 
намѣченную добычу. Приблизительно съ закатомъ солнца-для него HacTjuaerb 
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вр^мя охоты; по всей ^ѣроятности, съ этого момента онъ гуляѳтъ всю ночь. 
Благодаря своему большому хвостовому плавнику, онъ плаваетъ очень хо-
рошо, хотя всегда только порывисто и неохотно проплываетъ значительный раз-
стоянія. Если осторожно приподнять камень, подъ которыиъ онъ скрывается, то 
опъ еще нѣсколько мгновейій остается неподвижыиъ, затѣмъ. стремгдавъ, уплы-
ваѳтъ, дѣдаетъ внезапный поворотъ, или сразу погружается на дно, и тотчасъ же 
снова проскальзываетъ въ подобную же защищенную пещерку. При наступленіи 
грозы и онъ также безпокоится, какъ будто бы электрическое напряженіе при-
чнняетъ ему непріятность. Отъ вьюна-пескаря онъ отличается тѣмъ, что легко 
погибаетъ: онъ умпраетъ уже нѣсколько минутъ послѣ того, какъ его вытащатъ 

1. Голецъ.Nemachilus barbatulus, 2. Вьюпъ. Mis/rurnus fossi l is3. Щііпоаиа. Cobitistaenia. 
V j насг. вел. 

изъ воды; стало быть, онъ не переноситъ долгой пересылки. Пища его состоитъ 
изъ водяныхъ червей, личинокъ, насѣкомыхъ, рыбьей икры п, вѣроятно, также 
изъ растительныхъ веществъ; по крайней мѣрѣ въ особыхъ прудахъ, гдѣ содер-
жатся гольцы, ихъ кормятъ выжимками льняного сѣмени н макомъ. Время мета-
нія икры бываепі въ первыхъ весеннихъ мѣсяцахъ: въ мартѣ и въ апрѣлѣ яич-
ники ихъ переполняются безчисленяымъ множествомъ маленькихъ яицъ; въ маѣ, 
до іюля,нѣкоторыя мѣста воды кишатъ молодыми выводками. По словамъ Лей-
ниса самецъ выкапываетъ въ пескѣ дыру, въ которую самка кладетъ яйца, опло-
дотворяетъ ихъ и затѣмъ сторожптъ гнѣздо до тЬхъ поръ, пока не появятся на 
свѣтъ молодыя. , 

«Мясо этнхъ рыбъ», говорить Геснеръ, «болѣе всѣхъ остальныхъ рыбъ за-
елужйваетъ похвалы, потому что оно вкусно, такъ какъ нѳ особенно сильно отзи-
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вается рыбой, здорово, очищаетъ кровь и легко переваримо; его также разрѣ-
шаютъ ѣсть при многпхъ бо.іѣзняхъ; наиболѣе вкусными считаются эти рыбы отъ 
Рождества до Пасхи, хотя и въ другое время ими также не пренѳбрегаютъ». 
Ради этого, дѣйствитеіьно- прекраснаго мяса, въ нѣкоторыхъ ыѣстностяхъ, какъ 
напримѣръ въ Богеміи, устраиваютъ особые пруды, большей частью небольшія ямы 
въ 3 т . длины, 1 т . глубины и соотвѣтствующей ширины, выкладываютъ ихъ 
плетнемъ, и пространство между имъ и стѣнами ялы наполняютъ овечьимъ по-
метомъ, чтобы способствовать развитію личинокъ насѣкомыхъ. Постоянное при-
бавленіе свѣжей воды составляетъ^ необходимое условіе для успѣшнаго размноже-
нія -втихъ полу-плѣнныхъ гольповъ, которые, при благопріятныхъ условіяхъ, пло-
дятся въ громадномъ количествѣ; устройство этихъ прудовъ, стало быть, во вся-
комъ случаѣ, прибыльно, несмотря на то, что лишь въ немногихъ м^стностяхъ 
за этихъ рыбъ платятъ хорошую цѣну. Къ сожадѣнію, гольцовъ можно продавать, 
собственно говоря, только на мѣстѣ: мясо ихъ считается уже дурнымъ, если оно 
успѣло простоять хотя бы даже нѣсколько минутъ. Говорятъ, что они вкуснѣе 
всего бываютъ тогда, когда ихъ усыпляютъ въ вииѣ или молокѣ. Приготовляютъ 
ихъ, смотря по вкусу любителя, Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ особенно цѣнятъ 
вареныхъ гольцовъ, приправленныхъ впннымъ уксусомъ; въ другихъ мѣстахъ 
прѳдпочитаютъ жареныхъ; ихъ также маринуютъ, какъ миногъ, для того, чтобы 
дольше сохранить ихъ. 

Кромѣ людей гольца преслѣдуютъ также водяныя землеройки и водяныя 
крысы, утки п многія болотныя птицы, въ особенности же зимородокъ, Который, 
вѣроятно, находптъ въ нихъ свою главную добычу. Среди рыбъ опасными для него 
являются тѣ виды," которые, такъ-же какъ и онѣ, живуп. на днѣ. 

Въ хорошо устроенныхъ садкахъ плѣнные гольцы живутъ долгое время. 
Они, конечно, не доставляютъ много развлеченія. Они, какъ на волѣ, такъ и здѣсь, 
большую часть дня лежатъ на днѣ сосуда и прявляются на свѣтъ лишь при пас-
иурной погодѣ; сильными, гибкими двпженіями поднимаются они тогда на поверх-
ность, вдыхкютъ въ себя свѣжій воздухъ, выпуская его снова черезъ кишку, нѣ-
которое время держатся на поверхности и затѣмъ, какъ бы съ трудомъ, въ от-
вѣсномъ положеніи, снова опускаются нз дно, иногда до того неловко, что па-
даютъ съ одного камня на другой. Объ ихъ прожорлпвостп лишь тогда можно со-
ставить вѣрное представление, если содержать ихъ въ подобныхъ сосудахъ. Они 
унпчтожаютъ неимбвѣряое количество червей и пр., и при этомъ ведутъ себя такъ, 
какъ будто имъ приходится одолѣпать огромную добычу. Именно, какъ только 
они схватятъ свою Жертву, то сильными движеніями брюшныхъ п грудныхъ плав-
никовъ взрываютъ дно, на которомъ лежатъ, причемъ такъ мутятъ окружающую 
ихъ воду, что дѣлается невэззіожнымъ видѣть ихъ, пожираютъ добычу и затѣмъ 
вдругъ, стремглавъ, уплываютъ изъ мути въ одно изъ своихъ. излюбленныхъ убѣ-
жиш,ъ, какъ будто бы имъ необходимо отдохнуть отъ этого тяжелаго труда. 

* * 
* 

Самый мелкій видъ нашихъ вьюновъ, Щиповка, Каменный сосъ, Сѣкуша (Со-
ЪШз taenia,' larvata, elongata и caspia, Botia и Acanthopsis .taenia. Steinbeisser. 
Loche de гіѵіёге) достигаетъ, въ длину, самое большее, 10 с т . и очень красиво 
разрисована. На оранжево-желтомъ фонѣ она покрыта правильными рядами кру-
гловатыхъ, черныхъ пятепъ; одпнъ рядъ, состоящій изъ болѣе крупныхъ пятенъ, 
тянется по срединѣ тѣла, другой, болѣе мелкій рядъ, находится между первымъ 
и серединой спины; кромѣ того маленькими неправильными пятнами и точками 
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украшены бока и хвосгь; горло, грудь и живогь безъ пятенъ; надъ глазами, по 
направленію къ верхней губѣ, тянется буро-черная линія, которая назади про-
должается до кончика жаберной крышки; вторая лішія. параллельная первой, пе-
реходитъ на щеки, У большинства экземпляровъ, около основанія иерхней части 
хвостоваго плавника, находится темное, ярко-чернаго цвѣта, рѣзио ограниченное 
пятно. Спинной плавникъ покрытъ правильными продольными, хвостовый попе-
речными рядами темныхъ точекъ. Грудной, брюшной и заднепроходный плавники 
блѣдно-желтаго цвѣта. 

По словамъ Гекеля и Кнэра щиповка — единственный видъ этого рода, 
который встрѣчается также и по южную сторону Лльпъ и распространенъ вплоть 
до Далмаціи. Па сѣверъ область ея распространенія простирается до морского бе-
рега, на востокъ до Россіи, на западъ до Великобританіи; какъ въ Германіи, такъ 
и въ Англіи она повсюду встрѣпается рѣже гольца. Ея образъ жизни, нравъ и 
привычки еще мало извѣстны, по крайней мѣрѣ въ втомъ отношеніи не нашли 
еще достаточнаго различія между нею и гольцомъ. Мѣстомъ пребыванія ея явля-
ются рѣки, ручьи, канавы, пруды и озера, мѣстами отдыха служатъ углубленія 

Кнерія. Кпег іа angolensis. Наст. вел. 

между камнями; иищу ея составляютъ личинки насѣкомыхъ, черви и прочее 
Время метанія икры бываеть въ апрѣлѣ до іюня; размноженіе ея незначительно. 
Мясо ея мало цѣнится, такъ какъ оно нежирно и жестко, тѣмъ не менѣе до вре-
мени метанія икры ее въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ѣдятъ; однако нигдѣ не 
находятъ расчета производить правильную ловлю этой мелкой рыбы. Говорить, что 
щиповка въ болѣе узксмъ помѣщеніи обнаруживаетъ сильное безпокойство и без-
престанно двигаетъ губами, подобно кролику или древесной лягушкѣ; я, впрочемъ, не 
наблюдалъ подобныхъ движеній. 

Къ вьюнамъ причисляются такъ называемый Кнеріи (Kneriidae), рыбы, по-
лучившія свое прозвище въ честь Кнэра; о нихъ мы упомянемь для попол-
ненія нашего обозрѣнія. Оба единственные вида представляютъ собой маленькихъ 
прѣсноводныхъ рыбъ тропической Африки; нашъ рисунокъ, изображающій Кнерію, 
живущую въ Анголѣ (Kneria angolensis), даетъ достаточное представленіе o6j> 
этихъ рыбахъ. 

«Кромѣ воздушнаго хода», говорить Іоганнъ Мюллеръ, «нйше вниманіе 
особенно привлекаетъ въ систематическомъ отношенін существование слуховыхъ 
косточёкъ при плавательномъ пузырѣ нѣкоторыхъ семействъ, посредствомъ кото-
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рыхъ этотъ органъ соединяется съ слуховымъ аппаратомъ. Такое строеніе 
настолько своеобразно и встрѣчается въ нѣкоторыхъ естественныхъ семействахъ 
съ такою правильностью, что мы уже по скелету можемъ замѣтить нѣкоторыя 
ошибка систематики и приблизить неправильно поставленныхъ въ системѣ рыбъ 
къ ихъ естественнымъ родичамъ, съ которыми онѣ вполнѣ сходны и по легко за-
иѣтнымъ наружнымъ признакамъ. Соединеніе плавательнаго пузыря съ органомъ 
слуха посредствомъ дѣпи костей встрѣчается, кромѣ карповъ и сомовъ, по моииъ 
наблюденіямъ еще въ третьемъ новомъ семеііствѣ, которое я называю Charachii 
И которое предетавляетъ одно изъ самыхъ несомнѣнныхъ, самыхъ естественныхъ 
семействъ рыбъ. Оно ицѣетъ, кромѣ того, еще другіе, очень опредѣленные наружные 
признаки, по которымъ его можно узнать, и не изслѣдуя скелета». 

Послѣ ѳтихъ словъ Мюллеръ даетъ слѣдующую характеристику Харациновыхъ 
(Characinidae. Salniler): «Покрытыя чѳшуею рыбы безъ видимыхъ добавочныхъ 
жабръ, ротъ которыхъ ограниченъ посрединѣ межчелюстными костями, а снаружи 
отъ нихъ до угла рта верхнечелюстною костью, Строеніе зубовъ изменяется, смотря 
по родамъ, но верхне-и нижнеглоточныя кости всегда есть. Плавательный пузырь 
раздѣленъ у всѣхъ на передній и задній и имѣетъ цѣпь слуховыхъ косточекъ, которыя 
соединяютъ его съ органомъ слуха, Кишечный каналъ имѣетъ многочисленный 
слѣпыя• ришки. У большинства, кромѣ спинного плавника, есть еще, жировой». 

Въ Европѣ харациновыя, которыхъ извѣстно болѣе 300 видовъ, не имѣютъ 
представителей;' пранадлежащія сюда рыбы живутъ въ нрѣсныхъ водахъ Южной 
Америки и Африки. Здѣсь онѣ населяютъ въ безчисленномъ множествѣ, особенно 
нѣкоторый мѣста рѣкъ, однѣ на пользу, другія во вредъ жителямъ. Почти всѣ 
виды служатъ пищей человѣку и нѣкоторые состав.іяютъ одинъ изъ важнѣйшихъ ' 
предметовъ рыбной ловли; но одна группа, раздѣленная недавно на нѣсколько 
родовъ, становится, несмотря на свою незначительную величину, настолько-же 
страшной по своей безмѣрной прожорливости, какъ акула и другіе гиганты моря; 
она болѣе страшна, чѣмъ крокодилы, живушде въ тѣхъ-йсе водахъ, страшна даже 
для этихъ хищныхъ пресмыкающихся, которыя, какъ намъ извѣстно, питаются 
главнымъ образомъ рыбами. 

Пилозубами (Serrasalmo. Sagesalmler) называютъ виды этого семейства съ 
высокимъ и узкимъ тѣломъ, съ большими, рѣжущими, трехугольными, расположен-
ными въ одинъ рядъ зубами въ обѣихъ челюстяхъ, и однимъ рядомъ такихъ-же 
зубовъ на небѣ, съ очень мелкими чешуйками, снабженными боковыми лопастями, 
высокимъ, далеко отодвинутымъ дазадъ спиннымъ плавникомъ и длиннымъ вадне-
проходнымъ, двумя шипами передъ заднепроходнымъ и однимъ передъ спиннымъ 
плавниками. 

Однимъ изъ наиболѣѳ извѣстныхъ представителей этого рода является Пирая 
(Serrasalmo piraya, piranha и nigricans, Pygocentrus piraya. Piraya), рыба длиною 
около 30 era., съ очень высокимъ и плотнымъ тѣломъ, короткой и тупою мордой, 
сверху голубоватаго, снизу ^елтоватаго цвѣта съ темными пятнами. Спинной плав-
никъ у ней съ 17—18, грудной съ 16, брюшной съ 6, заднепроходный съ 33, хво-
стовые съ 25 лучами. 

Всѣ пилозубы, называемые обыкновенно «караибскими рыбами», живутъ въ 
текучихъ водахъ Средней и Южной Америки. Область распространенія ихъ не-
извѣстна въ точности; 'Штейненъ упоминаетъ, что они встрѣчаются также въ 
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области источниковъ рѣіш Шингусъ. Повидішому, они рѣдко держатся или вовсѳ 
•нѳ водятся по близости поря въ устьяхъ рѣкъ, а населяютъ рѣкн лишь 
далѣѳ въ глубь страны и любятъ тихія глубокія мѣста отихъ водъ, особенно 
бухты, окруженный скалистыми берегами и прорѣзанныя скалами. Обыкновеннл 
они держатся у дна, но, замѣтивъ добычу, тысячами показываются и на поверх-
ности воды. Въ большихъ рѣкахъ они сопровождаютъ и окружаютъ суда, чтобы быть 
на мѣстѣ въ должный момеятъ. «Если пмъ ничего нѳ бросатотъ», замѣчаегь 
Бэтсъ, «то видны развѣ тамъ и сямъ отдѣльныѳ экземпляры, головы которыхъ, 
въ огкнданіи, направлены къ лодкѣ; но лишь только въ воду выбросятъ изъ лодки 
какіе-нибудь остатки, какъ вода темнѣеіъ отъ ихъ стай, и начинается яростная 

Пирая. Serrasalmo piraya. ' 4 наст. ве.і. 

борьба изъ-за брошеннаго куска и часто одной изъ рыбъ удается утащить пищу, 
уже проглоченную наполовину другою. Если близко надъ поверхностью воды 
цролетитъ пчела плп муха, то пилозубы бѣшено выскакиваютъ за нею, такъ-же 
одновременно, какъ отъ электрической искры». Гумбольдтъ уже задолго до Батса 
разсказывалъ то-же. «Если прилить въ воду», говоритъ онъ, «нѣсколько капель 
крови, то они тысячами поднимаются на поверхность въ такихъ ыѣстахъ, гдѣ 
рѣка была совершенно чиста и не было видно до того ни одной рыбы. Если мы 
бросали въ воду маленькіѳ кровавые кусочки мяса, то въ нѣсколько минутъ появля-
лись многочисленныя стаи караибскихъ рыбъ и отнимали другъ у друга пищу». 

Шомбургкъ справедливо называетъ ихъ самыми жадными хищными рыбами 
прѣсныхъ водъ и полагаетъ, что ихъ можно назвать рѣчными гіенами. Но. 
по сравненію съ ними, гіены безобидныя, а гриффы скромныя созданія. Про-
жорливость ихъ превосходитъ все, что можно себѣ представить: они нападаютъ 
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на всякое другое животное, которое отважится появиться въихъ области, даже па 
рыбъ, которыя въ десять разъ больше пхъ самихъ. <Если они», разсказываетъ' 
названный путешественникъ, «нападаютъ на болѣе крупную рыбу, то откусы-
ваютъ ей сначала хвостовый плавникъ и тѣыъ лишаютъ противника главнаго 
органа движенія, между тѣмъ какъ остальные, какъ гарпіи, бросаются на него, 
раздираютъ и поѣдаютъ его до самой головы. Ни одно млекопитающее, пере-
плыйаюп^ее рѣку, не безопасно отъ пхъ хищности; даже ноги водяныхъ птицъ, 
черепріхъ и пальцы адлигаторовъ дѣлаются ихъ добычею. Если они нападутъ на 
каймана, то онъ переворачивается обыкновенно на спину и обращается брюхомъ 
къ поверхности». Самое рѣшительное доказательство ихъ хищности Шомбургкъ 
видить въ томъ, что эти рыбы не щадятъ даже сво'ихъ раненыхъ товарищей. «К.огда 
я однажды вечеромъ занимался уженьемъ рыбы», продолжаетъ онъ, «я вытащилъ 
на берегъ крупную пирэю." Убивъ ее, какъ я полагалъ, нѣсколькимн сильными 
ударами по головѣ, я иоложилъ ее около себя на скалу; но вдругъ она сдѣдала 
снова нѣсколько движеній и прежде, чѣмъ я успѣлъ помѣщать этому, уже поплыла, 
хотя и оглушенная наполовину, по поверхности воды. Въ ту-жѳ минуту вокругь 
нея собралось штукъ 16—20 товарищей и черезъ нѣскодько минуть отъ нея 
осталась только одна голова». 

Нерѣдко, по словамъ Гумилы, который впервые описалъ караибскихъ рыбъ, 
случается, что онѣ съѣдаюгь быка, тапира или другое большое животное, которое, 
плывя, попадаетъ въ стаю этихъ страшныхъ рыбъ. Обезсиленное потерею крови 
отъ безчпсденныхъ укушеній млекопитающее не можетъ болѣе спастись и должно 
утонуть. Приходилось видѣть, какъ такія жавотныя погибали въ рѣкахъ, шириною 
едва въ 30—40 шаговъ, или, если они счастливо достигали другаго берега, падали 
здѣсь на землю въ впдѣ наполовину готоваго скелета. Животныя, живущія около 
рѣкъ, знаютъ, какая опасность угрожаетъ имъ со стороны пилозубовъ и боязливо 
остерегаются приводить въ движеніе или мутить воду рѣки, когда пьють, чтобы 
не привлечь своихъ страшныхъ враговъ. Лошади и собаки, • приведя воду въ 
сильное двйженіе на одномъ мѣстѣ, убѣгаютъ, .когда сюда соберутся пилозубы, 
какъ можно скорѣе прочь и пьютъ по сосѣдствуі гдѣ теперь безопасно, такъкакъ 
пилозубы отвлечены въ другое мѣсто. Несмотря на эту осторожность, рыбы довольно 
часто вырывають у нихъ куски изъ носа и губъ. Мнѣніе Гумплы, что эти рыбы 
щадятъ человѣка, опровергаетъ уже Добрицгоферъ, который сообщаетъ, что два 
испанскіе солдата, переправлявшіеся черезъ рѣку, плывя рядомъ со своими ло-
шадьми, подверглись вападенію пирай и были умерщвлены. Гумбольдтъ говоритъ; 
«Караибская рыба (Serrasalmo rhombeus) нападаетъ на людей, когда они купаются 
и плаваютъ, п часто вырываетъ у нихъ большіе куски мяса. Если сначала повреж-
денія и незначительны, то все-же трудно выйти изъ воды, нѳ получивъ жесто-
чайшихъ поврежденій. Нѣкоторые индѣйцы показывали намъ рубцы очень глу-
бокихъ ранъ на икрахъ и голеняхъ, нанесенныхъ этими маленькими животными», 
Мардіусъ тоже разсказываетъ, что одинъ изъ его спутниковъ индѣйцевъ неосто-
рожно коснулся воды въ томъ мѣстѣ рѣки, гдѣ передъ тѣмъ мыли убитыхъ куръ, 
и поплатился за это легкомысліѳ потерей перваго сустава одного изъ пальцевъ, 
который откусила ему пирая. Шомбургкъ разсказываетъ буквально сдѣдующее: 
«Пираи тоже бороздили окраины воды и почти начисто откусили два пальца бѣд-
ному Пурека, который хотѣлъ обмыть свои • кровавый руки, такъ что несчаст-
ный втеченіе большей части путешествия вовсе не могъ пользоваться руками п 
сначала терпѣдъ значительный бо.іи», Въ другомъ мѣстѣ мы находимъ; «Прохлад-
ныя волны Пирары сильно поддерживали наше здоровье при невыносимой жарѣ, 
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но, къ сожалѣнію, не слишкомъ долго, такъ какъ одному изъ мальчиковъ индѣй-
цевъ, которые послѣдовали за нами, прожорливыя пираи вырвали большой кусокъ 
мяса изъ ноги въ то время, какъ онъ переплывалъ черезъ рѣку. Ужасный крикъ 
мальчика, когда онъ получилъ эту рану, заставилъ насъ сначала бояться, что 
онъ сталъ добычен каймана. Страхъ и боль такъ потрясли его, что онъ едва могь 
достичь берега». 

Подобное этому разсказываетъ и Каплеръ изъ Суринама, хотя онъ уже дѣлаетъ 
нѣкоторое ограниченіе до отношенію къ нападеніямъ на людей. Онъ говорить о 
караибскихъ рыбахъ. «Это самыя опасныя хищныя рыбы южно-американскихъ 
рѣкъ: онѣ питаются по большей части рыбами, но откусываютъ черепахамъ, а также 
уткамъ и другимъ водяныиъ птицаиъ ноги или вырываютъ куски изъ ихъ тѣла и 
становятся опасными даже купающимся людямъ, если они не остаются все время въ 
движеніи, и вообще очень дерзки. Жена одного миссіонера разсказывала мнѣ, что 
когда она мыла свою маленькую собаку на лѣстницѣ, ведущей въ рѣку Суринамъ, 
U животное свѣсило хвостъ въ рѣку, пирая вдругъ откусила ему хвостъ». Изъ дру-
гого разсказа его видно, что караибскія рыбы встрѣчаются не вездѣ и не во всякое 
время, а,напротивъ, могутъ появляться по временамъ. Каплеръ продолжаеть: сЯ 
долго держалъ на Альбинѣ мускусныхъ утокъ, которыя находили въ рѣкѣ обиль-
ную пищу въ видѣ краббовъ идругихъ живущихъ въ водѣ жйвотныхъ, какъвдругь 
появились инраи, и теперь не проходило дня беаъ того, чтобы у птицъ не были отку-
шены ноги или разодрано брюхо, такъ что я скоро былъ вынужденъ прекратить 
развѳдбЕІе этнхъ ятііцъ, которое было такъ выгодно». Подобно Каплеру, и осто-
рожный въ своихъ разсказахъ Саксъ ограничиваетъ въ извѣстномъ смыслѣ 
свои слова относительно опасности отъ караибскихъ рыбъ. Онъ пишетъ: «Сила ихъ 
зубной системы, устроенной въ видѣ острой пилы, превосходитъ всякое предста-
влевіе; палка изъ твердаго дерева толщиною въ палецъ, которую я протянулъ разъ 
одному уже выбившемуся изъ сплх экземпляру цираи, была прокушена въ одно 
мгновеніе; даже толстые стальные удильные крючки не могутъ противостоять ихъ 
зубамъ. Правда, многочисленность и опасность этнхъ рыбъ изображены въ нѣкото-
рыхъ описаніяхъ путешествии слишкомъ страшными красками, однако это фактъ, что 
каждый туземецъ, занимающінся рыбной ловлей, можетъ показать у себя на тѣлѣ 
рубцы отъ ихъ укушеній. Счастливъ тотъ, кто въ такихъ случаяхъ находится до-
статочно близко отъ берега, ч,тобы быть въ состояніи быстро спастись! Смѣшав-
шаяся съ водою кровь тотчасъ привлекаетъ большую стаю этихъ рыбъ, которыя въ 
невѣроятно короткое время производятъ самыя страшныя поврежденія. Люди или 
животныя, которыя, переходя рѣку, подвергаются нападенію караибскихъ рыбъ, 
находясь еще въ большомъ разстояніи отъ берега, могутъ считаться погибшими іг 
ихъ нельзя спасти, такъ какъ, даже если полученныя ими поврежденія не смер-
тельны, потеря крови мѣшаетъ имъ плыть; однако подобные случаи нечасты. 
Несмотря на эту опасность, черезъ многія рѣки, о т н о с и т е л ь н о Кіоторыхъдостовѣрно 
извѣстно, что онѣ кишатъ этими рыбами, постоянно переходятъ; въ нихъ устраи-
ваются даже большія рыбныя ловли, причемъ значительное число людей за 
ничтожное вознагражденіѳ работаютъ втечевіе нѣсколькихъ дней голыми въ водѣ». 

Изъ всѣхъ этихъ разлйчныхъ разсказовъ выясняется, что если пи лозу бы и не 
всегда и вездѣ тотчасъ нападаюгь на людей и жйвотныхъ, входящихъ въ воду, то 
ихъ все-же должно бояться и что есть достаточное основаніѳ быть осторожнымъ въ 
т іхъ мѣстахъ, гдѣ они водятся. «Если подумать, какъ многочисленны эти рыбы», 
говорить Гумбольдтъ, «взглянуть на ихъ трехугольные остроконечные зубы и ихъ 
широкій ротъ, то не покажется удивительнымъ, что жители береговъ Апуре и Ори-
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ноко чрезвычайно боятся ихъ, что нигдѣ, гдѣ водятся эти рыбы, не смѣютъ купаться, 
и что ихъ должно считать однимъ изъ величайшихъ бѣдствій этихъмѣстностей». 

По сравненію съ вредомъ, который могутъ причинять пилозубы, польза, из-
влекаемая изъ нихъ человѣкомъ, не заслуживаетъ упоминанія. Мясо ихъ, правда, 
ѣдятъ, однако, по словамъ Каплера, оно очень костляво, сухо и дурно, между тѣмъ 
какъ Штейненъ говорить: «Вначалѣнѣжноемясо ихъ чрезвычайно намъ нравилось». 

Пѣкоторыя индѣйскія племена, какъ разсказывали Гумбольдту, пользуются 
оригинальнымъобразомъ чрезвычайною прожорливостью этихъ рыбъ. Изслѣдователь 
атотъ говоритъ о погребальныхъ пещерахъ, наполненныхъ костями, и продолжаетъ 
слѣдующимъ образомъ. Обычай тщательно отдѣлять мясо отъ костей, который гос-
пбдствовалъ въ древности у массагетовъ, сохранился у нѣкоторыхъ племенъ по 
Ориноко. Утверждаютъ даже, и это совершенно вЬроял'но, что гуараоны клалп 
трупы въ сѣтяхъ въ воду, гдѣ затѣмъ маленькія караибскія рыбы въ нѣсколько 
дней схѣдали мясо и приготовляли скелетъ». 

Ловля такихъ рыбъ понятно легка. Здѣсь годится всякая приманка; говорятъ 
даже, что можно, бросивъ въ воду кусокъ краснаго сукна, собрать въ одно мѣсто 
тысячи пилозубовъ и затѣмъ наловить ихъ сколько угодно. 

Зубастыми карпами (Cyprinodontidae. Zahnkarpfen) мы называемъ одно се-
мейство, заключающее болѣе 100 видовъ; принадлежащія къ нему рыбы въ 
общемъ похожа на карповъ, но не имѣютъ ни гдоточныхъ зубовъ, ни такъ на-
зываемаго карноваго камня, а вооружены зубами въ челюстяхъ и гребневидными 
верхними и нижними глоточными зубами. Челюсти имѣютъ такое же строеніе, какъ 
у карповъ; межчелюстная кость образуетъ край верхней челюсти; ротъ можетъ вы-
тягиваться впередъ; прпдаточныхъ жабръ нѣтъ; плавательный пузырь простой и 
безъ слуховыхъ косточекъ, желудокъ безъ слѣпого мѣшка, кишка безъ слѣпыхъ 
отростковъ. 

Въ Европѣ зубастые карпы представлены лишь однимъ родомъ; настоящая 
родина ихъ Америка. Здѣсь они населяютъ какъ море, такъ и рѣки и озера, а так-
же воды въ Андахъ до высоты 4000 т . надъ уровнемъ моря, какъ напр. озеро Ти-
тикака. Пища ихъ состоитъ главнымъ образомъ, если не исключительно изъ живот-
ныхъ веществъ Нѣкоторыѳ виды рождаютъ живыхъ^ѣтенышей. Для человѣческа-
го хозяйства они .гашены значенія; однако одна рыба, принадлежащая къ этому 
семейству, заслуживаетъ общаго вниманія вслѣдствіѳ особеннаго строенія глазъ. 

Четырехглазая рыба колонистовъ (Anableps tetrophthalmus, surinaraensis, И-
neatus и gronovii, Cotitis anableps. Vierauge.), представитель заключающаго лишь 
три извѣстныхъ вида рода (Anableps), который мы будемъ называть Двойноглазыии 
рыбами (Doppelaugen), по строенію сходна съ гольцомъ. Тѣло вытянуто въ длину, 
реретенообразно, голова плоская, морда тупая, поперечный ротъ окруженъ выдаю-
щимися губами и не можетъ выдвигаться впередъ, спинной плавникъ очень малъ 
и находится позади заднепроходнаго, хво.стовый плавникъ нераздѣленъ, грудной 
отчасти покрыть чешуею, тѣло одѣто расположенными въ видѣ продольныхъ ря-
довъ неправильными, круглыми чешуями, который покрыты полосками, лучео-
бразно расходящимися изъ центра; наружный рядъ зубовъ подвижный и состоитъ 
изъ бархатистыхъ зубовъ, между тѣмъ какъ на гдоточныхъ костяхъ находятся 
остроконечные гребенчатые зубы. Гораздо болѣе, чѣмъ всѣ эти признаки, бросается 
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въ глаза строеніе глазъ. Они выдаются подъ сводомъ, поднимающимся съ каждой 
стороны оть нижней лобной кости и каждый изъ нихъ раздѣленъ пополамъ проходя-
щей почти горизонтально полоской, образованной соединительной оболочкою глаз-
ного яблока; роговая и радуясная оболочка раздѣлены на двѣ почти совершенно 
равныя половины, зрачекъ двойной, но имѣется лишь одинъ хрусталикъ и лишь 
одно стекловидное тЬло. Такое строеніе не встрѣчается ни у какого другаго жи-
вотнйго. 

Основной цвѣтъ четырехглазой рыбы грязный зеленовато-желтый, по кото-
рому пробѣгаютъ съ каждой стороны'пять узкихъ черно-бурыхъ полосокъі Въ спин-
номъ плавникѣ насчитывають 9, въ грудномъ 22, въ брюшномъ 6, въ заднепро-

Четырехглазая рыба. Anableps tetrophthalmus. '/» наст. вел. 

ходномъ 9, въ • хвостовомъ 28 лучей. Длина колеблется, по Шомбургку, между 
15 и 20 сш. 

Четырехглазая рыба стала извѣстной уже скоро послѣ открытія Америки, йо 
объ ея образѣ жизни существуетъ еще мало свѣдѣній. Она населяетъ Гвіану и сѣвер-
ную Бразилію, пп словамъ Шомбургка, главныиъ образомъ илистыя отмели морского 
берега и устья впадающихъ въ море рѣкъ; мѣстамц она встрѣчается безчисленными 
стаями; охотаѣѳ всего она держится по возможности ближе къ берегу, «такъ что обык-
новенно большое число нхъ, захваченное наступающимъ отлпвомъ, остается наплос-
комъ берегу и вынуждено догонять все болѣе и болѣе отступающій край воды, дѣлая 
сильные прыжки; значительную часть схватываютъ при втомъ стаи пернатыхъ хищни-
ковъ».Въ деревняхъ и городахъ вдоль берега четырехглазыхъ рыбъ очень часто при-
носятъ на рынокъ, хотя ихъ мясо не считается вкуснымъ. Оть прежнигь изслѣдова-
телей мы знаемъ, что самка рождаетъ живыхъ дѣтенышей величиною въ 5 с т . , 
которые вполнѣ развиты, кромѣ органовъ размяоженія. Ыѣшокъ, въ которомъ они 
развиваются до рожденія, большой, тонкостѣнный и, кажется, раздѣленъ яа двѣ по-
ловины. Въ обѣихъ лежать заключенная каждая въ особую оболочку молодыя рыбки. 
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въ значительномъ числѣ, такъ какъ размноженія этой рыбы довольно сильное. 
Этимъ исчерпывается все, что я могъ узнать объ образѣ жизни четырехглазой рыбы. 

Между зубастыми карпами и умбрами стоять близко родственяыя обоимъ 
Живородковыя (Ileteropygii. Stumpfgesichter), къ которымъ принадлежитъ зна-
менитая слѣпая Живородка пещерная (Anblyopsis spelaeus. HOhlenfisch) изъ 
Мамонтовой пещеры въ Кентукки, Тѣло этой рыбы не окрашено, наружныхъ 
глазъ нѣтъ, зрительный нервъ недоразвить, однако зрительныя лопасти мозга 
развиты вполнѣ хорошо. Тонкій слухъ и большое число осязатедьныхъ борода-
вокъ на головѣ замѣняютъ этой рыбѣ зрѣніе. Видъ этогь достигаетъ 13 сш. въ 
длину, живородящъ и, ііовидимому, встрѣчается во всѣхъ подзеыныхъ рѣкахъ, 

іКіівородка пещерпая. Amblyopsis spelaeus. Наст. вел. 

которыя т^кутъ въ большомъ слоѣ известняковъ подъ иородами, изобилующими 
каменнымѣ углемъ, въ серединѣ Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки. 

Уибра (Umbra сгашегі, Gobius caniuus, Cyprinodoa umbra. Ilundsfisch. 
Ombre), представитель Унбрт. (Umbridae. Hundshechte), есть маленькая рыба 
длиною лишьвъЗ, самое большее въ 9 ст. ,съплотнымъ сложевіемъ, со стоящимъ 
далеко назади широкимъ спиннымъ плавникомъ и прикрѣпленными подъ нимъ 
брюшными и заднепроходнымъ, закругленнымъ хвостовымъ плавникомъ, одѣтая 
крупной чешуею, которой усажены также верхняя часть головы, щеки и жа-
берныя крышки, и вооруженная тонкими бархатистыми зубами въ межчелюстной и 
нижнечелюстной костяхъ, а также на сошниковой и небной. Цвѣть ея, болѣѳ темный 
на спинѣ и болѣе свѣтлыи на брюхѣ,—красно-бурый; рисунокъ состоитъ изъ непра-
вильныхъ темно-бурыхъ пятенъ и точекъ вболѣе свѣтлой желтоватой, часто мѣдно-
красноватой черты, пробѣгающей вдоль боковой линіи. Спинной и хвостовый 
плавники буроватые, остальные блѣдные; первый отчасти съ темными пятнами. 
Въ немъ насчитываютъ 3 и 12—13, въ грудномъ плавникѣ 1 и 12, въ брюш-
номъ 1 и 5, въ заднепроходномъ 2 и 5—6, въ хвостовомъ 16 лучей. 

сУмбра», говорить Гекель и Кнэръ, которымъ мы обязаны единственнымъ 
извѣстнымъ мнѣ описаніемъ образа жизни этой рыбы, «живеть въ обществѣ, 
карасей въ торфяныхъ и обыкновенныхъ болотахъ окрестностей Нейзидлерскаго 
и Платтенскаго озеръ, держится охотнѣе всего около илистаго грунта въ болѣе 
глубокихъ мѣстахъ подъ чистой водою и встрѣчается рѣдко. Въ одной и той-же 
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ямѣ болота попадаются вмѣстѣ развѣ штукъ 5 — 6. Кромѣ' того умбра боязлива, 
быстра и еѳ трудно поймать, такъ какъ она тотчасъ прячется подъ недоступные 
кусты или въ йлъ. При плаваніи она движетъ поочередно грудными и брюшнымп 
плавниками, какъ бѣгущая собака ногами; спинной плавникъ дѣлаетъ всѣми 
лучами быстрое волнообразное движеніе, какое встрѣчается также у морского 
конька и иглы-рыбы и обусловливается своеобразнымъ расположеніемъ спеціаль-
ныхъ мускуловъ отдѣльныхъ лучей плавниковъ. Даже если рыбка стоить спокойно 
или виситъ въ водѣ, то 3 или 4 послѣднихъ луча высоко поднятаго СПИННОПІ 
плавника находятся одни въ постоянномъ волнообразномъ движенія. Это спо-
койное стояніе происходить страняымъ образомъ, то въ горизонтальномъ, то въ 
вертикальномь положеніп и иритомъ вверхь или внизь головою, часто втеченіе 
цѣлыхь часовь; затѣмь вдругъ всѣ рыбы быстрымь движеніемъ хвоста бросаются 
изъ глубины вверхъ на поверхность воды, хватають воздухъ, выпускаютъ его при 
погруженіи въ видѣ большихъ пузырей черезъ жаберную щель и затѣмъ дышать 
нѣкоторое время очень медленно. 

«Помѣщенныя въ обширномь сосудѣ обіпествомъ изь 3 -^4 штукъ умбры 
очень скоро привыкають къ неволѣ и намъ удалось продержать ихъ живыми 
1V» года, кормя. ихъ сырымъ мясомъ, разрѣзаннымъ на очень мелкіе кусочки, 
которые онѣ однако хватали обыкновенно не въ то время, когда они тонули, 
а лишь, когда они лежали уже на днѣ, Онѣ становятся въ короткое время 
такими ручными п довѣрчивыми, что, видя знакомое лице, тѣснятся къ стѣнкамъ 
стекляннаго сосуда и жадно хватають кормь изь рукь. Икры инѣ однако не 
метали въ неволѣ, и одна самка, которая прожила годь въ маленькомъ садовомъ 
бассейнѣ, погибла, такъ каКъ не могла нереститься, и была биткомь набпта яйцами, 
величиною съ просяное зернышко. Какъ только одна изъ умбрь, содержимыхъ 
въ неволѣ, умираеть, другія скоро слѣдуютъ за нею. Прежде ихъ чаще, чѣмъ 
теперь, привозили на рынокъ изъ болотъ Нейзидлерскаго озера, но всегда лишь 
въ видѣ случайной добычи между большими массами вьюнонъ, которыхь при-
возили оттуда, такъ какъ рыбаки тщательно удаляютъ умбрь, считая этихь рыбъ 
ядовитыми. Они счптаютъ себя поэтому даже оскорбленными, если у нихъ трв-
буютъ умбрь». 

Установленное Іоганномъ Мюллеромъ семейство Манрелещукъ (Scomberesoces. 
Trughechte) обнимаетъ около 140, по большей части удлиненныхъ мягкоперыхь 
рыбъ съ глоточными костями, сросшимися въ одинъ кусокъ, съ рядомъ кпле-
ватыхъ чешуй съ каждой стороны на брюхѣ и брюшными плавниками, заклю-
чающими лишь членистые лучи. 

Признаки Рогощукъ (Веіопе. Hornhechte) заключаются въ очень вытянутоиъ, 
угревидномъ тѣлѣ, вытянутыхъ въ видѣ длиняаго клюва межчелд)стныхъ костяхъ, 
которыя вооружены съ каждай стороны остроконечными зубами, между тѣмъ 
какъ въ глоткѣ находятся плоскіе зубы, и въ малозамѣтныхъ чешуяхъ, за исклю-
ченіемъ упомянутаго продольнаго ряда на брюхѣ. 

Белона (Веіопе belone, vulgaris и rostrata, Esox belone, Macrognathus scolo-
pax, Hemirhamphus balthicus. НогвЬесЫ. ОгрЫе), распростраЯенный по всѣмъ 
европейскимъ и другимь морямъ, и потому наиболѣе извѣстный видь рода, заклю-
чающаго около 50 видовь, лостигаетъ въ длину 1 т . и болѣе, причемъ вѣсъ 
рѣдко превышаеть 1 kgr.; верхняя сторона голубовато-зеленая, нижняя сере-
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бристо-бѣлая. Въ спинномъ плавникѣ 17, въ грудномъ 13, въ брюшномъ 6, въ 
заднепроходномъ 21, въ хвостовомъ 15 лучей. 

У европейскихъ берегопъ белона появляется обыкновенно вмѣстѣ въ макре-
лями и считается поэтому ихъ предводителемъ. Смотря по мѣствости, она является 
въ болыпемъ или меньшемъ числѣ. Въ Средпземнпмъ морѣ она обыкновенна, въ 
бритавскихъ водахъ нерѣдка, у берега Корнваллиса часто очень многочисленна, 
ііъ ІІѢмецкомъ и Балтійскомъ моряхъ составляетъ обыкновенное явленіе. По 
Каучу, она приближается обыкновенно къ берегу многочисленными стаями, быстро 
плаваетъ близко оть поверхности воды, дѣлая змѣевидныя движенія, и забавляется 
сильными прыжками, которые покторяетъ иногда очень часто. Способъ прыганья, 

Белопа. Веіопе vulgaris наст. вел. 

какъ указываетъ Балль, у нея очень странный. Рыба бросается вертикально изъ 
воды и падаетъ обратно въ воду хвостомъ впередъ. Плавающіѳ предметы, которые 
попадаются белонѣ, воэбуждаютъ ея вниманіе пли гнѣвъ, -Каучь говорить, что 
она иногда долго играетъ съ плавающпмъ прутикомъ или соломинкой, а Слоавъ 
разсказываеть объ одной, которая такъ глубоко вонзила свою острую морду въ 
рыбачью лодку, что убилась. 

Яррель тщетно старался выяснить путемъ собственныхъ наблюденій 
вопросъ о пищѣ белоны, но узналъ отъ Кауча, что эти рыбы не щадятъ ничего, 
что живо и можетъ быть, хотя бы съ трудомъ, проглочено. Рѣдко"хищникъ про-
глатываетъ пойманную добычу тотчасъ, а обыкновенно крѣпко держитъ ее и 
старается постепенно овладѣть ею. Хотя белона не въ состояніи откусить кусокъ, 
ей удается однако раздѣлить его; наблюдали, что она совершенно разрывала на 
клочки приманку. При усиліяхъ освободиться оть крючка она всегда выбрасы-
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ваѳтъ содержимое желудка, и такимъ образомъ могли убѣдиться, что она чаще 
всеі-о проглатываеть мелкихъ рыбъ, напримѣръ морсЕИХъ колюшекъ. О размно-
женіи ея, которое приходится на послѣдніе ыѣсяцы весны, вѣтъ точиыхъ дан-
ныхъ. Кіэркъ нашелъ въ іюнѣ трехъ очень маленькихъ белонъ, длиною въ 2 ст . ; 
Яррель получилъ молодую белену, длиною въ 16 ст . , въ декабрѣ. 

Хотя белона, вынутая изъ воды, издаетъ очень непріятный запахъ и имѣегь 
сухое и вязкое мясо, которое охотнѣе всего употребляется въ качествѣ наживки 
для удочекъ, ее ловятъ въ большомъ количествѣ, 11а Лондонскій рыбный рынокъ 
являются иногда значительныя партіи этой рыбы и находятъ покупателей, такъ 
какъ ее покупаютъ частью изъ любопытства, частью изъ-за незначительной 
дѣны и во время ѣды особенно интересуются ея костями,' которыя становятся 
при вареніи зелеными. Н а берегахъ Балтійскаго моря ее ѣдятъ въ свѣжемъ, 
маринованнѳмъ и копченомъ видѣ. Для ловли употребляютъ или сельдяния сѣти, 
или удочки, или острогу со многими остріями, но послѣднюю лишь ночью при 
свѣтѣ факеловъ, который привлекаетъ рыбъ. На Іоническихъ островахъ употреб-
ляютъ, по словамъ Тонна, трехугольное судно, сдѣланное изъ трехъ бамбуковыхъ 
палокъ, въ серединѣ котораго поставлена мачта съ латинскими парусами. При 
вѣтрѣ съ берега рыбакъ отправляется на выступающую скалу крутого берега, 
спускаетъ на воду свое оригинальное судно и даегь ему плыть въ морѳ, на-
сколько позволяетъ длинная тонкая веревка, которую онъ держитъ въ рукѣ. Къ 
этой веревкѣ, на разстояніяхъ въ 1 или 2 сажени, привязаны куски пробки, а 
къ нимъ. съ помощью болѣѳ тонкихъ веревокъ, наживленныя удочки. Когда белона 
схватигъ крючекъ,. она сильно дергаетъ въ глубину пробковые поплавки, но 
затѣмъ, повидимому, покоряется своей судьбѣ и даетъ рыбаку возможность ждать, 
пока ихъ попадется 10 или 12 штукъ; тогда онъ вытаскиваетъ веревку, сни-
маетъ съ удочекъ, снова наживляетъ послѣднія и опять пускаетъ въ море свое 
суденышко. Тонна увѣряетъ, что, видѣлъ на островѣ Паксосъ, какъ одинъ маль-
чикъ наловилъ такимъ образомъ въ полчаса 5 0 — 6 0 белонъ. Я привожу ѳтотъ 
разсказъ, хотя одно ыѣсто въ немъ противорѣчитъ даннымъ, приводимымъ другими. 
Именно: попавшія на крючекъ белоны, какъ говорить, вовсе не покоряются безъ 
сопротивления своей судьбѣ, а бѣснуются и дѣлаютъ велнчайшія усилія, чтобы 
освободиться отъ непріятнаго и опаснаго крючка. Если ѳто удается имъ, то онѣ 
часто втеченіе нѣсколькихъ минуть самымъ страннымъ образомъ кружатся около 
поверхности воды, точно желая по своему выразить радость, что избѣжали угро-

.жавшей имъ опасности. Белоны, пойманный въ сѣть, умираютъ, какъ только ихъ 
вынуть изъ воды, помѣщенныя въ сосудъ тоже бѣснуются и скоро умираютъ и 
потому ихъ нельзя сохранить живыми въ тѣсномъ иоыѣщеніи. 

* * 
* 

Настоящія макрелещуки (Scombresox. Makrelenjiechte) сходны съ описан-
ными родичами, кромѣ строенія спинного и заднепроходнаго плавниковъ, задняя 
часть которнхъ обособлена, какъ у макрелей, въ видѣ ложныхъ плавниковъ. 
Представителемъ ѳтого рода служить Ящерощука (Scombresox saurus, scutellatus, 
camperii и stored, Esox и Belone saurus. Echsenhecht. Scomberesoce сошрегіеп) 
рыба длиною въ 30—rlO cm. и соотвѣтственной толщины; ея щеки н жаберныя 
крышки блестящаго серебристо-бѣлаго цвѣта, верхняя сторона темно-голубая, 
бока свѣтлѣе съ зеленымъ отблескомъ, нижняя сторона серебрпсто-бѣлая, между 
тѣмъ какъ плавнями блѣдно-бурые. Спинной плавникъ заключаетъ 12 соединен-
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ныхъ п 5 отдѣльныхъ, заднепроходный 12 соедапеиныхъ п 7 отдѣльныхъ. грудной 
13, брюшной 6, хвостовый 19 лучей. 

Признано, что ящерощука встрѣчается лишь въ Атлантическомъ океанѣ, 
такъ какъ рыбу того же рода, водящуюся въ Средиземвомъ морѣ,. считаютъ за 
особый видъ; однако возможно, что мы имѣемъ тутъ дЬло съ двумя разновидно-
стями. Въ британскихъ водахъ она въ извѣстння времена не рѣдка и иногда 
массами выбрасывается на берегъ бурями. Ее можно, по Каучу, еще болѣе на-
звать странствующей рыбою, чѣмъ белону. Въ Ламаншѣ ее рѣдко можно видѣть, 
или да;кв никогда не приходится видѣть раньше Іюля, напротивъ, начиная съ 
этого мѣсяца и до осени она ловится тысячами. Она плаваетъ въ болѣе глубокой 
водѣ и напоминаетъ въ нѣкоторой степени летучихъ рыбъ, какъ но своей безо-
бидности, такъ и по усиліямъ спастись бѣгствомъ отъ прожорливыхъ обитателей 
моря. Она всегда общительна, но иногда собирается въ. очень многочисленный 
стаи и показывается тогда и около поверхности или, строго говоря, на самой 
поверхности моря. Она дпставляетъ очень привлекательное зрѣлпще, когда ее преслѣ-
дуютъ морскія свиньи или охотящіеся тоже стаями тунцы и бониты. При та-
кихъ обстоятельствахъ она развиваетъ всю свою подвижность. Массами появля-
ются тогда ящерощуки на поверхности воды и, боясь двинуться впередъ, тѣснятся 
другъ къ другу. Если преслѣдователь приближается, то онѣ, одна за другою, выскаки-
ваютъ изъ воды, перескакнваютъ черезъ плывущихъ подъ ними, погружаются между 
ними, снова поднимаются и такъ далѣе. Такъ какъ все общество, охваченное одина • 
ковымъ страхомъ, старается спастись однимъ п тѣмъ же способомъ,'ТО полу-
чается оживленная толкотня, особенно при величайшей опасности, когда всѣ бо-
лѣе прыгаютъ надъ поверхностью воды, чѣмъ илаваютъ. Наконецъ яресдѣдова-
тель настигаетъ убѣгающую стаю, стараясь перерѣзать ей дорогу, и она мгновенно 
исчезаетъ въ глубинѣ. Но при большомъ множествѣ ихъ нѣкоторыя всегда стано-
вятся жертвой враговъ.тѣмъболѣе, что иослѣдніе.охотятся обыкновенно обществом!. 
Если разсматривать ящерощуку и обратить вниманіе на стрсеніѳ ея, хотя и мни-
гочисленныхъ, но мелкихъ плавниковъ, то трудно повѣрить, чтобы она могла 
такъ двигаться; однако сила ея широкаго хвостоваго плавника, главнаго органа 
двнженія, все же очень значительна; 

Мясо жирно и похоже на мясо макрелей; всѣ рыбаки рады поэтому яще-
рощукѣ и ревностно преслѣдуютъ ее. Для ловли пользуются мережами, такъ 
какъ она лишь рѣдко попадается па удочку. Видъ или разновидность, водящаяся 
въ Средиземномъ морѣ, ловится во множествѣ, особенно рыбаками-острова Лисса, 
солится, укладывается въ бочки п поступаетъ въ такоиъ видѣ въ торговлю. 

* » 
* 

Летучія рыбы, которыхъ путешественнику приходится впдѣть въ открытомъ 
океанѣ, принадлежать почти исключительно къ одному роду, которому дали на-
званіе Долгоперовъ (ExocoetUi. Hochflugfische). Главные признаки ихъ составляютъ 
чрезвычайно развитые плавники, особенно замѣчательны заостренные грудные плав-
ники, длина которыхъ равняется приблизительно двумъ третямъ,а ширина одной трети 
всей длины тѣла, и которые движутся свободнѣе, чѣмъ у другихъ рыбъ, на очень 
крѣпЕОМъ костяномъ поясѣ, лежащемъ подъ толстыми мускулами. Противъ широ-
каго спинного плавника находится заднепроходный; брюшные плавники прикрѣ-
плены подъ грудными; хвостовый глубоко раздвоенъ и нижняя лопасть его больше 
верхней. Челюсти вооружены очень мелкими зубами; небо и языкъ невооружепы. 
Цо своему виду, долгоперы. оставляя въ сторонѣ плавники, представляютъ извѣстное 
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сходство съ сельдями, и названіѳ «летучая сельдь» выбрано поэтому доипльно 
удачно. Однако они болѣе ітлотнаго сложенін, сильнѣѳ закруглены на спивѣ it 
въ области груди, имѣють толстую и тупую морду и вообще болѣе коренасты, а 
также сильно отличаются очень большими глазами и значительной преджаберноіі 
и жаберной крышкой и, наконецъ, тонкими, легко отпадающими чешуйкамИі одинч. 
рядъ которыхъ. проходящій вдоль боковъ, снабженъ сильна развитыми гребнями. 

Изъ внутреннихъ органовъ бросается въ глаза, какт. указалъ впервые Гум-
больдтъ, громадная величина плавательнаго пузыря, который у одной рыбы дли-
ною въ 16 ст . , изслѣдованной этимъ натуралистомъ, былъ длиною въ 9 с т . 
и шириною' въ 2,5 с т . , а слѣдовательно', содержалъ около 44 куб. сш. воз-
духа. «Пузырь занимаетъ половину объема тѣла и тѣмъ способствуетъ, вѣ-
роятно, легкости рыбы. Можно сказать, что ѳтотъ воздушный резерпуаръ служить 
ей больше для летанія, чѣмъ для плаъанія, такъ какъ опыты, произведенные Про-
венцалемъ и мною, доказываютъ, что этотъ органъ даже у видопъ, снабжен-
ныхъ имъ, не безусловно необходимъ для движенія вверхъ къ поверхности воды. 
Соотвѣтственно изумительной величннѣ плавательнаго пузыря, для него образуется 
еще особое пространство, благодаря кольцеообразному изгибу поперечныхъ отрост-

•ковъ нѣкоторыхъ хвостовыхъ позпонковъ; такое строеніѳ не наблюдалось ни у 
какой другой рыбы». 

Различные виды долгоперовъ въ такой степени сходны между собою, что до 
новѣйшаго времени ихъ различали лишь немного. Валансіенвъ, который вмѣстѣ съ 
Кювье издалъ первое подробное сочиненіе о о а с с ѣ рыбъ, изслѣдовалъ однако 
долгоперовъ точнѣе и установилъ около 30 видовъ; новѣйшія изслѣдованія познако-
мили насъ съ другими, и теперь, по Гюнтеру, къ этому роду относится 44 вида. Всѣ 
ведутъ, повидимому, болѣе пли менѣе одинаковый образъ жизни. Они населяюп. 
моря, лежащія между тропиками или, по крайней мѣрѣ, въ умѣренномъ поясѣ, п 
особенно океаны, въ неизмѣримомъ количествѣ и не только прибрежныя 
поды, а буквально всѣ части морей; они встрѣчаются даже въ большемъ коли-
чествѣ вдали отъ береговъ, чѣмъ около нихъ. Рѣдк& попадаютъ они, Заблудив-
шись, въ наши воды; у британскихъ береговъ, насколько извѣстно до настоящаго 
времени, наблюдали лишь'два вида ихъ. Объ ихъ жизни въ водѣ, о способѣ пхъ 
плаванія, о размноженіи мы не знаемъ еще ничего; наблюдения ограничиваются, 
строго говоря, ихъ жизнью въ воздухѣ, ихъ «летаніемъ», какъ его называютъ, 
пхъ охотой и бѣгствомъ отъ враговъ. 

Появленіе ихъ надъ водою крайне своеобразно. Лишь только попадаешь въ 
ихъ область, какъ замѣчаешь, что судно со всѣхъ сторонъ окружено ими, т.-е.", 
насколько хватаетъ глазъ, отдѣльныѳ экземпляры поднимаются-и снова погру-
жаются въ море. Киттлицъ сравниваетъ стаи ихъ съ стаями овсянокъ и вьюр-
Еовъ въ суровую осеннюю погоду, когда онѣ опускаются на поля, занятыя 
здѣсь добываніемъ скуднаго корма. Гумбольдтъ говорить, что Движенія ихъ со-
вершенно правильно сравнивали съ движеніемъ плоскаго камня, который, падая п 
снова отскакивая отъ воды, скачетъ, поднимаясь на нѣсколько метровъ надъ вол-
нами. Долгоперы обыкновенно п, пока не имѣютъ особенной причины торопиться, 
выскакиваютъ лишь на 1,5—2 т . вверхъ надъ поверхностью воды и не проле-
таютъ сразу на большое разстояніе, а скоро падаютъ обратно въ воду; но одинъ 
•слѣдуетъ за другимъ такъ быстро, что кажется, какъ будто бы первглй постоянно 
касается только воды, снова отталкивается и дѣлаетъ второй прыжокъ, между 
тѣмъ какъ въ дѣйствительности они перепрыгиваютъ другъ черезъ друга. Не-
рѣдко случается также, что изъ воды поднимается сразу многочисленная стая, со-
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стоящая изъ сотенъ и тысячъ рыбъ. Въ такомъ случаѣ можно замѣтить, что 
всегда значительная часть поднявшихся послѣ короткаго прыжка падаетъ въ воду, 
между тѣмъ какъ остальньтя продолжаютъ свой путь и снова касаются волнъ 
лишь на гораздо бсгльшемъ разстояніи. Пространство, которое пролетаютъ долго-
перы, такимъ образомъ можетъ быть очень различно. При спокойномъ полетѣ наши 
рыбы поднимаются на высоту около 1 метра надъ уровнемъ моря, такъ что сколь-
зятъ надъ самыми гребнями волнъ, и снова надаютъ въ море, нроіетѣвъ короткое 
разстояніе; при большомъ напряжении силъ крупные, экземпляры поднимаются 
въ исключительныхъ случаяхъ сразу на высоту 4—5 га, или даже 6 т . и въ такомъ 
сдучаѣ пролетаютъ, описывая плоскую дугу, разстоявіѳ въ 100—150 т . , а въ 
рѣдкихъ случаяхъ и вдвое большее. По вѣтру или противъ вѣтра, а также въ 
штиль они перелетаютъ обыкновенно по прямому направленію; если же они ле-
тятъ подъ угломъ къ вѣтру, то всегда дѣлаютъ дугу въ сторону. 

Гумбольдтъ увѣряетъ, что, несмотря на быстрое движеніе во время прыжка, 
можно ясно видѣть, какъ долгоперъ поочередно расширяетъ и сіиадываетъ свои 
грудные плавники, Беннетъ говоритъ, напротивъ, что онъ лишь тогда, когда 
поднимается, съ замѣтнымъ шорохомъ расширяетъ грудные и брюшные плавники 
п что потомъ можно заыѣтить лишь дрожательное движеніе, но не расширеніе и . 
складываніѳ названныхъ плавниковъ. «Если бы эти рыбы», продолжаетъ онъ, 
«дѣйствительно ударяли по воздуху, то я непремѣнно замѣтилъ бы это, когда онѣ, 
какъ часто случается, пролетали подъ носомъ судна». Повороть въ воздухѣ про-
изводится лишь въ случаѣ крайней необходимости, чтобы, напримѣръ, избѣжать 
столкновенія съ какимъ-нибудь предметомъ пли уклониться отъ какого-нибудь 
хищнаго летуна, такъ какъ нужное для этого напряженіе хвостоваго плавника вы-
водить прыгающую ,рыбу изъ раваовЫя и заставдяетъ ее падать внизъ въ 
воду. Кривыя линіи долгоперъ описываетъ другимъ способомъ, именно дѣлая 
много мелкихъ прыжковъ, быстро слѣдующихъ другь за другомъ, и измѣняя, послѣ 
иаждаго погружен!» въ воду, соотвѣтственнымъ образомъ направленіе. Пока дол-
гоперу не угрожаегь опасность, такъ называемый полегъ его бываетъ очень увѣ-
реннымъ. дѣйствительно похожимъ на полетъ птицы; но если его преслѣдуютъ 
враги или испугаетъ судно, то прыжокъ его становится какимъ то тревожнымъ, 
пеправильнымъ, неуіиюжимъ и неловкимъ, какъ будто трепещущимъ; рыба часто 
падаетъ въ воду, но лишь затѣмъ, чтобы въ слѣдующее мгновеніе снова поднять-
ся и такимъ же трепещущимъ полетомь -устремиться дальше. 

Съ приведеаньтмъ выше описаніемъ не вполнѣ согласенъ Агассисъ. «Я часто 
имѣлъ случай», замѣчаетъ онъ, «внимательно наблюдать летучихъ рыбъ и при-
іпелъ къ убѣжденію, что онѣ не только могутъ произвольно измѣнять направленіѳ 
полета въ стороны, но даже, нѳ касаясь воды, подниматься и опускаться. Всѣ дви-
ж е н і я казались мнѣ произвольными. Рыбы поднимаются надъ водою съ помощью нѣ-
сколькихъ быстро повторяеиыхъ ударовъ хвостовымъ плавяикомъ; но я неразъ вп-
дѣлъ, какъ онѣ опускались до поверхности воды, чтобы повторить тѣ же движенія. какъ 
онѣ, слѣдовательно, даѣали себѣ такимъ образомъ новый толчекъ и получали возмож-
ностьпродолжатьсвоевоздушноепутешествіе.Измѣненіявънаправленіиполета вправо 
или влѣво, вверхъ или внизъ происходить, не благодаря.ударамъ грудными плавни-
ками, а п р о с т о вслѣдствіе того или другого вліянія движущихъ этими плавниками 
мускуловъ навею ихъ поверхность, такъ что слѣдовательнонаправленіе опредѣляется 
давленіемъ воздуха на плавники. Летучія рыбы поистинѣ представляютъ собою живые 
воланы и могутъ, поворачивая плавники, измѣнять направленіе. Вѣроятно онѣ дер-
жатся надъ водою до тѣхъ поръ, пока потребность дыханія не заставитъ ихъ погру-
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зиться. Ничто нѳ можѳть яснѣѳ доказать полную свободу ихъ движояій, чѣмътотъ 
фактъ, что при волненіи онѣ самымъ точнымъ образоыъпрпнаравливаются къ волнамъ, 
а иѳ летятъ черезъ нихъ, описывая правильную дугу. Кромѣ того, онѣ нѳ просто па-
даюгь въ воду, когда истратится сила толчка, а, напротивъ, повидимому, добро-
вольно ныряютъ, иногда послѣ очень короткаго, иногда послѣ очень длиинаго по-
лета, втеченіѳ котораго онѣ много разъ измѣняли направленіѳ; Пзучивъ ихъ дви-
жете , я могу теперь понимать своеобразное строеніе и особенно неодинаковость 
обѣихъ лопастей хвостоваго плавника. Мнѣ совершенно ясно, что большая длина 
нижней лопасти этого плавника облегчаетъ имъ тѣ двилсенія, съ помощью кото-
рыхъ тѣло устремляется надъ поверхностью воды и черезъ воздухъ, и что, напро-
тивъ, расширеніе грудныхъ плавниковъ во время движенія въ болѣе легкой средѣ 
можетъ служить имъ лишь опорой». 

«Долгоперы», продолжаетъ Гумбольдтъ, «яроводятъ большую часть своей 
жизни въ воздухѣ; но ихъ жалкое суш;ествованіе не становится оттого легче. Если 
они покидаютъ море, чтобы уйти отъ прожорливыхъ бонитъ, то встрѣ-
чаютъ въ воздухѣ фрегатовъ, альбатросовъ и другихъ морскихъ летуновъ, кото-
рые хватаютъ ихъ на лету». Киттлицъ тоже согласенъ съ ѳтимъ. «Полетъ этихъ 
рыбъ», говоритъ онъ, «представляетъ, повидимому, послѣднее средство, которое онѣ 
употребляютъ, чтобы уйти отъ преслѣдователей, постоянно прыгаюп^иыи за 
ними. Насколько велико число долгоперовъ, настолько же сильно преслѣдованіе ихъ 
хищными рыбами. Размноженіе этихъ животныхъ должно быть чрезвычайно сильно, 
если при такихъ пресдѣдованіяхъ число ихъ еще такъ велико. Сверху на нихъ 
бросаются многочисленные враги, различныя птицы, повидимому спеціально за-
нимающіяся'ловлей ихъ; мы неразъ видѣли, какъ большой буревѣстникъ съ 
удивительною ловкостью преслѣдовалъ ихъ». Въ другомъ мѣстѣ Киттлицъ упо-
минаетъ, что фаэтоны тоже принадлежать къ числу самыхъ,ревностныхъ и опас-
ныхъ враговъ долгоперовъ. 

Беннетъ рѣшается возражать Гумбольдту и Киттлицу и воибщѳ всѣмъ, кто 
говорить объ этихъ преслѣдованіяхъ. Обыкновенно считаютъ, такъ приблизительно 
выражается онъ, бЬдныхъ долгоперовъ несчастными существами, которыя едва 
поднимутся, какъ подвергаются нападенію безчасленныхъ стай глупышей, 
фаэтоновъ, фрегатовъ и другихъ пернатыхъ враговъ, между тѣмъ какъ немаигіе, 
счастливо избѣгнувшіѳ опасности и вернувшіеся въ родную стихію, немедленно 
дост^іются дельфинамъ, тунцамъ, бонитамъ и другимъ рыбамъ, которыя, разинувъ 
пасть, ожпдаютъ своей жертвы; можетъ показаться почти удивительнымъ, что эти 
рыбы еще не истреблены. «Я со своей стороны», говоритъ онъ, «склоненъ сомнѣ-
ваться въ этомъ; если такая охота иногда и наблюдается, то я видѣлъ съ другой 
стороны, что большія стаи долгоперовъ выскакивали пзъ воды, при чемъ. ихъ не 
преслѣдовала ни одна рыба, а въ воздухѣ ни одна птица, между тѣмъ какъ онѣ 
несомнѣнно были заняты охотой и слѣдовательно являлись нападающими, а не 
жертвами. Изслѣдуя содержимое желудка пойманныхъ, я находя въ остатки болѣе 
мелкихъ рыбъ, ракообразныхъ и моллюсковъ, и эта находка можетъ объяснить, 
почему воображаемая истребительная война не уменьшила еще ихъ числа. Перазъ 
мы видѣли, какъ летучія рыбы и тунцы кишѣли вокругъ нашего судна въ без-
численномъ множествѣ, но когда намъ удавалось поймать одного изъ послѣднихъ, 
то мы никогда не находили въ его желудкѣ летучей рыбы, а всегда лишь раз-
личныхъ головоногихъ и т. д.; это доказываетъ, что долгоперы совершенно 
достаточно ловки, чтобы уходить отъ прожорливыхъ враговъ. Легко можетъ слу-
читься, что менѣе старательный наблюдатель подумаетъ, что тунецъ преслѣ-
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дуетъ летучихъ рыбъ, между тѣмъ какъ онъ охотится за обыкновеннымъ каль-
иаромъ, однимъ изг голйвоногихъ. Иногда, конечно, случается, что стая долго-
перовъ . подвергается въ водѣ нападенію тунцовъ, дельфиновъ и бонптъ, а въ 
воздухѣ нападенію пернатыхъ враговъ, но это бываегь рѣдко и обыкновенно но 
близости берега». 

Это разсужденіе добросовѣстнаго Беннета имѣетъ многое за себя, но 
оно вовсе не ново, такъ какъ ужѳ Гумбольдтъ говоритъ: «Я сомаѣваюсь. чтобы 
летучія рыбы выскакивали язъ воды только затѣмъ, чтобы уйти отъ пресдѣдо-
ванія враговъ. Подобно ласточкамъ, онѣ носятся 'шсячами прямо и всегда про-
тивъ волнъ. Въ нашихъ странахъ можно часто видѣть у берега чистой, освѣщае-
мой солядемъ рѣки стоящихъ по одиночкѣ рыбъ, которыиъ нечего бояться и 
которыя все-же выскакиваютъ надъ поверхностью воды, точно имъ доставляетъ 
удовольствіе дышать воздухомъ. Почему бы эта игра не, могла пстрѣчаться еще 
чаще и -быть болѣе продолжательной у долгоперовъ, которые, благодаря строенію 
своихъ грудныхъ плавниковъ и незначительному удѣльному вѣсу, очень легко дер-
жатся въ воздухѣ?» Конечно, летаніе составляетъ потребность этихъ рыбъ, и онѣ 
пользуются своей способностью не больше и не меньше, чѣмъ другія животныя; но 
такъ же рѣшительно можемъ мы быть убѣждены, что онѣ пользуются своей необы-
чайной способностью прежде всего для того, чтобы избѣгать наиболѣе угрожаю-
щихъ имъ опасностей. 

Доставленный Зейтцемъ въ новѣйшеѳ время свѣдѣнія подтворждаютъ, впро-
чеыъ, вышецриведенныя данныя Гумбольдта и Киттлпца, что дѣиствительно раз-
личный указанный морскід птипы бросаются на носящихся въ воздухѣ летучихъ 
рыбъ. Однако Беннетъ правъ, говоря, что это во всякомъ случаѣ происхо-
дить нечасто и притомъ обыкновенно поблизости суши. Это подтверждаютъ 
также наблюденія Краузе; точно также и Пвхуэль-Леше видѣлъ такія охоты, 
но лишь въ видѣ исключенія и лишь по близости береговъ и острововъ. 

Насколько днемъ долгоперы тщательно уклоняются отъ судна, настолько же 
часто падають они ночью на палубу. Въ пользу jjaparo мнѣнія, что ихъ при-
влекаютъ судовые огни и что они падаютъ на суда и при совершенно тихой по-
годѣ, хотя не такъ часто, какъ при сильномъ вѣтрѣ, высказываются въ новѣйшеѳ 
время Краузе и Зейтцъ на основавіи своихъ наблюдений. Точно такъ же и 
Финшъ говоритъ о летучихъ рыбахъ, «которыя такъ охотно слѣдуютъ ночью за 
свѣтомъ и потому нерѣдко попадаютъ на бортъ судна». Мебіусъ, который первый 
произвелъ подробныя набдюденія относптельао способа движенія летучихъ рыбъ и 
подтвердилъ результаты ихъ анатомическими изысканіями, приходить къ заключенію, 
что эти животныя попадаютъ на суда невольно, занесенныя вѣтроиъ. «Такъ какъ 
летучія. рыбы», говоритъ Ыебіусъ, «обыкновенно уклоняются днемъ отъ. судовъ, а 
ночью многія изъ нихъ находятъ тамъ смерть, то мы должны принять, что тем-
нота служить причиной, почему онѣ не придаютъ своему полету должнаго напра-
вленія. Судно, проходящее черезъ ихъ стаю, не можетъ пугать ихъ ночью иначе, 
чѣмъ днемъ, но при дневномъ свѣтѣ онѣ видятъ киль судна и уклоняются отъ 
него. Въ темнотѣ же онѣ, не руководясь зрѣніемъ, безцѣльно бросаются изъ воды. 

Тѣ, которыя поднимаются съ подвѣтренной стороны, не могутъ упасть на 
судно, такъ какъ вѣтеръ относитъ ихъ отъ него; другія, поднимающіяся съ на-
вѣтренной стороны отъ судна, спасены, если онѣ, какъ обыкновенно днемъ, вспар-
хиваютъ противъ вѣтра. Но всѣ тѣ, которыя, находясь на навѣтренной сторонѣ, 
поворачиваются при взлетѣ головою къ судну, могутъ подвергаться опасности или 
разбить себѣ голову о бортъ судна, или быть унесенными на палубу» Дѣйстви-
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тельно при наступленіи дня аа наружной навѣтренной сторонѣ высокобортныхъ 
судовъ нерѣдко находятъ кровавыя пятна съ приставшими къ нпмъ чешуйками 
летудихъ рыбъ; а на низкихъ парусныхъ судахъ послѣ хорошаго ночного пере-
хода матросы собираютъ часто во время чистки Палубы множество летучихъ рыбъ 
для кухни». Такъ какъ цитируемый авторъ самъ вовсе не можетъ считать без-
спорное дрожаніе плавнпковъ за настоящія летательныя двйженія, то онъ спра-
іииваетъ: «Какъ же могутъ въ такомъ случаѣ летучія рыбы, не касаясь воды, 
подниматься вверхъ надъ волнами? Для этого онѣ не дѣлаютъ удяровъ плавни-
ками. Онѣ не поднимаются вверхъ активно, а ихъ поднимаетъ теченіѳ воз-
духа, дѣйствующее снизу на складки ихъ плавниковъ. Если вѣтеръ дуетъ надъ 
волнующимся моремъ въ горизонтальномъ направленіи или подъ малымъ угломъ 
къ поверхности моря, то въ углубленіяхъ между волнами образуются восходящія 
воздушныя теченія, которыя поднимаютъ горизонтально движущуюся летучую 
рыбу, когда она пролетаетъ черезъ самую высокую часть волнъ, такъ какъ здѣсь 
она каждый разъ настолько приближается къ этим» восходящимъ воздушнымъ 
теченіямъ, что они могутъ замѣтно дѣйствовать на нее. При атихъ поднятіяхъ 
рыбъ во время пхъ воздушнаго пути бороздки грудныхъ плавниковъ играютъ роль 
чрезвычайно цѣлесообразныхъ орудій для того, чтобы пользоваться силой вѣтра. 
Форма и положеніе ихъ таковы, что восходящее воздушное теченіе. наполняя 
ихъ, должно двигать рыбу вверхъ и въ то же время впередъ. Эти объясненія па-
ренія летучихъ рыбъ не исключаютъ возможности того, что рыба при подъемѣ 
дѣлаеть еще сильвыя и явственно замѣтныя движенія хвостомъ и грудными плав-
никами, и повторяетъ эти двнженія иногда на серединѣ своего воздушнаго пути, 
если ее принуждаетъ къ тому сильное смачиваніе тѣла волнами. Движенія ѳтого рода 
и замѣчали очевидно нѣкоторые наблюдатели, но неправильно толковали ихъ». 

Результаты дѣВствительныхъ наблюденій надъ движеніями летучихъ рыбъ 
Мебіусъ резюмируетъ слѣдующимъ образомъ: «Летучія рыбы бросаются изъ воды 
съ большой быстротою, не обращая вниманія на направленіе вѣтра и волнъ. 
Во время полета онѣ не діиіаютъ грудными и брюшными плавниками никакихъ 
правильныхъ летительныхъ движеній, а спокойно растопыриэаютъ ихъ. Въ рас-
ширенныхъ грудныхъ плавникахъ могутъ происходить очень быстрыя колебанія. 
Во время полета задняя часть тѣла рыбы виситъ нѣсколько ниже передней. 
Именно противъ вѣтра онѣ летятъ обыкновенно дальше, чѣмъ по вѣтру или подъ 
угломъ къ. нему. Большинство летучихъ рыбъ, движущихся противъ вѣтра или по 
вѣтру, сохраняютъ втеченіѳ всего перелета то направлеяіе, въ которомъ онѣ 
поднялись изъ воды: вѣтры, дующіе сбоку, отклоняютъ первоначальный путь рыбъ 
по своему направленію. Всѣ, удаляющіяся отъ судовъ рыбы, летятъ на всемъ своемъ 
пути по воздуху около поверхности воды. Если при болѣе сильномъ вѣтрѣ онѣ ле-
тятъ противъ волнъі то обыкновенно поднимаются нѣсколько вверхъ надъ каж-
дымъ гребнемъ волны; иногда онѣ нѣсколько врѣзываютса хвостомъ въ верхушку 
его. Лишь такіе экземпляры, воздушный путь которыхъ пересѣкаетъ судно, подни-
маются на значительную высоту (самое большее, приблизительно на 5 т . .надъ уров-̂  
немъ моря). Днемъ летучія рыбы рѣдко падаютъ на суда, а по большей части 
ночью и притомъ никогда не падаюгь въ штиль, а только при вѣтрѣ. Больше 
всего падаютъ онѣ на суда, которыя не .выше 2 — 3 га. надъ водою, когда они 
идутъ на парусахъ съ попутнымъ вѣтромъ или въ полвѣтра и притомъ имѣютъ 
хорошій ходъ. Никогда летучія рыбы не попадаютъ на судно съ подвѣтренной, 
а всегда съ навѣтренцой стороны. Нерѣдко, коль-скоро ихъ хвостовый плавникъ 
погрузится въ воду, онѣ описываютъ дугу вправо или влѣво въ горизонтальной 
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плоскости своего пути. При вѣтрѣ и волненіи онѣ чаше показываются надъ водою, 
чѣмъ въ тихую погоду. Отъ судовъ, которыя пересѣкаютъ плывущія стаи, 
летучія рыбы такъ же спасаются ва воздухъ, какъ и отъ хищвыхъ рыбъ и 
дельфиновъ». 

Разногласіѳ мнѣній относительно того, ударяютъ-ли летучія рыбы по воздуху 
своими илавниками во время полета или нѣтъ, доказываеть, до какой степенп 
трудно замѣтить съ увѣренностью движенія летучихъ рыбъ во время полета по 
воздуху; но вмѣстѣ съ тѣмъ оно заставіяетъ предполагать, что различные виды 
отличаются въ этомъ отношеніи, или по крайней мѣрѣ, что движенія ихъ нельзя 
видѣть одинаково явственно. По Зейтцъ, который внимательно наблюдалъ всѣ виды 
летучихъ рыбъвовсѣхъ моряхъ, въ новѣйшее время снова высказывается въ пользу 
того, чтоэтирыбынѳтолькопарять,нодѣйствительно летаютъ, ударяя крыльями.*Меж-
ду тѣмъ какъ липіьнѣкоторыѳ наблюдатели», пигаетъ Зейтцъ, «указываютъ, что видѣли 
явственные удары крыльями, большинство авторовъ видѣло только своеобразное дро-
жаніѳ грудныхъ плавниковъ. Я же на основаніи многочисленныхъ наблюденій убѣ-
дился, что эти дрожательныя движенія въ дѣйствительности ничто иное, какъ быстро 
слѣдующіе другъ за другомъ удары крыльями, которые, вслѣдствіѳ различныхъ' 
оптическихъ условій, считались различными изслѣдователлли за дрожаніе. Обстоя-
тельства, дѣлающія естественнымъ такое заблуждение, очень многочисленны. Прежде 
всего взлетаніе рыбъ •происходить такъ быстро, что отражение свѣта отъ плавнп-
ковъ затрудняетъ наблюденіе. Притомъ же при солнечномъ сіяніи безчисленныя 
отраженія отъ мелкихъ волнъ смѣшиваются съ блескомъ плавниковъ летающей 
рыбы и дѣйствуютъ, какъ сѣтка, мѣпіая глазу слѣдить за опредѣленной точкой. 
Далѣе, когда животное взлетаетъ, наблюдатель, стояшій на борту судна, видитъ 
спинную сторону ея и верхнюю сторону плавниковъ, благодаря чему становится 
невозможнымъ видѣть взмахъ плавниковъ, если рыба и дѣлаетъ его. Между тѣмъ 
дрожательныя движенія, о которыхъ говорятъ авторы, относятся именно къ пер-
вымъ мгновеніямъ, такъ какъ въ нѣсколько секундъ животное ^находится уже ваѣ 
разстоянія, на которомъ его можно легко наблюдать. 

«Единственный способъ составить себѣ истинное представленіе о способѣ 
полета, заключается въ тоиъ, чтобы разсматривать летящую рыбу косвенно снизу 
или прямо передъ собой; но такой случай, конечно, нелегко представляется на 
пароходѣ. Паблюденія этого рода я неразъ производялъ въ Йндійскомъ океанѣ, 
когда, сидя на низкомъ челнокѣ, ѣздилъ на веслахъ около болыпихъ пароходовъ, 
находившихся въ движеніи. Большія суда выгоняли рыбь изъ воды, и онѣ летѣ-
ли, не замѣчая маленькой лодки, черезъ нее и близко около нея, а часто налета-
ли и на находившихся въ ней и сильный ударъ ихъ при столкновеніи достаточ-
но ііоказывадъ намъ, въ какомъ чрезвычайно быстромъ движеніп находились 
рыбы. Такимъ образомъ, имѣя передъ собою то восходящую, то нисходящую вѣтвь воз-
душнаго пути, я сбставилъ себѣ полную картину его, которая настолько харак-
терна, что ее можно описать въ нѣкоторыхъ словахъ. Летучая рыба выскакиваетъ 
изъ воды, благодаря дѣйствію боковой мускулатуры, и помогаетъ этому прыжку 
крайне быстрымъ движевіемъ плавниковъ, взмахи которыхъ въ верхней точкѣ 
воздушнаго пути у зкземпляровъ длиною въ 20 с т . равняются приблизительно 
10—12 cm, Затѣмъ крылья расправляются горизонтально, или, что бываетъ чаще, 
направляются нѣсколько кверху и рыба пролетаетъ нисходящую вѣтвь чрезвы-
чайно растянутаго пути безъ правильныхъ движеній плавниками. Только въ томъ 
случаѣ, если позднѣе она снова поднимается кверху, летательныя движенія 
возобновляются. Очень легкід летательныя движенія съ незйачительными взма-
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хами заыѣчаются иногда въ то время, когда животное перѳлетаетъ черезъ волну, 
однако не всегда, а вѣроятно лишь при извѣствомъ направденіи вѣтра. 

«Сравнивая это описавіе полета рыбъ съ болѣе старыми давними, мы на-
ходимъ, что оно согласуется съ любыми изъ нихъ, смотря по тому, производилъ 
ли изслѣдователь свои наблюденія подъ восходящею или нисходящею частью воз-
душнаго пути. Почти всѣ ааблюдатоли упоминаютъ, что линія полета летяшихъ 
рыбъ примѣняется къ поверхности воды, т. е., что животныя опускаются въ про-
межуткахъ между волнами и затѣмъ снова, слегка поднимаясь, перелетаютъ черезъ 
гребни волнъ. Чтобы для такого поднятія онѣ нуждались въ летателъныхъ 
двилсеніяхъ, я не думаю, такъ какъ мвогія морскія птицы ыогутъ дѣлать то же, 
не дѣлая ни одного удара крыльями, но что онѣ часто производить легкія лета-
тельныя движенія съ очень маленькими размахами, я видѣлъ явственно. Очень 
часто можно наблюдать, что рыба приближается къ поверхности воды п затѣмъ, 
дѣлая крайне сильныя летательныя движенія, снова поднимается на воздухъ, какъ 
будто-бы мѣсто, гдѣ она сначала хотѣла упасть, показалось ей подозрительнымъ. 
При этомъ часто случается, что воличащійся сзади хвостъ погружается въ воду, 
но это, по Книлэнду, не необходимо ни для дальнѣйшаго движенія впередъ, ни для 
поворота. Впрочемъ, животное нѳ можетъ перелетать черезъ внезапно появляющіяся 
передъ ними препятствія, какъ напримѣръ черезъ ббльшія суда, пересѣкающія его 
путь. Для того поднятія, съ помощью котораго летящая рыба перелетаетъ черезъ 
гребень волны, находится обгясяеніе въ основательной работѣ Мебіуса; оно про-
изводится, по словамъ его, воздушнымъ теченіемъ въ пр омежуткахъ между волна-
ми. Но какъ рыба летитъ надъ длинными волнами морской зыби? При зыби очень 
часто господствуетъ полный штиль. При этомъ волна очень длинна, а часто п 
очень высока. Если волна зыби опускается, то естественнымъ слѣдствіемъ этого яв-
ляется нисходящее теченіе воздуха. Какъ же можно представить себѣ, что летучая 
рыба движется при этомъ безъактивныхъ движеній; веувлекалоди бы ее воздуш-
ное теченіе внутрь воіны? Въ самомъ дѣлѣ замѣчаются движенія плавниковъ ле-
тучихъ рыбъ, особенно при подъемахъ воздушнаго пути или при новомъ подъемѣ, 
точно такъ же, какъ мы видимъ у нѣкоторыхъ птицъ. Поэтому если Ыебіусъ вы-
ставляетъ положеніе, что грудные плавники летучихъ рыбъ должно считать орга-
нами, играющими роль парашютовъ, то я долженъ прибавить, что это вполаѣ при-
мѣнимо къ одной части воздушнаго пути, но что при пролетаніи восходящей вѣт-
ви пути производятся настоящія летательныя движенія, въ смыслѣ Фременвиля и 
Тессана. 

«Повѣйшія путешествія по Атлантическому океану, Красному морю, Индій-
скому океану и Китайскому морю позволяютъ мнѣ во ыногихъ отношеніяхъ до-
полнить сообщенныя выше наблюденія. Я не только имѣлъ ежедневно возмож-
ность убѣждаться снова въ . существованіи настоящихъ летательныхъ дви-
женій при взлетаніи рыбъ изъ воды, но и всѣ непредубѣжденные на-
блюдатели единогласно подтверждаютъ вѣрность моихъ наблюденій. Число 
ударовъ плавниками въ секунду не одинаково у рыбъ разной длины, а 
находится въ обратномъ отношеніи съ величиною летящаго животнаго и колеб-
лется приблизительно между 10 и 30. Величина размаха при всѣхъ ударахъ, какъ 
тотчасъ послѣ взлета, такъ и непосредственно передъ пареніемъ, почти одинакова. 
Быстрота полета стоить въ прямомъ отношеніи къ величинѣ рыбы. У экземпля-
ровъ, д л и н о ю около lO'cm., она равнялась довольно точно 7,2 ш. въ секунду, такъ 
какъ животнымъ, взлетавшимъ передъ носомъ моего парохода, шѳдшаго со скоростью 
14 узловъ, не удавалось удалиться отъ судна, но и судно не догоняло ихъ. Боль-
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шів экземпляры могутъ двигаться, пожалуй, съ вдвое большей быстротой, между 
тѣмъ какъ рыбы, величиною приблизительно съ саранчу, должны были поворачи-
вать въ сторону, чтобы судно не переѣхало черезъ нихъ. Продолжительность воз-
душнаго пути была чрезвычайно разнообразна. Изъ 36 точно аамѣченныхъ наблю-
деній самая большая продолжительность полета равнялась 18, самая малая Ч̂  се-
кунды; въ послѣднемъ случаѣ происходидъ, слѣдовательно, короткій прыжокъ. По STII 
числа относятся лишь къ тѣмъ случаямъ, когда животное летѣло сбоку отъ пути судна; 
если рыбы хотѣли уйти впередъ отъ него, то онѣ держались въ воздухѣ передъ 
преслѣдовавшпмъ ихъ пароходоиъ болѣе минуты, такъ что крупныя животныя про-
летали болѣе четверти морской мили. 

«Передъ взлетомъ рыбы держатся парами иди большими или меньшими об-
ществами довольно близко отъ поверхности воды. Услышавъ шумъ приблиясаю-
щагося парохода, онѣ стараются съ величайшей поспѣшностью достигнуть поверх-
ности воды, причемъ двигаются зигзагообразно косвенно впередъ и вверхъ; замѣ-
чательно, что при этомъ, несмогря на видимое возбужденіе, онѣ никогда не пус-
каютъ въ дѣло своихъ летательныхъ плавниковъ, а, напротивъ, прижимаютъ ихъ 
къ тѣлу. Отсюда можно бы вывести заключеніе, что эти плавники вовсе не нахо-
дить примѣненія во время пребыванія летучей рыбы въ водѣ; однако это пред-
положеніе нуждается еще въ подтвержденіп путемъ опытовъ надъ животными, со-
держимыми въ неволѣ». 

Другое объясненіѳ даетъ, на основаніи своихъ новѣйшихъ наблюденій. Даль 
и придаегь особое значеніе одному обстоятельству, на которое, какъ сообщено выше, 
усиленно указывалъ уже Агассисъ. Упомянувъ о трудности точяаго изученія спо-
соба движенія летучихъ рыбъ и указавъ, какъ онъ наблюдалѣ съ судна и съ 
лодки, Даль продолжаетъ: «Ынѣ скоро бросилось въ глаза, что каждый разъ, когда 
я замѣчалъ ясное дрожаніе крыльевъ, хвостъ рыбы касался воды; очень малень-
кія животныя, у роторыхъ движенія плавниковъ продолжались все время, никогда 
не оставляли совершенно поверхности воды. Это наблюденіе побудило меня точнѣе 
прослѣдить прежде всего именно роль хвоста. Я пришелъ при этомъ къ убѣжде-
нію, что хвостъ пря продолжитедьномъ ііребываніи рыбы надъ водою нмѣетъ вовсе 
не такое ничтожное значеніе, како(> обыкновенно ему приписывали. Когда рыба 
однимается изъ воды, то хвостъ волочится еще большее или меньшее разстояніе 
по водѣ; съ этимъ согласны всѣ наблюдатели. Я видѣлъ отчетливо, что хвостъ вв 
просто волочится по водѣ: если рыба появлялась близко передъ судномъ, или я 
сидѣлъ въ додкѣ и медкія рыбки подкимались изъ совершенно гладкой поверх-
ности воды часто на разстояніа менѣе 1 m. отъ меня, то я ясно видѣлъ уже по 
производимымъ волнамъ, что хвостъ производилъ крайне быстрыя боковыя движенія. 
Брандтъ и Крюммель, которые часто по цѣлымъ часамъ принимали учас-
тие въ наблюденіяхъ съ передней части судна, тоже убѣдились, что хвостъ, пока 
онъ касается воды, находится въ сильномъ движеніи. Проіетѣвъ извѣстное разстоя-
ніе надъ поверхностью воды, рыба начинаетъ погружаться. При этомъ погружается 
сначала хвостъ. Лишь только онъ коснулся воды, какъ онъ приводится снова въ 
движеніе, плавники снова начинаютъ совершать дрожатедьныя движенія и рыба 
снова поднимается. Это происходить особенно на гребняхъ волнъ. Часто попытка 
ота, правда, и не удается; рыба падаетъ тогда или тотчасъ же въ воду, или дѣда-
етъ еше короткій прыжокъ, по большей части болѣе иди менѣе въ сторону, чтобы 
исчезнуть затѣмъ подъ поверхностью. Въ этихъ фактахъ. опять согласны между 
собою всѣ наблюдатели. Разногласіе заключается лишь въ истолкованіи видимаго». 

Нашъ авторъ указываегь затѣмъ на то, что летучія рыбы отличаются отъ 
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другихъ рыбъ формою хвоста, нижняя часть котораго гораздо больше верхней, п 
что въ водѣ всегда можетъ оставаться еще часть хвоста, достаточная для движенія 
въ то время, какъ тѣло свободно держится надъ поверхностью воды, Дѣйстви-
тельно, наблюдавшіяся сильныя двпженія хвоста потрясаютъ все тѣло, а вмѣсіѣ 
съ гѣмъ и большіе грудные плавники, колебанія которихъ замѣчаются всегда 
явственнѣе на концахъ. Чтобы рѣиіить, встрѣчаются ли кромѣ этихъ сотря-
сеній, вызванныхъ дѣятельностью хвоста, п другія двпженія плавниковъ, были 
произведены особыя наблюденія, которыя показали, что дрожаніе или колебаніе 
плавниковъ наступало всегда лишь въ то время, когда хвостъ касался воды. Отно-

Долгонеръ-летунъ. Exocoetus volitans. '/s наст, вед, 

сительно вопроса, помогаетъ ли вообще какое-нибудь двііженіе плавниковъ лету-
чимъ рыбамъ скользить по воздуху, ДалБ высказывается слѣдуюпіиі^ъ образомъ. 
€Я доіженъ прежде всего указать здѣсь на одинъ фактъ, который уже ДІебіусъ 
приводилъ противъ суш.ествеванія настояш,аго полета. Насколько' простираются п 
мои наблюденія, рыбы на суднѣ никогда не дѣлалп попытки летѣть. ІІзъ сотенъ 
животныхъ, пойманныхъ нами, у меня навѣрное разъ 50 одио изъ нихъ выскаки-
вало изъ руки или сѣтки, отталкиваясь хвостомъ, и падало на палубу. Ради опыта, 
я нарочно держалъ руку очень высоко, такъ что рыбѣ приходилось при паденіи 
пролетѣть значительное разстояніѳ. Но ни одна изъ нихъ не полетѣла, какъ можно 
наблюдать въ подобныхъ случаяхъ на насѣкомыхъ. Гепзенъ пропустилъ одной 
рыбѣ нитку сквозь жаберныя отверстія, такъ что ее можно было, не нанося ей нп-
какихъ поврежденій, свободно держать въ воздухѣ и двигать, не никакихъ лета-
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тельныхъ движеній не иослѣдовало. Я измѣнилъ еще затѣмъ опытъ, обвязавъ нить 
попервЕЪ тѣла, чтобы вмѣть возможность подвѣсить рыбу по возможности гори-
зонтально, но результатъ былъ тотъ же. Если я сажалъ подвѣшенную такиыъ 
образомъ рыбу въ воду, то она плыла—знакъ, что она не была слишкомъ сжата и 
могла двигаться. Правда, Мартенсъ и Зейтцъ говорить о дрожаніи грудныхъ плав-
никовъ, если дерлсать рыбу за одинъ изъ плавниковъ или за хвостъ, но это мож-
но объяснить, быть можетъ, очень хорошо и другимъ способомъ. Я видѣлъ такое 
дрож.аніѳ плавниковъ п тогда, если держалъ за хвостъ рявца (Cottus scorpius)». 
Въ заключеніѳ Даль приходить къ выводу, что летающія рыбы при своемъ дви-
женіи по воздуху не дѣлаютъ летательныхъ движеній. 

Послѣ всего сказаннаго все еще нельзя слѣдовательно прійти къ оконча-
тельному рѣшенію вопроса, поддерживаются ли только летающія рыбы растопы-
ренными грудными плавниками и скользить по воздуху, какъ бы дѣлая длинный 
прыжокъ, причемь дѣятельность хвоста можетъ увеличивать длину перелета и 
обусловливать дрожаніѳ плавниковъ, или же онѣ кромѣ того, по крайней мѣрѣ от-
части и при извѣстныхъ обстоятельствахъ, помогайтъ этому паренію впередъ и 
удлиняють его летательными движеніями. Чтобы имѣть возможность рѣшить втотъ 
вопрось, надо устранить всякія предубѣжденія и обладать очень хорошими глаза-
ми, привычными къ точному разсматриванію. Пехуэль-Лешѳ при всѣхъ своихъ 
наблюденіяхъ, произведенныхъ какъ съ судна, такъ и съ лодки и суши, всегда 
выносилъ впечатлѣніе, что летучія рыбы, взлетая изъ воды, и при случайномъ 
прикосновении 'къ поверхности., производили явственныя летательныя движенія, 

I какъ ихъ описалъ Зейтцъ. Поэтому полеть ихъ остается все же лишь искусствен-
но удлинена ымъ прыжкомъ и въ извѣстной степени сходенъ съ прыжками кузне-
чиковъ на лугахъ. Болѣе или менѣѳ явственное дрожаніе плавсиковъ, которое Ые-
біусъ объясняетъ давленіемъ воздуха. Даль—дѣйствіемъ касающагося воды хвоста, 
происходить въ то время, когда животныя пролетаютъ большія протяжения своего 
пути паря, но тѣмъ не менѣе его должно отличать оть настоящпхъ летательныхъ 
движеній. 

Мясо летучпхъ рыбъ считается всюду, и конечно основательно, прекрасной 
пищей; такь какъ, по словамъ Гюнтера, онѣ въ извѣстное время и на извѣстныхъ 
мѣстахь встрѣчаются въ громадномь количествѣ, то подчась много лодокъ, какъ, 
напрямѣръ, у острова Барбадоса, заняты ловлей ихъ. Корабельные юнги забав-
ляются, какъ указываетъ еще Гумбольдть, тѣмъ, что отрѣзають кусовь грудныхъ 
плавниковъ и бросаютъ рыбъ обратно въ воду, такъ какъ думають или, по крайней 
мѣрѣ, утверждаютъ, что эти плавники выростаютъ снова, Въ Бразиліи ихъ наса-
живають живыми на удочку и ловять затѣмъ самыхь жадныхъ хищныхь рыбъ, 
именно бонитовъ и золотыхъ макрелей, которыхъ, какъ уже упомянуто, можно 
обмануть даже грубымь подобіемъ долг'оперовъ. 

Самый извѣстный видь семейства—Долгоперъ-летунъ (Exocoetus volitans я 
exiliens. Schwalbenfisch. Exocet volant), живущій въ Средиземномъ морѣ. Длина 
его равна приблизительно 30 с т . Цвѣтъ верхней стороны лазуряо-синіЙ, цвѣтъ 
нижней серебристо-бѣлый; кожа грудныхъ плавниковъ имѣетъ прекрасный про-
свѣчивающій синій цвѣтъ. Б ь спинномъ плавникѣ 11, въгрудномъ 15, въ брюш--
номъ 6, въ заднепроходномъ 9, въ хвостовомь 2 і луча. 

Изъ многихъ родовь, изъ которыхъ Кювье составилъ семейсто Щукъ 
(Esocidae. Hechte. Brochets), Іоганнь Мюллерь исключилъ всѣхъ, кромѣ рода того 
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же имени, и присоединилъ къ нимъ одау рыбу, представителя особаго рода, которую 
Кювье почему-то отяесъ къ карпамъ. Слѣдуя Мюллеру, мы подразумѣваемъ въ на-
стоящее время подъ щуками покрытыхъ чешуею рыбъ безъ жирового плавника, съ 
утолщенными железистыми прибавочными жабрами; ротъ ихъ ограниченъ посре-
динѣ межчелюстными, по бокамъ верхнечелюстными костями, и всѣ онѣ имѣютъ 
простой плавательні»ій пузырь, желудокъ безъ слѣпого мѣшка іі кишки безъ слѣ-
пого отростка. 

Всѣ относящіеся сюда виды, числомъ около десяти, живутъ въ прѣсной водѣ 
и большинство ихъ, относящееся къ одному роду, вѳдетъ приблизительно такоіі 
же образъ жизни, какъ наша Щука (Esox lucius и boreus. Ilecht. Brochet), самый 
страшный хищникъ европейскихъ озеръ и рѣкъ, «акула внутреннихъ водъ». 

Щука. Esox lucius V. 9 част, ве.і. 

Родъ, представителемъ котораго она служить, отличается полной зубной -системой 
и мелкими, крѣпко "сидящими чешуйками; добавочныя жабры невидимы, брюшные 
плавники прикрѣплены на серединѣ брюха, спинной и заднепроходный на концѣ тѣла 
недалеко отъ очень большого, нѣсколько вырѣзаннаго посрединѣ хвостоваго плавника. 
Особенно характерны для щуки, кромѣ того, приплюснутая голова и широкая 
морда съ большимъ разрѣзомъ рта. Но двѣту и рисунку эта рыба чрезвычайно 
варьируетъ, но вообще можно сказать, что сиина. черноватая, бока сѣрые, а брюхо 
бѣлое, первая болѣе или менѣе однрцвѣтная, бока разрисованы мраморными или 
поперечными пятнами, а брюхо усажено черными крапинами. Грудные и брюш-
ные плавники красноватые, спинной и заднепроходный буроватые; хвостовый плав-
никъ имѣетъ обыкновенно на верхномъ краѣ черныя пятна. Въ спинномъ плав-
никѣ насчитываютъ 7—8 п 13—15, въ брюшномъ 1 и 8, въ заднепроходномъ 
4—5 и 12—13, въ хвостовомъ плавникѣ 19 лучей. Длиною щука не уступаетъ 
ни. одной изъ лососевыхъ рыбъ, вѣсомъ развѣ семгѣ и дунайскому лососю; длина 



334 „ ж и з н ь ж і і в о т н ы х ъ Б Р Э М А . 

ея можегь достигать 2 т . , вѣсъ до 35 kgr., хотя щукъ длиною въ 1,3 т . и вѣ-
сомъ въ 25 kgr.. должно считать рѣдкимѣ явленіямъ. 

Щука водится во всѣхі. прѣсныхъ водахъ Европы и въ подобвыхъ жѳ во-
дахъ Азіи и Америки; въ Пспаніи и въ Псландіи она, говорятъ, не встрѣчается. 
Въ Альпахъ она восходитъ до 1500 га. высоты, въ горахъ южной Европы на-
вѣрно еще выше. Она ннгдѣ не можетъ считаться рѣдкою, вт» большинствѣ мѣст-
ностей, напротивъ, обыкновенна, но едва ля въ какомъ-либо другомъ мѣстѣ она 
водится въ такомъ числѣ, какъ въ Оби и ея притокахъ, которые соединяютъ въ 
себѣ всѣ условія для ея благосостоянія. По она умѣетъ примѣняться къ мѣстнымъ 
условіямъ и, повидимому, такъ же хорошо чувствуетъ себя въ мелкихъ болотистыхъ 
водахъ, какъ въ глубокомъ чистомъ озерѣ. Сила и быстрота плайанія, замѣчатель-
ная острота чувствъ и необыкновенная хиш.ность составляютъ самыя выдаюш,іяся 
черты ея. Она стрѣлою плыветъ въ водѣ, движимая мощнымъ хвостомъ, уси-
леннымъ участіеыъ спинного п заднепроходнаго плавниковъ, зорко смотритъ 
во всѣ стороны и бросается на добычу съ почти безошибочной вѣрпостью. 
Прожорливость ея превосходить прожорливость всѣхъ другихъ прѣсноводныхъ 
рыбъ. Ей все годится. Она глотаетъ рыбъ всякаго рода, не исключая себѣ uo-
добныхъ, кроиѣ того дягушекъ, итп^ъ и млекопитающихъ, которыхъ можетъ 
захватить своей широкою пастью, хватаетъ, какъ показываетъ одно наблюденіе 
пъ х\нгліи, погруженную голову лебедя, не выпускаетъ ее, какъ не сопротив-
ляется гордая іі сильная птица, и душитъ ее; она сражается съ выдрой, хватаетъ за 
ногу или за руку стоящую въ водѣ или моющуюся дѣвушку, вцѣпляется въ слѣ-
пой жадности даже въ крупныхъ млекопитающихъ. «Нѣсколько времени тому 
назадъ», разсказываеть Геснеръ, «бдинъ человѣкъ поѵналъ своего 'мула на водо-
пои въ озеро; когда мулъ напился, щука схватила его за нижнюю губу, такъ 
что мулъ въ испугѣ выскочилъ изъ воды, вытащилъ на губѣ щуку и стряхнулъ 
ее, а погонщикъ поймалъ ее живою и снесъ домой». Молодыхъ гусей, утокі., 
водяныхъ курочекъ и тону подобное часто находили въ ея желудкѣ, а также змѣіі, 
но не жабъ. Рыбъ съ колючими спинными плавниками, какъ напримѣръ, 
окуня, она не глотаетъ тотчасъ, а держить въ зубахъ, пока онъ не умретъ; ко-
люшкѣ же она иредоставляетъ спокойно^ играть 'вокругъ себя, не осмѣливаясь 
нападать на нее, и имѣетъ достаточное основаніе для такой осторожности. Блохъ 
нашелъ молодую неопытную щуку съ колюшкой во рту, спинной шипъ которой 
пронзилъ небо щуки и торчалъ наружу около ноздрей. О массѣ пищи, которую 
іютребляетъ щука, можно составить себѣ представленіе. только если держать этого 
хищника- въ неволѣ и стараться дать ему возможность утолять свой вѣчный го-
лодъ, «Восемь щукъ», разсказываеть Іессе, «каждая около "2 kgr. вѣсомъ, по-
жирали въ 3 недѣли до 800 пескарей. Прожорство ихъ было просто ненасытно. 
Разъ утроиъ я бросилъ одной изъ нихъ сряду 5 штукъ плотвы, длиною около 
10 сш. Она проглотила четыре изъ нихъ, схватила и пятую, нѣсколько времени 
подержала ее въ пасти и затѣмъ тоже проглотила». Нечего удивляться, если 

•росгь атихъ жйвотныхъ при такомъ прожорствѣ идеть необыкновенно быстро, 
такъ что они уже въ первый годъ достигаютъ вѣса въ 1, на второй до 2, а при 
достаточной пищѣ даже 4 и 5 kgr. 

Время нереста щуки приходится въ первые весенніе мѣсяцы, начинается 
часто уже въ началѣ марта, но можетъ затягиваться и до мая. Подъ вліяніемъ 
П0ЛОВОГО побужденія обыкновенно довольно осторожная щука становится глухоіг 
й слѣпой, и ее можно поймать руками. Въ одной самкѣ, вѣсомъ въ 4 kgr., на-
считали до 150,000 яицъ. Они откладываются на неглубокихъ мѣстахъ, порос-
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іішхъ тростникомъ и другими водяными растеніями, и уже по прошествіи немно-
гихъ дней изъ нихъ выходятъ мальки. Изъ нихъ значительная часть находитъ 
себѣ могилу въ желудкѣ болѣе старыхъ щукь, другая часть, быть можетъ едва ли 
меньшая, становится жертвой братьевъ, которые растугь тѣмъ скорѣе, чѣмъ 
ббльше находятъ пищи. Говорятъ, что щуки ыогутъ достигать очень глубокой 
старости: прежніе писатели говорятъ о щукахъ, которыя, будто, бы достигали воз-
раста болѣѳ 100 лѣтъ. 

Во времена римлянъ мясо щуки не пользовалось уваженіемъ: «Здѣсь также 
живетъ осмѣянная изъ за латинскаго мужского имени (Lucius) жительница стоя-
чихъ прудовъ, наслѣдственный врагъ жалобно кричащихъ лягушекъ, Луціусъ 
или щука, въ ямахъ, которыя тростникъ и илъ окружають, темнѣя; она, кото-
рую никогда не выбираютъ для стола, варится тамъ, гдѣ наполнены отврати-
тельнымъ чадомъ харчевни»; такъ говорить о ней Авзоній. Въ позднѣйшее время 
на нее стали смотрѣть иначе, и втеченіе цѣлыхъ столѣтій мясо ея считалось, по 
крайней мѣрѣ въ Англіи, лучше лососины. Еще и въ настоящее время хорошо 
приготовленная щука пользуется почетомъ и потому ату хищную рыбу преслѣ-
дуютъ не только ради приносимаго ею вреда. 

Способы лова п;уки различны. Кромѣ сѣти и мережи употребляютъ главнымъ 

Щука. Esox lucius. ^ , , наст. вел. 

образомъ удочку, охотнѣе всего такъ называемую донную. Я предоставляю Карлу 
Мюллеру описать этогъ ловъ. «устройство удочки очень просто. Удилнщемъ слу-
житъ крѣпкая жердь, леса тАже крѣпкая, хотя и не слишкомъ толстая и передъ 
употребленіемъ вымачивается нѣсколько дней въ льняномъ маслѣ; крючекъ одиноч-
ный, укороченный и острый. Нѣсколько лпсточковъ свинца крѣпко обвиваются 
вокругъ лесы между поплавкомъ и крючкомъ, такъ что наживка должна оста-
ваться на глубинѣ. Въ качествѣ наживки употребляется рыбка длиною въ 5—8 ст . , 
которая прикрѣпляется такъ, что конецъ крючка продвигается сбоку около спивы 
подъ кожею до области головы и здѣсь снова выдвигается настолько, что обратный 
зубецъ крючка выходитъ наружу. Смотря по глубинѣ мѣста, наживку опускаютъ 
на 1—2 т . подъ поверхность воды. Рыбка плаваетъ внизу, описывая круги, но, 
конечно, старается скрыться подъ берегъ или въ камышъ. Поэтому удильщикъ дол-
женъ забрасывать удочку въ такомъ мѣстечкѣ, гдѣ это нелегко можетъ случиться. 
Лучше всего пригодны лещи, которые, по своему обыкновению, остаются на глубинѣ; 
можно рекомендовать также густеру; другіе впды карповъ стремятся, напротивъ; 
къ поверхности и рѣдко выживаютъ такъ долго, какъ тѣ. Чтобы имѣть возмож-
ность продолжать ловлю подольше, надо позаботиться о ведрѣ, которое напол-
няютъ на половину водой и снабжаютъ соотвѣтственнымъ числомъ мелкихъ рыбъ, 
такъ какъ лишь на особенно удобныхъ мѣстахъ можно наловить такихъ рыбокъ. 

«Снарядившись такимъ образомъ, мы подплываемъ къ берегу рѣки. Рань'ше 
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десяти часовъ утра нѣтъ надобности отправляться, а вечеромъ раньше 3-хъ часовъ 
пополудни тоже не стоить, такъ какъ щука береть охотнѣе всего къ полудню и 
къ вечеру. Представимъ себѣ, что теперь осень, начало октября, когда рыба 
перешла уже въ глубокія тихія мѣста. Такое мѣсто мы пыбпраеыъ для ловли. 
Тихо и осторожно подкрадываемся мы, держа жердь въ правой, крючекъ съ на-
живкой въ лѣвой рукѣ. Хорошо придѣлившись, я опускаю удочку, избѣгая 
плесканья. Едва поплавокъ легъ на воду, какъ онъ сразу быстро погружается, 
но я, не ожидая, что рыба возьмется такъ быстро, немного опаздываю и вынимаю 
удочку, когда рыба съ крючка уже сорвана. Насаживаю вторую. На этотъ 
разъ я не свожу глазь съ поплавка и руки мои готовы поднять удочку. 
Проходитъ еще 2 — 3 минуты, рыбка все еще описываетъ свои спокойные круги. 
По вотъ она становится безпокойной; это знакъ, что жадный хищникъ прибли-
жается. Поплавокъ погружается и въ то же мгновеніе я поднимаю жердь и 
чувствую сопротивленіе крупной щуки; я вижу уже половину ее надъ водою," 
вдругь она ударяетъ хвостомъ и крючекъ ломается. Хищникъ исчезъ, -чтобы не 
тотчасъ снова взяться за приманку. 

«Приходится взять новый крючекъ п свѣжую рыбку. Попытаемъ еще разъ 
счастье на томъ же мѣстѣ. Проходитъ четверть часа; я только что хочу вынуть 
удочку, чтобы забросить еѳ шаговъ на 20 дальше, какъ вдругъ поплавокъ 
дергается внизъ и удачно подсѣченная четырехфутовая щука летитъ изъ воды 
черезъ наши головы и громко шлепается далеко позади насъ на берегъ. Крючекъ 
крѣпко сидитъ по обыкновенію у самого края рта. Если счастье намъ благо-
пріятствуетъ и щуки берутъ охотно, то, мы получаемъ. еще хорошую добычу. 
Такъ . идетъ дѣло въ дни бабьяго лѣта, при тихомъ южномъ или юго-западномъ 
вѣтрѣ, который представляетъ истинное благословеніе неба для удильщика щукъ. 
Въ октябрѣ 18.'>9 года я вмѣстѣ со своимъ отцемъ подсѣкъ въ одинъ день 8 kgr. 
щукъ. Тогда мы могли забрасывать удочки гдѣ хотѣли: щуки легко брались 
и мы вытаскивали ихъ, какъ никогда прежде. 

«Весною наоборотъ; тогда щука идетъ изъ глубины къ болѣе мелкимъ мѣс-
тамъ, а особенно любить она въ это время изгибы и мысы берега, гдѣ можетъ 
подстерегать добычу около движущейся воды и болѣе сильнаго теченія. Въ это 
время уже въ серединѣ или концѣ марта забрасываютъ удочки при входѣ и ьы-
ходѣ канавъ. а также въ мельничныхъ ручьяхъ, гдѣ щука подходить даже близко 
къ колесамъ. Лѣтомъ мой отецъ забрасывалъ удочку съ самымъ лучшимъ успѣ-
хомъ на совершенно мелкихъ мѣстахъ, гдѣ видѣлъ, что щука охотилась, и даже 
въ самой серединѣ теченія, но на это требуется искусство». 

Въ Швейцаріи, по словамъ Чуди, щукъ стрѣляютъ во время нереста. «Ран^) 
до солнечнаго восхода видны еще отдѣльные огни ночующихъ рыбаковъ и охот-
никовъ. Еще до наступленія дня начинаютъ они обходить озеро, направивъ шту-
церъ или ружье, заряженное нѣсколькими пулями, къ поверхности воды, и про-
должаютъ это до самаго полдня. Скоро они замѣчаютъ легкое струйчатое движеніѳ 
въ чистыхъ волнахъ; это щука медленно идетъ въ нѣсколькихъ сантиметрахъ подъ 
поверхностью воды къ тростнику, чтобы метать икру. Охотникъ стрѣляетъ, при-
нимая во вниманіе законъ преломленія свѣта въ водѣ и дѣлась, приблизительно 
на разстояніи ладони передъ рыбой. Рѣдко пуля, которая частью теряетъ въ водѣ 
свою силу, ранитъ рыбу; но трескъ и ударъ воды оглушаютъ ее, такъ что она 
нѣкоторое время лежитъ на спинѣ и ее можно быстро подтащить вѣткой къ 
берегу и убить». Этотъ способъ охоты примѣняется, впрочемъ, также во многихъ 
иѣстностяхъ Германіи и доставляетъ много удовольствіяі' Стрѣлки ѣздятъ аъ 
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челнокахъ или подкрадываются къ берегу, осторожно бродятъ также въ водѣ вдоль 
берега, чтобы стрѣлять щукъ, стоящихъ или плывущихъ близко около поверхности 
воды. Раненыхъ ила просто оглушенныхъ давленіемъ воды подхватываютъ крючкомъ 
пли маленькой острогой со многими остріями, если ихъ нельзя просто схватить 
руками или послать за ними собаку. Ловкіе ловцы употребляютъ иногда просто багоръ 
для ловли щукъ, который бросаютъ въ рыбу или же вонзаюгь въ нее. Опыт-
ный стрѣлокъ' изъ лука можетъ, по словамъ Пехуэля-Лёіпе, добывать щукъ, которыя 
во время нереста стоять на мѣстѣ очень долго и часто у саиаго берега, съ по-
мощью стрѣлы, къ которой прявязана тонкая и легкая, но крѣпкая бичевка. 
Другой способъ ловить щукъ въ это время, очень часто употребляемый и не 
спеціалистами лова, заключается въ томъ, чтобы выбрасывать ихъ на сушу съ 
помощью проволочной петли. Къ концу длинной и легкой, но крѣпкой палки, 
которая не должна быть яркаго цвѣта, бросающагося въ глаза, прикрѣпляется 
короткая затягивающаяся петля изъ тонкой гибкой мѣдной проволоки, такъ что 
окружность ея лежитъ приблизительно въ одной плоскости съ осью палки. Когда 
крадущійся по берегу ловецъ замѣтятъ рыбу, «нъ осторожно приближается и, не 
показываясь, тихонько погружаетъ въ воду петлю немного передъ головою щуки; 
послѣдняя точно такъ же сиотритъ на это, какъ кайманъ, ловъ котораго описы-
ваетъ Келлеръ-Лейцингеръ (т. ѴІІ, стр. 563); ловецъ медленно подвигаетъ петлю, 
пока она, не касаясь животнаго, не дойдегь до трети или половйны его тѣла, и 
затѣмъ, рѣзкимъ толчкомъ и взмахомъ, выбрасываетъ на сушу бьющуюся въ за-
тянувшейся петлѣ добычу. Это выбрасываніе щукъ бываёть очень успѣшно п 
представляетъ привлекательный спорть, но требуетъ, понятно, знанія характера 
щукъ, хорошаго глаза и вѣрной руки. 

Для прудоваго хозяйства щука превосходна, предполагая, что ее помѣщаюп. 
туда, гдѣ она не можетъ вредить, или доставляютъ ей достаточный запасъ рыбъ. 
Она выносить и жесткую, и мягкую воду, но ее не должно пересаживать въ 
періодъ нереста, такъ какъ она въ это время легко гибнетъ, Въ прудахъ для 
карповъ ее держать, какъ мы видѣли, для того, чтобы она заставляла лѣнивыхъ 
карповъ двигаться; однако надо быть осторожнымъ и сажать лишь маденькихъ 
щукъ, которыя не могутъ вредить, а, при вылавливаніи пруда, тщательно отыски-
вать ихъ и удалять. «Нѣсколько лѣтъ тому назадъ», разсказываетъ Ленцъ, «одна 
щука не была найдена при вылавливаиіи пруда. Думали, что тамъ не было 
больше щукъ и посадили туда новый .эапасъ молодыхъ карповъ. Когда черезъ два 
года прудъ стали вылавливать, то въ немъ оставалось лишь немного карповъ, 
зато тамъ оказалась щука, большая и хорошо упитанная и съ ужасно большой 
пастью. Она поглотила одного карпа за другимъ и, такъ какъ они все же были 
слишкомъ толсты для ея величины,' то при этой работѣ она совершенно неесте-
ственно расширила свою пасть». Читая втотъ разсказъ, приходится, правда, очень 
удивляться, что хозяинъ пруда не замѣтилъ давно п р и с у т с т в і е вредной щуки и 
не положилъ конецъ ея подвигамъ. ІІоведеніе рыбъ, а также б р о с а ю ш і я с я въ 
глаза борозды и ряды волнъ, которыя производить щука въ водѣ во время своей 
охоты, должны были бы указать сколько-нибудь внимательному и опытному прудо-
вому хозяину присутствіе непріятнаго гостя. Впрочемъ, Джонъ высказываетъ 
мнѣніе, что и большія щуки, какъ напримѣръ въ богатыхъ форелями озерахъ 
Шотландіи, въ сущности приносятъ больше пользы, чѣмъ вреда. «Часто утвер-
ждаютъ», говорить онъ, «что терпѣть щукъ въ озерѣ, населенномъ форелями, или 
посадить ихъ туда равносильно истребленію запаса форелей. Однако 'я наблюдалъ 
во всѣхь, безъ исключенія, случаяхъ, что во воѣхъ не слишкомъ маленькихъ во-
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доемахъ, гдѣ было множество щукъ, форели сильно выигрывали въ величинѣ и 
качествѣ, а также вовсе не уменьшались угрожающимъ образомъ въ числѣ, между 
тѣмъ какъ съ другой стороны совершенно основательно жаловались, что въ сво-
бодныхъ отъ ш;укъ горныхъ озерахъ форели водились въ слишкомъ большихъ 
количествахъ и потому были чрезвычайно мелки и незначительнаго достоинства». 

Для полноты систематики, а особенно ради ихъ вамѣчательнаго расігростра-
ненія, заслуживаютъ упоминанія, Галаксовыя рыбы (Galaxiidae. Hecbtlinge), мелкія. 
прѣсноводныя рыбы южнаго полушарія, принадлежаш,ія къ двумъ родамъ, Одппъ 

_ - г - і г ^ ^ ; - , ' - f -'.J; 

іМ ' " ' 

1, Д і і і няоршъ. Mormyrus petersii. 2. Галакса. Galaxias attenuatus. Ча наст. вел. 

родъ. того же имени (Galaxias) пмѣетъ 5 видовъ въ Новой Зеландіи, 3 въ Новолъ 
Южномъ Валлисѣ, 2 на Тасманіи и 4- на южной оконечности Южной Америки; 
изображенная здѣсь Галакса (Galaxias attenuatus. Scblankhechtling), живетъ, кромѣ 
Тасманіи и Новой Зеландіи, также на Фалкландскихъ островахъ и южной оконеч-
ности Южной Америки. 

Галаксъ можно назвать щуками южнаго полушарія, Напротивъ, поселенцы 
Новой Зеландііі назвали пхъ «форелями», хотя онѣ рѣдко достигаютъ длины 
болѣе 20 era. У Маори онп называются «Кокопу». 

Для прѣсныхъ водъ Африки характерно семейство Длиннорылыхъ (Ыогшу-
ridae. Schnabelfische) которое во многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ упоминанія. 
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Главный родъ того-же имени (MOrrayrus) заключаетъ 51 видъ, шъ которыхъ 
11 водятся въ ІІижѣ. Одиаъ или нѣсколько видовъ служили у древтаихъ египтянъ 
предметимъ поооненія и часто изобра;кались. Эту рыбу нельзя было ѣсть, такъ 
какъ она была одною пзъ трехъ, которыхъ обвиняли въ томъ, что онѣ съѣлп 
одну изъ частей тѣла Озириса и тѣмъ помѣшали ІІзидѣ собрать всѣ разбро-
санные чАены ел супруга. • • 

' Виды этого рода, изъ которыхъ нѣкоторыѳ достйгаютъ въ длину 9 0 — 1 2 0 era. 
и, говорятъ, имѣютъ очень вкусное мясо, отличаются своеоб|)азнымъ органомъ, 
лежащимъ по сторонамъ хвоста, который по строенію близокъ къ электрическимі. 
органамъ, но не можетъ производить ѳлектрическихъ ударовъ. Видъ, язображен-

2 5 

1. Серебряная рыбка, r i io t ichthys argenteus. '/» наст, величины. 2. Иглоротъ усатый. ЕсЬіо-
stoma barbatum. Ч , паст. вел. 

вый здѣсь, Длиннорылъ Пвтерса (Mormyrus petersli. Peters' Schnatelfisch) былъ 
открытъ въ Старо-Калабарской рѣкѣ. 

Серебряную рыбку (Photichthys argenteus. Sifterleuclite. Serpe) изъ Кукова 
пролива въ Новой Зеландіи Мы приведемъ здѣсь въ качествѣ представителя Склад-
чатогрудыхъ рыбъ (Sternoptychidae. Faltenbrttste), мелкихъ рыбъ открытаго океана 
и океаническихъ глубинъ, органы свѣченія которыхъ указываютъ на то, что онѣ 
любятъ жить во мракѣ. ІІѢкоторыя изъ принадлежаіцихъ сюда рыбъ часто попа-
даются ночью ВЪ сѣти, которыми ловятъ на поверхности, и еще не рѣшено, пред-
ставляютъ-ли онѣ постоянныхъ обитателей болѣе значительныхъ глубпнъ. 

' Усикъ на подбородкѣ и страшные зубы служатъ отличительными призна-
камп Иглоротовъ (Stomiatidae Stachelraauler), которые живутъ въ самой глубинѣ 
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океана. Подобно серебряной рыбкѣ изображенный выше, живуіцій въ Атлан-
тическомъ океанѣ, Иглоротъ усатый (Echiostoma barbatum. Bartiges Igelmaul) обла-
даетъ многочисленными органами свѣченія. 

Самыми благородными представителями этого отряда мы можемъ назвать 
Лососевыхъ (Salmonidae, Lachse. Saumons), покрытыхъ чешуею рыбъ съ вытяну-
тымъ, округленнымъ тѣломъ, лишеннымъ лучей жировыиъ плавникомъ позади 
спинног», и доходящими до горла жаберными отверстіями, съ ртомъ, ограничен-
нымъ по срединѣ межчелюстными, а снаружи верхнечелюстными костями, который 
вовсе лишенъ зубовъ или усаженъ очень тонкими зубами, а иногда и сильно 
развитыми. Желудокъ снабжевъ слѣпымъ мѣшкомъ, а начало кишки очень 
многочисленными слѣпыми придатками; плавательный пузырь простой; яичникъ 
не имѣетъ выводного протока. 

По зубной системѣ, лососевыя распадаются на двѣ рѣзко ограниченный 
группы: на такихъ, у которыхъ ыаленькШ рогь снабженъ лишь неполнымъ 
рядомъ непрочныхъ зубовъ, и на такихъ, у которыхъ всѣ зу^ы развиты 
сильно. Первыя напомннаютъ карповъ и сельдей; послѣднія. которыхъ должно 
считать ядромъ семейства, должны быть причислены къ настоящимъ хищнымъ 
рыбамъ. Зубной системѣ соотвѣтствуетъ и чешуя въ томъ смыслѣ, что у пред-
ставителей первой группы чешуя обыкновенно крупная, у представителей по-
слѣдней мелкая: это различіе хорошо извѣстно нашимъ рыбакамъ и имъ они руко-
водятся при оцѣнкѣ рыбы, употребляемой въ пищу. Цвѣтъ отдѣльныхъ видовъ 
существенно различается, не только смотря по возрасту, но , измѣняется также 
передъ нерестомъ и послѣ него. «Ни у какой изъ нашихъ туземныхъ рыбъ», го-
ворить Зибольдъ, «не встрѣчается такого больпюго разнообразія въ двѣтѣ кожи 
въ зависимости отъ различныхъ вліяній пищи,. воды, свѣта и тепла, какъ у ло-
сосевыхъ, а особенно у зубастыхъ видовъ этого семейства; даже двѣтъ мяса, 
который у нѣкоторыхъ видовъ можетъ быть розово- или оранжево-краснымъ, про-
ходить въ предѣлахъ одного и того~же вида всѣ оттѣнки, смотря по мѣстопребы-
ванію рыбъ». Особенно поразительно это различіе окраски въ разныя времена 
года у нѣкоторыхъ сибирскихъ и сѣвёро-американскихъ лососей. Такъ, Красный 
лосось изъ Камчатки (Salmo erythraeus) дѣйствительно заслужнваетъ свое назвапіе 
лишь во время нереста, такъ какъ въ это время онъ весь красный, кромѣ 
темно-зеленой головы; послѣ періода нереста этотъ нарядъ совершенно исчѳзаетъ 
и переходить въ темно-синій на верхней сторонѣ и свѣтло-синій на нижней. 
Эта перемѣна такъ бросается въ глаза, что камчадалы старались найти обьясне-
ніѳ его и говорятъ, что рыба, поднимаясь вверхъ по стремительно текущимъ 
рѣкамъ дѣлаетъ чрезвычайныя усилія, этимъ прогояяетъ кровь наружу и, 
благодаря этому, получаетъ свою ярко-красную окраску. Въ связи съ 
измѣненіемъ послѣдней стоить поразительное утолщеніе надкожицы, которое 
придаетъ кожѣ такой видъ, какъ будто-бы на соотвѣтственныхъ мѣстахъ выпала 
вся чешуя. 

Что касается внутренняго строенія лососевыхъ, то прежде всего заслужи-
ваютъ вниманія органы размноженія, особенно яичники. Яйца развиваются не 
въ замкнутыхъ мѣшкахъ, какъ у большинства остальныхъ рыбъ, а • на выдаю-
щихся складкахъ брюшины, отъ которыхъ они, достигнувъ зрѣлости, отдѣляются 
и необходимо попадають въ полость брюшины, откуда выводятся черезъ отверсЙе 
позади заднепроходнаго. Такое схроеніе имѣетъ особое значеніе въ томъ отно-
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шеніи, что облегчаетъ «ыходъ яицъ наружу, а это дѣлаетъ лососей весьма удоб-
ными для искусственнаго разведенія. 

За исключеніемъ шести родовъ, изъ которыхъ пять населяютъ океаны, а 
одинъ прѣсныя воды Повой Зеландіи, лососевыя принадлежатъ исключительно 
сѣверному полушарію, Онѣ живутъ какъ въ соленыхъ, такъ и въ прѣсныхъ во-
дахъ, если онѣ чисты, и встрѣчаются въ большемъ числѣ въ сѣверныхъ водахъ, 
чѣмъ въ южныхъ. Въ значитедьномъ количествѣ водятся онѣ въ Ледовитомъ 
океанѣ н въ чрезвычайно большомъ въ сѣверной части Тихаго, менѣе много-
численны онѣ въ Пѣмецкомъ и Балтійекомъ морѣ, а также въ сѣперной часта 
Атлантическаго океана. ІІѢкоторые представители семейства ииѣютъ, повидамому, 
гЬсную область распространенія и въ иныхъ случаяхъ ограничиваютсй, какъ 
кажется, однимъ озеромъ или немногими сосѣдними озерами; но въ другихъ водахъ 
ихъ замѣняютъ родичи, относительно которыхъ еще и теперь не рѣшено, не 
принадлежатъ-ли они къ тому-же виду и не представляютъ-ли только разновид-
ности. Изъ моря всѣ лососевыя ко времени нереста входятъ въ большія и малыя 
рѣки и ручьи, чтобы размножаться, и притомъ каждая рыба снова возвращается 
въ ту-же рѣку или, по крайней мѣрѣ, въ тотъ-же рѣчной бассейнъ, гдѣ она роди-
лась. Побужденіе къ перекочевкѣ такъ сильно, что поднимающаяся изъ моря рыба 
не пугается никакого препятствія и старается преодолеть дѣйствительно непрео-
долимый даже съ опасностью жизни. Всѣ поднимающіяся лососевыя откладьі-
ваютъ икру въ вырытую ими предварительно неглубокую ямку въ пескѣ или 
гравіи и обнаруживаютъ при выборѣ мѣста сообразительность, и ловкость. 
Другіе виды этого семейства оставляютъ во время нереста озера, въ которыхъ 
они живутъ, лишь въ видѣ исключенія, я въ такомъ случаѣ тоже отыски-
вають рѣки, впадающія въ озеро, а обыкновенно избирають для икрометанія неглу-
бокія мѣста у береговъ озера; наконецъ иные виды появляются во время раз-
множенія въ громадныхъ иассахъ у поверхности воды, не обращая вниманія на 
то, равняется-ли глубина подъ ними немногимъ сантиметрамъ или многимъ мет-
рамъ, тѣснятся вплотную около другь друга, высоко выскакиваютъ изъ воды, обра-
тившись брюхомъ другь къ другу, и одновременно изливаютъ икру и мрлоеи, такъ 
что вода на далекое разстоякіе становится мутною. Ихъ способъ нереста позво-
ляегь дѣлать заключеніѳ о размноженіи нѣкоторыхъ'морскихъ рыбъ, напримѣръ 
сельдей, относительно которыхъ, какъ извѣстно, принимали, что они перекочевы-
вають къ нашимъ берегамъ изъ другихъ странъ, чтобы метать здѣсь икру. Между 
гѣмъ къ нимъ относится совершенно то-же, что и къ тѣмъ лососевымъ, за раз-
множеніемъ которыхъ мы можемъ непосредственно наблюдать; относительно по-
слѣднихъ мы знаемъ по крайней мѣрѣ совершенно опредѣленно, что онѣ живутъ 
до вреаени нереста въ глубинахъ озерь и, чтобы опорожнить свои наполненные 
яичники и сѣменныя железы, поднимаются лишь въ болѣе или менѣе вертикаль 
номъ направленіи. 

Лососевыя съ слабо развитыми зубами по пищѣ скорѣе похожи на карповъ, 
чѣмъ на хищныхъ рыбъ, то-есть поѣдаютъ разііичнаго рода червей, брюхоногнхъ и 
пластинчато-жаберныхъ моллюсковъ и т. п., а также и растительныя вещества; 

. виды, челюсти которыхъ вооружТвны сильными зубами, напротивъ, лишь въ первые 
годы жизни довольствуются червями и насѣкомыми или ихъ личинками, а позднѣе 
нападаютъ на всѣхъ другихъ рыбъ, которыми только могутъ овяадѣть. Вообще же 
самые крупные виды семейства не самые страшные хищники: благородный лосось, 
напримѣръ, уже по своимъ значительно болѣѳ слабымъ зубамъ уступаетъ кунжѣ, 
если не въ прожорливости, то, по крайней мѣрѣ, въ стремленіи къ хищничеству 
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Для человѣческаго хозяйства лососевыя пмѣютъ очень важное значеніе. Ихъ 
цѣнное мясо, которие лучше мяса всякой другой рыбы, отличается прекрас-
нымъ цвѣтомъ, не костляво, вкусно и легко перепаривается, такъ что даже 
больные могутъ его ѣсть. Въ Германіи, которая стала сравнительно очень бѣдна 
рыбой, это мясо принадлежитъ,- къ сожалѣнію, къ рѣдкимъ лакомствамъ, яо край-
ней мѣрѣ во всѣхъ странахъ, которыя не лежатъ непосредственно при рѣкахъ 
или горныхъ потокахъ и горныхъ. озерахъ; нэпротивъ, ві. Скандиііавіи, Россіи 
и Сибири оно составляетъ существенную часть пищи населенія. Для людей, жіі-
вущихъ въ приЗрежныхъ странахъ Тихаго и Ледовитаго океановъ лососевыя со-
ставляютъ главную пищу, а главную работу ихъ составляетъ ловля этихъ рыбъ. 
Какъ сообщаетъ Лкобсонь, у эскимосовъ въ Аляскѣ играютъ при этомъ роль нѣ-
которыя суевѣрія: такъ, ни одна женщина не смѣетъ разрѣзать лососей желѣзнымъ 
ножемъ, такъ какъ иначе эти рыбы навсегда оставиля-бы берега, Втеченіе лѣта 
ловятъ, сушатъ, коптятх, солятъ, запасаютъ богатство моря, которое теперь доста-, 
вляется рѣкаип, и употребляютъ всѣ средства, чтобы не только добыть себѣ безу-
словно необходимый запасъ пищи на зиму, но также, чтобы добыть массы .мяса, 
которое въ герметически закрытыхъ коробкахъ разсылается по всему свѣту и со-
ставляетъ важный предметъ торговли. Такъ, на большой консе]1)вной фабрикѣ въ 
Карукъ на Аляскѣ въ 1890 г. было обработано около 200,000 большихъ лососей. 

Жалоба на обѣднѣніе нашихъ водъ относится главнымъ образомъ къ годъ 
отъ году болѣе чувствительному уменьшенію въ количествѣ представителей этого 
семейства. Иыѣются данныя относительно прошлыхъ столѣтій, которыя показы , 
ваютъ, что прежде богатствомъ водъ не могла даже пользоваться въ полномъ 
объемѣ; но уже эти данныя упоминаютъ о болѣе отдаленныхъ временахъ, когда, 
богатство было будто бы ente больше. Столѣтіе тому назадъ уже были изданы 
законы для защиты этихъ прекрасныхъ рыбъ, которыхъ было легче совершенно; 
прогнать и истребить въ мѣстныхъ водахъ или, по крайней мѣрѣ, въ извѣст-
ныхъ рѣкахъ, чѣмъ всякихъ другихъ рыбъ. Но приходилось—и это лучше всего 
характеризуетъ тогдашнее изобиліе этихъ рыбъ—издавать также законы, охра-
нявшіе прислугу побережныхъ жителей отъ чрезмѣрнаго закармливанія столь 
цѣнными рыбами. По указаннымъ уже ранѣе прпчинаиъ, охранительные законы 
принесли мало пользы п съ" течеяіемъ времени чрезмѣрное потребленіе, неради-
вость и легкомысленное равнодушіе относительно сохраненія столь важнаго, 
источника пищи, принесли горькіѳ плоды. Лишь въ новѣйшее время многое 
улучшилось и у насъ, такъ какъ. дѣятельныя лица и общества позаботились о 
правильномъ водномъ хозяйствѣ и, жертвуя собственными интересами, содѣй-
ствовали постепенному возстановленію утраченнаго. Величайшее значеніе для, 
этихъ усилій ймѣло и имѣетъ искусственное разведеніе рыбъ, посредствомъ кото-
раго можно вновь населить текучія и стоячія воды, въ тѣхъ ыѣстахъ, гдѣ онѣ 
обѣднѣли дѣнными рыбами. Что можно достигнуть этимъ путемъ, показываютъ 
удачные опыты пересылки оплодотворенной икры различныхъ видовъ лососевыхъ 
въ части свѣта, гдѣ эти рыбы не всдятся, и разведенія выведенныхъ изъ икры 
рыбъ въ водахъ даже такихъ мѣстностей, которыя существенно отличаются отъ 
родины этихъ рыбъ. Такимъ образомъ и въ этомъ отношевіи обнаруживается. 
прогрессъ. 

Лососями, въ тѣсномъ СМЫС.1Ѣ слова (fаішо. Lachse. Saumuns), мы называемъ 
тѣ виды этого семейства, которые имѣютъ совершенно правильное тѣлосложеніе, 
одѣты мелкими чешуями, имѣютъ разрѣзъ рта, доходяпцй до глазъ и хорошо 
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развитую зубную систему, состоящую изъ коническихъ аубовъ. сидящахъ на че-
люстяхъ верхней и нижней, яебныхъ и сошниковыхъ костяхъ и даже на языкѣ, и 
FippoTKifi: заднепроходный плавникг, число лучей котораго менѣе 14. 

Никакая другая группа рыбъ не причиняетъ спеціалисту столько затрудненій 
при опредѣленій отдѣльныхъ видовъ и выясненіи ихъ образа жизни, какъ лососи. 
Полъ и возрастъ, мѣстопребываніе и пища, стремленіе къ размноженію и болѣзнь 
въ чрезвычайной степени вліяютъ именно на ѳтихъ рыбъ; ихъ склонность метать икру 
вмѣстѣ съ другими видами, способность производись помѣсп, которыя, вѣроятно, въ 
свою очередь плодовиты между собою пли съ однимъ изъ основпыхъ видовъ, не 
мало'содМствуютъ появленію такихъ формъ, которыя требуюітъ полнѣйшаго зна-
нія дѣла; чтобы опредѣлить, къ какому виду онп относятся. По этпмъ причинамъ 
еще и въ настоящее время, несмотря на необыкновенно богатую литературу о видахъ 
лососей, царствуетъ чрезвычайная путаница какъ у спеціалистовъ, такъ и у прос-
тыхъ людей, натуралистовъ и рыбаковъ. Цвѣтъ и рисунки, даже форма отдѣль-
ныхъ частей гЬла, которую можно было бы считать неизмѣнной, значительно раз-
личаются по полу, возрасту, времени года, мѣстопребыванію и пищѣ; отношенія 
отдѣльЕЫХЪ частей тѣла такъ же мало постоянны, какъ величина и вѣсъ. Не только 
число зубовъ колеблется, но и челюсти испытываютъ измѣненія, ісоторыя нпкогда 
не встрѣчаются у другихъ рыбъ; плавники представляютъ такое же непостоянство 
по числу лучей, какъ и до формѣ; чешуи то крупнѣе, то мельче; кожа поддежитъ 
существеннымъ измѣненіямъ; даже число позвонковъ не остается неизмѣннымъ. 
Нечего удивляться поэтому, что взгляда различныхъ пхтіологовъ сильно расходятся, 
что, какъ указываетъ Зибольдъ, даже отличные изслѣдователи измѣняли свои взгляды 
въ этомъ отношеніи и устанавливали то меньшее, то большее число видовъ лососей. 
«Склоняясь къ взгляду», говоритъ Зибольдъ, «что немногіе водящіеся въ Европѣ 
виды лососей чрезвычайно варьируютъ, смотря по географическому распространению, 
я долженъ признать, что Агассисъ навѣрное былъ ечень близокъ къ истинѣ, выска-
зывая предположеніе, что зубастые лососи европейскаго континента, особые виды 
которыхъ существовали, будто бы, въ каждой странѣ Европы, относятся лишь къ, 
шести видамъ. Противорѣчія, существующія и по настоящее время среди ихтіоло-
говъ по вопросу о разграниченіи европейскихъ видовъ лососей, so всякомъ 
случаѣ возбуждаютъ подозрѣніе, что виды лососей, и именно формы лососей сѣверо-
европейскихъ водъ, еще не выяснены съ достаточной ясностью». 

Результаты новѣйшихъ изслѣдованШ ртносительно разнообразія этихъ живот-
ныхъ, равн() какъ причины и значеніе этого разнообразія изложены слѣдующимъ 
образомъ Гюнтеромъ: «Мы не знаемъ другой группы рыбъ, которыя доставляли бы 
ихтіологу столько затруднений, какъ при различеніи видовъ, такъ и по отношенію 
къ пѣкорымъ чертамъ ихъ образа, жизни, какъ эта группа, хотя отчасти это нужно 
приписать невбыкновенному вниманію, съ которымъ ее изучали и которое привело, 
можетъ быть, къ большему числу невыясненныхъ фактовъ, чѣмъ къ удовлетворитель-
ному рѣшенію поставленныхъ вопросовъ. Почти безконечныя видоизмѣненія этихъ 
рыбъ зависятъ отъ возраста, пола и полового развитія, ппщи и качествъ воды. 
Нѣкоторые виды скрещиваются и помѣси. снова спариваются съ одною изъ формъ, 
давшихъ начало помѣси, и- проіізводятъ такимъ образомъ потомство, похожее на 
чистую породу. Болѣе всего измѣнчива окраска; поэтому этотъ признакъ лишь 
рѣдко помогаетъ при опредѣленіи вида, такъ какъ нѣтъ ни одного вида, который 
представлялъ бы одинаковую окраску во всѣхъ стадіяхъ развитія. Молодыя рыбы 
всѣхъ видовъ снабжены поперечными полосами и притомътакъ постоянно, ІТО ЭТИМЪ 

фактомъ можно пользоваться, какъ признакомъ рода или даже семейства. Число 
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полосъ не всегда постоянно; проходные дососи имѣютъ ихъ двумя и даже тремя 
больше, чѣмъ форель. Пѣкоторые виды форелей остаются мелкими и сохра-
няютъ часто втеченіѳ всей жизни полосы , молодыхъ; въ извѣстныя времена 
новая чешуя покрываетъ полосы молодыхъ и дѣлаетъ ихъ на нѣкоторое время не-
видимыми; но современемъ онѣ снова показываются или становятся замѣтныміі, 
если удалить чешуйки, 

«Если лососи прошли это молодое состояніе, окраска ихъ становится очень 
различной. Самцы, особенно во время и непосрёдственно послѣ нереста, ярче окра-
шены U испещрены, чѣмъ самки; экземпляры, не достигшіе половой зрѣлости, со-
храняютъ болѣе блестящую, серебристую окраску и болѣе похожи на самокъ. йища 
оказываеть, повидимому, меньшее вліяніе на цвѣтъ наружныхъ частей, чѣмъ на 
цвѣтъ мяса; так.ъ, очень пестрые экземпляры часто имѣютъ плохое мясо, между 
тѣмъ какъ хорошо упитанные экземпляры съ красноватымъ мясомъ имѣютъ 
болѣе равномѣрную, хотя и блестящую окраску. Хпмія не дала еще намъ ника-
кого анализа того вещества, которое придаетъ мясу лососей красноватый цвѣтъ; 
но едва ли есть сомнѣніе, что оно однородно съ красными пигментами многихъ 
морскпхъ и прѣсноводныхъ ракообразныхъ, которыя СОСТІ^ВЛЯЮТЪ любимую пищу 
этихъ рыбъ; окраска мяса, вѣроятно, и происходить отъ этой пищи. Вода имѣетъ 
замѣтное вліяніе на цвѣтъ Форели съ сильно окрашенными глазчатыми пятнами 
встрѣчаются обыкновенно въ чистыхъ быстрыхъ ручьяхъ и малевькихъ открытыхъ 
альпійскихъ озерахъ; въ большихъ озерахъ съ хрящеватымъ грунтомъ рыбы свѣт-
лаго серебристаго цвѣта и глазчатыя пятна перемѣшаны съ крестообразными чер-
ными пятнами или замѣняются ими; въ прудахъ или частяхъ озеръ съ ялистымъ 
или торфянымъ грунтомъ форели вообще темнаго цвѣта, а если онѣ заключены 
въ пещерахъ и ямахъ, то могутъ принимать почти равномѣрную черноватую окраску. 

«Смѣна чешуи (т. е. быстрое возобновленіе стертой части чешуй) совпадаетъ 
у кочуюіцпхъ видовъ съ ихъ пребываніемъ въ морѣ. Возобновленныя чешуи при-
даютъ пмъ свѣтіый серебристый видъ, такъ какъ большая часть пятенъ исчезаетъ 
или прикрывается серебристо-блестящими чешуйками, такъ что ихъ невидно. 
Между тѣмъ нѣкоторые виды живугь во всѣхъ упомянутыхъ водахъ, даже въ со-
лоноватой водѣ и мы находимъ поэтому большое разнообразие окраски у одного и 
того же вида, другіе болѣе ограничены въ своемъмѣстопребываніи и, слѣдовательно, 
пхъ окраска допускаетъ болѣе точное опредѣленіе. 

«По отношенію къ величинѣ различные виды представляютъ неодинаковую 
степень измѣнчивости; Величина зависитъ, повидимому, отъ обилія пищи и обшир-
ности водоема. Такъ, величина лосося и различныхъ видовъ крупныхъ озерныхъ 
форелей, повидимому, колеблется незначительно, такъ какъ во всѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ они живутъ, они находятг одни и тѣ же условія. Какой-нибудь широко распро-
страненный видъ, живя въ маленькомъ горномъ озерѣ со скудною-пищей, никогда 
не вѣситъ бо.іѣе 0,25 kgr., между тѣмъ какъ въ большомъ озерѣ или рѣкѣ, гдѣ онъ 
находитъ множество разнообразной пищи, онъ достигаетъ вѣса въ 6—7,5 kgr. Та-
кихъ большихъ рѣчныхъ форелей называютъ «лососевыми форелями» (Lachsforel-: 
len), «исполинскими форелями» (Riesenforellen) и т. д. и описываютъ отдѣльно 
подъ этими названіями. Кромѣ того, у лососей, какъ и у большинства рыбъ и 
хвостатыхъ земвоводныхъ, наблюдается природное различіѳ въ ростѣ экземпляровъ, 
происходящпхъ изъ одного и того же помета. Одни растутъ быстро и правильно, 
другіе медленнѣе, а нѣкоторые остаются карликами и останавливаются на извѣстной 
степени развитія. 

«Взаимныя отноіпенія различныхъ частей тѣла бываютъ чрезвычайно раз-
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личнц у одного и того же вида. Кромѣ обыкновеиныхъ іізмѣнедій при перѳходѣ 
изъ мелодий въ подовозрѣлую форму, которыя наблюдаются у всѣхъ рыбъ, форма 
морды рыбы подвергается значнтѳльнымъ измѣненіямъ. У половозрѣлаго самца 
межчедюстныя и нижнѳчелюстныя кости въ различной степени вытянуты впередг, 
а послѣднія часто болѣе или менѣѳ загнуты кверху. Поэтому у самцовъ морда 
гораздо сильнѣѳ заострена и вытянута впередъ, а также и вся голова ихъ длин-
нѣе, чѣмъ у самокъ; вмѣстѣ съ межчелюстйой костью и зубы, которыми она воору-
жена, увеличены, по сравненію съ зубами самки, иногда въ четыре ра?а. Если 
это развитіе передней частп головы случайно происходитъ въ то время, когда 
рыба въ состояніи добыть лишь скудное количество пищи, то это оказывает!, 
столь сильное вліяніе на обыкновенную относительную величину головы къ тѣлу, 
что видъ рыбы часто трудно узнать. Яловые самцы съ неразвитыми половыми 

'отличіями по относительной величинѣ головы приближаются къ самкамъ, а по-
мѣсн не отличаются въ этомъ отногаеніи отъ коренныхъ видовъ. Пзобиліѳ или 
скудость пищи и присутствіе или отсутствіѳ у лососей позыва къ пищѣ соста-
вляютъ другія причины, оказывающія вліяніе на ростъ или полноту различныхъ 
частей тѣла У хорошо упитанныхъ рыбъ голова сравнительно не только меньше, 
но и короче. 

«Плавники до извѣстной степени измѣнчпвы. Различіе вѣ члслѣ лучей незна-
чительно и неважно при различеніи видовъ. Хвостовый плавникъ подвергается 
значительнымъ измѣненіямъ формы, которыя зависать отъ возраста и полового 
развитія. У молодыхъ экземпляровъ всѣхъ видовъ эти плавники вырѣзаны болѣв 
иди менѣе глубоко, такъ что молодая рыба вида, у котораго хвостъ снабженъ 
выемкой втеченіе всей жизни, отличается отъ молодыхъ экземпляровъ вида съ 
усѣченнымъ хвостомъ, болѣе глубокой вырѣзкой плавника. Такъ какъ представи-
тели одного и того же вида не всѣ достигаютъ половой зрѣлости въ одномъ воз-
растѣ и по достиженіи одинаковой величины, то ясно, что уклоненія въ формѣ 
хвостоваго плавника значительны и многочисленны, и что они составляютъ очень 
обманчивый- признакъ, если не обратить надлежащаго вниманія на возрастъ 
и половое развитіе рыбы. Даже тѣ виды, которые живутъ какъ въ стремитель-
ныхъ рѣкахъ,'такъ и въ тихихъ водахъ, представляю'тъ значительныя различія 
въ формѣ и .длинѣ всѣхъ плавниковъ; такъ, экземпляры, живущіѳ въ стремитель-
ныхъ рѣкахъ, имѣютъ относительно болѣе короткіе и толстые лучи, такъ какъ 
находятся почти безпрерывно въ движеніи и стираютъ нѣжные концы плавни-
ковъ, отчего плавники ихъ имѣютъ болѣе закругленную форму, особенно на углахг; 
между тѣмъ у экземпляровъ, живущихъ въ прудахъ или озерахъ, этого не замѣ-
чается. Кромѣ того одна и та же рыба можетъ проводить часть жизни въ озерѣ 
и входить въ извѣстное время въ рѣку и потому почти періодическп мѣняетъ 
форму своихъ плавниковъ. 

«Въ заключеніе, чтобы дополнить перечисленіе этихъ измѣнчавыхъ призна-
ковъ, мы должны прибавить, что у старыхъ самцовъ во время и послѣ нереста 
кожа на спинѣ утолщается и становится губчатой, такъ что чешуйки, сидящія въ 
кожѣ, дѣлаются совершенно невидимыми». 

Самымъ благороднымъ представителемъ этого рода наши рыбаки считають 
Лосося, Сеигу, Лоха (Salmo salar, salmulus, nobilis и bamatus, Trutta sa!ar. Lachs. 
SaTimon). Онъ характеризуется очень вытянутымъ въ длину, болѣе или менѣѳ сжа-
тымъ съ боковъ тѣломъ, очень маленькой по отношенію къ нему голэвою съ 
тонкой, сильно вытянутой мордой, беззубой, короткой, пятиугольной пластинкой 
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сошника и расположенными въ одинъ рядъ, рано выпадающими зубами узкой 
части рукоятки сошника. Спина синевато-сѣрая, бока серебристые, нижняя 
сторона бѣлая и блестящая; рисунокъ у подовозрѣлой рыбы состоить изъ немно-
гочисленныхъ черныхъ пятенъ. Спинные, жировые и хвостовые плавники имѣютъ 
темно-сѣрую, остальные блѣдную окраску; иногда на спинномъ піавникѣ 
находятся отдѣльныя круглыя, черныя пятна. Спинной плавникъ имѣетъ 
3—4 и 9—11, грудной 1 и 13, брюшной 1 и 8, заднепроходный 3 и 7—8, 
хвостовый 19 лучей. Въ длину лосось можетъ достигать 1,5 т . , вѣсъ его можетъ 
доходить до 45 kgr.; но такіе крупные экземпляры встрѣчаются въ настоящее 
время лишь въ сѣверныхъ русскихъ рѣкахъ; въ остальной Европѣ такіѳ гиганты 
давно истреблены. Въ наши дни лосось, длиною въ метри и вѣсомъ въ 1Ь—16 kgr., 
считается уже здѣсь очень большимъ. 

Нѣмецкое названіе лосося—Lachs—производятъ различнымъ образомъ. Окенѣ 
палагаетъ, что оно' происходить отъ слова «Іах», такъ какъ вти рыбы, если ихъ 
долгое время держать въ црѣсной водѣ, становятся слабыми, вялыми («1ах>); 
Геферъ думаетъ, что оно можетъ происходить отъ готскаго «Іаікап»— прыгать. 
Иааротивъ, Клугѳ относить это названіе кь средне-верхне-германскому и древне-
верхне-германскому слову «labs», англо-саксонскому «Іеах», древне-норманскому 
п шотландскому • «Іах», которое и есть первоначальное германское названіѳ 
лосося. 

Родиной лосося мы должны считать воды умѣренной Европы на югъ до 
43 градуса сѣверной широты и воды Новаго Свѣта до 41 градуса сѣверной широты. 
Его нѣтъ во веѣхь рѣкахь, который изливаются въ Средиземное море. Онъ дер-
жится болѣе вь прѣсной водѣ, чѣмъ въ морѣ, проводить въ рѣкахъ первую моло-
дость и ежегодно поднимается изъ моря въ рѣки, насколько можетъ. Въ Германіи 
онъ посѣщаеть главнымъ образомъ Рейнъ и его притоки, Одерь и Вислу, но 
встрѣчается также въ Везерѣ и Эльбѣ. При своихъ странствованіяхъ семга появ-
ляется во всѣхъ болѣѳ крупныхь притокахъ названныхъ рѣкъ, если только пло-
тины или водопады не преграждають ей пути. Чаще, чѣмъ въ Гёрманіи, она 
встрѣчается въ рѣкахъ Великобританіи, Россіи, Скандинавіи, Исландіи, Гренлан-
дін, Сѣверной Америки, рѣже въ рѣкахъ западной Франціи и сѣверной ІІспаніи. 
Въ Ведикобританги, гдѣ лосось быль прежде настолько обыкновенеаъ, что его 
мясо едва цѣнилось, безпрерывное преслѣдованіе такъ уменьшило количество его, 
что даже въ шотландскихъ рѣкахь Тэй, Твидъ, Спей и Эскъ, который онъ прежде 
предпочитаіь, замѣтили уменьшенів его, возбуждающее опасенія, и должны были 
издать строгіе законы для его охранения; въ Россіи онъ мечетъ икру во всѣхъ 
рѣкахъ, в п а д а ю щ и х ъ въ Балтійское и Бѣлое моря, но достигаетъ своей восточ-
ной границы на Уралѣ, по крайней мѣрѣ, не встрѣчается уже вь Оби; вь Скан-
динавіи, а также въ Исландіи и Гренландіи это и теперь еще одна изъ обыкновен-
нѣйшихъ рѣчныхъ рыбь; во Франціи онъ посѣщаеть всѣ рѣки, впадающія въ 
Атлантический океанъ; въ Испаши встрѣчается еще въ большомь числѣ во всѣхъ 
водахъ бассейна Бискайскаго залива, но не встрѣчается въ тѣхъ, которыя текутъ 
черезъ Португалію въ океанъ, или, по крайней мѣрѣ, показывается здѣсь лишь 
вь видѣ отдѣдьныхъ вкземпляровъ. 

Какъ живеть семга вь морѣ, мы не знаемъ, какъ ни тщательно произво-
дились наблюденія именно надь этою, самою цѣнной изъ всѣхъ прѣсноводныхъ 
рыбь. Мы можемъ лишь принимать за твердо установленный фактъ, что она ни-
когда не удаляется на большое разстояніе отъ мѣста родины, и, слѣдовательно, 
отнюдь не предпринимаетъ, какъ думали прежде, путешествій до сѣвернаго 
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полюса, а развѣ уходить отъ устья рѣки въ глубину, въ ыѣста, лежащія около бли-
жайшихъ глубокихъ частей моря, и откармливается здѣсь до того, что тіредстав-
вляетъ собою рѣдкій примѣръ даже среди рілбъ. По іізслѣдованіямъ шведскихт. 
натуралистовъ, семга во время пребыванія въ морѣ псокираетъ различныхъ рако-
образныхъ, различные виды рыбъ, особевно песчанокъ, к о л ю ш е к ъ , а также и сельдей, 
но воисе не ограничивается этими животными, а, напротивъ; ѣстъ все, что можетъ 

1. Семга. Salmo solar наст. вел. 2. Таймень. Salmo trutta. '/„ паст. ве,і. 

добыть. Совершенно иначе ведетъ она себя во время нребыванія въ прѣсной водѣ, по 
крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ ее до нѣкоторой степени наблюдали. Въ общеыъ она мало 
отличается отъ своихъ родичей, особенно отъ обѣпхъ большихъ форелей, который 
и по строенію близки къ ней. Она плаваетъ также ловко и еще превосходитъ ихъ 
въ умѣніи дѣлать прыжки, подобно другимъ благороднымъ лососямъ охотно жпветъ 
обществами, но ѣстъ въ прѣсныхъ водахъ такъ же жадно, какъ форель, лишь въ 
молодости и почти совершенно воздерживается отъ пищи во время размноженія и 
послѣ него, вообще до тѣхъ поръ, пока, поднимаясь изъ моря, остается въ прѣс-
ныхъ водахъ. Странствованія ея состав.іяютъ поэтому для нея необходимое 
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условіе жизни; море кормить ее, прѣсная вода даетъ ей возможность размно-
жаться. , 

Хотя во всѣ мЬсяцы года можно замѣчать лососей, поднимающихся по рѣ-
камъ, но ихъ путешестЕія внутрь страны приходятся все же главнымъ образомъ 
на первые мѣсяцы года *), Выхожденіе можетъ быть замедлено или ускорено 
преобладающей погодой, а также температурой рѣки, но, въ среднеыъ, оно при-
ходится на мѣсяцы мартъ, апрѣль и май. Когда рѣки вскроются, лососи прибли-
жаются обществами изъ 30—40 штукъ къ берегамъ и устьямъ рѣкъ, держатся 
здѣсь нѣкогорое время, какъ будта бы имъ надо сначала пріучить себя къ прѣс-
ной водѣ, поднимаются съ приливомъ вверхъ по рѣкѣ и съ отливомъ снова воз-
вращаются въ море, пока не приступятъ, наконецъ, къ настоящему путеществію. 
Наблюдали, что икряники (самки) поднимаются прежде молочникопъ (самдовъ) и 
что молодыя, которыя лишь за нѣсколько мѣсяцевъ или недѣль вошли въ море, 
возвращаются въ рѣки прежде старыхъ, Въ первые мѣсяцы года появляются 
обыкновенно самые крупные лососи, затѣмъ тѣ, которые лишь одинъ разъ былп 
въ морѣ, и болѣе мелкія рыбы, родившіяся въ прежніе годы, такъ что первые 
уже достигли верховьевъ рѣкъ, когда послѣдніе только входятъ въ низовья. Ло-
сосей, только что входящихъ изъ моря, можно съ достаточной увѣренностью узна-
вать по ихъ серебристо-бѣлому цвѣту и относительно слабо сидящимъ чешуямъ; 
а часто также по одному сидящему на нихъ паразиту, который умираетъ въ 
прѣсяой водѣ; потому нетрудно отличать ихъ отъ прожпвшихъ уже долгое 
время въ рѣкахъ. Во время странствованія они держатся, говорятъ, въ извѣстномъ 
порядкѣ, именно образуютъ два ряда, сходящихся впереди, такъ что старая силь-
ная рыба стоитъ во главѣ косяка, а за нею на большемъ или меньшемъ раз-
стояніи слѣдуютъ остальныя. Если рядъ разрывается, то косякъ останавливается; 
но скоро рыбы снова собираются и принимаютъ прежній порядокъ. 

Препятствие онѣ стремятся преодолѣть всѣми силами, стараются просколь-
знуть подъ сѣтями или прорвать пхъ, перепрыгивать черезъ пороги, водопады и 
плотины. При этомъ онѣ обнаруживають изумительную силу, ловкость и выно-
сливость. Напрягая всѣ силы, онѣ проникаютъ въ самое сильное теченіе подъ 
основаніо порога, упираются -хвостовымъ плавникомъ о камень, чтобы по-
лучить точку опоры, со всѣхъ силъ ударяютъ по водѣ и выбрасываются на вы-
соту 2 и 3 т . , описывая въ то же время дугу въ 4—6 га. длиною. Неудача не мѣшаетъ 
имъ повторить прыжокъ и вовсе нерѣдко .©нѣ платятъ жизнью за свое упорство, 
даже если не упадутъ въ разставленныя для вихъ ловушки и верши, а просто 
на голыя скалы. Вертикальные водопады значительной вышины, понятно, остана-
вливаютъ ихъ движеніе, пороги же онѣ одолѣваютъ легко. Па этомъ основано сі. 
успѣхомъ примѣняемое устройство такъ называемыхъ лососепроводовъ (Lachsleiter), 
которые представляютъ для этихъ рыбъ настоящія лѣстницы; для этого въ 
естественномъ или искусственномъ желобѣ, поочередно съ той и другой сто-
роны крѣпко, вбиваютъ выдающіяся деревянный или желѣзныя пластинки, 
о которыя разбивается сила падающей воды, благодаря чему получаются 
для рыбъ мѣста отдыха. Озера, черезъ которыя протекаютъ рѣки, лососи всегда 
проплываютъ, такъ какъ при своеыъ странствованіи они всегда достигаютъ верхнихъ 
притоковъ данной рѣки. Несмотря на свое искусство въ плаваніи, они дости-
гаютъ верхняго теченія рѣкъ лишь по прошествіи значительнаго времени, аслѣ-
довательно перекочевываютъ не торопясь и медленно. Такъ, папримѣръ, они вхо-

*) У насъ насѣверѣ на осенніе мѣсяцы. Прим. перев. 
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дятъ въ Рейнъ ^жѳ въ апрѣлѣ, но лишь въ маѣ появляются у Базеля и рѣдко 
раньше конца августа въ меньгаихъ рѣкахъ. Въ бассейнѣ РеАна они очень пра-
цильно пocѣш;aюfъ Лимматъ, проплываютъ отсюда черезъ Цюрихское озеро, вхо-
дятъ далѣе въ Линтъ, пересѣкають Валлевскоѳ озеро и поднимаются далѣѳ вверхъ 
по Зеетцъ. Другая часть посѣщаетъ Рейнъ и Ааръ, пересѣкаетъ Фирвальдштет-
ское и Тунское озера и странствуетъ по только что упомянутымъ рѣкамъ вверхъ, 
достигая въ Рейссѣ, по словамъ Чуди, иногда высоты въ 1300 т . надъ уровнемъ 
моря, хотя здѣсь имъ приходится преодолѣвать безчисленные пороги и водовороты. 
Въ бассейн^ Везера странствованіе ихъ останавливается лишь въФульдѣ и Веррѣ п 
ихъ притокахъ. Въ бассейнѣ Эльбы они поднимаются тоже очень далеко вверхъ, 
съ одной стороны до Фихтельгебирге, съ другой въ Молдаву и ея притоки. Со-
иершенно то же можно сказать о рѣкахъ, впадаюіцихъ въ Балтійское море, изъ 
которыхъ больше всего лососей входить въ Мемель. Новыя плотины безъ лосо-
сепрпводовъ почти совершенно измѣняютъ существующія условія; но и лососепро-
водами рыбы часто начинаютъ пользоваться не тотчасъ и можетъ быть по ніімъ 
идутъ вверхъ лишь тѣ, которыя раньше спустились по нимъ. 

•Во многихъ ріікахъ наблюдали, что появляющіеся въ нихъ лососи подни-
маются въ разное время, а слѣдовательно не въ одно время достигаютъ извѣстныхъ 
мѣстъ. Такъ, молодые лососи, еш,е неспособные къ нересту, входятъ въ прѣсныя 
воды уже въ зимніе мѣсяцы, съ ноября до февраля, остаются въ нихъ почти 
иѣлый годъ и нерестятся лишь потомъ; продолжительное пребываніе ихъ внѣ 
моря не приносить имъ при этомъ видимаго вреда. ІІѢкоторые рыбоводы пола-
гаютъ, въ противоположность взгляду, раздѣляемому всѣии изслѣдователями, что 
лососи могутъ привыкать вовсе не покидать прѣсныхъ водъ; они принимаютъ, 
напримѣръ, что дососи, живущіе въ Венерскомъ озерѣ въ Швеціи, не идутъ въ 
море, такъ какъ не могутъ подняться оттуда въ озеро. Основываясь на этомъ, 
въ исходѣ пятидесятыхъ годовъ посадили лососей въ Женевское озеро, стокъ ко-
тораго, какъ извѣстно, исчезаетъ на вначительномъ протяженіи подъ землею подъ 
названіемъ іпотерянной Роны», и нѣсколько лѣтъ спустя были пойманы икряни-
ки съ созрѣвшими яйцами. По и въ Венерскомъ озерѣ лососи поднимаются вверхъ 
по впадающпмъ въ него рѣкамъ, чтобы метать икру, и мнѣніе прежнихъ изслѣ-
дователей, что продолжительное пребываніе въ рѣкахъ составляетъ необходимое 
условіе для надлежащаго развптія половыхъ органовъ, получаетъ такимъ обра-
зомъ подтвержденіе. Когда половые opfaHH достигли почти полной зрѣлости, ло • 
соси поднимаются вверхъ по рѣкамъ гораздо быстрѣе, чѣмъ прежде, и нерестятся 
въ нижнемъ теченіи рѣкъ лишь въ томъ случаѣ, если препятствія оказываются 
непреодолимыми. 

Ко времени нереста лососи подвергаются измѣненію, замѣтному и снаружи: 
они одѣваются въ брачный нарядъ, окраска ихъ становится темнѣе, а на бо-
кахъ тѣла и жаберныхъ крышкахъ появляются часто красныя, пятна. У совер-
шенно старыхъ самцовъ молочниковъ, по словамъ Зибольда, развивается ко 
времени размноженія великолѣпный цвѣтной нарядъ, причемъ не только окраши-
вается въ пурпурово-красный цвѣтъ брюхо, но также образуются и на головѣ 
зигзагообразныя линіи изъ сливающихся между собою красныхъ пятенъ, рѣзко 
выдѣляющіяся на голубоватомъ фонѣ; кромѣ того основаніе заднепроходнаго плав-
ника, передній крап брюшныхъ плавниковъ в верхній и нижній края хвостоваго 
плавника, получаютъ красноватый оттѣнокъ. Въ то же время утолщается кожа 
спины и плавниковъ. 

Отъ октября до февраля самка, которую сопровождаетъ обыкновенно 
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одинъ взрослый и много молодыхъ самцовъ, выбпраетъ неглубокое песчаное 
или покрытое гравіемъ мѣсто для устройства такъ называемаго гнѣзда, ши-
рокой, во неглубокой ямкп, въ которую помѣпіаются яйца. Ъырываетъ ямку 
только самка н именно съ помощью хвоста, мелгду тѣмъ какъ самецъ стоатъ на 
сторожѣ, чтобы отгонять соперниковъ. Когда самка приготовляется метать икру, 
самедъ спѣшптъ къ ней, чтобы облить сѣменемъ яйца, которыя, съ помощью дви-
женій хвоста, снова прикрываются пескомъ. Иерѣдко можно впдѣть также, что 
самку окружаютъ лишь мелкіе молочники, только что достигшіе половой зрѣлости,' 
которые никогда еще не были въ морѣ, и принимаютъ участіе въ размноженіп. 
ІІѢкоторые наблюдатели приписываютъ упомянутымъ молодымъ лососямъ дажо 
очень важную роль. Дѣло въ томъ, что каждый болѣе старый самецъ ревниво 
стережетъ самку, приготовляющуюся метать икру, и старается удалить всѣхъ со-
перниковъ. Если одинъ изъ послѣднихъ приближается, то онъ вступаетъ съ нимъ 
въ бой и дерется, пока тотъ не оставить поле битвы, иногда съ такимъ ожесто-
ченіемъ, что отъ крови его или его противника краснѣетъ вода или даже одпнъ 
пзъ бойцовъ платится жизнью. Самка не обращаетъ вниманія на ѳти битвы. По-
видимому удовлетворенная присутствіемъ молодыхъ лососей, она продолжаетъ 
метать икру, бросается съ перерывами въ нѣсколько минуть то на одинъ, то на 
другой бокъ, выжимаетъ каждый разь вѣкотороѳ количество яицъ и, снова пере-
ворачиваясь, покрываетъ тонкпмъ слоемъ песку яйца, отложенныя и облитыя сѣ-
менемъ торопливо тѣснящихся вокругъ нея молодыхъ самцовъ. Молодые лососи 
играютъ поэтому ту же роль, какъ молодые самцы (Spiesser) во время битвы двухъ 
сильныхъ оленей самцовъ. Тѣмъ не менѣе самка вовсе не довольствуется ими од-
ними. Лишь только взрослаго самца поймаютъ или онъ будетъ убить въ битвѣ, она 
прерываетъ икрометаніе, плыветъ къ ближайшей глубинѣ и приводить оттуда съ 
собою другого стараго самца, чтобы продолжать нерестъ подъ его охраной. Юнгъ 
наблюдалъ, какъ одна самка приводила съ собою одного за другимъ девять сам-
цовъ къ мѣсту нереста, а когда выловили и послѣдняго, она возвратилась въ со-
провожденіи большой форели. Икра никогда не откладывается вся сразу, а съ про-
межутками, весь нерестъ • заканчивается, по однимь, втеченіе 3—4, по другпмъ 
даннымъ, втеченів 8—10 дней.-

По окончаніи размножснія лососи такъ иcтoп^eньт, что не могутъ ни охотить-
ся, ни плавать. Скорѣе уносимые водою, чѣмъ двигаясь сами, они соскальзываютъ 
внязъ по теченію до ближайшаго глубокагТ) мѣста п остаются тамъ до тѣхъ поръ, 
пока не отдохнуть, не оправятся до извѣстной степени и не будуть въ состояніи при-
ступить къ обратному пути въ море. Съ высокпмп зимними и весеннтіи водами 
они медленно плывутъ затѣмъ далѣе и далѣе внизь по теченію, по возможности 
избѣгая водопадовъ и пороговь, и въ благопріятномъ случаѣ достигаюгь моря, 
проведя предварительно долгое время въ солоноватой водѣ. До этого времени онп, 
какъ пишеть мнѣ Питшь, повидимому вовсе не прпнпііаютъ пищи; по крайней 
мѣрѣ вь желудкѣ пойманныхь въ это время не находять остатковь пищп. «Мясо 
ихъ, которое во время хода ихъ изъ моря имѣло прекрасный красноватый цвѣтъ, 
становится теперь грязно-бѣлымъ и совершенно несъѣдобнымъ для человѣка съ 
развитымь вкусомъ. Темныя пятна на гЬлѣ умножаются, увеличиваются и ста-
новятся болѣе красными и показываются также на плавникахъ, что на Везерѣ озна • 
чаютъ выраженіемъ: «der Lachs wird brandig». Крючекъ на концѣ челюсти стано-
вится длпннѣе и такъ оттѣсняеть верхнюю^ челюсть, что рыбы не могутъ болѣе 
надлежащимь образомъ закрывать роть, а потому не могутъ также ни достаточно 
крѣпко схватывать, ни размельчать добычу. Вслѣдствіе этого онѣ становятся 



О Т Р Я Д Ъ IV. — о 1 в Р Ы Т о П у З Ы Р Н U я . 3 5 1 

настолько вялыми, что даютъ схватить себя рукой, не дѣлая попытокъ спастись 
бѣгствомъ, и во всякомъ случаѣ ихъ легко можно колоть острогою. Большая часть 
возвращающейся рыбы гибнетъ во время пути къ морю. Послѣ вскрытія льда 
находятъ на отмеляхъ, покрытыхъ гравіемъ, а такдае на плотпнахъ и около нихъ 
множество труповъ ѳтихъ благородныхъ животныхъ. Если они счастливо достиг-
нуть моря, то оправляются изумительно быстро, очищаютъ жабры отъ бѣлыхъ 
червей и другихъ паразптовъ, которые прикрѣпляются къ нимъ въ прѣсной водѣ, 
но умираютъ въ соленой; челюсти ихъ вытягиваются, пятнистость пропадаеть, они 
жадно ѣдятъ и къ слѣдующему восхожденію становятся уже такими же сильными, 
какъ'прежде. 

Яйца развиваются, смотря по погодѣ, раньше или позднѣе; но нормально 
до выхода мальковъ проходить около четырехъ мѣсяцевъ. Длина ихъ скоро 
послѣ ихъ вылупленія равняется, приблизительно 1 ст . Голова и глаза очень 
велики. Ліелточный мѣшокъ еще значительной величины. Цвѣтъ тѣла блѣдно-
бурый съ 9 или 10 темно-сѣрыми косыми полосками изъ пятенъ на бокахъ. 
Па содержимыхъ лодъ ближаішимъ прнсмотромъ убѣдились, что въ первое лѣто 
они достигаютъ въ длину не болѣе 10 ст . , но затѣмъ растутъ нѣсколько 
быстрѣе и въ возрастѣ 16 мѣсяцевъ достигаютъ приблизительно 40 с т . Около это-
го времени одежда молодыхъ переходить въ одежду взрослыхъ и теперь въ нихъ 
пробуждается и побужденіе къ кочеванію: они стремятся къ морю. Путешествіе 
ихъ внизъ по рѣкѣ происходить медленно и, прежде чѣмъ вступить въ соленую 
воду, они остаются недѣлю при устьяхь рѣкъ, такъ какь быстрый переходъ, по-
видимому, опасенъ для нихъ. Молодые лососи, которыхъ переносили непосред-
ственно изъ рѣчной воды въ соленую, умирали всѣ по прошествіи короткаго вре-
мени, хотя вода была совершенно чистая и свѣжая. Временное пребываніѳ 
въ морѣ не составляетъ, правда, какъ мы видѣли, необходимаго условія для ихъ 
жизни, но во всякомъ случаѣ оно имѣетъ величайшее значеніе. Они находятъ 
здѣсь, должно быть, чрезвычайно обильную пищу, такъ какъ въ очень короткое 
время поразительно возрастають въ величинѣ и вѣсѣ. Вниманіе англичанъ 
къ этой цѣнной рыбѣ подало поводъ къ опытамъ, направленнымъ къ тому, чтобы 
опредѣлить приростъ втечевіе.пребыванія въ морѣ. Лососей, отмѣчали кольцами, 
прикрѣпленными къ плавникамъ, отрѣзываніемъ жирового плавника и т. п. и убѣ-
дились, что они увеличивались въ вѣсѣ на 2—7 kgr., хотя большинство ихъ 
провело въ морѣ лишь 8 недѣль. Одна рыба, которую одинъ рыбакъ-любитель, 
сообщающій эти свѣдѣнія, поймалъ самъ на разстояніи 40 англійскихъ миль отъ 
моря, отмѣтилъ и снова отпустилъ, попалась на обратномъ пути, спустя 37 дней, 
на крючекъ, и, за это время она увеличилась почти на 6 kgr. 

Въ Великобританіи молодыхъ лососей долго не признавали за лососей а 
тѣмъ причиняли непоправимый вредъ. Тѣхъ, которые еще сохранили одежду мо-
лодыхъ, считали зарыбь другого вида, не хогЬли признавать, за настоящихъ ло-
сосей даже тѣхъ, которые уже находились въ переходной окраскѣ, а потому и не 
колебались вылавливать ихъ цѣлыми четвериками и, если не могли иначе утили-
зировать ихъ, то бросали ихъ въ качествѣ удобренія на поля. Хоггъ, пастухъ, быль 
первый, обнаружившій ошибочность общераспространеннаго мнѣнія. Пася своихъ 
овецъ, онъ многократно имѣлъ случай наблюдать рыбь н пріобрѣлъ значительную 
ловкость вь ловлѣ ихъ. При этомъ ему попадались въ руки молодые лососи, ко-
торые только что одѣвались во второй нарядъ молодыхъ, и такіе, которые совер-
шали уже переходъ къ наряду старыхъ. Разъ обративъ на это вниманіе, онъ рѣ-
шиль произвести наблюденія, отмѣтилъ пойманныхъ имъ рыбъ, отпустилъ ихъ п 
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яозднѣѳ снова выловилъ ихъ на удочку въ видѣ несомнѣнныхъ лососей. Откры-
тіе его было встрѣчѳно съ недовѣріемъ и насмѣгакой,пока,наконецъ,нѳ принялись 
за дѣло естествоиспытатели, чтобы ближе выяснить этотъ вопросъ, и не убѣдились 
путемъ искусственнаго разведенія въ справедливости данныхъ Хогга. Съ тѣхъ 
поръ думаютъ иначе, чѣмъ прежде, и стараются по возможности защищать моло-
дыхъ лососей, которые раньше стояли внѣ покровительства законовъ; теперь уже 
замѣчаются самые утѣшительныѳ результаты этого. 

Всѣ враги, которые преслѣдуютъ вообще нашихъ рѣчныхъ рыбъ, причиняг-
ютъ вредъ и лососямъ и истребляютъ столь значительную часть ихъ, что, можетъ 
быть, едва болѣе 10 изъ 100 отложенныхъ яицъ развиваются и даютъ рыбі зна-
чительныхъразмѣровъ. Врагъ, сильнѣе всего свирѣпствующій надъ ними, понятно, 
человѣкъ. Значительное большинство рыбаковъ не могутъ заставить себя своевре-
менно щадить лососей, а, напротивъ, именно въ періодъ размноженія производятъ 
ловлю самымъ ревностнымъ образомъ и не щадятъ даже тѣхъ изъ нихъ, которые 
заняты кладкой яицъ и, совершенно поглощенные этимъ дѣломъ, легко даютъ 
себя выловить. Въ Великобританіи владѣльды крупныхъ помѣстій ревностно стре-
мились придти къ соглашенію,чтобы доставить лососямъ болѣе серьезную защиту 
втеченіе установленнаго ими охранительнаго запретнаго времени, чѣмъ могли 
обезпечать существующее законы; однако всѣ пришли тамъ къ убѣжденію, что 
лишь послѣ пятилѣтняго покоя, т. е. полнаго прекращенія ловли лососей, рѣки 
могли бы быть снова населены въ достаточной стёпени. Но такое продолжительное 
прекращеніе лова едва-ли можно провести по той причинѣ, что многіе владѣльцы 
крупныхъ имѣній извлекаютъ очень существенную часть своихъ доходовъ изъ лов-
ли лососей, нѣкоторыѳ изъ нихъ до 20000 фунтовъ стерлинговъ ежегодно. Отъ 
такихъ вначительныхъ суммъ даже болѣе богатые англичане не могутъ отказать-
ся на 5 лѣтъ; владѣльцы-жѳ менѣе значительныхъ имѣній, даже если бы другіе и 
принесли 8ту жертву, не согласились бы прекратить ловлю втеченіе 5 лѣтъ. 

Легче, чѣмъ всякую другую рыбу, лосося можно изгнать изъ извѣстныхъ 
рѣкъ. Повидимому несомнѣнно доказано, что одна и та же рыба всегда по-
сѣщаетъ для размноженія ту рѣку, въ бассейнѣ которой она родилась; именно 
ее, а не другую. Какія условія имѣютъ при ѳтомъ рѣшающее знаеніе, мы не 
можемъ сказать съ увѣренносью; но самый факгь установленъ, повидимому, 
множествоиъ наблюденій, а также путеыъ горькихъ опытовъ. Такъ какъ рѣка 
средней величины, по вычисленіямъ наабрлѣе компетентныхъ въ ѳтомъ дѣлЬ англи-
чанъ, должна заключать отъ 10000 до 15000 паръ половозрѣлыхъ лососей, чтобы 
запасъ рыбы могъ держаться приблизительно на одной высотѣ и покрывать всякую 
потерю, то ясно, что непрерывный безпощадный ловъ входящихъ въ рѣку лосо-
сей можегь совершенно опустошить рѣку въ относительно очень короткое время. 
Но также несомнѣнно можно и снова населить рѣку, если «засѣвать» ее съ по-
мощью искусственнаго рыбоводства и устранять существующая препятствія. Рѣка 
Мой на сѣверномъ берегу Ирландіи, длиною лишь 50—60 килом., благодаря высокому 
и для этихъ рыбъ непреодолимому водопаду, вовсе не имѣла лососей. Любители 
рыбъ арендовали эту рѣку на много лѣтъ, устроили рядомъсъ водопадомъ лососе-
проводъ, истребили въ ней по возможности несомнѣнно хищныхъ рыбъ и затѣмъ 
помѣстили въ нее 200000 яицъ лососей. Они развились, молодыя рыбки подросли, 
спустились въ морей, пользуясь лососе проводомъ, снова возвратились на то мѣсто, 
гдѣ родились, чтобы метать тамъ икру. Пять лѣтъ послѣ посадки ихъ, ловъ лососей 
въ Мой давалъ ежегодный доходъ въ полмилліона марокъ. Одного этого примѣра 
достаточно, чтобы, доказать пользу разумнаго рыбнаго хозяйства. 
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Съ помощью искусственнаго развѳденія, удалось, кромѣ форели и песг 
трушки, поселить въ Австраліи (Вякторіи и Тасманіи), и на Повой Зеландіи также 
лосося. Потребовалась, правда, замѣчательная настойчивость в затрата значи-
тельныхъ денежныхъ срѳдствъ, чтобы добиться намѣченной цѣли; но она была до-
стигнута. Незначительная часть изъ тѣхъ многихт. тысячъ яицъ, который посыла-
лись въ Австралію, уложенныя во льду, доѣхали,- попали туда живыми и развилис?. 
въ сильныхъ рыбъ, которыя были въ состояніи иримѣнитьея къ встретившимся 
тамъ условіямъ и хорошо вырости, пользуясь встрѣченной тамъ пищей. «Этл 
чужестранцы», замѣчаѳтъ, сопаставляя результаты, Зибольдъ, который собралъ 
относящіяся сюда данныя, «должно быть, нашли въ австралійскихъ водахъ 
даже очень изобильную пищу, такъ какъ они выросли быстрѣе, чѣмъ иолснѳ бы-
ло ожидать. Ростъ ихъ шелъ превосходно еще и въ томъ отношеніи, что, по цс-
теченіи періода юности, въ нихъ совершенно правильно пробудилось половое по-
«ужденіе и размноженіе потекло у иихъ совершенно такъ же, какъ у ихъ родителей. 
Фактъ дтотъ заслуживаетъ тѣмъ большаго вниманія, что, какъ можно было при 
втомъ убѣдиться, эти рыбы, проживъ первую молодость въ рѣкахъ Австралии, пе-
решли, слѣдуя унаслѣдованному отъ родителей стремленіщ къ перекочевкамъ, къ 
жизни въ открытомъ морѣ. Возвращения ѳтихъ лососей ъъ рѣки Лвстраліи ждали 
съ тѣмъ большимъ напряжѳніемъ, что они взошли въ часть океана< въ которой 
могли подвергаться, бытьможетъ, преслѣдованіямъ совершенно неизвѣстяыхъ враговъ 
и казалось сомнительнымъ, удастоя ли имъ выдержать счастливо эту неизбежную 
борьбу за существованіе, или нѣтъ. Что они ее выдержали, видно уже изъ неод-
нокрахнаго возвращенія ихъ въ рѣки. По и въ Австраліи они сохранили изуми-
тельную память мѣста ихъ предковъ, такъ какъ умѣли снова находить то самое 
мѣсто въ рѣкахъ, гдѣ сами выросли, чтобы воспользоваться имъ для нереста». 

Ловъ лососей производится очень различнымъ образомъ, различными сѣтями, 
вершами, ловушками, которыя даютъ знать звонкомъ, если въ нихъ попадетъ до-
быча, и другими, которыя такъ прикрѣплены къ загородкамъ, что рыба падаетъ 
въ нихъ, перепрыгивая загражденіе, острогами со многими зубцами, которыми ко-
лятъ съ лодки рыбъ, привлеченныхъ свѣтомъ; а главнымъ образомъ на удочку, 
которая устраивается для ловли лососей своеобразно и особенно искусно при-
мѣняется англичанами. Ни въ какой другой странѣ ловля лососей не пользуется 
такимъ почетомъ, какъ въ Великобританіи и нйгдѣ нѣть такихъ многочислен-
ныхъ и ревностныхъ рыболововъ, какъ здѣсь. Не тольксг на родинѣ, но во всѣхъ 
рѣкахъ, гдѣ водятся лососи, можно во время восхожденія лососей по рѣкамъ, встрѣ-
тить англпчавъ. Высоко на сѣверѣ, около Нордкапа, на Тана-эльфъ, я видѣлъ ихъ, 
этихъ стойкихъ ловцовъ, сидящихъ среди тучъ комаровъ, закутанныхъ въ густыя 
вуали для того, -чтобы хоть до нѣкоторой степени защититься отъ кровожадныхъ 
насѣкомыхъ. По близости прелествыхъ рѣчныхъ пороговъ они разбиваютъ 
свои палатки, запасаются на цѣлыя недѣли самымъ пеобходимымъ для жизяп и 
стойко, какъ герои, выносятъ вѣтеръ и непогоду, одиночество и комаровъ, скуд-
ную пищу и недостатокъ общества, безъ спора уплачиваютъ владѣльцамъ аренду 
въ тысячи марокъ за право ловить здѣсь втеченіѳ шести яедѣль и кромѣ того 
безилатно отдаютъ еще боіьшую часть своей добычи владѣльцамъ сосѣднихъ дво-
ровъ. 

Иному путешественнику уже на норвежскомъ берегу бросались въ глаза бѣ-
лый полосы и пятна, очевидно сдѣланныя искусственно на скалахъ. Эти знаки 
пмѣютъ тоже отношеніе къ ловлѣ лососей. Джемсъ Григъ сообщаетъ Кюкенталю 
слѣдующее объ этомъ малеваніи скалъ: «Вдоль всего норвежского берега до Фин-
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ііаркена можно видѣть на береговыхъ скалахъ мѣста, замазанныя бѣлой краской. 
Эти бѣлыя мѣста должвы_ слуяшть для привлеченія лососей. Большинство рыбаковъ 
утверждаетъ, что это помогаегь, такъ какъ лососи будто-бы принимаютъ бѣлыя 
мѣста за водопады. Рыбы добываются въ этихъ мѣстахъ ставными снастями. Ино-
гда, пользу ютсявъ качествѣ приманки также доской, выкрашенною въ бѣлый цвѣтъ, 
которую кладутъ въ воду. Въ новѣйшее время, повидимому, все болѣе и болѣе ос-
ставляютъ втотъ способъ ловли лососей; прежде можно было очень часто видѣть 
раскрашиваніе скалъ, теперь оно становится годъ отъ году рѣже». 

Мясо лосося по справедливости причисляется къ лучшимъ изъ доставляемыхъ 
нашими туземными рыбами, но уступаетъ уже мясу таймени, еще болѣѳ кясу 
настоящей форели, харіуса и сига-песочника и болѣе всего мЯсу пальи. Оно имѣ-

, еть цѣну лишь до тѣхъ поръ, пока лмѣетъ красный цвѣтъ; ставши бѣлымъ, оно 
не только лишается цѣны въ глазахъ знатоковъ, но даже считается вреднымъ. 
Рыбаки по Везеру, какъ сообпіаетъ мнѣ Питшъ, безъ колебанія собираютъ и 
продаютъ трупіа лососей или рыбъ, близкихъ ь-ь смерти, лишь бы гЬ или другія бы-
ли хоть до нѣкоторой степени свѣжи. «Вотъ почему именно въ январѣ, февралѣ 
п мартѣ жители нижняго Везера доставляютъ на рынки наибольшее количество 
лососей, которые и покупаются незнающими. Кто разъ поѣлъ такой рыбы, навѣр-
ное не осмѣлится приняться за нее второй разъ»; тѣмъ болѣе, прибавляю я отъ 
себя, что высокая цѣна, которую требуютъ и за такіѳ трупы рыбъ, вовсе не соот-
вѣтствуетъ достоинству ихъ мяса. Вообще лососина дешева лишь въ Восточной 
Пруссіи и Померавіи, а въ прирейнскихъ странахъ за нее платятъ очень высокую 
Цѣну. ^ , 

• * . 

Двѣ лососевыхъ рыбы средней Европы трудно различить, а потому ихъ 
часто смѣшиваюи.. Одна изъ нихъ П е с т р у ш к а (Salmo lacnstris и schiffermttUeri, 
Trntta lacnstris, Salar lacnstris и schiffermtllleri. Seeforelle. Truite lacustre), кото-
рую уже Авзоній отмѣчаетъ какъ: «промежуточное существо двоякой природы, 
ни то, ни другое: еще не лосось и болѣе не форель—сомнительное созд9.нье!». 
Она и по сейчасъ "еще сомнительное существо, допускающее два и даже много тол-
кованій, относительно котораго воззрѣнія ихтіологовъ сильно расходятся. Вѣроятно 
мы сдѣлаемъ лучше всего, если примкнемъ къ Знбольду, изслѣдованія котораго, 
повидимому, заслуживаютъ наибольшаго довѣрія въ вопросѣ о правильномъ огра-
ниченія этого вида. • . , , / 

Половозрѣлую форму пеструшки можно, какъ показываютъ изслѣдованія ѳто-
•го превосходнаго ихтіолога, узнать по болѣе. толстому, неуклюжему сложенію. 
Голова ея, по сравненію съ остальными частями тЬла, имѣетъ значительный 
объемъ; морда относительно тупая, что обусловливается особенно развитой меж-
челюстной костью, передняя короткая пластинка сошника треугольна и на попе-
речномъ заднемъ краѣ усажена 3—4 зубами, очень длинная твердая рукоятка 
слегка вогнута на небной поверхноотп и снабжена толсты мъ высокимъ продоль-
нымъ ребромъ, усаженнымъ зубами; зубы, сидящіе на сошникѣ, очень сильные и 
расположены впереди по большей части въ одинъ, • сзади въ два ряда, рѣдко п 
тамъ и тутъ въ одинъ рядъ, еще рѣже и тамъ и тутъ въ Два. Зеленовато-голубая или 
сѣро-голубая спина и серебристо-блестящіе бока имѣютъ то большее, то* меньшее число 
пятенъ круглой или. угловатой формы и чернаго цвѣта, который имѣютъ иногда 
неясную оранжево-желтую каііму. У молодыхъ замѣчаются еще на бокахъ отдѣль-
ныя оранжево-желтыя пятна. Грудные, брюшные и заднепроходный плавники 
кажутся въ молодомъ возрастѣ блѣдными, но у болѣе старыхъ ѳкземпляровъ 
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окрашены въ сѣрый цвѣтъ,то сильнѣе, то сдабѣе, чѣмъ спішныѳ и хвосховый плав-
ники, которые всегда имѣютъ такой-же иів еще болѣе темный цвѣтъ; на спинномъ 
плавникѣ замѣчается всегда много круглыхъ черныхъ пятенъ, между тѣмъ какъ 
хвостовый плавник'Ь усаженъ лишь иногда отдѣльныыіі неясными черными крапи-
нами. 

Совершенно отлично отъ іглодовитыхъ развиваются безплодныѳ вкземп-
ляры гіеструшекъ, которыхъ въ Воденскомъ озерѣ называютъ «Schwebeforel-
'еп», въ Австріи «Maiforellen». Тѣло вхъ остается гораздо болѣе- сясатымъ сг 
боковъ іг болѣе тонкимъ, такъ что въ немъ менѣе мяса, чѣнъ у обыкновенныхъ 

1. Цеструшка. Salmo lacustris. Viu яаст, вел. 2 Дунайскій лосось. Salmo hucho.'/is наст. вел. 

9Кземпляровъ(6гип(іГоге11ѳ); морда вытягивается въ длину; ротъ разрѣзанъ дальше, 
а хвостовый плавникъ, когда рыба подрастаетъ, не такъ скоро теряеть выемку. 
Въ бол'Ье старомъ возрастѣ удлиненіѳ морды въ качествѣ внѣшняго отличнтельнаго 
признака самцовъ не замѣчается, а также п на концѣ нижней челюсти не 
образуется крючка. Всего рѣзче отличаются безплодныя пеструшки по своему 
цвѣту. Ихъ~ зеленая иди голубо-сѣрая спнна никогда не получаетъ столь темныхъ, 
черныхъ пятенъ, какъ спина плодовитой пеструшки; притомъ и ѳтп пятна никог-
да не встрѣчаются въ такомъ большомъ числѣ, а по большей части ихъ очень не-
много. На бокахъ находятся лишь очень немногочислеаныя, совершенно одиноч-
дыя, неясный черныя пятна, которыхъ часто можетъ п вовсе не быть, и въ та-
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комъ случаѣ жаберныя крышки и бока тѣла, отличаются удивительно. красивьшг, 
ничѣмъ нѳ прерываемымъ серебристо-бѣлымъ блескомъ. Болѣѳ длинные и остроко-
нечно вытянутые парные плавники, а также заднепроходные плавники безцвѣтны 
и лишь рѣдко у болѣе старыхъ экземпляровъ нѣсколько черноваты; спинной и 
хвостовый плавники темно-сѣрые и первый пзъ нихъ по большей части усаженъ 
менѣе черными круглыми пятнами, чѣмъ у плодовитыхъ экземпляровъ. Въ спин-
номъ плавникѣ 3—4 и 8—10 лучей, въ грудномь 1 и 13, въ брюшноцъ 1 и 8, 
въ заднепроходномъ 3 и 7 — 8, въ хвостовомъ 19. Величина очень значительна: 
пеструпікн длиною въ 80 era. и вѣсомъ въ 12—15 kgr. не составляют^ рѣдкоети; 
иногда ловятъ экземпляровъ длиною въ 1 т . п вѣсомъ въ 25 —30 kgr. 

Можно сказать съ увѣренностью, что описанный видъ живетъ въ озерахъ 
Альпъ и, ихъ предгорій и здѣсь встрѣчается почти во всѣхъ болѣе значительныхъ 
и глубокихъ водахъ до высоты 15иО\ш.; можно предположить, что Линней, дав-
шій этому виду его названіе, имѣлъ передъ собой шведскіе, а не швейцарскіе 
экземпляры, и, наконецъ, вѣроятно, что'эта форель живетъ также въ болѣе круп-
ныхъ п болѣѳ глубокихъ озерахъ Шотландіи. Въ Альпійскихъ озерахъ она держится 
обыкновенно на значительной глубинѣ, рѣдко въ слояхъ менѣе 40 m. глубины, 
такъ какъ въ нихъ держатся сигп, ихъ любимая добыча. Она преслѣдуетъ, правда, 
кромѣ того всѣ виды мелкихъ рыбъ, но въ зрѣломъ возрастѣ охотится преимуще-
ственно за этими нѣжнымп и вкусными родичами по семейству, между тѣмъ какъ 
въ молодости она придерживается преимущественно плотвы. «Если пеструшки», 
говоритъ Гекель, «попадутъ на стаю этихъ рыбъ, то, преслѣдуя ихъ, онѣ такъ 
разгорячаются, что заплываютъ въ совершенно мелкія прибрежныя мѣста. Стая 
плотвы стрѣлою бросается вразсыпную п старается спастись, дѣлая прыжки наді. 
поверхностью воды, но тщетно: нб менѣе быстрый врагъ хватаетъ добычу сначала 
за хвосп> и глотаетъ, дѣлая быстрый поворотъ, такъ что глотаніе совершается го-
ловой впередъ». Достигнувъ вѣса въ 12—15 kgr., онѣ не довольствуется болѣе 
такою-мелкой рыбой, а охотятся за рыбами, вѣсомъ почти въ 1 kgr. 

Къ началу сентября онѣ оставляютъ воды, въ которыхъ живутъ обыкновен-
но, й поднимаются по рѣкамъ для метанія икры. У тѣхъ, которыя плодовиты, спо 
собность къ размноженію наступаетъ уже въ ранней молодости и проявляется 
какъ и у болѣе старыхъ экземпляровъ, въ^змѣненіи цвѣта и накожнаго покрова. Они 
прннимаютъ очень темную окраску и бываютъ какъ бы зачернены на нижней сто-
роЕѣ отъ подбородка до конца хвоста, кромѣ того болѣе глубокіе слои кож» про-
свѣчиваютъ оранжево-желтымъ цвѣтомъ, почему такіе экземпляры, по словамъЗп-
больда, получаютъ на озерѣ Хіемзее названіе «золоты.\ъ лососей». Утолщеніе кожи 
до значительной степени происходитъ на спинѣ и брюхѣ саыцовъ и простирается 
отсюда также и на плавники. Переконевка совершается обществомъ; однако болѣе 
крупные экземпляры появляются обыкновенно первыми Рыбы медленно поднимают-
ся вверхъ, такъ какъ онѣ, повидимому, не торопятся попасть скорѣе на должное 
мѣсто, Тѣмъ не иенѣе онѣ далеко поднимаются вверхъ по рѣкамъ; въ области 
Рейна, по словамъ Чуди, до 800 ш. надъ моремъ, въ области Инна на гораздо бо-
лѣе значительный высоты, такъ какъ здѣсь онѣ населяютъ еще озера на ібООш. 
высоты. Въ мелкіе ручьи онѣ, впрочемъ, не имѣютъ обыкновенія входить, а оты-
скиваютъ для нереста докрытое гравіемъ дно въ быстро текущихъ рѣкахъ. Клад-
ка происходитъ совершенно такимъ же образомъ, какъ у настоящей форели. Онѣ 
вырываютъ по мѣрѣ того какъ освобождаются, отъ своихъ желтыхъ липкихъ яицъ, 
величиною съ горошину, желобкообразныя ямки въ пескѣ; у рыбъ, вѣсомъ около 
10 kgr., эти ямки уже такой длины и глубины, что въ ннхъ могъ бы помѣститься, лежа. 
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человѣкъ. Такими ямками охотно пользуются также и слѣдующія самки, и онѣ хо-
рошо извѣстны также всѣмъ рыбакамъ. f Почти непосредственно передъмоимъ преж-
нимъ жилищемъ въ Суттеръ», разсказываетъ Кар-иъ Фогть, «находится такое мѣ-
сто, гдѣ во время нереста всегда можно наблюдать крупныхъ самокъ, за ісоторыми 
обыкновенно слѣдуетъ нѣсколько болѣе мелкихъ самцовъ, Здѣсь онѣ играютъ меж-
ду собою, плещутся и постепенно откладываютъ яйца, которыя оплодотворяютсіі 
самцами». Спустя долгое время по окончаніи нереста, онѣ возвращаются въ озера, 
чтобы провести здѣсь зиму и лѣто, между тѣмъ какъ молодыя, родившіяся въ 
атотъ или предъидущШ годъ, остаются всю весну и лѣто въ рѣкахъ и лишь на 
вторую зиму своей жизни отправляются въ озера. При возвращен"іи онѣ, держась 
головою вверхъ, предоставляютъ теченію нести ихъ, почему ихъ хвостовый плав-
никъ часто очень треплется. 

По сравноиію съ форелью, этлтъ видъ живучь; вынутая изъ воды пеструшка 
умираетъ не такъ скоро и поэтому очень пригодна для пересадки или пересылки, 
а также хорошо живетъ въ богатыхъ ключами прудахъ съ хрящеватымъ дномъ 
значительной глубины. 

Мясо ея, какъ пишетъ еще Геснеръ, очень дѣнится, «Эти рыбы имѣютъ 
чрезвычайно хорошее и здоровое мясо, такъ что превосходятъ въ ѳтомъ отношеніи 
почти всѣхъ другихъ рыбъ, однако онѣ особенно хороши лѣтомъ, когда мясо ихъ 
красновато; ѳтоті. цвѣтъ пропадаетъ зимою и во время переста. Выше цѣнятся тѣ, 
которыхъ вы.іавлпваютъ на глубпнѣ, чѣмъ тЬ, которыя держатся въ верхнихъ 
слояхъ воды. Ихъ приготовляютъ различными способами, какъ лососей п мелкихъ 
форелей». 

Ловля пеструшки очень значительна. Въ Рейнѣ ежегодно вылавливаютъ 
между 1'ейнекомъ и Хуромъ по нѣсколько тысячъ, въ нѣкоторыхъ деревняхъ ино-
гда втеченіе одной осенп нѣскольсо сотенъ. Самая ловля производится почти въ 

Тіэждомъ озёрѣ на своп ладъ: въ Гальберштедтскомъ озерѣ, напр., днемъ въ ясную 
п тихую погоду п именно въ тѣни горъ, ихъ ловять сѣтямя, такъ какъ пеструшки 
почти всегда держатся въ тѣнп, п рыбаки ѣдутъ за ними въ томъ же на-
ііравленіи; зимою же ловъ производится съ помощью переметовъ, на которые наса-
живаютъ въ качествѣ наживки плотву плп густеру. Вольіпе всего пеструшекъ до-
бываютъ, что совершенно понятно, во время ихъ восхожденія по рѣкамъ, кото-
рыя, съ помощью загородокъ или плетней съуживаютъ почти до середины, чтобы, 
получить особенно сильное теченіе, въ которое затЬмъ и помѣщаютъ самую сѣть. 
Въ притокахъ, гдіі вода мельче, болѣе крупныхъ рыбъ убиваютъ пулями. Мясо 
этой рыбы считается весьма вкуснымъ кушаньемъ. 

• * 
* 

Влижайшійродичъ пеструшки—Таймень, К у м ж а (Salmo trutta, t r u t t u l a , eriox, 
gumberlandi и goedenii, Trutta salmonata n trutta. Lachsforelle; • Truite sanmon^e). 
Вслѣдствіе большого сходства ея съ пеструшкой трудно дать рѣзкіе отличитель-
ные признаки обопхъ віідові.. Тѣло таймени относительно плотное и почти круглое, 
голова спереди притуплена, разрѣчъ рта доходитъ не далѣе, какъ подъ глаза; 
чешуйки больше, зубы слабѣе, чѣмъ у пеструшки; тѣ, которые сидятъ на перед-
ней пластинкѣ 

и рукояткѣ сошника, расположены, въ сущности, такимъ жо обра-
зомъ, какъу родственнаго вида. Поцвѣту таймень, по словамъ Зибольда, почти оди-
накова съ безпіодной пеструлікой. Ея голубовато-сѣрая спипа и серебристые бока 
усажены лишь немногими чераымп пятнами, а иногда совершенно лишены пятенъ; 
нижняя сторона чпсто-бѣлая; парные плавники и заднепроходный безцвѣтны. 
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грудные у болѣе старыхъ экземлляривъ сѣраго цвѣта, спиыной и хвостовый плав-
ники темно-сѣрые; первый разрисованъ бтдѣльными, черными пятнами. Пока мо-
лодые таймени еще не достигли половой зрѣлости, ихъ плавники винно-желтаго 
цвѣта, и на бокахъ тѣла.тоже замѣчаются различныя оранжево-желтыя пятна, какъ 
и у форели. Прежде не было извѣстно свойство этихъ рыбъ мѣнять свой покровъ 
сообразно возрасту п потому различали нѣсколько видовъ, особенно въ Англіи, 
пока Шоу, благодаря искусственному рыбоводству, не удалось произвести точныя 
наблйденія и убѣдиться, что одна и та же рыба въ различномъ возрастѣ ок-
рашена разно. Вѣроятно и между кумжами есть безплодные экземпляры, по 
крайней мѣрѣ такими считаютъ тѣхъ изъ нихъ, которые отличаются отъ осталь-
ныхъ свѣтдымъ, какъ серебро, цвѣтоыъ, глубоко вырѣзаннымъ хвостовымъ пла-
вникомъ и легко отпадающими чешуйками. Въ спинномъ плавникѣ 3 и 9 — И , въ 
грудномъ 1 п 12—13, въ брюшномъ 1 и 8, въ заднепроходномъ 3 п 8 - 9, въ 
хвостовомъ 19 лучей. Длина можетъ, по словамъ Ярреля, достигать 1 т . , вѣсъ 
15 kgr. 

Таймень водится не въ большихъ озерахъ, какъ пеструшка, а въ морѣ. Въ 
морѣ она живеть поздней осенью и отсюда поднимается вверхъ по рѣкамъ, чтобы 
метать икру. Область распространенія ея простирается, соотвѣтственно этому, зна-
чительно дальше, чѣмъ область ея родичей. Она живетъ въ Балтійскомъ морѣ, 
сѣверномъ Атлантнческомъ океанѣ, включая проливы и каналы вокругъ -Велико-
британін, въ Нѣмецкомъ ыорѣ и Ледовитоыъ океанѣ до Бѣлаго моря, нерѣдко 
встрѣчается у нѣмецкихъ береговъ, а у скандинавскихъ, англійскихъ, шотланд-
скихъ, ирладскихъ, лапландскихъ и русскихъ береговъ и въ впадающихъ въ эти 
воды рѣкахъ въ чрезвычайно, большомъ количествѣ, ыѣстами въ такомъ большомъ 
чисдѣ, что можетъ совершенно испортить все удовольствіе англійскому ловцу ло-
сосей, хватая приманку вмѣсто цѣнной семги п тѣиъ возбуждая сначала на-
дежды, а потомъ принося горькое разочарованіе. Пища ея состоитъ изъ тѣхъ же 
животныхъ, которыхъ преслѣдуютъ и другіе крупные благородные лососи. Время 
нереста падаетъ на ноябрь и декабрь, Вхожденіе въ рѣки происходитъ обыкно-
венно въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ, возвращеніе-же послѣ таянія льда. Она посѣщаетъ всѣ 
нѣмецкія рѣки, но не поднимается такъ далеко вверхъ какъ лосось, и, соотвѣт-
ственно этому, принадлежитъ въ верхнемъ теченіи рѣкъ къ числу рѣдкостей. 
Размяоженіе происходить совершенно такимъ же образомъ, какъ и у другихъ 
видовъ этого рода. 

Въ Германіи мясо таймени, повидимому, не цѣнятъ такъ высоко, какъ оно за-
служивало бы, по крайней мѣрѣ за него нигдѣ не платать такъ дорого, какъ за 
лососину; папротпвъ, во всей Скандинавіи его считаютъ, п по моему съ поляымъ 
правомъ,лучш0мъ, чѣмъ лососина. Ловля таймени пмѣетъ поэтому значеніе и польза 
ея вовсе не ничтожна. Къ тому же эту-рыбу'можно почти такъ же легко, какъ на-
стоящую форель, іГоселять въ большихъ озерахъ л даже въ глубокихъ прудахъ 
или разводить здѣсь съ помощью искусственнаго рыбоводства, а потому она со 
временемъ получить, вѣроятно, большее значеніе, чѣмъ имѣетъ въ настоящее время 
лосось. ^ • 

>іі 

Изъ всѣхъ германскихъ лососевыхъ рыбъ Форель, Пестрякъ, Торпа (Sa'rao 
fario, alpinus, saxatilis, cornubiensis, gamaidi u uusonu, Trutta fario и fluviatUis, 
Salar ausonii. Bachforelle. Truite) имѣеть самое плотное сложеніе. Тѣло ея болѣѳ 
пли менѣе сжато съ боковъ, морда короткая и очень усѣченная; передняя, корот-
кая пластинка сошника трехугольная, усаженная на поперечномъ заднемъ краю 
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3—4 зубами; длинная рукоятка вооружена на слегка вогнутой небной поверхности 
двумя рядами очень сильныхъ яубовъ. Сказать о цвѣтѣ ея что-нибудь общее со-
вершенно невозможно. Чуди называетъ форель «хамелеономъ между рыбами», но онъ 
могъ бы прибавить, что она варьируетъ еще гораздо болѣе, чѣмъ это пресмыкаю-
щееся, извѣстное измѣненіями цвѣта. Вѣроятно мы будемъ близки къ истинѣ, если 
примемъ, что столь различная окраска представляетъ лишь отраженіе преобладаю-
щихъ цвѣтовъ окружающей рыбу среды, что форель представляетъ совершенно 
то же явленіе, какъ живущая въ морѣ камбала, которая присаособляетъ свой 
цвѣтъ къ цвѣту дна, «Хотя форели очень пзвѣстння рыбы, но тѣмъ не менѣѳ онѣ 
бываютъ разнаго рода: нѣкоторыя бѣлаго цвѣта, другія желтоватаго, иныя черно-
ватаго, или золотистаго; нЬкоторыя имѣютъ черныя пятна, у другихъ они золотистыя. 
Тѣ, которыя черноваты и имѣютъ также черныя пятна, называются черными 
форелями. ІІѢкоторыя черноваты и испещрены красными пятнами. Тѣ, у которыхъ 
нятна золэтистыя, на зываются золотыми форелями; нѣкоторыхъ ловятъ только въ 
лѣсахъ, такія называются дѣсными форелями, другія называются лососьими — 
форелями (Lachsforellen), такъ какъ представляютъ нѣчто среднее между лососями 
II форелями. Во внутреннемъ строеніи форели представляютъ мало различій, 
однѣ имѣютъ бѣлое мясо, другія болѣе красное л гораздо лучшее, хотя у всѣхъ 
форелей мясо безусловно здоровое». 

Предоставим ь Чуди дополнить эти данныя Геспера. « АІы находимся въ затруд-
неніи, если должны описать окраску форели. Часто спина, испещренная черноватыми 
пятнами, оливково-сѣраго цвѣта, бока зеленовато-желтыѳ^съ красными точками ц золо-
тистымъ блеск'омъ, брюхо бѣловато-сѣрое, брюшной плавникъ ярко-желтый, ^спинной 
плавникъсъсвѣтлымъкраемъ и испещренъ точками; часто преобладаѳтъ общая болѣѳ 
темная,- рѣдко совершенно черная окраска; зачастую замечаются черныя, красныя и 
бѣлыя точки, какъ у нѣкотирыхъ пойманныхъ въ альпійскихъ озерахъ, причемъ 
кромѣ того иЗіМѣняется также форма и цвѣтъ ободковъ глазъ; иногда преобладаетъ 
желтый двѣтъ, или красноватый, или же бѣловатый, и эти развидности называютъ 
обыкновенно то адьпШскииц форелями, то серебряными и золотыми, то бѣлымп, 
черными, каменными и дѣсными, причемъ существуетъ чрезвычайно иного разно-
образныхъ переходныхъ формъ. Но обыкновенно спина темная, бока свѣт-
лѣе и съ точками, брюхо окрашено свѣтлѣе всего. Рыбаки думаютъ, что цвѣтъ 
зависитъ преимущественно отъ воды, въ которой держится форель, и въ данной 
водѣ довольно постояненъ; такъ, напримѣръ, въ Энгельбергскоі Аа ыы всуіѣчаемъ 
постоянно форелей съ голубыми пятнами, а въ впадающемъ въ нее Эрленбахѣ съ 
красными. Чѣмъ чище вода, тѣмъ по большей части свѣтлѣе цвѣгь. То же самое 
относится и къ цвѣту мяса, которое у болѣе свѣтлыхъ золотыхъ форелей съ золо-
тистыми и красными точками красноватое, иногда и желтоватое, а обыкновенно 
бѣлое и не издѣняетъ цвѣта при варкѣ. Форели Бѣлаго озера на Бернинѣ, кото-
рое окрашено почти въ молочный цвѣтъ водою ледниковъ и ьзбалаиученнымъ пес-
комъ, окрашены, безъ исключенія, свѣтлѣе, чѣмъ форели сосѣднихъ черныхъ озеръ, 
лежащихъ на торфянистой почвѣ. Но мясообѣихъ одинаково бѣлое, м е ж д у тѣмъ какъ 
мясо знаменитыхъ темныхъ форелей озера Пошіаво постоянно красновато-желтое. 
Замѣчено, что форели съ бѣлымъ мясомъ въ водѣ, содержащей мало кислорода, полу-
чають красное мясо, и Соссюръ разсказываетъ, что мелкія блѣдныя форели Ліенев-
скаго озера получали красныя точки, когда поднимались по нѣкоторымъ ручьямъ, впа-
дающимъвъРону, въ другихъ становились чисто черно-зеленаго цвѣта, въ третыіхъ 
оставались бѣлыми. Въ рыбныхъ садкахъ нѣкоторыя тотчасъ получаютъ бурыя точки, 
другія становятся на одной сторонѣ совершенно бурыми или получаютъ нѣсколько 
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темныхъ поперѳчныхъ полосокъ на спинѣ, котория тотіасъ исчезають снова в1> 
свѣжей, текущей рѣчной водѣ. Находили также почти безцвѣтныхъ, а также 
совершенно бурыхъ или фіолетовыхъ форелей съ мѣднымъ блескомъ. Короче, при-
чудливость и разнообразіе окраски этой рыбы приводить наблюдателя въ отчая-
ніе. Въ озерѣ Сентисъ, вода котораго течеть внутрь горъ и, вѣроятно, стоить тамъ-
въ связи съ подземаымъ воднымъ бассейномъ, появляются часто совершенно без-
цвѣтныя бѣло-сѣрыя форели, нерѣдко въ большем'ь числѣ, чѣмъ другіч. Слѣдуетъ 
однако отличать тонкіе оттѣнки основного цвѣта огь различныхъ цвѣтовъ въ видѣ 
продольныхъ и поперечныхъ полосокъ; основная окраска измѣняется различнымь 
образомъ подъ вліяніемъ различныхъ условій, между тѣмъ какъ полоски остаются 
постоянными. Па это измѣненіе цвѣта сильно вліяеть не только химическій составь 
воды, но также время года, солнечный свѣтъ я возрастъ. Такъ, у форели наблю-
дается своеобразный болѣе яркій брачный нарядъ, особенно ясный мраморный 
рисунокъ, далѣе измѣненіе цвѣта при различныхъ положеніяхъ и движеніяхъ, осо-
бенно внезапное п рѣзкое при раздраженіяхъ. Агассисъ приписываетъ постоянный 
цвѣтъ рыбъ тонкимъ роговымъ листочкамъ, отражающииъ свѣтъ, а болѣе измѣн-
чивую временную окраску различно окраше^нымъ, отлагающимся въ видѣ капель, 
Жирамъ, которые и составляютъ главную составную часть пигментовъ». 

Форель встрѣчается въ видѣ двухъ постоянныхъ разновидностей (Salrao 
fario gairaardi и Salmo fario ausonii) и ка:кдая изъ нихъ видоизменяется выше-
оппсаннымъ образомъ. Брюшные и грудные плавники ея вытянуты въ попереч-
номъ. направленін в закруглены; хвостовый пдавникъ изиѣняетъ свою форму съ 
возрастомъ: у молодыхъ форелей онъ имѣетъ глубокую вырѣзку, у болѣе старыхъ 
вертикально усѣченъ, у старыхъ даже нѣсколько завругленъ снаружи. Самцы от-
личаются отъ самокъ по большей части болѣѳ крупной головой и неправильно 
расположенными, многочисленными, но крѣпкими зубами, кромѣ того у нихъ съ 
возрастомъ поднимается и скашивается кверху нижняя челюсть, особенно конпикъ. 
Спинной плавннкъ, по Зибольду, имѣеть 3—4 и 9—16, грудной ] и 12, брюшной 
I и 8, заднепроходный 3 и 7—8, хвостовый 19 лучей. Беличина, какъ и цвѣп., 
соотаѣтствуетъ мѣстопребыванію, Въ маленькихъ, быстро текущихъ ручьяхъ, гдѣ 
форель должна довольствоваться малымъ колпчествомъ воды, она едва достигаеть 
длины въ 40 Сііі. и вѣса развѣ въ I kgr. Въ Швейцарии, по Чуди-Келлеру, длина 
форелей равняется въ среднемъ лишь 15—30 ст . , а вѣсъ 0,5—0,37 kgr., однако и 
экземпляры въ 1—2, даже 3—5 kgr.не особенно рѣдки, «Самый большой'экземпляръ, 
добытый въ нашей мѣстности въ новѣйшеѳ время, былъ пойманъ въ рѣкѣ Туръ у 
Каппеля'въ августѣ 1S57 г.; онъ былъ длиною въ 75 ст. , обхватъ позади головы рав-
нялся 54 ст., вѣсъболѣѳ 3,5 kgr. Экземпляръ почти такой величины былъ пойманъ 
въ рѣкѣ Туръ выіпѳ ГІассау въ Іюнѣ 1860 года и другой вѣсомъ въ 3,5 kgr.- въ 
1861 г. въ Зееальпзее, гдѣ онъ при пониженіи уровня озера, поднявшагося послѣ грозы, 
остался въ береговой лужѣ и былъ пойманъ одною дѣвушкой». Изъ другихъ странъ 
сообщаютъ о гораздо болѣе крупныхъ экземплярахъ. Въ глубокихъ. водахъ, въ озе-
рахъ и прудахъ форель при обильной пнщѣ моясегь достигать длины въ 90 сш. н 
болѣе и вѣса въ 5—6 kgr. Яррель упоминаетъ о нѣсколькихъ гигантскпхъ экземп-
лярахъ этого вида, самдѣ въ 73 cm и вѣсомъ въ 5,5 kgr., самкѣ въ 88 cm. длиною 
и 15 kgr. вѣсомъ. Гекель. разсказываетъ, что въ 1851 г. въ рѣкѣ Фиша при 
Вѣнскомъ ІІейштадтЬ поймали экземпляръ, длиною въ 92 с т . , вышиною въ 24 с т . 
п вѣсомъ въ 11 kgr.; Валансіеннъ говорить даже о форели, которой длина равня-
.іась 104 cm. Можно съ увѣренностью утверждать, что такимъ гигантамъ много 
лѣтъ. Рыбаки склонны приийсывать форелямъ продолжительность жизни не болѣв 
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20 лѣтъ; но существуютъ примѣри, доказивающіе, что онѣ могутъ быть и гораздо 
старше. Оливеръ вспоминаетъ объ одной, которую держали 28 лѣтъ во рпу одного 
замка и съ теченіемъ времени необыкновенно приручили, Моссопъ говорить о 
другой, которую нрй такихъ же обстоятедьствахъ выдержали 53 года. 

Произведенные до сихъ поръ изслѣдованія недостаточны для того, чтобы 
опредѣлить область распространенія форели, однако ыы знаемъ, что она встрѣ-
чаетсл въ удобныхъ мѣстахъ во всей Европѣ отъ Нордкапа до мыса Тарифа, а 
также въ Малой Азіи и, вѣроятно, и въ другихъ странахъ этой части свѣта. Не-
обходимое условіе для ея жизни составляегь чистая проточная вода, богатая 
кислородомъ. Она водится поэтому во всѣхъ горныхъ водахъ, особенно въ рѣкахъ 
и ручьяхъ, затѣыъ также въ озерахъ, питаемыхъ протекающей черезъ нихъ водой 
или сильными выходящими въ нихъ ключами; здѣсь форель можетъ жить по той 
простой причинѣ, что въ обоихъ случаяхъ, благодаря быстрому движенію воды, 
очень большая часть ея непрерывно приходить въ соприкосновеніе съ внѣш-
нимъ воздухомъ и потому можетъ постоянно поглощать столько воздуха, а слѣ-
довательно и кислорода, сколько вода иожетъ вообще содержать въ растворѣ. 
Столь часто производившіеся въ яовѣйшее время опыты разведенія форелей 
показали, что для нея достаточно чистой воды, приводимой въ постоянное двп-
женіе, безразлично, взята-ли она изъ ключей или ручьевъ, п даже прудовъ. На 
высокихъ горахъ она, по Чуди-Келлеру, восходить до Альпійскаго пояса. «Выше 
2100 га. высоты надъ уровнемъ моря она, кромѣ Граубюндена, не встрѣчается, 
но здѣсь она поднимается до 2,400 т . высоты. Она живеть еще въ прекрасномъ 
озерѣ Люцендро на С.-Готардѣ, изъ котораго на высотѣ 2080 m. вытекаетъ 
Рейссъ, во многихъ савойскихъ и большинствѣ ретійскихъ и альпійскихъ 
озеръ, въ озерѣ Мургъ, гдѣ уже прекращается сосновый лѣсъ, въ альпій-
скомъ озерѣ подъ Штокгорномъ и вообще почти во всѣхъ ^льпійскихъ озерахъ 
въ поясѣ высотъ между 1300 и 2100 ш. по сю и по ту сторону горъ, но что 
замѣчательно, почти всегда лишь въ такихъ озерахъ, который имѣютъ видимый 
стокъ, и рѣже въ такихъ, который изливають свою воду подъ землею въ горы. 
Въ о.зерѣ Большого С,-Бернарда на высотѣ 2400 m. не живуі"ь ни посажевныя 
туда форели, ни вообще какія-либо рыбы. Но какъ попали форели въ тѣ высокія 
озера, который соединены съ нижележащимъ рѣчнымъ бассейномъ обыкновенно 
отвѣснымп водопадами, трудно объяснить; это можно сдѣлать лишь относительно тѣхъ, 
гдѣ, какъ въ озерѣ Обѳръ-Блеги на 1426 ш. высоты, озерѣ Энгстлензее на 1852 т . 
и др., онѣ посажены человѣкомъ. Правда, форель бодрая и живая рыба и, какъ можно 
наблюдать всюду въ жаркіе лѣтніе дни, можетъ дѣлать сильные прыжки; Штейн-
мюллеръ увѣряетъ даже, что видѣлъ самъ, какъ на Мюрченальпѣ одна форель 
бросилась черезъ высокій водопадъ и во время прыжка лишь раза два перевер-
нулась; однако есть множество озеръ, въ которыхъ водятся форели и попасть въ 
которыя изъ долины съ помощью такого прыжка просто невозможно. Однако мы 
должны принять, что человѣкъ сдѣлалъ много въ ѳтомъ отношеяіи; до рефор-
маціи сильно заботились о рыбѣ изъ-за постовъ и сажали много молоди въ 
озера и пруды». Въ Тпролѣ она поднимается на 300—500 т . выше, а относи-
тельно ручьевъ Сіерра-де-Гредосъ или Сіерра-Невада доказано, что она достіі-
гаетъ ЗООО т . высоты, такъ какъ снѣговая линія лежитъ здѣсь выше. 

' Въ ручьяхъ и рѣкахъ нашихъ среднихъ горъ не замѣчается никакого 
бросающагося въ глаза странствованія форели. Недалеко отъ моей родины 
въ долинѣ между горами средней высоты выходятъ обильные ключи, которые 
соединяются въ ручей, достаточно сильный, чтобы вертѣть мельничное колесо. 
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Этотъ ручей впадаетъ въ Роду и очищаетъ ея воду, которая иногда бываеп. 
очень грязна. Здѣсь съ незапамятныхъ временъ живутъ форели, но лишь на 
протяженіи не бодѣе 8 килом, въ длину; выше и -ниже этого протяженія онѣ 
обыкновенно не встрѣчаются и лишь во время нереста случается, что онѣ остав-
ляютъ свое настоящее мѣстопребываніе и- перекочевываютъ въ Роду, чтобы 
искать ыѣста для ыетанГя икры, хотя такъ-жѳ хорошо находятъ ихъ и тамъ, гдѣ 
обыкновенно живутъ. Въ чистой горной водѣ ыѣстопребываніѳ ихъ, понятно, об-
ліирнѣѳ, но настояшіей кочуюш;ей рыбой форель въ средней Германіи не бываетъ. 
ІІѳ то, повидимому, въ Швейцаріи. «Образъ жизни форелей», говорить Чуди, «едва-
ли достаточно разгаданъ. Почему и какъ далеко входятъ онѣ изъ озеръ въ ручьи, 
достовѣрно неизвѣстно. Повидимому онѣ чувствуютъ отвращеніе къ мутной водѣ 
глетчеровъ и любятъ холодную ключевую. Какъ скоро въ мартѣ снѣгъ и ледъ на-
чинаютъ таять и ручьи мутятся, форели часто оставляютъ ихъ и, напримѣръ, мас-
сами выплываютъ изъ ручьевъ, впадаюіцихъ въ Рону, и идутъ въ ЗКенѳвское озеро, 
остаются здѣсь все лѣто, поздней осенью поднимаются снова вверхъ по Ронѣ и не-
рестятся въ впадающихъ въ нее ручьяхъ. Однако этимъ наблюденіямъ противо-
рѣчатъ другія, именно, что форели, п притомъ въ большомъ изобиліп, живутъ 
также въ альпійскихъ озерахъ, которыя питаются лишь водою глетчеровъ, и попа-
даются въ ручьяхъ, которые несутъ почти одну только снѣговую и ледяную воду». 
Изъ 8тихъ словъ Чуди видно, что эти рыбы существенно измѣяяютъ свой образъ 
жизни, смотря по обстоятельстваиъ, но найти правильность въ этихъ измѣненіяхъ, 
или, что въ сущности одно и то-же, изслѣдовать причины этого явленія еще не удалось. 

По ловкости и быстротѣ движенія форель уступаетъ развѣ нѣкоторымъ изъ 
своихъ родичей, но едва-ли какой-либо другой рѣчной рыбѣ. Вѣроятно ихъ должно 
причислять къ рыбамъ, ведущимъ ночной образъ жизни, по крайней мѣрѣ всѣ на-
блюденія говорятъ в,ъ пользу того, что онѣ лишь къ вечеру обнаруживаютъ пол-
ную живость и преимущественно ночью занимаются своимъ главнымъ дѣломъ— 
питаніемъ. Днемъ форель охотно прячется подъ нависшими прибрежными камнями 
или вообще въ углубленіяхъ и укромныхъ уголкахъ, какія доставляетъ ей горная 
порода, находящаяся въ водѣ, гдѣ она живетъ; если-же все кругомъ совершенно 
спокойно, то она и въ это время плаваетъ по открытой водѣ, всегда держась голо-
вою противъ течевія; иногда она остается по четверти часа и долѣе, повидимому, 
на одномъ мѣстѣ, двигая плавниками настолько, сколько надо, чтобы сохранить 
свое положеніѳ, или-же вдругъ, какъ стрѣла, бросается влередъ, съ удивительной 
ловкостью держась главнаго теченія, итакимъ образомъ находя себѣ дорогу зъ мел-
кихъ ручьяхъ даже по такимъ мѣстамъ, гдѣ ей проплыть, повидимому, невозможно. 
Если ее потревожатъ, она обыкновенно старается отыскать новое убѣжтіще и 
спрятаться въ немъ, такъ какъ принадлежитъ къ числу самыхъ пугливыхъ и осто-
рожныхъ рыбъ. Внизъ по рѣкѣ она попадаетъ двумя различными путями: или 
повернувшись головой противъ теченія предоставляетъ ему медленно уносить ее, 
или со всѣхъ силъ бросается съ такою быстротой, что скорость ея движенія 
далеко превосходить скорость движенія воды. Пока она стоить неподвижно, 
она караулить и тщательно озираеть свою охотничью область, воду около нея и 
передь нею и поверхность воды иди воздухъ надъ нею. Если насѣкомое, все равно 
большое или маленькое, приближается къ тому мѣсту, гдѣ она стоить, она про-
должаетъ оставаться неподвижной, пока оно не приблизится на разстояніе прыжка, 
затѣмъ вдругъ одпнъ. или нѣсколько разъ сильно ударяетъ хвостомъ по водѣ 
и прыгаеть, устремляясь въ водѣ или выскакивая надъ ея поверхностью, на на-
меченную добычу. Пока она молода, она охотится преимущественно за насѣкомымп, 
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червями, піявками, моллюсками, маленькими рыбами я лягушками; достигнувъ 
вѣса въ 1 — 1,5 kgr. она можетъ поспорить въ пролсорствѣ съ любой хищной 
рыбой такой-же величины, по крайней мѣрѣ едва-ли уступаетъ щукѣ и бросается 
на все живое, что молсетъ одолѣть, не исключая и своего потомства. Тѣмъ не 
менѣе и теперь главную часть ея пищи составляютъ насѣкомыя, живущія въ 
водѣ въ стадіи личинки или взрослаго ласѣкЬыаго, и мелкія ракообразныя. По от-
ношенію къ первымъ она обнаружнваетъ такое пристрастіе, что можетъ терпѣтъ 
нужду, если въ водѣ, гдѣ она живетъ, чрезмѣрно размножатся другія рыбы, питаю-
щіяся насѣкомыми, хотя-бы даже такія, которыхъ она очень охотно ѣстъ. 

Половая дѣятельность форели начинается вЪ серединѣ октября и при извѣст-
ныхъ обстоятельствахъ продолжается до декабря. Уже рыбы, длиною въ 20 с т . 
и . вѣсомъ въ 150 gr., способны къ размноженію; но очень многія изъ нихъ 
остаются безплодными и не нерестятся. Правда, ихъ половые органы существуютъ, 
U0 слованъ Зибольда, въ видѣ явственныхъ сѣмянниковъ и яичниковъ, но 
они остаются недоразвитыми. Никогда яйца такихъ форелей не бываютъ круннѣе 
просяныхъ зеренъ и по самимъ яичникамъ видно, что,они никогда не давали 
еще зрѣлыхъ яицъ. Безплодныхъ форелей можно отличить отъ пдодовитыхъ 
и внѣ періода икрометанія по слѣдующцмъ признакамъ: гЬло укорочено, спина 
по бокамъ выгнута книзу, плавники менѣе широки и подпираются болѣѳ слабо 
развитыми лучами; разрѣзъ менѣѳ широкаго рта доходить лишь подъ глаза и ни-
когда не идетъ далѣе, голова мала п непропорціональна плотному тѣлу, такъ 
какъ кости челюстей, жаберной крышки и гла)а кажутся отставшими въ ростѣ. У 
безплодныхъ подбородокъ никогда не выростаетъ крючкомъ и потому не состав-
ляетъ полового отличія, какъ у плодовитыхъ форелей. Кожный покровъ и чешуйки 
остаются весь годъ безъ измѣненія, а половая бородавка позади заднепроходнаго 
отверстія скрыта въ находящейся адѣсь ямкѣ. По цвѣту и рисунку эти холостыя 
форели одинаковы съ плодовитыми п со временемъ, вѣроятно, снова становятся 
плодовитыми, У послѣднихъ-же, кромѣ сильнаго набуханія половой бородавки, за-
мѣчаются своеобразныя измѣненія кожи: чешуя самцовъ, особенно на спинѣ и 
брюхѣ, совершенно прикрывается черной, разросшейся кожей; такое-жѳ набуханіе 
кожа покрываетъ основание и передній край заднепроходнаго плавника, а также 
верхній и нижній края хвостоваго. Такое утолщеніе хвостоваго плавника замѣ-
чается -также у нерестящихся самокъ, между тѣмъ какъ лхъ чешуйки лишь от-
части обростаются болѣе слабымъ утолщеніемъ кожи. Самое икрометаніе проис-
ходитъ въ неглубокомъ мѣстѣ на хрящеватомъ днѣ или за крупными камнями, 
гдѣ замѣчается быстрое теченіе. За самками слѣдуетъ почти всегда по нѣскольку 
самцовъ, обыкновенно меньшей величины, и вовсе не исключительно затѣмъ, 
чтобы обливать сѣменемъ яйца, а также и затѣмъ, чтобы частью поѣдать только 
что отложенную самкою икру. По увѣренію рыбаковъ, самка обнаруживаетъ 
большую благосіілонность къ одному изъ самцовъ, чѣмъ къ другимъ и прогоняетъ 
послѣднихъ, быть можетъ именно потому, что знаетъ, что нѣсколько сопровож-
дающихъ ее самцовъ опасны для икры. Передъ кладкой самка оживленными'дви-
женіями хвоста вырываетъ бодѣе или менѣе обширную неглубокую ямку, вы-
пускаетъ въ ffee яйца и тотчасъ уступаетъ мѣсто самцу, который въ то-же время 
или немедленно вслѣдъ затѣмъ выбрызгиваетъ на нихъ нѣкотороѳ количество 
сѣмени. Съ помощью движенШ хвоста яйца снова прикрываются пескомъ и затѣмъ 
оставляются на произволъ судьбы. Самка никогда не откладываетъ всѣ яйца 
сразу, а, напротпвъ, нерестится съ перерывами втеченіе 8 дней и всегда ночью, 
охотнѣе всего при лунномъ свѣтѣ. 
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Приблизительно черезъ 6 недѣль, смотря по господствующей погодѣ, раньше 
или позднѣе, выходягь мальки и сначала болѣе или менѣе стоять неподвижно на 
мѣстѣ нереста, п дѣлаютъ развѣ движенія своими недоразвитыми плавниками, 
пока не всосется висящій на нихъ желточный мѣшокъ, и они не почувствуютъ 
потребности, въ другой пищѣ. Сначала они довольствуются самыми мелкими водя-
ными животными, затѣмъ отваживаются нападать на червяковъ, потомъ на на-
сѣкомыхъ и мододыхъ рыбныхъ мальковъ и вмѣстѣ съ ростомъ увеличивается и 
ихъ хищность. Черезъ три мѣсяца по выходѣ изъ яицъ, изъ безобразныхъ созданШ 
развиваются стройныя изящныя рыбки, которыя, какъ и у большинства осталь-
ныхъ лососей, носягь одежду молодыхъ, на которой выдѣляются темно-бурыя по-
перечный полоски. Въ это время рыбки, происшедшія изъ одной кладки, вачи-
наютъ разъединяться, ищугь укромныхъ мѣстъ и ведутъ образъ жизни болѣе ил» 
менѣѳ сходный съ образомъ жизни родителей. 

Многіе враги угрожаютъ и вредятъ молоди. Еще прежде, чѣмъ изъ оплодо-
творенныхъ яицъ выйдугь мальки, рыбы, живущія на днѣ, особенно бычки, произ-
водятъ среди нихъ жесторія опустошенія; оляпка тоже подбираетъ икринки; даже 
безобидная плиска поѣдаетъ нѣкоторыя яички. Позднѣе, послѣ выхода изъ яйца, 
кромѣ бычковъ, и другія хищныя рыбы, а. особенно старыя-форели хватаютъ много 
мальковъ, а когда молодь разовьется до такой степени, что сама можетъ начать хищ-
ничать, то она встрѣчаеть въ водяной землеройкѣ, водяной крысѣ и выдрѣ та-
кихъ враговъ, противъ которыхъ она безсильна. 

Замѣчательно, что древніе, которые, какъ извѣстно, были весьма неравно-
душны къ гастрономическимъ наслажденіямъ, умалчиваютъ о форели, такъ какъ 
лишь Авзоній, въ своемъ «Мозелѣ» упоминаегь о ней; повидимому они не знали 
этой рыбы или не умѣлн цѣнить ее. Въ позднѣйшеѳ время она стала пользо-
ваться должнымъ уваженіемъ, такъ какъ Геснеръ пишетъ: «форели цѣнятся у всѣхъ 
народовъ и во всякое время года, особенно въ апрѣлѣ и маѣ. Безъ сойнѣнія это 
лучшія рыби изъ прѣсныхъ водъ, такъ что ихъ разрѣшаютъ ѣсть при всякихъ 
болѣзняхъ». 

Справедливыя жалобы объ уменьшеніи количества нашихъ ярѣсноводныхъ 
рыбъ относятся, къ сожалѣнію, и къ форелямъ; но надо сказать, что ѳгой рыбой 
скорѣе всего можно снова населить удобныя воды и вообще легче всего цѣле-
сообразно охранять и разводить ее. Никакой другой видъ лососей не пригоденъ 
въ такой степени для нскусственнаго разведенія, потому что форель такъ же хо-
рошо уживается въ богатыхъ ключами прудахъ, какъ и въ ручьяхъ, быстро ра-
стетъ и доставляетъ столь цѣнное мясо, что за него платять высокую дѣну. 

* * 
* 

Въ Альпійскихъ озерахъ средней Европы, а также крайняго сѣвера, въ гор-
ныхъ озерахъ сѣверной Россіи и Скандинавіи живетъ въ большемъ или меньшемъ 
количествѣ одинъ представитель этого рода, который съ полнѣйшимъ правомъ цѣ-
нитсА очень высоко; это Палья, Пальга, Неріусъ (Salmo salvelinus, umbla, alpinus, 
distichus и monostichus. Saibling. Ombre chevalier). Тѣло ея вытянуто и нѣсколько 
сжато съ боковъ и необыкновенно взмѣнчиво въ зависимости отъ йозраста, пола 
и мѣстопребыванія; • плавники довольно длинны, брюшные' находятся подъ спин-
нымъ; хвостовый плавникъ я въ старости сохраняетъ свою вырѣзку. На перед-
ней пластинкѣ сошника стоять 5—7 согнутыхъ зубовъ, на рукояткѣ его под-
нимается продольная пластинка, усаженная многими мелкими зубами. Окраска 
пальи такъ измѣнчива, что этимъ достаточно объясняются различныя названія, 
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которыя она носитъ Чаще всего, по сдовамъ Зибодьда, встрѣчается слѣдующая 
окраска: голубовато-сѣрыйцвѣтъ спины переходить постепенно къ бокамъ въ болѣе 
или менѣе желтовато-бѣлый, а этоті, на брюхѣ въ яркШ оранжево-красный, ко-
торый особенно выдѣляется по время размнойгенія; на бокахъ находятся часто 
круглыя свѣтлыя пятна, которыя по близости брюха, смотря по цвѣту послѣд-
няго, окрашены то въ бѣдоватий, то въ жолтоватый, то въ оранжево-красный цпѣтъ; 
такія пятна встрѣчаются иногда и на нижней части спинного плавника; у моло-
дыхъ рыбъ они иногда соприкасаются и такимъ образоыъ происходить мрамор-
ный рисунокъ. Оранжево-желтый цвѣтъ брюха можетъ темнѣть до кннопарно-

1. Харіусъ. Thymallus vulgaris. 2. Палья. Salmo salvelinus. '!e наст. вел. 

краснаго, а спина до буро-зеленаго цвѣта, Въ спинномъ плавнпкѣ 3 п 0.—10, въ 
грудномъ I и 12—15, въ брюшномь 1 и 8, въ заднепроходномъ 3 и 8—9, въ 
хвостовомъ 19 лучей. Длина пальи можетъ достигать 80 ст. , вѣсъ до 10 kgr., но 
обыкновенная длина равна 30 ст . , авѣсъ около 0,5 kgr. 

ІІѢкоторые ііхтіологп различали или различаютъ въ качествѣ особыхъ ыі-
довъ не только палій іиъ озеръ различныхъ странъ, но даже тѣхъ, котория ло-
вятся въ одной и той жемѣстности; но постепенно и, навѣрное справедливо, уста-
новилось воззрѣніе, что между пальями, живущими въ швейдарски.\ъ, баварскпхъ 
п австріискихъ озерахъ и встрѣчающимися въ такихъ же водахъ Скандинавіп, 
Лапландіи, Фпнляндіп или Великобританіи ЕѢТЪ такого различія, которое да-
вало бы право раздѣлять ихъ на разные виды. Какъ и у другихъ лососей, опре-
дѣленные прпзнакп иереходятъ на позднѣйпіія поколѣнія п могутъ такпмъ обра-
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зомъ легко подать поводъ къ дожныиъ взглядамъ, между тѣмъ какъ теперь извѣ-
стно, что положеніе озеръ между болѣѳ или менѣе высокими, тѣсаѣе или шире 
стоящими горами, глубина и чистота воды и т. д., оказываютъ сильное вйія-
ніѳ на цвѣгь и форму тѣла. 

Лишь настоящія горныя озера, наиримѣръ въ Альпахъ тѣ, который лежатъ 
на высотѣ до 2000 т . надъ уровнемъ моря, служатъ мѣстопребываніемъ палій; онѣ 
обыкновенно не поднимаются по впадающииъ въ нихъ рѣкамъ даже въ періодъ икро-
метанія. Подобно сйгамъ онѣ держатся на глубинѣ п тоже охотятся главнымъ 
обра'зомъ за мелкими животными, особенно за различными маленькими ракообраз-
ными. Линней, который не зналъ этой настоящей пищи ихъ, справедливо уди-
влялся, находя ихъ въ мертвыхъ озерахъ Лапландіи въ качествѣ единственныхъ 
обитателей. Между прочимъ онѣ не пренебрегаютъ и мелкими рыбами и очень круп-
ныя пальи главнымъ образомъ питаются посіѣдними. Время нереста начинается 
къ концу октября и продолжается до конца ноября, а въ нѣкоторыхъ озерахъ, 
быть можегь, и еще дольше. Въ втО время пальи поднимаются на мелкія прибреж-
ныя мѣста и здѣсь мечутъ икру. Однако, по словамъ Ярреля, случается, по край-
ней мѣрѣ въ Шотландскихъ озерахъ, что онѣ при извѣстныхъ обстоятельствахъ 
входятъ и въ рѣкй и проходятъ по нимъ значительное разстояніѳ вверхъ, чтобы 
здѣсь удовлетворить потребности размноженія Въ рѣдкихъ случаяхъ онѣ рѣшаются 
также на путешествія въ противоположномъ направленіи. Такъ, Яррель разсказы-
ваетъ, что онѣ оставили одно озеро послѣ того, какъ въ него былъ проведенъ 
стокъ мѣднаго завода, спустились внизъ по теченію и достигли моря, гдѣ нѣко-
торыя изъ нихъ были пойманы. Размноженіѳ ихъ довольно сильно, ростъ менѣе 
быстръ, чѣмъ у форелей, вмѣстѣ съ которыми онѣ часто живутъ въ озерѣ, не 
смѣшиваясь, однако,.съ ними добровольно. ІІутемъ искусствевнаго оплодотворенія ъъ 
новѣйшее время неразъ получались помѣси форелей и падій, которымъ ярики-
сываютъ превосходныя качества, особенно болѣѳ быстрый ростъ, чѣмъ у палій, и 
болѣе нѣжное, болѣе вкусное мясо, чѣиъ у форелей. Путемъ исвусственнаго рыбо-
водства существенно увеличили населеяіе нѣкоторыхъ озеръ. 

Ловля происходить главнымъ образомъ въ періодъ нереста . и производится 
преимущественно съ помощью большихъ неводовъ, которые четверо людей въ двухъ 
челнахъ тянутъ къ берегу, при чемъ часто получается обильней уловъ. Мясо 
предпочитается даже мясу самыхъ лучшихъ сортовъ форелей. По Гекелю и Кнэру, 
пальи не особенно вѣжны, а потому ихъ- не только можно пересаживать изъ 
одного озера въ другое, но при благопріятныхъ обстоятельствахъ онѣ даже лучше 
живугь въ новомъ мѣстѣ, чѣмъ въ старомъ. Пальи, которыхъ пересадили изъ гор-
наго озера, лежащаго на высотѣ 1300 т . , въ озеро, лежащее на Эльмѣ, въ корот-
кое время достигли тамъ вѣса въ 2 kgr. и скоро превзошли величиною тѣхъ, 
которыя уже водились здѣсь. Это наблюденіе служитъ лишнимъ доказательством!, 
въ пользу того, что продолжительное размноженіе безъ примѣси новыхъ производи-
телей, даетъ слабыя поколѣнія. 

Мясо пальи безспорно лучше мяса всѣхъ другихъ прѣсноводныхъ рыбъ, 
а потому справедливо пользуется величайшамъ почетомъ. Когда бенедиктинцы 
Адмонта передавали другимъ лицамъ принадлежащая ихъ монастырю права 
рыбной ловли въ Штиріи, то сохранили за собою всѣ озера, гдѣ водились пальи. 
Кто пробовалъ мясо послѣднихъ, тогь признаетъ цѣлесообразность этой мѣры. Для 
развитаго вкуса палья относится къ форели, какъ форель къ семгѣ. Поэтому даже 
въ Альпахъ, все іеще богатыхъ форелями, охотно платятъ чрезвычайно дорого за 
эту пѣнную рыбу. ^ ^ 

* 
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Дунайсн ій л о с о с ь (Salrao hucho. Iluchen. Iluche.) имѣетъ вытянутое въ длину, 
вальковатоѳ тѣло и окрашенъ на верхней сторонѣ головы и спинѣ зелеповато-
темно-бурымъ или голубовато-сѣрымъ, на брюхѣ серебристо-бѣлымъ цвѣтомъ, такъ что 
одинъ тонъ постепенно пербходиті> въ другой; голова и тѣло то болѣе, то мепѣѳ 
усажены мелкими темно-сѣрыми иди черноватыми точечками, между которыми, 
особенно на темени, жаберной крышкѣ и спинѣ, находятся болѣе крупныя черныя 
пятна; втп' пятна по направленію книзу и кзаду постепенно принимаютъ форму 
полумѣсяцевъ. У очень старыхъ рыбъ основной цвѣтъ переходитъ въ блѣдно-крас-
ный. Лишенные пятенъ плавники представляютъ бѣловатую окраску, которая ва 
спинномъ и хвостовомъ плавникахъ кажется помутнѣвшей. Въспинномъплавникѣ 
4 и 9—16, въ грудномъ 1 и 14—16, въбрюшномъ 1 и 8—9, въ заднепроходноыъ 
4—5 и 7—9, въ хвостовомъ 19 лучей. Длина равна 1,5—2 т . , вѣсъ 20—50 kgr. 

Хотя Палласъ и говорить, что дунайскій лосось водится и въ рѣкахъ 
Каспійскаго моря, но новѣйшіе наблюдатели нашли его лишь въ бассейнѣ Дуная 
и сомнительно, входить ли онъ вообще въ море; гораздо вѣроятнѣе, что онъ 
встрѣчается исключительно въ главной рѣкѣ и притокахъ, текущихъ въ нее изъ 
Лльпъ. Иногда ловили, правда, ѳкземпляръ—другой дунайсваго лосося въ рѣкахъ, 
текущихъ въ Дунай съ сѣвера; но такіе случаи должны считаться за исключенія. 
Возможно, что онъ поднимается во время икрометанія изъ главной рѣки вверхъ 
по притокамъ, но едва ли выше 1000 га. По характеру это настоящій лосось, но 
соотвѣтственно своей величинѣ, онъ превосходитъ всѣхъ родичей прожорливостью. 
Дэвизынулъ изъ одного добытаго имъ лосося язя, харіуса, уклейку и двухъ ма-
ленькихъ карповъ; Зибольдъ узналъ отъ рыбаковъ, что они уже неразъ находили 
водяныхъ крысъ въ большихъ дунайскихъ лососяхъ. Время нереста въ отличіе 
отъ родичей падаетъ на апрѣль и май, но при благопріятной логодѣ ыожетъ на-
чинаться и въ маргЬ. Въ это время онъ оставляетъ свое любимое мѣстопребыва-
ніе, быстро текущую воду, ищетъ мелкихъ мѣстъ, покрытыхъ гравіемъ, вырываетъ 
хвостомъ яму и во время кладки яицъ бываетъ такъ глухъ и слѣлъ, что надъ 
нимъ можно проѣхать на чеднокѣ, не прогнавъ его. Молодые быстро растуть п, 
достигнувъ 2 kgr. вЬса, становятся уже способными къ размноженію. 

Бѣловатое мясо по вкусу замѣтно уступаетъ лососинѣ и цѣнится ниже мяса 
пеструшки. Ловъ производится большими сѣтяии или на удочку; дунайскаго ло-
сося колятъ также, когда онъ спокойно стоитъ на глубинѣ, или убиваютъ пулею. 
Дэви называетъ его боязливымъ и умнымъ и увѣряетъ, что онъ не попадается во 
второй разъ на удочку; поэтому его добываютъ лишь во время нереста и осенью, 
но не лѣтомъ. 

Такъ какъ, по словамъ Гекеля и Кнэра, онъ нуждается въ менѣе жесткой 
горной водѣ и хорошо живетъ въ прудахъ, имѣющихъ постоянный притокъ воды, 
то онъ былъ бы пригоденъ для прудоваго хозяйства, если бы не былъ очень про-
жорливъ и не погибалъ бы легко отъ одной обыкновенной у рыбъ накожной болѣзни. 
Пересадку въ пруды слѣдуетъ дѣлать въ зимнее время и для ѳтого употреблять 
лишь молодыхъ рыбъ вѣсомъ около 0,5 kgr., если не предпочитать заселеніе 
прудъ рыбами, выведенными изъ яицъ. Молодыя рыбы указаннаго вѣса при до-
статочной иищѣ, состоящей изъ бычковъ, плотвы, ельцовъ, карасей, густеры • 
другихъ малоцѣнныхъ видовъ карповыхъ рыбъ, ежегодно увеличиваются въ вѣсѣ 
по крайней мѣрѣ на 1 kgr., а съ возрастомъ, понятно, еще больше. Опыты по-
селенія его въ другихъ рѣкахъ до сихъ поръ не удались. 
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Къ лососевьшъ рыбамъ причисляется также Корюшка, Корюха (Osmerus ерег-
lanus и spirinchus, Salmo eperlanus, marinus и spirinchus, Eperlanus vulgaris. 
Stint. Eperlan;, представитель рода корюшекъ (Osmerus), отличающагося отъ 
вышеназванныхъ видовъ семейства по зубамъ и чешуямъ. Межчелюстныя и 
верхнечелюстныя кости нмѣютъ по простому .ряду очень тонкихъ зубовъ, нанижне-
чѳлюстныхъ костяхъ наружный рядъ также состоитъ изъ тонкихЪ'зубовъ, а.вну-
тренніи изъ большихъ, толстыхъ зубовъ; наконецъ, крѣпкіѳ остроконечные зубы 
находятся также на сошиикѣ, небѣ и крыловидной кости. Чешуйки средней вели-
чины, нѣжны и слабо прикрѣплены. Относительно формы тѣла и головы, вели-
чины и цвѣта, корюшка варьируетъ такъ значительно, что Блохъ счелъ нужаымъ 
установить два вида, которые въ .настоящее время считаются уже не болѣе какъ 
разновидностями. Спина обыкновенно сѣрая, бока серѳбристаго цвѣта съ голубова-

Корюшка Osmerus eperlanus. Vj наст. вел. 

тымъ иди зеленоватымъ. блескомъ, брюхо красноватое. Въ спинномъ плавнвкѣ 
3 и 7—8, въ грудномъ 1 и 9—10. въ брюшномъ 2 и 7, въ заднепроходномъ 
3 в 11 — 13, въ хвостовомъ 19 лучей. Длина колеблется между 13 и 20 ст. ; въ 
видѣ исключенія встрѣчаются, впрочемъ, и экземпляры длиною въ 25—30 с т . 

Во многихъ мѣстахъ по берегамъ сѣверной Европы, а также у восточнаго 
берега Америки корюшка обыкновенна. Въ Европѣ ее, повидимому, больше всего 
въ ІІѢмедкомъ и Балгійскомъ моряхъ, но она нерѣдка также въ Ламаншѣ и 
поселилась также въ болѣе илп менѣе значительномъ числѣ въ гафахъ и боль-
шихъ прѣсноводныхъ озерахъ. Корюшки, живупця въ ыорѣ, отличаются отъ 
живущихъ въ прѣсныхъ озерахъ не только значительной величиною, но также 
особенностями въ образѣ жизни. П тѣ, п другія встрѣчаются въ Германіи не 
сплошь и въ разные годы въ значительно колеблющемся количествѣ. Особенно 
часто встрѣчается такъ называемая морская корюшка при устьяхъ Эдьбы и 
Везера, напротивъ рѣдка она по всему^голштинскому, мекленбургскому и померан-
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скому берегу; въ Курпиігафѣ она по большей части встрѣчаетгя въ чрезвычайно 
большомъ количестиѣ. Этотъ гафъ населенъ, впрочемъ, также такъ называеіГой 
рѣчной корюшкой, которая въ другихъ ыѣстахъ нѳ входитъ въ моро и насеіяетѣ 
особенно озера восточной Пруссіи, Померанііі, Бранденбурга, Мекленбурга и 
Голштиніи. И та, п другая образуютъ многочисленныя общества, держатся зимой 
на глубпнѣ II появляются лишь иъ маргЬ п аіірѣлѣ въ верхнихъ слояхъ воды, 
чтобы совершать ради размаоженія перекочевку въ рѣкп. Стаи, идупия метать 
икру, не перекочевываютъ такъ далеко, какъ болыпіѳ лососи, но все же въ самую 
середину страны, такъ напрнмѣръ онѣ доходятъ въ Эльбѣ до Ангальта п Саксоніи, 
въ Везерѣ до Миндена,въ Сенѣ до Парижа. Въ нѣкоторые годи корюшки, идущія 
изъ моря, появляются въ устьяхъ рѣкъ и гафахъ въ безчисленномъ множествѣ, 
въ другія времена встрѣчаются лишь въ маломъ количествѣ й причины ѳтого не-
извѣстны. По Бирбому, другія рыбы, за исключеніеыъ угрей я ершей, удаляются 
изъ Куришгафа, когда лшвущія здѣсть корюшки массами появляются на лѣстахъ 
нереста. Въ началѣ аирѣля онѣ откладываюп. свои мелкія жедтыя яйца на 
песчаныхъ ыѣстахъ н возвращаются въ море или въ озера. Продолжающееся 
высокое стояніе воды способствуетъ успѣшному развитію яицъ; пониліеніѳ уровня 
водъ, гдѣ происходило метаніе икры, не даетъ развиться ыилліардаыъ яицъ. Если 
все идетъ хорошо, то за старыми корюшками сдѣдуютъ въ августѣ молодыя, но, 
если онѣ идутъ въ море, то остаются, по словамъ Ярреля, еще нѣкотороѳ время 
около устьевъ рѣкъ, поднимаясь вверхъ по рѣкѣ съ прпливомг к возвращаясь 
при отливѣ въ море. 

Во время восхождения корюшки по рѣкамъ, ее часто довятъ въ вевѣроят-
номъ колпчествѣ и массами доставляютъ на рынки и, несмотря на ея непріятный 
запахъ, похожій на запахъ гнилыхъ огурцовъ, ее охотно покупаюгь, такъ какъ 
мясо ея имѣетъ пріятный вкусъ. Ловъ производится очень различнымъ сиособомъ 
и въ сущности всегда бываетъ выгодеаъ, такъ какъ, благодаря безконечному 
множеству этой рыбы, можно съ успѣхомъ примѣнять каждую мелкоячейную сѣть. 
Иногда вылавливаютъ сразу такія массы корюшки, что эту вкусную рыбу нельзя 
бываетъ употреблять въ дѣло въ качествѣ пищи п приходится употреблять ее на 
удобреніе. Хорошее примѣненіе корюшки заключается еще въ томъ, что ее са-
жаютъ въ рыбоводные пруды въ качествѣ пищи для болѣе цѣнныхъ лососевыхъ 
рыбъ. Она, какъ показыпаютъ наблюденія, сдѣланныя въ Англіи, превосходно 
уживается здѣсь п съ жадностью поѣдается болѣе крупными родичами и другими 
полезными хищными рыбами. 

У береговъ Сѣверной Америки, омываемыхъ Великимъ океаномъ, водится 
впдъ корюшки, который ловится въ большомъ количествѣ, часто даже невѣроят-
ными массами. Эта корюшка, называемая «улэчанъ», дотого жирна, что ее упо-
требляють не только въ пищу, но и для освѣщенія, а именно просто зажигаютъ 
ее какъ свѣчу- •). * * ' ' 

* 

Одна изъ самыхъ мелкихъ лососевыхъ рыбъ, Мойва, Тупучиу (Mallotus vil-
losus n areticus. Salmo villosus, arcti&us, groenlandicus и socialis, Clupea villosa, 

*) Корюшка рыба очень извѣствая у иасъ въ Россіи и ловится въ большомъ количествѣ 
въ ІІевѣ, ІІаровѣ и въ оверахъ Сѣверпой Россіи. Мясо ея вкусное и notoMy корюшка цѣвится 
относительно довольно высоко. Еще болѣе значенія вмѣетъ мелкая разновиАНОсть ея, Снѣтокъ 
(Osmeras eperlanus var. spirinchas), величиною въ 5 - 8 с т . , который въ большомъ колячествѣ 
ловится въ Чудскомъ и Псковскомъ озерахъ, въ Бѣлоозерѣ и другихъ. Кго вылавливаютъ сот-
нями тысячъ пудовъ и въ сушеномъ и морожеиомъ "видѣ развозятъ по всей Сѣверной Россіи, 
какъ дешевое постное кушанье, 

„жизнь живот." БРЭМА Т. ѵіп. 2 4 
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Osmerua arcticus. Kapelan. Lodde), живетъ въ неизмѣримомъ количествѣ въ Лѳдови-
томъ.океанѣ и имѣетъ чрезвычайную важності. для рыболовства. Родъ Капела-
новъ (Mallotus), ііредставителемъ котораго она служитъ, имѣетъ вытянутую форму 
тѣла, мелкую чешую, очень большіе круглые грудные плавники, стоящіе далеко 
вазади с п и н н ы е , плавники и слабые щетицистыѳ зубы въ челюстяхъ, на небѣ и 
на языгсѣ. Цвѣтъ спины темно-зеленый съ буроватымъ блескомъ, цвѣтъ бокоръ п 
брюха серебристо бѣлыіі съ многими черными крапинками, плавники сѣрые и 
имѣютъ черную каемку. Самцы и самки довольно рѣзко отличаются другъ отъ 
друга. Самецъ стройный съ большой головоіі и острой мордой и во время размно-
женія у него развивается на бокахъ по продольной полоскѣ темно-зеленаго цвѣта, 
усаженной длинными остроконечными, а потому и мохнатыми образованіями 
надііожицы. Самка короче и ея морда притуплена. Въ саинномъ плавникѣ 14, въ 
грудномъ 19, въ брюшномъ 8, въ заднепроходномъ 22, въ глубоко раздвоенномъ 
хвостовомъ 27 лучей. Длина колеблется между 14 и 18 с т . 

Область распространенія мойвы лежнтъ между 64 и 75 градусами сѣверной 
широты. Извѣстно, что она живете у береговъ Финмаркена, Исландіи и Гренландіи 
и въ изумительномъ множествѣ появляется въ періодъ метанія икры на ІІью-
фаундлендскихъ меляхъ *). Подобно родичамъ, она живетъ зимою въ глубинѣ 
океана и лишь съ начала марта поднимается на болЬе мелкія мѣста, чтобы метать 
икру. При этомъ она собирается вътакомъ множествѣ, что образуетъ стаи, въ 50 мор-
скихъ миль длиною и іпириною. Стаи плотными массами тѣснятся во всѣ бухты 
и устья рѣкъ, окрашиваютъ верхніе слои воды своими желтыми яйцами, которыя 
часто кучами выбрасываются на берегь; рыбки ѳти милліонами вычерпываются 
изъ моря съ помощью короткихъ сачковъ, и для бѣдныхъ жителей Гренландіи 
играютъ едва-ли меяѣе важную роль, чѣмъ насущный хлѣбъ. Въ Порвегіи мойвою, 
вслѣдствів ея незначительной величины и дурного запаха, совершенно .пренебре-
гаютъ; въ Исландіи ее ѣдятъ свѣжею, если нѣтъ другой рыбы, а въ Гренлаядіп 
ее сушатъ на воздухѣ и такимъ образомъ праготовляютъ значительную часть за-
пасовъ на зиму. Еще большее значеніе имѣетъ мойва въ качествѣ наживки при 
ловлѣ трески. Стаи ея привлекаютъ не только чаекъ, крачекъ и тюленей, но также 
самыхъ различных^ хищныхъ рыбъ, которыя уничтожаютъ мойву въ большомъ 
количествѣ и пока продолжается нерестъ ея, не ѣдятъ ничего другаго. На Нью-
фаундлендской мели половина всей трески ловится съ помощью мойвы, но кромѣ 
милліоновъ, употребляемыхъ для этой цѣли, другіе милліоны солятъ, сушатъ 
на солнцѣ и упаковываютъ, чтобы позднѣе употреблять ихъ для той же цѣли. 

* * 
* 

Сигами (Coregonus. Renken. Ombres) мы называемъ лососевыхъ рыбъ средней 
величины или мелкихъ съ нѣсколько сжатымъ съ боковъ тѣломъ, маленькиыъ 
узкимъ ртомъ, беззубымъ или вооруженнымъ очень тонкими непостоянными зу-
бами, легко отпадающими чешуями средней величины, маленькимъ жировымъ 
плавникомъ и начинающимся передъ самыми брюшными плавниками высокимъ 
сяиннымъ. Лососевыя, принадлежащія къ этому роду, которые въ числѣ болѣе 
40 признанныхъ видовъ населяютъ воды сѣвернаго полушарія, въ такой 
степени сходны между собою по виду и образу жизни, что, несмотря на самыя 
тщательныя изслѣдованія, вовсе не удалось еще съ достаточной увѣренностью 

») У насъ моВва водится вдоль Мурманскаго берега и попадается у береговъ Новой 
Земли. - Прим. перевод. 
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различить ихъ по видамъ и разновидностямъ. Въ Германіи водятся по крайней мѣрі. 
в видовъ етой группы; сиговъ, водящихся въ озѳрахъ Великобританіи, Сванди-
навіи и Россіи, считаютъ по большей части за виды, отлпчающіеся отъ нихъ. Скры-
тый образъ жизни этихъ рыбъ, которыя лишь въ извѣстноѳ время поднимаются 
изъ глубинъ, гдѣ онѣ жпвутъ, чтобы отложить икру, трудность добыть невырос-
шихъ молодыхъ и сходство ыелгду собою впдовъ, признаваомыхъ за дѣйствительно 
разные, объясняютъ ту осторожную сдержанность, съ которой ваши изслѣдователи 
говорятъ о сигахъ, Въоснованіи послѣдующаго изложенія я пользуюсь излѣдованіями 
Зибольда и ограничиваюсь описаніеыъ признаваемыхъ имъ европейскихъ видовъ 
этого рода, но считаю нужнымъ упомянуть предварительно о нѣсколькихъ сигахъ, 
живущихъ въ Сибири, такъ какъ ихъ можно назвать самыми важными рыбами 
сѣверноіі Азіи, и они яснѣе всего доказываютъ важность этого рода для рыболов-
ства и торговли. 

Въ обширной Оби и ея притокахъ сиги играютъ важную роль. Исполинская 
рѣка содержитъ,- правда, милліарды рыбъ, но, по сравненію съ массой ея воды п 
протяженіемъ бассейна, лишь аемного видовъ. Лососей въ тѣсномъ смыслѣ и 
именно Кускуча (Salrao coregonoides) и нашего Х а р і у с а (Thyraallus vulgaris), мы 
находили исключительно въ горныхъ озерахъв горныхърѣчкахъ Алтая, напротивъ, 
сиги и особенно Бѣлорыбица иди Нельма (Coregonus -leucichtliys , Сирокъ (Coregonus 
syrok), Муксунъ (Coregonus muksun), Н о с у н ъ (Coregonus nasus) и З е л ь д ь (Core-
gonus merkii) населяютъ Обь и Иртышъ отъ Обской губы до верхнихъ прито-
ковъ въ безконечномъ множествѣ, и особенно первые,, достигающіе значительной 
величины, имѣютъ чрезвычайно важное значеніѳ для таыошняго рыболовства. 
Ежегодно до или послѣ ледохода они начин§ютъ свое странствованіе, тянутся без-
•шсленными стаями вверхъ по рѣкѣ, нѣкоторые проникаютъ, повидимому, лишь 
въ нижніе притоки, другіе въ верхнюю часть бассейна, достигаютъ въ концу 
лѣта мѣстъ кладки яицъ, размножаются въ эхо время и затѣмъ медленно воз-
вращаются на зимнія мѣста. Слѣдуетъ-ли искать зимовья въ самомъ Ледовитомъ 
океанѣ или въ Обской губѣ, еще не изслѣдовано; въ пользу перваго говоритъ 
неизмѣриыое число перекочевывающихъ рыбъ, въ пользу вгораго пристрастие си-
говъ къ прѣсной или, по крайней мѣрѣ, слабо соленой водѣ, какая несомнѣнно п 
находится въ упомянутой губі. 

Далекія перекочевки, при которыхъ по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ упо-
ыянутыхъ. видовъ сиговъ, считая путь туда и обратно, ироходятъ около 7000 ки-
лометровъ,'совершаются, какъ и у другихъ лососей, исключительно ради размноженія, 
но не ради лучшаго дитанія. Хотя перекочевывающіе спги и не всегда воздер-
живаются по дорогѣ отъ пищи, напротивъ, иногда ндполняютъ желудокъ ііита-
тельными веществами, особенно мелкими двустворчатыми раковинами, однако 
очень многіе изъ нихъ гибнуть отъ лишеній и истощенія лслѣдствіе нереста. 
Сибиряки полагаютъ, что сиги умираютъ въ иные годы въ большомъ числѣ не 
отъ истощенія, а отъ «порчи водъ», т. е. они думаютъ, что покрытая льдомъвода 
Оби и нѣкоторыхъ изъ ея притоковъ вслѣдствіе лишь медленнаго теченія я чрез-
ыѣрнаго насыщенія растворенными солями становится гнилой и тѣмъ обусловли-
ваетъ смерть рыбъ. Тѣ же люди думаютъ, впрочемъ, также, что сиговъ пригоняетъ 
лишь бѣлуха (Delphinus leucas), которая слѣдуетъ за стаями и при этомъ подни-
мается высоко по рѣкѣ. 

Ходъ рыбъ не всегда приходится на одно я то же время, а во всякомъ случаѣ 
опредѣляется температурой воды. Если оттепель наступаетъ очень рано, то слу-
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чается иногда, что свгп идуть вверхъ по рѣкѣ не только подъ льдомъ, но и надъ 
пимъ въ текучей по льду талой водѣ; но въ такомъ случаѣ они по большей части 
погибаютъ жалкимъ образомъ, если снова наступаетъ морозъ. Наблюдательные' 
остяки увѣряють ^акже, будто бы они замѣтиліт, что большія стаи рыбъ, и именно 
всегда одни итѣже виды сиговъ, массами приподнимаются въ извѣстныхъ мѣстахъ 
льдомъ и выбрасываются на берегъ. Если весною послѣ ледохода выпадаетъ 
много дождя, то ходъ начинается раньше и ускоряется болѣе, чѣмъ было бы же-
лательно рыбакамъ;'если дождя мало, то происходитъ противоположное. Появленіе 
бѣлухи указываетъ русскимъ и остякамъ начала хода; это китообразное является 
въ ихъ глазахъ предвѣстникомъ или, по крайней мѣрѣ, признакомъ, что рыба при-
ближается. Поэтому ее вовсе не преслѣдуютъ, ибѣлуха съ своей стороны точно съ 
благодарностью принпмаетъ это, едва уклоняется огь приближающейся къ ней 
рыбачьей лодки, и людское движеніе нисколько не тревожитъ ее. По увѣренію 
опытныхъ рыбаковъ, нижнюю Обь каждое лѣто посѣш,аютъ 5—8 стай этого ки-
тообразнаго, каждая по 40 штукъ. Вообще большіе сиги держатся середины 
главнаго теченія, между тімъ какъ болѣе слабые и [молодые изъ нпхъ идутъ 
вверхъ вдоль берега. Первыхъ по втой причинѣ ловять въ болъшемъ коли-
честв! въ верхнемъ, чѣмъ въ нижнеиъ теченіи, а послѣднихъ въ такомъ чрезвы-
чайно большомъ количеств! добываютъ здѣсь, что производительность рыбной 
ловли значительно увеличивается по мѣрѣ ириближенія къ губѣ. Обратный ходъ 
начинается въ августѣ, по большей части къ концу мѣсяда, но во время 
его рыба НѲ' идетъ такими многочисленнымп и однородными стаями, какъ во 
время хода вверхъ, а меньшими п смѣшанными. Осенью слѣдуютъ за ними 
п молодые, которыхъ до этого времени массами находятъ во- всѣхъ ыалыхъ 
рѣкахъ, впадаюш;ихъ въ главную, п вообще на мелкихъ мѣстахъ. 

Всѣ сибиряки руг.скаго происхожденія занимаются ловлей рыбы, если не 
исключительно, то главнымъ образомъ лѣтомъ или, по крайней мѣрѣ, пока вода 
свободна отъ льда; напротивъ, остяки и самоѣды ловятъ ее также зимою подъ 
льдомъ. Однако ледъ въ большую часть зимы бываетъ настолько толстъ, что ловъ 
неводами становится вовсе невозможнымъ, а ловъ вершами возможенъ лишь по 
временаиъ. Лишь непосредственно послѣ ледохода начннается на рѣкѣ двпженіе. 
Отъ Тобольска внизъ до Обдорска всѣ города п села снаряжаются на работу. 
Тобольскъ посылаеть больше всего рыбаковъ и рыбачьихъ лодокъ; но и 
Березовъ п Обдорскъ почти пустѣютъ, когда начинается ловля рыбы, такъ 
какъ гораздо больше половины мужчинъ п значительная часть женскаго насе-
ленія обоихъ мѣстъ покидаетъ зимнія жилища, чтобы заниматься гдѣ-нибудь 
ловлей рыбы. I • . 

Изъ Тобольска плывутъ тогда внизъ по рѣкѣ большія, чрезвычайно неуклю-
жія и нескладныя лодки, едва пригодныя или вовсе непригодныя для плаванія 
подъ парусами, называемый баржами; многія изъ нихъ нагружены различнымъ 
товаромъ, на который можно надѣяться найти спросъ среди, остяковъ и само-
ѣдовъ. ІІѢсколько гребцовъ, тЬ же люди, которые позднѣе должны заниматься 
ловомъ рыбы п потому нанимаются на все лѣто, удержпваютъ баржу на теченіп 
и предоставляютъ ему донести ее до мѣста, выбраннаго для ловли рыбы. Прибывъ 
сюда, ставятъ на якорѣ неуклюжее судно п прежде всего принимаются за по-
стройку> нужныр жилищъ п рыбачьихъ сараевъ. Нп тѣ, ни другіе не представ-
ляютъ во всякомъ случаѣ бревенчатыхъ строеній и пригодны лишь для того, чтобы 
доставить защиту отъ вѣтра п непогоды, но никогда не представляютъ какихъ 
либо удобствъ. Если жилище снабжено стеклянными окнами и, пожалуй, печью. 
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то оно прииадлежитъ уже къ лучшимъ постройкамъ этого рода и указылаетъ на 
зажиточность хозяина; во многихъ случаяхъ это ничто пное, какъ пустое про-
странство, окруженное грубыми сгЬнамц и прикрытое кое-какпю крышей; не менѣе 
часто это сарай, сгЬны котораго сплетены изъ ивы, а крыша сдѣлана изъ бересты; 
часто также убѣжиіцемъ. для предпринимателя служитъ просто баржа. Нанятые 
-пмъ русскіе рыбаки спять въ шалашѣ," похожемъ на хлЬбную. печь п на-
столько низкомъ, что, сидя на покрытомъ ивовыми прутьями и багульником!, 
полу, они почти касаются головами потолка и могугь двигаться лишь ползкомъ. 
Въ самома. лучшемъ случаѣ хлѣвъ для коровы въ видѣ сарая и другой сарай для 
нѣсколькихъ несущихся куръ дополняютъ постройки предпринимателя. Такая не-
взыскательность объясняется необходимостью жить по возможности ближе къ такъ 
называемому «песку», т. е. плоскому песчаному мѣсту берега рѣки, не прерывае-
мому ни впадающими притоками, ни болотами и свободному отъ скаль, большихъ 
ііамней и наноснаго лѣса, такъ какъ песокъ—единственный грунтъ, на которомъ. 
русскіе ловятъ рыбу. Подобные-же мѣста принадлежать по большей части тузем-
цамъ, права которыхъ нельзя нарушать^ и вполнѣ зависяіт. отъ рѣки, которая 
такъ жѳ измѣняетъ и уничтожаеп. пхъ, какъ и создаетъ новыя; иногда они 
лежать на островахъ, заливаемыхъ въ половодье; поэтому лишь при очень благо-
иріятныхъ условіяхъ цѣлесообразяо тамъ возводить крѣпкія, прочныя постройки. 

.Смотря по супіествующимъ отношеніямъ, съ владѣльдами песка заключаются 
разныя условія. Если предприниматель привозить съ собою людей, то онъ не 
только платить туземцу — владѣльцу земли—извѣстную сумму денегъ^ но также 
даетъ ему даромъ рыбу, а, пожалуй, и хлѣбъ, сколько ему понадобится для содер-
жанія семейства, но по большей части вознаграждаетъ себя тѣмъ, что продаегь 
ему также водку и другіе нужные товары по такимъ цѣнамъ. что получаемая при 
этомъ прибыль совершенно уравновѣшиваетъ плату за мЬсто. Еще благопріятнѣе 
складываются отношенія въ томъ случаѣ, если русскій рыбакъ работаетъ съ 
туземцамп пополамъ. Въ такомъ случаѣ онъ уплачиваетъ каждой рыболовной 
артели, работающей съ сѣтью, опредѣленную общую сумму -за лѣтнюю работу, 
доставляеть кромѣ того неводь, длиною вь 1,50 сажень, и получаетъ за то подо • 
вину всей пойманной рыбы, но принимаетъ лишь такихъ рыбъ, длина которыхъ 
равняется по крайней мѣрѣ 25 сш. Туземные рыбаки, если они не живутъ въ 
бревенчатыхъ пзбахъ по близости отъ песка, являются- всегда со всѣмь семей-
ствомъ и ставятъ свои хпжиды изъ березовой коры, называемия «чумами», въ 
нѣкоторомъ разстояніи отъ строеній русскихъ. 

Какъ скоро вода, поднявшаяся вс.іѣдствіѳ таянія снѣга, настолько спадѳтъ, 
что можно ловить неводомъ, начинается ловля. Втеченіе лѣта русскіе ловятъ 
всюду на нижней Оби и всегда однимъ и тѣмь же способомь. Неводь, который 
стараются по возможности приспособить къ донному песку, въ среднемъ около 160 т . 
длиною, пмѣетъ петли, щирино^ю въ 5—7 ст. , и удерживается на водѣ или про-
долговатыми дощечками,или же поплавками, приготовленными пзъкрѣпкой коры бѣ-
лаго тоцоля и нагружень подходящей формы кирпичными грузилами въ берестя-
ныХъ мѣшкахъ. Для того, чтобы работать этим-ь неводомъ, нужны, смотря по его 
величинѣ, 4—20, въ среднемъ 8—12 человѣкъ. Они гребутъ въ довольно большоіі 
лодкѣ со сложеннымь неводомъ до верхняго конца песка; одинъ.рабочій, который 
долженъ вести конець одного крыла, выскакиваетъ здѣсь на сушу, -втыкаеть въ 
землю крѣпкій шесть съ сплющеннымь желѣзнымъ наконечникомъ,' кь кото-
рому прикрѣпленъ конець неводнаго крыла, и ожидаеть, пока не вымечутъ 
широкой дугою сѣть; затѣмь онъ медленно слѣдуетъ за уносимой теченіемъ сѣтью, 
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пока его товарищи не выйдуть на берегъ, и затѣмъ, подтягивая сѣть, стануть 
опредѣлять гЬмъ ея движеніѳ такъ же, какъ и онъ рѳгулируетъ самое подтягива-
віе съ помошью своего шеста. Когда сѣть настолько вытянута, пто мотпя, придѣ-
ланная къ верхнему крылу, придется на серединѣ, неводъ тянуть къ берегу ц вы-
гружаютъ часто очень значительное содержимое мотни въ лодку, которая тотчасъ 
направляется къ рыбному сараю. Пока ходъ рыбы въ полномъ разгарѣ, неводъ 
снова бросаютъ тотчасъ по окончаніи лова и продолжаютъ работать такъ 
днемъ и ночью до тѣхъ поръ, пока найдутъ это нужнымъ; постепенно улопъ 
становится меньше и поз нѣе неводъ бросаютъ ежедневно лишь 4 - 5 разъ. 

Остяки тоже ловя'гъ неводами, но кромѣ того своеобразными ыѣшковяднымп 
сѣтями и вершами, которыя устраиваютъ замѣчательно искусно п чисто, и нако-
нецъ съ помощью запрудъ или узкихъ заборовъ, которые совершенно перегора-
живаютъ узкіе рукава рѣки, кромѣ нѣсколькихъ проходопъ; эти заборы заставля-
ютъ рыбу идти черезъ проходы, позади которыхъ поставлены сѣти и верши. 

Рыба, пойманная или купленная русскими, по возможности правильно раз-
рѣзается и тоічасъ солится; рыба, добытая остяками и самоѣдами, разрѣзается 
и сушится на воздухѣ; немалое количество ея также варится въ свѣжемъ видѣ 
или поѣдается сырьемъ русскими и туземными рыбаками и ихъ семьями. Нп 
соленыхъ, ни сушеныхъ сиговъ нельзя назвать вкусными *). Насколько вкус-
ными кажутся всякому чувствительному языку свѣжепрпготовленныя рыбы, на-
столько же невкусными становятся онѣ послѣ такой обработки, какой оаѣ под-
вергаются. Порчѣ ихъ способствуетъ, вѣроятно, полученная изъ степныхъ озеръ 
поваренная соль, нечистая, благодаря прігаѣси глауберовой соли; но глав-
ную причину утраты почти всѣхъ прежнихъ качествъ можно видѣть въ не-
брежности, съ 'которою проиоводится посолка и сушеніе рыбы. Изъ пече-
нокъ, изъ которыхъ многія съѣдаются въ сыромъ видѣ съ такимъ же удоволь-
ствіеаъ, жаяъ мы съѣдаемъ устрицу, прйготовляютъ превосходную, изъ осталь-
ныхъ внутренностей, которымъ даютъ гнить, малоцѣнную ворвань. Первая, а 
иногда и послѣдияя-служать у остяковъ и самоѣдовъ приправой къ пищѣ, со-
стоить ли она изъ сушеной рыбы или изъ выбупіеннаго и нагрѣтаго хлѣба. 

Въ главнѣйшихъ рыбачьнхъ селахъ Иртыша часть пойманныхъ «сеныо 
сиговъ сохраняютъ до зимы въ прудахъ, вылапливають ихъ послѣ наступленія 
мороза, замораживаюгь, укладывають въ снѣгъ на саняхъ, превращаютъ его вмѣстѣ 
съ рыбами при сильномъ морозѣ въ ледяную массу, обливая его водой, и перево-
зить эту массу до Москвы и С.-Петербурга, ко, какъ показываѳгь удачный опытъ, 
ее можно было бы перевозить безъ вреда для рыбы и гораздо дальше, какъ до-
казано, до Германіи. 

Не меньшее значеніе, чѣмъ въ Азіи, пмѣютъ сиги въ Сѣверной Америкѣ, 
гдѣ ихъ н а з ы в а ю т ь «White-fish» («бѣлая рыба»). Для нѣкоторыхъ индѣйскихъ 
племенъ эти рыбы даже составляюгь главное Средство существованія. Тѣмъ бо-
лѣе достойно сожалѣнія, что въ Повомъ Свѣтѣ констатировано, особенно въ боль-
шпуъ озерахъ, значительное уменьшеніе этого богатства, которое считали' неис-
черпаемымъ. Уже не одно десятилѣтіе рыболовная коіімиссія Соединенныхъ Шта-
товъ дѣлаетъ поэтлму усилія противодѣйствовать, путемъ искусственнаго рыбовод-
ства, угрожающему уменьшенш количества сиговъ. 

Доходъ' отъ ловли сиговъ въ Сибири, несмотря на крайне низкія цѣны 

*) Намг,русскимъ, извѣстно, что копченые снги очень вкусны, если хорі шо приготовлены. 
Вѣроятно Браму попались худо прокопченыя рабы. ред. 



о т р я д ъ IV. — о т к р ы т о п у з ы р н ы я . 375 

рыбъ, очень значителенъ п опредѣлить его въ малліоиъ рублей едва-лн бу-
детъ слишкомъ много, но можно предвидѣть, что онъ увеличился-бы вдвое или 
втрое, еслибы этихъ цѣнвыхъ рыбъ умѣли солить, коптить или- мариновать та-
кимъ образомъ, чтобы онѣ могли завоевать ыіровой рыяокъ. Быть можетъ уже 
недалеко то время, которое доставитъ намъ въ съѣдобноыъ спстояніи сибирскихъ 
спговъ и тѣмъ будетъ способствовать еще большему повышенію цѣнности нагаихъ 
европейскихъ видовъ, къ описанію которыхъ я намѣренъ теперь перейти. 

Западный сигъ (Coregonus wartmanni, ра'еа и reisingeri, salmowartmanni 
п renke, Blaufelchen. Ombre bleu), болѣе строЯнаго сложенія, чѣмъ всѣ осталь-
ные нѣмецкіе спги; голова его относательпо маленькая и низкая, тонкая 
морда вертикально усѣчена на кондѣ, ротъ малый, беззубый, кромѣ .усажен-
наго тонкими гребневидными зубами языка; спинной плавникъ больше въ вы-
шину, чѣмъ въ длину; тѣло покрыто большими, нѣжнымп, легко , отпадающими 
чешуйками. Верхняя сторона головы и спина имѣютъ на свѣтло-голубомъ 
фонѣ серебряный блескъ, бока головы, п брюха просто серебристые; боко-
выя линіи усажены черными точками; плавники желтовато-бѣлые съ широ-
кой черной каймой. Въ снинноыъ плавникѣ 4 и 10—11, въ грудномъ I и 
14—15, въ брюшномъ 2 и Го—11, въ заднепроходномъ 4 и 11—12, въ хвосто-
вомъ 19 лучей. Длина западнаго сига достигаетъ 60 ст. , а въ среднемъ лишь 
30—50 сш., вѣсъ 2 — 3 kgr. Должно замѣтить, что и форма тѣла такъ-ясе разно-
образна, какъ и цвѣтъ. 

Западный сигь живетъ въ большинствѣ болѣо крупныхъ швейцарскихъ, ба-
варскнхъ и австрійскихъ озеръ, лежэщихъ на сѣвернои сторонѣ Альпъ и ихъ 
предгорій, но его нѣтъ въ нѣкоторы.\ъ, какъ напрнмѣръ, въ Кенпгсзее и Шлирзее; 
въ шведскихъ и британскихъ озерахъ водятся сиги, относительно которыхъ 
еще неизвѣстно, составляють-ли они одинъ видъ съ западвымъ сигомъ, или-жо 
принадлежать къ другому виду. 

Обыкновенно западные сиги, подобно большинству ихъ роди.чей, вообще дер-
жатся въ самыхъ глубокихъ мѣстахъ озеръ, нерѣдко на глубинѣ 200 ш. подъ 
поверхностью воды, лишь въ видѣ исключенія въ слояхъ воды между 40'и 100 т . 
глубины. При грозахъ и тепломъ дождѣ они, говорятъ, приближаются къ поверх-
ности до глубины 20 т . и даже менѣе, а при наступленіи болѣе холодной погоды 
снова уходятъ въ глубину. Въ рѣкн они не входятъ никогда, а потому и не пе-
рекочевываютъ изъ одного озера въ другое. Пища состоитъ главнымъ образомъ 
изъ очень мелкихъ водяныхъ животвыхъ, живущпхъ въ глубннѣ озеръ, и она 

, стала отчасти извѣстной натуралпстамъ лишь путемъ изслѣдованія содержимаго 
жедудковъ западныхъ сиговъ. Кромѣ того эти рыбы ѣдятъ также находящуюся 
на днѣ "озеръ слизь, образующуюся отъ разлиженія низшихъ растительныхъ 
и жпвотныхъ организмовъ. Къ ихъ добычѣ относятся также мелкіе раки, водяные 
моллюски, черви и личинки насѣкомыхъ. 

Въ періодъ нереста западные сиги ведутъ себя совершенно такъ-же, какъ 
сельди. Стремленіе къ размвоженію такъ овладѣваетъ ими, что они совершенно 
измѣняютъ привычный образъ жизни. Подобно другимъ лососямъ, они, по словамъ 
Зибольда, передъ нерестомъ и во время его ничего не ѣдятъ по цѣлыиъ недѣ-
лямъ. Внутренности ихъ вслѣдствіе этого чрезвычайно' спадаются и, такъ какъ 
объемъ и отношеніе отдѣльныхъ частей при этомъ существенно измѣняются, то 
они имѣютъ совершенно иной видъ, чѣмъ въ другое время, и содержать лишь 
различныя выдѣленія самыхъ иищеварительныхъ органовъ. Смотря по погодѣ, 
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которая оказываетъ вліяніе. на наступденіе времени пкрометанія, они появляются 
отъ серединц ноября до декабря, слѣдоватѳльно втеченіѳ трехнедѣльнаго про-
межутка, безчисленными стаями на поверхности озера, то такъ близко отъ ло-
верхиости воды, что можно видѣть ихъ спинные плавники, то, испуганные 
холодомъ верхнихъ сдоевъ, мятелью, льдинами и тому подобнымъ, на глубинѣ 
нѣсколькпхъ метрові-; они жмутся такъ, что вредятъ другъ другу треніемъ, сти-

з д я Ш Я й ш Ш Щ е й Ш 

1. Кнльхъ Coregoims hiemalis. 2. Западный сіігъ Coregonus wartmanni. 3. Снгъ рѣчноіі. 
Coregonus fera Vs иаст. вел. 

раютъ кожные наросты и даже чеигуп, на извѣстное пространство покрываютъ и 
мутягь ими воду п даже дѣйствнтельно душатъ.одинъ другаго. «На Певшательскомъ 
озерѣ», разсказываетъ Карлъ Фоггъ,- «я былъ часто свидѣтелемі нереста ЙТИХЪ рыбъ, 
когда онѣ приближались къ болѣе мелкимъ прибрежнымъ мЬстамъ. Онѣ держались 
попарной выпрыгивали изъ воды на высоту метра, обратившись другъ къ другу брю-
хомъ, испуская одновременно икру и молоки. Вълунныя ночп, если нерестится много 
рыбы, быстрое, какъ стрѣда, выскаквванів блестящихъ, какъ серебро, животвыхъ 
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доставляетъ крайне своеобразное зрѣлище». Оплодотворенныя яйца медленно по-
гружаются въ глубину. 

, Не подлежитъ никакому соынѣнію, что такой способъ оплодотворенія ыожетъ 
давать лишь крайне недостаточные результаты, что изъ милліоновъ, откладывае-
мыхъ яицъ лишь незначительная часть приходить въ соприкосновеніѳ съ сѣменемъ 
п развивается. Тѣмъ не ыенѣе размноженіе западнаго сига значительно; по крайней 
мѣрѣ до "ихъ поръ не замѣчается существеннаго уменьшенія ихъ количества. 

Изъ опытовъ разведенія, произведенныхъ Карломъ Фогтомъ, слѣдуетъ, 
что западнаго сига ложно навѣрняка п безъ особенныхъ трудностей разво-
дить въ озерахъ, гдѣ ихъ теперь еще нѣтъ. Благодаря развитію искусственнаго 
рыбоводства, нетрудно получить отъ швейдарскихъ рыбаковъ достаточное коли-
чество оплодотворенныхъ яицъ п вывести пзъ нихъ мальковъ, необходимыхъ для 
заселенія упомянутыхъ озеръ. 

Вартыанъ замѣчаетъ очень вѣрно, что западный сигъ для Боденскаго озера 
составляетъ то же, что сельдь для ІІѢмецкаго моря. Это относится п къ его лов.іѣ. 
Лѣтомъ ежедневно выѣзжаютъ до нѣсколькихъ дюжинъ лодокъ для ловли этой 
одной рыбы, п каждая привозптъ домой въ, среднемъ штукъ по- 100. Холодная 
погода вредитъ ловлѣ, а очень дурная дѣлаетъ ее невозможной, такъ какъ сигп 
погрулгаются тогда на глубины, для которыхъ не существуетъ еще удобныхъ сѣтбй. 
Пъ періодъ нереста употребляютъ большія глубокія сѣти u вылавлпваютъ запад-
ныхъ сиговъ сотнями сразу. Цѣна этой рыбы, по сравненію съ ея достоин-
ствами, можно назвать ничтожной. «Въ іюнѣ», говорптъ Геснеръ, «эти рыбы лучше 
всего, хотя онѣ хороши и во всякое время, да;і:ѳ когда нерестятся; онѣ пригото-
вляются всякими способами: вареныя, запеченыя, но лучше всего жареныя: въ 
такомъ видѣ ихъ сохраняютъ нѣсколько времени, иначе онѣ тотчасъ портятся. 
Пхъ солятъ также, чтобы пересылать въ другія ыѣста п дальнія страны. Пхъ су-
шатъ также въ дыму п въ такомъ видѣ доставляютъ князьямъ п господамъ», 

Въ тѣхъ-жѳ озерахъ, гдѣ водится западный сигъ, живетъ и Сигъ річной, 
Сигъ-лудога (Coregomis fera п lavaretus. Bodenreiike. Lavaret), отличающійся отъ 
перваго болѣѳ короткой и тупой мордой и болѣе короткимъ и болѣе толсты «ъ 
хвостомъ, въ меньшей степени цвѣтомъ, который въ общемъ такой же, какъ у за-
паднаго сига, .только темный цвѣтъ сппны не такъ рѣзокъ и ограничивается 
верхней стороною. Въ сппнномъ плавникѣ 4 п 11, въ грудномъ 1 п 15, въ брюш-
помъ 2 и 10, въ заднепроходномъ 4 п 11—12, въ хвостовомъ 19 лучей. По ве-
личинѣ атотъ видъ часто значительно превосходитъ западнаго сига, такъ какъ онъ 
можетъ достигать въ среднемъ длины въ 60 сш. и болѣе, и вѣса болѣе 3 kgr. 

Для своего жительства рѣчной сигъ, котораго, съ помощью искусственнаго 
рыбоводства поселили также въ удобныхъ озерахъ- Пруссіи, Познани п Польши, 
избираетъ' глубины около 70—80 га., хотя при извѣстныхъ обстоятельствахъ и 
онъ опускается въ самыя глубокія части озеръ Пища состоитъ изъ тѣхъ жѳ 
яіивотныхъ, которыя были названы при описанін западнаго сига, однако, гово-
рятъ, что онъ часто поднимается въ лѣтніе мѣсяцы на поверхность, чтобы хва-
тать насѣкомыхъ. При этомъ случается, что воздухъ въ плавательномъ пузырѣ 
слишкомъ быстро расширяется и рыба выбрасывается поэтому на поверхность и 
удерживается здѣсь нѣкоторое время, но пстомъ, какъ увѣряетъ Шинцъ, снова 
получаетъ способность погружаться. Если во время лова ее быстро вытащутъ, то 
происходитъ то же самое, и рыба получаетъ тогда названіе «KrSpfling» (зобатая), 
такъ какъ брюганая полость ея, особенно болѣе объемистая и податливая перед-
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няя часть ея, зобообразно расширяется. По мнѣнію рыбаковъ, она именно атимъ 
отличается отъ западнаго сига, какъ указывалъ уже Мавгольдъ, «ибо если убить 
сига—лудогу, то онъ всплываетъ, а если убить западнаго сига,.то онъ падаетъ 
на дно». Въ ноябрѣ сигъ-лудога поднимается въ верхніе слои воды для метанія 
икры и направляется къ прибрежнымъ мѣстамъ озера, гдѣ мелкія мѣста переходятъ 
въ глубокія. Здѣсь икра откладывается на каменистомъ или хрящеватомъ грунтіі. 
и на этомъ основаніи нѣмедкія названія этой рыбы: Bodenrenke (донный сигъ) 
или Sandfe'.chen (песочная форель). 

Сигъ-лудога принадлежитъ, по Шинцу, къ лучшимъ рыбамъ швейцарскихъ 
озеръ, и онъ имѣетъ тѣмъ большее значеніе, что очень обыкновененъ и его мож-
но имѣть круглый годъ, дая:е среди зимы когда западный сигъ не ловится. Его 

Ряпушка. Coregonus albula. і/з паст, вел Сигъ-песочаикъ. Coregonus шагаепа. і,', наст. вел. 

ловятъ зимой сѣтями, лѣтомъ, особенно въ маѣ п іюнѣ, на удочку. Прпготовляе-
мыя для этого лесы состоятъ изъ пдиночныхъ кишечныхъ струвъ, имѣютъ въ дли-
ну много саженъ п обыкновенно укрѣпляются на ыотушкѣ, такъ что пхъ можно 
опускать на разную глубину. Каждая леса имѣетъ по нѣскольку крючковъ, на 
которые не насажпваютъ наживки, а прикрѣпляютъ черный конскіи волосъ та-
кимъ образомъ, что получается подобіе мухи. Если сигъ чувствуетъ, что попался, 
то сильно защищается, и задача рыбака заключается въ томъ, чтобы спускать 
лесу такимъ образомъ, чтобы она все время оставалась натянутой и, не-
смотря на слабость, не могла быть оборвана рыбою. Когда рыба выбьется изъ 
силъ и устанетъ, ее осторожно подтягиваютъ и подхватываютъ сачкоиъ. Пойманный 
рыбы, даже если вынимать ихъ изъ воды съ величайшей осторожностью, умп-
раютъ почти въ то же мгновеніе, какъ попадутъ во власть человѣка. 
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Относительно достоинства мяса взгляды расходятся. Ііѣкоторыѳ предпочи-
таютъ сиговъ-лудогъ западнымъ сигамъ, другіѳ ставятъ выше послѣднихъ. Къ 
послѣднимъ примыкаетъ и Зибольдъ, который утверждаегь, что мясо дудоги силь. 
но уступаетъ мясу западааго сига по вкусу и нѣжности и потому цѣнится менѣе. 

Еще не удалось рѣшить съ увѣреяностью, слѣдуетъ-ли считать сига-песоч-
ника, который живетъ въ озерѣ Мадюзее, лежащемъ между Штеттиномъ и Штар-
гардомъ, и въ озерѣ Шаалзеѳ около Лауенбурга и изь перваго былъ переселенъ 
въ различныя озера Бранденбурга и ІІомераніи, за особый видъ или лишь за 
разновидность сига-лудоги. Форма тѣла и образъ жизни говорятъ, повидимому, въ 
пользу послѣдняго предположенія: различія, которыя замѣчены между обѣими 
родственными рыбами,- незначительны. 

С й г ъ - п е с о ч н и к ѵ (Coregonus maraena, Salmo maraena. Marane. Магёпе) отли-
чается, по оловамъ Зибольда, нѣсколько отъ сига-лудоги южной Германіи лишь по 
очертанію морды; ротовая часть fopaздo плотнѣе и шире, обѣ межкрышечныя 
кости "не опускаются косо внизъ и назадъ, обѣ верхнечелюстныя кости нѣсколько 
длиннѣе, чѣмъ у того. Цвѣтъ обѣихъ рыбъ одинаковъ. Спина голубоватая, брюхо 
серебрянаго цвѣта, боковая динія разрисована бѣлыми крапинками. Въ спинномъ 
плавникѣ насчитываютъ 4 и 10—11, въ грудномъ 1 и 16—17, въ брюшномъ 2 
и 9—10, въ заднепроходномъ 4 и 10—12, въ хвостовомъ 19 лучей. Длина равна 
60 с т . и болѣе, вѣсъ 7—8 kgr. 

Подобно лудогѣ, песочЕикъ живетъ всегда на очень значительныхъ глуби-
нахъ озеръ и оставляеть ихъ лишь въ серединѣ ноября,'во время нереста и, по-
добно лудогѣ, выбираеть для кладки яицъ относительно мелкія мѣста въ яезначи-
тельномъ разстояніи отъ берега. Пища его состоитъ изъ такихъ лее яшвотныхъ, 
какпхъ поѣдаютъ другіе сиги. 

Ловъ производится главнымъ образомъ зимою подъ льдомъ очень большими 
сѣтями, въ иные годы также весною и осенью. Пойманныя рыбы тотчасъ уми-
раютъ внѣ воды, но тѣмъ не менѣе ихъ можно пересылать, уложивъ въ снѣгь и 
ледъ; на довольно большія разстоянія, или же .ихъ, какъ и лудогъ, солятъ и коп-
тятъ. Весною ихъ прекрасное мясо считается особенно вкуснымъ. 

» 
• « • * 

Третій видъ этого рода, водящійся въ южно-германскихъ озерахъ, есть 
К и л ь х ъ (Coregonus hieraalis и acronius. Kilcji. Магёпе du L6raan). Длина его не 
превышаетъ 40 ст . , а по большей части меньше; величина его слѣдовательно зна-
чительно меньше, чѣмъ у вышеупомянутыхъ родичей, отъ которыхъ кильхъ кро-
мѣ того отличается короткимъ тѣломъ и замѣтно согнутой спиною. Цвѣтъ верх-
ней ̂ стороны головы желтовато-бѣлый, двѣтъ боковъ и жаберныхъ крышекъ съ 
серебристымъ блескомъ, цвѣтъ остального тѣла свѣтлый буровато сѣрый, плавники 
безцвѣтны, но, за исключеніемъ грудныхъ, имѣютъ черную кайму. Въ спинномъ 
плавникѣ 4 и 9 — 1 3 , въ грудномъ 1 и 15т—16, въ брюшномъ 2 и 1 0 — 1 1 , въ 
заднепроходномъ 4 и 9 — і З , въ хвостовомъ 1 9 лучей. 

До изслѣдованій Зибольда кильховъ знали лишь изъ Боденскаго озера; назван-
ный изслѣдователь нашелъ ихъ также въ Аммерзее и высказываетъ убѣжденіе, что 
они населяютъ, вѣроятно, и другія альпійскія озера. Эта яеизвѣстность объясняется 
тімъ, что кильхъ постоянно держится на глубинѣ 70—90 га. п лишь в ъ ' 
концѣ сентября поднимается въ вышележащіе слои, чтобы метать икру. Пища 

' его, какъ убѣдились, изслѣдуя содержимое желудка и кишекъ, совершенно со-
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отвѣтствуетъ такому образу жизни. Кидьхъ питается лишь мелкими брюхоногими 
в пластинчатожаберными моллюсками и илистыми веществами, которыя онъ на-
ходить на днѣ озеръ. 

«Такъ какъ кидьхъ», говорить Зибольдъ, «изъ всѣхъ нашихъ сиговъ 
живетъ, повидимому, въ с'амыхъ глубокихъ ыѣстахъ озеръ, то онъ легче 
всего раздувается, если его вытащить сѣтью изъ глубины. ВслЬдствіе этой 
особенности, онъ получилъ на Боденскомъ озерѣ названіѳ «Kropffelchen» (зобас-
тая форель), Иа глубинѣ 80 m. кильхи и ихъ наполненные воздухомъ плаватель-
ные пузыри должны выдерживать давленіе около 7,5 атмосферъ. Если этихъ рыбъ 
вытащить изъ ихъ естественнаго мѣстопребыванія на поверхность воды, гдіі на 
нихъ дѣйствуетъ снаружи давленіѳ лишь въ 1 атмосферу, то воздухъ, заключен-
ный въ ихъ плавательномъ пузырѣ, во время вытаскиванія испытываетъ посте-
пенно уменьшеніе давленія на 6,5 атмосферъ п расширяется въ соотвѣтственной 
степени. Ио такъ какъ тонкія стѣнки плавательнаго пузыря п уступчивыя стѣн-
ки брюшной полости не ыогутъ противостоять'такому расширенію, то брюхо ры-
бы должно принимать безобразный видъ; при этомъ внутренности .HcnHTbfearoTb 
столь .сильное растяженіе и перемѣщеніе и на кровеносные сосуды производится 
столь сильное давленіе, что такая раздутая рыба скоро умираетъ». 

* * 

По выступающей нижней челюсти, благодаря чему подбородокъ становится 
верхушкой морды, можно отличить Ряпушку , П е р е я с л а в с к у ю с е л е д к у (Coregonus 
albula, Salmo albula и maraenula, ZwergmarSne. Albule) отъ всѣхъ ея среднеев-
рипейскихъ родичей. Цвѣтъ такой же, какъ п у нихъ: спина голубо-сѣрая, бока и 
брюхо блестящіе серебристо-бѣлые; спинной п хвостовый плавники сѣрые, осталь-
ные бѣловатые. Въ спинномъ плавникѣ насчитываютъ 4 п 8—9, въ грудном ь 1 
и 1-1—15, въ брюшномъ 2 и 10, въ заднепроходномъ 4 и 11—•12,тахвостовомъ 
19 лучей. Длина равна обыкновенно лишь 15—20, но можетъ въ вадѣ исключе-
вія достигать 25 era. и нѣсколько болѣе. 

Въ. Германіи ряпушка, которую называютъ также Кіеіпгадгапе, водится 
преимущественно въ познанскихъ, восточно и западнр-прусскихъ, померанскихъ, 
силезскихъ, бранденбургскихъ, мекленбургскихъ и голштинскихъ озерахъ; но- въ 
высшей степени вѣроятно, что она же водится и Tta скандинавскомъ полуостровѣ 
и въ сѣверной Россіи *). Въ нѣкоторыхъ озерахъ Шотландіи, гдѣ она тоже жи-
ветъ, она, какъ говорить преданіе, разведена МаріеЙ Стюартъ. 

По своимъ нравамъ и привычкамъ ряпушка похожа на родичей, живущихъ, 
подобно ей, въ озерахъ. Внѣ періода икрометанія она держится лишь въ глубинѣ 
озеръ; въ ноябрѣ и декабрѣ она густыми стаями появляется на поверхности, дви-
жется съ далеко слышнымъ шумомъ, а также перекочевываетъ, привлекаемая 
большей водяной поверхностью, изъ одного озера въ другое. Яйца она выпускаеп. 
прямо въ открытую воду. Пеблагопріятная погода ^олѣе пли менѣе измѣняетъ и 
ея иоведеніе во время періода размноженія. 

Ряпушка справедливо считается замѣчательно вкусной рыбой, которая впол-
нѣ вознаграждаеть трудь, затраченный на ея ловлю. Въ Помераніи и Меклен-
бургѣ ее ловятъ главнымъ образомъ зимою тіодъ льдомъ, въ Мазуріи преимуще-
ственно во время ея передвнженій изъ одного озера въ другое. Пойманную рыбу, 

*) Въ Сѣвериой Россіи и Финляндіи ряпушка несоинѣняо водится въ большомъ количе-
ствѣ н имѣетъ иромнсловов значеиіе. Прим. перев. 
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еслп есть ледъ, укладываютъ въ него и пересылаютъ на дальвія разстоянія, или 
тщательно очищаютъ отъ чешуи, потрошагь, моютъ вт. холодной водѣ, кладутъ' на 
одну ночь въ разсолъ, затѣмъ натыкаютъ на тонкія деревянный палочки и по-
томъ коптятъ около 8 илп 10 часовъ, пока она не приметъ золотисто-желтаго или 
буроватаго цвѣта. Тамъ, гдѣ нѣтъ коптильныхъ печей, для копченія пользуются 
большими бочками. 

Ряпушку раньше другпхъ благородныхъ рыбъ поселяли и съ успііхомъ 
разводили въ такихъ озерахъ, гдѣ ея не было. «Водящіяся въ озерѣ Дольгонзее, 
величиною около 50 гектаровъ и глубиною отъ 30 до 40 га., въ настояш;еѳ время 
очень многочисленныя ряпушки, отличающіяся отъ всѣхъ остальныхъ крупнымъ 
ростомъ и жиромъ», пишетъ мнѣ владѣлецъ озера въ 1867 г., «били лѣтъ 
около г О тому назадъ пересажены моимъ покойнимъ отцемъ въ Дольгензес изъ 
лежаш,аго въ четверти часа отсюда Вильмзее, и именно въ чанахъ съ озерной во-
дою. Рыбы были 2—3 лѣтняго возраста. Здѣсь всѣмъ извѣстно, что ряпушку 
этого возраста, при соблюденіи извѣстной осторожности, можно легко пересаживать 
въ сосѣднія озера и это неразъ дѣлалось съ хорошими результатами. Замѣча-
тельно, что пересаженный ряпушки ни въ какомъ другомъ озерѣ но бываютъ 
таыъ крупны, жирны и вкусны, какъ въ моемъ; причина этого факта заклю,-
чается, ыожетъ быть, въ томъ, что мое озеро повсюду чисто и имѣетъ глубокую 
воду, много растеніп п известь въ подпочвѣ. Признано; что и всѣ остальные 
виды рыбъ. въ моемъ озерѣ отличаются превосходными качецтвамп. Во время 
нереста ряпушки, ои. середины ноября до середины декабря, я никогда не позво-
ляю довить рыбу въ озерѣ. 

«Доказательствомъ хорошаго качества моихъ рыбъ можетъ служить хоть 
факть, что цѣна ряпушки изъ Вильмзее и цругихъ сосѣдаихъ водъ отъ 60 
пфенниговъ до 1 марки за 60 штукъ, между тѣмъ какъ -за пийманныхъ въ Доль-
гензее платятъ 6—12 марокъ». ^ ^ 

* 

Къ числу сиговъ, живущихъ въ морЬ п отсюда правильно поднимающихся 
по рѣкамъ во время нереста, принадлежать Мореной с и г ъ (Coregonus oxyrhyuchus, 
Salmo охугЬупсЬиз, lavaretus и latus. Schnapel. Houtin), видъ легко отличимый по 
далеко выдающейся за нижнюю челюсть верхней челюсти, которая переходитъ впе-
ред п въ мягкую, удлиненную въ видѣ конуса морду, длиною въ 40—50^ самое 
большее 60 ст. , вѣсомъ 0,7—1 kgr„ голубоватаго, во время нереста голубова-
то-чернаго цвѣта. Спинной плавникъ имѣетъ 4—10, грудной 1 и 15—16, брюш-
ной 2 и 10—11, заднепроходный 4 и 10—13, хвостовый 19 лучей. 

Родиной морского сига должно считать ТІѢмецкое и Балтійское моря. Изъ 
нихъ онъ входить въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ въ маѣ, слѣдо-
вательно задолго до нереста, который приходится, какъ говорить, на мѣсяцы съ 
сентября до декабря, въ находящіеся въ соединеніп съ моремъ гафы и рѣки, цтобн 
подниматься по нимъ вверхъ. Говорятъ, что эти перекочевки происходятъ съ из-
вѣстной правильностью, и перекочевывающія рыбы, подобно журавлямъ, располага-
ются въ видѣ треугольника; самое путешествіе совершается однако крайне мед-
ленно, и стаи едва-ли проходятъ въ сутки болѣе 4 килом. При. неблагопріятной 
погодѣ морскіе сиги погружаются на глубину и отдыхають; позднѣе они снова со-
бираются вмѣстѣ, чтобы продолжать свое путешествіѳ. Послѣднее отличается отъ 
путешествій лососей тѣмъ, что морскіе сиги рѣдко поднимаются далеко по рѣ-
камъ, напримѣръ въ Эльбѣ не идутъ далѣе Магдебурга и Торгау, въ Везерѣ— 
сліянія Верры и Фульды, въ Рейнѣ далѣе Шпейера. Послѣ метанія икры они 
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раньше или позднѣѳ возвращаются въ море, молодые слѣдуютъ за старыми, до-
стигнувъ длины въ 8 cm,, и снова появляются лишь по достиженіи зрѣлости. 

Бѣлоѳ, нѣжное и вкусное мясо морского сига очень цѣнится и идетъ въ пищу 
какъ свѣжимъ, такъ соленымъ и копченымъ; рыба эта составляетъ поэтому во 
всей сѣверной Германіи важный предметъ лова. «Лишь только около Фельтгейма, 
села, лежащаго при Везерѣ выше Миндена», пишетъ мнѣ Питшъ, «появляются 
морскіе сиги, чтобы метать икру у праваго берега Везера въ бухтѣ Зюденбухтъ 
глубиною въ 4 - 5 т . , между двумя опредѣленными плотинами, всѣ жители селенія 
спѣшатъ на Везеръ для ловли этой рыбы. Старый и малый вооружены удочками 
всякаго рода, который надо, лишь съ силою забросить въ воду, чтобы тотчасъ. 
вытащить съ 2—4 попавшимися рыбами. Только часть пойманной добычи съѣ-
дается въ самомъ Фельтгеймѣ, значительное большинство рыбъ отвозится въ 

Морской спгъ. Coregonus oxyrhynchus. I'i наст. вел. 

сосѣдніе города. Главный ходъ сиговъ наступаеть между 15 и 20 мая около 
Фельтгейма, второй ходъ слѣдуетъ приблизительно тремя недѣлями позже. • 

» ' » 

ІІачинающійся далеко впереди брюшныхъ плавниковъ очень большой, отли-
чающійся высотой и длиною спинной плавникъ, жесткія, крѣпко сидящія чешуйки 
средней величины, маленькая ротовая піель и тонкіе зубы на челюстныхъ, сош-
никовыхъ и небныхъ костяхъ считаются признаками Харіусовъ (Thymallus. Aes-
chen.), которые водятся въ числѣ пяти видовъ въ ^ѣкахъ сѣверной Ев-
ропы, Азів и Сѣверной' Америки и въ нашихъ водахъ представлены Обыкновен-
ныиъ Харіусомъ (Thymallus vulgaris, vexilifer и gyrauothorax, Salmo и Coregonus 
thymallus. Aesche. Ombre commun). Голова его йала; верхняя челюсть выдается 
за нижнюю, спинной плавникъ вдвое превосходитъ длиною заднепрохддный,- Цвѣтъ 
значительно" измѣняетс^ въ зависимости отъ мѣстопребыванія, времени года и воз-
раста. Ца верхней сторонѣ преобладаетъ обыкновенно зеленовато-бурый цвѣтъ, 
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переходящій на бокахъ въ сѣрый, а на брюшной сторонѣ въ блестящій сереб-
рнсто-б'Ьлый; голова сверху буроватая, по бокамъ испещрена на желтоватомт. 
фонѣ черными пятнами, и эта пятнистость продолжается на передней сторонѣ по 
части тѣла или пятна располагаются соотвѣтственно рядамъ чешуй въ видЬ буро-
вато-сѣрыхъ продольныхъ полосокъ. Спинной плавникъ отличается великолѣпшій 
игрой цвѣтовъ и существенно содѣйствуетъ красЛѢ рыбы; основной цвѣтъ его 
яркій* пурпурово-красный. который образуетъ какъ бы зеркало и еще болѣе выдѣ-
ляется благодаря 3 или 4 чернымъ полоскамъ, состоящимъ изъ пятенъ; парные 
плавники грязнаго яселто-краснаго цвѣта, заднепроходный и хвостопый плавники 
фіолетоваго. Въ спинномъ плавникѣ 6—8 простыхъ и Ifi—17 членистыхъ лучей, 
въ грудяомъ 1 и 14—15, въ брюшномъ 1 и 10, въ задпепроходномъ 3—4 іі 
9—10, въ хвостовомъ 19. Длина по большей части немногимъ больше 30 cm, ни 
можетъ достигать 60. Вѣсъ колеблется отъ 0,7 до 1,5 kgr. 

Изъ европейскихъ лососевыхъ рыбъ харіусъ принадлежитъ къ наиболѣе 
распространеннымъ видамъ: онъ ,встрѣчается во всей средней и восточной Европѣ, 
въ водахъ Альпъ и сѣверо-германскихъ и русскихъ равнинъ, на материкѣ и въ 
Ведикобританіи, а также въ бассейнѣ Оби, хотя здѣсь лишь въ горныхъ рѣкахъ 
и ручьяхъ, текущихъ къ гигантской рѣкѣ или одному изъ ея притоковъ, по JM-
имъличнымъ наблюдевіяиъ, напріімѣръ, во всѣхъ горныхъ ручьяхъ, изливающихся 
въ Ііаркакулъ въ китайскомъ Ллтаѣ. Для житья харіусъ выбираетъ приблизи-
тельно такія же воды, какія любитъ форель, но не во всѣхъ ручьяхъ, гдѣ есть 
форели, водятся и харіусы, и наоборотъ. Въ Швейдаріи держатся мнѣнія, что харіусъ 
прогоняетъ форель. Такъ, Чуди разсказываегь, что харіусы переселились въ Иннъ, 
до Штейнцберга, лежащаго около 1500 т . надъ уровнемъ моря, и что форели съ 
этого времени тамъ исчезли. Въ Великобританіи прпнимаютъ, что монахи преж-
нихъ лѣтъ старались развести харіусовъ въ нѣкоторыхъ рѣкахъ, но съ увѣрен-
ностью сказать можно лишь то, что они охотно основывали свои монастыри въ 
горныхъ мѣстностяхъ и по близости чистыхъ рѣкъ, какія любятъ харіусы. Въ 
Ирландіи и Шотландіи, гдѣ, какъ извѣстно, существовало много монастырей, эта 
вкусная рыба къ тому же, говорятъ, вовсе не встрѣчается. 

Харіусъ настоящая рѣчная рыба, которая избѣгаетъ озеръ и большихъ пру-
довъ и даже, судя по оиытамъ, произведеннымъ въ Англіи, вовсе не уживается 
въ стоячихъ водахъ, по крайней мѣрѣ не приступаетъ къ размноженію. Въ гор-
ныхъ водахъ его рѣдко нѣтъ, напротивъ, на равнинѣ онъ встрѣчается лишь тамъ, 
гдѣ есть чистая, не слишкомъ глубокая рѣка или ручей съ каменистымъ дномъ. 
Онъ любитъ рѣки, вода которыхъ не слишкомъ холодна, не слишкомъ теила, въ 
которыхъ чередуются быстрыя теченія и тихія мѣста и которыхъ дно состоитъ 
•изъ гравія, мергеля или глины, не боится также мутной воды, но восходитъ не 
такъ высоко, какъ форель. Нравы его представляютъ много сходнаго съ нра-
вами форелей. Подобно имъ, харіусъ илаваетъ необыкновеино быстро, когда 
находится въ движеніи, а иногДа стоить по цѣлымъ часамъ на одномъ мѣстѣ, 
повернувшись головою иротивъ течевія, часто такъ спокойно и стойко, что 
его можно вынуть изъ воды руками. Пища его состоитъ изъ личинокъ раз-
личныхъ водяныхъ насѣкомыхъ и изъ сихъ послѣднихъ; онъ ѣстъ также мелкихъ 
брюхоногихъ и пластинчатожаберныхъ моллюсковъ и не избѣгаетъ- и червей и 
не щадитъ потомства рыбъ. Подобно форели, онъ выскакиваетъ изъ воды за про-
жужжавшимъ насѣкомымъ, а потому легко попадается и на удочку. Въ періодъ 
размноженія у него появляется брачный нарядъ, который отличается большей кра-
сотою всѣхъ цвѣтовъ и распространеннымъ по всей кожной поверхности блескомъ, 



3 8 4 „ ж I I 3 н ь ж U в о т н ы X ъ " в р э м А. 

пмѣющимъ золотисто-зеленый оттѣнокъ; нарядъ этотъ, конечно, объясняется глав-
ныыъ образомъ повышенной въ это время, какъ и у другихъ лососей, дѣятель-
постью кожи. Въ благопріятныя весныонъ начинаеіъ кладку яицъ уже въ мартѣ, 
при н е б л а г о п р и я т н о й погодѣ нерестъ запаздываетъ до конца а п р ѣ л я . Пара, кото-
рая въ это время постоянно держится вмѣсгЬ п плаваетъ вверхъ и внизъ въ пре-
дѣлахъ очень маленькой области, вырываетъ хвостомъ ямкп въ песчаномъ днѣ; 
самка кладетъ въ нихъ яйца, самецъ оплодотворяетъ ихъ и оба сйобща снова 
покрываютъ загЬмъ яйца пескомъ и мелкими камеіпкамп. Мальки выходятъ обык-
новенно въ іюнѣ п держатся сначала на самыхъ мелкихъ ыѣстахъ, но очень 
быстро растутъ и скоро начинаютъ вести образъ жизни старыхъ. 

Много враговъ, особенно крупные представители того же вида и нѣкоторыя 
водяныя птицы преслѣдуютъ харіусовъ и притомъ почти такъ же ревностно, какъ 
человѣкъ, который считаетъ мясо харіуса равнымъ по достоинству мясу форели и 
по справедливости причисляетъ его къ лакомымъ кушаньямъ. «Харіусы», гово-
рить Геснеръ, «имѣютъ очень хорошее, здоровое, пріятное на вкусъ мясо; изъ 
всѣхъ вкусныхъ прѣсноводныхъ рыбъ пхъ мясо болѣе всего похоже на мясо мор-
ской рыбы. Послѣ нахъ пдутъ обыкновенныя ряпушки и наконецъ форели. Мясо 
харіуса здорово во всякое время года. Вслѣдствіе достоинства п цѣннссти харіу-
совъ сложилась пословица: харіусъ—рейнграфъ Иѣкоторыѳ изъ древнихъ писали, 
что эти рыбы ѣдятъ золото; но это надо, повидимому, понимать въ томъ смыслѣ, 
что онѣ пожираютъ золото изъ кошелька безтолковыхъ людей, которые проѣдаютъ 
на этихъ дѣнныхъ рыбъ свое золото и имущество». Въ прежнее время эту рыбу 

• вообще ставили выше всякой другой рѣчной рыбы. Благодаря столь постоянныиъ 
преслѣдованіямъ, въ нѣкоторыхъ рѣкахъ харіусы стали настолько рѣдки, что пра-
вительствомъ было запрещено ловить ихъ подъ страхомъ штрафа въ 5 гульде-
новъ. Кто не пмѣлъ денегъ, долженъ былъ доставить даролъ уловъ рыбы, цѣн-
ностью въ 5 гульден овъ. 

Весенній ловъ п ловъ самокъ былъ совершенно запрещенъ на извѣстное 
время, «пока не станетъ больше харіусовъ», и наконецъ было запрещено ловить 
хотя-бы одну самку рані-шѳ года, т. ѳ. «съ апрѣля по апрѣль, за исключеніемъ 
лова для стола господина, для больны.\ъ или для удовлетворенія желанія бере-
менной женщины». Послѣ мяса высоко дѣнился также жиръ. «Лучшая часть, 
идущая отъ этихъ рыбъ для приготовленія лѣкарствъ, есть сало или жиръ, упо-
требляемый при всякихъ болѣзняхъ гдазъ, краснотѣ, пятнахъ, бѣльмахъ, темной 
водѣ и т. п., также при различныхъ недугахъ ушей. Жиръ харіусовъ приго-
товляется также, какъ особое лѣкарство при всякомъ обжогѣ, какъ отъ огня, 
такъ п отъ воды». 

Онунесигъ (Percopsis guttatus. Barschlachs) изъ прѣсныхъ водъ сѣверныхъ 
Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки заслуживаетъ упоминанія, такъ какъ 
соединяетъ въ себѣ обшіе признаки лососей- со ріомъ п чешуею окуней. Это един-
ственный представитель семейства того-же имени (Percopsidae). 

Представителями лососей ьъ южномъ полушаріи служатъ Безчешуйные л о с о с и 
(Ilaplochitonidae. Salmlinge). Они принадлежать южной части Южной Америки, 
Австраліи п Повой Зеландіи. Виды южно-американскаго рода Голыхъ л о с о с е й 
(naplochiton. Nacktsalme) живутъ въ озерахъ и рѣкахъ и имѣютъ внѣшній видъ 
форелей, съ которыми сходны п по образу жизни. Они отличаются отсутствіемъ 
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чешуй. Нзображенный на рисункѣ Пестрый л о с о с ь (Ilaplochiton zebra, Zebrasalm) 
живегь на Огненной Земіѣ и на Фалкландскихъ островахъ. 

Единственный представитель семейства Хоботныхъ л о с о с е й (Gonorhynchidae) 

Пестрый лосось. Ilaplochiton zebra. 

есть Хоботный л о с о с ь (Gonorhynchus greyi, RUsselsalm), рыба, дЛиноювъЗО—45 cm, 
не рѣдкая въ моряхъ у ыыса Доброй Надежды, у Австраліи и Японіи, любящая 

ХоботішГг Jосось.'Gonorhynchus greyi. 'It наст, веліічппы. 

поверхность моря и охотно поднимающаяся въ песчаныя бухты, Поселенцы 
на Новой Зеландіи, которымъ онъ извѣстенъ подъ названіемъ «Sand-eel»,ѣдягь его. 

Луноглазъ (Hyodon tergisus. Mondauge) тоже служить единственнымъ пред-
ставителемъ семейства того-жб имени (Hyodontidae). Рыба ѳта встрѣчается часто 
въ рѣчкахъ и большихъ озерахъ западной части Сѣверной Америки и достигаетъ 
длины отъ 30 до 45 cm. 

жизиь ж и в о т а , ВРЭМА." Т. ѴІІІ. 25 
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Мы должны привести здѣсь въ качествѣ единственнаго представителя наз-
ваннаго по нему семеііства (Pantodontidae), необыкновенно похожаго на зубастаго 
карпа, П а н т о д о н а (Pantodon buchholzi. Meisselkiefer), маленькую, открытую Бух-
хольцемъ и описанную Петерсомъ прѣсноводную рыбу съ западнаго берега Африки. 

«Индѣйцы», разсказываетъ Шомбургкх, «привезли намъ, кромѣ мнозкества 
другихъ рыбъ, также гиган тапрѣсныхъ водъ Гвіаны «Арапайму», и мы съ изум-
леніемъ смотр'Ьли на это громадное" животное, которое наполняло почти цѣлый 
кпріалъ, было длины до 3 т . и вѣсомъ навѣрное 100 kgr. Изъ рѣкъ Британ-

Луиоглазъ. Ilyodon tergisus и Пантодопъ. Pantodon buchholzi. '/«наст, величины. 

ской Гвіаны рыбы эти живугь лишь въ Рупунуни; но въ этой рѣкѣ онѣ водятся 
въ значительномъ числѣ. Въ Ріо-Бранко, Негро и "Амазонской рѣкѣ онѣ, гово-
рить, тоже довольно обыкновенны. 

«Арапайму ловятъ на удочку и убиваютъ стрѣлами изъ лука. Охота за ней 
принадлежитъ безспорно къ самымъ нривлекательнымъ и оживленнымъ изъ охотъ 
этого рода, такъ какъ для нея по большей части соединяется по нѣскольку ко-
ріаловъ и затѣмъ расиредѣляются по рѣкѣ. Какъ только замѣтятъ рыбу, подаютъ 
знакъ. Коріалъ съ лучшимъ стрѣлкомъ безъ шума подъѣзжаетъ на разстояніе вы-
стрѣла; стрѣла лѳтитъ съ тетивы и исчезаеть вмѣстѣ съ рыбою. Теперь начинается 
общая охота. Едва покажется изъ воды перо стрѣлы, какъ всѣ руки готовы уже 
натягивать луки; рыба показывается и, исколотая нѣсколькйми новыми стрѣлами, 
снова исчезаеть, чтобы опять показаться уже черезь болѣѳ короткій промежутокъ 
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времени и получить новый залпъ стрѣлъ, пока, наконецъ, она но станегь добычей 
охотнпковъ. Ео вытаскнваютъ на мелкое мѣсто, пододвигаютъ подъ нее коріалъ, 
вычерішваютъ попавшую вмѣстѣ съ рыбой воду и съ ликованіемъ возвращаются 
въ селеніе. 

«Среди нашихъ краснокожихъ матросовъ находился нѣмой, страстный удиль-
щикъ. Едва мы разбили лагорь, какъ онъ схватилъ свою удочку и поѣхалъ на одной 
изъ лодокъ къ маленькой песчаной отмели, лежавшей у противоположнаго берега.. 
Въ лагерѣ все было погружено въ глубокій сояъ, какъ вдругъ всѣ проснулись 

АраііаПма. Arapaima gigas. Ѵго наст, велпчины. 

оть странныхъ и страшвыхъ зйуковъ. Сначала никто не зналъ, что значать эти 
ужасные звуки, пока одинъ изъ людей не "воскликнулъ: «Это должно быть нѣмой!» 
Вооружившись охотничьими ножами и ружьями, мы тотчасъ вскочили въ лодку, 
чтобы поспѣшить ему на помощь; что онъ нуждался въ ней, слишкомъ ясно по-
ісачывали страшные звуки. Когда мы- пристали къ песчаной отмели, мы замѣтили, 
насколько позволяла темнота, что какая-то "незримая сила таскаетъ удильщика 
туда и сюда, а онъ старается всѣми силами бороться съ нею и при втомъ издаегъ 
упомянутые ужасные звуки. Скоро мы были около него, но еще не могли понять, 
какая сила дергаетъ его толчками взадъ и впередъ, пока нѳ замѣтили наконецъ, что 
онъ обвилъ разъ 5—6 свою уду вокругъ запястья руки. На крючкѣ должно было 
очевидно сидѣть сильное чудовище. Громадная арапайма соблазнилась наживкой 
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и проглотила ее, но затѣмъ такъ сильно натянула лесу, что силы нѣмого были 
слишкомъ слабы, чтобы отпутать отъ рукп навитую лесу или вытащить гиганта 
на сушу. Еще нѣсколько минуть п выбившійся изъ силъ ловецъ нѳ былъ-бы бсдѣѳ 
въ состояніи сопротивляться громадной силѣ рыбы. Съ громкимъ смѣхомъ всѣ 
схватились теперь за yjy и скоро чудэвпщѳ, рыба болѣе 100 kgr. вЬсомъ, ле-
жало. на песчаной . отмели. ІІашъ нѣмой, которому леса врѣзалась въ мясо за-
пястья, старался теперь, дѣлая самыя смѣшныя гримасы, объяснить намъ ходъ 
дѣла, свой страхъ и опасное положеніе, 

«Хотя была уже глубокая ночь, тѣмъ не менѣе по возвращеніи нашемъ въ 
лагерь добычу разрѣзали. Угасшіе огни вспыхвули снова, горшки были наполнены 
и содержимое ихъ еще разъ съѣдено. Стряпня не прекращалась всю ночь, такъ 
какъ сознаніе, что въ лагерѣ находится рыба, которая на слѣдующее утро испор-
тится, не давало никому изъ индѣпцевъ и негровъ думать о снѣ». 

іВъ свѣжемъ состояніп», заканчиваетъ Шомбургкъ, «мясо этой рыбы чрез-
вычайно вкусно, но тѣмъ не менѣе нѣкоторыя племена не ѣдятъ его». Менѣе 
одобрительно отзывается о ней Келлеръ-Лейцингеръ, который познакомился съ лтоіі 
рыбой подъ названіемъ «пираруку», какъ съ обитательницей Амазонской рѣки п 
ея большихъ прлтоковъ. Здѣсь за нею охотятся всѣ; уже краснокожій мальчикъ со-
провождаетъ отца 'п съ тяжелы мъ метательнгамъ копьемъ въ рукѣ подстерегаепі 
появленіе гигантской рыбы. Ея мясо развозится въ сушеномъ п соленомъ видѣ ты-
сячами центнеровъ по рѣкѣ и употребляется индѣйцамп, метисами п бѣлыми отъ 
Пары до перуанской границы; оно п свѣжее не очень вкуени, а въ втомь видѣ 
ііредставляегь отвратительную пищу. Рыба разрѣзывается вдоль спины, спив-
ной хребетъ вынимается и мясо разрѣзается на слон едва въ палецъ тол-
щиною, солится п сушится. Во влажвыхъ низменностяхъ бассейна рѣкй высы-
ханье рѣдко бываетъ достаточнымъ, или посоленое мясо снова притягиваетъ влаж-
ность п становится, если не было уже раньше, вонючпмъ, а потому его при-
ходится отъ времени до времени снова сушить. Такъ какъ ыелкіе торговцы въ 
маленькихъ городахъ нет могуть найти лучшаго мъста для сушенія своихъ запа-
совъ,- чѣмъ накаленные солнцецъ камни панелей вдоль домовъ, то и жителямъ 
и чужестранцамъ приходится еще чаще чувствовать запахъ этой рыбы, чѣмъ ѣсть 
ее. Длинная, усаженная острыми ̂ зубами подъязычная кость употребляется въ ка-
чествѣ терпуга. , - ' > . 

• # ' 

Арапайма (Arapaima gigas, Sudis giga? .и pirarucu, Vastres a r a p a i m a , cuvieri 
и agassizii. Arapaima. Vastree) прянадлежить къ"маленькому семейству, заключаю-
щему лишь пять извѣстныхъ вндовъ, а жпвущему'лищь въ тропическихъ странахъ, 
которое носить названіе Ностеязычныхъ рыбъ (Osteoglossidae. KhocheiizUngler). Рыба 
эта служить представнтелемъ особаго рода того-же именц (Arapaima). Признаки се-
мейства: гигантское тѣло,,одѣтое твердой, мозаикообразнон чешуею, лишенная чешуй, 
покрытая костяными щитками голова, состоящая изъ широкихъ отверстій боковая 
линія, приближенные, къ. хвосту спинной п заднепроходный плавники, которые 
почти достигаютъ хвостоваго, п широкое жаберное отверстіе. Признаки рода: очень 
вытянутое, сжатое съ боковь, закругленное на брюхѣ, одѣтое большими чешуями 
тѣло; плоская, костистая голова, длинный, покрытый чешуею спинной плавникъ, 
стоящій нпдъ длиннымъ заднепроходнымъ плавникомъ, коническіѳ зубы въ обѣ-
ихъ .челюстяхъ, гребневидные на сошникѣ и небныхъ костяхъ и 11 лучей въ 
жаберной перепониѣ. По словамъ Шомбургка,.арапайма носить одинъ изъ самыхъ 
пестрыхъ нарядовъ, какой только можно себѣ представить, такъ какъ не только 
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яешуи, но и плавники отливаютъ и блестятъ самыми различными переходами темно-
сѣраго, краснаго п голубовато-краснаго цвѣтовъ; по Келлеру-Лейиингеру, каждая изъ 
чешуй, который бываютч, шириною около двухъ дюймовъ, украшена рѣзкимъпурпуро-
в6 краснымъ краемъ. Длина может-ъ быть болѣе 4 т . , вѣсъ до 200 kgr. 

Важность рыбъ для хозяйства челрвѣка можно выразить'достаточно понятно, 
если назвать «сельдь». Безъ трески можно жить; камбалы и большинство другихъ 
морскихъ рыбъ доставляютъ по большей части пищу п доходъ лишь береговьшъ 
жителямъ; прѣсноводныя рыбы принадлежатъ къ числу болѣе рѣдкихъ кушаній на 
столѣ жителя внутренности страны; но сельдь и ея родичи достигаюіъ до 
самой отдаленной огь моря хижины. Если какая-либо рыба заслуживаѳтъ на-
званіѳ пищи бѣдныхъ, то вто именно • сельдь; доступная даже неимущимъ, она во 
многихъ домахъ должна замѣнять собою мясо. ІІѢтъ другой рыбы, которая была-б}л 
намъ болѣе необходима, 

ІІазпанныя въ честь ея С е л ь д е в ы я (Clupeidae, Heringe. llarengs) предстаиляютъ 
семейство, состоящее болѣе, чѣмъ изъ .60 видовъ; вто одѣтыя чешуею рыбы 
безъ жировыхъ плавниковъ, ротъ которыхъ ограниченъ посрединѣ межчелюстными 
костями, по бокамъ верхнечелюстными и которыхъ жабры особенно развиты, такъ 
какъ не только жаберная щель замѣчательна своею шириною, но и жаберные лучи 
отличаются сидящими на нихъ въ свою очередь развѣтвленными по сторонамъ, 
зубовидными вѣтвями, которыя образуютъ хорошее сито. Желудокъ имѣетъ слѣаой 
мѣшокъ, кишка очень многочисленные слѣпыѳ придатки; плавательный пузырь 
обыкновенно есть. Строеніе зубовъ измѣняется, смотря по родамъ. Въ качествѣ 
дальнѣйшихъ признаковъ Іогаинъ Мюллеръ указываетъ еще, что нѣкоторыя 
изъ нихъ отличаются стекловидными, прозрачными вЬками, покрывающими боль-
шую часть глаза, п что у нѣкоторыхъ, у которыхъ вѣкъ нѣтъ, глаза покрыты 
студенистымъ прозрачнымъ продолженіемъ кожи. Плавательный пузырь стоить у 
нѣкоторыхъ въ связи съ лабиринтомъ посредствомъ воздухоносныхъ каналовъ. 

Не всѣ сельди живутъ въ морѣ; семейство имѣетъ также представителей, 
которые правильно поднимаются ивъ моря вверхъ по рѣкамъ, чтобы метать здѣсь 
икру, Соотвѣтственно втому измѣняется и образъ жизни; но относительно самыхъ 
важныхъ представителей семейства можно сказать вообще, что они въ сущѳ-
ственныхъ чертахъ сходны съ сигами и, такъ сказать, составляютъ для моря то 
же, что тѣ для озеръ, Внѣ деріода размноженія онѣ держатся на большихъ глу-
бинахъ; стремленіе къ размноженію побуждаетъ ихъ подниматься въ верхніе слои • 
моря. Всѣ безъ псключенія, повидимому, хищныя рыбы, которыя н а н а д а ю г ь не 
только на мелкихъ водяныхъ животныхъ, но и на рыбъ. Размножение не очень 
значительно, но число ихъ все же чрезвычайно велико, 'а соответственно этому и 
годичный приростъ зяачителенъ. Этому приросту соотвѣтствуетъ и потребленіе 
ихъ, и уже теперь есть полное основаніе подумать о томъ, какимъ образомъ че-
ловѣкъ могъ бы содѣйствовать размноженію этихъ рыбъ, чтобы вознаградить 
чрезмѣрное ихъ истребленіе. Не только легкомысленные; но и вполнѣ серьезные 
люди начинаютъ опасаться, что море, изъ котораго мы уже цѣлыя сотни лѣтъ 
беремъ жатву за жатвой, можетъ обѣднѣть, что непремѣнно случатся, если мы 
будемъ такъ продолжать вылавливать сельдей. Сельдей, которыя получили свое 
нѣмецкое названіе отъ тѣхъ полчищъ (Пееге), которыя онѣ образуютъ, мы долж-
ны непремѣнно щадить втеченіе извѣстнаго времени п доставить нмъ возмож-
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ность размножаться безъ иомѣхи, если не хотимъ сами принести себѣ самый ощу-
тительный вредъ. 

У С е л ь д е й , въ болѣѳ тѣсномъ смыслѣ (Clupea. lleringe. narengs) rb io сильно 
сжато съ боковъ, пиловидно зазубрено по брюшному краю, такъ какъ чешуйки 
выступаютъ здѣсь зубцами, верхняя челюсть широкая, наружный край ея слабо 
изогнуть, зубы многочисленны и разнообразны, такъ какъ ыежчелюствыя, верхне-
челюстныя и Бижнечелюстныя кости имѣютъ много очень мелкихъ, а сошникъ и 
языкъ одинъ рядъ болѣѳ крупныхъ зубовъ, а на небной кости тоже находится 
два или три непрочныхъ зуба. 

С е л ь д ь , С е л е д и а (Clupea harengus, latulus, alba, eloiigata, pallasii n leachii, 
Ilering. Ilareng) рѣдко достигаетъ, какъ пзвѣстно всѣмъ, длины болѣе 30 с т . , 
имѣетъ маленькіе, узкіѳ грудные и брюшные плавники, стоящій на середпнѣ спи-
ны спинной плавникъ, да.іеко отодвинутый назадъ узвій заднепроходный, глубоко 
раздвоенный хвостовый, большія, легко отпадаюш,ія чешуи; верхняя сторона этой 
рыбы красиваго зеленаго или зелено-голубого цвѣта, нижняя сторона и брюхо серѳ-
брпстаго цвѣта и, смотря по направленію падающаго свѣта, блестятъ различ-
ньша оттѣнками; спинной я хвостовый плавники темные, остальные свѣтлые. Въ 
спинномъ плавникѣ насчитываютъ 17—19, въ грудномъ 15—17, въ брюшномъ 
9, въ заднепроходномъ 14—16, въ хвостовомъ 18—20 лучей. Позвоночный столбъ 
состоитъ изъ 56позвонковъ; 

Сѣвервая часть Атлантическаго океана оті амерпканскихъ до европейскихъ 
береговъ со включевіемъ Нѣмецкаго п Балтійскаго морей и части океана на сѣ-
верѣДзіи составляютъ родину сельди. Прежде всѣ думали, что сельдь ежегодно 
совершаетъ путешествіе изъ Ледовитаго океана, которое и приводитъ ее въ наши 
води. Андерсонъ выставилъ это предположеніе въ видѣ тезиса п самымъ точ-
нимъ образомъ указалъ .маршрутъ сельдей, сообіцилъ ученому и рыбачьему ыіру, 
что громадная стая плыветъ съ сѣвера, затѣмъ раздѣляется, оплываетъ Ислайдію 
и Великобританию, здѣсь входитъ черезъ Каттегать и Зтндъ въ БалтШское море, 
таыъ проходить черезъ Ламантъ или британскія воды, продолжаетъ путь вдоль 
голландскихъ и французскихъ береговъ н т. д. Уже Блохъ прпшелъ къ другому 
воззрѣнію, висказалъ сомнѣніѳ, чтобы сельди могли совершать такое громадное 
путешествіе съ весны до осени, указалъ, что онѣ на крайнемъ сѣверЬ гораздо 
рѣже, чѣмъ въ Иѣмецкомъ и Балтійскоыъ моряхъ, что пхъ ловятъ въ послѣднемъ 
втеченіе всего года и предположилъ, что рыба поднимается съ большйхъ глуг 
бинъ въ верхніе слои воды. Другіе изслѣдователи примкнули къ нему, въ Англіи 
тоже признали наконецъ истину, и въ настоящее время не подлежптъ болѣе ни-
какому сомнѣнію, что Блохъ высказялъ совершенно вѣрное ынѣніе. «Замѣчательно», 
говорить Карлъ Фоггь, «какимъ образомъ естественная исторія сельди, рыбы столь 
распространенной всюду въ Нѣмецкомъ морѣ, была украшена и искажена рыба-
ками и литераторами. Внезапное появлевів громадныхъ стай сельдей у сѣ-
верныхъ береговъ Европы п Америки, появлепіе атихъ стай въ извѣстное время 
года, таинственное исчезновение съ извѣстныхъ мѣстъ, гдѣ онѣ во множествѣ дер-
жались прежде, подали поводъ къ баснямъ, которыя, несмотря на самое основа-
тельное освѣщеніе со стороны естествоиспытателей, все еще въ ходу въ популяр-
ныхъ сочиненіяхъ и учебникахъ. 

«Сельдь не живетъ преимуш;ественно въ Ледовитомъ океанѣ и не дѣлаеіъ 
большйхъ путешествій. Она живетъ въ глубпнахъ морей, у береговъ которыхъ 
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мечетъ икру, ловится тамъ по одиночкѣ во всякое время года такими снас-
тями, котория достигаютъ болѣѳ значитеіьнихъ глубинъ, и поднимается съ 
этихъ глубинъ лишь въ періодъ нереста, чтобы направляться къ берегамъ, гдѣ 
откладываегь икру, Такъ, сельдь ловятъ, напр., въ Мольдефіордѣ непосредственно 
у берега втеченіе всего года, производятъ тамъ даже главный ловъ въ іюлѣ, 
когда рыба чрезвычайно жирна и ни икры, ни молокъ у нея нѣтъ, 

«Разсматривая карту глубинъ Пѣмецкаго моря, можно легко убѣдиться, что 
Великобританія лежитъ на обширной плоской возвышенности, которая нпгдѣ не 
имѣетъ болѣе 2С0 ш. глубины и которая простирается такъ далеко, что Франція, 
Голландія, сѣверная Германія и Данія были бы соединены съ Англіей въ одинъ 
материкъ, если бы уровень моря понизился на 200 т . Па восточной сторонѣ Ан-

І.Фііота. Clupeafinta. ' |і И. В. 2. Килька. Clupea si)rattus. 8. Сельдь. Clupea harengus.' e'fl. p. 

глііі ѳтоть материкъ простирался бы почти до ІІорвегіи, но отдѣлялся бы отъ 
послѣдней глубокимъ и узкимъ руг.авомъ, который огибаетъ на вѣкоторомъ раз-
стоянін оконечность Норвегіи. На западной сторонѣ Англіи эта возвышенность 
простирается, напротивъ, лишь приблизительно на 10 миль отъ берега Англіи и 
Бретани и дадѣе опускается въ глубины океана. Па ѳтихъ то глубинахъ живеть 
сельдь и отсюда она направляется въ періодъ метаніи икры на плоскую возвышен-
ность, которая представляетъ мѣсто, гдѣ развивается изъ яицъ ея потомство, и 
тѣснится къ берегамъ тамъ, гдѣ болѣѳ мелкія мѣста представляютъ больше удоб-
ства для откладыванія яицъ. Изъ такого устройства морского дна становится тот-, 
часъ понятнымъ, почему восточный берегъ Англіи имѣетъ лишь незначительный 
ловъ сельди, между тѣмъ какъ на шотландскомъ и ирландскомъ берегахъ, въЛа-
маншѣ и въ Норвегіи онъ чрезвычайна добычливъ. 
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«Время иетанія икры, втеченіѳ которачо производится самая значительная 
ловля, падаетъ на зимніе мѣсяды, но, невидимому, оно измѣняется часто на недѣли 
и ыѣсяцы въ зависимости отъ погоды п другихъ, въ сущности нёизвѣстныхъ при-
чинъ. Рыбаки имѣюгь разлпчныя примѣты, по которымъ опредѣляютъ прибли-
женіе стай сельди, однако эти примѣты такъ неточны, что голландцы говорятъ, 
что дали бы съ удовольствіемъ бочку золота за вѣрный признакъ для опредѣленія 
преиенп п мѣста предстоящаго появленія сельди. Годы тоже бываютъ очень раз-
личны. Въ одну зиму ва извѣствомъ мѣстѣ показываются громадный стаи, между 
тѣмъ въ сдѣдующую Fb сѣти попадаютъ лишь отдѣльныя рыбы. 

«Доказательство противъ дальнихъ странствованій сельдей изъ Ледовитаго 
океана легко привести, и доказательство это неопровержимо. Среди сельдей тоже 
различаютъ много породъ, хотя п лельзя признать между ними видовыхъ отличій. 

. Сельдь Балтійскаго моря самая мелкая и тонкая, голландская и англійская уже 
крупнѣе, а сельдь ІПетландскихъ острововъ и норвежскаго берега самая крупная 

! и жирная. Береговые рыбаки отличаютъ сами, какъ и ловцы семги, въ устьяхъ 
. рѣкъ прибрежную сельдь, которая держится по близости берега іг обыкновенно, 
хотя жирнѣе. но не пмѣетъ такого тонкаго вкуса,какь морская сельдь, прпплываю-
щізя къ берегу издали. Если бы мнѣніе, что перекочсвывающія стаи сельдей идугь 
изъ одного общаго центра въ Ледовятомъ океанѣ, было справедливо, то какъ мог-
ло бы случиться, что различныя стаи такъ точно раздѣляются по вел^чинѣ, виду 
и внутреннимъ качествамъ, чтобы, подобно полкамъ и батальонамъ войска, являться 
иъ опредѣленное время на сборные пункты? Стремленіѳ къ нересту должно бы 

' было произвести смѣшенія стай. Окончательно невѣроятныиъ ;^ѣлается приведенное 
мнѣніе, если принять во вниманіе съ одной стороны относительную рѣдкость 

ь сельди въ сѣверныхъ странахъ, съ другой различіѳ времени появления въ разныхъ 
t мѣстахъ. Вокругъ Гренландіи, мимо- которой должна проходить одна изъ глав-

ныхъ стай сельдей, направляющаяся къ Америкѣ, рыба эта такъ.рѣдка, что многіе 
• естествоиспытатели вовсе^нѳ прйводятъ ее среди рыбъ этой страны. У береговъ 

ІІсландіи, гдѣ полчище сельдей должно раздваиваться, сельдь хотя и извѣстиа, но 
> никогда не бываетъ настолько маогочнсленвоЙ, чтобы производился особый ловъ 

ея, и то же относится къ норвежскому Фввмаркену, гдѣ ловится такъ мало сель-
дей, что жители не дають себѣ даже труда солить ее, между тѣмъ какъ въ южной 
части ІІорвегіи, между Дровтгеймомъ и мысрмъ Линдеснесъ, а особенно въ экрестнос-
тяхъ Ставангерфіорда и Мольдефіорда ловля сельдей составляетъ почти единствен-
ный источникъ средствъ къ жизяи у прибрежныхъ жителей. Какъ было бы воз-
можно такое распредѣленіе, если бы сельдь, какъ утверждаютъ, являлась съ сѣ-
вера? Какъ могла бы она появляться у южныхъ береговъ около Голландіи и 
Ставенгера раньше, чѣмъ у шотландскихъ и ирландскихь береговъ, что однако 
часто наблюдается, если бы она въ самомъ дѣлѣ являлась съ сѣвера? Какъ было-
бы, наконецъ, возможно,' что бы сельди всѣхъ величинъ ловились у береговъ во всѣ 
времена года, если бы онѣ не рождались, выростали п умирали по близости берега? 

«Приводили въ качество» доказательства переселеній сельдей и тотъ фактъ, 
что прежде въ Ба.гтійскомъ морѣ и именно у шведскаго берега при Готенбургѣ 
производился очень оживленный ловъ сельдей, между тѣмъ какъ теперь это на-
столько из.мѣнилось, что рыбаки впали въ глубочайшую бѣдность. Но именно это 
обстоятельство кажется намъ доказательствомъ въ пользу нашего взгляда. ІІѢтъ 
причины, почему стаи сельдей иерестали-бы посѣщать Балтійское море; пришлось 
бы считать пароходы, проходящіе по Каттегату, причиной распугиванія. Балтій-
ское море очень ограниченный и на сѣверѣ очень мелкій бассейнъ, и оно до та-
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вой степени выловлено, что сельдь, о сохраненіи п размножоніи которой нисколько 
не заботились, была почти истреблена въ тѣсныхъ водахъ готенбургскихъ шхеръ 
или, по крайней мѣрѣ, количество ея очень уменьшилось. Норвежской же сельди 
вовсе не приходить въ голову проникать въ ІЗалтійское море, огибая мысъ Лин-
деснесъ, и пополнять обнаружившійся недостатокъ сельдей; поэтому, если шведы 
хотятъ снова имѣть ловъ сельдей, то они сдѣлаютъ Лучше, если совершенно запре-
тятъ на время ловъ этой рыбы, чѣмъ если будутъ пребывать въ довѣрчивой на-
деждѣ на благосклонность какого-то короля стан селедокъ, который пошлѳтъ ихъ 
снова къ ихъ берегу». Но въ новѣйшеѳ время сельдь снова появилась въ этихъ 
водахъ, которыя считались выловленными. у 

Несмотря на этотъ важный шагъ впередъ, истОрія жизни сельдп все еще во 
многихъ отношеніяхъ темна н неясна. Появленіе ея въ верхнихъ слояхъ воды и 
у берега представляетъ, какъ сказано, мало правильности и не всегда являются 
стаи рыбъ, жѳлающихъ размножаться, а, напротивъ, ежегодно появляются изъ^род-
ныхъ глубинъ также большія стаи такъ называѳмыхъ холостыхъ сельдей, кото-
рыхъ голландцы называютъ Matjesheringe. О жизни сельди на глубинахъмыи въ 
настоящее время не знаемъ почти ничего и лишь постепенно можно было уста-
новить, что она питается крошечными, частью невидимыми невооруженнымъ гла-
зомъ ракообразными, но поѣдаетъ ихъ въ безчисленномъ количествѣ. Иногда 
однако она питается также, какъ показали новѣйшія пзслѣдованія Скотта, другими 
рыбами, особенно кильками, а также икрою и мальками разныхъ рыбъ. Опредѣ-
леннаго, ограниченнаго извѣстной частью года времени икрометанія сельдь нѳ 
пмѣетъ. За іісключеніемъ іюня и декабря во всѣ мѣсяцы ловятся экземпляры съ 
раздутыми яичниками п сѣмянниками. Истинное объясненіѳ этого факта иожетъ 
заключаться лишь въ томъ, что болѣе старыя и болѣе молодыя рыбы нерестятся 
не въ одно и то же время, однако изслѣдованія по этому вопросу вовсе не могугь 
еще считаться законченными. Въ общеыъ можно считать. вѣрныыъ, что главное 
время размноженія падаетъ на зимніе мѣсацы, считая съ января, п продолжается • 
до марта плн апрѣля, второе время икрометанія начинается затѣмъ въ іюлѣ и 
продолжается до декабря. Для береговъ Вѳлпкобританіц чиновники, надзирающіе 
за рыболовствомъ, указываютъ мѣсяцы февраль и марть, какъ главное время не-
реста весною, н ыѣсяцы августъ п сентябрь, какъ главное время нереста осенью; 
къ Балтійскому морю относится, повидимому, приблизительно то же самое. Очень 
вѣроятно, что и сельди нерестятся на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ родились. Различный 
причины, напримѣръ вліяніѳ погоды и измѣненія теченій, могутъ повести къ 
тому, что на извѣстныхъ мѣстахъ въ нѣкоторые годы вовсе нѣтъ сельдей, кромѣ 
того онѣ опасаются всякихъ измѣненій въ мѣстахъ икрометанія и часто втеченіо 
цѣлыхъ лѣтъ совершенно избѣгаютъ этихъ мѣстъ, особенно въ томъ случаѣ, 
если одѣвающія ихъ водоросли и другія водяныя растенія истреблены, или если 
здѣсь вылавливается слишкомъ много сельдей. 

До спхъ поръ еще неизвѣгтны причини, которыя опредѣллютъ и иног-
да видоизмѣняютъ направленіе движенія сельдей, но кажется несомнѣннымъ, 
что втечевіе извѣстныхъ большнхъ промежутковъ времени стаи сельдей укло-
няются отъ тѣхъ мѣстъ, которыя-онѣ правильно посѣщалн прежде, и направля-
ются къ другимъ. Гейнке высказывается объ этомъ слѣдующимъ образомъ: «Лов-
ля сельдей въ открытомъ морѣ около береговъ Германіи въ настоящее время не-
возможна, такъ какъ эта часть Нѣмецкаго моря крайне бѣдна сельдями. Шот-
ландцы и Англичане находятся въ этомъ отношеніи въ лучшихъ условіяхъ; у 
нихъ имѣются богатѣйшія сельдяныя мели подъ рукою іі почти то же самое отно-
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сится и къ норвежцамъ, а въ новѣіішеѳ время и къ швѳдамъ, которые имѣютъ бо-
гатый промыседъ въ Скагерракѣ, гдѣ я нашелъ большое обиліе сельдей на Ютланд-
ской банкѣ. Однако нѣмецкіѳ берега не всегда были такъ бѣдны сельдями, какъ 
теперь. Твердо установлено, что около 1500 года съ Гельголанда производился 
большой ловъ сельдей, размѣровъ котораго, правда, нельзя точно опредѣлить, но 
который составлялъ, повидимому, въ то время главный источникъ заработковъ 
гельголандцевъ и въ которомъ принимали участіѳ также бременскіе, штадскіе и 
гамбургскіе купцы, строившіе на островѣ рыбопромышленныя зданія». Эткеръ 
разсказываетъ, какъ приводитъ Линдеманъ, что въ XV и XVI столѣтіяхъ ловля сель-
дей ^ыла главнымъ промысломъ гельголандп,евъ и прекратилась лишь въ XVII сто-
лѣтіи вслѣдствіе исчезновенія сельдей, которыя до того времени ежегодно появ-
лялись массами. По стаи сельдей снова возвратились въ концѣ XVIII вѣка.«Сельдь», 
говорить врачъ Рамбахъ, «давно исчезла изъ устьевъ Эльбы; въ 1770 г. она снова 
появилась тамъ, но однако въ меньшемъ числѣ; поэтому 'она съ незапамятныхъ 
временъ не попадала на нашъ рынокъ въ свѣжемъ видѣ. Въ концѣ послѣдней 
осени (1800) она явилась такими большими .стаями въ Эльбу при Гдюкштадтѣ, 
что ее ловили ковшами; въГамбургѣ платили за 20 штукъ 2 шиллинга». Пасторъ 
Хюббе тоже пишетъ изъ Гамбурга въ 1808 г. «Лишь лѣтъ 10 тому назадъ мы 
снова познакомились съ крикомъ« свѣжія селедки»І.Въ болѣе старое время, правда, 
привозили въ Гамбургъ свѣжую сельдь на продажу, но потомъ она снова отвыкла 
отъ Эльбы и мѣстъ около нея, такъ что tfpeдcтaвлялa совершенно новое явленіѳ. 
По временамъ сельдей было такъ много, что полное ведро продавали за 2 шил-
линга. Ихъ развозили на продажу на возахъ и ручныхъ телѣжкахъ и привозили 
въ городъ. Сосѣдніе крестьяне покупали цѣлые грузы сельдей для откармливанія 
свиней». По словаиъ Маркарда, которые тоже приводитъ Линдеманъ, число за-
нимавпіихся главнымъ образомъ ловомъ сельдей бланкенезскихъ рыбаковъ дости-
гало до 1820 г. приблизительно 200, но они не могли надлежапі,имъ образомъ 
распродавать свой неимовѣрно большой ловъ. 

Всюду по нѣмѳцкому берегу живутъ еще преданія объ этомъ времени,, когда 
было много сельдей. «Эти факты доказываютъ», такъ продолжаетъ Гейнке, «что икъ 
германскиМъ берегамъ Нѣмеакаго моря относится загадочное явленіе такъ называе-
мыхъ сельдяяыхъ періодовъ, которбе наблюдалось почти всюду въ ІІѢмецкомъ морѣ. 
Для шведскаго берега у Скагеррака ІОнгианъ доказалъ, на основаніи государствен-
ныхъ архивовъ, что втеченіѳ почти 1000 дѣть чередовались правильные періоды 
богатаго и незначительнаго лова. Съ 1867 года шведскій берегъ, а слѣдовательно 
и область Скагеррака и Ютландской мели, находятся снова въ періодѣ обилія 
сельдей и особенно съ 1877 г. ловятся большія количества сельдей. Въ 1811—66 
былъ періодъ очень незначительнаго, въ 1755—18 О періодъ богатаго лова, осо-
бенно въ послѣднюю четверть прошлаго столѣтія ловились громадный массы сель-
дей. Очень замѣчательно, что появленіе большихъ стай сельдей, особенно въ Гель-
голандской бухтѣ въ началѣ этого столѣтія приходится приблизительно на то вре-
мя, когда область.Скагеррака стала бѣдна сельдями; когда сельди появились тамъ 
въ большомъ количествѣ около 1808 г., онѣ совершенно исчезли здѣсь. 

«Причины этихъ сельдяныхъ періодовъ остаются до сихъ поръ неизвѣстны 
наукѣ; мы можемъ лишь сказать съ увѣренностью, что человѣкъ не виноватъ ни 
въ исчезновеніи, ни въ новомъ появленіи большихъ стай сельдей. Поэтому мы мо-
жемъ съ надеждой ожидать, что и для нѣмецкихъ берсговъ рано или поздно на-
ступитъ время изобилія сельдей. Если дѣйствительно существуетъ вышеуказанная 
связь между шведской областью Скагеррака и юго-восточной частью Ыѣмедкаго 
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моря, то мы можемъ ожидать этого времени въ первой четверти ближайшаго сто-
лѣтія, такъ какъ тогда, разсчитывая на основаніи прежнихъ опытовъ, долженъ 
окончиться большой періодъ изобилія сельдей въ Швецій, Когда около 1500 г. 
сельдяной ловъ у Гельголанда находился въ періодѣ продвѣтанія, Шпедія была 
въ періодѣ недостатка сельдей, а когда прекратилось изобиліѳ у Гельголанда, у 
шведскаго берега появилось чрезвычайно много сельдей 

Главная масса всѣхъ сельдей, который наблюдаются и ловятся въ верхнихъ 
слояхъ, несомяѣнно появляется здѣсь съ намѣреніемъ метать икру. Въ общемъ 
здѣсь мы встрѣчаемъ тѣ же отношенія, какъ у сиговъ и другихъ глубоководныхъ 
рыбъ. ІЕивотныя, желающія размножаться, поднимаются безчисленными массами, 
плавають втеченіѳ 2 или 3 дней близко отъ поверхности моря, тѣснятся гус-
тыми стаями, особенно, если преобладаетъ бурная погода, спѣшатъ впередъ и 
выпускаютъ въ это время въ воду яйца и сѣмя. Иногда икра и молоки излива-
ются въ такой массѣ, что море мутнѣетъ и сѣти покрываются корою, развивается 
противный запахъ, который разносится на далекое разстояніе; верхній слой воды такъ 
насыщается сѣменемъ, что можетъ оплодотворить большую часть яицъ. Даже на 
днѣ моря икра можетъ накопляться въ видѣ ясно замѣтнаго слоя, Такъ, Эвартъ, 
изслѣдуя мели, гдѣ мечутъ икру сельди, въ Баллантраэ у южной части запад-
наго берега Шотландіи, нашелъ, что хрящеватый грунтъ моря на глубинѣ 7—13 
саженъ былъ мѣстами покрытъ слоемъ икры, толщиною болѣе 1 cm. 

Ліитедь внутренности страны съ трудомъ можетъ составить себѣ представ-
леніѳо стаяхъ сельдей, такъ какъ разсказы очевидцевъ кажутся преувіеличенными 
и невѣроятными. По очевидцы такъ согласны между собою, что мы не можемъ 
сомнѣваться въ вѣрности ихъ разсказовъ. «Опытные рыбаки», говоритъ Шиллингъ, 
«которйхъясопровождалъ вовремя ловли,показывали мнѣ въпоздніесумерки стаи, 
длиною и шириною въ нѣсколько миль, который были замѣтны не наповерхностиморя, 
а по отблеску ихъ въ воздухѣ. Сельди идутъ тогда такъ..густо, что лодки, поаадающія 
въ ихъ стаи, подвергаются опасности; сельдей можно непосредственно бросать въ суд-
но ковшами, и длинное весло, воткнутое въ эту живую массу, продолжаетъ стоять». 
Нагляднѣе и живѣе описываетъ въ новѣйшеѳ время Леверкусъ-Леверкузенъ, какъ 
онъ у вападнаго берега ІІорвегіи, пересѣкая морской рукавъ, встрѣтилъ у острова 
Хіптеренъ стаю сельдей, попавшую въ узкій проливъ. «Сидя на рулѣ», пишеть 
Леверкусъ-Леверкузенъ, «я замѣтилъ въ сумеркахъ наступающаго дня безчис-
ленныхъ большихъ птицъ, которыя, издавая непрерывный крикъ, носились надъ 
псірерхностью воды и черезъ короткое время снова падали на то-жѳ мѣсто, съ ко-
тораго поднялись. ГІодъ птицами вода кипѣла страшнымъ образомъ: то ова 
съ пѣной всплескивалась кверху, то на поверхности ея, освѣщенной блескоыъ 
звѣздъ, «бразовывались длинвыя борозды, между тѣмъ какъ воздушные хищники 
носились надъ моремъ. .Лодка все болѣѳ приближалась къ этому мѣсту и такъ какъ 
я, въ высшей степени заинтересованный, хотѣлъ знать, въ чемъ-дѣло, то я по-
вернулъ лодку къ этому мѣсту. Лишь въ непосредственной близости замѣтила насъ 
хищная стая, которая до тѣхъ иоръ съ жадной торопливостью хватала 'добычу 
изъ попавшей въ морской рукавъ стаи сельдей. Это были чайки, которыя теперь 
поднялись всѣ съ отвратительнымъ крикомъ на почтительное разстояніѳ отъ насъ, 
стали кружиться надъ нашими головами и посылали внизъ дождь ослѣпителььо 
бѣлаго помета, такъ что мы черезъ нѣсколько минутъ оказались пестрыми какъ 
зебры. Птицы многими сотнями носились надъ нашими головами, между тѣмъ 
какъ изъ соленыхъ волнъ нѣкоторыя сельди выпирались на поверхность густою 
стаей плывущихъ внизу. 
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« я присуіствовалъ при странномъ зрѣлиш,ѣ,котораго я никогда не видѣлъ рань-
ше такъ близко! Киль лодки медленно рѣзалъ эту кишащую массу и насильно вдавли-
валъ во влажную стихію безпоыощныхъ рыбъ, стѣснившихся на поверхности. Габріэль 
захватывалъ лопаткой весла больше сельдей, чѣмъ воды и такъ мы втеченіе нѣсколь-
кихъ минуть съ усиліемъ пересѣкали стаю». Такъ же говорятъ и другіе наблю-
датели; нѣкоторые увѣряютъ даже, что кишащія рыбы приподнимаютъ лодки, пе-
ресѣкающія ихъ потокѣ. Шиллингь считаетъ вѣроятнымъ, что сельдей ведуть ма-
ленькія авангардныя стаи и что вѣтеръ, течеаіе и погода опредѣляюгь каждый 
разъ направление послѣднихъ. Другіе, повидимому, не вѣрятъ этому, хотя и они 
соглашаются, что сельди появляются иногда массами. 

Смотря по температурѣ воды, мальки выходятъ раньше или позднѣе, въ 
маѣ, быть можетъ, черезъ 14—18, въ августѣ черезъ 6 - 8 дней. Прозрачные и 
потому едва замѣтные мальки, оставляя яйп,о,имѣютъ около 7 ш т . длины, съѣда-
ютъ втеченіе 8—10 дней содержимое желточнаго мѣшка, начинаютъ затѣмъ 
двигаться и. собравшись маріадаии, еш;е долго наполняютъ воды, гдѣ они родились. 
Ихъ наблюдаютъ втеченіе всего года по близости берега, смотря, по возра-
сту, на различной глубинѣ: епіе совершенно маленькихъ рыбъ, по словамъ Шиллин-
га, въ солоноватой водѣ устьевъ рѣкъ или стоящихъ въ связи съ ними внутреннихъ 
водъ, болѣе крупныхъ въ водѣ у открытаго берега, а потому можно непосредствен-
но доказать опредѣленноѳ передвиженіѳ ихъ въ глубину. Одиимъ изъ результаховъ 
экспвдиціи въ Нѣмецкоѳ море въ 1889 г. подъ руководствомъ Гейнке былъфактъ, 
что молодыя сельди, не болѣѳ одного года отъ роду, «встрѣчаются даже на очень зна-
чительномъ разстояніи отъ- берега, болѣѳ 60 морскихъ миль». Въ первый мѣсядъ 
жизни онѣ достигаютъ, по словамъ Видегрена, въсреднемъ длины въ 1,5,.во вто-
рой въ 2,5, въ третій въ 3,7 ст . ; по истеченіи года онѣ достигаютъ приблизитель-
но у ст . , годъ спустя -15 — 18 ст . ; на третій годъонѣ при длинѣ около 20 cm., 
становятся способными къ размноженію. По изслѣдованіямъ Мейера, молодыя сель-
ди достигаютъ въ морѣ въ 3 мѣсяп,а длины въ 4,5 —5 ст . , выращенный изъ искус-
ственно оплодотворенныхъ яи^ъ достигаютъ въ то же время лишь около двухъ 
третей этой длины. 

Безчисденеы, какъ стаи сельдей, и враги, слѣдующіѳ за ними. Пока онѣ дер-
жатся въ верхнихъ слояхъ воды, всѣ живущія здѣсь хищныя рыбы, всѣ морскія 
птицы и почти всѣ морскія млекопитающія питаются исключительно ими. Норвежцы 
узнаютъ о появленіа сельдей по собирающимся ра^іи нихъ китообразнымъ; не мало 
тамошнихъ рыбаковъ думаютъ, что китообразныя пригоняютъ рыбу, точно так^ѳ, 
какъ они говорятъ о сельдяныхъ короляхъ и другихъ сопровождающихъ станхищ-
ныхъ рыбахъ, Какъ велики потери, причиняэмыя стаямъ сельдей морскими хищ-
никами, нельзя, понятно, оцѣнить и приблизительно, но мы можемъ пожалуй, съ 
большою вѣроятностью предположить, что человѣкъ причиняетъ среди нихъ наиболь-
шія опустошенш. 

Искусство ловли сельдей восходитъ къ началу среднихъ вѣковъ. Древне-
англіййкіе источники упоминаютъ объ этой ловлѣ, древніе законы регулпруютъ ее. 
До времени голландца Брейкеля иди Брейкельсена, который жилъ въ кондѣ XIV 
столѣтія, ловля, хотя ее нельзя было назвать незначительной, находилась еще въ 
періодѣ младенчества; но съ тѣхъ поръ, какъ научились солить морскую рыбу, 
которая раньше подвергалась болѣе или менѣѳ порчѣ, п въ такомъ видѣ пересы-
лать ее внутрь страны, ловля эта быстро получила необычайное развитіе. Снача-
ла голландцы занялись ею въбольшихъ размѣрахъ; позднѣе въ ней приняли учас-
тіе ганзейцы в норвежцы; лишь около двухъ столѣтій тому назадъ британцы 
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тоже начали посылать суда на ловлю сельдей, но скоро они превзошли всѣ другіе 
пароды. • • 

Въ II рвегіи для ловли, кромѣ обыкновенныхъ сѣтей, употребляютъ еідѳ осо-
бенныя, называемый Wate, которыя служатъ для того, чтобы запирать фіорди и 
бухты, когда сельди проникли въ нихъ; такимъ образомъ часто добываютъ сразу не-
вѣроятныя массы рыбъ. «Иностранцы», говорить Понтопиданъ, «едва-ли могугь по-
вѣригь этому, ноя, пишущійэти строки, ииѣюсвидѣтелемъвесьБергенъ;чтовгодну 
сѣть въ Сундфіордѣ было поймано столько сельдей, чтоонѣ наполнили 100 яхтъ, нѣ-
которые говорятъ 150, но я предпочитаю взять наименьшее число, считая каждую яхту 
въ 100 бочекъ. Сельди, которыхъ заперли, остаются въ бухтахъ до тѣхъ поръ, пока ихъ 
постепенно не выберутъ и не посолятъ, но подъ конецъ рыба совершенно тоща-
етъ и портится. Часто сельдь, благодаря своей массѣ, остается запертою 2—3 не-
дѣли, но многія при чтомъ истощаются п многія погибаютъ, отчего бухта 
наполняется вонью, іі потому сельди втеченіѳ 3—4лѣтъ боятся этого мѣста,хо-
тя раньше особенно любили его. Въ 1748 г. случилось въ кирхшпилѣ Сваноэ, что 
крестьяне заперли такимъ образомъ безчисленное количество весенней сельди. 
Одинъ горожанинъ изъ Бергена купилъ ее за 100 рейхсталеровъ и бочку 
водки, послѣ чего, какъ говорятъ, нагрузилъ сельдями 80 яхтъ и еще много рыбъ 
погибло п осталось въ морѣ. Теперь въ Порвегіи, гдѣ около 30000 человѣкъ съ 
6000 лодокъ преслѣдуютъ сельдей, преимущественно вдоль всего берега между 
Дронтгеймомъ и Линдеснесомъ, ловъ производится правильнѣе, выстав.іяютъ боль-
шія сѣти, въ которыя разомъ ловится одинъ пли полтора иилліона штукъ; однако 
все еще охотно примѣняются VVate и запираютъ, по словамь Блума, иногда по 
нѣскольку тысячъ бочекъ рыбы. 

«Ловля сельдей, анчоусовъ и килекъ», сообщаетъ Бертрамъ объ англійскомъ 
рыболовствѣ, «продолжается, съ короткимъ перерывомъ, почти втеченіе всего 
года; но настояш,ее время лова первой изъ этихъ рыбъ приходится на осень съ 
августа по октябрь. Въ это время море у шотландски^ь; арландскихъ и англій-
скихъ береговъ покрыто лодками п каждый морской заливъ по всему берегу ,имѣ-
етъ свой маленькій флотъ, каждая бухта свое рыболовство, между тѣмъ какъ на 
главныхъ мѣстахь соединяются очень значительные флоты. Солельщики имѣютъ 
въ ближайшихъ къ ѳтимъ мѣстамъ городахъ большіе склады и дворы, наполнен-
ные бочками, солью и другими принадлежностями. У самаго берега устраиваютъ 
свои заведенія другіе, менѣе богатые солельщики, игдѣ это происходить, тамъ ско-
ро собирается въ морѣ болѣе или менѣе многочисленный флотъ, а на сушѣ толпа 
самаго смѣшаннаго народа: торговцы солью, продавцы клепокъ, бочары, деревен-
скія дѣвушки, горцы и другіе, предлагающіе солельщикамъ свои услуги. Бродя- , 
чіе проповѣдники разныхъ сектъ тоже являются, чтобы испытать здѣсь силу сво-
его красяорѣчія; рѣдко не находятъ они нѣсколько сотень болѣе или менѣе внима-
тельныхъ слушателей. Когда наступаетъ настоящее время ловли, всѣми собравши-
мися овладѣваетъ какое то сумасшествіе: все работаёть, все говорить, все дума-
етъ исключительно о сельдяхъ. Старые люди являются, чтобы осматривать приготов-
ленія и съ новымъ одушѳвленіемъ разсказываютъ, какъ свойственно старикамъ, 
о томь, что было лѣтъ 20 и болѣе тому назадъ; болѣе молодые осматрпваютъ 
лодки, паруса и сѣти; жены и невѣсты, или, возлюбленныя. придаютъ ста-
рымъ сѣтямъ видь новыхь, занимающіеся вареніемъ смолы катеху предлагаютъ 
всѣмъ свой бурый сокъ, который долженъ сохранять сѣти и паруса. Вдоль 
всего берега видно одно и то же; все соединяется для одной и той же цѣли, 
у всѣхъ одна и та же надежда на счастливую ловлю. Молодыя дѣвушки молятся за 
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успѣхъ лова ихъ возлюбленныхъ, такъ какъ этотъ успѣхъ долженъ принести имъ 
исподненіѳ самаго задушевнаго желанія—свадьбы. Въ глазахъ солелыцика свѣтится 
возбужденіе и большая надежда; владѣльцы. еще не употреблявшихся лодокъ ка-
жутся счастливыми; даже маленькія дѣти прияимаютъ полное участіе въ обш,емъ 
возбужденіи: даже они говорить только о сельдяхъі Говорятъ о прошедшеиъ и сплет-
ничаютъ, предсказываютъ и держать пари, ругаются и молятся, сомнѣваются и 
надѣятсяі «Какъ нынче рыба?» такъ привѣтствуютъ другъ друга сосѣди. Па это 
отвѣчаютъ: «мало или «много рыбыі», смотря по улову. Туземное населеніе при-
брежныхъ городовъ скоро увеличивается дѣлыми тысячами. Вмѣстѣ съ проповед-
никами являются и бродяги; на рынкѣ купцы устраиваютъ свои лавки .и гнусли-
вый голосъ уличныхъ проповѣдниковъ достойно сопровождается звуками разстроен-
ной шарманки. 

«Незначительная часть тѣхъ, кто отправляется въ море, принадлежитъ соб-
ственно къ кастѣ рыбаковъ; значительное большинство состоитъ изъ «нанятыхъ 
рукъ», смѣси крестьянъ, ремесленниковъ, матросовъ и бродягъ; отсюда и много-
численные несчастные случаи, проиёходящіе во время этой ловли. Для лова упот-
ребляютъ часто такъ называемыя «плавныя сѣти» (Driftnetze), лгаждая длиною въ 
40 ш. и Юга. вышиною. Болѣе ирупныя рыбачьи лодки имѣютъ иногда столько 
этихъ сѣтей, что могутъ образовать изъ нихъ ограду на протяженіи англійской ми-
ли. Къ вечеру сѣти ставятъ, отягощая ихъ грузилами и поддерживая на верху 
съ помощью пробокъ, наяолненныхъ воздухомъ мѣшковъ и пустыхъ бочекъ, такъ 
что онѣ стоятъ выше или ниже, смотря по глубинѣ моря^ Петли дѣлаются такой 
величины, что молодая седедка можетъ проскользнуть сквозь нихъ, а взрослая, ста-
раясь пройти, запутывается жаберными крышками п въ такомъ видѣ вытаскивается. 
Съ разсвѣтомъ начинаютъ вынимать сѣти и затѣмъ какъ можно скорѣе доставля-
ютъ пойманную рыбу на берегъ и въ рабочее помѣщеніе солельщика, такъ какъ 
сельдь тѣмъ лучше, чѣмъ раньше попадетъ въ соль». 

Одинъ авторъ описываеть свое посѣщеніе ловдовъ сельдей. Въ одну не-
обыкновенно темную, теплую и тихую ночь онъ 'отправился съ нѣсколькими 
товарищами на весдахъ въ море къ флотиліи рыбаковъ, присутствіе которой 
замѣтили по пѣнію рыбаковъ. Прибдиженіе. было до нѣкоторой степени затруд-
нительно, такъ какъ сѣти простирались на далекое разстояніе и лодка едва 
могла проходить сквозь лабиринтъ сѣтей и веревокъ; предостерегающіѳ крики • 
рыбаковъ опредѣляли ходъ судна, пока оно не . добралось, наконецъ, до се-
редины флота. Здѣсь все было уже полно жизни и. дѣятельности, такъ какъ нѣ-
которыя сѣти наполнялись уже рыбою, между тѣмъ какъ въ другія попалось лишь 
нѣсколько сельдей изъ конца стаи. Появление постороннихъ доставило, повидимому, 
рыбакамъ большое удовольствіе. Со всѣхъ сторонъ усиленно дарили имъ сельдей. 
Повидимому подарки эти дѣлалясь не безъ намѣренія, потому что лодка сроро была 
такъ переполнена сельдями, что посѣтители были совсѣмъ окружены ими и 
наконецъ стали просить, чтобы прекратили подарки. 

Германія ввозитъ въ настоящее время сельдей болѣе, чѣмъ на 30 милліс-
новъ марокъ, между тѣмъ какъ собственный ловъ оцѣнивается въ среднемъ лишь 
въ 300,000 марокъ. Имъ занимается Эмденскоѳ Акціонерное Общество ловли сель-
дей, товаръ котораго, вслѣдствіе очень тщательнаго обращенія съ рыбою, превос-
ходить качествомъ всѣ другіе. Общество посылаетъ теперь" на ^овлю 17 судовъ 
(іюггеровъ) изъ которыхъ каждое стоить 24—29,000 марокъ. «Для каждаго люг-
гера», такъ описываетъ Линдемань ловлю, «имѣются по двѣ большихъ сѣти, 
чтобы послѣ каждаго выѣзда можно было замѣнить сѣти, бывшія въ употребленіи-. 
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сухими, находящимися въ безупречноыъ состояніи. Каждая большая сѣть обра-
зуется изъ соединѳнія ТОотдѣльныхъсѣтей, изъ которихъ каждая имѣетъ 720 петель 
(104 фута) въ длину и 300—330 петель (54 фута) въ глубину или ширину. Вся 
сѣть заключаетъ поэтому покрайней мѣрѣ 15,120,000 петель и занимаетъ длину 
около 7000 футъ и общую поверхность въ 380,000 квадратныхъ футовъ. Для сое-
диненія отдѣльныхъ сѣтей употребляютъ 70 штукъ канатовъ, длиною по 16 саженъ и 
снабженныхъ нѣсколькиміі кусками пробки; это тросы, толщиною въ дюймъ, къ ко-
торымъ сѣти привязываются веревками. Эти канаты служатъ главныиъ образомъ 
для того, чтобы держать сѣти въ растянутомъ состояніи и потому называются Sperr-
Reepe. Канатъ, толщиною въ руку, состоящій изъ 12 сплетенныхъ вмѣстѣ тросовъ, 
длиною въ 100 саженъ и вѣсомъвъ 400 фунтовъ, поддерживаетъсоединенныяыежду'' 
собою посредствомъ Sperr-Reepe сѣти, составляющія большую сѣть; онъ называется 
Fleeth-Reep. Sperr-Reepen прикрѣпляются къ нему крѣпкими вертикальными ли-
ніями, длиною около 30 футовъ, такъ называемыми Zeisings. Fleeth-Reep соѳди-
ненъ далѣе канатомъ въ 3>/а сажени съ бакенами, назначенів которыхъ заклю-
чается въ томъ, чтобы поддерживать всю сѣть на вѣсу. Сѣти приготовляются изъ 
бумажныхъ нитокъ съ помощью машинъ и имъ придаютъ прочность посредствомъ 
нѣсколько разъ повторяющагося дубленія съ помощью катеху, которое чередуется 
съ погруженіемъ въ льняное масло». Прежде сѣти привозили почти исключительно 
изъ Голландіи, теперь ихъ готовятъ въ Германіи, именно въ Итцехоэ, а также и суда 
строятся въ Германіи. «Полная, больіиая сѣть», продолжаетъ Лпндеманъ сстоитъ 
10,000 марокъ. Въ началѣ іюня люггеры снаряжаются на 7 — 8 недѣль п 
посылаются на ловлю. За ними слѣдуетъ черезъ нѣсколько дней спеціально 
снаряженное для ѳтой дѣли быстроходное парусное судно, которое береть 
съ люггеровъ первый уловъ и привозитъ его прямо въ Эмденъ. Доставленная 
ѳтимъ судномъ сельдь (Jagerhering) находить особенно сильный спросъ въ ка-
чествѣ иерваго товара. Если ловъ обиленъ, то люггеръ ыожетъ втечеяіѳ пе-
ріода ловли, который продолжается обыкновенно до середины ноября, выѣзжать 
4—5 разъ, такъ какъ новое снаряженіе его по возвращеніи производится всегда 
съ особенной поспѣшностью, обыкновенно въ 2 —3 дня. 

«Въ первый выѣздъ люггеры ѣдутъ до 60 и 61 градуса сѣверной широты 
ііъ Шетландскимъ и Оркнейскимъ островамъ, гдѣ всегда показываются первыя 
сельди; позднѣе сельдь на своемъ пути приближается болѣѳ къ Шотландскому бе-
регу и люггеры слѣдуютъ за нею до близкаго разстоянія отъ береговъ. Сѣтп вы-
ставляются вечеромъ обыкновенно между 5 и 7 часами, такъ какъ сельдь никогда 
не ловится днеыъ, а исключительно ночью. Говорить, что рыба замѣчаетъ 
днемъ сѣти и уклоняется отъ нихъ. При выставленіи сѣтей необходима особен-
ная тщательность, чтобы сѣти свободно развертывались, такъ какъ при неспо-
койномъ бурномъ морѣ онѣ могуть легко обвиться вокругъ бакеновъ и кана-
товъ. Если выставленіе сѣтей идетъ хорошо, то онѣ скоро погружаются и при-
нимаютъ надлежащее положеніе; куски свинца на нижнемъ краѣ удерживаютъ 
ихъ въ растянутомъ состояніи. Выставленная сѣть стоатъ поэтому въ водѣ стѣ-
ной. Посредствомъ каната она остается связанной съ судномъ, которое и слѣдуетъ 
за уносимой вѣтромъ и волнами сѣтью: оно ѣдетъ вслѣдъ за сѣтью. 

«Стаи сельдей наталкиваются на выставленную стѣну изъ сѣти, масса об-
ширной стаи напираетъ. милліоны тѣснятся вверхъ и проходятъ надъ Sperr-Reep, 
другіе милліоны подъ сѣть, но тысячи, пытавшіяся проскользнуть сквозь петли 
сѣти и вдвинувшія достаточно далеко свою остроконечную голову, повисаютъ, за-
цѣпляясь жабрами. Если такія стаи встрѣтятъ сѣти, то можегь случиться, что въ 
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одну ночь одинг люггеръ поймаеть 100 — 120 бочекъ, т. е. 70—80,000 штукъ 
Выниманіѳ сѣтц происходить между 1 п 3 часами утра, смотря по обстоятель 
ствамъ. При этоыь Fleethreep наматывается на воротъ, находящійся на борту 
а вытягиваемыя сѣти отвязываются іі вытаскиваются въ сторону. Воротъ вра 
щають четыре чедопѣка. Еще во время вытаскиванія сѣти съ веревками и бочками 
также со всѣми остальными принадлежностями укладываются на предназначенное 
для этого мѣсто. Въ то же время пойманную рыбу вытряхпваютъ изъ сѣтей въ 
предназначеяныя для нея корзины п относятъ въ трюмъ. При неслишкомъ силь-
номъ вѣтрѣ вытаскиваніе заканчивается къ 4—6 часаыъ. 

«Теперь на бортѣ судна развивается очень разносторонняя п усиленная 
Дѣятѳльность; нужно тотчасъ приниматься за приготовленіѳ сельдей. Онѣ еще живы 
п ихъ формально рѣжутъ, взрѣзаютъ и мъ горло, удаляютъ печень и желчь, а также 
кровь,при чемъ особенное значеніе придаютъ тому, чтобы хорошо была удалена кровь. 
Чистильщики производятъ въ то же время п сортировку. Затѣиъ слѣдуетъ со-
леное и укладываніѳ въ бочки, прпчемъ разные сорта строго раздѣляются. Если 
уловъ такъ великъ, что съ нимъ нельзя справиться въ одинъ день, то остатокъ 
чистятъ на слѣдующій день п укладываютъ отдѣльно въ качествѣ «Uebernacht-
Hering» (переночевавшая сельдь) или же его обрабатываютъ какъ «StOrhering» 
(по голландски Stenrhering), то-есть солятъ безъ чистки въ 4 — 5 разъ крѣпче, 
чѣмъ другихъ сельдей п кладутъ въ трюмъ въ соль. Эта «SWrhering», позднѣе, 
послѣ надлежащаго вымачиванія, коптится йадъ тлѣющими дубовыми опилкамп 
п поступаетъ на рынокъ подъ названіемъ Btikcling; впрочемъ этпмъ названіемъ 
означаютъ также копченую прибрежную сельдь. 

«Тщательное прпготовленіе сельдей на суднѣ придаетъ имъ особую нѣжность, 
вкусъ п прочность; оно неупотребительно у шотландцевъ и норвежцевъ, такъ 
какъ они обрабатывают^ сельдь лишь послѣ того, какъ пристанутъ къ берегу, что, 
впрочемъ, въ виду близости рыболовныхъ мелей отъ берега, пропсходитъ обыкно-
венно уже на слѣдующій день иди вечеръ. 

«Когда люггеры лрпбудугь домой, то береговые рабочіе, тотчасъ забя-
раютъ сѣтп и привезенный уловъ. Общество выстроило два пакгауза, къ кото-
рымъ отъ пристани, гдѣ останавливаются люггеры, проложенъ рельсовый путь 
Каждый пакгаузъ длиною въ 30 ш., и имѣетъ каменный погребъ, гдѣ лежитъ соль 
ИТ. п., и гдѣ сельди окончательно приготовляются на продажу. Доставленный «люгге-
рами уловъ подвергается на берегу тщательному осмотру и новой сортировкѣ. 
Ііаждая бочка вскрывается и пополняется, такъ какъ сельдь за это время значи-
тельно сжалась. Въ продажу сельдь поступаетъ псслѣ строгой сортировки. Разли-
чаютъ^глѣдующіѳ главные сорта: Matjesheringe, Vollheringe и Jhlenheringe. Matjes 
есть сельдь, только еще вступившая въ періодъ полового развитія, которая ловится 
въ незначительномъ количествѣ въ началѣ лова и солится слабо, такъ какъ ее обыкно-
венно скоро сбываютъ; вкусъ ея нѣжный, но она скоро портится; бочка заключаете 
около 1000 штукъ. Первая Vollhering есть рыба, вполнѣ развитая въ половомъ 
отношеніи, крупная, жирная и вкусная; она поступаетъ въ торговлю въ видѣ болѣв 
крупнаго сорта, котораго приходится около 700 штукъ на бочку, и болѣе мел-
каго, котораго приходится около 900 штукъ. Вторая Vollhering, которую въ Гол-
ландіи называютъ «Kuitzick», т. е. плодовитой, менѣе жирна, чѣмъ первая. 
Jhlenlieriiig выпустила уже икру и молоки; она чистаго вкуса, но тощая и су-
хая. Wrackhering называется сельдь, находящаяся въ поврежденныхъ, неплот-
ныхъ бочкахъ, которая тщательно отдѣляется отъ остальной и продается по по^ 
ниженнымъ дѣнамъ». 
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Команда люггера, состоящая обыкновенно изъ 15 человѣкъ, полупала прежде, 
какъ принято прп боѣ китавъ, йъ качествѣ вознагражденія, извѣстную, различную, 
смотря по мѣсту, часть цѣяности улова. Теперь установилось слѣдующеѳ возна-
граясденіе: капитана получаетъ 4'1з процента валоваго дохода, команда за каж-
дую бочку сельдей, доставленныхъ въ хорошемъ состояніи, получаетъ по 60 — 
60 пфенниговъ. Кромѣ того общество уплачиваетъ четыреыъ лучшимъ ловцамъ 
премію въ 175, 150, 100 п 50 марокъ; затѣиъ 100 марокъ получаетъ капитанъ, 
50 марокъ штурманъ того судна, котораго рыболовныя снасти и т. п. будутъ най-
дены по окончаніи рыболовнаго сезона въ наилучшеыъ состояніи. Такое вознаграж-
девіе оказывается весьма выгоднымъ для команды. 

Ловъ сельдей нѣмцами въ-Балтійскомъ морѣ сравнительно незначитѳленъ; 
рыба главнымъ образомъ съѣдается на мѣстѣ, пересылается въ свѣжемъ видѣ 
или коптится. 

Какъ китовый промыселъ, такъ и ловлю сельдей удачно сравниваютъ съ 
азартной игрой. Въодинъгодъ она даетъ большую выгоду, въ другой не покрываеп. 
и расходовъ. Нѣсколько лѣтъ подрядъ сельди появляются въ извѣстной бухтѣ мил-
ліардами на одномъ мѣстѣ; вдругъ онѣ исчезаютъ, и рыбаки, разсчитывавшіе на 
нихъ, возвращаются съ пустыми лодками. Въ открытомъ морѣ направленіе, по 
которому плывутъ стаи сельдей, понятно болѣеили меиѣе случайное: одна и та же 
стая проходптъ то адѣсь, то на разстояніи нѣсколькихъ морскихъ миль отъ замѣ-
ченнаго мѣста. Нельзя однако утверждать, будто бы человѣкъ виноватъ въ томъ, 
что выловилъ дочасгя извѣстяыя банки; скорѣе слѣдуетъ принять, что, какъ 
указано уже выпіе, стаи сельдей измѣняюгь втеченів большихъ періодовъ напра-
вленіе и цѣль своихъ передвиженій по еп;е неизвѣстнымъ намъ прнчинамъ. 

Относнтельно всего количества сельдей, добыьаемаго у европейскихъ бере-
говъ втеченіѳ одного промысловаго сезона, нельзя дать полнаго обзора, такъ какъ 
трудно добыть требуемыя данныя, однако можно смѣло предположить, что ихъ, 
вылавливается нѣсколько милліардовъ. Эяденское Общество ловило послѣдніе годи 
ежегодно по 10—12 милліоновъ штукъ; голландцы добывали въ 1885—89 г, по. 
252—S7tt милліоновъ, шотландсків рыбаки за десятилѣтів до того приблизительно 
по 450—800 милліоновъ сельдей. Прежній полный уловъ сельдей въ Шотландіи 
можно оцѣнивать примѣрно въ милліардъ штукъ; въ подтвержденіе этого можно при-
вести тотъ фактъ, что, какъ сообщаегь Эренбаумъ, на основаніи изслѣдованій 
Маттьюса, въ 1883 г. у восточнаго берега Шотландій ловцами килекъ было вы-
ловлено вмѣстѣ съ килькой до 150 милліоновъ молодыхъ сеЛедокъ, которыя пошли 
почти цѣликомъ только на удобреніе. Съ 1884 г. вывозъ сельдей изъ Шотландіи по-
стоянно уменьшался и съ 1,185,000 бочекъупалъ до 774,000 бочѳкъ, между тѣмъ 
какъ въ то же время голландскій вывозъ поднялся съ 191,000 бочекъ до 310,000. 

Въ неволѣ сельди могутъ держаться всего нѣсколько дней, и то только 
тогда, когда пойманы молодыми. Поймаяяыя же старыми; при содержаніи въ тѣс-
номъ заточеніи, сельди немедленно теряютъ большую часгь своихъ чешуекъ и 
черезъ нѣсколько часовъ умираютъ *). 

•) Брэмъ не упоминаетъ о аначительаомъ ловѣ сельдей въ Бѣломъ морѣ, который тепері. 
все сильнѣе развивается., Кромѣ того въ Черномъ и Каспійскомъ моряхъ встрѣчается другой видъ — 
рѣіяая сельдь (Clupea pontica н caspica), (Которая крупвѣе обыкновериой и въ соленомъ видѣ 
развозится по всей Росс'ш (Астраханская селедка). Въ Фиискомъ ш Ботавческомъ заливахъ въ 
большомъ количествѣ ловится, вѣроятно разновидиость сельди, Салануш.на (Clupea latulus), ко-
торая ымѣетъ большое значеніе для наррдиаго продовольствія въ Фидляндіи, а также привозится 
въ Петербургъ. 
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Ближайщимъ родичемъ селедки, живз'щимъ ,въ нѣмѳдкихъ моряхъ, является 
Килька (Clupea spratus, quadriunciaJis, macrocephala и scbQneveldiii Ilarenguln 
spirattus, Spratella vulgaris, Meletta vu'garis. Sprotte. Eperot), рыба" около 15 cm. 
длины. Остроѳ брюшко съ ясными зубчиками, спина темно-синяя съ зеленымъ 
отливоиъ, остальное же тѣло серебристо-бѣлаго двѣта; спинные и хвостовые плав-
ники выглядятъ темными, а грудные, брюшные и заднепроходный—бѣлыми. Въ 
спинномъ плавникѣ насчитываіоть 17 лучей, въ грудномъ - 15, въ брюшномъ—7, 
въ заднепроходноыъ—18 и въ хвостовомъ-19. Позвоночный столбъ состоитъ изъ 
48 позвонковъ. 

Хотя въ хозяйствѣ человѣка кидьки далеко не имѣютьтого значенія, какъ 
сельди, все асе онѣ принадлежатъ къ важнѣйшимъ рыбамъ Нѣмецкаго п Балтій-
скаго морей, берега которыхъ онѣ населяютъ въ большомъ количествѣ. По свое-
му образу жизни килька походить на сельдь, живетъ, подобно этой посдѣднен, 
на значительной глубинѣ и ежегодно появляется несмѣтными стаями вблизи бе-
реговъ или въ мелкой водѣ. По мнѣнію рыбаковъ, которые неразъ принимали 
кильку за молодую сельдь, ея появленіе не совпадаетъ съ временемъ метанія 
икры, потому что изъ попадающихся въ сѣти joabKO въ рѣдкихъ случаяхъ можно 
найти рыбъ съ вполнѣ развитою икрою. По наблюденія, сдѣлаяныя Гензеномъ надъ 
балтійскими кильками, доказали, что онѣ нѳсомнѣнно мечутъ икру въ маѣ и іюнѣ; 
около этого же времени, по Маттьюсу, онѣ появляются на шотландскихъ бере-
гахъ для метанія икры. Во всякомъ случаѣ ихъ нашествіе не всегда совпадаетъ 
съ временемъ метанія икры, такъ какъ въ Англія ихъ массовое появление наблю-
далось и въ другіе мѣсяцы, и притомъ доказано, что къ нимъ примѣшиваіись 
другія рыбы, въ особенности во множествѣ попадались модбдыя сельди, такъ что, 
напримѣръ, въ мартѣ уловъ заключалъ въ себѣ Эб'/о килекъ, а въ іюнѣ всего 
13'/д. Такимъ образом7і, при довлѣ кдлекъ, добывается также на нѣкоторыхъ 
ыѣстахъ множество молодыхъ сельдей. 

Для ловли килекъ употребляютъ частыя сѣти, въ которыхъ запутываются 
всѣ рыбы незначительной величины; но все, что захватила сѣть, продается ра-
зомъ вмѣстѣ подъ названіемъ килекъ, хотя бы вся ѳта добыча, какъ часто слу-
чается въ Англіи, годна была тодька для удобренія полей. Па берегахъ Велико-
британіи ловля килекъ составляетъ весьма распространенное занятіе. Зимою-
1829—1830 гг. уловъ килекъ быдъ до такой степени, ведикъ, что Лондонъ могъ 
потребить лишь самую незначительную часть улова; тысячи же и сотни тысячъ 
четвериковъ просто были выброшены на поля. Па такое истребление рыбы слѣ-
дуетъ обратить серьезное вниианіе. У береговъ Германіи, въ особенности въ Вал-
тійскомъ морѣ, также ловится ежегодно масса этой рыбы; у Эккернферде, 
напримѣръ, ее добываютъ среднимъ чясломъ около 16 милліоновъ, изъ которыхъ 
большую часть коптятъ и разсылаютъ по всему свѣту подъ названіемъ .«шпро-
товъ», тогда какъ въ Норвегіи эту же самую рлбу ыаринуютъ и она доступаетъ 
въ продажу подъ названіемъ «анчаусовъ». Со. временемъ этотъ способъ приго-
товленія, по всей вѣроятности, привьется и въ Германіи, послѣ того какъ завѣ-
дующій рыбными промыслами Куымеръ сдѣлалъ ему починъ и далъ точное ру-
ководство, къ этому 

Бѣшенка. (Clupea alosa и rufa, Alausai vnlgaris^ Alosa tulgaris и com-
munis. Maifisch. Alose) даже несвѣдущ,имъ человѣкомъ можетъ быть призкана за 

*) У яасъ въ РевелВ килекъ особенвымъ образомъ солятъ, и онѣ расходятся повсейРос-
сІЕ подъ навваиіенъ ревельских> килекъ. 

•*] Бѣшенкой въ Россіи нааываютъ собственно не этотъ видъ, а другой. -Alosa pontica. 
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блазкаго родича селедки. Ротъ у нея разсѣченъ до самыхъ глазъ; глаза отчасто 
покрыты спереди и сзади хрящеватыми, полулунныма в'Ьками; жаберпыя дуги 
усѣяны на своей вогнутой сторонѣ множествомъ плотно лежащихъ длинныхъ и 
тонкихъ пластинокъ. Спина прѳкраснаго масляно-аелѳнаго цвѣта съ металличес-
ісимъ блескомъ; бока блестяще-золотистые, большое темное, каісь-бы вылинявшее 
пятно, помѣщающееся въ верхнемъ углу широкой жаберной щели, и 3—5 слѣ-
дующихъ за нимъ меньшихъ пятенъ имѣіотъ оливково-зеленоватый отливъ; плав-
ники вслѣдствіе темно-зерннстаго пигмента выглядятъ болѣе или мѳнѣе чернова-
тыми,.Въ спинномъ плавникѣ наочитываютъ 4 —5 и 15—16 лучей, въ грудномъ 
1 и 14—15, въ брюшномъ I и 9, въ задненроходноиъ 3 и 20 - ^ 4 , въ хвосто-
вомъ-19 . Длина достйгаетъ 60-ти или немного болѣе cm,; вѣсъ 1,5—2,5 kgr. 

Родственная ей Ф и ч т а , ( С 1 и р е а finta и іаііах, Alausa fiata, Alosa fiata. Finte. 
Feinte) представлйетъ собою рыбу значительно меньшей величины: она достигаетъ 
не болѣе 45 cm. длины при 1 kgr. вѣса. Финта отличается отъ бѣшенки преимуще-
ственно немногочисленными, отдѣльно стоящими, короткими и толстыми отрост-
ками, находящимися на выгнутой сторонѣ жаберныхъ дугъ; по окраскѣ же она 
почти совершенно сходна съ бѣшенкой. , 

По образу жіьзни обѣ рыбы очень сходны между собою. Онѣ живутъ во всѣхъ 
моряхъ, омывающахъ европейскіе берега, держатся здѣсь на значительной глубинѣ, 
и какъ только рѣкн бодѣѳ или менѣѳ очистятся отъ льда, онѣ рано или поздно по-
являются на нихъ и подымаются вверхъ по теченію для метанія икры. Во время 
этихъ странствовав! й онѣ проходятъ почти весь бассейнъ рѣки, такъ какъ даже въ 
маленькихъ рѣчкахъ подымаются до тЬхъ .поръ, пока въ состояніи. Свое названіе 
майскихъ рыбъ (Maifisch) онѣ получили отъ времени ихъ появленія, которое пра-
вильно совпадаетъ съ маемъ. Рыбаки отлично знаютъ этихъ рыбъ, такъ . какъ онѣ, 
плывя близъ поверхности воды, производятъ особенный шумъ, который иногда 
до того силенъ, что кажется, «какъ будто въ водѣнаходится цѣдоѳ стадо свиней». 
Финта отправляетга въ свое путешествіе обыкновенно четырьмя недѣдями позже бѣ-
шенки, но поваденів ея во время ея странствованія совершенно такое жѳ, какъ 
у послѣдней. Во время шума, похожаго отчасти на свиное хрюканье, но произ-
водимаго ударами хвоста, готовыя къ,размножению рыбы мечуть на поверхности 
воды свою икру и затѣмъ медленно возвращаются въ море, причемъ большая 
часть изъ нихъ дО' крайности истощаются и изнуряются, такъ что ихъ мясо, ко-
торое и беэъ того-то не особенно цѣнится, едва пригодно для употребленія въ 
пищу, Многія изъ нихъ не .переносятъ напряженія, и иногда можно встрѣтить цѣ-
лую массу ихъ труновъ, которые уносятся теченіѳмъ внизъ. Въ октябрѣ можно 
видѣть молодыхъ рыбокъ въ 5 ст. , а рыбки въ 10 ^ 1 5 с т . длины попадаются 
въ рѣкахъ еще слѣдующею весною и зат^мъ уже уплываютъ въ море. Пища ихъ 
состоитъ изъ маленькихъ рыбокъ и мягкоскор.тупяыхъ ракообразныхъ жявотныхъ. 

Бѣшенки были хорошо извѣстны и въ старину «Эти рыбы», говоритъ Гес-
неръ, «первыми отправляются изъ моря въ прѣсныя воды: въ морѣ онѣ очень 
худѣютъ и негодны въ пищу, въ прѣсныхъ же водахъ онѣ поправляются, ста-' 
новятся жирными и вполнѣ съѣдобными. Какъ только эту рыбу вытащатъ изъ 
воды, она умираегь, подобно сельди, Гродъ повергаетъ этихъ рыбъ въ оцѣпенѣ-
ніе, что и заставляетъ ихъ весной отправляться въ прѣсныя воды. Но какъ 
только лѣто міінуетъ, онѣ снова возвращаются въ глубокое море. Особенную 
склонность онѣ чувствуютъ къ шуму и звону колоколовъ я разныхъ погремушекъ; 
это отлично знаютъ рыбаки, и при ловлѣ бѣшѳнокъ сѣтями они ставятъ подлѣ 
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изогнутое дугою бревно, къ которому подвѣшиваютъ бубенчики. Заслыша звонъ; 
рыбы направляются къ тому мѣсту п гибнутъ въ сѣтяхъ дѣлыми массааи.-^ Въ 
маѣ этп рыбы поднимаются въ цѣнѣ, потому что онѣ бывають въ вто время очень 
Хороши и вкусны, только, вслѣдствіе обилія костей, ѣсть ихъ очень'трудно; онѣ, 
говорить, дѣлаютъ людей алчными къ питью п сонливыми; лучшія изъ нихъ хѣ̂  
которыя водятся въ прѣсныхъ водахъ; добытыя-же изъ моря не особенно цЬнятся». 

Бэда, духовный поэтъ, особенно превозносить умъ бѣшенокъ, который про-
является въ томъ, что онѣ приходятъ какъ разь во время поста, когда запре-
щается потребленіе мяса, и тогда онѣ бывають обыкновенно очень жирными. 

* * 
* 

Гораздо важнѣе бѣшенки я финты Сардинка (СІиреа pilchardus и sardina,-
Alausa pilchardus, Clapanodon pilchardus и sardina. Sardine), no наружности 
похожая на сельдь, но меньше и толще, 18—20, въ крайнемъ случаѣ 25 cm. 
длины; верхняя ея сторона синевато-зеленаго цвѣта, бока и брюшко серебристо-
бѣлые; жаберныя крышечки съ волотистымъ отливомъ и темными полосками. Спин-
ной плавникъ имѣетъ 18 лучей, грудной—16, брюшной—8, заднепроходный—18 
и хвостовый—19. • 

Сардинка, водящаяся главнымъ образомъ на западѣ Европы, часто попа-
дается на южныхъ берегахъ Англіи и вдоль всѣхъ французскихъ и сѣвернотиспан-
скихъ морскихъ береговъ до Гибралтарскаго пролива. Иа Корнваллійскихъ бере-
гахъ она держится впродолженіи всего года, то въ болѣе глубокихъ, то въ болѣе 
мелЕихъ водахъ. Ее такжэ считали прежде странствующей рыбой, которая изъ 
самыхъ сѣверныхъ морей переходить въ болѣе южныя; но въ настоящее время, 
благодаря тщательнымъ наблюденіямъ, ея образъ жизни изслѣдованъ настолько 
обстоятельно, что по немъ можно составить понятіе объ образѣ жизни сельди. По 
Ііаучу, въ январѣ сардинки живуть относительно уединенно на дпѣ.моря, въ 
мартѣ-же< онѣ соединяются стадами,, которыя то распадаются, то снова собира-
ются и до іюля. остаются въ нѣкоторой связи. Этимъ сборищаиъ существенно 
способствуетъ изобиліе пищи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ моря и время размно» 
женія, и вызываютъ то движеніе, которое наблюдается ®Ъ' стадѣ. Хотя сардинку 
и принадіежитъ аъ прожорливымъ рыбамъ, но она питается почти исключительно 
только маленькими ракообразными, особенно мелкими креветками, которыхъ 
тысячами находятъ ръ ея набитомъ желудкѣ. Ради нихъ она остается на днѣ 
моря и, подобно карпу, обыскиваетъ песокъ и щели между камнями въ мелкой 
водѣ. Рыбаки, которымъ можно вѣрить, разсказываютъ, что они видѣли иногда 
миріады сардинокъ, занятыхъ этими поисками. Но можно положительно утвер-
ждать, что эта рыба не пренебрегаетъ и другими животными; она идетъ на удочку^ 
къ которой, въ видѣ приманки, приаѣпляются червяки, а также въ большомъ числѣ 
собирается, когда въ воду бросятъ тресковую икру. Время метанія ею икры бы-
ваетъ въ осенніе мѣсяцы; но въ иные годы уже въ маѣ попадаются сардинки, 
способный къ размноженію; такимъ образомъ строго оцредѣлить времени размно-
женія нельзя. . . 

Па великобританскихъ берегахъ производится, значительная ловля сарди-
нокъ. По Каучу, иногда при хорошемъ.уловѣ съ одного-раза вытаскиваютъ изъ 
воды невѣроятное множество этихъ рыбокъ. Одинъ рыбакъ разсказываль этому 
достопочтенному изслѣдователю объ одномъ уловѣ, при которомъ ОНЪІ присутство-
валъ, когда было добыто 2200 бочекъ сардинокъ; извѣстенъ даже' примѣръ, когда 
одинъ уловъ этой рыбы далъ 10000 бочекъ лла приблизительно 25 милліоновъ 
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штукъ. Самый способъ ловли имѣетъ много особенностей, потому>что во время 
ыѳтанія икры ловится только самое незначительное число сардинокъ^ большин-
ство-же, .напротивъ того, получается съсамаго дна. Поэтому суть дѣла состоитъ 
въ том'ь, чтобы изслѣдовать точно мѣсто,.гдѣ именно находится стадо и отрѣзать 
ему путь, не пугая его. Въ нѣкоторомъ отногаеніи ловля съ большими донными 
сѣтями, которыя употребляются прп втомъ съ большимъ успѣхомъ, напоминаетъ 
ловлю тунца, потому что какъ здѣсь, такъ п тамъ, все вависитъ отъ ловкости и 
смышленности рыбака, который долженъ^ прибѣгать къ различным! средствамъ, 
чтобы обезпечить себѣ богатую добычу.. Немало сардинокъ лдутъ на соленье, но 
большую часть, продержавъ болѣѳ или менѣе зйачительноѳ время въ разсолѣ, 
варятъ въ маслѣ^ затѣмъ упаковываютъ съ масломъ въ жестянки и въ такомъ 
видѣ онѣ поступаютъ въ торговлю подъ названіемь сардинокъ. 

О ловлѣ втихъ рыбъ, производящейся на французскихъ берегахъ, .даетъ со-
общелія Бонгофъ. «Во Франціи», говорить онъ, «для ловли сардинокъ пользуются 
плавающими сѣтями, похожими на тѣ, которыя употребляются при ловлѣ сельдей 
II макрелей, только съ болѣѳ частыми .петлями-и съ приманкой, состоящей обыкно-
венно изъ тресковой икры, Въ послѣднеѳ время; по рекомендаціи морского министер-
ства, рошелъ въ употребленіе болѣе усовершенствованный приборъ для ловли рыбъ, 
который, по имени своего изобрѣтателя, называется сѣтями Бело. Онъ состоитъ изъ 
многочисленныхъ сѣтей, которыя тянутся двумя суднами, тогда какъ третье, находя-
щееся между двумя первыми, выбрасываетъ приманку, что имѣетъ цѣлью при-
манить громадное множество сардинокъ. При этомъ значительное количество при-
манки сберегается. При большой плодовитости сардинокъ и благодаря тому, что 
этотъ способъ ловли не влечегь за собою вредныхъ послѣдствій, является излиш-
нимъ прибѣгать къ какимъ-бы то ни. было законамъ для сохраненія рыбъ». Ловля 
сардинокъ даетъ также весьма непостоянную прибыль; такъ, напримѣръ, во Фран-
ціи въ 1883 году было поймано почти 1150 ыилдіоновъ сардинокъ, въ слѣдую-
щемъ-же году всего 412 милл1оновЪ;Штукъ. 

* * • 
# 

Послѣ тресковыхъ рыбъ самой полезной рыбой на атлантическихъ берегахъ 
Сѣверной Америки является М е н г а д и н ъ (Сіирѳа menhaden г carolinensis, Alosa 
menhaden и sadina, Brevoortia menhaden. Menhaden. Alose. d'AraSrique), рыба съ 
неправильно расположенными чешуями, на концѣ покрытыми какъ-бы рѣсиицами, 
п съ чернымъ пятяомъ въ плечевой области. , 

г Эта маленькая рыбка, которая главнымъ образомъ перерабатывается въ вор-» 
вань, занамаетъ видное мѣсто въ рыбномъ промыслѣ Соединенныхъ Штатовъ Се-
верной Америки, такъ ішкъ ловъ ея ежегодно приносить около ір—15 милліоновъ 
марокъ дохода и доставляетъ заработокъ громадному числу людей. Менгадинъ по-
является лѣтомъ на восточныхъ берегахъ Сѣверной Америки отъ Флориды до Нью-
фаундленда безчисленными стадамп, которыя вѳ .удаляются отъ берег^въдалѣе гольф-
стр&ма, а проникаютъ въ бухты и въ устья рѣкъ, гдѣ только найдется полусоленая 
вода. Въ прежнія времена втихъ рыбъ, ловившихся при случаѣ массами, упо- " 
требляли въ пищу, но главнымъ образомъ онѣ шли на удобреніѳ полей. Однако уже 
втеченіе многихъ десятилѣтій на это производство стали смотрѣть серьезнѣе и учре-
дилось множество зааодовъ, которые в ъ грандіозныхъ. размѣрахъ занимаются про-
изводствомъ ворвани изъ этихъ рыбъ. 

Этоть рыбный промыселъ л вырабатываніе ворвани Лиидеманъ описываетъ 
слѣдующимъ образомъ: «Изъ двухъ лодокъ съ шестью.рыбаками забрасываются^ 
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сѣти въ бухтахъ вдоль Лонгъ-Иславда и сосѣднихъ острововъ; соединивъ оба кон-
ца сѣтей, ихъ привязываютъ къ укрѣпленному канату и затѣмъ тянутъ къ берегу 
посредствомъ ворота, приводимаго въ движеніе лошадью. Хорошій уіовъ мйжбтъ 
такимъ образомъ дать одною сѣтью до 150000 рыбъ въ день. Вытягиваніе невода 
поглощаегь 5 — 6 часовъ. Съ недавняго времени стали употреблять пароходы, ко-
торые гораздо быстрѣе тянутъ неводъ къ берегу. 

«Добываніѳ ворвани я видѣлъ въ солеварнѣ Уэльса на разстояніи одного 
часа отъ Сагъ-Харбура при мысѣ Цедаръ. Большое открытое де^ревяняоѳ зданів 
содержить 12 чановъ, которые установлены въ первоіЛ этажѣ, тогда какъ печи 
расположены прямо на землѣ. Къ этимъ двѣнадцати чанамъ посредствомъ желѣз-
ныхъ трубъ проведена свѣжая ключевая вода, идущая изъ отдѣльнагй громаднаго 
бака. Такой бакъ имѣетъ 1,3 m. вышины и около 3,5 т . ширины. Внутри'зданія 
проходить небольшая жѳлѣзная дорога, которая, спускаясь, доходотъ до плотинъ, 
гдѣ пристаютъ суда съ рыбой. Па вагончикахъ, которые притягиваются на верев-
кахъ посредствомъ иаровыхъ машинъ, рыбу подвозятъ къ краямъ чановъ, постав-
денйыхъ вдоль желѣзной дороги, и сваливаютъ вънихъ. Каждый чанъ вмѣщаетъ отъ 
20000 до 30000 рыбъ. Варка, при которой мясо легко освобождается отъ костей, зани-
маетъ часъ времени. Посредствомъ гидравлическаго пресса изъ разварившейся 
массы выдѣляютъ ворвань и затѣмъ проводятъ ее • по трубамъ въ большіе плоскіѳ 
сосуды; здѣсь она остываетъ и затѣмъ разливается въ бочки. Смотря по содержи-
мости жира, 1000 рыбъ доставляють отъ 12 до 120 литровъ ворвани, среднимъ-жв 
числомъ до 25 литровъ».-

Въ 1878 г. было поймано и переработано около 120 милліоновъ менгадиновъ, 
въ 1880 г., по исчисленію Броунъ Гуда, 700 милліоновъ. Во многихъ мѣйтностяхъ 
менгадины. идутъ къ столу въ свѣжемъ видѣ или консервированные въ маслѣ; въ 
соленомъ-жѳ видѣ ихъ вывозять большими массами, напримѣръ въ Вестъ-Индію, 
гдѣ эту рыбу охотно потребляютъ рабочіе на плантаціяхъ;' кромѣ того менгадины, 
изрѣзанные на мелкіе кусочки, употребляются на итичьнхъ дворахъ въ качествѣ 
корма, а свѣжая рыба идетъ зачастую на удобреніѳ полей. Отбросы послѣ пресса 
продаются какъ рыбье гуано. ^ ^ 

* 

Древніе не знали ни сельди, ни сардинки, ни кильки, но зато они были отлично 
• знакомы съ Анчаубомъ (Engraulis encrasicholus, vulgaris, meletta и desmarestii, 
Clupea encrasicholus, Argentina sphyraena. Anchovis. Arichois), котораго нынѣ счи-
таютъ за представителя особаго рода, ѣслѣдствіе его сгілюснутаго съ боковъ туяо-
вища^ гладкаго брюшного- края, широкаго, до самыхъ глазъ расщепленнаго рта, 
выдающагося своимъ тупымъ концомъ рьільца, маленькихъ вѣкъ, узкйхъ прямо-
линейныхъ костей верхней челюсти и весьма острыхъ вубовъ на разныхъ костяхъ 
рта; онъ достигаетъ самое большее 15 с т . длины, окраска его на верхней сторонѣ 
буровато-синяя, на бокахъ и на брюхѣ бѣлая, на головѣ золотистая. 

Въ громадномъ количествѣ анчаусы населяютъ Средиземное «оре; отсюда они 
распространяются вдоль > европейскихъ .береговъ по Атлантическому океану до 
сѣверной части ІІѢмецкаго' моря и проникаютъ въ Балтійское море. Для сѣвер-' 
ныхъ частей области его распространенія ловля этой цѣнной рыбы но имѣетъ 
большого значенія, хотя ею занимаются и здѣсь; совсѣмъ другое дѣло въ южныхъ 
странахъ. Уже въ Бретани ловля анчаусовъ даетъ милліонные- доходы; въ Среди-
земномъ морѣ рыбка эта считается береговыми жителями наиболѣе цѣвнымъ вй-
домъ своего рода,' Ш образу жизни и поведенію анчаусы мало отличаются отъ 
другихъ сельдей, «Элліанъ пишетъ, что эти рыбки совершенно, бѣлаго цвѣтаѵ 
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плаваютъ большими кучами, тѣсно прижавшись другъ къ другу, такъ что не-
большое суденышко, попавшееся между ними, не въ состоянии пробиться, и даже, 
дѣйствуя веслами, едва можно разгединить и раздробить это стадо. Рыбакамъ 
приходится Зіігрсбать эту рыбу изъ такихъ кучъ прямо пригоршнями, какъ на-
примѣръ берутъ зерна. При этомъ рыбки до такой степени крѣпко сдѣпляются 
между собою, что ихъ почти нельзя раздѣлить безъ того, чтобы одна не осталась 
безъ головы, другая—безъ хвоста." ІІапавъ на такія полчищ! анчаусовъ, рыбаки 
зачастую наполняють имя цѣлыя баржи и суда». Это сообщеніѳ Геснера въ суще-
ственномъ вѣрно; анчаусы .дѣйствительно появляются такими массами, что зача-
стую въ одинъ только уловъ получаютъ бодѣе 40 бочекъ, каждая по 7000 — 
gOOO штукъ, Поймавъ, пмъ отрѣзаютъ головы, вынимаютъ внутренности и затѣмъ 
ихъ солятъ. Послѣдняя работа исполняется главнымъ образоыъ женами рыбаковъ, 
которыя съ изумительною ловкостью отдѣляютъ голову отъ туловиш,а и, захватывая 
вмѣстѣ съ нею и внутренности, отбрасываютъ въ сторону; вся эта операція про-
дѣлывается ногтемъ большого пальца, спеціально для этого строщеннымъ и вы-

Япоаскаіі селедка, liathythrissa dorsalis. Ѵ» uacr. вел. 

холеннымъ. Въ продажѣ соленыя рыбы называются сарделями, а мариеованныя 
анчаусами. 

Уже древніе были знакомы съ этимъ способомъ приготовления анчаусовъ; но 
главнымъ образомъ они утилизировали ихъ для ирпготовленія своего знамени-
таго соуса, «гарумъ». «Эти рыбкЕ», продолжаетъ далѣе Геснеръ, «въ большомті 
употребленіи во время поста, овобенно въ Иіадіи; -тамъ ихъ солятъ и ѣдягь 
раздичнымъ способомъ, такъ какъ онѣ возбуждаютъ и усилпваютъ аппетить, и 
способствуютъ выдѣленію холодной и густой слизи желудка, вслѣдствіѳ чего очень 
полезны противъ болѣзни, происходящей отъ несваренія желудка. Такихъ рыбокъ 
въ безчисленномъ множествѣ ловятъ на берегахъ іірованса ночью, при разведен-
номъ на судахъ огвѣ. ѣдятъ ихъ также и сырыми съ масломъ и петрушкой. 
Кромѣ того, пзъ нпхъ приготовляютъ хорошій соусъ; для этого и.хъ вынимаютъ 
изъ разсола, кладутъ на сковороду и, йодбавивъ къ нимъ уксуса, масла и пет-
рушки, варятъ на огнѣ до тѣхъ поръ, пока рыбки совершенно не разварятся и 
не обратятся въ соусъ». 

Къ сельдямъ присоединяется также Японскія с е л е д к и (Bathythrissidae. Ren-
kenheriDge) съ единственнымъ видомъ того-же названія (Bathythrissa dorsalis). 
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которую ловятъ на яповскнхъ берегахъ на глубинѣ 350 .саженъ и которая, по 
Гюнтеру, походить на сиговъ 60 cm. ддины. Своимъ длинаымъ сішннымъ плав-
никоыъ она напоминаетъ родъ Notaeus, ископаемую рыбу пзъ монмартрскаго 
гипса, съ которою она, по всей рЬроятности, родственна. 

Для пополненія системы необходиііо здѣсь упомянуть еще о семействѣ 

Дорабъ. Chiroeentrus.dorab. і/,о паст, вел.̂  

Колючепалыхъ (Chirocentridae. Stachelhande), образующихъ всего только одинъ 

Черный іілѣшанъ. Alepocephalus niger. наст. вел. 

родъ и видъ, именно—Дорабъ (Chirocentrus dorab. Dorab), называющійся въ 
Индін Валай, Кирувалай и Куида, въ Белуджистанѣ-жо Пуссунтъ, Онъ распростра-
няется отъ Краснаго моря черезъ Индійскій океанъ до Тпхагоокѳана. Верхняя его 
сторона сине-зеледая, а нижняя серебрнсто-бѣлая;. по Дэю, дорабъ достигаеті> 
4 m. длины п не пѣнптся, какъ съѣдобная рыба; прп ловлѣ онъ опасенъ рыба-
камъ своими укусами, такъ какъ въ сдѣпой яростп онъ старается укусить все, 
что только попадется подъ зубы. 
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Къ самымъ характернымъ п ло всей вѣроятности всего болѣѳ распростра-
неннымъ глубоководнымъ рыбаиъ принадлежать семь, распредѣляемыхъ на четыре 
рода,видовъ П л Ь ш а н о в ъ (Alepocephalidae. GlatzkOpfe), которые, повидимоыу, близко 
стоятъ къ лососевымъ, но не имѣютъ жировыхъ плавниковъ. Зубная система ихъ 
весьма слабая, глаза большіѳ, окраская черная. По Гюнтеру, они живутъ на глу-
бинѣ отъ 345 до 2150 саженъ. ІІагаъ рисунокъ изображаетъ Ч е р н а г о плѣ-і іана 
(Alepocephalus nigeri Schwarzer Glatzkopf), экземпляръ котораго въ 33 его. длины, 
быжъ пойманъ сѣвернѣѳ Австраііи, яа глубинѣ 1400 саж. 

Замѣчательно по своему распространенію семѳйсгво N o t e p t e r i d a e , прѣсновод-
ныхъ рыбъ, населяющихъ какъ Остъ-Индію, такъ п западную Африку. Пред-

* Notopterus boraeensis. Ѵв иаст вел. 

ставителемъ единственнаго рода этого семейства является изображенный, здѣсь 
Notopterus borneensis изъ Борнео и Суматры. 

Начиная съ конца XVII столѣтія, когда путеществовалъ по Гвіанѣ Гихтеръ, 
многіе врачи и естествоиспытатели стали говорить объ одной рыбѣ; которая, своею 
способностью производить электрическіе удары, превосходить всѣхъ прочихъ, 
извѣстныхъ до сихъ поръ рыбъ. Гумбольдту принадлежитъ заслуга сообщеяія намъ 
болѣе точныхъ свѣдѣнія, которыя только въ концѣ 70-хъ годовъ были пополнены 
Саксомъ. 

«Испанцы», говоритъ Гумбольдтъ, «подразумѣваютъ подъ именемъ Тега-
bladores» (дрожащихъ) всѣхъ электрическихъ рыбъ. Такія рыбы водятся въ Ан-
тильскомъ морѣ по берегамъ Куманы. Гуайкверіи, самые ловкіѳ п опытные изъ 
мѣстныхъ рыбаковъ, принесли намъ рыбу, оть которой, какъ они сказали, у нихъ 
онѣмѣли руки. Это былъ новый видъ ската, съ едва замѣтяыми пятнами по бо-
камъ, весьма похожій на электрическаго ската, Онъ былъ очень подвижнымъ, 
мускульныя его движенія чрезвычайно Сильны,' но электрическіе удары, которые 
мы отъ него получали, до крайности слабы. Другія ѳлектричѳскія рыбы, настоящіе 
голые или электрическіѳ угри попадаются въ Ріб-Колорадо, Гварапирѣ и въ раз-
ныхъ другихъ рѣчкахѣ индѣйскихъ миссій племена шайма; они многочисленны 
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также въ бодьшихъ рѣкахъ Южной Америки, въ' Ориноко, Амазонской рѣкѣ, въ 
Метѣ; но ихъ тамъ трудно ловить вслѣдствіе быстраго теченія и большой глубины 
этихъ рѣкъ. Яндѣйцамъ гораздо чаще приходится чувствовать ихъ ѳлектрическіе 
удары во время плаванія и купанья въ рѣкахъ, чѣмъ видѣть самихъ рыбъ.' Въ 
льяносахъ, особенно вблизи Калабоцо, между поселеніями Морихаля и верхними к 
нижними миссіями, электрическіе угри довольно часто попадаются въ стоячихъ во-
дахъ и притокахъ Ориноко. 

«Первоначально мы задумали устраивать свои опыты у себя дома въ Кала-
боцо, но боязнь ударовъ электрическаго угря до такой степени утрируется въ на-
родѣ, что втеченіе трехъ первыхъ дней мы не могли достать ни одной рыбы, 
хотя ловятся онѣ здѣсь очень легко, и мы за каждаго большого и сильнаго угря 
обѣщали индѣйцамъ по два піастра. Эта боязнь индѣйдевъ тѣмъ болѣе странна, 
что они вовсе не примѣняюіъ средства, по ихъ мнѣнію, весьма дѣйствительнаго, 
противъ этихъ удардвъ. Каждый разъ, какъ ихъ распрашиваютъ объ ударахъ 
Tembladores, они увѣряютъ бѣлыхъ, что до нихъ можно дотрогиваться совершенно 
безнаказанно, если только при этомъ жевать табакъ. Эта сказка о вліяніи табака 
на животное электричество распространена на континентѣ Южной Америки въ 
такой-же степени, какъ между матросами повѣрье, что чеснокъ и сало дѣйствуютъ 
на магнитную стрѣлку. 

«Утомленные долгимъ ожиданіемъ и разочарованные сомнительными опы-
тами надъ однимъ чрезвычайно истощеннымъ элевтрическимъ угремъ, доставлен-
нымъ намъ, мы отправились въ Каньо-де-Берз, съ цѣлью произвести опыты на 
открытомъ воздухѣ, непосредственно у воды. Сѣтями электрическаго угря, эту до 
крайности юркую рыбу, очень трудно поймать, такъ какъ угорь, подобно змѣямъ, 
сейчасъ-же зарывается въ илъ. Корни Piscidea erythrina, Jacqninia armillaris и 
нѣкоторыхъ видовъ Phyllanthus имѣютъ свойство, будучи брошенными въ прудъ, 
оцъянять или одурманивать находящихся въ немъ рыбъ; мы хотѣли воспользо-
ваться втимъ средствомъ, называемымъ «барбаско», такъ какъ отъ него электри-
ческие угри слабѣютъ. Тогда индѣйцы заявили, что будутъ ловить посредствомъ 
лошадей. Вскорѣ наши проводникИч вернулись изъ степи, приведя съ собою до 30-ти 
лошадей и муловъ, которыхъ и загнали въ воду. 

сНепривычный шумъ отъ лошадинаго топота выгоняеть рыбу изъ ила и 
вызываетъ ее къ нападенію. Борьба между столь различными животными пред-
ставляетъ живописнѣйшую картину. Индѣйпы съ дротиками и длинными тон-
кими тростниковыми палками становятся тѣснымъ рядомъ вокругъ пруда; нѣко-
торые взлѣзаютъ на деревья, вѣтви которыхъ разстилаются горизонтально надъ 
поверхностью воды. Дико крича и размахивая своими дливными тростями, они не 
даютъ лошадямъ выводить на берегъ. Электрическіе угри, ошеломленные шумомъ, 
защищаются повторяющимися ударами. Сначала кажется, что побѣда должна остаться 
за ними. Многія лошади погпбаютъ отъ невидимыхъ ударовъ, которые порансаютъ 
ихъ главнѣйшіе органы; ошеломленный сильными непрерывными ударами, онѣ 
идутъ ко дну. Другія, фыркая, съ торчащей гривой, съ дикимъ страхомъ въ за-
стывшемъ взглядѣ, немного оправившись, стараются убѣжать отъ разразившейся 
грозы, но индѣйцы снова загоняютъ ихъ въ воду. Нѣкоторымъ, впрочемъ, удается 
ускользнуть отъ бдительности рыбаковъ: онѣ добираются до берега, но измучен-
ныя, усталыя до смерти, съ оцѣпенѣлыми членами, спотыкаются на каждомъ.шагу 
и изнеможенно падаютъ на песокъ. Пе прошло у насъ и 5 минуть, какъ двѣ 
лошади потонули. Угорь, длиною въ 1,5 га., подплываетъ къ брюху лошади и 
во всю длину своего электрическаго органа наносить ей ударь, который разомъ 
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поражаѳтъ сердце ея, внутренности и брюшные нервы. Весьма понятно, что 
та же самая рыбадѣйствуетъ на лошадь гораздо сильпѣе, чѣмъ на человѣка, такъ 
какъ послѣдній дотрагивается до нея только рукою пли ногою. Лошади, безъ 
сомнѣнія, убиваются не на смерть, а только ошеломляются, но онѣ тонутъ пото-
му, что не могутъ собраться съ силами, пока продолясается борьба между другими 
лошадьми и электрическими угрями. 

«Мы такъ и думали, что всѣ животныя, загнанный для лОвли угрей въ воду, 
одно за другимъ потонутъ. Но понемногу пылъ неравной борьбы утихаетъ, и из-
нуренные угри разсѣеваются. Теперь имъ пеобходимъ продолжительный покой и 
избытокъ пищп, чтобы возстановить потраченныя гальваническія' силы. Мулы и 
лошади проявляли уже менѣе страха: ихъ гривы перестали топорщиться и глаза 
смотрѣли спокойпѣе. Угри боязливо подплывали къ берегу пруда, и здѣсь ихъ 
довили маленькими дротиками, прикрѣпленными къ длиннымъ веревкамъ. Черезъ 
нѣсколько минуть мы уже обладали пятью угрями, ранеными лишь весьма незна-
чительно. Къ вечеру такимъ же способомъ поймали еще нѣсколькихъ». 

Вотъ въ чемъ состоитъ разсказъ объ одной удивительной борьбѣ между ло-
шадьми и угрями. Врядъ-ли въ естественной исторіи встрѣтятся еще разсказы, ко-
торые-бы получили такую лзвѣстность, какъ этотъ. «Вогъ уже нѣсколько десят-
ковъ лѣтъ», пишетъ Заксъ, «какъ этотъ разсказъ вводится почти въ каждую нѣ-
медкую хрестоматію; онъ знакомить подростающее поколѣніе съ первыми зканіями 
изъ области естествовѣдѣнія. Это относится не только къ Германіп, но и къ дру-
гимъ государствамъ; кто вообще слыхалъ что-нибудь про электрическихъ угрей, 
тоть навѣрное знаетъ исторію ихъ борьбы съ степными конями. Такимъ образомъ 
понятно, что когда я въ Берлинѣ составлялъ планъ своихъ дальнѣйшихъ предпрія-
тій, то им'клъ въ виду, что для ловли гимнотовъ буду поступать по способу, 
нѣкогда прймѣненному Гумбольдтомъ, т. е. стану загонять лошадей въ болота. 
Во все время моего путешествия до Эль-Растро я нисколько въ этомъ не сомнѣ-
вался; наводила меня на сомнѣніе развѣ только высокая цѣна лошадей и муловъ 
въ льяносахъ. Расходы такой ловли легко могли поглотить большую часть денегъ, 
предназначенныхъ для моего путешествія; это навело меня на мысль сдѣлать по-
пытку замѣнпть въ предстоящей*ловлѣ лошадей и муловъ ослами, такъ какъ они 
были вчетверо дешевле лошадей, но зато я справедливо могъ опасаться, что 
грандіозность и велпколѣпіе ожпдаемаго зрѣлища много пострздаютъ отъ такой 
замѣны. 

tBo всемъ остальномъ у меня было гораздо болѣе шансовъ на удачу моего 
преіпріятія; всѣ утверждали, что въ Каньо-Растро, протекающемъ вблизи моего 
мѣстопребыванія, водилось мното электрическихъ угрей. Такимъ образомъ еще въ 
самый день моего прибытія я распорядился черезъ своего сожителя, Хуана Бап-
тиста, чтобы къ мопмъ услугамъ было нѣсколько- отважныхъ молодцовъ; они скоро 
явились, во главѣ съ черномазымъ парнемъ, по имени Рафаэль-Марія-Арма. Я 
предложилъ пмъ устроить на слѣдующее утро рыбную ловлю посредствомі. лоша-
дей, причемъ заявилъ, что въ видѣ • опыта имѣю намѣреніе лошадей заиіѣнить ос-
лами. Къ удивленію моему, люди эти прежде всего совершенно не понимали, чего 
я собственно хотѣлъ, и поэтому я былъ вынужденъ подробно о.знакомить ихъ съ 
разсказомъ Гумбольдта. Понявъ въ чемъ дѣло, вся компанія принялась громко хо-
хотать. Картина ловли подобнымъ способомъ тембладоровъ казалась пмъ столь 
комичной, что мнѣ стоило немалыхъ трудовъ привести ихъ снова въ серьезное 
настроеніе. Не только эти молодцы, но и никто изъ другихъ, даже изъ мѣстныхъ 
старожиловъ, которыхъ я распрашивалъ, никогда даже не слыхивали о боръбѣ ло-
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шадей съ электрическими угрями. Странное стѳчѳаіе обстоятельствъ привело къ 
тому, что единичный случай, которымъ воспользовался Гумбольдтъ, былъ принять 
за характерный обычай цѣлой мѣстности. Совершенно невозможно предположить, 
чтобы въ льяносахъ когда-либо существовалъ обычай ловить гимиотовъ посред-
ствомъ загнанныхъ въ воду лошадей; иначе среди туземцевъ, сыновей тѣхъ, кото-
рыхъ встрѣтилъ Гуыбольдп., должно было-бы сохраниться хотя воспоминаніе о 
немъ», 

«Зато впослѣдствіи я слыхалъ оть жителей Атуріи объ одномъ случаѣ, кото-
рый, быть можетъ, слѣдуетъ поставить въ связь съ нсторіей, разсказанной Гум-
больдтомъ. При крейсировкѣ по рѣкѣ, гдѣ по близости находится много тембладо-
ровъ, сначала загоняютъ въ воду скотъ, чтобы посредствомъ шума и суматохи 
вспугнуть и выгнать угрей, которые большею частью держатся въ глубинѣ. По 
всей вѣроятности среди индѣйцевъ, сопровождавшихъ Гумбольдта, находилась ка-
кая-нибудь изобрѣтательная голова, которая на ѳтомъ основала-планъ своей ловли. 
Загонъ лошадей скорѣе іімѣлъ, по всей вѣроятцости, цѣль вспугнуть ѳлектриче-
скихъ угрей со дна рѣки и дать индѣйцамъ возможность ихъ гарпунировать, чѣмъ 
посредствомъ частыхъ разряженій электричества довести ихъ до полной невозмож-
пости дѣйствовать этой силой. Такое обезсиливаніѳ было-бы уже потому совер-
шенно излишнимъ, что длинная сухая веревка, къ которой былъ прикрѣплеяъ дро-

' тикъ^ сама пр себѣ защищала ловцовъ отъ ударовъ рыбъ. Какъ-бы то ни было, 
но во всякомъ случаѣ исторію Гумбольдта слѣдуетъ считать единичнымъ случаемъ. 
Признаннаго всѣмп способа ловли гимнотовъ въ льяносахъ вообще не существуетъ; 
рыба эта служить для тузеыцевъ предметомъ страха и отвращенія; ея избѣгаютъ 
насколько это возможно, и еслп тембладоры попадаются иногда въ сѣти, то лишь 
случайно, на тоняхъ, при ловлѣ другихъ рыбъ». Вотъ что сообщаеть намъ Заксъ, 
который на томъ-же мѣстѣ, гдѣ и Гумбольдтъ, но 76 лѣтъ позже дѣлалъ свои иа-
блкщенія надъ прославленной борьбой электрпческпхъ рыбъ съ лошадьми. 

. Злектрическій угорь, называюшійся у исаанцевъ Тембладоръ, а въ.Гвіанѣ 
Пране (Gyranotus electricus и regius. Zitteraal. Gymnote 61ectrique) принадлежитъ 
къ семейству Голыхъ ужей (Gymnotidae) и является прѳдставителемъ рода Гим-
нотовъ (Gymnotus). Іоганнь Мюллерь, установившій эту группу, описываетъ ихъ 
отличительные признаки вь слѣдующихъ словахъ: «Пасть ихъ спереди ограничи-
вается межчелюстной костью, а по бокамъ верхней челюстью; плечевой поясь при-
крѣпляется къ самой головѣ; слѣпыя кивіки у нихь .имѣются, а аадній проходъ 
помѣщается на горлѣ; яйцевпдъ имѣеть видь кишки, сѣмянныя железы сь выходнымъ 
прохокомъ». Къ этому мы можемъ еще присовокупить, что спинного плавника нѣтъ, 
а вмѣсто него очень длинный • заднепроходный плавникъ и два, соедпненныхь 
воздушными каналами плавательныхъ пузыря. Гюнтеръ прибавляетъ. еще то, что 
конечность постепенно заостряющагося хвоста имѣетъ свойство снова выростать, 
если отрѣзара. Гимноты отличаются отъ другихъ членовъ семейства отсутствіемъ 
чешуи, толстою кожею, покрывающею грудной и заднепроходный плавники, п зуб-
ной системой, состоящей изъ многочисленныхъ, мелкихъ, острыхъ зубовъ въ че-
люстяхъ, небольшпмь рядомъ зубовъ на переднемъ небѣ и двумя рядами за пе-
редними зубами нижней челюсти. 

Электрическій угорь достигаеть въ длину 2 т . п вѣсу .отъ 15—20 kgr. 
Рыба, длиною больше, чѣмъ вь 1. га., которую наблюдалъ Гучбодьдть, .вѣсила 5 
kgr. Окраска верхней стороны, по Заксу, красиваго оливково-зеленаго цвѣта,, сь 
бодѣѳ темнымъ, тѣневымъ отливомъ, нпжняя-же сторона—прекраснаго оранжево-
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краснаго цвѣта; спина й бока украшены двумя, а иногда іі болѣѳ -рядами свѣтли-
желтыхъ пятенъ, величиною съ вишню, пробѣгаюш,ихъ на равномъ другъ отъ 
друга разстояніи; длинный заднепроходный плавникъ аспиднаго и бѣлаго цвѣтовъ, 
у нѣкоторыхъ-жѳ йкземпляровъ съ красною каемкой. Каждое изъ упомянутыхъ 
пятенъ окружаетъ выводную трубку, а кожа животнаго постоянно noKpHta слизью, 
которая, какъ доказалъ Вольта, проводитъ электричество въ 20—30 разъ лучше, 
чѣмъ чистая вода. Мясистый языкъ покрытъ желтыми бородавками, желудокъ 

ЭлектрпческіК угорь. Gymnotus electricus. Ve наст. вел. 

мозолистый; вдоль сііинныхъ мускудовъ проходить необыкновенно большой, 80 сш. 
длиною, плавательный, пузырь, простирающійся далеко за конецъ кишки, тогда 
какъ прямая кишка оканчивается у самой головы. 

Почти "/, длины всего тѣла занято электрическими органадіи, которые про-
стираются отъ задняго конца полости тѣла до конца хвоста п составляютъ цѣлую 
треть общаго вѣса. Они представляютъ собою красновато-желтую, мягкую, про-
свѣчивающую, студенистую массу п состоять, какъ говорить Гюнтеръ, «изъ двухъ. 
парт, продолговатыхъ тѣль, лежащпхъ непосредственно подь кожею надъ муску-
лами; одна пара помѣш;ается на хребтѣ хвоста, а другая пара вдоль заднепро-
ходнаго плавника. Каждая связка состоитъ изъ плоскихъ отдѣлевій или перего-. 
родокъ съ поперечными перемычками. Внѣшніе края перегородокъ представля-
ются въ видѣ почти параллельныхъ линій, идуш,ихъ по направленію долевой оси 
тѣла и состоять изь тонкихь перепонокь, который легко разрываются; онѣ еду. 



4 І 4 . „ ж и з в ь ж и в о т п ы х ъ " Б Р Э М А . 

ясатъ для той-жѳ цѣли, какъ и столбики въ соотвѣтствующемъ органѣ електри-
чѳскаго ската, составляя стѣнки или границы для отвѣсныхъ и поперечныхъ пѳ-
регородокъ, которыхъ чрезвычайно много, и они такъ плотно стоять другъ къ 
другу, что кажется, будто они соприкасаются между собою. Мельчайшія пріізма-
тическія клѣточки, лежащія между этими двумя родами пластинокъ, содерлсатъ сту-
денистую массу; перегородки отстоять одна отъ другой приблизительно на 0,8 гага., 
пмѣютъ около 2,5 с т . въ длину и содержать рядъ 240 клѣточекъ, такъ что влек-
трическій органъ получаетъ чрезвычайно обширную поверхность. Весь аппаратъ 
снабженъ болѣе 200 нервовъ, представляющихъ собою продолженіѳ переднихъ 
развѣтвленій нервовъ спинного мозга. Въ своемъ продолженіи они отдѣляютъ отъ 
себя вѣтви спиннымъ мускуламъ н кожѣ животнаго. У гимнота, какъ и у электри-
ческаго ската, нервы", служащіе ѳлектрическиыъ органомъ, гораздо толще тѣхъ, 
которые направляются въ другія части тЬла для ощущеній и движеній». Какимъ 
образомъ происходить разряженіе, .зависящее отъ произвола тембладора,^ ыы 
пѳ знаемъ. Въ той же мѣрѣ остается загадочною удивительная способность жи-
вотнаго, на которую указывалъ еще пять, десятилѣтій тому назадъ Дубуа-Рай-
монь, не проявлять ни малѣйшей чувствительности по отнопіеніи своего удара, 
не убивать самого себя, несмотря на то, что ударъ, какъ уже доказано, прохо-
дить черезъ его собственное тѣло во всей своей силѣ. Что это'дѣйствительно такъ, 
доказали изысканія Закса. Къ сожалѣнію, внезапная' смерть лишила этого изслѣ-
дователя возможности обнародовать дальнѣйшіе результаты свопхъ изысканій надь 
электрическимъ угремъ, ради которыхъ онъ ѣздиіъ въ Южную Америку. ' 

О вліяніи и способѣ электрическихь разряженій можно найти кое-что вѣр-
наго и въ прежнихъ наблюденіяхъ. Давно уже, напримѣръ, знали, что удары 
вполнѣ зависятъ отъ произвола рыбы. Дотрогиваясь падьцемъ до тѣла электриче-
скаго угря, Бажонъ ничего не чувствовалъ, но когда кіалъ пальцы на его спину, 
то получалъ слабые удары. Когда однажды та же рыба, при перемѣнѣ воды, 
упала на землю и ни одинъ изъ ногровъ не хотѣлъ ее поднять, Бажонъ самь 
схваталъ ее за хвостъ и при этомъ получилъ такой страшный ударъ, что чуть-
чуть .не упалъ, и голова его нѣкоторое время послѣ того кружилась. Кошка, ко-
торая хотѣла укусить почти уже мертваго угря, съ сильнымъ крпкомъ отскочила 
отъ него; то-же самое произошло и съ собакой, которая лизнула 'другого угря. 
Уэльшъ положилъ металлическую пластинку на стеклянную, разрѣзалъ металли-

• ческую полоску пополамъ, и, раздражая рыбу, получалъ искры посредствомъ при-
косновенія къ ней металлической пластинки. Если, по словайъ Гумбольдта, къ 
влажному тѣлу приложить два проводника, на разстояніи только 1 с т . другъ отъ 
друга, сто тогда они, поочередно, получать удары; слѣдовательно угорь каждою 
частью, своего тѣла управляетъ самостоятельно и такимь образомъ исключается 
всякое сравненіе его съ электрической машиной. Если, отрубивъ голову, отдѣлить 
иозгъ и сердце отъ туловища животнаго, то какъ электрическая дѣятельность, 
такъ и движеніе ыускуловь его прекращаются, тогда какъ змѣи и рѣчныѳ угри при 
атихъ условіяхъ при малѣйшемъ раздраженіи судорожно извиваются. Вырѣзанное 
сердце электрическаго угря билось впродолженіи четверти • часа; при гальваниза-
діи-жѳ снова забилось, спустя' 20 минуть. Отрѣзанная голова впродолженіи де-
сяти минуть двигала челюстями,. но, подобно другимъ частямь тѣла, не прояв-
ляла движеній при дѣйствіц элемента, состоявшго изъ цинка и серебра. У 
другихъ же животныхъ явленія получались какъ разъ противуположныя. Чтобы 
почувствовать ударъ, считали нужнымъ образовать дѣпь, т. е. прикоснуться 
къ рыбѣ въ двухь точкахъ; однако ударъ чувствуется также и тогда, когда стоять 
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на гѣлѣ, не проводящемъ электричества, u прикасаться къ рыбѣ только въ одномъ 
мѣстѣ. Если сдѣлать ото посредствомъ сухого дерева, то ничего не почувствуешь, 
а если встать на это непроводящее электричество дерево и раздражать угря про-
волокой, то почувствуешь удары въ плечѣ и въ колѣняхъ, не замѣчая прохождения 
электричества по бѳдрамъ. Этимъ угри отличаются огь ѳлектрическихъ скатовъ. 
Если держать его на металлической пластинкѣ, то ничего не чувствуешь; совсѣмъ 
иное происходитъ, если только другой рукой дотронешься до его ѳлектрическаго 
органа. Стекло, сургучъ, сѣра иди сухое дерево не проводятъ ударовъ; лучшимъ 
проводникомъ считается цинкъ, а затѣмъ золото, желѣзо, серебро и мѣдь. Если 
дотрогиваются два лица, то оба зачастую чувствуютъ слабые удары, сильный же 
получаетъ только тотъ, кто соединенъ съ рыбой. Вода не пропускаетъ удара, если 
даже паледъ приблизить къ рыбѣ на разстояніѳ одного малиметра. 

Прежніе наблюдатели свидѣтельстлуютъ какъ разъ о противоположномъ: 
Фанъ-деръ-Лотъ разсказываетъ, что нѣкто, сунувъ свой палецъ въ край напол-
неннаго водой челнока, гдѣ находился ѳлектрическій угорь, почувствовалъ ударъ въ 
то время, какъ Лотъ дотронулся до электрическаго угря, несмотря на то, что тотъ 
находился отъ него на разстояніи 6-ти т . Банкрофтъ также увѣряетъ, что испы-
талъ дѣйствіе удара въ водѣ на разстоявіи 3-хъ т . Гумбольцтъ объясняетъ ка-
жуш,ееся противорѣчіѳ тѣмъ предположеніемъ, что все зависитъ отъ произвола жи-
вотнаго. Угорь не чувствуетъ приближенной къ нему проволоки, но видитъ хорошо 
рыбъ и, смотря по своему желанію, посылаетъ имъ черезъ воду зарядъ. Иѣсколько 
'йлектричеекихъ угрей, заключенныхъ въ одно пространство, хорошо уживаются 
другъ съ другомъ и не могутъ вредить одинъ другому, въ чемъ можно убѣдиться, 
если посредствомъ проволоки ударъ одного сообщить другому. Если всунуть цин-
ковую пластинку въ надрѣзъ грудного плавника и дотронуться до кончика плас-
тинки серебромъ, то все животное приходить въ сотрясеніе, тогда какъ человѣкъ, 
черезъ котораго проходитъ токъ, самъ ничего не чувствуетъ; болевыя ощущенія 
у рыбы должны быть очень сильны, такъ какъ она сильно корчится и даже высо-
вываетъ изъ воды голову. 

Первые удары, которые сильные, большіѳ электрическіе угри въ состояніи 
производить подъ вліяніемъ хорошихъ проводниковъ электричества, имѣютъ зна--
чительную силу. Человѣкъ или крупное животное, хотя и не убиваются ими, но 
если разряженіе попадаеть въ особенно чувствительныя части тѣла, то люди мо-
гутъ быть, смотря по обстоятельствамъ, ошеломлены; маленькое животное легко 
ошеломляется и убивается словно молніей. Капплеръ, проходя въ бродъ по берегу 
одной рѣки въ Суринамѣ, получилъ отъ одного проплывшаго между его ногъ гим-
нота такой сильный ударъ, что онъ, какъ-бы пораженный молніей, упалъ въ воду 
и едва былъ въ состояніи добраться до корня дерева. «Впродолжевіи двухъ 
минутъ мои ноги были словно парализованы, и я не могь двигать ими до тѣхъ 
поръ, пока необыкновенное ощущеніе не исчезло и ко мнѣ не дернулась такимъ 
образомъ возможность продолжать путь». Капплеръ не имѣлъ при себѣ никакого 
спутника и, по всей вѣроятности, утонулъ-бы, если-бы получилъ ударъ въ глубокой 
водѣ и вдали отъ берега. Гумбольдтъ въ свою очередь тоже говорить. «Первые 
удары очень большого и сильно возбужденнаго электрическаго угря всегда сопря-
жены съ извѣстною опасностью. Если случайно получить ударъ, пока рыба еще не 
ранена или не утомлена продолжительнымъ преслѣдованіемъ, то боль и ошелом-
леніе такъ сильны, что трудно даже представить себѣ это ощущеніе. Я не могу 
припомаить,. чтобы когда нибудь - испытанное мною сотрясеніе отъ разряженія 
большой лейденской банки было такъ сильно, какъ тогда, когда я неосторожно 
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настушілъ обѣими ногаміі на электрическаго угря, котораго только-что вытащили 
изъ воды. Весь день я ощущалъ сильную боль въ ногахъ іі почти во всѣхъ су-
ставахъ. Если желательно точно изслѣдовать довольно значительную разницу между 
дѣйствіемъ вольтоваго столба и электричѳскпхъ рыбъ, то нужно дотрогиваться до 
нихъ въ то время, когда онѣ очень утомлены. Электрпческіе скаты п угри причи-
няютътогда сотрясеніе сухожилій отъ того члена, которымъдотрогиваешься до ѳлек-
трическихъ органовъ и до локтя. Кажется, что при каждомъ ударѣ чувствуешь 
внутри колебаніе, продолжающееся 2—3 секунды, за которымъ слѣдуетъ болѣзненное 
ощущеніе ошеломленія. П а выразительномъ языкѣ томанаковъ, тембладоръ по-
этому и называется «аримяа», т. е. «лишающій движенія». Мнѣ казалось, что 
при слабыхъ ударахъ электрическаго угря ощущенів имѣло большое сходство съ 
тою болѣзненной дрожью, которую я чувствовалъ, когда къ ранамъ, оставшимся 
на моей спинѣ отъ шпанскихъ ыушекъ, прикоснулись два металла, между которыми 
образуется гальваническій токъ^ Это различіе между ошущеніемъ, вызйваемымъ 
ударомъ электрическаго угря и вольтоваго столба или слабо заряженной лейден-
ской банки, обратило на себя вниманіѳ всѣхъ наблюдателей. По оно отнюдь не 
протоворѣчитъ предположенію, что электричество и гальваническое дѣйствіе рыбъ, 
по существу своему однородны. Электричество въ обоихъ случаяхъ можетъ быть 
одинаково, но проявляться различно, волѣдствіе строенія электрическаго органа и 
силы и быстроты электрическаго тока или же своеобразнаго его дѣйствія. Вт. 
голландской Гвіанѣ, напримѣръ въ Демерарѣ, электрическіе угри считались прежде 
цѣлебнымъ средствомъ противъ паралича. Въ то время, когда европейскіе в р а ч и ' 
ожидали отъ прймѣненія электричества очень многаго, одинъ хирургъ въ Эсеквибо, 
по имени Фанъ-деръ-Лотъ, издалъ въ Голландіи трактатъ о цѣлебныхъ свойствахъ 
электрическаго угря. Такіе способы электрическаго лѣченія встрѣчаются какъ у 
дикихъ народовъ Америки, такъ п у.грековъ: Скрибоній Ларгъ, Галенъ и Діос-
коридъ сообщаютъ намъ, что электрическій скатъ исцѣляетъ головную боль и по-
дагру. Въ испанскихъ колоніяхъ, черезъ которыя я проѣзжалъ, я объ этомъ родѣ 
лѣченія ничего не слыхалъ; но, проработавъ съ Бонпланомъ впродолженіи четы-
рехъ часовъ надъ голыми угрями, мы оба чувствовали до слѣдующаго дня сла-
бость въ мускулахъ» боль въ суставахъ п общее недомоганіе, какъ слѣдствіе сил'ь-
наго возбужденія нервной системы». 

Электрическій угорь распространенъ въ большей части Южной Америки, 
особенно по "ей сѣверо-восточаой Бразиліи, по Гвіанѣ п Венецуэлѣ, но онъ дер-
жится только въ совсѣмъ теплыхъ водахъ, поэтому избѣгаегь горъ, въ холодныхъ 
водахъ которыхъ его сила значительно ослабѣваетъ и даже почти совсѣмъ про-
падаѳтъ. Его мѣстожительство болѣе иди менѣе ограничивается, повндимому, во-
дами льяносовъ. По словамъ Закса, < дюбимымъ его ыѣстопребываніемъ служатъ 
узкіе, темные, тѣнистые ручьи или болотца. Здѣсь онъ лежитъ, по крайней мѣрѣ 
днемъ, на днѣ воднаго бассейна, но отъ времени до времени, приблизительно че-
резъ каждыя двѣ минуты, всплываетъ на поверхность, высовываетъ изъ воды ро-
товое отверстіе, шумно втягиваетъ въ себя воздухъ и мгновенно снова погру-
жается, причемъ порченый воздухъ выходитъ черезъ жаберную щель. Пастоящаго 
жабернаго дыханія у лето никогда не бываетъ, судя по тщательнымъ наблюде 
ніямъ вышеупомянутаго изслѣдователя; поэтому туземцы и узнаютъ о присут-
ствіи электрическаго угря посредствомъ этого, ясно слышнаго дыханія. Съ наступ-
леніемъ темноты эта рыба начинаетъ двигаться п охотиться. Е я электрическая 
батарея дѣлаетъ ее гораздо болѣе опаснымъ врагомъ рыбъ, чѣмъ даже самыя про-
жорливыя хищныя рыбы. Она пожираетъ всю добычу, которую можетъ поглотить 
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и ййторая йбііадаетъ въ населяемый ею водный бассейвъ, какъ рыбу, такъякраб-
бовъ или попадающихъ въ воду насѣкоыыхъ> При волнообразно извивающихся 
двйженіяхі^ своеі^о мягкокожаго заднепроходнаго плавника, имѣющаго сходство съ 
кйіемъ корабля, и съ помощью своихъ короткихъ грудныхъ плавниковъ, она пла-
ваетъ или йрямо, или слегка дугообразно, красивѣѳ, чѣмъ какая-ли^о другая 
рыба и съ - одинаковой ловйостью какъ назадъ, такъ й впередъ, такъ какъ ея выше-
названный плавникъ одинаково легко лроизводитъ^волнообразное движеніе воды, какъ 
сзаду напередъ, такъ и спереду • йазадъ. Приблизившись къ преслѣдуемой жертвѣ, 
угорь разряжаетъ свой нарализующій ударъ, дѣйствіе котораго до того -сильно, что 
въ одно мгяовбніѳвсѣ рыбы и краббы върайонѣ распространенія этого удара опро-
кидываются навзяичъ и становятся неподвижными. Тогда онъ выбираетъ себѣ нод-
ходящую йгертву и проглатываетЪ ее посредствомъ сильнаго всасывающаго дви-
иіенія,: йрЬизводяЩаРо явственнйй шуыъ. Съ наступленіемъ засухи онъ выкайн-
ваетъ себѣ, согласно яабЛюденіямъ Вэтса, круглыя норки въ илѣ посредствомъ 
частыхъ вращательныхъ двяженій. Этими норками онъ пользуется въ тѣхъ слу-
чаям , ііогда вода въ его мѣстожительствахъ грозить пзсякнуть, и . онъ не могъ 
своевременно улизнуть, что онъ дѣлаетъ всякій разг, если только къ тому есть 
возможность, такъ какъ онъ лишёнъ способности перекочевывать по землѣ и не 
въ Состоянін даяіѳ перебраться по влажному илу, а, подобно всѣмъ другимъ ры-
бамъ^ погибаетъ', если онъ отдѣленъ отъ другихъ глубокихъ-болотъ. . 

Относительно размноженія электриЧескаго угря наблюденія Закса столь-же 
незначитёльны, какъ й его лродшёственниковъ. Онъ останавливаеть свое вниманіе 
на Иомъ фактѣ,' что электрическіё угри, пра случаѣ, пмѣютъ склонность соеди-
няться стаями по поламъ: по крайней • мѣрѣ однажды онъ поймалъ только од-
нйхъ самцовъ, а въ другой разъ однихъ самокъ, У послѣдвихъ онъ нашелъ въ 
февралѣ зрѣлыя яйца, въ діаметрѣ оТъ 1-^2 т т . Заксъ предполагаетъ, что такое-
временное раздѣленіѳ по поламъ находится въ связи съ метаніемъ икры; впро-
чемѣ,- Признать это вполиѣ достовѣрннмъ трудно; если даже отрицать основатель-
ность" сообщенШ гвіанцевъ, что йлектрическій угорь, вопреки изысканіямъ Закса, 
прбйзйодитъ на свѣтъ асивыхЪ дѣтенышей, , 

Туземцы боятся и ненавидятъ электрйческаго угря. До крайности костлявое 
мясо,'хотя и не особенно вкусно, но все-таки и нб противно; электрическій же 
орг'аяъ слизистый и нелріяіный на вкусъ; поэтому его старательно отдѣляютъ отъ 
осталЬныхъ и выбрасываютъ. Зато особенное вйиманіе обращаютъ на то, чтобы 
не повредить позвоночный столбъ рыбы, такъ какъ ему или скорѣе приготовлен-
ному изъ негб порошку прийисываютъ свойство облегчать роды и при тяжкихъ 
ро'дахъ всякШ разъ йрибѣгаЮтъ хъ этому средству; Пенавидятъ влектрическаго 
угря, по словамъ Гумбольдта, потому, что прежде всего ему приписываю'гъ обѣд- • 
неніе болотъ и прудбвъ въ льяносахъ рыбами, Электрическіе угри убиваютЪ рыбъ 
гораздо больше, чѣмЪ йожираютъ. Индѣйды разсказываютъ, что когда очень крѣп-
кими сѣтями ловятъ вмѣстѣ молодыхъ крокодиловъ и элвктриче'скихъ угрей, то 
на угряхъ никогда не замѣчали никакихъ поврежденій н это потому, что они оше-
ломляли крокодиловъ Прежде, чѣыъ тѣ успѣвали напасть на нихъ. Все водное на-
селеніе йзбѣгаетъ общества этихъ рыбъ: ящерицы^; черепахи, лягушки ищутъ 
болотъ, въ кот6рыхъ-бы онѣ были безопасны отъ электрическихъ угрей; если же 
въ неволѣ ихъ помѣстить вмѣсіѣ съ этими рыбами, то онѣ стараются какъ можно 
скорѣе ускользнуть, и Заксъ также подтверждаетъ это мнѣніе; онъ разсказы-
ваетъ, что въ одномъ глубокомъ болотѣ нашелъ одаихъ только электрическихъ 
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угрей п никакой другой рыбы, и, конечно весьма основательно, заключаетъ изъ 
этого, что всѣ остадьныя рыбы сдѣлаліісь ихъ жертвами. 

О лсизнй электрическихъ угрей въ неволѣ имѣѳтся.иасса свѣдѣній, такъ ,какъ 
ихъ наблюдали нѳ тодько туристы -на ихъ родинѣ,. но и привозили живыми 
въ Европу, гдѣ ихъ особенно- {лнрго воспитывалось въ Лондовскомъ зоологи-
ческомъ саду. Въ своемъ описанщ плѣнныхъ угрей я опять-таки сошлюеы на 
наблюденія Закса, Самая ловля производится лишь по особому поводу и посред-. 
ствомъ сѣтей,. въ который угрей загоняютъ; иди-же, фазсчатывая на ихъ любо-
пытство, бросаютъ въ воду камешки для того, чтобы привлечь ихъ; затѣмъ одною 
сѣтью загораживаютъ часть рѣки или ручья, другую сѣть, съ свинцовыми подвѣ-
сами для тяжести, закидываютъ выше въ рѣку и водочатъ еѳ навстрѣчу перрой. 
«Напрасно", описываетъ Заксъ, «попавшійся въ сѣти и разъяренщый электриче-

' скій' угорь расточаетъ теперь свои молніеносные удары; однако мертвыя рьібы и 
яягушки, внезапно всплываюш,ія на, поверхности водъ, а также пастью возгласы 
стоящихъ въ водѣ рыбаковъ все-жѳ свидѣтельствуютъ о сидѣ этихъ электричес-
кихъ ударовъ. Угорь заполоненъ; его вытаскиваютъ изъ воды между двухъ сѣтей, 
и вотъ.онъ уже бьется, на пескѣ». , ^ . 

Заксъ очень наглядно описываетъ одну такую грандіозную, устроенную имъ 
ловлю, которая, противъ обыкновения, оказалась очень счастливою; довили выше-
описаннымъ способомъ—сѣтями, посредствомъ которыхъ было поймано нѣсколько 
сотъ тембладоровъ. Закинули сѣти наемные работники и,, «вооруженные палками, 
влѣзли въ воду и, образовавъ собою сплошную цѣпь, растянутую отъ одного бе-
рега къ другому, при веистовыхъ крикахъ, безпрестанно баламутя воду палками, 
медленно подвигались впередъ. Я выбралъ себѣ . позицію до близости, сѣти' и 
сталъ наблюдать за поверхностью воды, хотя надежда, на счастливый уловъ у 
меня была довольно слабая; къмоей великой радости, я замѣтидъ высовывающіяся 
изъ воды, хорошо знакомый мнѣ зеленыя и красныя головы. Гдѣ-то .до близости 
выбраннаго нами мѣста остановилась огромная стая тембладоровъ; (щасаясь отъ 
шума,-производимаго моими людьми, они добрались до самой сѣти, и тутъ, изви-
ваясь какъ змѣи, старались перескользнуть черезъ нее, что, впрочемт., не уда-
лось ни одному. Я крикнулъ сроимъ людямъ, чтобы, они скорѣе бросили въ воду 
и другую сѣть; приказаніе мое тотчасъ было исиолнено,. и скоро вся компанія 
была загнана въ узкій закоулокъ между двумя сѣтямц. Такъ какъ можно было 
опасаться, что тембладоры, сильно стиснутые, напоромъ могли проскользнуть 
сквозь довольно широкія петли сѣтн,. то Гуанхо остановилъ людей и ^;хватилъ 
взятый съ собою закидной неводъ. Стоя голый въ водѣ, онъ такъ лов{со заки-
нулъ его, что неводъ, расправленный центробѣжною срлой свинцовыхъ подвѣсокъ, 

"погрузился въ воду совершенно колесообразно. 
«Тѣмъ временемъ я надѣлъ взятыя съ собою изъ Берлина каучуковый пер-

чатки, чтобы схватить руками пойманныхъ живртныхъ. Такъ какъ Гуанхо и при-
несенный сосудъ д л я у Е р е й находились на томъ. берегу, то и „^нѣ надо было 
отправиться туда: но такъ какъ мнѣ очень не хотѣлось промочить своей одежды, 
то я попросилъ одного изъ парней перенести меня на другую сторону на спинѣ. 
Но тутъ съ нами случилось маленькое несчастіе: мой паре'йь споткнулся за вы-
пятившійся корень или Богъ знаетъ за что и уцалъ вмѣстѣ со мною въ воду. 
Хотя мнѣ и удалось быстро подняться,. но Я -вышелъ на другой берегъ со і̂.ер-
шенно м.окрый. Въ тотъ-же моментъ Гуанхо поймалъ закиднымъ неводомъ одного 
гимнота. Заш,ищенный перчатками противъ электрическихъ ударовъ, я вынудъ 
изъ неврда громадное, болѣе чѣмъ въ 1,5 m. въ длину, сильно сопротивлявшееся 
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животное II хотѣлъ посворѣѳ бросить его въ сосудъ. По угорь выскользнул! пзъ-
моихъ рукъ п упалъ у моихъ ногъ, такъ -что какъ разъ -дотропулся' головою п 
хвостоыъ до пихъ. Послѣдствіѳмъ этого было то,, что я получіілъ самые 
сильные удары, какіе только можеть произвести большой п совершенно бодрый 
гимнотъ. Во первыхъ жпвотное находилось внѣ води, такъ что сила тока не 
ослаблялась окружающею водою, этимъ хорошимъ ііроводпиЕомъ -электричества. 
Ктому-же посредствомъ промоченной одежды, представляющей собою отличнѣйшіП 
проводникъ, я косну^ся.какъ разъ тѣхъгобѣнхъ точекъ, соединеніе которыхъ 
даетъ сильнѣйшій, ударъу именно положительнаго п отрицательнаго полюсовъ, со-
отвѣт.ствуюпшхъ ісрнечностяиъ. головы й^хвоста животнаго. ІІѢсколько секундъ 
рыба оставалась въ описанйомѣ положеніи, и я o tb испуга не могъ тронуться, 
такъ какъ сильно разъяренное чудовище метало на меня настоящій градъ ужас-
нѣйшихъ ударовъ; я громко вскрикнулъ отъ невыносимой боли іі животное нако-
нецъ сосколмнуло съ моихъ ногъ п ушло въ незамкнутую сѣтяміі часть воды. 

«Со мною случилось внервыѳ, что мнѣ пришлось ощутить полную силу 
удара только-что пойманнаго большого электрическагсг угря. Смѣю увѣрить, что 
это вовсе не пустякъ. Гумбольдтъ упоминаэть, что онъ послѣ подобнаго случая 
весь день- чувствовалъ въ суставахъ острую боль. Такихъ послѣдствЦі я съ" своей 
стброны не ощущалъ; однако весьма возможно, ^что попади эти удары вмѣсто 
ногъ въ туловище или въ голову, то пбслѣдствія были бы не столь легкаго 
свойства. , • ' . . 

«Между уѣмъ мои люди, отвлеченные на время моимъ несчастіемъ, которое 
возбудило въ нихъ громкШ смѣхъ, снова принялись за дѣло. Сосудъ пододвпнулп 
вплотную къ краю водной поверхности и устроили такъ, что пойманные гимноты 
еще въ сѣтяхъ погружались туда. Конечно, при этомъ дѣло не обошлось безъ 
того, чтобы каждый въ отдѣльности не получилъ изрядную дозу электрическихъ 
ударовъ; Гуанхо, стоя по плечи въ водѣ, получилъ отъ проплывшаго мимо угря 
такой сильный ударъ въ животъ, что ѳтотъ. здоровый отважнмй человѣкъ былъ 
сшибленъ имъ съ ногъ. Однако, какъ онъ увѣрялъ, сознанія онъ въ этотъ моментъ 
не потерялъ и не испыталъ никакихъ вредныхъ посдѣдствій отъ удара». 

Заксъ ногъ поймать любое количество животныхъ, но онъ удовлетворился де-
сятью большими живыми экземплярами, и то такъ иного заразъ онъ еще никогда не 
имѣлъ. Когда послѣ того" сѣть вытащили на сушу и при -этомъ попалось еще 
нѣсколько гимнотовъ, то ожесточенные полученными разряженіями рыбаки безжа-
лостно убили ихъ. , • 

Этотъ изслѣдователь называѳтъ электрическаго угря самымъ. изящнымъ плов-
цомъ изъ всѣхъ знакомыхъ Gvf рыбъ; онъ не могъ вдосталь налюбоваться на дви-
женія своихъ плѣнниковъ. Если гимнота посадить въ узкій сосудъ, то онъ прини- ' 
мается безпокойно плавать вокругь и пытается выскользнуть черезъ кран, что ему 
нерѣдко издается. .Но какъ только его посадятъ въ большой удобный бассейнъ, то 
онъ примиряется съ своимъ псложеніемъ, вытягивается въ прямую лннію и, если не 
считать его дыхательныхъ движеній, почти весь день лежитъ бездѣятельно на днѣ, 
выбирая даже и здѣсь самыя темныя мѣста. Съ иаступленіемъ ночи онъ оживляется. 
Внезапное освѣщеніѳ его бассейна приводитъ его въ чрезвычайное возбужденіе. 
Хотя гимнотъ и въ состояніи голодать по цѣлымЪ' недѣлямъ, но все-таки онъ ока-
зывается крайне црож«рливымъ, когда можетъ располагать" достаточнымъ количе-
ствомъ пищи. Когда Заксъ бросалъ въ бассейнъ своимъ питомцамъ маленькихъ рыбъ 
или раковъ, то сейчасъ-лсе начиналась'Забавная охота. : Обыкновенно достаточно 
было одного удара, чтобы ошеломить жертву; иногда, впрочемъ, преслѣдуемымъ жи-
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вотнымъ удавалось выпрыгйуть на поверхность воды; тогда и преслѣдователь, не-
редко съ быстротою молніп, выскакивалъ пзъ воды и на скоку ловплъ свою добычу, 
чтобы.тотчасъ'же, по обыкновенію, безслѣдно проглотить ее. 

К о р о т к о х в о с т ы е угри (Symbranchidae) отличаются вытявутымъ въ длину туло-
вищемъ съ большииъ разстояніемъ между головой и заднимъ проходомь; они жи-
вутъ отчасти въ прѣсныхъводахъ тропической Америки и Азіи, но спускаются также 
и.въ нолусоленыя воды, отчасти-же принадлежатъ къ роду настоящихъ морскихъ 
рыбъ Австраліи. Представитель'ихъ, Индійсній короткохвостый угорь (Symbranchus 
bengalensis. Indische Kurzschwanzaal. Simbranche du Bengals) необыкновенно 
многочйсленъ въ прѣсныхъ и стоячихъ водахъ Индіи и на Малайскихъ остро-

Иадійсьій короткохвостый угорь. Symbranchus bengalensis ' / j наст вел-

вахъ доФидипппнскихъ^ три-же остальныхъ вида рода, изъ которыхъ одинъ не менѣѳ 
многочйсленъ, жпвутъ въ тропической Америкѣ. 

Сколько намъ рлѣдуетъ еще учиться въ области зоологіи, очевиднѣйшимъ 
образомъ доказываотъ одна изъ самыхъ распространеннѣйшиіъ и обыкйовеннйхъ 
рыбъ,—угорь. Со времени Аристотеля уже ломали голову надъ вопроСомъ объ его 
размноженіи, и до сихъ поръ этотъ вопросъ остается нерѣшеннымъ. «Тѣ», говорить 
Геснеръ, скоторые писали о размноженіи этихъ животныхъ, думаютъ троякимъ 
образомъ о происхождении этой рыбы: во первыхъ считаютъ, что она зарождается 
пзъ слизи и влажности земли, т. е. сама по себѣ, какъ это пишутъ про нѣкоторыхъ 
другихъ водныхъ жпвотныхъ. Второе предположеніѳ заключается въ томъ, что они 
трутся свопмп животамп другь о друга или о песокъ^ "причемъ выдѣляютъ слизь, 
изъ которой U пройсходятъ маденькія рыбы, не имѣющія никакихъ половыхъ раз .̂ 
личій; третій епособъ пропсхожденія—одинаковый съ другими рыбами: предпола-
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гаютъ, что они родятся изъ яицъ, или же прямо живыми; говорятъ что вт. Гер-
мавіи были пойманы таь-ія рыбы, въ чревѣ которыхъ вмѣлось много дѣтенышой 
толщиною съ нитку,, и когда родителя были убиты, то всѣ ети дѣтоныппі распол-
злись въ больщомъ количествѣ. Паши рыбаки также удостовѣряють, что ѳтп жп-
вотныя рождаюгь живыхъ дѣтенышей, изъ которыхъ нѣкоторыя достпгаютъ въ 
длину до трехъ мизинцевъ», Къ этимъ троякимъ предположеніямъ высокоуче-
ныхъ мужей старыхъ временъ впослѣдствіи присоедились еще другія мнѣніп; 
такъ, напримѣръ, думали, что брошенные въ воду конскіе волосы мало по-малу 
распухали въ ней и производили молодыхъ угрей и т. п. « В ы р ѣ ж ь т е » , говорить 
Гельмонтъ, «два куска дерна, смоченные майскою росою, положите ихъ одинъ 
на другой такъ, чтобы стороны, покрытый травою, соприкасались между собою, 
и оставьте на солнечной припекѣ: черезъ несколько часовъ вы получпте мно-
жество молодыхъ угрей». Въ настоящее время мы, разумѣется, можемъ только 
смѣяться надъ подобными розсказнями. Но все же вѣрнаго способа размпо;кенія 
угрей мы до сихъ поръ не узнали, такъ какъ не имѣли возможностп дѣлать въ 
этой области точныхъ наблюденій; однако теперь извѣстно, что и угри кладутъ яйца, 
такъ что можно смѣло утверждать, что ихъ размноженіе мало чѣмъ пли даже вовсе 
не отличается отъ размноженія другихт. рыбъ. 

Угревыя (Muraenidae) составляютъ собою многочисленное семейство, обни-
мающее слишкомъ 230 видовъ и въ послѣднее время раздѣленное на множество 
родовъ; онѣ характеризуются змѣеобразно вытянутымъ, болѣе или менѣе закруглен-
нымъ, у хвоста обыкновенно сплюснутымъ туловищемъ, которое или голо, или-же 
покрыто нѣжными, незакрывающймп другъ друга и расположенными въ вйдѣ зиг-
заговъ чешуйками; кромѣ того, ихъ характерными признаками являются: пасть, 
ограниченная во всю свою длину только межчелюстными костями, причемъ верхняя 
недоразвитая челюсть скрыта въ мясѣ; затЬмъ плечевой поясъ прилегаеть не 
къ головѣ, а отодвинутъ назадъ къ позвоночному столбу; желудокъ снабженъ слѣ-
лымъ мѣшкомъ, кишечникъ безъ слѣпой кишки, а половые органы безъ вывод-
ного протока. Зубная система и плавники, какъ будетъ видно изъ дальпѣйшаго 
изложенія, весьма разнообразны. 

Угревыя живутъ въ тепломъ и умѣренномъ цоясахъ. Пѣкоторые виды за-
ходятъ, впрочемъ, за полярный кругъ, но появляются тамъ рѣдко, а на нѣсколько 
градусовъ широты сѣвернѣе совершенно исчезаютъ, Онѣ живуть какъ въ морѣ, 
такъ и въ лрѣсныхъ водахъ; нѣкоторые-же виды, подобно нашимъ рѣчнымъ 
угрямъ, переходятъ изъ рѣкъ въ море и обратно изъ моря въ рѣки. Своимъ мѣ-
стопребываніемъ онѣ избираютъ преимущественно веды съ тинистымъ дномъ, 
такъ какъ здѣсь онѣ находятъ главную свою ігищу и убѣжищѳ противъ напа-
деній большяхт. хищныхъ рыбъ. Всѣ угревыя безъ исключенія причисляются къ 
хищнымъ рыбамъ, нѣкоторыя изъ нихъ къ самымъ сильнымъ и прожорливымъ, 
хотя большинство довольствуется маленькими, животными. Въ домашнемъ хозяй-
ствѣ онѣ всегда имѣли немаловажное значеніе; поэтому ловлей ихъ повсюду зани-
маются очень усердно, Ихъ мясо вообще считается отличной пищей, а ихъ плодо-
витость, значительное распространеніе и живучесть и, наконецъ, удобство пере-
сылки ихъ въ свѣжемъ видѣ или консервированныхъ, еще болѣе увеличпваютъ ихъ 
цѣнность. 

' * 

Угорь рѣчной (Anguilla anguilla, vulgaris, fluviatilis, acutirostris, mediorostrig, 
canariensis, callensia, hibernica и cuvieri, Muraena anguilla и oxyrhina. Aal, An-
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guille vulgaire),. представитель рода Рѣчныхъ угрей (AnguUla), характеризуется 
очень узкими жаберными щелями передъ грудными плавниками, спиннымъ и 
заднепроходнымъ. пларникомъ,.непосредственно переходящими въ остроконечный 
хпостовый плдірникъ,' п, бархатистыми зубами, находящимися какъ на межче-
люстной и. нижнеяелюстной костяхъ, такъ и на сошникѣ. Длина головы едва 
достигаетъ восьмой; части общей длины туловища; глаза маленькіе и покрыты 
кожей,' ryjSjJ толсты я и ыясистыя,. ноздри простыл; жаберное отверстіѳ представ-

РѣчноП угорь. Anguilla anguilla. </» васт. вел. 

ляетъ собою серпообразную щель, изогнутую впередъ; цесять жаберныхъ лучей 
соединены съ кожей, покрывающей голову; спинной плавникъ занимаегь прибли-
зительно, двѣ тр.ѳти общей ДЛИНЫ; сначала онъ нпзкій; но къ концу хвоста воз-
вышается п, находясь въ связи съ хвостовымъ:плавникоиъ, .непосредственно пе-
реходить въ заднепроходный; грудные плавники короткіѳ п овальной формы. 
Чешуи состоять изъ необыкновенно нѣжныхъ, тонкихъ, прозрачныхъ, длинныхъ 
иіузкихъ роговыхк образованій, которыя расабложены въ толстой слизистой кожѣ 
яо.Двуііъ'направленіяаъ; такимъ образомъ они наклонены другъ къ другу почти подъ 
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прямымъ угломъ, образуя между собою йромежутки, наполненные зигзагообразно 
сморщенной ' кожею. Окраска верхней стороны темно-зелеясватая, на верхней 
части головы всего темнѣе, переходя въ буроватую; нижняя сторона выглядитъ 
бѣлой съ матовымъ серебристымъ блескомъ; спинной, хвостовый. и задняя часть 
заднепроходнаго плавника еще темнѣе спины; грудные плавники буровато-черные 
съ совершенно черной каймой. Такъ какъ всѣ плавники покрыты толстой кожей, 
то нельзя сосчитать ихъ мягкихъ, гибкихъ лучей; только на грудныхъ плавни-
кахъ численность ихъ опредѣляется въ 18—19' штукъ. Въ длину угорь достигаетъ 
среднимъ числбмъ '1 га,, и только въ рѣдкихъ случаяхъ имѣетъ болѣѳ 1,3 т . , по 
вѣсу-же лишь въ видѣ исключенія достигаетъ 6 kgr.; однако Яррель упоминаетъ 
о двухъ угряхъ, которые вмѣстѣ вѣсили 25 kgr. Внѣшнія отличія угря стоять въ 
зависимости отъ различнаго образа жизни и возраста этой рыбы, что' и дало по-
подъ нѣкоторымъ изслѣдователямъ, именно Риссо и Яррелю установить различныя 
разновидности и описать ихъ. Уже Аристотель и Плиній упоминаютъ объ угряхъ 
съ острой, широкой или съ круглой головой; Риссо считаетъ такіѳ экземп-
ляры за различные виды; Яррель присоединяетъ къ нимъ еще другіе виды. Всѣ 
ѳти разновидности отлично различаются рыбаками, а французскіе рыболовы даже 
прибавили къ нимъ еще одну. Гекель и" Кнэръ высказали небезосновательное 
мнѣніе, что различная форма головы выражаетъ собою половое различіе. 

«Угорь—рыба,извѣстная во всей Германіи, а также и во многихъ другихъ 
землях'ь. Надо аамѣтать, что угри бываютъ. двухъ родовъ, именно—^ѣлые и чер-

. ные, й что Въ нѣкоторыхъ рѣкахъ ихъ совсѣмъ не встрѣчается; въ Дунаѣ, на-
примѣръ, нѣтъ ни одного угря, если-же ихъ помѣщаютъ туда, то они не ужи-
ваются и мгновенно умираютъ. То-жѳ самое надо сказать про Лозанскоѳ озеро и 
про рѣкй, впадаюіція въ него, гдѣ этихъ рыбъ ловятъ очень мало». Относительно 
Дуная старый Геснеръ вполнѣ правъ. Въ этой рѣкѣ и во всѣхъ ѳя притокахъ, 
совсѣмъ не 'вoдиtcя угрей, если-же случайно и попадется одинъ, то можно поло-
жительно утверждать, чт?с( это случайный пришеледъ, который переползъ водораз-
дѣлъ, или-же туда умышленно помѣтенъчеловѣкомЪіВъЧерноиъи Каспійскомъ мо-
ряхъ и во всѣхъ, впадающихъ туда >ѣкахъ угри отсутствуютъ, тогда какъ они 
распространены, начиная съ 64—65 градусовъ сѣверной широты, во всей Европѣ, 
а также и въ области Средиземнаго моря; въ Атлацтическомъ океанѣ они рас-
пространены до Сѣверной Америки. Въ Азіи ихъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ на берегахъ 
Обиихъ совсѣмъ незнаютъ. Впрочемъ,одинъ изъсвѣдущихъ рыбаковъ, съ которыиъ 
мы имѣли сношѳнія во время нашего путешеотвія по Сибири, увѣрялъ, что одинъ 
разъ въ своей жизни ему пришлось поймать угря и утверждалъ, что это былъ 
именно угорь, а не минога; но все-же,' кажется, онъ ошибался, потому-что уже 
самая единичность пояЁленія угря въ одной изъ такихъ крайне благопріятныхъ 
для него областей, какую представляетъ изъ себя Обь, противорѣчигь достовѣр-
ности сообщенія рыбака. Глубокую воду съ тинистымъ дномъ угорь пред-
почитаетъ всякой другой, хотя онъ вовсе не ограничивается такимъ мѣстожитель-
ствомъ и, будучи любитѳлемъ странствовать, заходитъ также въ воды съ совер-
шенно противоположными свойствами. 

Во время зимы онъ лежитъ, зарывшись въ илъ, и вылерживаетъ зимнюю 
спячку или по крайней мѣрѣ не охотится; съ наступленіемъ теплаго времени 
года онъ начинаетъ свою лѣтнюю жизнь, плаваетъ очень быстро змѣеподобными 
двйженіями въ различныхі. слояхъ воды, съ удивительной ловкостью проскальзы-
ваетъ сквозь норы или трубы, такъ напримѣръ, постоянно попадается въ водо-
проводахъ большнхъ городовъ, гдѣ недостаточно фильтруется вода, и подымается 
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по трубамъ даже на высоту , рѣсколькихъ этажей; онъ проскальзываетъ также 
сквозь полузасоренныя трубы и такимъ образомь часто улолзаетъ-.изъ , црудовъ, 
гдѣ его пребываніѳ считали вполнѣ обезпечеянымъ. Еще до сихъ поръ утверж-
даютъ, что ночью угорь выходить на землю, чтобы на исляхъ, ..ззсѣянныхъ бо-
бами и горохомъ, искать улитокъ и червякопъ. По словамъ Зибольда, эт^ указаніе бы-
ло извѣстно еще Альберту Магнусу, который вт. своей естественной истрріи говорить 
слѣдующее: «Угорь вылѣзаетъ ночью изт, воды на поля, гдѣ онъ выпскиваетъ себѣ 
чечевицу, горохъ или бобы», и это указаніе до такой лтепени сталотрадидіоннычъ, 
что я до сихъ поръ его повторяютъ изъ устъ въ уста почти въ тѣхъ-же самыхъ 
словахъ. Такъ, шинкарь Штаръ, проживающій въ Любекѣ, человѣкъ весьма рас-
судительный, неглупый и вполнѣ заслуживающійдовѣрія, разсказываетъ слѣдующер: 
«Это было лѣтомъ 1844 г., когда я, въ то время еще находясь въ услуженіи у 
одного кузнеца въ Вильмсдорфѣ, около трехъ часовъ утра отправился съ дру-
гимъ работникомъ доить пасшихся въ полѣ коровъ. Мы проходили мимо хозяй-
скаго гороховаго поля, которое отдѣлялось ртъ Геммельсдорфскаго озера узкою 
луговою полосою, и, заслышавъ какой-то странный шорохъ въ полѣ, находящемся 
отчасти въ цвѣту, отчасти уже въ лдодахъ, замѣтили тамъ нѣсколькихъ угрей. Я 
быстро направился къ дому и увѣдомилі объ этомъ работника, который съ плу-
гомъ и лошадьми отправился на мѣсто происгаествія и тамъ на лугу, близъ озера, 
параллельно полю, проложидъ плугомъ три борозды. Послѣ того въ этихъ сві,-
жихъ бороздахъ мы поймали массу ^грей, сложили ихъ въ мѣшокъ и большую 
часть свезли въ Любекъ на продажу». Эдъ, любезно сообщившій мнѣ этогь раз-, 
сказъ, прибавляетъ, что Штаръ очень сожалѣетъ, что не можетъ представить дру-
гихъ свидѣтелей этого случая, такъ какъ другой работнпкъ умеръ, а дѣвушекъ, 
собиравшихъ угрей, онъ потерялъ изъ виду; но онъ ручается за правдивость своего 
сообщенія, которое можетъ подтвердить клятвою. 

Подобные же разсказы время отъ времени появляются и въ газетахъ, и все-
таки къ нимъ надо относиться съ большою осторожностью, такъ какъ они вовсе 
не исключаютъ возможности ошибокъ. Сами по себѣ подобный странствованія 
весьма возможны, потому что, какъ мы видѣли, и другія рыбы ихъ предприни-
маюгь, но сомнѣнія возникають потому, что, несмотря на обиліе угрей, подобные 
случаи, должно быть, очень рѣдки, если даже самые опытные рыбаки не наталки-
вались на нихъ и ничего не могли разсказать про ѳто; кромѣ того на сомнѣніе наво-
дить то предположеніѳ, что угри, которыхъ ловили наземлѣ, могли остаться таыъпослѣ 
наводненія. Такія сомиѣнія подтверждаются и иного рода фактами. Спаланцани 
обратилъ вниманіе на то, что въ Комачіо, гдѣ съ давнихъ временъ производится 
въ большихъ размѣрахъ ловля угрей, рыбаки еще ни разу не находили угрей на 
землѣ и что, когда въ лагунахъ Комачіо, угри цѣлыми тысячами погибали вслѣд-
ствіе порчи воды, все же нв одинъ изъ нихъ не попытался спастись по-суху въ 
€лизъ лежащее море или въ сосѣднюю По. Если-бы угрямъ вообще было свой-
ственно выходить на сушу, то въ виду такихъ серьезныхъ опасностей они не-
сойнѣнно воспользовались-бы своею способностью, подобно тому, какъ вто дѣлаютъ 
лабиринтныя рыбы и сомы, и тогда, конечно, не было-бы недостатка въ доказа-
тельствахъ и достовѣрныхъ "свидѣтеляхъ. Что .угорь дышетъ также воздухомъ и 
вслѣдствіе ѳтого можетъ день и болѣе прожить внѣ воды, это не цодлежитъ сощѣг 
нію, но вовсе еще не доказываетъ возможности подобныхъ странствованій. 

Въ пищу угорь употребляетъ преимущественно низшихъ животныхъ, именно 
червей и ракообразныхъ; онъ нацадаетъ также на лягушекъ, маленькихъ рыбокъ 
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и т. п., и даже лакомъ до падали. Прожорливость его очень велика, но его хині-
ническія способности, вслѣдствіе малаго рта, незначительны, 

Какъ ни скудны еще и по настоящее время наши свѣдѣнія относительно 
размноженія угрей, но, благодаря старательнымъ изслѣдованіямъ новѣіішихъ есте-
ствоиспытателей, мы можемъ съ достовѣрностью утверждать, что и эти рыбы раз-
дано Ааются также посредствомь яицъ, Прежніѳ изслѣдователи напрасно искали у 
угрей , половыхъ органовъ п только Мондини и Миллеръ первые признали за 
япчники двѣ длинныя, кудрявыя кожистыя лопасти, со множествомъ надрѣзовъ п 
поперечныхъ складокъ, расположенный по обѣимъ сторонамъ вдоль позвоночнаго 
столба. Ратке, Горнбушъ и другіе подтвердили достовѣрность этихъ изслѣдованііі 
иоелѣ того, какъ съ помощью сильнаго микроскопа они нашли яйца. Затѣмъ, 
въ 1873 г., Сырскому удалось доказать существованіе мужскихъ половыхъ орга-
новъ и ѳтимъ опровергнуть показаніе нѣкоторыхъ изслѣдователей, что угри при-
надлежатъ къ гермафродитамъ. Въ настоящее время никто болѣе нѳ причисляетъ 
угрей къ живородящимъ, по одному уже тому, что размноженіѳ ихъ необыкно-
венно велико, тогда какъ всѣ живородящіа рыбы производятъ на свѣтъ относи-
тельно малое количество дѣтенышей. 

О самомъ метаніи икры мы не пмѣемъ ещѳ никакихъ свѣдѣній. Мы знаемъ 
только то, что взрослые угри покидаютъ рѣки и въ большомъ количествѣ на-
правляются къ морямъ, гдѣ, какъ смѣемъ утверждать, и мечутъ икру, Странство-
ванія ихъ, какъ уже давно извѣстно, пропсходягь осенью отъ октября до декабря, 
преимущественно въ бурныя темныя ночи Какъ показали самыя точныя изслѣ-
доватя, угри въ ето время еще не подготовлены къ размноягенію; но, уже въ 
концѣ апрѣля, самое позднее въ маѣ, начинается обратное путешествіевърѣки.и какъ 
разъ тѣмолодые угри, длиною не больше 9 сш. и толщиною съ земляного червяка,, 
которые подымаются вверхъ, по всей вероятности и представляютъ собою потом-
ство, произведенное на свѣтъ только минувшею осенью старыми угрями. Если 
признать это предположеніе за вѣрное, то мы должны считать доказаннымъ, что 
время метанія икры происходить отъ декабря до февраля. Мечутъ-ли нѣкоторыв 
угри икру также въ прѣсныхъ ^одахъ, какъ это думаютъ иные, или-же дѣйстви-
тельно всѣ, способные къ размноженію угрп отправляются для этого въ море, что 
кесомнѣнно дѣлаетъ большинство, или-жѳ наконедъ, что тоже допускаютъ, "рыбы, 
мечущія икру, положивши яйца, совсѣмъ больше не возвращаются въ рѣки, а 
умираютъ тутъ-же въ морѣ, все это до сихъ поръ остается неразъясненнымъ, 

Восхожденіе молодыхъ угрей въ рѣки наб4юдалось часто и происходить во 
всѣхъ большихъ рѣкахъ. Уже Реди разсказываетъ, что съ конца января и до 
конца апрѣля молодые угри ежегодно подымаются по рѣкѣ Арно и что въ 1667 г. 
близъ Пизы вь одномъ мѣстѣ названной рѣки втеченіѳ пяти часовъ было пой-
мано 3 милліона фунтовъ такихъ угрей, величиною отъ 3—12 с,р. Въ лагунахъ 
Коыачіо отъ февраля до апрѣля, по сообщеніямъ Спаланцапи и Коста, откры-
ваются нѣкоторые 'ШЛЮЗЫ, чтобы дать возможность молодымъ угрямъ войти въ 
загороженные плотиною пруды, изъ которыхъ они потомъ, послѣ 5 и 6 лѣтняго пре-
быванія,.стремятся снова уйти въ море, причемъ ихъ и ловятъ. Также въ озерѣ 
Орбителли весною, а именно въ мартѣ, апрѣлѣ и діаѣ въ бурную погоду 
странствують цѣлые милліоны молодыхъ угрей, толщиною съ бичевку. «Въ 
мартѣ в апрѣлѣ», говорить Карлъ Фогтъ, «ночью въ устья рѣкъ входятъ миріады 
маленькихъ рыбокъ, величиною приблизительно въ5сщ, Вънѣкоторыхъ мѣстахъ, 
какъ вапримѣръ, во французскихъ рѣкахъ, гдѣэто явленіѳ называется «шопіёе», 
они составляютъ сплошныя массы, кОторыя черпаютъ прямо рѣшетомъ и ков-
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шами іг подаютъ къ столу занѳченными вмѣстѣ съ "яйцами, какъ блины. Это и 
есть молодые угри, которые подымаются отъ мѣста метанія икры ввер\ъ по рѣ-
камъ и черезъ два года достигаютъ длины приблизительно 60 ст.» 

^ • Креспонъ также описываетъ эти странствованія. Молодые угри собираются 
у устья Роны и отсюда отправляются вверхъ по рѣкѣ, составляя непрерывную 
массу, діаметръ которой равняется приблизительно большой бочкѣ. Обыкновенно 
на каждомъ берегу замѣчаютъ стаю рыбъ. Каучъ наблюдалъ, что молодые угри пе-
реправляются даже чбрезъ водопады, а нѣкто Ардеронъ сообщаетъ о такпхъ угряхъ, 
которые переходили черезъ сваи водяныхъ сооруженій при ІІорвичѣ в черезъ 
рѣчныя плотины, хотя доски п были гладко выструганы и имѣли вертикальную 
вышину, приблизительно въ 2 ш. Выходя изъ воды, они выжидали нѣкоторое 
время, пока слизистая поверхность ихъ не высыхала и не получала достаточной 
клейкости, а затѣмъ они лѣзли по вертикальной плоскости съ такою-же легкостью, 
какъ и по горизонтальной. Іессе замѣчаетъ, что странствованіе угрей происхо-
дить ежегодно въоднои то же время, продолжается отъ 2-хъ до 3-хъ дней и совер-
шается непрерывной стаей, движущейся съ быстротою приблизительно 2Ѵганглій-
скихъ миль въ часъ. Иногда угри безъ всякой видимой причины переплываютъ 
рѣку отъ одного берега къ другому. Въ устьѣ рѣкъ они раздѣляются: часть под-
нимается по притокамъ, а другая пробирается черезъ мѣсто впаденія и направ-
ляется вдоль берега главной рѣкп. Такимъ образомъ стая постепенно раздроб-
ляется, пока, наконецъ, совершенно не разсѣется по разнымъ мѣстамъ. 

Всѣ препятствія, встрѣчаемыя угрями во время странствованій, успѣшно 
преодолѣваются, u тѣ сотни тысячъ, который погибаюгь при этомъ, не приносятъ 
въ милліардной массѣ .замѣтнаго ущерба. «Я находился», разсказываетъ Деви, 
«въ кондѣ іюля въ Баллисганновѣ въ Ирландіи у устья рѣки, которая въ пред-
шествующемъ мѣсйпѣ разливалась. Вблизи одного водопада рѣка была положи-
тельно заполонена мп.міонами маленькихъ угрей, которые безпрестанно силились 
вылѣзть на берегъ, карабкаясь по мокрымъ скаламъ и при этомъ тысячами по-
гибали; но ихъ влажныя скользкія тѣла служили ^угимъ лѣстницей, помогавшей 
продолжать путь. Я видѣлъ, какъ онп взлѣзали даже на отвѣсныя скалы; они 
пробирались по сырому мху или придерживались за тѣла другихъ, погибшихъ 
при подобной попыткѣ угрей. ІІхъ терпѣніе при этомъ было такъ велико, что 
они все-таки еще въ огромномъ количествѣ одолѣли трудную дорогу и добрались 
до озера Арно». Рейнскій водопадъ при Шафгаузенѣ не можетъ служить ямъ 
препятствіемъ для продолжейія ихъ пути къ Констанскому озеру; водопадъ Роны* 
тоже мало ихъ задерживаетъ. Но словамъ ІІильсона, прежде они не могли под-
няться на Тролльгэтскій водопадъ; во, когда были поставлены шлюзы, способству-
ющіе въ настоящее время мореходству, угри стали попадаться также въ озерѣ 
Венерѣ и въ его прптокахъ, «Когда однажды утромъ въ концѣ іюня или въ на-
чалѣ іюля мы взошли на примыкающую непосредственно къ Эльбѣ плотину, на-
ходящуюся йъ деревнѣ Дренхаузенѣ», сообщаетъ Элерсъ, «то замѣтили, что вдоль 
всего берега двигается какая-то темная полоса. Такъ какъ въ жителяхъ низмен-
наго берега тамошней Эльбы все, что происходитъ на берегу рѣки или въ ней -
самой, вызываетъ живой интересъ, то тотчасъ-же это явленіе обратило на себя 
общее вниманіе и по разслѣдованіи оказалось, что эта темная полоса была ничто 
иное, какъ-безчисленное множество молодыхъ угрей, которые вереницей тянулись 
вверхъ по теченію по поверхности воды й при этомъ все время держались такъ 
близко къ берегу, что пріостанавливались во всѣхъ извилинахъ в заливчикахъ 
рѣки. Ширина этой рыбной полосы на томъ мѣстѣ, гдѣ ее наблюдали, достигала 
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около 30 ст. ; какъ далеко простиралась вта полоса въ глубину, нельзя было узнать. 
Но молодые угри плыли здѣсь такою плотною массою, что каждый разъ, какъ въ 
воду погружали ведро, ихъ вылавливали оттуда громадное количество; это обстоятель-
ство было очень непріятно для прибрежныхъ жителей Эльбы, такъ какъ они во 
все время, пока продолжалось это шествіе рыбъ, не могли почерпнуть изъ Эльбы 
чистой воды, въ которой бы не кишѣли эти маленькія рыбки. Величина нѣкото-
рыхъ молодыхъ угрей достигала среднимъ чнсломъ 8—10 ст., толщина-же рав-
нялась приблизительно гусиному перу. Между ними плавали отдѣльно угри болѣе 
значительной величины; но ни одинъ изъ нихъ не превышалъ длиною 20 с т . 
Это удивительное шествіѳ рыбъ продолжалось безъ перерыва съ одинаковой си-
лой цѣлый день и даже еще на слѣдующій день; на третье-же утро нигдѣ болѣе 
не было видно ни одного молодого угря». 

28-го апрѣля 1842 г. Юнгъ почеринулъ въ рѣкѣ множество такихъ моло-
дыхъ угрей и посадилъ ихъ въ хорошо защищенный прудъ. Они необыкновенно 
скоро достигли значительной величины, съ наступленіемъ зимы всѣ исчезли, но 
въ ближайшую весну снова появились и продолжали расти, такъ что 21 октября 
1843 г. уже достигли 65 era. длины. Тревельянъ впродолженіи 9—10 лѣтъ 
держалъ угрей въ небольшомъ садовомъ пруду. Въ холодное время года они так-
же подвергались зимней спячкѣ и появлялись только тогда, когда сильно грѣло 
солнце. Въ кондѣ апрЬля'они довольствовались только нѣсколькими червяками, 
лѣтомъ-же стали такими ненасытными, что каждый съѣдалъ одного за другими 
20—30 длинныхъ червей. Сначала мало заботились объ ихъ кормленіи, но тогда 
сильнѣйпіій сталъ пожирать болѣе слабаго. Обыкйовенно они спокойно лежали на 
днѣ пруда, если-жѳ къ нимъ приближался кто-нибудь изъ знакоыыхь, "то они не-
медленно появлялись на поверхности, чтобы посиотрѣть, что дѣлается, и брали 
предложенную изіъ пищу или играли съ протянутыиъ пальцемь. Въ концѣ іюля 
они сдѣлались безпокойными и старались улизнуть; но въ кондѣ августа или въ 
началѣ сентября они снова вернулись въ свои зимнія убѣжища. 

Всѣ любители рыбной пищи усердно преслѣдуютъ угрей, но часто нмѣютъ 
съ ними много хлопотъ. Чрезвычайно забавно видѣть, когда пойманной голодной 
рѣчной выдрѣ бросять въ ея бассейнъ маленькихъ живыхъ угрей. Какъ мы ви-
дѣли раньше, вта водная куница не ыожетъ найти себѣ покою, пока видитъ около 
себя хоть что-нибудь живое. Она бросается въ бассейнъ, схватываетъ угря, над-
кусываетъ ему голову, кладетъ его въ сторону, снова погружается въ воду, схва-
тываетъ второго, появляется на прежнемъ мѣстѣ и, къ немалому своему изумле-
нію, видитъ, что мнимый мертвецъ .уже давно ускользнулъ въ воду и двигается 
тамъ, какъ будто съ нимъ ничего и не случилось. Раздосадованный хищникъ на-
носитъ своей второй жертвѣ уже нѣскЬлько укусовъ и бросается-въ воду, чтобы 
поймать перваго; тѣмъ временемъ второй угорь также ускользаетъ, и эта взаим-
ная потѣха продолжается до тѣхъ поръ, пока выдра не рѣшится сожрать пару 
не умерщвленныхъ еще угрей. У рѣчной выдры этимъ дѣло п кончается; у 
птицъ-же, которыя проглатываюгь свою пищу цѣликомъ, этимъ борьба еще не-
ограничивается. Объ этомъ разсказывалъ еще старый Геснеръ. «Угри пожира-
ются нѣкоторыми птицами, какъ напримѣръ, такими, которыя у латинянъ назы-
ваются Ardeae stellares и Morsices (видъ цапель). Также и фалакрокоралъ, какъ на-
зываютъ его англичане, проглатываетъ этихъ рыбъ живьемъ, а если, благодаря своей 
гладкой кожѣ, она ироскользнетъ черезъ птицу живьемъ, то тотчасъ снова про-
глатывается, и это можегь повторяться до девяти разъ, пока угорь не утомится и 
не умретъ въ птицѣ». 
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Ліивучесть атихъ рыбъ досаждаетъ нѳ юлысо животнымъ, но также ндюдямъ. 
Каждая рыбная торговка, каждая кухарка знаегь, какъ трудно умертвить угря. «Въ 
одяомъ приморскомъ городѣ», разсказываетъ Ленцъ, «всякій разъ, какъ я посѣщалъ 
рыбный рынокъ, я видѣлъ большихъ угрей въ чанѣ съ водой, въ то время, какъ 
другіе, около 60 с т . длиною, лежали кучею на большихъ столахъ и корчились въ 
безпрестанныхъ движеніяхъ. Если торговки не были заняты продажей, то онѣ брали 
за голову одного за другим ь распростертыхъ на столѣ угрей, дѣлали ножемъ на шеѣ 
ііольцеобразный надрѣзъ и затѣмъ сдирали кожу отъ горла до самаго хвоста. При 
атомъ и еще долго послѣ того несчастное животное продолжало болѣзненно извп' 
ваться». 

Ловля угрей всюду производится усердно. Въ упомянутыхъ лагунахъ Комачіо 
уже впродолженіи нѣсколькихъ сотъ лѣтъ имѣются великодѣиныя приспособленія 
для этой ловли, благодаря которымъ эти дикія болота обратились въ благоустроен-
ные пруды со шлюзами, канавами и лабиринтами. Комачіо, бѣдненькііі городокъ, 
составляетъ центръэтой рыбной ловли и почти исключительно населенъ людьми, за-
нимающимися ловлею угрей. Сами рыбаки живутъ своимъ замкнутымъ обществомъ, 
повинуясь законамъ, установленнымъ еще въ средніе вѣка, и выказываютъ очень ма-
лое духовное развитіе. Несмотря на это, они знаютъ образъ жизни угря лучше всѣхъ 
другихъ собратовъ по промыслу. Вся ихъ жизнь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и чувства, мысли 
и стремленія вращаются около этихъ рыбъ. Во время поднятія молодыхъ угрей 
въ рѣки все это своеобразное общество приходить въ оживленіе. И старъ, и малъ 
наблюдаютъ за. шествіемъ наленькихъ рыбокъ, находятъ удовольствие въ опредѣ-
леніи ихъ количества и стараются направить ихъ въ опредѣленныѳ пруды для раз-
веденія рыбъ, гдѣ уже раньше позаботились принасти надлежащій кормъ, напу-
стивъ въ пруды достаточное количество маленькихъ рыбокъ. Въ Комачіо поднятіе 
угрей начинается 2 февраля и продолжается до конца апрѣля или повторяется съ 
перерывами нѣсколько разъ; тогда запираютъ входы и занимаются приведеніемъ 
въ порядокъ притока воды, который доставляется сюда частью изъ моря, часіъю^жѳ 
изъ сосѣдней По. Въ августѣ послѣ предшествующихъ молебновъ начинается рыбо-
ловство, потому-что съ этого времени 5 и 6-тн лѣтніе угри приготовляются къ воз-
вращенію въ море. Благодаря искусно устроеннымъ лабиринтамъ, всѣ рыбы вы-
вуждены столпиться въ опредѣленныхъ, небольшихъ, тѣсно замкнутыхъ простран-
ствахъ, гдѣ ихъ обыкновенно и ловятъ почти безъ всякаго уоилія. Часть добычи 
отправляется живьемъ въ сосѣднія мѣстечки и города, другая вдеть въ отправку 
пареною, третья соленою и наконецъ четвертая копченою. Венеція, Римъ, Неаполь 
п другіѳ большіѳ города Итадіи снабжаются угрями почти исключительно изъ Ко-
мачіо» которому этотъ промыселъ доставляетъ большіе барыши. 

Въ Шлезвигъ-Голштиніи и въ Прйбалтійскихъ губерніяхъ угрей ловится 
такъ-же много, какъ и на берегахъ Нѣмецкаго моря, но большая часть добывается 
въ Голландіи, откуда ихъ отправляютъ въ Англію вообще и въ Лондонъ въ осо-
бенности. Берлинъ тоже большую часть угрей получаетъ съ Нѣмецкаго моря. 

Мясо угрей считается самымъ лучшимъ, какое только могутъ доставить рѣч-
ныя-рыбы, и поэтому оно находить много потребителей; На нѣмецкихъ берегахъ 
угорь въ свѣжемъ, копченомъ или маринованномъ видѣ составляетъ немаловажный 
предметъ торговли и пересылается оттуда съ одной стороны въ Петербургъ, а съ 
другой въ Румынію. , » 

* ' . 

Морскіе угри (Conger. Ыеегааіе), въ общемъ очень схожіе съ рѣчными, отли-
чаются отъ нихъ только длиннымъ, занимающимъ почти всю верхнюю сторону 



ОТРЯДЪ i r . — ОТКРЫТО It У8ЫРПЫ я. 429 

тѣл^ спиннымъ плавникомъ, начинающимся надъ- или позадй грудного плавника, 
верхнею челюстью, удлинняющейся надъ нижней, и, кромѣ того, отсутствіемъ чешуи 
на гладкой слизистой кожѣ. • 

На европейскихъ берегахъ живегь извѣстнѣйшій представитель этого рода, 
М о р е н о й у г о р ь (Conger conger, vulgaris, coramtinis, verus, niger, leucophaeus и occi-
dentalis, Muraena conger и myrus. Seeaal. Congre coraraun), очень большая рыба, 
которая можетъ достигнуть исключительной величины болѣеі, чѣиъЗ ш, въ длину, 
и, по Імовамъ Ярреля, иногда вѣситъ слишкомъ 50 kgr. Окраска верхней стороны 
туловища равномѣрно блѣдно-бурая, по бокамъ свѣтлѣе, а внизу переходитъ въ 

Морской угорь Conger conger. Ч,о наст вел. 

грязно-бѣлую; спинной и заднепроходный плавники—бѣловатыв съ черноватымп 
краями; на бокахъ рѣзко выступаютъ болѣе свѣтлыя линіи. 

Нѣкоторые изслѣдователи выражали мнѣніѳ, что морской угорь есть ничто 
иное, жакъ вполнѣ развившійся, благодаря долгому пребыванію въ морѣ, тотъ-жѳ 
рѣчной угорь; но различіе между этими двумя рыбами такъ значительно, что по-
добное мнѣяіе заслуживаетъ упоминанія только ради своей оригинальности: форма 
туловища, расположеніе плавниковъ, окраска, количество позвонковъ и другія 
свойства внутренняго строенія достаточно раздѣляютъ эти два вида. 

Морской угорь распространенъ по всему земному шару во всѣхъ умѣрен-
ныхъ и тропичесЕИХъ областяхъ морей. На европейскихъ берегахъ, а, по словамъ 
Гюнтера, также и у острова Св. Елены, около Тасманіи и Японіи онъ ловитаі 
дѣлыми массами. Онъ любить скалистые берега или отыскиваетъ на плоскихъ 
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берегахъ по крайней мѣрѣ скалистое две и прячется здѣсь въ углубленіяхъ л рас-
щелинахъ камней, хотя отлично умѣетъ прятаться и въ песчаномъ днѣ, зарываясь 
въ песокъ. Это необыкновенно прожорливое животное, которое по своимъ хищна-: 
ческимъ наклонностямъ не щадитъ даже болѣе слабыхъ представителей своего 
рода: изъ желудка одного морсдого угря, вѣсомъвъ]2 kgr., Яppeль вынулъ трехъ 
камбадъ п одного молодого, морского угря Въ 1 т.-длнною. Сила его челюстей 
такъ велика, что онъ легко раздробляетъ раковины. Перѣдко этотъ хищникъ 
отыскиваегь омаровыя верши п овладѣваетъ пойманными въ нихъ раками, но' 
за жадность свою часто платится свободой п жизнью. Въ противоположность рѣч--' 
ному угрю у него, по крайней мѣрѣ въ холодные мѣсяца, разительнѣе выражается 
половое различіе. Время метанія икры наступаетъ въ декабрѣ или январЬ. Мо-
лодыхъ, длиною съ падецъ, можно видѣть лѣтомъ на скадистыхъ берегахъ. 

По новымъ изслѣдованіямъ можно считать вѣроятнызіъ, что втн дѣтеныши, по 
крайней мѣрѣ отчасти, подвергаются превращенію, или-же остаются нѣкоторое время 
на низкой ступени развитія. Именно въ настоящее время такъ называемыхъ Ломкихъ 
угрей, для которыхъ образовали особое -семейство (LeptocepUalidae), считаюгъ за 
молодыхъ морскихъ угрей въ зачаточномъ состояніи. Эти ломкіе угри представ-
ляютъ собою маленькихъ, стекловидныхъ, совершенно прозрачныхъ рыбокъ съ мало-
развитыми костями и съ еще необразовавшамися ребрами. Чаще всего встрѣчаю 
щаяся форма, Ломкій угорь (Leplocephalus morrisii. Glasaal) который въ настояшее 
время разсматривается Гиллемъ и Гюнтеромъ за своеобразно развитую личинку 
морского угря, имѣетъ очеаь сильно сжатое съ боковъ, спереди п сзади почти 
равномѣрно заостренное лентообразное туловище, маленькіе грудные плавники, 
начннающіеся далеко позади спинной и заднепроходный плавники, которые оба 
соединяются съ хвостовымъ, и рядъ зубовъ въ верхней и нижней челюстяхъ. Объ 
опредѣленной окраскѣ собственно ничего нельзя сказать, такъ какъ это животное 
безцвѣтно какъ вэда, п такъ прозрачно, что, по словамъ Беннета, сквозь его тѣло 
легко можно читать буквы. Длина достигаетъ около 10 с т . Замѣчательно его внут-
реннее строеніе. Внутренности образуютъ только прямую узкую кишку, проходя-
щую отъ головы къ заднему проходу и нигдѣ собственно не расширяющуюся. 
Если эту рыбву положить на стекло и держать ее противъ свѣта, то можно 
ясно видѣть пищеварительную кишку, проходящую внутри тѣла. 

Пеннанть получилъ перваго ломкаго угря изъ мѣстности Холихидъ; позднѣе 
впродолженія нѣсколькихъ лѣтъ было поймано ихъ около 20 екземпляровъ въ 
различныхъ мѣстахъ Великобританскаго побережья. На одномъ изъ атихъ угрей 
наблюдали замѣчательную живучесть этой рыбы. Поймавъ угря, его завернули въ 
бумагу для пересылки одному ученому; въ ѳтомъ положеніи онъ оставался впро-і 
долженіи 3-хъ часовъ, не переставая обнаруживать признаки жизни, а затѣмъ, 
когда его переіожили въ сосудъ съ соленой водой, онъ такъ живо оправился, что 
могъ продержаться еще яѣскол^ко часовъ. Его движенія очень граціозны, Беннетъ,. 
который поймалъ эту рыбку на открытомъ морѣ и тотчасъ-же положилъ ее ві̂ , 
сосудъ съ морскою водою, сравниваетъ ея движенія съ движеніями угря относи-
тельно проворства и ловкости, которыя проявляло это странное созданіе. 

Хотя мясо морскихъ угрей не считается особенно цѣннымъ, но все-же ловлею, 
ихъ усердно занимаются, такъ какъ они представляютъ собою крайне дешевую 
пищу. Прежде на англійскихъ берегахъ сушили множество этой рыбы для отправки 
въ Пспанію и южную Францію; сушеное мясо толкли въ крупный порошокъ и 
употребляли его для приготовленія суповъ и другихъ подобныхъ кушаній. На 
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берегахъ Корнваллиса для ловли ихъ пользуются преимущественно длинными 
ручными удами, употребляя въ видѣ приманен сардинки, тогда какъ на фран-
цузскихъ берегахъ въ качествѣ приманки предпочитается пескорой. Чѣмъ темнѣѳ 
ночь, тѣмъ добыча обильнѣѳ, Каучъ увѣряетъ, что три чоловѣка въ одну ночь до-
бываютъ иногда до 2000 kgr. этой рыбы. Па Оркнейскихъ островахъ рѣчная 
выдра, которая, какъ извѣстно, уходить оттуда въ море, часто доставіяетъ къ 
столу прибрежяыхъ жителей морскихъ угрей, такъ какъ она изъ пойманцыхъ и 
вытащенныхъ на берегъ рыбъ съѣдаетъ только небольшое количество, остальное-
же пpeJ^ocтaвляeтъ тЬмъ, кто хорошо изучилъ ея мѣстопребываніѳ и укромные 
уголки и не щадить трудовъ для обыскиванія ихъ. 

Пойманные морскіѳ угри привыкаютъ въ короткое время даже къ тѣсному 
бассейну, выбираютъ себѣ тамъ подходящій уголокъ, при сіучаѣ прячутся такжэ 
подъ живой морской черепахой и вяло проводятъ здѣсь весь день въ лѣнивомъ 
покоѣ, тогда какъ ночью, напротивъ, почти непрерывно находятся въ движеніи. 
Ихъ постоянный ненасытный голодъ скоро такъ тѣсяо сближаетъ ихъ съ воспита-
телемъ, что она при видѣ предлагаемой имъ пищи даже днеиъ оставляютъ свод 
убѣжища и подъ 'конецъ безбоязненно берутъ принесенный имъ кормъ прямо изъ 
рукъ. При обильной пищѣ они выростаютъ необыкновенно быстро. 

, * * 
* 

У древнихъ риміянъ высоко цѣннлось мясо одного угря, называемаго Му-
реной. Ради нея заграждали плотинами пруды и заливы и сажали туда много 
этихъ рыбъ, ч т о б ы всегда имѣть ихъ готовыми для своихъ. пиршествъ. Попокйзанш 
Плинія, первыиъ устроилъ подобный прудъ Гирій и такъ населЕлъего,чтопри тріум-
фальноиъ шествіи Цезаря онъ могъ поднести къ столу своимъ друзьямъ 6000 штукъ. 
«Римлянинъ Крассъ писалъ, что онъ въ одномъ садкѣ имѣлъ прекрасную большую 
мурену, которую онъ очень любилъ и украшалъ золотыми пластинками; эта мурена 
узнавала голосъ Красса, подплывала къ нему и брала пищу изъ его рукъ; когда 
ѳта рыба околѣла, Крассъ носилъ по ней трауръ, похоронилъ ее и оплакивалъ». 
Если только справедливы исторіи, разсказываемыя про муренъ, то ѳтп рыбы до-
водили нѣкоторыхъ риилянъ до большнхъ жестокостей. Видій Полліонъ какъ-то 
узналъ, что лучшимъ кормомъ для муренъ служитъ чеіовѣческое мясо й для этого 
пожертвовалъ яѣсколькиии своими рабами, т. е, за проступки наказывалъ ихъ 
тѣмъ, что топплъ въ прудахъ на съѣденіе муренамъ. 

Во всякомъ случаѣ эта рыба принадлежитъ къ такимъ, который хорошо были 
извѣстны древнимъ, по крайней мѣрѣ, про нее существуетъ много разсказовъ, 
но они содержать уднвительныя свѣдѣнія объ ея нравахъ и рожденіи. Говорятъ, на-
примѣръ, о счудесномъ спариваніи Ихъ съ земными змѣями или ужами, описанномъ 
какъ дѣйствительныйфактъ, не только язычниками, но и нѣкоторыми знаменитыми 
богословами и толкователями священнаго писанія, которые основывались на разска-
захъ простыхъ людей». Разсказывалось еще много о враждѣ и битвахъ муренъ, 
и Геснеръ, наивно собравъ весь матеріалъ, говорить: «мурены ванимаютъ среднее 
мѣсто между рыбами, держащимися недалеко отъ берега, и тѣми, который живутъ 
въ глубокомъ морѣ; ихъ обыкновенно ловятъ въ отверстіяхъ камней и скалъ, на-
полненныхъ маленькими ракообразными. Онѣ плотоядны, имѣютъ особенное при-
страстіе къ большимъ каракатицамъ, любягъ какъ прѣсную, такъ и соленую 
воду, хотя онѣ не входятъ ни въ какія рѣки и могутъ жать долгое время-
безъ воды, такъ какъ, подобно угрямъ, жаберныя отверстія у нихъ малеяь-
кія и въ небольшомъ количествѣ. Онѣ мечутъ икру круглый годъ и не имѣ-
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подобно другимг рыиамъ; онѣ въ ютъ для того опредѣленнаго времени, 
большомъ количествѣ мечутъ молоки и яйца, который дѣлаются' .большими 
въ короткое время. Зиму онѣ проводятъ спрятавшись въ норкахъ и въ это время 
рѣдко ловятся. Замѣчательно, что жизнь этихъ рыбъ сосредоточивается въ хвостѣ, 
й, если его отрѣзать, то онѣ тотчасъ-ж6 уыираютъ, если-же отнять у нихъ только 
голову; то онѣ еще долго остаются жить. Если эти рыбы отвѣдаютѣ уксусу, онѣ 
становятся страшно яростными, и тогда дерутся, нападаютъ на другихѣ, ранятъ 

Мурена. Muraena Helena, '/s паст. вел. 

п защищаются зубами, имѣюшими двоякое устройство. ЛІурена—врагъ морского 
угря; она отъѣдаетъ ему хвостъ. Смертельную ненависть питаюгь другъ къ другу 
мурены, большая каракатица и одинъ морской ракъ, называемый Locnsta. Хотя 
большая каракатица можетъ принимать окраску камней, къ которымъ она прп-
цѣпляетсй, но все-же это- не помогаетъ ей, такъ какъ мурены хорошо знаютъ это, 
и, вядя ее высоко ползающей, бросаются на нее, кусаютъ и истощаюгь борьбою 
до тѣхъ поръ, пока она не утомится,- тогда откусываюп. ей лапы, а все тѣло раз-
рываютъ на куски. ГІапротивъ, морской ракъ вызываетъ муренъ на борьбу особою 
хитростью: онъ всовываетъ своп рожки въ нору въ скалѣ, гдѣ жііветь мурена 
отчего эта послѣдняя приходить въ ярость, вступаѳтъ въ борьбу и свпрѣпо ку 
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саетъ его; но все это не можетъ принести ему никакого среда по той причинѣ, 
что онъ покрыть твердой скорлупой, усѣянной острыми иглами. Ракъ-же схваты-
ваеть мурену въ свои клешни и держитъ ее до тѣхъ поръ, пока она нѳ обовьется 
вокругъ его иглъ и такішъ образомъ сама не найдетъ себѣ смерти, изранивъ себя 
объ иглы U т. д.». 

Надо оговориться, что всѣ ѳти сообщенія вѣрны только отчастя; но во вся-
комъ случаѣ доля правды въ нихъ есть. Отъ новыхъ-же изслѣдователей ми почти 
ничего не знаемъ о муренахъ. 

Мурена (Muraena helena, romana, guttata, Muraenophis heleua, Gymnothorax 
rauraena. Murane. Мигёпе commune), представитель рода Муренъ (Muraena. Muraal) 
отличается отъ родичей отсутствіемъ грудвыхъ плавниковъ и нѳскладнымъ строе-
ніемъ тѣла; она имѣетъ спинной, заднепроходныіг и хвостовый плавники, очень 
маленькія жаберныя отверстія на каждой сторонѣ, остроконечные, длинные зубы 
расположенные въ одинъ рядъ вверху и внизу, и кожу, лишенную чешуй. Основ-
ная окраска передней части тѣла красивая ярко-желтая, задняя часть буроватаго 
цвѣта; рисунокъ состоитъ изъ бурыхъ мраиорныхъ пятенъ, которыя замыкаются 
и разграничиваются, темными полосами. Длина мурены достигаетъ до 1,5 т . , 
вѣсъ-же ея доходить до 6 kgr. Она живетъ въ Срѳдизеиномъ морѣ, въ южной 
части Атлантическаго океани и въ Индійскомъ океанѣ, кромѣ того попадается 
также, на берегахъ Австряліи; иногда она заходить я на берега Беликобританіи, что 
случилось въ октябрѣ 1834 года. Мурена держатся на днѣ глубокихъ водь, а 
весной появляется на берегахъ для метанія икры. Раки и карикатица дѣйствительно 
составллютъ ихъ излюбленную ппщу, но прожорливость ихъ доходить до того, что 
за недостаткомъ необходимой пищи онѣ откусываютъ хвосты у себѣ , подобныхъ. 
Пойманный мурены яростно сопротивляются и даже наносягь неловкимъ рыбакамъ 
опасныя пораненія. Для ловли употребляютъ удочки и верши. Клюнувъ на удочку 
и̂ почувствовавъ, что ее тянетъ крючекъ, мурена пытается иридѣпиться хвостомъ 
къ какому-нибудь твердому .предмету, и вообще выказываетъ до послѣдней возмож-
ности самое упорное сопротивленіе. Мясо .и. понннѣ еще считается очень вкуснымъ. 
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Отрядъ У. 

Пучкожабѳрныя. (Lophobrancliii). 

Относительно тѣхъ немногихъ рыбъ, которыя образуютъ оба послѣдніѳ отряда 
костистыхъ рыбъ, можно сказать почти одно и то-же. Всѣ рыбы, принадлежащія 
къ втимъ двумъ' отрядамъ, отличаются особенныыъ'строеніемъ и представляютъ 
собою совершенно безполезныя въ домашнемъ хозяйствѣ существа, надъ значе-
ніемъ которыхъ чедовѣкъ только напрасно ломалъ-бы еебѣ голову. Рыбы У-го 
отряда называются пучкожаберными потому,- что ихъ жабры, вмѣсто того, чтобы 
состоять изъ гребневидныхъ лопастей, образуются изъ малевькихъ пучковъ, распо-
ложенныхъ попарно нажаберныхъдугахъ. Къ этому важному отличительному признаку 
присоединяются еще и другіе: рыло ихъ удлинено на подобіе трубки, кости верхней 
челюсти подвижны, большая жаберная крыпіка, за исключеніемъ небольшого отвер-
стія, вся обтянута кожей, обыкновенно длинно вытянутое туловище покрыто щит-' 
ками. Внутреннее строеніѳ въ существенномъ имѣетъ тѣ-же отличительные при-
знаки, вакіе свойственны прочимъ костистымъ рыбамъ. Скелетъ состоить изъ 
настоящихъ костей. Кишечный каналъ не имѣетъ ничего особеннаго; плавательный 
пузырь въ сравненіи съ туловищемъ очень великъ. 

Пучкожаберныя всѣ безъ исключенія живутъ въ морѣ, и въ южныхъ моряхъ 
гораздо въ большемъ разнообразіи и изобиліи, чѣмъ въ сѣверныхъ; онѣ держатся 
обыкновенно по близости берега, охотнѣе-же всего между морскими растеніями, и 
питаются маленькими ракообразными, червями, а можегь быть и икрою другпхъ 
рыбъ. Объ ихъ размноженіи спорили долгое время, Гарласъ, никогда нѳ находившій 
между ними самцовъ, считалъ ихъ за гермафродитовъ, производящихъ на свѣтъ 
живыхъ дѣтенышей; Блохъ впервые замѣтилъ яйца, и именно, какъ онъ думаетъ, 
внутри пузыря, съ нижней стороны брюха, около задняго прохода, но онъ также 
предполагалъ, что онѣ родятъ живыхъ дѣтенышей, такъ какъ невѣрно истолковалъ 
значеніѳ пузыря. Только новѣйшія изслѣдованія пролили свѣтъ на размжоженіе 
пучкожаберныхъ. Въ настоящее время^мы знаемъ, что яйца въ одномъ семействѣ у 
самки, а въ другомъ — у самца прикрѣпляются къ наружной части тѣла и здѣсь 
развиваются. 

Первое семейство отряда, характеризующееся широкими жаберными отвер-
стіями и двумя спинными плавниками, составляютъТрубкоротовыя(8о1епо8Іоті(іае). 
Въ настоящее время существуетъ всего только одинъ родъ этого семейства, имѣю-
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щій въ Пндійскомъ океапѣ своихъ представителей въ количествѣ только двутсі. 
или трехъ видовъ. Рыбы этого рода отличаются длинной трубкообразнои мор-
дой, сжатымъ туловищемъ съ очень короткимъ хвостомъ іі накожнылъ панцы-
ремъ, состоящимъ изъ звѣздообразныхъ косточекъ и лежащимъ поді. тонкий кожей 
Самцы у нихъ меньше самокъ, но окрашены красивѣе ихъ. Въ этомъ семействі. 
потомство выводятъ саыкп, а не самцы, какъ въ слѣдующемъ семействѣ. Изъ ихъ 
грудныхъ плавниковъ образуется содержащій въ себѣ яйца мѣшокъ, въ которомъ 
вылупляются милодыя рыбки. П а нашемъ рисункѣ изображена самка Трубкорота 
синепераго (Solenosturaa cyanopterum), вида, который' водится отъ Занзибара до 
Китая и Церама. 

' Семейство Иглицевыхь (Syngnathidae), населяющее своими приблизительно 
120 извѣстными намъ видами всѣ моря жаркагои умѣреннаго поясовъ, составляетъ 
ядро этого отряда. Ихъ угловатое туловище очень удлинено и постепенно утон-

Трубкоротъ синеііерыіі. Solenostoma cyanopterum. (Cajnta). Паст. лел. 

чается кзаду; рыло вытянуто въ видѣ трубки, такъ какъ рѣшетчй,тая кость, сош: 
никъ, барабанная кость, преджаберникъ и поджаберникъ значительно удлинены; 
пасть расположена напереди и открывается наверхъ почти отвѣсно; жаберное 
отверстіе помѣщается въ области затылка. Брюшныхъ плавниковъ совсѣмЪ нѣтъ; 
грудные, лежащіе тотчасъ за жабрами малы, но развиты хорошо; спинной 
плавникъ по величинѣ превосходитъ всѣ прочіе; хвостовый расширяется на концѣ 
тонкаго хвоста въ видѣ маленькаго вѣера съ длинной рукояткой. Яйца развиваются 
въ мѣшкообразной отвислости кожи, которая помѣщается у самца подъ брюхомъ ила 
подъ хвостомъ, и дѣтенышп выходятъ на свѣтъ черезъ щель. Многіе виды, гово-
рятъ, обнаруживаютъ особенную заботливость по отношенію своего потомства и 
оберегаютъ своихъ "дѣтенышей послѣ ихъ вылупленк. Образъ жизни различныхъ-
вндовъ въ общемъ мало различается между собою; разнцца проявляется нѣкото-
рымъ образомъ только во внѣшней формѣ самп.хъ рыбъ. 

Во главѣ семейства стоять Иглицы (Syngnathus). Цхъ отличительные при-
знаки выражаются въ необыкновенно вытянутомъ строеніи туловища, продолженіе 

* 
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котораго составдяетъ голова, лежащая,ва одной, плоскости съ туловишсмъ. Осно-
ВЕ̂ ніе спинного плавника тоже не возвышается надъ. спиной; хвостовый пл^вникъ 
значительно развитъ;.яичный мѣшокъ снизу отіірытый. 

Одинъ изъ самыхъ: обыкновенныхъ и ,распростраа.енныхъ видовъ этого рода" 
представляетъ собою. Игла-рыба^, Иглица , (Syngnathus. acus, typhle, variegatus, 
pelagicns, rubescens, ferrugifieus, tenujrostris, brevirpstris». bucculentus,, agasizii, 
спѵіегі-и delalandii. 8ееііа(іе1),,крайне| тощая рыбка,,.клтордя въ длину можетъ, 
достигать до 60 ст . и по блѣдно-бурому фону, покрыта лемно-бурими, полосками,, 

Игла-рыба. Syngnathus,acus ii МорскоЛ; конекъ. Hippocampus antiquorura ' / j иаст. вел. 

Въ^спинномъ плаваикѣ насчитываютъ •40'лучей, вътрудномъ — 12, въ заднепро-
ХОДНОМЪ—4,' я въ^хвостѳвомъ —Ш. ' , . 

Область-распространенія игльт-рыби охватываеть всѣ восточныя части Атлан-; 
тическаго океана, начиная, съ сѣверной Европы и до мыса. Доброй ІІадеасды, 
включая сюдгі связанныя съ океаномъ воды,' особенно -Средиземное,' Чернов, Пѣ^ 
мецкое й Балтійское моря. На южиыхъ берегах- .̂ Европы ѳта рыба необыкновенно; 
многочисленна въ благопріятныхъ для- йея иѣстахъ, ві> Валтійскомъ-же-морѣ она' 
встрѣчается очень рѣдко. Любимымъ ея мѣстопребываніемъ служатъ подводные луга,' 
тѣ плоскія, неглубокія береговы? озерки и бодотца^ ко-то'рыя роскошно поросли длинно-
листными водорослями. Здѣбь ихъ можно видѣть между водорослями, зачастую 
собравіпихся массами,<въ различных! ^іоложеніяхъ: нѣкоторыя ^зъ нихъ' обращены 
toлoвoю вверхъГ другія внизъ', однѣ • в.ъ . горизонтальномъ полоягвйіп, другія /въ' 
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наклонномъ, и при отомъ всѣ медленно двигаются впередъ. При необыкновенной 
длинѣ туловища п малой величинѣ грудныхъ и хвосговаго плавниковъ, двигатель-
нымъ органомъ можеть считаться только спинной плавникъ, именно перемѣщѳніѳ 
совершается вслѣдствіе непрерывнихъ волнообразныхъ движеній этимъ плав-
ниЕомъ, которыя постоянно 11 равноиѣрно подвигаюгь тѣло впередъ. Такъ 
какъ съ недавня го времени атихъ -рыбъ стали часто содержать въ неволѣ, то 
йтоть способъ передвиженія можно легко наблюдать, и тогда скоро становится 
яснымъ, что грудные и хвостовый плавники предназначены только для урѳ-
гулированія йзбраннаго направ.!енія. Какъ ни несовершенны кажутся органы 
передвиженія этой рыбы, однако они позволяютъ рыбкамъ перемѣнять міісто по ихъ 
усмотрѣнію, и этимъ объясняется, почему иногда ихъ можно встрѣтять въ глубокой 
водѣ далеко отъ берега. Пища состоитъ изъ всевозможныхъ маленькихъ животныхъ, 
•тонкоскорлупныхъ раковинъ, мелкихъ моллюсковъ, червей и т. п-., ; но всегда 
только изъ'Самыхъ слабыхъ созданій, вслѣдствіѳ чего искусственное питаніе ихъ 
почти невозможно 

У этой рыбы Экштремъ и изслѣдовалъ способъ размноженія пучкожаберныхъ. 
Самедг имѣетъ начинающуюся на хвосгЬ и продолжающуюся вдоль его до V» 
его длины трехугольную бороздку съ чуть-чуть выгнутыми боковыми стѣнками, 
которыя замыкаются тонкими клапанами, лежащими вдоль одинъ за другпмъ, при-
чемъ края ихъ почти схрдятся. Осенью и зимою іглапаны бываютъ тонки и впа-
даютъ въ бороздку; въ апрѣлѣ-же, когда приближается время метанія икры, они 
распухаютъ и бороздка наполняется слизью. Около мая самка кладетъ яйца въ'эту 
бороздку одно за другймъ, въ видѣ шнурка, края замыкаются и зародыши до конца 
іюля остаются въ бороздкѣ, а при опасности а снова забираются туда. Очень 
странно, что самцовъ гораздо меньше, чѣмъ самокъ, тогда какъ у остальныхъ рыбъ, 
какъ и вообще у всѣхъ позвоночныхъ животныхъ, замѣчается какъ разъ противу-
положное. По словамъ Валькота, игла-рыба, имѣющая въ длину отъ 10 до 12 ст . . 
уже способна къ размноженію. 

«Мясо этйхъ рыбъ, какъ я убѣдился», говорптъ Геснеръ, «очень жесткое, 
твердое, сухое, но вкусно'е п пріятное, какимъ-бы сиособомъ его нп приготовляли. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пхъ солятъ и ѣдятъ сырыми, какъ другихъ маленькихъ 
«орскихъ рыбъ». Я не знаю, насколько основательны эти показанія, ко по край-
ней мѣрѣ въ настоящее время я ничего не слыхалъ о довлѣ этой рыбы, пред-
ставляющей для нашего вкуса такъ мало соблазна. 

* 
* 

«Чудесная тайна мірозданія Божія и совершёнство природы проявляютъ себя 
на многихъ удивительныхъ твореніяхъ, но всего болѣв на одномъ морскомъ жи-
вотномъ или рыбѣ, существующей и въ настоящее время, которая своею головою, 
шеей, мордой, грудью и шейными волосами совершенно походитъ на лошадь, за 
исключеиіемъ задней части или хвоста, имѣюгцаго другое строеніе. Пѣкоторые про-
фаны пріурочиваютъ ихъ къ василискамъ, на основаніи того; что хвосгь у нихъ 
можегь сгибаться во всѣ стороны и въ какомъ положеніи онъ согнутъ, когда жи-
вотное умираетъ, въ такомъ и остается». 

Морской конекъ (Hippocampus antiquorum, btdvirostris, japonicus и rondeleti, 
Syngnathus hippocampus. Seepferdchen.), представитель одноименнаго рода (Пірро* 
campus), о которомъ говоритъ старый Геснеръ, такъ характерно отличается своею 
головою, стоящею подъ прямыиъ угломъ къ сильно сжатому туловищу, и своимъ 
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хватательнымъ хвостомъ бѳзъ шавниковъ, что его нельзя не узнать сразу. Морда 
у него относительно короткая, маленькій ротъ нѣсколько открыть посрединѣ, голова 
украшена бородатымъ хрящевиднымъ отросткомъ, а хвостъ усэженъ по краямъ 
иглами; туловиш;е покрыто широкими щитками, а хвостъ — четырьмя плоскими 
кольцами и пучками нитей. Общая окраска б.іѣдная пепельно-бурая, которая при 
извѣстномъ отраженіа свѣта отливаетъ синимъ и зеленоватымъ. Въ спинномъ 
плавникѣ насчитываютъ 20 лучей, въ грудномъ 17 и въ заднепроходномъ 4. Длина 
колеблется между 15—18 ст . 

Начиная съ Средиземнаго моря, которое считаютъ жастоящимъ отечествомъ 
морского конька, онъ распространяется въ іт.іантическомъ океанѣ до Бискайскаго 
залива и еще дальше на сѣверъ; кромѣ того отдельными экземплярами онъ попа-
дается въ Великобританскихъ водахъ и въ Нѣмецкомъ морѣ, а также и въ Австра-
ліи. Какъ и родственная ему игла-рыба, онъ держится только тамъ, гдѣ роскошная 
растительность покрываетъ морское дно, такъ какъ между водорослями онъ отыски-
ваетъ себѣ пищу. Здѣсь его можно видѣть спдящимъ почти неподвижно на расте-
ніяхъ или медленно плавающимъ вокругъ. Его движенія, образъ жизни и привычки 
вамядно изображены Лукисомъ, который дѣлалъ своп наблюдения надъ плѣнными 
морскими коньками. «При плаваніи», пишетъ онъ, «они держатся отвѣсно, держа 
хвостъ въ соотвѣтственномъ его, дѣятельностн положевій; они быстро обматываются 
имъ вокругъ водоросли и въ этомъ положеніи старательно высматриваютъ въ водѣ 
добычу, замѣтивъ которую, съ замѣчательнымъ проворствомъ бросаются на нее. 
Когда сойдутся два конька вмѣстѣ, то зачастую они перевиваются другъ съ 
другомъ хвостами, послѣ чего принимаются дергать и тянуть, чтобы снова распутаться 
и приэтомъ прийрѣпляются подбородкомъ къ водоросли, чтобы крѣпчѳ держаться. 
Глаза ихъ двигаются, какъ у хамелеона, независимо другъ отъ друга, и эта осо-
бенность ихъ, вмѣстѣ съ измѣнчивостью двѣтовъ, сильно привлекаетъ къ нимъ зри-
телей». Въ общемъ, соглашаясь съгЬмъ, что говорить Лукисъ, я все-таки не могу 
не возразить противъ того, что онъ утверждаетъ далѣе, будто ни одинъ обитатель 
морской глубины не проявляетъ столько игривости и ума, сколько морскіе коньки. 
Я наблюдалъ и ловилъ ихъ цѣлыми тысячами въ лагунахъ около Венеціи, сотнями 
воспитывалъ п изучалъ ихъ по цѣлымъ иѣсяцамъ, но ни на одномъ изъ нихъ не 
замѣтилъ ничего подобнаго: они нисколько даже не забавны и не понятливы, на-
протйвъ, очень скучныя и глупыя созданія; но ихъ своеобразное строеніѳ, необык-
новенная осанка, ихъ медленныя, безпрерывныя, какъ бы торжествеяяыя движенія, 
такъ же, какъ и измѣнчивость въ окраскѣ, невольно привлекаютъ зрителя и ири-
водятъ непривычнаго наблюдателя къ подобному сужденію. По моему мнѣнію 
лучше всего характеризовать морского конька, назвавъ его красивою рыбкою. 
Ихъ пища состоитъ главнымъ сбразомъ, если не исключительно, изъ очень 
маленькихъ, почти незамѣтныхъ невооруженному глазу ракообразныхъ, которыхъ 
они собираютъ съ листьевъ водорослей. Такъ какъ плѣннымъ морскпмъ конькамъ 
можно въ избыткѣ доставлять втихъ крошечныхъ животныхъ только тогда, когда 
живешь на берегу моря, то немудрено, что рано или поздно всѣ эти рыбы бы-
ваютъ обречены на голодную смерть. При ловлѣ тоже, конечно, многія изъ нихъ 
умираютъ, а во время грозы онѣ разомъ погибаютъ всѣ. 

Размноженіе происходить такимъ же способомъ, какъ и у другихъ иглице-
выхъ. Самка кладетъ яйца на брюхо самца; они здѣсь крѣпко прицѣпляются, 
самецъ оплодотворяетъ ихъ и тогда, посредствомъ отвисанія верхней кожи, обра-
зуется мѣшокъ, въ которомъ яйца развиваются и остаются до вылупленія дѣ-
тенышей. 
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«Мясо этой рыбы», заыѣчаетъ далѣѳ Геснеръ, «не употребляется въ пищу 

никакимъ народомъ, такъ какъ оно ядовито и причиняетъ жестокія болѣзни». 
Весьма возмижно, что древніе дѣлали надъ этямъ изслѣдовавія и сообщали совер-
шенную правду, потому что и у морского конька пища можетъ оказывать 
большое вліяніе на мясо. Для свѣдѣнія интересующихся я сообщаю, что, по 
сдовамъ Геснера, «если повѣсить это животное на шею, то развивается похоть. 
Кромѣ того высушенное и истолченное въ порошокъ мясо удивительно помогаетъ 
противъ укусовъ бѣшеноіі собаки. Пепелъ этого животнаго, смѣшанный съ лежа-
лымъ саломъ и селитрою или съ крѣпкимъ уксусомъ, составляетъ хорошую мазь 
для лысыхъ или для тѣхъ, у кого лѣзугь волосы. Порошкомъ высушеннаго мор-

Тряпичпіікъ. Phyllopteryx eques. ' / , наст. вел. 

ского конька можно успокоить боль въ боку или колотья, а употребленіѳ внутрь 
помогаетъ тѣмъ, которые не могутъ задерживать мочу». 

* * 
* 

Въ австралШскихъ водахъ, вмѣстѣ съ морскими коньками, водится особен-
ный родъ (Phyllopteryx), который мы называемъ Тряпичниками. Они соединяютъ 
въ себѣ, такъ сказать, всѣ особенности семейства п характеризуются главнымъ обра-
зомъ необыкновеннымъ обиліемъ шиповидныхъ отростковъ, лѳнтообразныхъ при-
датковъ и т. п., которые помѣщаются почти на всѣхъ щиткахъ и болтаются по 
всѣмъ сторонамъ тѣла, подобно лоскутьямъ платья. Спинной плавникъ помѣщается 
исключительно на хвостовой части. Короткіе шипы крѣпкіе и острые; лентообраз-
ные отростки упруги, а прочія отвислости тонкія и гибкія. За исключеніемъ ясно-
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замѣтнага спинного плавника и небольшихъ грудныхъ, всѣ прочіе недоразвиты; 
болтающіяся ленты кожи до самообмана дѣлаютт, ѳтихъ-жявотвыхъ похожими на 
морскія растенія. Яйца созрѣваютъ въ мягкой слизистой массѣ на нижней сто-
ронѣ хвоста; при этомъ нѳ образуется мѣшка. 

Изображенный на нашемъ рисункѣ въ '/з натуральной величины видъ Тря-
пичника (Phyllopteryx eques. Fetzenfisch) имѣегь зеленовато-бурый цвѣть. Его 
хвостовый плавникъ снабженъ 37 лучами. 

Объ образѣ жизни этихъ рыбъ до сихъ поръ ничего неизвѣстно. Во всякомъ 
случаѣ можно безошибочно сказать, что ояѣ, подобно ыорскимъ конькамъ, обвива* 
ются хвостомъза водоросли, накоторыхъ онѣ походить и формою своею, и окраскою. 

Гааке нашелъ одинъ экземпляръ этого вида подъ кучею водорослей на глу-
бинѣ нѣсколькихъ метровъ въ залввѣ Св. Винцента, 



Отрядъ УІ. 

Твердочѳлюстныя (Plectognathi). 

«Кто захочетъ сопоставить премудрость Божію, проявляемую въ-живыхъ со-
зданіяхъ, съ человѣческими понятіяии о цѣлесообразности», сп])аведливо говорить 
Гибель, «тотъ будетъ поставленъ въ затрудненіе при разсматриванін твердочѳ-
люстныхъ. Человѣку эти необыкновенныя созданія вовсе не нужны; мясо ихъ не-
вкусно и у нѣкоторыхъ въ извѣстноѳ врекя бываетъ даже ядовито; въ хозяйствѣ 
природы они также играютъ крайне жалкую роль, потому-что не истребляютъ 
чрезмѣрво размножившихся животныхъ, а также не служить и другимъ существен-
нымъ Пйщевымъ матеріаломъ; ихъ образъ жизни такъ-же необыкновеневъ, какъ 
строеніе и внѣшній видъ. Это удивительныя рыбы, которыя останавливаютъ на 
себѣ наше вниманіе, только благодаря CBoeS оригинальности». 

Своеобразность строенія и нравовъ твердочелюстныхъ такъ замѣчательна, 
что Кювье былъ вынужденъ образовать изъ вихъ особый отрядъ, Саыыыъ важ-
нымъ характернымъ признакомъ считается маленькі& ротъ, въ верхней челюсти 
котораго кости крѣпко и неподвижно срослись между собою. Впрочемъ, втогь 
признакъ свойственъ не всѣыъ рыбамъ этого отряда, а помимо того его можно 
замѣтить и у другихъ рыбъ. Кромѣ того твердочелюстныя рѣзко отличаются отъ 
всѣхъ другихъ рыбъ покровомъ своего тѣла. У нѣкоторыхъ кожа совсѣмъ голая и 

•гладкая, у другихъ она покрыта ромбоидальными щитками или иглами, что спо-
собствуегь странности внѣшняго вида этихъ рыбъ. Жаберныя крышечки обтянуты 
кожей и открываются въ видѣ узкой щели, лежащей впереди грудныхъ плавни-
ковъ. Зубная система такъ-жѳ своеобразна, какъ и все въ-этой рыбѣ: челюсти или 
вооружены сильными зубами, или-жеонѣ сами образуютъ какъ-бы одинъзубъ, докры-
тый эмалью. Плавники у этихъ рыбъ тоже совершенно иные, чѣмъ у другихъ рыбъ: 
непарные плавники всегда существуютъ, хвостовый и грудные тоже развиты; брюш-
ныхъ плавниковъ, напротивъ, обыкновенно нѣтъ. При изслѣдованіи внутренняго 
строенія оказывается, что реберъ и слѣда не существуетъ, кости твердѣютъ поздно; 
длинный кишечный каналъ не имѣетъ слѣпой кишкн, передъ желудкомъ часто нахо-
дится растяжимый зобъ, который можетъ раздуваться; большой плавательный пу-
зырь въ большинствѣ случаевъ существуетъ и т, д. 

Всѣ твердочелюстныя живутъ въ теплыхъ водахъ и рѣдко попадаются въ 
сѣверной и южной частяхъ обоихъ умѣренныхъ поясовъ, Онѣ живутъ въ морѣ, но 
между ними есть и такія, которыя подымаются въ рѣки и даже, весьма возможно, 
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что онѣ проводятъ въ нихъ большую часть своей жизни. ІІхъ движенія въ водѣ со-
вершенно своеобразны, внолнѣ согласуясь со страннымъ устройствомъ этихъ рыбъ. 
Въ пищу онѣ употребляютъ раковъ или морскія водоросли; нѣкоторые виды пита-
ются по временамъ болѣе или менѣе исгмючительно медузами и кишечнополостными 
животными и, вѣроятно вслѣдствіе этой пищи, ихъ мясо получаетъ ядовитыя свой-
ства. О размноженіи и вообще объ сбразѣ жизни намъ извѣстно еще очень мало, 
хотя о нѣкоторыхъ видахъ существуютъ довольно обстоятельныя описанія. 

Твердокожія (Sclerodermi), составляющія первое, самое многочисленное семей-
ство отряда, обнимающее собою почти 100 видовъ, отличаются своимъ покровомъ 
и плавниками. Покровъ тѣла состоитъ изъ твердыхъ щитковъ или маленькихъ, 
шероховатыхъ, зернистыхъ чешуекъ, а въ спинномъ пиавникѣ находятся крѣпкіе 
шипы. 

Отличительные признаки Спинороговъ въ тѣсноыъ смыслѣ (Balistes. Horn-
fische) слѣдующіе: кожа покрыта большими, твердыми чешуями, зубная система 
состоитъ изъ восьми зубовъ въ верхней и нижней челюстяхъ; въ первомъ спин-
номъ плавникѣ находится три иглистыхъ луча, на брюшкѣ выдается шероховатый 
конедъ тазовой кости, а позади его находится обыкновенно нѣсколько иглъ; вто-
рой мягкій, длинный спинной плавникъ лежитъ надъ такпмъ-же заднепроходнымъ 
п.іавникомъ. 

Въ европейскихъ моряхъ представителемъ этого рода является Спинорогъ 
европейсиій (Balistes capriscns, lunulatus, castaneus, fnliginosus и carolinensis. 
Drtlckerfisch). Окраска его при жизни голубая съ красноватыми расплывающимися 
пятнами, а послѣ смерти пер еходитъ въ однообразную блѣдно-бурую; спина, какъ 
обыкновенно, темнѣе груди и брюха. Въ спинномъ плавникѣ насчитываютъ 3 твер-
дыхъ и 28 мягЕихъ лучей, въ грудномъ 15, въ заднепроходномъ 26 и въ хвосто-
вомъ 14. Длина достигаетъ 30—40 cm. 

Начиная съ Средиземнаго моря, спинорогъ европейский распространяется по 
Атлантическому океану до Великобританскихъ береговъ, но здѣсь считается за 
рѣдкость. 

Другой видъ, Спинорогъ индійскій (Balistes vetula и equestris. Altweiber-
fisch), живушій въ Индійскомъ океанѣ, отличается отсутствіемъ иглъ въ хвосгЬ 
и серповидными спинными и заднеироходвымъ плавниками. Длина его приблизи-
тельно такая же, какъ и предъидущаго. Окраска верхней стороны и хвоста жел-
товато-бурая съ "Голубыми полосами; такого-же цвѣта и бока. Въ спинномъ плав-
никѣ 3—28 лучей, въ грудномъ—14, въ заднепроходномъ—25, въ глубоковырѣ-
занномъ хвостовомъ плавникѣ—12. 

У мореплавателей и прибрежныхъ жителей южныхъ морей всѣ спинороги 
пользуются дурною славою, потому-что употребленіе ихъ мяса влечетъ за собою 
оііасныя послѣдствія. Ядовитое свойство происходить отъ пищи спинороговъ, со-
стоящей изъ водорослей, а иногда также изъ кишечнополостныхъ. Пока рыба пи-
тается водорослями, ея мясо можно признать, если не особенно вкуснымъ, то все-
же безвреднымъ; когда-же кораллы находятся въ цвѣту, какъ говорятъ туземцы, 
наблюдается противуположное, потому что въ это время индійскіе спинороги и 
ихъ родичи питаются преимущественно этими маленькими животными. Какъ из-



о Т Р я Д Ъ VI. — Т в Е р д о Ч Е л ю с т н ы и. 4 4 3 

вѣстно, многія животныя изъ кишечиополостныхъ, производятъ на кожѣ сильный 
ожогъ, особенно чувствительный на слизистой оболочкѣ; кажется, что мясо спино-
роговъ получаеть отъ этой пищи такія-же свойства и такимъ образомъ становится 
вреднымъ. Собаки и кошки ѣдятъ сппнороговъ во всякое время безъ всякаго 
вреда для себя, у людей-ясе происходятъ страшныя послѣдствія. Сперва появляется 
ужасная рѣзь внутри, аатѣмъ судороги въ членахъ, опухоль языка, неподвиж-
ность глазъ, тяжелое дыханіе и подергиваніе личпыхъ мускуловъ. Мюньѳ, со-

Кузовокъ четырехрогій. Ostracion quadricornis. ' * паст. вел. 

общающій объ этомъ, увѣряетъ, что безъ медицинской помощи больной неизбѣж-
но умираетъ. Когда часть ппщи попадетъ въ кишечный каналъ, то появляются 
очень опасныя болѣзненныя явленія. Удачными лѣкарствами служатъ при этомъ 
рвотное и маслянистыя вещества; больные выздоравливаютъ обыкновенно черезъ 
В дней, хотя еще долго послѣ этого ощущаютъ сильную боль въ суставахъ, которая 
время отъ времени возвращается впослѣдствіи. 

Кузовки (Ostracion) отличаются отъ всѣхъ прочихъ рыбъ четырехрогимъ бе-
зобразнымъ туловищемъ, покрытымъ, вмѣсто чешуи, панцыремъ, который состоитъ 
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0 з ъ правильныхъ, большею чабтью шестиугольныхъ костяныхъ пластинокъ, такъ что 
подвижными остаются только хвостъ, плавники и губы. Хвостъ и плавники помѣща-
ются въ отверстіяхъ, образуюпшхся въ панцырѣ, и кажутся какъ-бы вставлен-
ными туда. Всѣ кузовки обладаютъ крѣпкими иглами, большею частью лежащими 
попарно, которыя еще болѣе способствуютъ оригинальному виду этихъ странныхъ 
созданій. Маленькій ротъ помѣщается на концѣ рыла; челюсти снабжены 10—12 
коническими зубами; жаберное отверстіе имѣетъ видъ щели, окаймленной кожис-
тою лопастью; въ жаберной перепонкѣ насчитываютъ шесть лучей. Языкъ ко-
роткій а неподвижный; желудокъ перепончатый и большой. Надъ хорошо разви-
тыми пазами, лежащими высоко на головѣ, зачастую находятся двѣ иглы, слу-
жащія очевидно для ихъ защиты. Изпѣстно до двадцати видовъ этого рода. 

Кузовокъ четырехрогій (Ostracion quadricornis, tricornis, sexcornutus, macu-
latus и lister, Lactophrys sexcornutus, Acanthostraciou quadricornis. Vierhorn, Coffre) 
имѣетъ двѣ иглы передъ глазами и двѣ позади на брюхѣ, замѣняющія грудные 
плавники; длина его достигаетъ 30—35 cm. Туловище у него трехгранное; пан-
цирь состонтъ изъ шестиугольныхъ, шероховатыхъ щитковъ, унизанныхъ какъ-бы 
бисеромъ; плавники маленькіе, закругленные, хвостъ длинный и сильный, служа-
щій главнымъ двигательнымъ органомъ, такъ какъ остальные плавники мало спо-
собствуютъ этому. Въ верхней челюсти насчитываютъ 14, а въ нижней 12 зу-
бовъ. Основная окраска красиваго бураго цвѣта съ красноватымъ отливомъ; на 
этомъ фонѣ выдѣдяются темныя продолговатыя пятна неправильной формы; хвостъ 
болѣе желтовато-бураго цвѣта и пятна на немъ кругловатыя; плавники желто-
ватые. Въ спинномъ плавникѣ насчитываютъ 7 или 8 лучей, въгрудномъ 11 или 
12, въ заднепроходномъ 10 и въ хвостовомъ тоже Ю, 

Объ образѣ жизни этой рыбы мы ничего не знаемъ. Всѣ кузовки ііринад-
лежатъ морямъ жаркаго пояса, живутъ на каменистыхъ или скадистыхъ мелко-
водныхъ мѣстахъ, ллаваютъ такъ плохо, что ихъ можно поймать рукою, рѣдко 
подымаются въ верхніѳ водные слои и внѣ воды скоро умираютъ. Ихъ пища со-
стоитъ изъ ракообразныхъ; объ одномъ видѣ, живущѳмъ въ Красномъ морѣ, ры-
баки разсказываютъ, что онъ охотно ѣстъ хлопчатую бумагу, которою шпаклюютъ 
пазы кораблей. Иѣкоторые виды ловятъ ради ихъ жирной печени; .мясо иныхъ 
цѣнится, тогда какъ другихъ считается ядовитымъ. Въ прежнія времена собирали 
крѣпкіе, несокрушимые панцыри кузовковъ и, какъ рѣдкость, привозили ихъ въ 
Европу. 

Скалозубовыя (Gymaodontes) представіяютъсобою семейство, заключающее болѣе 
80 видовъ, и отличаются своими челюстями, покрытыми массой, вродѣ слоновой кости, 
отдѣляющейся внутри сдоями; ихъ челюсти представляютъ собою въ нѣкоторомъ родѣ 
клювъ, который, подобно тому, какъ это бываетъ у попугаевъ или вообще у птицъ, 
можетъ въ извѣстной степени возстановляться послѣ притупленія огь жеванія. Ихъ 
жаберныя крышечки очень малы; пять жаберныхъ лучей сидятъ скрытыми въ глу-
бинѣ. За исключеніемъ едпнственнаго вида, онѣ всѣ обладаютъ громаднымъ 
плавательнымъ пузыреыъ и многія изъ нихъ могутъ надуваться, подобно воздушному 
шару, причемъ онѣ дѣйствительно вбираютъ въ себя воздухъ, наполняютъ имъ 
очень тонкокожій и растяжимый пищеводъ и такъ раздуваются, что въ самомъ 
дѣлѣ принимаютъ видъ шара, тогда онѣ переворачиваются въ водѣ, плывя верхней 
стороной внизъ и своими острыми шипами и иглами, торчащими со всѣхъ сто-
ронъ, отражаютъ нападеяіе враговъ. Прежде думали, что скалозубовыя облада-
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ютъ настоящими дыхательными органами, но они устроены у нихъ совершенно 
такъ-же, какъ и у другихъ рыбъ: надуваясь, онѣ набираютъ и проглатываютъ 
воздухъ, который ьходитъ въ огромный зобъ, состоящей изъ очень тонкой клѣт-
чатой ткани и наполняющій собою брюншую полость. Толстый мускулистый 
слой окружаетъ -пасть и служить для то^о, чтобы препятствовать проглоченному 
воздуху удаляться. 

«Однажды», разсказываетъ Дарвинъ, «я забавлялся, глядя на одного дпуауба 
который былъ.пойманъ около самаго берега. Извѣстяо, что эта рыба можетъ разду-
ваться почти до шарообразной формы. ІЗыйдя на короткое время изъ воды п затѣмъ 
снова погрузившись въ нее, двузубъ ртомъ, а можетъ быть также п жаберными от-
верстіями, вобралъ въ себя значительное количество воды и воздуха. Это втягиваніе 
происходить двоякимъ способомъ: воздухъ проглатывается и. проходптъ въ брюш-
ную полость, тогда какъ его выходу препятствуетъ мускульное сокрашеніе, замет-
ное и снаружи; вода тѣмъ временемъ ручьемъ идѳтъ черезъ открытый, неподвиж-
ный ротъ; воспріятіе воды основывается слѣдовательно на всасываніи. Кожа на брю-
хѣ рыхлѣе, чѣмъ на спинѣ, поэтому при раздуваніи нижняя' поверхность растяги-
вается гораздо больше, чѣмъ верхняя, и рыба плыветъ спиною внизъ. Кювье сомнѣ-
вается въ этомъ, но неосновательно. Двузубъ двигается впередъ не только по пря-
мой линіи, но можетъ также поворачиваться то въ ту, то въ другую сторону. Это 
движеніе производится только съ помощью грудныхъ плавни ковъ и хвостъ при 
этомъ не дѣйствуетъ. Когда тѣло двузуба сильно наполнялось воздухомъ, 
жаберныя отверстія поднимались надъ водою; но когда водный потокъ входилъ 
черезъ ротъ. то вода постоянно вытекала изъ жаберныхъ- отверстій. Надувшись, 
рыба черезъ нѣкоторое время съ большой силою выпускала обыкновенно воздухъ 
и воду черезъ жаберныя отверстія и ротъ. Она могла произвольно выпускать изъ 
себя часть воды и поэтому можно допустить, что эта жидкость вбирается отчасти 
для того, чтобы поддерживать равновѣсіе. 

«Пашъ двузубъ имѣлъ много средствъ для самозащиты. Онъ могъ сильно 
кусаться и на нѣкоторое разстояніѳ выбрасывать изъ своего рта воду, производя 
при этомъ движеніями своихъ челюстей необыкновенный шумъ. Ро время наду-
ванія и вслѣдствіе его сосочки, которыми покрыта его кожа, становились твер-
дыми и острыми; но особенно замѣчательно то, что, когда его брали въ руки, изъ 
него выходили волокнистыя выдѣленія красиваго карминно-краснаго цвѣта, крѣпко 
окрашивавшія слоновую кость и бумагу. Свойство и значеніѳ этого выдѣленія 
остались для меня неизвѣстными». 

. Дю-Тертръ сообщаетъ, что на Антильскихъ островахъ" двузубовъ ловятъ для 
забавы, хотя и не пользуются ихъ мясомъ, прнчемъ въ качествѣ наживки на 
удочку насаживаютъ раковыя шейки. Испуганная' опущенной ниткой рыба 
нѣкоторое время кружится около удочки и наконецъ осторожно схватываетъ ра-
ковую шейку; если леса стоить неподвижно, то. рыба смѣло приближается и при-
глатываетъ наживу. Замѣтивъ, что поймана, она надувается, становится толстой 
и круглой, перекувыркивается, подымаетъ кверху, иглы, поступаетъ какъ разсер-
женный индѣйскШ пѣтухъ и старается ранить все, что попадется. Убѣдившись въ 
безполезности своихъ стремленій, двузубъ пускается на другую хитрость: . онъ 
прыскаетъ воздухомъ и водой, опускаетъ иглы п притворяется спящимъ, конечно 
съ намѣреніемъ погрузиться въ глубь; если и это ему не помогаетъ, то онъ снова 
начинаетъ надуваться и угрожать иглами. При его живучести эта процедура длится, 
къ удовольствію зрителей, .очень долго, пока наконецъ его не вытащатъяа берегъ. 
Но и здѣсь^онъ-.продолжаетъ храбро защищаться, хотя все-таки черезъ нѣскодько 
часовъ утомляется и умираетъ. 
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Иглотѣлъ. (Diodon hystrix, brachiatus, punctatus, atinga и planeri, Holocan-
thus и Paradiodon hystrix. Igelfisch), представитель Д в у з у б о в ъ (Diodon), достигаетъ 
длины около 35 cm. и по ржаво бурому фону ііокрытъ бурыми пятнами. Въ спин-
номъ плавникѣ у него 14 лучей, въ грудномъ 21, въ заднеироходномъ 17 и въ 
хвостовомъ 10. Круглыя иглы имѣютъ три корешка, изъ которыхъ одинъ состав-
ляетъ продолженіе самой иглы; иглы расположены другъ на другѣ въ видѣ чешуи 
и длина ихъ можетъ достигать до Г) cm, Какъ п у другихъ видовъ этого рода, 
клювоподобная челюсть не имѣетъ средней раздѣлительноіі бороздки. 

=и 
Иглобрюхами (Tetrodon) называютъ виды другого рода, у которыхъ че-

люсти раздѣлены по срединѣ продольной бороздкою или швомъ. Вслѣдствіе этого 

Иглотѣлъ. Diodon hystr ix ^ „ васт. вел. 

ВЪ каждой челюсти образуются какъ бы по два зуба, въ обѣихъ слѣдовательно 
четыре. Кожа усажена небольшими иглами. У нѣкоторыхъ видовъ носъ перехо-
дить въ высокую выгнутую бородавку. 

Одинъ изъ извѣстнѣйшихъ видовъ этого рода представляетъ собою Фахакъ 
арабовъ (Tetrodon fabaka, lineatus, strlgosus и physa. Fahak), иглобрюхъ, длиною 
почти въ25 сш, съ толстой широколобой головой, съ высоко наверху расположен-
ными глазами, передъ которыми находится бугорокъ и два усика; брюхо его по-
крыто тонкими, острыми иглами, остальное-же тѣло почти голое и слизистое и, 
какъ у другихъ родичей, имѣегь красивую яркую окраску. Спина черновато-
синяя, по бокамъ проходятъ ярко-желтыя подоски, брюхо желтоватое, горло бѣ-
лоснѣжное, хвостовыіі плавникъ ярко-желтый. Въ спинномъ плавникѣ у него 11 
лучей, въ грудномъ—18, въ заднеироходномъ 9 или 10 и въ хвостовомъ—9. 

Фахакъ по временамъ поднимается изъ Средиземнаго моря въ Нилъ, гдѣ 
его иногда часто замѣчаютъ, но довятъ рѣдко. Гассельквистъ первый дае-гь о немъ 
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свѣдѣнія. Жофруа Сентъ-ІІлеръ ііоздаѣѳ набдюдалъ его во время разлитія Пяла 
и высказад'ь мнѣвіе, что фахакъ спускается изъ верхней рѣки іі во время раз-
лива заходить въ искусствевныя развѣтвленія рѣки. При высыханіи его находятъ 
здѣсь задастую цѣлымн массами, лежащими на илѣ или на пескѣ. «И старый, и 
малый», говорить Жофруа Сеять-Илеръ, «радуется ихъ появленію; дѣги забав-
ляются съ ними, какь у нась съ майскими жуками, гоняются по водѣ за ѳтимп 
вздутыми и опрокинутыми навзничь шарами, надувають ихь и, когда они вы-
сохнуть, играють ими какь мячиками». Вь настоящее время дѣло обстоить иначе, 
такь какь фахакъ принадлежить къ такимь рыбамь, доторыя охотно покупаются 
путешественниками по Пилу и, какь рѣдкость, берутся на память о странѣ фа-
раоновь. 

По своему образу жизни и поведенію иглобрюхи во всѣхь отношеніяхь по-

Фахакъ. Tetrodon fahaka.-/5 иаст. вел. 

ходятъ на двузубовь или иглотѣловь. Вь глубокой водѣ они плавають, хотя и 
не особенно проворно, но все-же не хуже другихъ рыбъ; но, замѣтивь опасность, 
они быстро устремляются къ поверхности, глотають воздухь и надуваются до 
такой степени, что прежде морщинистое тѣло ихь становится совершенно глад-
кимъ; послѣ этого они переворачиваются на спину и превращаются въ настоящій 
шарь, со всѣхь сторонь усаженный иглами. Въ этомъ состояніи они не могуть 
плавать и, безь сомнѣнія, сдѣлались-бы жертвою всѣхъ хищныхь рыбь, если-бы 
послѣднія могли проглотить этогь шарь; но такь какь вто имь не удается, то 
онѣ ограничиваются тѣмь, что только гоняются по водѣ за нашимь иглобрюхомь, 
не будучи вь состояніи схватить его, и наконець оставляють его, исколовшись 
объ его иглы. Если человѣкъ схватываеть надувшагося иглобрюха, -то замѣчаетъ, 
что тоть въ испугѣ старается какъ можно болѣе набрать въ себя воздуха: дока-
зательство, что въ этомъ онъ видитъ средство къ спасенію. Убѣдившись, что 
опасность счастливо миновала, иглобрюхъ выпускаеть часть набраннаго воздуха 
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и втимъ производить шипящ,іѳ звуки; посдѣ этого онъ принимаетъ видъ другихъ 
рыбъ ц становится способяымъ снова употреблять въ дѣдо свои плавники. Кромѣ 
этого своеобразнаго способа защити, иглюбрюхъ энергично пользуется также 
своей зубной системой: онъ злобно кусаетъ все то, что попадется ему подъзубы, 
Иглобрюхъ отличается живучестью и можетъ долгое время держаться внѣ воды. 
Его мясо ѣдятъ только самые бѣдные жители Нильскаго побережья; икра-же его 
считается ядовитою. . 

* * * 

Почти на всѣхъ языкахъ носитъ одно и то же названіе весьма странная 
рыба, «Луна-рыба» или, такъ называемая, «Плавающая голова», при чемъ вы-
раженное этими названіями сравненіе говорить само за себя. Луна-рыба (Ortha-
gorisca.4 mola, lunaris, solaris, fasciatus, spinosus, acuJeatus, ozodura, retzii, ghini. 
rondeletti, ЫосЫі, redi и ranzani, Tetrodon mola и lunae, Diodon mola и carinatus, 
Moli nasus, aculeatus и retzii, Aledon capensis и storeri, Cephalus mola, brevis и 
orthagoriscBS, Ozodura orsini, Timpanomium planci, Diplancbias nasus, Trematopsis • 
willoughbei, Acanthoxoraacarinatura. Spnnenfisch. Poissoin-lune), представитель одно-
именнаго рода (Orthagoriscus) имѣетъ необыкновенно короткое, сжатое туло-
вище и замѣчательно высокіе и острые спинной и заднепроходные плавники, 
соединяющіеся съ короткимъ, широкимь хвостовымъ плавникомъ и вовсе не 
соотвѣтствующіе небольгаимъ круглымъ груднымъ плавникамъ. Зубная си-
стема такая-же, какъ у двузуба, такъ какъ у луны-рыбы тоже нѣтъ бороздки ві. 
эмали, покрывающей зубную челюсть. Относительно внутренняго строенія 'надо 
замѣтить, что извѣстныѳ виды этого рода имѣютъ маленькій желудокъ, непосред-
ственно прилегающій къ пищеводу, но у нихъ нѣтъ передняго желудка, приспо-
собленнаго къ вздутію, а такжб и плавательнаго пузыря, и мускулистый стволъ 
сердечной артеріи содержнтъ четыре клапана въ видѣ полумѣсяца. Форма луны-
рыбы короткая, овальная, а въ молодости почти круглая; кожа толстая и шеро-
ховатая, окраска обыкновенно грязно-сѣро-бурая, которая къ брюху становится 
свѣтлѣе. Въ спинномъ плавникѣ 15 лучей, въ грудномъ 11, въ заднепроходномъ 
15 и въ хвостовомъ 13. По величинѣ эта рыба превосходить всѣхъ своихъ ро-
дичей, такъ какъ попадались экземпляры въ 2—2,5 т . длиною и болѣе 300 kgr. 
вѣсомъ. 

Въ Средиземномъ морѣ чаще всего наблюдали луну-рыбу, живущую впрочем!, 
также въ моряхъ жаркаго и умѣреннаго поясовъ; древніѳ ее, повидимому, не знали. 
Сальвани первый о ней упомннаетъ; Геснеръ даетъ уже совершенно правильное 
описаніе ея п сообшаетъ о ней свѣдѣяія, которыя, несмотря на всю свою невѣ-
роятность, досихъ поръ не опровергнуты. «Въводѣ, а также, когда еепоймаютъ, 
она хрюкаетъ, какъ свинья; ночью-же нѣкоторыя части ея тѣла такъ блестятъ и 
сверкають, - что ихъ можно принять за пламя или свѣтъ, или за какое-нибудь 
блестящее вещество, такъ что иногда люди пугались этого сіянія или блеска»; 
Обь этомъ сіяніщ; говорили также другіе изслѣдователи, тогда какъ позднѣйшіе 
наблюдатели, не давали объ этомъ никакихъ свѣдѣній. Тѣми незначительными 
знаніями, которця мы-пмѣемъ о жизни этихъ рыбъ, мы обязаны англичанамь, 
которые наблюдали луну-рыбу на всѣхъ водахъ южнаго и западнаго побережья 
Англіи и Ирландіи., «Въ хорошую погоду», говорить Ярредь, «матросы нерѣдко 
замѣчаютъ этихъ рыбъ въ каналѣ какь-бы спящими на поверхности моря, лежащими 
всегда на одной сторонѣ п несомыми волнами, такъ , что несвѣдущій человѣкъ 
думаетъ, что онѣ мертвыя». Каучъ предполагаетъ, что луна-рыба, странствуетъ 
на далекія,разстоянія, держится, вѣроятно, постоянно въ довольно глубокой 
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водѣ около дяа, между водорослями, служащими ей пищею, и только при очень 
тихой погодѣ подымается на поверхность, чтобы спать здѣсь въ полдень. Если 
въ то время осторожно приблпзиться къ рыбѣ, то ее можно вынуть изъ воды, 
такъ какъ она вовсе почти не стремится улизнуть, хотя моікетъ случиться и 
противуположное. Такъ, ІІехуэль-Леше видѣлъ въ заливѣ у мыса Доброй 

J Надежды псполинскую лупу-рыбу, которая плыла по поверхности и была сильно 
отброшена въ сторону плывшимъ пароходомъ. Ботъ все, что вамъ до сихъ поръ 
іізвѣстно .объ этой рыбѣ. 

«Вареное мясо луны-рыбы», продолжаегь Геснеръ, «представляетъ собою 
ничто иное, какъ клей, который вываривается изъ кожи или мяса соленой 
каракатицы; оно имѣетъ отвратительный запахъ, яслѣдствіе чего его никто не 
ѣстъ. Эта рыба содержитъ въ себЬ мі:ого бѣлаго жира, который способствуетъ 
сіянію, исходящему отъ нея, ноі въ то-яій время иііѣетъ ужасный запахъ». Мясо, 
пмѣющее послѣ варки видъ густого клейстера, можетъ служить клеемъ. Печень, 
сваренная въ винѣ, представляетъ собою отличное кушанье. 

,HlBJHb acuuoTu" ВРЭНА Т. ПИ. 29 



Отрядъ УІІ. 

ТвердочешуйнБгя (Ganoidei), 

Вторая большая группа рыбъ, Первобытныя (Palaeichtyes), къ которымъ мы 
теперь перейдемъ, отличается бьющейся артеріей у сердца, снабженной спираль-
нымъ клапаномъ прямой кишкой п неперекрещивающимися или только отчасти 
перекрещивающимися зрительными нервами. . Оаа распадается на два отряда— 
Твердочешуйныхъ и Хрящеперыхъ. 

Изученіѳ долотопныхъ рыбъ іі сравненіе ихъ съ нынѣ живущими привело-
насъ къ тому заключенію, что яѣкоторые роды настоящаго времени составляють 
съ допотопными одивъ общій отрядъ. Мы обязаны преимущественно Іоанву 
ІІюлдеру опредѣленіемъ границъ этого отдѣла. Однако уже прежніе наблюдатели 
оиредѣлили соотношеніѳ вьшершихъ видовъ съ нынѣ живущими твердочешуп-
ными. Но только результаты, полученные Іоганномъ Мюллеромъ отъ анатомнро-
ванія нѣсколькихъ сотенъ видовъ рыбъ, привели къ точному опредѣленію общихъ. 
признаковъ этого отряда, 

Окаменѣлые остатки Твердочешуйныхъ (Ganoidei. Schmelzschupper Ganoides) 
находятъ въ разныхъ слояхъ земной коры, изъ чего мы заключаемъ, что рыбы 
эти нѣкогда играли важную роль. До конца юрской фориаціи онѣ служили пред-
ставителями класса рыбъ, вмѣстѣ съ хрящеперыми п, вѣроятно, съ трубко-
сердцевыми, круглоротыми и двудышащими, и только съ наступленіемъ ыѣловой 
формаціи, къ вышеупомянутымъ отрядамъ присоединились костистия рыбы, ко-
торый быстро размножились и, раздѣлавшиеь на великое множество видовъ и 
формъ, мало по мэлу вытѣснили твердочешуйныхъ, такъ что, разсѣянныѳ далеко 
другъ отъ друга виды втихъ послѣднихъ встрѣчаются аъ настоящее времд 
только въ прѣсныхъ водахъ. Ихъ постигла та же участь, какъ сумчатыхъ млеко-
питающихъ и птидезвѣрей; онѣ мало по малу вымерли и въ настоящее время 
почти исчезли, за исключеніемъ немногихъ видовъ, которые по большей части 
служать представителями отдѣльныхъ родовъ и семействъ. Оставшіеся виды имѣ-
ютъ, повидимоыу, мало сходства между собою, такт, что связь между ними весьма 
слабая. Изученіе же, вмѣстѣ съ нынѣ живущими, допотопныхъ видовъ дастъ намъ 
лолную картину богатства и обширности всего отряда. 
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Іоганпъ Мюллеръ перодаетъ въ слѣдующихъ короткихъ словахъ главнѣйшіс 
приз'йаки твердочѳшуііныхъ: «Рыби эти покрыты плоскими или кругловатыми эма-
левыми чешуйкам», снабягены костяными щитками или совершенно голыя. 
Ихъ илавиики покрыты часто, но не всегда, на передвемъ краѣ, одвимт. или 
двумя рядами шиповпдаыхъ табличекъ пли щптковъ;* верхняя лопасть хвостоваго 
плавника служить иногда продолженіемъ позвоночника, который тянется до 
самаго конца этой допасти. Ихъ двоййыя ноздри похожи на ноздри костистыхъ рыбъ. 
Ліабры ихъ свободны и лежйтъ въ жаберномъ углубленіи, подъ жаберной крышкой, 
какъ у костистыхъ рыбъ. Многія имѣютъ вспомогательные органы для дыханія въ 
придаточной }кабрѣ на жаберной крышкѣ, многія снабжены брызгательными отвер-
стіямп. У нпхъ много клацановъ въ мускулпстомъ стволѣ аорты. Яйца ихъ выво-
дятся изъ брюшной полости посредствомъ яйцеводовъ. Глазные нервы не перекре-
щиваются мелѵду собою. Пхъ плавательный пузырь имѣетъ соединительный протокъ, 
какъ у многихъ костистыхъ рыбъ. Скелетъ ихъ костяной или только отчасти хря-
щевой. Брюшные плавники лежать далеко сзади на брюхѣ. Такимъ образомъ 
твердочешуііными мы н а з о в е м ъ р ы б ъ , снабженныхъ многими клапанами ствола аорты 
п ея мускульныхъ покрововъ, неперекрестнымп глазными нервами, свободными 
жабрами съ жаберными крышками, и брюшными плавниками, расположенными 
на брюхѣ. 

«Очевидно», заключаетъ свое сообщеніе Іоганнъ Мюллеръ, «что эти рыбы 
во ыногомъ отступаютъ отъ костистыхъ рыбъ, но не могутъ быть присоединены 
и къ хрящеперымъ; слѣдовательно онѣ образуютъ свой собственный отрядъ, зани-
мающій середину между костистыми и хрящеперыми, соединяя въ себѣ признаки 
тѣхъ п другихъ. Отъ костистыхъ рыбъ онѣ заимствовали жаберную крышку и 
носовыя отверстія, отъ вторыхъ вспомогательный органъ дь'іханія, брызгательныя 
отверстія, клапаны, мускулы, яйцеводъ п расположеніо зрительныхъ нервовъ». 

Твердочешуйныя распадаются, смотря по свойству скелета, на двѣ главныя 
группы или два отдѣльныхъ подотряда. Въ первой группѣ мы соедпнимъ, согласно 
мнѣнію Іоганна Мюллера, всѣ тѣ виды, которые своныъ окостенѣлымъ скелетомъ 
такъ значительно отличаются отъ другихъ впдовъ, что прежніе наблюдатели при-

. числяла ихъ къ сельдямъ и ідукамъ. Они правильно сложены, продолговаты, по-
крыты плотно другъ къ другу лежащими чепіуями п снабжены всѣми плавниками.' 
Слѣдуетъ, впрочемъ, упомянуть, что хвостовый плавникъ часто не имѣетъ правиль-
наго развитія. Челюсти вооружены весьма различной величины и формы зубами, 
которые у нѣкоторыхъ видовъ Встрѣчаются и на небной кости. 

Этотъ, столь богатый въ древности, отрядъ рыбъ имѣетъ въ настоящее время 
весьма немногихъ представителей. То, что мы знаемъ объ ихъ образѣ жизни не 
позволяетъ сдѣлать никаких'ъ точныхъ заключеній о жизнп вымершихъ видовъ; 
слѣдовательно общій обзоръ всего отряда почти невозможенъ 

Отчасти хрящевой скелетъ и мягкая спинная струна, замѣняющая позвоноч-
ный столбъ, состоящій изъ отд'вльныхъ позвонковъ, отличаютъ подсемейство Х р я щ е -
выхъ т в е р д о ч е ш у й н ы х ъ рыбъ (Chondrostei. Knorpelstore). Въпрежнія геологическія 
эпохи онѣ встречались въ большомъ разнообразіи видовъ, въ настоящее время 
онѣ ограничиваются двумя семействами, въ которыхъ насчитываютъ до двад-
цати видовъ. ІІамъ кажется совершенно безполезнымъ входить въ подробности 
относительно общихъ признаковъ этой группы, такъ какъ описаніе признаковъ 
всѣхъ осетровыхъ вообще и осетровъ въ отдѣльности, будетъ вполнѣ достаточно. 

• 
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У Осетрооыхъ (Acipeuseridae. RtlsselstOre. Esturgeons) тѣло длинное, вытя-
нутое, съ болѣе пдиыенѣе заостренной неподвижной мордой въ видѣ острія и от-
крывающимся снизу ртомъ; жаберныя криткп пе вгюлнѣ прикрываютъ жаберныя 
щели, а жаберная перепонка не ішѣетъ лучеіі; наружный покровъ состоитъ изъ 
большихъ костяныхъ щпткг^въ, расположениикъ въ пять прододьнкхъ рядовъ. 
Осевыя части скелета остаются хрящевыми, позвоночный столбъ продолжается до 
конца верхней удлиненной лопасти хвостоваго плавника. Кромѣ того у нихъ есть 
костяныя жаберныя крышки п дуги, плечевой п тазовый пояса, къ которымъ 
прикрѣпляются грудные п брюшные плавники, а также костяные отростки, под-
держивающее непарные плавники; реберъ очень много. 

Голова болѣе иди менѣе четырехугольная и удлиняется въ видѣ узкаго или 
широкаго острія, образуемаго сверху сросшейся въ одинъ хрящъ носовой и рѣ-
шетчатой костью, а снизу сошникомъ. Послѣдній выступаетъ впередъ въ видѣ 
каймы и имѣетъ еще костяное продолженіе, съ котораго спускаются четыре усика; 
эти посдѣдніе служатъ органами осязанія и весьма различны по формѣ и положе-
нію у разлйчныхъ видовъ. Позади ихъ лежитъ, въ особомъ углубленіи, попереч-
ное отверстіе рта, защищенное хрящевьшъ выступомъ, состоящимъ изъ трехъ 
подвижныхъ кусковъ, соединенныхъ суставами. Верхній край рта окруженъ по 
большей части толстой мясистой губой, которая однако около нижней челюсти 
съуживается и доходить только до угловъ рта. Глаза расположены по бокамъ 
головы, за носовыми отверстіями и имѣюгь часто у одного и того же экземпляра 
различную величину. 

Отдѣльныя пластинки или щитки верхней части головы соотвѣтствуютъ 
отчасти покровнымъ костямъ совершенно окостенѣлой черепной коробки, отчасти 
нижнимъ краямъ глазницъ. 5Кабры, которыя сидятъ, какъ у костистыхъ рыбъ, 
на пяти подвижныхъ дутахъ, гребенчаты и свободны на концахъ. У внутренней 
стороны крышки, только отчасти покрывающей жабры, видна большая, тоже гре-
бенчатая добавочная жабра, п сейчасъ позади нея, на самомъ краю крышки, 
маленькое брызгательное отверстіе. Жаберная щель замыкается снизу жаберной 
перепонкой, которая окружаетъ крышечку въ видѣ полумѣсяда и не поддерживается 
никакими лучами. Пять продольныхъ рядовъ костяныхъ щитковъ покрываютъ 
тѣло; одинъ изъ ѳтихъ рядовъ тянется вдоль спины до спинного плавника, два 
вдоль боковъ до хвостоваго плавника и еще два по краямъ живота отъ плече-
вого пояса до хвостоваго плавника. Ряды эти образуютъ на спинѣ болѣѳ или 
менѣе острый, иногда усаженный шипами киль, чѣмъ и обусловливается пяти-
угольный разрѣть туловища. Кожа мелгду этяии рядами пногда совершенно 
голая и гладкая, иногда покрыта маленькими щитками или костяными бугорками; 
два большихъ щита защищаюгъ ключицу. Всѣ щиты йз.мѣняются значительно съ 
возрастомъ рыбы, гребни и острія притупляются, брюшные щитки часто совер-
шенно исчезаютъ. Вслѣдствіе этого изменяется и разрѣзъ тѣла; его пятиугольная 
форма болѣе или менѣе замѣтно пропадаетъ. Въ плавникахъ стоять тЬсно при-
жатые другъ къ другу членистые, гибкіе, съ обѣихъ сторонъ тонко зазубренные 
лучи и только грудные плавники имѣютъ одинъ передній костяной лучъ. 
Грудные плавники велики и сильны, а къ концу туловища ирикрѣпленныѳ 
брюшные плавники, напротивъ, очень малы. Спинной плавникъ стоитъ да-
леко назади; заднепроходный иротивъ него. Хвостовый плавникъ отличается 
своей величиной и его верхняя, неравная другішъ лопасть изогнута въ 
видѣ косы. Слѣдуетъ тоже обратить вннманіе на слѣдующія внутреннія особен-
ности: кишечный каналъ короткій и отдѣленъ отъ мясистаго желудка кдапаномъ; 
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печень распадается на двѣ главныхъ и большое число яобочныхъ лопастей; почки 
длинныя, мочеточники служатъ вмѣстѣ и сѣмяннымъ или яйцеводнымъ каналами; 
яичники и сѣмянныя железки необыкновенно велики и распространяются почти 
во всю брюшную полость, плавательный пузырь большой, простой ойальный или 
продолговатый, аорта снабжена двумя рядами клапановъ, артерія помѣщается въ 
желобообразномъ углубленіи нижней поверхности хрящеватаго позвоночника. 

Осетровыя принадлежат!, къ умеренному сѣверному поясу и не распростра-
няются нп далеко на сѣверъ, ни далеко на югъ. Они живуть въ морѣ или въ 
большихъ озерахъ, покидаютъ нхъ однако въ извѣстное время года, чтобы пере-
браться въ устья рѣкъ, гдѣ остаются цѣлыми месяцами. Всѣ осетровыя принад-
лежатъ къ хпщпьшъ рыбамъ и очень прожорливы, однако только взрослыя или 
по крайней мѣрѣ полувзроолыя изъ нихъ, нападаютъ на бпльшихъ животныхъ, 
маленькі і же рыбы довольствуются червями, моллюсками, икрой и т. п. Размно-
женіе ихъ необыкновенно сильное; однако численность ихъ съ каждымъ годомъ 
уменьшается, благодаря тому, что ловля ихъ производится со свойственной рыбо-
ловамъ необдуманностью и жадностью. 

Изъ 20 извѣстянхъ намъ видивъ О с е т р о в ъ (Acipenser) я прежде всего упо-
мяну о самомъ извѣстномъ Нѣмецкомъ о с е т р ѣ (Acipenser sturio, verus, latiro-
stris, hospitus, oxyrhynchus, lichtensteinii, thonipsonii, yarellii и lecontei, Huso oxy-
rhynchus, Antaceus lecontei. Stbr. Esturgeon); онъ имЬетъ не очень сильно вытяйутую 
морду, узкую верхнюю губу, раздутую п посерединѣ раздѣленную нижнюю губу, 
простые усы, близко прилегающіе другъ къ другу, большіѳ боковые щитки и по 
бокамъ низкіе, по серединѣ выпуклые спинные шитки. Окраска верхней части 
бодѣе или менѣѳ темно-бурая или желто-бурая, нижней части блестящая серебристо-
бѣлая; щитки-имЬютъ грязновато-бѣлыГі отгЬнокъ. Въ спинномъ плавникѣ 11 и 
29 лучей, въ хрудномъ 1 и 38, въ брюшномъ и .заднепроходномъ по 11 и 14, въ 
хвостовомъ 22 а 75 лучей. Длина можетъ достигнуть шести метровъ, однако рѣдко 
превышаетъ два метра. 

Атлантический океанъ п Средиземное море, ІІѢмецкоѳ и БалтШское моря слу-
жатъ мѣстопребываніемъ нѣмецкаго осетра, который встрѣчается однако и у вос-
точныхъ береговъ Сѣверной Америки; въ Черномъ морѣ онъ совсѣмъ отсут-
ствуетъ и также никогда не встрѣчается въ Дунайскомъ бассейнѣ. Въ Рейаѣ онъ 
рѣдко поднимается до Маіінца и только въ исключптельныхъ случаяхъ до Базеля; 
въ Везерѣ онъ едва доходитъ до мѣста сліявія Верры п Фульды; по Эльбѣ поды-
мается онъ до Вогемскпхъ горъ и входить въ Молдаву и ея притоки; изъ Вал-
тійскаго моря онъ проплываетъ въ Одеръ п Вислу и въ притоки последней *). 

Южнонѣмецкіѳ натуралисты смѣшали С т е р л я д ь (Acipenser ruthenus, sterleta, 
kamensis и graelini. Sterlet), съ вышеописаннымъ нѣмецкимъ рсетромъ, хотя ее 

*) Въ Госсія иімецкій осетръ замѣияется Русскимь осетре мъ (Acipenser gUldenstaedti), ко-
торый отличается отъ нЬмецкаго болѣѳ тупымъ посомъ, широкішъ і)томъ, раздѣльво стоящими 
бокопыми щитками и вачаточиою нижнею губою. Оыъ ястрѣчается почти во всѣхъ зиачительныхъ 
рѣкахъ Европейской Россіи и Сибири, ио въ рѣкахъ сѣверцой части Европейской Россіи, впа-
дающих» въ Бѣлое моро и Ледовитый океаііъ, попадается очень рѣдко. Осетры сибирскихъ рѣкъ 
крупнѣе, чѣмъ BO.iaiciiie и донскіе. 

Кромѣ того въ Россіи, преимущественно въ Каспійскомъ и Аральскомъ моряхъ встрѣчается 
особый видъ осетровъ, Шипь (А. cipenser schypa), который многими натуралистами считается за 
новый видъ, ббразовавшійся отъ помѣси осетра съ севрюгой или бѣлугой. Рыбаки различаютъ 
нѣсколько сортов ъ шипа: сіерляжій, осетровый, бѣлужій и севрюжій. 
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легко узнать по вытянутому, узкому рылу и довольно длиннымъ, бахромчатымъ 
съ внутренней стороны усикамъ; на узкой верхней губѣ видна незначительная 
выемка; нижняя губа посерединѣ раздѣлена. Спинные щиты спереди мало воз-
вышены, но поднимаются постепенно къ хвосту и оканчиваются остріеиъ. Окраска 
спины темно-сѣрая, брюшко свѣтлѣе; грудные, спинные и хвостовый плавники— 
сѣрые, брюшной п заднепроходный грязно-бѣлые; спинные щитки одного цвѣта 
со спиной, боковые и брюшные бѣловаты. Въ спиннолъ пдавникѣ насчитывають 
отъ 13 до 28 лучей; въ грудноиъ—11 и 24, въ брюшномъ 9 п 13, въ заднепро-
ходноиъ 9 и 14, въ хвостовомъ 33 и 13 и G7 лучей. Ея длина рѣдко превышаетъ 
одинъ ыетръ; вѣсъ не болѣе 12 kgr. 

Сгерлядь. Acipenser ruthenus. ^іо наст. вел. 

Стерлядь жпветъ въ Черномъ морѣ и поднимается оттуда по всѣмъ впадаю-
щимъ въ него рѣкамъ, напримѣръ въ Дунай и почта всѣ его притоки. Около Вѣны 
она ловится постоянно, У Линца тоже часто встрѣчается; ее находили и недалеко 
отъ Ульма, въ Дунаѣ. Кроыѣ Чернаго, она водится и въ Каспійскомъ морѣ, а 
потому ловится также во всѣхъ впадающихъ въ него рѣкахъ, также какъ въ си-
бврскихъ рѣкахъ, а именно въ Оби. ІІѢскольио разъ пробовали переселить стер-
лядь въ рѣки сѣверной Германіи, п, повидимому, онааккдиматизироваласьвъОдерѣ. 

ИѢсХхОЛЬКО рѣже стерляди появляется въ средней части Дуная С е в р ю г а 
(Aci|).enser stellatns, helops, donensis и ratzebnrgii. Scherg. Esturgeon stelUfbre); 
она очень похожа на стерлядь, жпветъ въ тѣхъ-же моряхъ, довольно обыкновеана 
въ Россіи и достигаетъ около 2 га. длины и до 25 kgr^ вѣса; ее легко можно 



О Г Р Я Д Ъ VII. — Т В Е Р Д О Ч Е Ш УЙ и ы я . 4 5 5 

узнать по длинному острому рылу въ видѣ меча, простымъ усикамъ, выемчатой 
верхней губѣ, почти отсутствующей нижней губѣ и отдѣленнымъ другь отъ друга 
боковымъ щиткаыъ. Свѣтло-красновато-бурая спина отливаетъ иногда снневато-
чернымъ цвѣтомъ; нижняя часть морды мясного цвѣта; бока и̂  брюшко бѣлые, щиты 
грязно-бѣлые. Въ спинномъ плавникѣ 14 и 40 лучей, въ грудномъ 1 и 28—31 лучъ, 
въ брюшномъ 10 и 20, въ заднепроходномъ 11 и 17, въ хвостовомъ 35—16 и 
90 лучей. 

Важнѣе всѣхъ до спхъ поръ названныхъосетровыхъ Бѣлуга (Acipenser huso 
« beluga. Hansen. Grand esturgeon), великанъ всего семейства п рода; эта .рыба 
достигаетъ 8 т . , а, по словамъ Линдемана, даже 15 т . длины, и отъ 1000 до 
1600 kgr. вѣса. Бѣлуга отличается короткой трехугольной мордой, плоскими уси-
ками, вѣсколько выемчатой верхней губой, раздѣленной посерединѣ нижвей губой, 
сзади и спереди низкими, а посерединѣ возвышенными спинными щитками и ма-
ленькими отдѣльно стоящими боковыми щиткамп. Верхняя сторона обыкновенно 
темно-сѣрая, брюшная—грязно-бѣлая; рыло желтовато-бѣлое; щитки одного двЬта 
съ боками брюха. Въ спинномъ плавникѣ 1+ и 49, въ грудномъ 1 и 36—37, въ 
брюшномъ 12 и 18, въ заднепроходномъ 13 и 16, въ хвостовомъ 35 и 18 и 
97 лучей. 

Область распространенія ограничивается Чернымъ и Каспійскимъ морями, 
откуда она проникаетъ въ различные ихъ притоки. 

ІІастоящія наши свѣдѣнія о жизни рыбъ вообще прпводятъ насъ къ за-
ключенію, что образъ жизни различныхъ видовъ осетровыхъ въ общемъ почти 
<»Динаковъ. Они, какъ уже замѣчено выше, собственно морскія рыбы и посѣщаютъ 
прѣсныя воды только для дѣла размноженія и.іи для зимней спячки. ДІы ничего 
не знаеыъ о томъ, какъ осетры собственно живутъ въ морѣ, на какую глубину 
опускаются в какую пищу находятъ въ соленой водѣ. Но во всякомъ случаѣ мы 
должны допустить, что они И' въ морѣ, какъ и въ рѣкахъ, предпочптаютъ песча-
ный м и илистый грунтъ, почти зарывшись въ немъ, медленно двигаются впередъ, 
скорѣе ползая, чѣмъ плавая; своимъ острымъ рыломъ они разрываютъ илъ п песокъ 
и отыскиваютъ себѣ въ морскомъ днѣ необходи^іую пищу вытянутыми впередъ, 
.губами. Въ желудкѣ тѣхъ рыбъ, которыя побывали въ рѣкахъ, находили, вмѣстѣ 
съ животной пищей, почти разложившіеся остатки растеній, но послѣдніе могли и 
случайно попасть въ желудокъ. Во всякомъ случаѣ мы должны всѣхъ осетровыхъ 
причислить къ хищнымъ рыбамъ; о болѣѳ извѣстныхъ видахъ мы навѣрно можемъ 
сказать, что они поднимаются въ рѣкн слѣдомъ за рыбами и.зъ семейства карпо-
выхъ и почти исключительно питаются ими. Нужно замѣтить, что карповыя 
такъ-же, какъ а освтровыя, во время метанія икры, направляются къ прѣснымъ во-
дамъ. Впрочемъ, во время своихъ путешествий осетры подымаются въ высшіе слои 
воды п двигаются тогда относительно довольно быстро. Путешествия эти совер-
шаются у различныхъ виДовъ почти одновременно (отъ марта до мая и поздней 
осенью) цѣлыми обществами, величина которыхъ измѣняется, смотря по мѣстности 
II другимъ обстоятельствамъ Въ рѣкахъ, пзобилующихъ рыбой, число осетровыхъ 
сильно поуменьшилось; уменьшенів вто тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ болѣе улучшаются 
«рудія рыболовства; въ нѣкрторыхъ-же очень большихъ рѣкахъ они, напротивъ 
того, встрѣчаются ещевъ большомъ количествѣ, такъ какъ обширность этяхъ водъ 
не позволяетъ рыболовамъ преслѣдовать ихъ повсюду..Всѣ осетровыя .принадле-
жать къ самымъ плодовитыцъ изъ извѣстныхъ нашихъ рыбъ. Находили бѣлугг, 
у которыхъ при общемъ вѣсѣ въ 1400 kgr., яичники вѣсили 400 kgr. Яйца 
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кладутся рыбами на дно рѣкъ, послѣ чего рыбм доводьно скоро тіодниыаются въ 
верхніѳ слои и уплываютъ въ открытое море, дѣтеныпіи-жв довольно долго, можегь 
быть даже первые два года жизнп, остаются въ рѣчаой водѣ. 

Мясо всѣхъ видовъ осетровыхъ очень вкусно, вслЬдствіѳ чего ихъ вездѣ ло-
вятъ и употребляютъ въ пищу въ свѣжеыъ, соленоиъ пли копченомъ видѣ. У древ-
вихъ народовъ осетръ былъ въ большомъ почетѣ. 

«Подавайте осетра къ столу Палатина, да украсптся пиръ рѣдкимъ блю-
домъ такимъ», говорить Марціалъ. У богатихъ рамлянъ рыбу ѳту, подавая къ столу, 
украшали цвѣтами. Въ Грещи ея мясо считалось самымъблагороднымъкушаньемъ, 
въ Китаѣ его сородича, Китайскаго осетра (Acipenser sinensis), берегли для стола 
императора; въ Англіи п Франціп право употреблять въ пищу осетра принадле-
жало только государю и богатѣйшимъ дворянамъ; въ Россіп мясо осетровъ такжо 
высоко цѣнится. Однако осетровыхъ ловятъ скорѣе для ихъ пкры п плавательнаго-
пузыря, чѣмъ для мяса. Изъ яичекъ ихъ приготовляютъ, какъ извѣстяо, икру, а 
изъ пузыря прекраснѣйшій клей, Яичнпкп, изъ которыхъ добываютъ икру, сна-
чала бьютъ прутьями, прожимаютъ сквозь рѣпіето, чтобъ освободить отъ лерепо-
нокъ; послѣ того икру солятъ болѣе или менѣе сильно, укладыоаютъ въ боченки 
и посылаютъ на продажу. Худшій сортъ икры считается пресованная или паюсная, 
очищенная только отъ самыхъ толстыхъ перепонокъ; она солится п высушивается 
на рогожахъ на солндѣ. Лучшимъ сортомъ съ полныиъ правомъ считается зернис-
тая или салфеточная икра, которую солятъ въ большихъ корытахъ, немного про-
сушиваютъ въ ситахъ и сѣткахъ и укладываютъ въ боченки. Лучшая икра послѣ 
очйщенія зеренъ кладется на короткое время въ полотяяныхъ мѣшкахъ въ раз-
солъ, послѣ чего ее сушатъ, нѣсколько выжимаютъ и выкладываютъ въ боченки. 
Лучшую икру даютъ маленькіе виды осетровъ, а именно севрюга я стерлядь. (?) 

Въ Германіи осетровая ловля не приноситъ въ настоящее время большихъ 
выгодъ: въ Эльбѣ и устьѣ Везера вылавливають ежегодно не болѣе нѣсколъкихъ 
тысячъ осетровъ. Въ нижнихъ частяхъ Дуная, который въ прежнее время снабжали 
всю Бенгрію и Австрію осетриной и ея икрой, ощущаются теперь дурныя по-
слѣдствія необдуманной рыбнон ловли, которой предавалпсь до настоящаго вре-
мени. Необычайная способность къ размноженію этихъ рыбъ не въ состоявіи 
уже покрыть ту убыль, которую наносятъ пмъ людская алчность, и, вѣроятно, 
придется наложить ежегодный вапретъ или отказаться го.да на два отъ всякой 
ловли, если хотятъ въ будущемъ получать тѣ же выгоды, какъ въ прежніе годы. 

Въ наибольшихъ размѣрахъ производилась издавна ловля осетровъ въ Рос-
сіи, а именно въ рѣкахъ, ваадающихъ въ Черное и Каспійскоѳ моря. Самыя 
богатыя рыбныя ловли Чернаго моря, въ предѣлахъ Россін, находятся, по сло-
вамъ Коля, въ'устьяхъ большихъ рѣкъ, какъ-то: Днѣпра, Днѣстра, Дуная и въ 
Еникальскомъ и Керченскомъ проливахъ.въ этихъ огромныхъ проходныхъ воротахъ, 
гдѣ собираются рыбы, которымъ, при различныхъ отправленіяхъ жизни, нужна бы-
ваетъ какъ соленая, такъ и прѣсная вода. Вслѣдствіѳ этого, на всѣхъ названныхъ 
дунктахъ возникли частью постоянныя деревни, частью такъ называемыя тонп, 
которыя весною ставятся, а осенью опять снимаются съ мѣста. Какой-нибудь 
великороссъ или грекъ, называющійся хозяиномъ тони, нанимаетъ у сосѣдняго 
владѣльца береговую полосу земли, строить обширную тростниковую хижину, по-
купаетъ рыбачьи лодки, сѣти и все вообще необходимое, приглашаетъ въ со-
участники къ себѣ значительное число другихъ русскихъ или грековъ, татаръ, 
молдаванI, поляковъ п-п смотря по тому, какой народъ живетъ по. близости, и 
устраивается съ ними на берегу на все лѣто. Хижины рабочихъ очень просторны 
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и велики и стоятъ у самаго плоскаго берега, однако выше самой высокой черты • 
прплива. Въ нихъ стоятъ кровати рабочихъ, число которыхъ достигастъ иногда 
до 12—20; въ глубинѣ стоятъ рыбныя кадки, большіѳ сосуды съ солью и мель-
ницы для равмалыванія соли; въ углу жилища всегда находится икона. Съ обѣ-
пхъ сторонъ двери писятъ сосуды, постоянно наполненные водою. Очагъ «выры-
ваютъ подъ открытымъ небомъ и самый старый рыбакъ, который уже не ѣздитъ 
въ море, постоянно занятъ варкой, ноской воды, толченіемъ соли и т. д. Если 
рыбы попадается въ сѣти много, то рыбаки покупаютъ себѣ собакъ для храненія 
своего имущества, множество куръ, наполняющихъ морское прибрежье своимъ 
кудахтаньемъ, овецъ для праздничнаго жаркого, но по большей части они пи-
таются единственно произведениями моря, У самаго берега они сооружаютъ вы-
сокую мачту, нѣсколько наклоненную къ морю. Къ ней наверху прикрѣпляется 
корзина, въ которой сидптъ сторожъ, наблюдающШ за приходомъ рыбъ, н тотчасъ 
извѣщаетъ о приближающихся стаяхъ, чтобъ рыбаки выіплп встрѣчать ихъ. Эти 
ііослѣдніе замѣчаютъ уже издали приближающихся рыбъ и умѣютъ распознавать, 
къ какому виду онѣ принадлежатъ. Рыбъ подраздѣляютъ главнымъ образомъ на 
красныхъ п простыхъ или частиковыхъ; подъ первыми подразумѣваютъ осетровъ 
всѣхъ віідовъ. 

Въ подобныхъ мѣстностяхъ употребляютъ для ловли преимущественно сѣти; 
но совершенно иначе производится ловля осетровъ въ другое время, а именно 
зимою, когда рЬки покрыты льдомъ, п осетры, по словамъ Лепехина, находится въ 
зимней спячкѣ; при этомъ онѣ прячутъ вътину свои головы и вытягиваютъ вверхъ 
хвосты, въ видѣ густого лѣса свай. Рыбаки отмѣчаютъ, говоритъ Палласъ, 
самыя тлубокія мѣста рѣки, гдѣ осетры еще осенью легли цѣлыми рядами, соби-
раются потомъ въ январѣ и, добивъ себѣ свидѣтельство на ловлю, условливаются 
между собою о дпѣ, мѣстѣ и порядкѣ лова. По выстрѣлу изъ пушки выѣзжаютъ 
они единовременно и летять на саняхъ къ назначенному имъ ыѣсту. Ихъ сна-
рядъ состоптъ изъ желѣзнаго крюка, прикрѣпленнаго къ шесту, отъ 6 — 10, а 
иногда и 20 ш. длины; къ этому тесту, для тяжести, прпдѣланъ еще кусокъ же-
лѣза. По прибытіи къ мѣсту назначенія, каждый рыболовъ прорубаетъ себѣ во 
льду прорубь; испуганная этимъ рыба плыветъ внизъ по теченію, наталкивается 
на крючки и произведеннымъ этимъ сотрясеніемъ подаетъ знакъ рыбакамъ, что 
настало время быстро притянуть къ себѣ крюкі., зацѣпивъ иы^, по возможности, 
рыбу. Пѣкоторымъ рыбакамъ удается въ одинъ день вытащить изъ подъ льда до 
10-ти и болѣе большііхъ осетровъ, другой же стоитъ на льду цѣлыми днями, не 
поймавъ на свой крюкъ ни одной рыбы и втеченіе цѣлаго мѣсяца выручитъ 
только потраченный на обзаведеніе деньги. Ганстэнъ, который изучалъ этотъ 
видъ рыболовства на Уралѣ, увѣряетъ, что 4000 казаковъ впродолженіи двухъ 
часовъ налавливали^ такимъ способомъ рыбы на 40000 рублей. Первую рыбу 
обыкновенно жертвуютъ въ пользу церкви; остальныхъ отправляютъ въ саняхъ 
какъ можно скорѣе. Къ этому времени съѣзжаются сюда купцы съ самыхъ отда-
денныхъ мѣсіъ Россіи, чтобы скупить пойманныхъ осетровъ; они заготавливаютъ 
въ прокъ мясо и икру, укладываютъ то и другое и какъ можно поспѣшнѣе от-
правляютъ далѣе. Въ сильные морозы мясо не солятъ, а дѣлаютъ это только въ 
случаѣ оттепели. 

Линдеманъ описываетъ намъ другіе способы ловли осетровыхъ, имѣющіѳ 
мѣсто въ особенности въ Каспійскомъ морѣ. Въ неглубокихъ мѣстахъ Каспій-
скаго моря, гдѣ глубина не достигаетъ болѣѳ 2—4 саженъ, погружаютъ, какъ для 
ловли сельдей, длинными рядами связанныя между собою сѣти, къ которымъ 
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внизу прпкрѣплены тяжести и которыа ставятъ стоймя въ водѣ. Каждая сѣть 
кмѣетъ около 25—30 m. длины п 2 , 5 — г а . ширины; петли ихъ около 10 ст . ве-
личины. Подобныхъ сѣтей соединяютъ отъ 80—120 штукъ виѣстѣ и, растянувъ 
во всю длину, прикрѣпляютъ ко дпу. Прочно построенныя и снабженныя палубоіі 
рыбачьи, лодки стоят-в тутъ жѳ па якорѣ п сторожатъ сѣти, рыбаки ѣздятъ 
изадъ ц впередъ въ весельныхъ лодкахъ, чтобы освободить попавшую въ сѣти 
рыбу, расправить сѣтп пли починить ихъ въ случаѣ повреждения. При готовлен іѳ 
пийыанныхъ осетровъ совершается тотчасъ же на большихъ судахъ. Бѣлуги ло-
вятся изъ подъ льда у западныхъ береговь Каспійскаго моря, когда оно затяну-
лось уже льдомъ, посредствомъ большихъ удочекъ, съ приманкой изъ тюленьяго 
жира; Очень толстый крюкъ прикрѣпляется къ канату отъ 40 — -60 ш. длины и 
опускается въ море сквозь небольшую пробопау. Поперекъ пробоины лежитъ 

.Топатопосъ. Polyodon folium 4,s паст. вел. 

шесть, КЪ которому прикрѣпляютъ тонкой біічевкой конецъ опуш;енной на дно 
веревки. Если бѣлуга схватить приманку и почувствуетъ впввающШся въ нее 
крюкъ, то, стараясь освободиться, срываетъ тонкую бичеаку, чѣмъ подаетъ знакъ 
паблюдающимъ рыбакамъ, что пора вытащить добычу черезъ прорубь на ледъ. 

Въ другое вреая ловь производится въ мѣстахъ отъ 70 — 100 саженъ глу-
бины посредстиоыъ длиннаго п крѣпкаго яруса, который, поддерживается по-
плавками на поверхности' воды; къ этому ярусу прикрѣплено большое количество 
маленькйхъ крючйовъ съ приманками изъ живыхъ рыбокъ. Другой способъ, упо-
требительйый въ устьяхь Волги и сѣверныхь частяхъ Каспійскаго моря, произво-
дится посредствомъ другаго рода ярусовъ, которые опускаютъ на глубину отъ 
]—3 саженъ. Каждый ярусъ составленъ пзъ Ш—20 веревокъ. «Каждая веревка», 
говорить ЛиАДемань, «пмѣетъ 10 саженъ длпны, толщиной въ палецъ, къ кото-
рой прйкрѣп.іейы на шнуркахъ въ 40 сш. длины, а толщиною въ стволъ пера, 
острые крючйи'бёзъ'всякой приманки. Эти шнурки сидятъ йа разстояніи.ЗО cm. 
другъ отъ друга. Деревянные бруски поддерживаютъ ярусъ въ горпзонтальномъ 
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положеніи, маленькіѳ толстые колышкп, вколоченные въ морское дно, тянутъ его 
въ глубину, посредствомъ каната, прикрѣпленнаго какъ къ колышку, такъ и къ 
ярусу, У конца каждаго ряда удочекъ находится бакенъ, который состоитъ изъ 
теста, окруженнаго пучкомъ дерепянныхъ брусочковъ или тростника; къ нижнему 
концу этого бакена іірипязаны камни. Съ большой барки, стоящей на якорѣ, выси-
лаютъ лодки, который разставляютъ удильные снаряди, наблюдаютъ за ними плп вы-
таскиваютъ ихъ для просушки изъ воды. Рыба приплыпаетъ къ ярусаыъ, старается 
пройти въ свободное пространство между крючками и остается висѣть на вихъ». 

Выгода отъ ловли осетровыхъ весьма значительна. Уже по времена Палласа, 
пойманные въ Черномъи Каспійскомъ моряхъ осетры приносили ежегодно до двухъ 
милліоновъ рублей, въ вастоящее время прибыль вдвое значительнѣе. 

* * 
ж 

Въ Миссисипи живетъ странная рыба, Л о і а т о н о с ъ (Poliodon fo!ium—Schau-
felrUssIer), представительница рода (Polyodon) и семейства Многозубыхъ (Polyo-
dontidae. Vielzahner). Она обращаегь вниманіо свопмъ сильно выступающимъ 
впередъ, по краямъ тонкимъ и гибкимъ рыломъ въ формѣ листа пли лопаты. Рыба 
іімѣетъ въ длину до 2 га.; пзъ нихъ четвертая часть приходится па лопатообраз-
ное рыло, которое у молодыхъ лопатоносовъ отногптельпо еще длпннѣе, Лопатоносъ 
ііринадлежвтъ къ полезнымъ рыбамъ; то же относится и къ азіатскому представи-
телю этого небольшого семейства Меченосному о с е т р у (Psephorus gladius. Schwert-
rtissler. Esturgeon h ёрёе) живущему въ Гоанго и Янсекіангѣ *). 

Представптелемъ Многоперыхъ (Polypteridae. VielflOsser) этого едпвственнаго, 
7цѣ.іѣвшаго вида втораго семейства отряда твердочешуйныхъ (Polypteroidei) мы назо-
иемъ Бихиря (Polypterus ЪісЫг, senegalensis и endlicheri. Bischir). Вытянутое въ 
длину тѣло его цилиндрической формы; морда тупая; грудные и брюшные плавники 
мало развиты, спинной длавникъ, напротпвътого, раздѣляется на великое множество 
ллавничковъ, изъ которыхъ каждый снабжевъ однимъ крѣпкимъ шияомъ и нмѣетъ 
€ще нѣсколько мягкихъ лучей, прикрѣпленныхъ къ задней части шипа. Хвостовый 
плавникъ огпбаетъ конецъ хвоста и отдѣленъ отъ заднепроходнаго только корот-
ііимъ промежуткомъ; маленькіе брюшные плавники отодвинуты далеко назадъ. 
Верхняя челюсть не раздѣдена на части; нижняя иііѣетъ обычное въ ѳтомъ 
і;лассѣ число отдѣльныхъ костей. Вообще весь черепъ мало отличается отъ черепа 
другихъ рыбъ; позвонки имѣютъ углубленія съ обѣихъ сторонъ.- Строеніѳ носа 
гораздо сложнѣе, чѣмъ у всякой другой рыбы. Въ большой полости, прикрытой 
настоящими носовыми костями, находится лабиринтъ изъ Пяти перепОнчатыхъ 
ходовъ, расположенныхъ около одной общей оси; каждый изъ этйхъ ходовъ сніб-
ікенъ внутри жаброподобными складками. Ноздри вытянуты въ видѣ кожистой 
трубочки, заднее носовое отверстіѳ представляетъ только маленькую щель въ 
иожистомъ небѣ. Желудокъ представляетъ слѣпой мѣшокъ, у отверстія котораго 
находится слѣпая кишка;' плавательный пузырь двойной и состоить изъ двухъ 
неравныхъ длинныхъ мѣшковъ, которые спереди примыкаютъ къ одной общей 
полости; послѣдняя, уклоняясь отъ общаго правила, отворяется не въ верхнюю 

*) Недавно открыты два вяда лопатоносовъ въ низовьяхъ Сыръ-Дарьи, Аму-Дарьв и въ 
Аральскомъ морѣ; оіѣ иебольшого роста и относятся къ особому роду, назваивому Scaphi-
rhynchus. 
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часть глотки, а въ брюшную ея стѣнку. У бихпря от?. 8—10 сппнныхъ плав-
никовъ, изъ которыхъ каждый состоитъ изъ одного шипа и 4—6 лучей, относи-
тельно большіе II прикрѣпленніле къ удлиненной плечевой кости грудные плав-
ники, остроконечные заднепроходные плавники и овальный хвостовый плавникъ, 
лучи котораго соединены съ 15 послѣдниыи спинными позвонками. Чешуи ве-
лики, четыреугольни и расположены рядами, которые идутъ косыми полосами 
спереди назадъ; головные щитки широки и, подобно чешуямъ, тверды какъ кость. 
Основной цвѣтъ болѣе пли ыенѣе ярко-зеленый, переходящій книзу въ гразновато-
бѣлый и покрыть немногоипслепнымв черными пятнами. Длина этого ясинотнаго, 
повидимоыу, не превыпгаетъ 120 cm 

Область распространенія бихиря обнимаетъ всю тропическую Африку и 

Костя иоП клювопосъ. Lepidosteus osseus. "'/б наст. вел. 

преимуш;ественно ея западныя части. Рыба эта встрѣчается въ большомъ количе-
ствѣ въ рѣкахъ западной Африки, но нерѣдка и въ верхнеыъ теченіи Нила. 
ЙСофруа Сентъ-Илеръ нашелъ ее въ Егиитѣ и узналъ, что она встрѣчается здѣсь 
рѣдко, и то во время мелководья, въ самыхъ глубокихъ мѣстахъ рѣкп, гдѣ ее 
довятъ въ тйнѣ п очень цѣнятъ ради ея вкуснаго бѣлаго мяса. Согласно изслѣдо-
ваніямъ Гепглпна, бихпрь прпаадлежптъ къ рыбамъ верхняго бассейна Бѣлаго 
Нила, т. е. собственно средней Афрпкѣ, п только при очень высокой водѣ спу-
скается до Египта. Отсюда онъ проникаеп. въ каналъ, соединяющій рѣку съ Мю-
ридовымъ озеромъ, увлекаясь, вѣроятно, спльнымъ паденіемъ воды; по крайней 
ыѣрѣ онъ чаще всего ловится въ оазисѣ Фаюмъ. Въ бассейнѣ Бѣлаго Пила би-
хирь встрѣчается очень часто въ мелкихъ тинистыхъ мѣстахъ или топяхъ, остав-
шихся лослѣ разлитія 'Пиля, а при случаѣ даже въ маленькихъ дужахъ, которыя 
впоолѣдствіи совершенно высыхаютъ. Не иодлежптъ сомнѣнію, что бихирь, какъ 
многія рыбы средней Африки, прп наступденіи засухи зарывается въ тину и, по-
коясь въ сырой глубинѣ, выжидаетъ наступленія дождливаго времени. Пища его 
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состоитъ изъ другихъ рыбъ и земноводныхъ. Онъ легко ловится на удочку. О 
размножевіи ихъ Гейглинъ, къ сожалѣвію, ничего намъ сообщить немогъ, Жесткій 
его панцырь не даетъ возмолшостіі разрѣзать его ножемъ въ сыромъ видѣ, вслѣд-
ствіе чего его прежде варятъ, п тогда, снявъ панцырь, разяимаютъ на части'. 

Въ рѣкахъ и озерахъ южныхъ Соедішенныхъ Штатовъ водится страннаго 
вида рыба, которую тамъ называютъ Каймановой рыбой; это Костяной клювоносъ 
(Lepidosteus osseus, gavialis, oxyurus, semiradiatus, gracilis, lineatus, longirostris, 
crassus, leptorhynclius, otarius и huronetisis, Esox osseus. KaimanfiscJi. Poissoa cai-
man). Она служитъ представнтемъ рода, (Lepidosteus) семейства (Lepidosteidae) it 
подотряда (Lepidosteoidei) К о с т и с т ы х ъ щ у н ъ , въ которомъ насчитываютъ не бодѣо 
трехъ видовъ. Тѣло клювоноса очень длинное съ настоящей крокодиловой пастью, 

Лмія. Лпііа calva. '/•• наст. не.і. 

покрыто крѣпкиып, какъ камень, чешуями, которыя распространяются и надъ 
верхними наружными лучами плавниковъ. Верхняя челюсть состоитъ изъ мно-
гихъ соединеняыхъ частей; въ нижней столько-же частей, сколько въ нижней че-
люсти у пресмыкающихся; позвонки соединяются посредствомъ головокъ спереди и 
выемокъ сзади. Въ длинныхъ челюстяхъ, лмѣющихъ форму клюва, стоять многіе 
бодыпіѳ и маленькіе конусообразные зубы; внутри пасти, напротивъ, зубы гребен-
чаты. У клювоноса четыре полныхъ, т. е. двулопастныхъ жабръ. Ліелудокъ не 
имѣетъ слѣпого мѣшка; у входа его находятся нѣсколько короткихъ слѣпыхъ ки-
шекъ. Плавательный пузырь раздѣленъ на полости п открывается продолговатою 
щелью въ верхнюю стѣнку глотки. Всѣ лучи плавниковъ имѣютъ суставы. Груд-
ные плавники стоятъ у самой головы; брюшные посредпнѣ туловища, спинные и 
заднепроходный далеко позади, близъ косо-приставленнаго хвостоваго плавника. 
Чешуи располагаются косыми рядами; на сппяѣ онѣ сердцевидной формы, по бо-
'камъ продолговато-четырехугольной, на животѣ ромбоидальной, на плавникахъ 



4 6 2 „ ж и з н ь ж ч в о т u u X ъ" в Р э м А. 

остроконечны. Цвѣгь ихъ на спинѣ зеленоватый, на бокахъ желтоватый, на жи-
вотѣ красноватый; плавники красноватаго цвѣта съ черными пятнами на концахъ. 
Длина колеблется между 1 и 

Объ образѣ жизни костяного клювоноса имѣются еще весі.ма скудныя свѣ-
дѣнія: извѣстно только, что эта рыба часто встрѣчается въ рѣкахъ и озерахъ вы-
шеупомянутыхъ странъ, очень жадна и легко попадается на удочку. Е я вкусное, 
жирное мясо походитъ на щучье и приготовляется такъ-же, какъ послѣднее. 

Аиія (Amia calva. Schlammfisch. Amie chauve) служитъ единственнымъ живу-
щимъ нынѣ представителемъ подотряда (Amiodei) и семейства Амій (Amiidae). Эта 
рыба водится во многихъ ирѣсныхъ водахъ Соединевныхъ Штатовъ и достигаетъ 
60 с т . длины. Этотъ подотрядъ отличается болѣе или менѣе окостенѣлымъ позво-
ночнико.иъ, а семейство совершенно окостенѣлымъ скелетомъ. Обѣ половины хво-
стоваго плавника симметричны. Объ образѣ жизни этой рыбы почти ничего не-
извѣстЕО. «Въ ея желудкѣ», говоритъ Гюнтеръ, «найдены маленькія рыбы, ра-
кушки и водяныя насѣкомыя. Вильдеръ наблюдадъ за ея-дыханіемъ: она поды-
мается на поверхность воды, широко открываетъ, нѳ выдыхая воздуха, свои челюс-
ти и проглатываетъ, повидимому, большое количество воздуха. Это вдыханіѳ чаще 
повторяется, если вода испорчена или давно не перемѣнена, такъ что не под-
лежитъ сомнѣнію, что тутъ происходить обмѣяъ кислорода и углекислоты, какъ въ 
легкихъ позвоночныхъ животныхъ. 'Мясо этихъ рыбъ не употребляется въ пищу. 



Отрядъ УШ. 

Хрящѳперыя (Chondropterygii). 

ІЗмѣстѣ съ ИСПОЛИНСКИМ!! цресмыкающпмпся, населявшими пъ ирежніе геоло-
гическіѳ періоды прѣсныя воды и моря, жили огромньтя рыбы, изъ которыхъ 
очень неыногія уцѣлѣли до нашихъ вреыенъ. Ио ывогочпсленнымъ остаткамъ, 
а именно окаменѣлымъ зубамъ, которые находятъ нынѣ въ большомъ ксличо-
стпѣ, мы смѣло заключаемъ, что эти рыбы им'Ьлп весьма разнообразныхъ пред-
ставителей п что многія изъ нихъ значительно превышали велгічиноі^ живупіихъ 
еш,е теперь сородичей п были почтп, а можетъ быть и совсѣмъ, равны по ве-
личинѣ витамъ. По внѣшнему виду п внутреннему строенію онѣ, повидимоау. 
малг. отличались отъ живущихъ ныпѣ видовъ, следовательно ногилп на себѣ 
почти всѣ признаки нашихъ настоящихъ хрящеперыхъ. 

«Черепъ этихъ ясивотныхъ», пишетъ Карлъ Фогтъ, «состоптъ изъ одного 
хряща, т. е. цѣльноЯ, нераздѣленной хрящевоіі коробки, которая запшш;аетъ 
мозгъ, покрываетъ слуховые органы п имѣетъ спереди п сбоку углубленія, въ ко-
горыхъ помѣщаются глаза и, по большей частп, очень близко расположенныя другъ 
къ другу носовыя полости. Нижняя, поверхность ѳтой хряпіевпіі коробки обра-
зуетъ непосредственно небо надъ полостью рта; передній край неба образуетъ 
у одного семейства этого отряда верхнюю челюсть, на которой сидятъ зубы, 
между тѣмъ, какъ у прочихъ видовъ къ чрезвычайно подвижной челюсти при-
ыыкаютъ сзади частички, образуюихія начало небнаго свода. У хрящеперыхъ 
всегда встрѣчается подвижная, вооруженная зубами нижняя челюсть, • которая со-
стоитъ изъ одной хрящевой дуги; кромѣ того замѣчаются почти всегда особенные 
губные хрящи, которые, впрочемъ, никогда не достигаютъ значптельнаго развитія. 
Самъ черепъ покрытъ одной кожей, но наружныя его углубѵіенія п впадины до 
того наполнены жирнымъ или студенистымъ веществомъ, что форма головы живой-
рыбы значительно отступаетъ отъ общаго очертанія черепа. Итакъ, хрящеперыя 
преимущественно отличаются: сліяніемѣ всѣхъ крѣпкихъ частей головы въ одну 
хрящевую массу и совершеннымъ отсутствіемъ всякихъ слѣдовъ костяпыхъ обра-
зованій, покрывающихъ обыкновенно, въ видѣ костяпыхъ накожныхъ пластинокъ, 
черепъ остальныхъ рыбъ. Относительно строенія позвоночника, х р я щ е п е р ы я пред-
ставляютъ большое разнообразіе. У одняхъ мы видимъ нераздѣльную спинную 
струну, оболочка которой сверху образуетъ трубку, окружающую с п и н н о й мозгъ; у 
другихъ спинная струна раздѣлена промежуточными стѣнками, еоотвѣтствующпмп 
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іюзионкамъ, у іірочихъ замѣчаютъ плоскіе цилиндрическіѳ позвонки, которые 
ішѣютъ съ каждой стороны по чашевидному углубленію я по большей части 
окостенѣваютъ пе совершенно, образуя губчатую массу. Грудные плавники почти 
іісегда соединяются съ крѣпкямъ хрящеватымъ плечевымъ поясомъ, который при-
крѣпленъ или къ задней части черепной коробки или въ передней части шейныхъ 
позвонковъ п, подходя спереди и снизу къ боковой части брюха, окружаетъ 
сердце. 

«У химеръ и акулъ этотъ плечевой поясъ соотвѣтствуетъ по расположенію 
и внѣшнему виду подобному же поясу обыкновенныхъ костистыхъ рыбъ; кромѣ 
того большіе грудные плавники стоять, какъ весла, по обѣимъ сторонамъ цилинд-
рическаго тѣла, которое огибаютъ во время покоя. У ската въ же плечевой поясъ 
грудныхъ плавнпковъ не только замыкается внизу въ видѣ дуги, такъ что сверху 
іюдходитъ къ задней части головы, а съ брюшной стороны окружаетъ сердце, но 
пііѣегъ еще сзади и спереди множество горизонтальныхъ костяныхъ лучей, загну-
тыхъвъвидѣ сабель. Эти костяные отростки окружаютъ голову и брюшную полость, 
сзади примыкаютъ къ тазовому поясу, спереди же сталкиваются у самаго кон-
чика морды, такъ что, прикрѣпленные къ краю костяныхъ отростковъ лучи обра-
зуютъ широкую перегородку, простирающуюся горизонтально по обѣимъ сторо-
намъ тѣла. Брюшные плавники всегда на лицо п постоянно расположены далеко 
назади, у самаго заднепроходнаго отверстія и снабжены у самцовъ съ внутрен-
ней стороны, хрящевыми придатками, которые, повидимому, служатъ .хвататель-
ными орудіямн и должны считаться внѣшними половыми органами самцовъ. У 
всѣхъ видовъ этихъ рыбъ непарные плавники, а, за исключеніемъ скатовъ, и 
парные плавники поддерживаются огромнымъ количествомъ волокнисто-роговшъ 
лучен, которые вовсе не имѣютъ сходства съ плавниковыми лучами прочихъ 
рыбъ. Кромѣ того на спинныхъ пдавникахъ замѣтны піиповидные лучи, необык-
новенно страннаго устройства; каждый плавникъ снабженъ только однимъ бодь-
шимъ Ерѣпкимъ, остроконечныйъ шипомъ, который по большей части саблеобразно 
загнутъ и на заднемъ краѣ пилообразно зазубренъ; шипъ этотъ состоитъ изъ на-
стоящаго зубного вещества, внутри пустой и внизу винтообразно вырѣзанъ; 
этимъ грифедеобразнымъ корнемъ шипъ прикрѣпляется къ иногда подвижному 
хрящевому отростку. 

«Кожа хрящеперыхъ пли совершенно голая пли покрыта своеобразными 
жесткими наростами, которые и отличаютъ ихъ отъ всѣхъ прочихъ рыбъ. Иногда 
этотъ наружныіі покровъ кожп состоитъ изъ загнутыхъ въ видѣ когтей шиповъ, 
состоящихъ изъ настоящей зубной массы и вставленныхъ какъ бы въ подстилку изъ 
губчатой ткани; въ другихъ случаяхъ вся кожа усѣяна различными зубчатыми, 
или остроконечными наростами изъ зубного вещества, 

«Зубы бываютъ весьма различны но, несмотря на различіе ихъ по формѣ, 
они все же могутъ считаться однимъ изъ отличвтельныхъ признаковъ отряда 
хрящеперыхъ, потому что никогда не сидятъ въ хрящевой массѣ челюсти, но 
прикрѣпдены своимъ, по большей части губчатыиъ кораемъ къ толстой, волок-
нистой слизистой оболочкѣ. Обмѣнъ зубствъ происходить изнутри наружу та-
кимъ образомъ, что верхній зубъ постоянно въ употреблевіи и, по мѣрѣ того 
какъ онъ притупляется, его мало по малу вытѣсняетъ лежащій за нимъ зубь. 
Челюсти большей части акулъ в скатовъ образуютъ съ внутренней стороны 
почти правильный цилин.чръ, на которомь зубы стоять такимъ образомъ, что 
старые, притуплённые повернуты наружу, находящіеся въ употребленій стоять 
вертикально, а н о в ы е , обращены во внутрь и тамъ лежать въ желобкѣ. Такимъ 
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образомъ, при поперечномъ разрѣзѣ челюсти, зубы кажутся расположенными 
вокругъ края, какъ зубцы зубчатаго колеса вокругъ своей оси. ЛСелудокъ 
обыквовенной длины, но кишка очень коротка, едва загнута на концѣ и имѣеть 
такъ называемый спиральный клапааъ или винтовую складку, прикрѣпленную 
къ стѣнкамъ прямой кишки. Въ жаберной дугѣ стоять жаберныя пластинки, ко-
торая приростаютъ къ дугѣ нѳ только своимъ основаніемъ, но всей своей длиной 
къ одному краю и своимъ внѣшнимъ концомъ къ перегородкамъ, такъ что сво-
боднымъ остается только обращенный къ жаберной щели край; промежуточный же 
стѣнки окаймлены съ обѣихъ сторонъ рядомъ жаберныхъ бахроиокъ. Такимъ 
образомъ подпертая хряпками промежуточная стѣнка образуетъ рядъ мѣшковъ, 
имѣющихъ щелеобразныя отверстія со стороны пасти, и по большей части еш,е 
свою особую щель, обращенную наружу, такъ что съ обѣихъ сторонъ шеи или 
брюшной поверхности передъ груднымъ плавникомъ видны отъ 6—7 жаберныхъ 
щелей; у химеръ-же только одна щель». 

Относительно размножения хрящеперыя отличаются отъ всѣхъ прочихъ 
рыбъ. У нихъ замѣчается настоящее совокупленіе и только немногія изъ нихъ 
кладутъ яйца. Яйца эти совершенно оригинальныя, гладкія, четырехугольный 
сумки, окруженныя твердой, роговой оболочкой и снабженяыя на уголкахъ вин-
тообразно завитыми нитями. Большая же часть хрящеперыхъ рождаютъ живыхъ 
дѣтенышей, которые развиваются въ особенномъ расширеніи яйцевода. 

«Эти зародыши почти всегда лежать совершенно свободно и развиваются 
частью на счеть яичнаго желтка, частью на счетъ студенистаго бѣлковаго веще-
ства, которое его окружаетъ. Однако нашли, что у одного вида акулъ яичный 
желтокъ образуетъ волокна, которыя, сцѣпившись съ противоположными волок-
нами яйцевода, образуютъ такимъ образомъ родъ иослѣда. Зародыши отличаются 
еще, кромѣ другихъ особенностей, тѣмъ, что они у жаберныхъ щелей и 
у брьтзгательныхъ отверстій имѣютъ яеристыя наружный жабры, подобно тѣмъ, 
которыя замѣчаются у личинокъ тритоновъ. Наружный нити исчезаютъ безслѣдно 
уже задолго до рожденія». 

Одно семейство хрящеперыхъ, нынѣ почти вымершее, за исключеніемъ не-
многихъ видовъ, и отличающееся отъ прочихъ устройствомъ рта, дало поводъ 
раздѣлить отрядъ на два подотряда. Первый нзъ нихъ, Поперечноротыя (Plagiosto-
mata. Quermauler), обнимаетъ большую часть живущихъ въ настоящее врёмя се-
мействъ, родовъ п видовъ; онъ отличается широко расщепленнымъ ртомъ, кото-
рый расположенъ дугообразно поперекъ рыла и лежать далеко подъ мордой, 
брызгательными отверстіями, которыя открываются съ одной стороны на поверх-
ности головы, по большей части за глазами, а съ другой—въ самую пагть; совер-
шенно развитыми жабрами съ раздѣльными' жаберными полостями, изъ кОторыхъ 
каждая открывается наружу, и рѣдко гладкой, а по большей части покрытой 
вышеописанными наростами, кожей. Въ хребетномъ столбѣ, соверіпенно ясно видно 
раздѣленіе на позвонки, хрящевая черепная коробка соединяется съ позвоночни-
комъ посредствомъ сустава, имѣющаго видъ шарообразной ьпадины. Этотъ подт.-
отрядъ дѣлится на два семейства: акуловнхъ и скатовнхъ. 

Къ Акуловымъ (Selachoidei. ІІаіе. Reciuins) причисляются рыбы съ верете-
нообразнымъ тѣломъ, оканчивающимся толстымъ хвостомъ, жаберными щелями 
по бокамъ шеи и отдѣленными отъ задней части головы грудными плавниками. 

- Ж И З Н Ь ж и в о т а , ВРЭМА. Т. У Ш . 3 0 
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Лкулы распространены по всѣиъ поясамъ земного шара, питаются преимушественни 
другими животными и. по большей части производятъ ва свѣтъ жпвыхъ дѣтены-
шей. Нѣкоторыѳ виды не чуждаются и прѣсной воды и часто подымаются по 
большимъ рѣкамъ, какъ, напримѣръ, Тигру и Гангу далеко въ глубь страны. Мы 
считаемъ ихъ, съ полнымъ правомъ, столь же вредными, - какъ и страшными 
животными. Рядомъ съ немногими головоногими, величина которыхъ, повидіімому, 
вызвала сказаніѳ о кракенахъ, онѣ единственные хищники морей, нападающіе на 
человѣка, съ намѣревіемъ сдѣлать его своей добычей. Эти хишническія свойства 
возбуждають вообще чувство мести и сдѣлали насъ заклятыми врагами акулъ. 
Другихъ рыбъ довятъ ради пользы, которую ,онѣ приносятъ; при ловлѣ самыхъ 
большихъ акулъ имѣютъ въ виду менѣе пользу, которую могутъ извлечь, чѣмъ 
желаніе возможно больше истребить ихъ. 

^Іногіѳ народы умѣютъ однако извлекать и пользу изъ акулъ, а потому иъ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ устраиваютъ на нихъ правильныя ловли. Такъ, напри-
мѣръ, на крайнемъ сѣверѣ ихъ преслѣдуютъ ради печени, изъ которой приготои-
ляютъ ворвань, а во многихъ береговыхъ странахъ, омываемыхъ теплыми морями, 
преслѣдуютъ всѣ виды акулъ, чтобы приготовлять изъ ихъ плавниковъ превосход-
ный рыбій клей или подавать къ столу какъ высоко цѣнимое лакомство. Буйсгь, 
который описываетъ намъ ловлю акулъ у береговъ Индіи, одѣниваетъ добычу 
ежегоднаго улова круглымъ числомъ въ 40,000 штукъ. Меньшіе виды акулъ 
употребляются въ пищу многими народами, между прочимъ китайцами и японцами. 
ІІзъ плавниковъ большихъ видовъ, за псключеніемъ хвостоваго, китайцы 
приготовляютъ разныя кушанья. Свѣтлѣе окрашенные спинные плавники посту-
паютъ въ продажу подъ названіемъ «бѣлыхъ плавниковъ», грудные, брюшные п 
заднепроходные подъ названіемъ «черныхъ плавниковъ» и довольно дорого опла-
чиваются. Аберкромби увѣряетъ, что только часть плавника съѣдобна, во при ста-
рательноііъ приготовленіи, какъ напримѣръ тушеные со свинымъ мясомъ, 
они ииѣетъ превосходный вкусъ. Пзъ шкуры многихъ акулъ выдѣлываютъ высо-
кій сортъ кожа ила шагреня. Ихъ насчитываютъ до 140 видовъ. 

Самыми страшными изъ акулъ считаются Настоящія акулы (Carchariidae. 
Measchenliaie), сильныя, смѣлыя, хищныя и прожорливыя животныя. По многимъ 
разсказамъ, не лишеннымъ, конечно, преувеличеній и часто основаннымъ на однихъ 
слухахъ, онѣ служатъ настоящимъ пугаломъ всѣхъ ыоряковъ и прибрежныхъ жи-
телей теплыхъ морей. По мнѣнію Гюнтера, ихъ различаютъ отъ 30 до 40 видовъ. 
Глаза снабжены мигательной перепонкой; первый изъ двухъ спинныхъ плавни-
ковъ стоитъ между груднымъ и брюшнымъ плавниками, заднепроходный плав-
никъ очень малъ. Брызгательныхъ отверстій нѣтъ, по крайней мѣрѣ у старыхъ 
рыбъ; заднія жаберныя щели находятся вадъ грудными плавниками. Голова плос-
кая: передняя часть морды вытянута впередъ; ноздри очень велики. Большіе, трех-
угольные, острые и рѣжущіе зубы, края которыхъ по большей части зазубрены, 
расположены прввильвыми рядами въ огромной пасти. Тѣло покрыто небольшими 
чешуйками. Въ кишечникѣ, вмѣсто спиральнаго клапана, находится свернутая 
складка кожи. _ _ _ _ _ _ _ 

Пзъ настоящихъ акулъ, въ тѣснэмъ смыслѣ слова (Carcharias), самая извѣст-
ная Обыкновенная анула, Моной (Carcharias glaucus, coeruleus и Mrundinaceus, 
Squalus glaucus и coerulftus, Galeus glaucus, Prionodon glaucus и hirundinaceus. 
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Blanhai, Requin bleu). Она достигаегь отъ 3—4 m. длины, а можетъ быть и 
больше. Морда ея очець острая; зубы' исрхвей челюстп расположены четырьмя 
косыми рядами, зубы нижней челюсти тонки, у молодыхъ трехугольны, а іу старыхъ. 
ланиетообразны. Длинные, серповидные грудные плавники доходять до: начала 
спинного плавника, который однако лежить отъ нихъ дальше, чѣыъ отъ брюйгвого 
плавника; хвостовый плавникъ узкій. Верхняя часть головы,- спинагсъ плавни-
ками включительно и большая часть хвоста, а также верхняя часть грудвыхі^ 
и брюшныхъ плавниковъ окрашены въ прекрасный аспидно-голубой цвѣтъ;'ниж-
няя часть тѣла съ нинсними плавниками совсѣмъ бѣлая.. . , - ѵ; • 

Изъ Средизеынаго моря, которое должно считаться настоящимъ отечестпомъ 
ыокоевъ, они распространились по большей части Атлантичесісаго океана къ; сѣ-
веру до береговъ Вйіикобританіи и Скаидинавскаго полуостровй,^ которые лѣтомъ 
пос^паютъ довольно аккуратно' Каучъ называеть мокоевъ странртвующими ры-
бами и увѣряеті>, что никогда не замѣчалъ, чтобы вти акулы появлялись у бере 
говъ Корнваллиса раньше половины іюня.. . ! , . 

Всѣ большіе виды настоящихъ акулъ совершенно сходны между собою по 
образу жизйи. Они держатся преимущественно, хотя не исключительно, близости 
береговъ п плаваютъ постоянно въ верхнихъ слояхъ воды. Акулъ обыкновенно 
можно замѣтить издалека, потому что онѣ плаваютъ такъ высоко, что значитель-
ная часть спинного плавника выступаетъ изъ воды; ихъ даже легко можно застрѣ-
лить изъ ружья, что мнѣ случалось часто дѣлать. Пока онѣ не имѣютъ переді» 
собою уже наыѣченной добычи, онѣ плывутъ равномѣрно :и довольно быстро, но во 
время преслѣдованія какого-либо животнаго, быстрота ихъ движенійдостигаетъвыс-
шей степени. Въ ловкости онѣ уступаютъ, конечно, многимъ рыбамъ, онпне могутъ, 
напримѣръ, дѣлать слиіпкомъ быстрыхъ поворотовъ, но однако онЬ все-таки болѣе 
ловки, чѣмъ это думаюгь обыкновенно, и. замѣняютъ недостающую имъ ловкость 
стремительностью нападения. Внѣшнія ихѣ чувства, повпдішому, хорошо развиты; 
во всякомъ случаѣ достовѣрно то, что онѣ прекрасно впдятъ, И весьма, вѣроятно, 
что ti слухъ ихъ лучше развитъ, 'Чѣмъ у другихъ рыбъ. Многіе наблюдатели 
убѣждены, что изъ всѣхъ чувствъ у нихъ лучше всего развито обоняніе и что 
пхъ болѣе прйтягнваютъ сильно иахучія тѣла, Напримѣръ, тѣло негра болѣе, 'Чѣмъ 
тѣло бѣлаго. Относптельно остроты слуха мы еще не имѣемъ достовѣрныхъ свѣдѣній. 

Весь образъ дѣйствій акуяЪ служить веопровержимымъ доказательствомъ того, 
чтл умственный ихъ способности болѣе -развиты, чѣмъ у прочихъ рыбъ, Лотя 
ихъ необыкновенная жадность п неосмотрительность при видѣ добычи, повидимому, 
противорѣ'іатъ этому мнѣнію. По умъ ихъ виденъ 'ВЪ' цѣлесообразныхъ пріемахъ 
на охотѣ, въ правильности, съ которой онѣ посѣщаютъ опредѣленныямѣста, въ 
памяти мѣстности, которую онѣ при этомъ выказываютъ; то же 'доказываетъ от-
части и вышеупомянутое отношенів къ. рыбамъ лоцяанамъ, услугами которыхъ 
онѣ умѣютъ пользоваться, упорство, съ которымъ онѣ преслѣдуютъ корабли, откуда 
имъ всегда что-нибудь перепадаетъ, л, наковецъ, любовь :къдѣтенышамъ, которую 
опѣ,какъувѣряютъ, доказываютъ на дѣлѣ. Но, конечно, ихъ ненасытная жадность 
It невѣроятное обжорство затемняютъ всЬ эти хоръшіа свойства и заставляютъ 
ихъ дѣйствовать совершенно необдуманно. Вообще обжорство должно считаться 
однимъ изъ главныхъ свойствъ всѣхъ рыбъ, но среди нихъ акулы безспорно самыя 
прожорливыя. «Несмотря на пхъ огромную величину», говоритъ старикъ Геснеръ, 
«онѣ очень подвижны, кромѣ того жадны й хитры, къ другимъ рыбамъ безпо-
щадны, смѣлы п наглы, такъ что часто поѣдаютъ у рыбаковъ всю рыбу- изъ сѣтей 
п неводовъ», I ' . ' . 
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Все, ЧТО говорится о ненасытности акулъ,-должно быть принято въ букваль-
номъ смыслѣ слова. П \ ъ постоянно мучитъ ничѣмъ неутолимый голодъ, Всѣ 
питательныя вещества, которыя онѣ проглатывають, выходятъ вонъ только напо-
ловину переваренными, вслѣдствів чего акулы принуждены снова наполнять быстро 
опустѣвшій желудокъ. Въ желудкѣ одной бѣлой акулы вашли полъ окорока, нѣ-
сколько костей барана, заднюю часть свиньи, голову и переднюю часть бульдога, 
множество конины, кусокъ дерюги іі корабельный скребокъ. Другія акулы пр -
глатывали на глазахъ у всѣхт. саиыѳ разнообразные предйеты, выброшенные им ь 
съ корабля: платье, сало, треску и т. п.; на растительныя вещества онѣ набрасы-
вались съ такою жѳ 1 жадностью, какъ и на животныя, болѣе питательныя. Бен-
нетъ сравниваетъ ихъ со страусами и дуиаетъ, что онѣ все могутъ пёреварить, 
потому что проглатывали даже жестяныя кружки и опять выбрасывали ихъ^ 
Четти увѣряетъ, что въ тоннарахъ вылавливали рыбъ этого вида, которыя вѣсили 
1500—20u0kgr. , 1! прибавляетъ, что животное, которое въ состояніи заразъ про-
глотить 8—10 тунцовъ, должно быть довольно почтенныхъ размѣровъ. Владѣльцы 
тоннаръ постоянно находятся въ страхѣ, потому что акулы хозяйничавдтъ по 
своему среди, тунцовъ, и, пойманныя сами, весьма мало вознаграждаютъ рыбаковъ 
за испытанный ими страхъ. Въ открытомъ морѣ онѣ наполняютъ себѣ брюхо 
всевозможными морскими животными. У одной акулы, которую Беннетъ изслѣдо-
валъ, желудокъ быіъ набить биткомъ маленькими рыбками всевозможныхъ видовъ, 
кальмарами и каракатицами; это обстоятельство чрезвычайно удивило нашего 
наблюдателя, который нпкакъ не могь понять, какимъ образомъ этому великану 
удалось поймать такую массу проворннхъ рыбокъ; только впослѣдствіи онъ прп-
шелъ къ заключенію, что акула вовсе не ложится на бокъ для схватыванія добычи, 
какъ это принято .думать, но несется по волнамъ съ открытою пастью и прогла-
тываетъ все, что попадается на дорогѣ. 

О про.глоченныхъ . акулами людяхъ есть много разсказовъ п между прочими 
слѣдующій, за достовѣрность котораго ручаются. Говорятъ, что одинъ матросъ, 
проглоченный акулой, былъ еда снова выброшенъ, когда капитанъ корабля смер-
тельно ранилъ хищника удачно попавшииъ въ него пушечнгамъ ядромъ. Я пе-
редаю этотъ разсказъ, не ручаясь за его достовѣрность, такъ какъ самъ не впол-
нѣ ему вѣрю. Напротивъ того, вполнѣ доказано, что акулы иногда выпуокаютъ 
схваченБЫХЪ ими людей п что плавающіѳ люди успѣшцо борятся съ ними въ 
водѣ. Въ настоящее время еще утверждаютъ, что нѣкоторые туземцы, вооружив-
шись острымъ ножомъ, нападають на акулъ въ морѣ и распарываютъ имъ- жи-
вотъ, а Диксояъ говорить, что самъ былъ свидѣтелемъ, какъ жители Сандпиче-
выхъ острововъ боролись съ акулами изъ-за внутренностей свиней, выброшен-
ныхъ въ море матросами. 

Я не считаю нужнілмъ входить въ разсмотрѣніе тѣхъ безчисленныхъ раз-
сказовъ которые, хотя прямо противорѣчатъ вышеупомянутымъ сообщеніямъ, но, 
считаются еще болѣе достовѣрными, чѣмъ они; почти всякій путегаественникъ, дол-
гое время бывшій на морѣ,можетъ разсказать ихъ множество. Старикъ Геснеръ. 
уже сообщаеть, что въ нѣкоторыхъакулахъ находили цѣлыхъ людей. «Въ Марсели 
"нашли даже совершенно вооруженнаго человѣка»,говорить онъ; новые ихтіологи мо-
гутъ сообщить еще до ста и болѣе подобныхъразсказовъ.Во времямоего пребыванія. 
въ Александрии боялись купаться въ морѣ, потому что акула у самыхъ домовъ 
города утащила въ короткое время нѣсколько человѣкъ. Въ южной части Крас-
наго моря, одно изъ втпхъ, чудовищъ неотступно преслѣдовало купавшагося яе-
ловѣка, который, во время замѣтивъ врага, поспѣшно выскочилъ на берегь; акула 
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жѳ гналась за нимъ до самой земли. У Сингапура докторъ Александръ, искавшій, 
стоя по кодѣна въ водѣ, раковинъ, бЬілъі атакованъ акулами, причѳмъ потѳрялт. 
правый сапогъ, половину правой штавины и лоскутъ кожи съ голени; онъ-бы, 
конечно, сдѣлался жертвою втихъ чудовищъ, если-бы во время не подоспѣла лодка, 
разогнавшая рыбъ. Во время продолисительныхъ морскихъ путепіѳствій акулы, 
неотступно преслѣдующія корабль въ сопровожденіи своихъ лоциановъ, достав-
ляютъ наблюдателю даже пріятное развлеченіе; но. когда на кораблѣ. свирѣп-
ствуетъ желтая лихорадка, и въ короткіе промежутки времени выбрасываются 
одинъ трупъ за другимъ, то видъ ихъ наполняетъ самое мужественное сердце 
только страхомъ іі ужасомъ. Говорятъ, что во время битвы при Абукярѣ акулы 
все время плавали вокругъ кораблей обоихъ флотовъ и подстерегали падающихъ 
къ нимъ съ борта бойцовъ; слѣдовательно ихъ не пугали даже сильные пушечные 
выстрѣлы. 

Не подлежптъ, конечно, сомнѣнію, что акулы нанадаютъ на людей и 
пожирають ихъ, но все-же подобные несчастные случаи не ироисходятъ такъ часто, 
какъ можно было бы ато вывести изъ пущенныхъ въ обращеніе анек-
дотовъ. Каждый человѣкъ уже ьпередъ убѣжденъ въ страшной опасности отъ 
акулъ и потому склоненъ вѣрить всѣмъ ужасающимъ разсказамъ о нихъ и 
распространять ихъ дальше, не провѣривъ тщательно самъ. Если-бы онъ, наиро-
тивъ тогоі добросовѣстно старался отыскать свидѣтелей, или же добыть факти-
ческія доказательства о происшедшихъ случаяхъ, то ему бы пришлось очень мно-
гія, если не всѣ полученныя сообпіенія отбросить изъ-за ихъ бездоказательности. 
У моряковъ есть свой собственный, трудно поколебимый сказочный міръ; они 
всѣ согласны въ своей страшной ненависти и жестокости относительно акулъ и, 
не задумываясь, разсказываютъ о нихъ самыя ужасныя вещи. По если спро-
слть у тѣхъ же людей, гдѣ, когда и какимъ образомъ случилось несчастіе и кто 
его видѣлъ, то получается обыкновенно весьма неудовлетворительный отвѣтъ. 
Даже китоловы и рыбаки открытыхъ морей, которые гораздо основательнѣе изу-
чаютъ жизнь въ морѣ п на морѣ, чѣмъ матросы купеческихъ и военныхъ кораб-
лей, весьма рѣдко могутъ привести положительныя доказательства опасности акулъ 
и похищенія ими людей, Пехуэль-Леше, который во время своихъ двадцатилѣт-
нихъ путешествій изъѣздилъ вдоль и поперекъ -множество морей, не видѣлъ ни 
одного несчастія или даже опаснаго случая, и, несмотря на тщательные распросы, 
нѳ могь найти ни одного свидѣтеля похищенія акулою человѣка, ІІаиротявъ того, 
ему часто приходилось впдѣть, какъ люди, съ достойнымъ всякаго порицанія лег-
комысліемъ, бросались отважно между этими хищниками, съ дѣлью убить или пой-
мать ихъ, или просто для иснолненія какого-нибудь другого дѣла. 

Намъ извѣстно, что многіе туземцы, какъ напримѣръ жители острововъ Юж-
наго океана, безъ всякаго колебанія отваживаются плавать среди акулъ для ловли 
ихъ самихъ или другихъ рыбъ, а иногда просто ради удовольствія плавать и 
нырять около нихъ. «Акулы», сообщаетъ Уайтъ Джиль, «водятся въ большомъ ко-
личествѣ вблизи Пенринскихъ острововъ. Въ апрѣлѣ появляется такая масса ма-
ленькихъ рыбъ, что вся поверхность моря кишитъ ими. Въ это время туземцамъ 
легко ловить акулъ, которыя плаваюта на поверхности воды и поглощаютъ огром-
ное количество рыбокъ; пмъ удается то тамъ, то тутъ накинуть петлю на хвостъ 
акулы и внезапно притянуть ее къ своей лодкѣ. Въ другое время туземцы и 
жители другихъ острововъ спускаются на глубину моря, пробираются въ пещеры, 
гдѣ прячутся акулы, и, удачно набросивъ на хвостъ рыбѣ петлю, быстро выплы-
ваютъ на поверхность, куда вытаскиваютъ и свою добычу». Уайтъ Джиль также 
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держится ынѣнія, что акула -можетъ быть опасна чедовѣку, но не можетт, однаад 
сообщить ни объ одномъ несчастномъ іслучаѣ, хотя разсказываетъ о многихъ не-
счастіяхъ, причиненныхъ хвостоколамя, мечъ-рыбами и .т. п. Дэй-, который 
цѣдые. годы провѳлъ въ Дндіи, собирая матѳріалы для изданнаго имъ сочиненія 
о рыбахъ, думаетъ, что самыя опасныя.акулы—мокои, который рѣдко упускаюгь 
случай нападать въ рѣкахъ на купающихся людей; при этомъ онъ все-таки при-
бавляетъ, что втеченіе многихъ лѣтъ узн^лъ только объ одномъ вполнѣ досто-
вѣрномъ случаѣ похищѳяія акулою человѣка. Трупы дѣйствительно тотчасъ же 
поглощаются акулами, но вообще несчастія случались только тогда, когда акула 
пападалась на рыбачье судна живою. ВЬроятно, при такихъ обстоятельствахъ 
удары хвостомъ иди случайныя укушенія причиняли поврежденія иди передоыъ 
костей, Такъ по крайней иѣрѣ можно думать по замѣчанію, сдѣланному Кунце: 
«Капитанъ показадъ мнѣ на своей рукѣ слѣды укушенія акулою, но онъ былъ 
укушенъ въ то время, когда рыба была уже поймана и втащена на бортъ ко-
рабля».. Удары хвоста только что пойманной акулы такъ сильны, что.отъ нихъ 
дрожитъ вся палуба корабля и большая акула можетъ, какъ говорятъ, такъ-же легко 
раздробить бедренную кость человѣка, какъ и доску лодки. «Я часто освѣдомдя-
юсь», пишетъ дадѣе Кунце, «нападають ли эти, столь обезсдавленныя животныя 
на людей, но никогда еще не получалъ вполнѣ достовѣрнаго подтвержденія этого 
факта. Капитанъ Клуге разсказывалъ мнѣ, напротивъ того, что самъ видѣлъ, какъ 
въ Австралійскомъ морѣ туземцы спокойно и безопасно плавали среди цѣдой стаи 
акулъ;'Хотя не поддежитъ сомнѣнію, что различные; виды акудъ, которые и по 
нраву отличаются другъ оть друга, иногда нападають• на гол:аго или мертваго 
человѣка, но намъ все-таки, кажется, что большая часть разсказовъ путешествен-
никовъ объ акулахъ'преувеличена, и требуетъ тщательнаго изсдѣдованія». > , 

• ! Даже въ' тѣхъ случаяхъ^ когда люди і случайно попадаютъ въ воду среди 
:ікулъ, они все-таки не дѣлаются тотчасъ жертвами обжордивыхъ.животныхъ. 
«Такъ, .рдѣ вѣ тѳплыхъ водахъ»,' сообщаетъ намъ ПехуэльіЛешѳ,, «находится 
раненный или убитый китъ, собираются часто акулы ст. неимовѣрнон быстротой^ 
в ъ богатой приключеяіямп жизни китодововъ случается довольно часто^ , что 
лодка ійхъ опрокидывается и люди всѣ- падаютъ въ .воду; .слунвЛ, очевидно, весьма 
;оіблазнитедьный для акулъ; однако мнѣ'неизвѣстенъ на одиагь.случай упушенія. 

Однажды въ южномъ Атлантическомъ океанѣлодка наша была гсовершевно іразбйта 
кашалотомъ, и мы всѣ, въ числѣ шести человѣкъ, принужденЫ'были втеченіе.почти 
двухъ Чгісовъ: держаться на водѣ съ 'Помош;ью веселъ или досокъ; въ довершеніе 
несчайтія мы попали 'посреди стаи акулъ. /.Неутомимо^ то ныряя,-то опять 
показываясь на поверхности воды, онѣ описывали вокругъ насъ ібедко.-

нечные круги, но, несмотрй на то, что между ,наша, были и негры, которые счи-
таются для нихъ лакоиствомъ', нп одинъ изъ насъ не пострадалъ огь страшныхъ 
чудовиіцъ; Въ другой ,разъ мы потрошили пойманнаго въ морѣ клта, причемъ 
акулы намъ усердно помогали; еакъ это всегда водится., одинъ . азъ матросовъі 
опять таки негръ, вскочидъ на т р у п - Ь громаднаро зкивотнаго; чтобы вырѣзать пе-
люсть"; несмоФря на. то, что ;онъ былъ обвязанъ Ьеревкой, онъ поскользнулся и 
упалъ въ воду.' ІІѢскодько акулъ, подозрѣвая въ немъ, кусокъ мяса ІДЛЦ. жира, 
быстро направились ЗЪ 'его сторону, но, замѣтивъ, свою .ошибку, повернули, на-
задъ въ нѣсколькихъ'футахъ разстоянія огь барахтающагося въ водѣ чедовѣка. 
Кромѣ того я самъ видѣлъ на оотровѣ Моча, у бервговъ Чили, цѣлыя толпы ту-
земныхъ мальчиковъ, которые^ в ъ водѣ.;по самую грудь, пробирались,-лежъ ,скадъ 
на встрѣчу приливу, чтобы напасть на тѣснящвхся тутъ акулъ. По_ большей части 
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они могли своими легкими пиками и гарпунами убивать только небольшнхъ рыбъ, 
однако я разъ видѣіъ, какъ они притащили на берегъ мокоя, въ 2,3 га. длины, 
который быіъ натурально гораздо больше каждаго изъ своихъ мучителей. Послѣд-
ніе увѣряли меня потомъ, что подобная охота составляетъ ихъ любимое занятіѳ и 
что они часто добываютъ еще большихъ акулъ». 

Однако, если на акулу во многихъ мѣстностяхъ, гдѣ человѣвъ часто съ неіі 
сталкивается, почти пѳ обращаютъ вниманія и не считаютъ ее даже опасной, во 
многихъ странахъ (какъ, напр., на Лагосскомъ рейдѣ и другихъ мѣстахъ запад-
но-африканскихъ береговъ, а также у берега ІІаталь) ее, но безъ основаяія, 
страшно боятся. Мы поэтому должны допустить, что среди акулъ встрѣчаются п 
людоѣды, которые, во многихъ мѣстностяхъ, дѣйствуютъ весьма нахально. Но все-
таки, принимая во вниманіе великое множество удобныхъ для того случаевъ, не-
счастія съ людьми бываютъ еще очень рѣдки, такъ рѣдки, что довольно трудно 
насчитать дюжину вполнѣ доказанныхъ, т. е. подтвержденныхъ вполнѣ надеж-
ными свидѣтелями- случаевъ похищенія людей акулами. Поэтому можно спо-
койно допустить, что любовь къ преувеличенію и желаніе произвести лзвѣстное 
дѣйствіе передачей устрашающихъ исторій, доставили акуламъ худшую репутацію, 
чѣмъ онѣ ВТОГО заслужилаютъ. По всему вѣроятію онѣ не трогаютъ хорошихъ 
пловцовъ, нарочно или случайно поцавшихъ въ воду, по крайней мѣрѣ пока 
ихъ движенія еще ловки и сильны; онѣ дѣйствительно страшны только робѣю-
щему, измученному или утопающему челсгвѣку, который вездѣ можетъ пасть жерт-
вой прожорливыхъ животныхъ. 

Объ ихъ размноженін еще пока ничего положптельнаго неизвѣстно. Относи-
тельно совокупленія всѣ почти разсказы сходны между собою. Говорятъ, что оно 
дѣйствйтельно происходитъ, что самцы спорятъ между собою изъ за самокъ и что оба 
пола во время соединенія плывутъ почти близъ самой поверхности воды. Яйца, 
числомъ отъ 30—50, развиваются въ утробѣ матери; дѣтеныши являются на 
свѣтъ вполнѣ развившимися, способными къ питанію существами, но должны 
еще довольно долгое время оставаться подъ защитою матери и въ необходимнхъ 
случаяхъ находить себѣ убѣжище въ пасти или желудкѣ матери, Многіе очевидцы 
подтверждаютъ, что . часто находятъ лсивыхъ дѣтенышей въ желудкѣ большихъ 
акулъ; но необыкновенная живучесть этихъ рыбъ допускаетъ этому факту еще 
другое объясненіе, чѣмъ /придаютъ ему старые писатели и нынѣшніе рыболовы. 

Ружья и винтовки' почти не имѣютъ никакого значенія во время охотъ на 
акулъ. Когда одна изъ ^ихъ ранена ружейною пулею, она исчезаетъ съ неимо-
вѣрной быстротой, оставляя васъ въ сомнѣніи, смертельна-ли ея рана или нѣтъ. 
Сѣти .оказываются болѣѳ пригодными, особенно тамъ, гдѣ, какъ напр. з ъ Индіи, 
восточной Африкѣ и т. п., ловля сѣтями возведена въ ремесло. Для ловли въ оди-
ночку самымъ дѣйствительнымъ средствомъ оказывается толстый крючокъ, прикрѣп-
ленный къ цѣпи. Приманка можетъ состоять изъ рыбы или куска сала, въ крайнемъ 
случаѣ изъ пучка пакли иди чистой жестянки, потому что чудовище хватаѳтъ 
все, что ему сбросятъ съ корабля. Во время путешествія по южной части Крас-
наго моря Гейглинъ убилъ олуша, котораго услужливый лоцманъ задумалъ до-
стать ему изъ воды, для чего спрыгнулъ въ море, добщъ птицу и съ нею до-
брался опять до корабля. По только что боцманъ, или «старая иумія», какъ его 
звали, успѣлъ, еще весь мокрый, сѣсть опять на руль, какъ у задней части ко-
рабля показалась акула и, ища. добычи, принялась плавать справа и слѣва киле-
вой части корабля, «Рашидъ, боцманъ, онѣмѣлъ отъ ужаса и только жестами ста-
рался обратить мое вниманіе на непрошеннаго гостя, Въ это время быстро вы-
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плыла на поверхность воды еще вторая акула, а за ней третья необыкновенной 
величины. Всѣ рѣшили единодушно устроить охоту на этихъ морскихъ «гіенъ». 
Тотчасъ принесли желѣзный крюкъ въ 30 с т . длины съ соотвѣтственной длины 
цѣпью и недокопченую рыбу для приманки; все это было привязано къ канату и вы-
брошено прожорливому чудовищу съ задней части корабля. Не успѣла приманка 
опуститься въ.воду на полсажени, какъ самая маленькая акула быстро подплыла 
къ ней, легланѣсколько на бокъ и клюнула приманку, Матросъ, державшій удочку, 
потянулъ ее вверхъ, но, повидимому, слишкомъ рано: акула бросила приманку, но, 
какъ оказалось, только.для того,̂  чтобы лучше ухватиться за нее. Съ тріумфомъ 
потащили мы акулу къ передней части корабля, навертѣли канатъ на блокъ и 
общими силами втащили на бортъ, гдѣ пойманное чудовище было встрѣчено и 
совершенно оглушено цѣлымъ градомъ ударовъ баграми, топорами и дубинами. Къ 
крючку была прицѣплена и выброшена новая приманка п пять ыинутъ спустя но-
вый гость появился на бортѣ, гдѣ его ожидала та же участь, какъ и перваго. Между 
тѣмъ пропала изъ виду самая большая акула, но, нѣсколько времени спустя, мы 
опять увидали ее. Напрасно бросали мы ей кусокъ баранины, она спокойно пла-
вала вокругъ него, не обращая, повидимому, на него никакого вниманія. Тогда 
попробовали опустить удочку глубже и акула осторожно приблизилась къ при-
манкѣ и схватила ее. Мы не рѣшились ее вытащить живою на корабль, но пока 
она висѣла между небомъ хі водою, прострѣлили ей черепъ двумя пулями, всунули 
багоръ въ одну пзъ ранъ и вытащили" на корабль сЪ большими усиліями. Она 
была длиною въ 3 ш. и матросы увѣряли, что она вѣситъ по крайней мѣрѣ 200 kgr. 

«Такъ какъ животныя все-таки еще были живы и бѣшено бились о бортъ 
корабля, матросы вылили на ннхъ нѣсколько ушатовъ прѣсной воды, въ полной 
увѣренности, что онѣ тотчасъ отъ нея умрутъ. При атомъ, конечно, старались силь-
ными ударами проломить имъ черепъ и такимъ образомъ дѣйствительно добили 
ихъ окончательно, Послѣ того принялись разрубать добычу на части: печень, ко-
торая у послѣдней акулы имѣла около метра длины, была вынута и помѣ-
щена въ желудокъ той же рыбы, чтобы получить ворвань для конопаченія лодокъ. 
Грудные, спянныѳ и хвостовые плавники отрѣзали и продали въ Массовѣ, от-
куда эти предметы посылаютъ массами въ Индію; тамъ ихъ употребляютъ 
для полированія и натачиванія металлнческихъ предметовъ. Трупы были 
опять выброшены въ море, потому что мясо большихъ акулъ не употребляется 
въ пищу.» 

Европейскіе моряки ловяп. акулъ такимъ же образомъ; приподяимаютъ ихъ 
изъ воды посредствомъ ворота настолько, чтобы жаберныя щели оказались внѣ 
воДы, держать ихъ такимъ образомъ до совершенной потери си.іъ, потомъ втяги-
ваютъ ихъ на палубу, гдѣ отрубаютъ прежде всего хвостъ, и пользуются ею 
такимъ же образомъ. 

Когда акула схватить приманку, она начинаетъвертѣться точно бѣшеная на 
канатѣ, иногда даже совершенно разматываетъ его или сама 'запутывается въ 
немъ. Съ маленькпхъ лодокъ слѣдуетъ очень осторожно приступать къ ловлѣ боль-
шихъ акулъ, потому что слабо вооруженное судно этого вида нѳ можетъ противу-
стоять силѣ огромной рыбы. 

«Мясо ея», говорить Геснеръ, «очень жесткое, трудно переваривается и при-
водить въ меланхолическое вастроеніе». Почти то же говорить Беннетъ: «Акулу 
нельзя считать хорошей ппщей и къ столу эпикурейца она нѳ подходить, по-
тому что мясо ея жестко, безвкусно и неудобоваримо; однако многіѳ утверждаютъ, 
что предпочитають мясо молодыхъ акулъ мясу тундовъ.» 
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о {кизни въ неволѣ акулъ, принадлежащихъ къ вышеописанному семейству, 
я ничего не ыогъ узнать положительнаго; помню только, что читалъ, будто въ Амѳ«, 
рикѣ подобный рыбы долго жили въ огромномъ бассейнѣ. 

« » • 
* 

Гдадкія акулы (Galeus. Glatthaie) имѣютъ два спивныхъ плавника безъ иглъ, 
изъ которыхъ первый стоить между груднымъ и брюшнымъ плавниками, и одинъ 
заднепроходный плавникъ; зубы ихъ съ внутренней стороны гладкіѳ или немного 
пилообразные, съ наружной—шероховаты и зазубрены; брызгательныя отверстія 
малы и продолговаты; расположенный надъ самымъ ртомъ носовыя отверстія на-
половину закрыты перепонкой; плавники, за исключеніемъ огромнаго хвостоваго, 
относительно малы. 

Представительницей этого роза акулъ можетъ считаться Свиная акула (Galeus 
canis, vulgaris п communis, Squalus и Carcharias galeus. Schweinshai. Alilandre), 
достигаюш;ая отъ 1 до 2 ш. длины. Верхняя часть тѣла сѣрая, нижняя бѣ-
ловатая. Водится она не только у береговъ Европы, но и у калифорнскаго берега 
и около острова Тасманіи; эта рыба распространена во всѣхъ моряхъ, за исключе-
ніемъ водъ холоднаго климата, и живетъ преимущественно на морскомъ днѣ. 

Въ древности и даже еще во времена Геснера были убѣікдены, что эта рыба 
«питаетъ особенное расположеніе къ обнаженнымъ бѣлымъ частямъ человѣческаго 
тѣла и очень опасна ногамъ и голенямъ рыбаковъ; подобныя непріятныя качества 
приписываются этой акулѣ еще Плиніемъ». Въ настоящее время ее менѣе опа-
саются, какъ любительницы дюдскихъ ногъ, чѣмъ какъ въ вйсшей степени хищной 
рыбы, которая приносить рыболовству значительные убытки. Размноженіе ея, по 
словамъ Кауча, очень быстрое; самка мечеть за одинъ разъ до 30 дѣтенышѳА, которые 
растутъ съ такой изумительной быстротой, что они въ два года уже достигаютъ 
ііолнаго роста. Мясо свиньи акулы, говорятъ, вкуснѣе, чѣмъ у другихъ видовъ 
акулъ, но его все-таки нѳ употребляю'гь въ пищу. Поэтому вся выгода улова по-
добной рыбы ограничивается добываніемъ ворвани изъ печени и продажей кожи 
и плавниковъ. ^ ^ 

* 

Своеобразный уродливыя отступленія отъ общей формы туловища рыбъ 
встрѣчаются нерѣдко у акулъ, но такого замѣчательнаго строенія головы, какое 
мы видимъ у Кушъ (Zygaena. Hammerhai. Marteau) не встрѣчаемъ мы ни у од-
ного позвоночнаго. Эти странныя рыбы, обратившія на себя съ Древнихъ временъ 
всеобщее вниманіе, схожи съ мокоями по числу и положеяію своихъ плавниковъ, 
по отсутствію мигательной перепонки и брызгальцевъ, но отличаются, какъ уже 
сказано выше, отъ нихъ и отъ всѣхъ прочихъ позвоночныхъ боковымъ расшире-
ніемъ черепа п въ особенности глазныхъ костей и хрящей; вслѣдствіѳ этой урод-
ливости голова принимаетъ видъ молота, на конечныхъ плоскостяхъ котораго си-
дятъ глаза, между тѣмъ какъ носовыя отверстія расположены далеко отъ глазъ 
на нижнемъ концѣ головы передъ подковообразнымъ рыломъ, снабженнымъ 3—4 ря-
дами зубовъ. Этотъ родъ акулъ встрѣчается уже въ мѣловой формаціи. 

Изъ пяти извѣстныхъ намъ видовъ болѣе другихъ намъ интересна Куша-
иолотокъ (Zygaena malleus и lewini, Siqualus malleus, Cestracion zygaena и lecu-
wenii, Sphyrna zygaena. Hammerhai. Marteau), потому что встрѣчается не только 
во всѣхъ теплыхъ моряхъ, но попадается иногда и около сѣверныхъ береговъ 
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Европы. Она достягаетъ отъ 3—4 т . длины и отъ 200—300 kgr . вѣра. Тѣло 
покрыто рябоватой кожей, окрашенной на верхней части въ сѣровато-бурый, а 
на нижней въ грязновато-бѣлый цвѣтъ; большіе, защищенлые вѣками глаза - золо-
тисто-желтые; длинные, острые, почти трехугольные зубы пилообразны на краяхъ. 

Относительно образа жизни куши, повидимому, мало отличаются отъ прочихъ 
большихъ сородичей подотряда поперечноротыхъ. Единственное различіѳ находятъ 

Kyшa-lI0l0T0къ.ZygaPIIa malleus, '/i" васт.вел. 

въ томъ, что онѣ предііочитаютъ илистое морское дно всякоігу другому мѣстопре-
быванію, вѣроятно потому, что онѣ преимущественно питаются скатами и кам-
балой. Впрочвмъ, онѣ викоимъ образомъ не ограничиваются ѳтими и.другими глу-
боководными рыбами, но подымаются и въ высшіе сдои воды, подкарауливаютъ 
на рейдахъ корабли и могутъ быть опасны и людямъ. «Эти огромныя, страшныя 
и жестокія животныя», говорить Геснеръ, «совсѣмъ не подплывають къ берегу, 
вслѣдствіе чега ловятся какъ-бы нечаянно только самыя малыя изъ, нихъ; они 
пожирають всякаго рода рыбу, проглатываютъ и растерзывають также плавающихъ 
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людей. Одинъ видъ куши предвѣіцаетъ уже несчастіе», Газмноженіе нхъ совер-
шается такъ-жѳ, какъ у мокоевъ. Онѣ рождаюгь значительное число дѣ-^енишей, 
которые вполнѣ развиваются изъ яйца уже въ утробѣ матери. Въ кушѣ, пойман-
ной у береговъ Велякобританіп, нашла 39 ішолнѣ развитыхъ дѣтенышей, 50 cm. 
длины; Канторъ вынулъ изъ рыбы, имѣвшей 3,5 m. длины, до 37 зародышей. 

Ловятъ ихъ преимущественно удильными крючками, такъ какъ только слу-

1. Колючая акула. Acanthias vulgaris. 2. Кунья акула. Mustelus vulgaris. "5 наст. вел. 

чайно одна или другая рыба попадается въ сѣти. Пзъ печени приготовляютъ вор-
вань, мясо-же нѳ дѣнятъ вовсе. «Мясоихъ», говоритъ Геснеръ, «такого жѳ свойства, 
какъ мясо другихъкушъ: оно жестко, невкусно и имѣетъ отвратительный аанахі.. 
хотя его въ Римѣ употребляютъ въ пищу». Съ этимъ соглашаются и современныо 
наблюдатели, съ тѣмъ только различіемъ, что сообщаютъ, будто арабы ѣдятъ ®ту 
противную рыбу. , . * • 

' Куньи а к у л ы . (Mustelus. Marderhaie) отличаются преимущественно своими 
маленькими пластинчатыми зубами; брызгате.іьныя отверстія также нѣсколько больше 
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И положеніѳ плавниковъ нѣсколько иное. ІІамъ извѣстны пять видовъ ѳтихъ акулъ, 
изъ которыхъ два встрѣчаются также и у береговъ Европы, но вообще водятся во 
всѣхъ теплыхъ водахъ. Оаѣ принадлежать къ самымъ маленьКимъ видамъ акулъ 
и появляются^ иногда цѣлымп массами, но живутъ преимущественно на днѣ моря, 
гдѣ питаются раковинами, мягкотѣлыми и гніющимп животными остатками. 

Самый извѣстный видъ этого рода есть Кунья анула (Mustelus vulgaris, lae-
vis и plebejus, Galeus mustelus, Galeorhlnus hinnulus, Sternhai. Emissole). Спина ея 
часто покрыта по сѣрому фону бѣловатыми звѣздами. Похожіе на бугорки маленькіѳ 
зубы на верхней челюсти расположены въ 12, а на нижней въ 14 рядовъ; они 
имѣютъ яйцевидные корни и посередвнѣ возвышенность въ видѣ точки. Всѣ плав-
ники, исключая хвостоваго, имѣютъ кіинообразную форму. Длина достигаетъ отъ 
1 до 1,5 га. 

Кунья акула, которая водится во всѣхъ европейскихъ моряхъ, принадлежитъ 
къ самымъ безвреднымъ членамъ этого отряда; она лѣнива, не очень подвижна, 
живетъ обществами п питается, сообразно съ устройствомъ своихъ зубовъ, 
преимущественно мягкотѣлыми и ракообразными, которыхъ она скорѣѳ рас-
тираетъ, чѣмъ раскусываетъ зубами. Ради нихъ она держится преимущественно 
въ нижнихъ слояхъ воды, чаще всего, по словамъ Кауча, на песчаном ь днѣ моря. 
Дѣтеныши, числомъ около 12, являются на свѣтъ въ ноябрѣ. Гюнтеръ обращаетъ 
наше вниманіе на одно, извѣстное уже Аристотелю обстоятельство, будто дѣте-
ныши другого вида (Mustelus laevis) развиваются въ яичникѣ—на послѣдѣ, 
между тѣмъ какъ дѣтеныши куньей акулы, по изслѣдованію Іоганна Мюллера, раз-
виваются безъ послѣда. Дѣтеныши вскорѣ послѣ рожденія удаляются въ глубину 
моря, откуда возвращаются только къ маю въ верхніе слои воды. «Плутархъ очень 
много пишетъ о совокупленіи етихъ животныхъ; онъ прибавляетъ, что подъ влія-
ніемъ страха они проглатываютъ своихъ дѣтенышей и потомъ опять выплевы-
вають ихъ. Когда египтяне хотѣли изобразить человѣка, который, объѣвшись, 
опять извергаетъ тотчасъ пищу, чтобы снова приняться за ѣду, то рисовали обык-
новенно эту рыбу». Относительно первой части показашй Геснера нынѣшніѳ 
наблюдатели ничего не могутъ сообщить. 

Хотя кунья акула не можетъ быть названа собственно обжорливой рыбой, 
тѣмъ не менѣе она легко попадается на удочку; у итальянскихъ береговъ ее часто 
ловятъ и она въ большомъ количествѣ появляется на рыбныхъ рынкахъ. Мясо ея 
такъ-же мало цѣнится, какъ мясо ея сородичей, и употребляется въ пищу развѣ 
только неприхотливымп людьми. 

«Эта рыба такъ велика, что двѣ лошади ее съ трудомъ везутъ въ телегѣ; не 
самыя большія вѣсятъ 1000 ф. Голова и спина ея такъ широки, что Плиній при-
числяетъ ее къ плоскимъ рыбамъ; тѣло ея покрыто жесткой шкурой, похожей на на-
пильникъ, подъ которой находится тонкій слой жира; у нея широкая пасть, острые, 
крѣпкіѳ, трехгранные зубы, расположенные на обѣихъ челюстяхъ въ шесть рядовъ 
въ видѣ пилы; первый рядъ выступаетъ изъ пасти, другой стоить прямо, 3, 4, 
5 и 6-ой загибаются внутрь; у нея огромная пасть, шея и желудокъ и большіе 
круглые глаза и т. д.» Этими словами описываетъ Геснеръ весьма вѣрно Сель-
д е в у ю анулу (Lamna cornubica, Squalus cornublcus, nasus, monensis, selanonus, 
lamia и. pennantii, I surus cornubicus, Carcharinus lamia, Selanouius walkeri. He-
ringshai. Squale nez), которая служить представителемъ рода Носачей (Lamna, Na-
senhaie) и одного семейства, которое мы назовемъ Д е л ь ф и н о в ы м и акулами (Lamui-
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dae. Walhaie), потому что онѣ какъ видомъ, такъ и нравами иапоминаюгь дѳльфи-
новъ. Еще съ большпмъ правомъ можно было-бы сравнить этихъ акулъ съ тун-
цами, которые служатъ пмъ любимой добычей и которыхъ онѣ отчасти напомина-
ютъ складомъ тѣла и расположеніемъ плавниковъ. У нихъ два сгшнныхъ плав-
ника безъ иглъ, заднепроходный плавникъ, маленькія брызгальца, широкія, рас-
положенныя передъ грудными плавниками жаберныя щели, длинная, выступающая^ 
впередъ морда, огромная пасть и языкообразные гладкіе зубы иногда со многими 
верхушками и съ развѣтвляющимися костяными ходами, образующими сѣть вну-, 
три зуба. 

Сельдевая акула достигаетъ значительной величины (3 га. п болѣе) и растетъ 
очень быстро, по крайней мѣрѣ такъ думаетъ Каучъ, который нашелъ совсѣмъ-
взрослую на видъ акулу съ двумя только рядами зубовъ. Кожа этой акулы глад-
кая, окраска—равномѣрно темно-сѣрая, принимающая на брюхѣ бѣловатый оттѣ-
нокъ, по передней части морды до самыхъ глазъ тянется полоска, состоящая изъ 
точекъ; за глазами и передъ ноздрями видны болѣе темныя пятна; радужная обо-
лочка глазъ темно-голубая. По наблюденіямъ Пеннанта, она мечетъ таісже живыхъ 
дѣтенышей, но размножается, повидимому, медленно. 

Эта акула живетъ въ Средиземномъ морѣ и въ сѣверныхъ частяхъ Атлан-
тическаго океана, но часто подплываетъ и къ берегачъ Англіи; Гаастъ наблю-
далъ ее тоже у Новой Зеландіи. По увѣреніямъ многихъ наблюдателей, ояа при-
надлежитъ къ общественнымъ, проворнымъ и самымъ прожорливымъ акуламъ. Съ 
бѣшеной жадностью нападаютъ онѣ на всѣхъ рыбъ, которыхъ могутъ одолѣть, п часто 
цѣлыми стаями преслѣдуютъ добычу; Каучъ находилъ въ желудкѣ сельдевой 
акулы остатки рыбъ, каракатицъи морскихъ щукъ. Барронъ видѣлъ, какъ она пре-
следовала тунцовъ и сродныхъ нмъ рыбъ; Риссо былъ свидѣтелеыъ, какъона растерзала 
мечъ-рыбу, почти одинаковой съ ней величины, Совокупленіе происходить въ 
авгусгЬ; въ это время смѣлость и жадность хищника еще замѣтно усиливаются. 
Само собою разумѣется, что сельдевая акула при случаѣ такъ-же мало церемонится 
съ людьми, какъ. другіе ея сородичи, что, впрочемъ, не даетъ наиъ права думать 
«что цророкъ Іона три дня пробылъ въ желудкѣ именно этой рыбы, а не кита», 
какъ это утверждаетъ Гесне^)ъ. 

Мясо сельдевой акулы вкуснѣѳ мяса ея сородичей и на берегахъ Средизем-
наго моря, по крайней мѣрѣ, цѣнится довольно высоко. Весьма вѣроятно, что 
именно объ этой рыбѣ упоминаютъ древніе римляне, говоря о любимомъ въ Римѣ 
рыбномъ блюдѣ. Ронделетъ говоратъ объ этомъ весьма, пространно, а Геснеръ по 
своему передаетъ его разсказъ. «Эта рыба обжорливое животное, ѣстъ мясо жп-
вотныхъ п людей, какъ это доказано ежедневнымъ опытомъ; мясо ея бѣлое, не, 
очень жесткое и не имѣетъ противнаго вкуса или запаха; поэтому его больше хва-
лятъ, чѣмъ.мясо другихъ акулъ; не слѣдуетъ также питать отвращенія къ этой 
рыбѣ за то, что она ѣстъ людей, потому что есть много други;іъ, болѣе мелкихъ 
рыбъ, которыхъ очень высоко цѣнятъ, хотя онѣ тоже питаются человѣческимъ 
мясомъ». Никого не удивить, конечно, что шарлатаны старыхъ временъ употребляли 
извѣстныя части тѣла этой акулы для приготовления своихъ симпатическихъ, 
средствъ. Ювелиры вдѣлывали въ серебро зубы подъ названіемъ змѣиныхъ зу-
бовъ, и, матери вѣшали ихъ на шею своимъ дѣтямъ, въ надеждѣ облегчить ѳтимъ 
прорѣзываніе зубовъ и остановить судороги. Изъ нихъ приготовляли также поро-
шокъ, который, какъ увѣряли, сохраняетъ бѣлизну зубовъ. 

• * 
* 
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' Геснеръ уже описываетъ подъ назяаніемъ Морской лисицы одну акулу, у ко-
торой «сзади верхніе лучи хвостоваго плавника необыкновенно длинны», и прп-
бавляегь « ъ втому сообщенію слѣдующія слова: «Какъ лисица можетъ считаться 
самыыъ хитрымъ животнымъ, такъ и эта рыба обладаеть необыкнойенной хи-
тростью. Она страшится приманки и крючка, огь котораго умѣетъ остерівчься; но 
если нечаянно проглотить его, то кидается на шнурокъ и откусываеть его, такъ 
что иногда находять въ ея желудкѣ отъ трехъ до четырехъ крючковъ». Морская лисица 
(Alopecias Tulpes, Squalus vnlpes и alopecias, Catcharias vulpes. Seefuchs. Faux), 
отличается необыкновенной длиною верхней лопасти хвостоваго плавника и По-
тому съ полнымъ правомъ можетъ назваться прѳдставителемъ отдѣльнаго рода 
(Alopecias. Fuchsliaie). Передняя часть тЬла относительно очень толста, первый 
спинной плавнпкъ высокъ и серповиденъ, грудной ллавникъ такой же формы, но 
еіце больше спинного: второй спинной плавникъ, брюшной и заднепроходный, на-
противъ того, очень малы; морда коротка и конусообразна; брызгальца такъ малы, 
что ихъ часто даже не замѣчали; носовыя отверстія также очень малы и снабжены 
на верхнемъ краю короткою лопастью; жаберныя отверстія коротки, какъ у мо-
коевъ. Трехугольные зубы на краяхъ гладки и расположены въ 3—4 ряда, изъ ко-
торыхъ лередній стоить прямо, между тѣмъ какъ остальные наклонены немного 
наружу или въ бокъ; маленькія чешуйки трехугольны и т. д. Длина морской 
лисицы о т . , пзъ которыхъ почти половина относится къ верхней хвостовой ло-
пасти. Спина и бока темно-голубые, нижнія части покрыты бѣловатыми точками 
и пятнами. 

Въ Средиземномъ морѣ морская лисица встрѣчается очень часто, а у боре-
говъ Англіи даже чаще всѣхъ другихъ видовъ акулъ. Въ Атлантическомъ океанѣ 
она тоже водится въ большомъ количествѣ, а въ Тихомъ появляется особенно 
часто у береговъ Калифорніи и около Новой Зеландіи. Ее зовутъ тоже «молотиль-
щикомъ» (Drescher) вслѣдствіе ея способа нападенія на другихъ морскихъ жпвот-
ныхъ. и преимущественно на рыбъ. Она пускаетъ въ ходъ въ этпхъ случаяхъ 
свою длинную хвостовую допасть, которою наносить сильные, слышные на боль-
шое разстояніе удары. «ІІерѣдко случается», говорить Каучъ, «что морская Лисица 
приблизится къ цѣлой стаѣ спокойно плывущихъ дельфиновъ, которые оть одного 
удара ея хвоста по водѣ пускаются въ бѣгство, какъ гуси отъ собаки». По сло-
вамъ Гюнтера морская лисица для людей вовсе не опасна. Она преслѣдуетъ стаи 
сельдей, сардинокъ и килекъ и уничтожаетъ ихъ въ неимовѣрномъ количествѣ. 
«Отправляясь за добычей, она хлопаетъ по поверхности воды своимъ длиннымъ 
хвостомъ, описывая при этомъ вокругъ стаи рыбъ все болѣѳ и болѣе съуживаю-
щіеся круги; такимъ образомъ, сбивши рыбъ въ одну кучу, она легче можетъ про-
глотить ихъ значительное количество.» 

Относительно ихъ размноженія я нигдѣ не нахожу никакихъ свѣдѣній. 
> * 

* 

Въ Сѣверной частіи Атлантическаго океана живетъ акула, которая величиной 
своей превосходитъ всѣхъ извѣстныхъ намъ акулъ, за исключеніемъ развѣ Саг-
charodon rondeletii, достигающаго 12—15 ffl., и Rhinodon typicus, достигающаго 
15 m. Поэтому она съ полнымъ правомъ носить названіе гигантской airyrfbi 
(Riesenhai). Вообще эта акула и бѣлуга самыя большія изъ извѣстныхъ намъ рыбъ. 
Гигантская акула служить представительницей особаго семейства (Selache), отличи-
тельные признаки котораго слѣдующіе: короткое тудое рыло, маленькія брызгальца, 
очень большая жаберная щель, окаймляющая почти всю шею, и въ сравненіи съ 
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величиной туловища—маленькіе, узЕІѳ,, кону сообразные зубы, вагнутие вѣсколько 
назадъ; чешуя покрыта многими острыми шипами. Длипа Гигантской акулы, кото-
рую англичане називаюгь Basking-Shark (Selache maxima, Squalus maximus, рѳ-
regrinus, isodus, ele,,has и cetaceus, Cetorhinus homianus и gunneri, Tolyprosopus 
raacer и rashleighanus. Riesenhai. Pelerin). достигаетъ, говорягь, 10 — 12 m.,. и 
вѣсъ доходитъ до яѣскірькихъ тысячъ килограммь. Цвѣтъ черно-бурый, сѣ синева-
тымъ отливомъ; нижняя часть тѣла бѣловатая. 

Гигантская акула, область распространенія которой намъ еще не вполнѣ из-
вѣстна, попадаетъ пзъ .Ледовитаго океана въ Пѣмецкоѳ море; въ ^іослѣднее время 
ее находили даже въ водахъ, омывающихъ южную Австралію. Ее часто наблю-
дали у береговъ Корнваллиса, Валлиса, Девоншира, Дорсетшира и Суссекса, и 
нѣсколько разъ-ловили у береговъ Франціи. Въ 1878 году у Сенъ-Мало была 
убита гигантская акула, 11 т . длины и 8 т . въ обхватѣ; въ 1802 году поймали 
около Булоня и другую акулу, которая передъ тѣмъ 36 часовъ боролась съ китомъ. 
Въ Ледовитомъ морѣ она, повидимому, живетъ на значительной глубинѣ, гдѣ, по-
добно киту, гоняется за разныі^и небольшими морскими животными, особенно за 
медузами; по словамъ Гинка, она не пренебрегаетъ, впрочемъ, и падалью китовъ и 
легко попадается на удочку. Гуннеръ, епископъ норвежскій, сообщаетъ намъ объ 
образѣ лсизни ѳтихъ акулъ многія подробности, которыя до сихъ поръ никѣмъ не 
опровергнуты. Онъ утверждаетъ, что гигантская акула не выказываетъ звѣрства, 
свойственнаго ея сородичамъ, а что она, скорѣе, вполнѣ безвредная, лѣнпвая, рав-
нодушная и глупая рыба. Когда лодка ее преслѣдуетъ, она вовсе не спѣшитъ 
уйти, а иозволяетъ приблизиться къ себѣ настолько, что легко можно въ нее бро-
сить гариунъ; она даже позволяетъ дотронуться до своей спины въ то время, когда, 
грѣясь на солнцѣ, плаваегь на поверхности воды. Только, когда почувствует], 
присутствіе гарпуна въ тѣлѣ, она подымаетъ хвостъ вверхъ и быстро ныряетъ въ 
глубину. Рыбакамъ иногда приходится провозиться съ нею цѣлыя сутки, прежде 
чѣігь они одолѣютъ ее. -За ней охотятся только ради ея пеЧени, которая, по увѣ-
ренію Гуннера, вѣситъ иногда до 1000 kgr. и доставляетъ прекрасную ворвань. 
У западныхъ береговъ Ирландіи ее также усердно иреслѣдуютъ изъ-за ворвани, 
но охота на нее не совсѣмъ безопасна, такъ какъ она ударами своего хвоста мо-
яѵетъ разбить самыя крѣпкія рыбачьи лодки. Иногда, вѣроятно только въ извѣст-
ное время года, можно видѣть цѣлыя толпы пли стаи гигантскихъ акулъ, которыя, 
иодобно китамъ, носятся по поверхности воды или, прижавшись другъ къ другу, 
неподвиясно грѣются на солнцѣ; эта странная привычка и побудила англичанъ 
назвать'эту акулу: «basking shark». 

Мясо ея жестко и имѣетъ непріятный запахъ, несмотря на это, на сѣверѣ 
ее все-таки иногда ѣдятъ или, разрѣзавъ на полосы, сушатъ и употребляютъ, какъ 
приманку для другихъ рыбъ. 

Въ западной части ІІндійскаго, а, можета быть, и Тихаго океана обращаетъ на 
себя вниманіе Малозубая анула (Rhinodon typicus. Rauhhai), которая служить пред-
ставнтелемъ семейства того же имени (Rhinodont;dae). Длина ея достигаетъ 15 т . , 
а можетъ быть и 21 т . «Эта акула>, говорить Гюнтеръ, «совершенно безвредна; 
зубы у нея очень маленькіе, но многочисленные и разставлены широкими поло-
сами; говорягь, что она питается морскими водорослями, но это свѣдѣніе тробуетъ 
еще подтвержденія. Рыло ея очень широкое, короткое п плоское; глаза очень 
малы». 
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Всѣ ПЯТЬ вадовъ Гребнезу'быхъ акулъ (Notidanidae. Kammzlihner) замечательны 
своими гребневидными зубами. Эту форму имѣютъ преимущественно зубы нижней 
челюсти, гдѣ они расположены въ нѣсколько параллельныхъ рядовъ; зубы же верхней 
челюсти, разставленЕые въ одинъ рядъ, имѣютъ къ серединѣ остроконечную фор-
му. І І ашъ рвсунокъ изображаетъ Г р е б н е з у б у ю акулу (Chlamydoselache anguinen, 
Krausenhai. Griset) получившую свое нѣмецкоѳ названіе (Krausenhai) вслѣдствіе при-
сутствія между жабрами морщинистыхъ складокъ. Японскій ѳкземпляръ этой рыбы, 

Малозубая акула Rhinodon typicus. Ѵюо наст. вел. 

полученный Гюнтеромъ изъ бухты у города Іеддо, противъ Токіо, былъ почти І , ^ 
га. длины Гюнтеръ причисляегь этогь видъ къ глубоководнымъ рыбамъ. 

Къ хрящевымъ рыбамъ, кладущимъ яйца, прпнадлежатъ Нокотницевыя 
(Scylliidae. Katzenhaie) маленькая акулы съ двумя далеко отодвинутыми назадъ 
спинными плавниками и очень развитымъ заднепроходнымъ плавникомъ, съ длнн-
нымъ, нера-эдвоеннымъ, но тупо срѣзаннымъ на кондѣ хвостовымъ плавникомъ; 
съ брызгальцами, пятью жаберными щелями, изъ которыхъ цослѣдняя лежитъ надъ 
основаніемъ широкихъ грудныхъ плавниковъ, и съ короткимъ тупымъ рыломъ; носо-
выя отверстія стоять вблизи рта, простираются въ видѣ желобковъ до краевъ губъ 
и закрываются однимъ или двумя клапанами. Трехугольные зубы посерединѣ ост-
рые, а по бокаиъ зазубрены. Нокотницевыя, въ чисдѣ восьми видовъ, населяютъ 
всѣ моря. 
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К ъ Нокотницамъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова (Scyllium) причисляіотъ двухъ, 
весьма схожихъ между собою рыбъ, у которыхъ спинной плавникъ паходится 
между брюшнымъ и заднепроходнымъ плавниками, а второй мезкду заднепроход-
пымъ и хвостовымъ: Морского п с а (Scyllium canicula, Squalius canicula GrossgeOeckte 
Katzenhai. Grande Roussette), и Мореного к о т а , (Scyllium catulns, stellare, Squalius 
catulus steliaris. Kleingefleckte Katzenhai Petite Roussette) оба вида очень часто 
встрѣчаются въ европейскихъ моряхъ. Морской песъ достигаетъ отъ 50 до 70 era. и 
покрыть сверху, по красноватому полю, множествомъ маленькихъ бурыхъ пятенъ; 
брюхо бѣлое. Морской коть, имѣющій въ длину 1 га., толсе покрытъ пятнами. 

Эти нокотниды встрѣчаются у всѣхъ европейскихъ берегоиъ, но чаще всего 
у сѣверннхъ береговъ Великобританіи и у Гебрпдскііхъ и Оркнейскихъ острововъ. 
Ояѣ держатся обыкновенно на днѣ моря и нападаюгь на всѣхъ рыбъ, которыхъ 
только могутъ проглотить; но кромѣ того питаются также раками, а, можетъ быть 
и моллюсками всевозможныхъ видовъ. Оба эти вида считаются самыми злѣйіпимн 
врагами сельдей; они преслѣдуютъ ихъ стаи и, къ великой досадѣ и убытку ры-

Гребаеаубая акула. Chlamydoselache anguinea Ѵ» nairr. вел. 

баковъ, размножаются особенно быстро тамъ, гдѣ постоянно водятся сельди. Но-
котниды не только приносят^і ущербъ ловлѣ, но и ра-зрывають массу сѣтей, частью 
зубами-, частью своими бѣшеными двиягеніями. Когда онѣ наталкиваются на стадо 
сельдей, то проглатываютъ ихъ въ громадномъ количествѣ до рвоты, послѣ чего 
снова наѣдаются и такимъ образомъ долго продолжаютъ то наполнять, то опо-
ражнивать желудокъ. Когда вокругъ сѣтей собирается много нокотницъ, занятыхъ 
ловлею сельдей, то на далекое пространство распространяется запахъ ворвани и 
вся поверхность воды блеститъ и лоснится, какъ будто покрыта масломъ. Въ трид-
датыхъ годахъ онѣ до того размножились въ Ламангаѣ, что рыбаки едва могли 
справиться съ ними. Въ октябрѣ 1827 года нѣсколько рыбаковъ отправились для 
ловли трески на небольшую отмель, находящуюся въ четырехъ миляхъ къ востоку 
отъ Гастингса и въ двухъ миляхъ отъ берега. Ими было закинуто около 4000 
крючковъ. Черезъ полчаса крючкй были осмотрѣны и почти накаждомъ, вмѣсто же-
ланной трески, висѣло по нокотнидѣ. Одна треска была, правда, поймана, но вмѣ-
сто вея найдена одна голова и часть позвоночника; остальное было съѣдено аку-
лами. Изъ пойманныхъ нокотницъ ни одна не пострадала, изъ чего можно заклю-
чить, что нокотниды щадятъ своихъ сородпчей. 

„ЖИЗЯЬ живого." БРЭМА. Т. ѴІ І І 31 
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Размноженіѳ начинается осенью, но продолжается, ісакъ К9.жется, всю зиму. 
Если изслѣдовать въ это время старыхъ самокъ, то въ яйцеводахъ- и въ яичвп-
кахъ пхъ можно н а й т и яйца въ различныхъ стадіяхъ развитія, обыкновенно по два. 
яйца, совершенно схожихъ между собою, п напболѣѳ развііпщіяся находятся у 
самаго отверстія яйцевода. Сами я;е яйца, нзвѣстныя подъ названіеиъ Seemause, 
(морскія мыпш), по сдовамъ Геснера «покрыты скорлупою, тверды и прозрачны 
какъ рогъ, на который похожи и цвѣтомъ; въ ни.чъ, какъ и слѣдуетъ въ яйцѣ, ввд-

Морской котъ. Scyllium catulus. Ч* наст. вел. 

на влажность; свопмъ видпмъ они напоминаютъ подушку, къ концамъ которой 
прикрѣплены закрученные ремни, какъ бы шнурки безъ кистейэ. Цвѣта они блѣд-
наго, прозрачно-рогового; усикообразные придатки, идущіѳ нзъ угловъ и много 
разъ переплетенные между собою, превосходить длиною само яйцо, которое имѣетъ 
около 6 с т . длины; двѣ щели на каждомъ концѣ пропускаютъ воду. Съ насту-
пленіемъ зимы самка кладетъ яйца вблизи морсйихъ береговъ, вѣроятно между 
водорослями, къ которымъ прицѣп.!іяются нити. Зародышъ бываетъ уже настолько 
разв.итъ, что можно различить фигуру акулы и замѣтить ея движенія. Развившись 
окончательно, дѣтенышъ разбиваетъ яичную скорлупу и покидаетъ сумочку, со-
храняя на себѣ желчный мѣшокъ, который, посредствомъ сосуда, соединенъ съ 
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кишечнымъ каналоыъ и слуясит.ъ для дальнѣйшаго питанія. Въ это время разви-
ваютсй .зубы и, когда жидкость въ мѣшкѣ вся поглощена,—акула уже способна, 
къ хищничеству. ІІѢкоторыѳ ваблюдатели говорятъ, что одна акула мечотъ заразъ 
отъ 10—20 яицъ; другіѳ называютъ меньшее число, но всѣ согласны въ томъ, что, 
этоть видъ акулъ обладаетъ относительно большой плодовитостью. Оба ;ПОла спари-, 
ваются нѣсколько разъ втѳченіѳ года, причемъ самцы крѣпко держатся за самку 
своими придатками, находящимися вблизи задняго прохода. 

«ІІокотницы», говоритъГюнтеръ, «едва ли выносятся когда-либо на рынки 
но рыбаки нѣкоторыхъ странъ не отказываются употреблять, ихъ въ пищу. Ыясо 
ихъ необыкновенно бѣлаго цвѣта, немного волокнисто и сухо. На Оркнейскихъ 
островахъ съ нихъ сдираютъ кожу, распарываютъ животъ, вынимаютъ внутрен-
ности, загЬмъ разстилаютъ по скаламъ для просушки, чтобы употреблять въ пищу.» 
Кожу употребляютъ преимущественно для полировки деревянной и желѣзной по-
суды. Печень даетъ превосходную ворвані. По увѣренію рыбаковъ, употребленіе 
въ пищу печени этой рыбы имѣетъ иногда печальный послѣдствія. Показаніѳ это 

Морской догъ. Cestracion philippi. '/в иаст. вел. , ,, 

подтверждается также французскилп> врачемъ Совалгемъ: онъ говорить, что четыре 
человѣка, поѣвшіе печени нокотниды, почувствовали черезъ полчаса сильную 
слабость и сонливость и только на третій день настолько поправились, что могли 
объяснить свое состояние. При пробужденіи они чувствовали ужасную тошноту; лица, 
ихъ были красны, а кожа съ лица п головы сходила кусками; только но окончаніи, 
процесса лущенія они поправились окончательно. 

Несмотря на живучесть нокотниды, ее трудно держать въ неволѣ, Въ уз-
кихъ бассейнахъ онѣ очень мало двигаются; а большею частью лежать тихо "на 
днѣ и даже не трогаютъ плавающихъ мимо нихъ рыбъ. или же .безпокойно и безо-
становочно носятся взадъ и впередъ съ одного конца бассейна къ другому, при-
чемъ расшибаютъ до крови переднюю часть своей морды, отказываются отъ вся-
кой пищи и наконецъ погибаютъсамымъжалкимъ образомъ; напротивътого.пнѣ чув-
ствовали себя прекрасно въ большомъ бассейнѣ, который вырылъ имъ Коста у 
берега моря и соединилъ съ послѣднимъ; здѣсь онѣ выказали всѣ свои особенно-
сти и даже расплодились. Самка одной пары, переведенная въ началѣ апрѣля въ 
одно изъ отдѣленій морского пруда, принесла черезъ мѣсяцъ 18 яицъ, изъ кото-
рыхъ почти черезъ 9 мѣсяцевъ, т. е. въ первыхъ чпслахъ декабря, вышли про-, 
верные и веселенькіе дѣтеныши. 
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Особаго вниманія заслуживаетъ Морской д о г ъ , Port Jackson Shark австра-
лійскихъ поселенцѳвъ и англичанъ (Cestracion philippii. Philips Doggenhai) и 
три остальные вида этого рода (Cestracion) и семейства (Cestraclontidae) Морскихъ 
договѵ, потому что представители ихъ встрѣчаются въ большомъ числѣ въ слояхъ 
первичной- и вторичной формаціяхъ земли. Зубы ихъ совершенно приспособлены, 
какъ къ хватанію, такъ и къ разжевыванію раконъ и раковинъ мягкотѣлыхъ. 

Морской догъ часто встрѣчается у береговъ Австраліи. і Я часто», гово-
рить Гааке, «ловилъего на удочку и именно на такую, которая была предназначена 
для ловли маленъкихъ рыбъ и прикрѣплялась къ очень тонкому шнурку. Эти 
акулы совсѣмъ не буйныя: онѣ охотно позволяютъ завлечь себя въ мелководныя 
п е с ч а н ы я береговыя мѣста, гдѣ ихъ очень легко можно схватить». Замѣчательны 
также роговыя яичныя скорлупки этой акулы. Онѣ конусообразны и состоять изъ 
двухъ винтробразно-перевитыхъ между собою пластинокъ. «Эти скорлупки>, гово-
рить Гааке, «находятъ въ такомъ изобиліи на посѣщенныхъ мною берегахь южной 
Австраліи, что прндають особый характерь береговой картинѣ». Подобно австра-
лійскому, остальные три вида этого рода встрѣчаются только въ Тихомъ океанѣ. 

Семейство Колючеперыхъ акулъ (Spinacidae) обнимаеть всѣ 20 видовъ отря-
да, у которыхъ спинные плавники снабжены спереди двумя острыми шипами,-а 
задняго плавника совсѣмъ нѣтъ; у нихъ есть брызгательныя ш,ели; острые ихъ 
зубы имѣютъ простыя коронки, почти всегда трехугольны, тонки и по бокамъ сжаты. 
Колючеперыя акулы распространены въ умѣренно-теплыхъ частяхъ морей сѣ-
вернаго и южнаго долушарій, но въ тропическихъ водахъ этихъ полушарій вовсе 
не попадаютсн. 

Колючая акула (Acanthias vulgaris, americaaus и sucklii, Squalus acanthias 
и fernandinus, Spinax acanthias и fernandezianas; Dornhai. Aiguillat) служить пред-
ставительницей одноименнаго съ нею рода (Acanthias). Она имѣетъ длинное туловище, 
плоскую, клинообразную, спереди узкую, а на самомъ концѣ закругленную морду. 
Носовыя отверстія одинаково удалены отъ рта и отъ носа;непосредственно за гла-
зами лежащія брызгательныя щели очень большія. Открытое въ видѣ полумѣсяца, 
совершенно круглое рыло вооружено тремя рядами длинныхъ острыхъ зубовъ. Груд-
ные плавники очень большіе, брюшные маленькіе. Верхняя часть тѣла однообраз-
наго сѣро-аспиднаго цвѣта, нижняя желтовато-бѣлая; молодыя акулы обыкновенно 
покрыты бѣлыми пятнами. Длина ихъ рѣдко превышаетъ 1 ш.; вѣсъ—не болѣе 
10 kgr . 

Изъ всѣхъ видовъ акуль въ наибольшемъ колцчествѣ и чаще всего встрѣ-
чается въ европейскихъ моряхъ колючая акула. Около Великобританіи эти рыбы, 
водятся въ огромномъ количествѣ; во время прилива вблизи морскихъ береговъ 
онѣ цѣлыми стаями слѣдуютъ за мелкими рыбами, подплывающими къ берегу для 
метанія икры, и наносять значительный ущербъ рыбакамъ, Каучъ говорить, что 
эта акула иногда появляется въ несмѣтномъ количествѣ, къ большой досадѣ ры-
баковь, которыхъ удочкн она подгрызаетъ. «Я слыша.чъ», говорить онъ, «о двад-
цати тысячахъ акулъ,, пойманныхъ сразу въ одну большую сѣть, и тогда-жѳ 
узналъ, что маленькія, имѣющія нѳ болѣе 15 cm. въ длину акулы слѣдуютъ за 
большими сильными рыбами, причемь, конечно, не могутъ сами доставать себѣ 
добычи. Чтобы примѣнить къ дѣлу свои спинные шипы, колючая акула быстро 
изгибается въ дугу и при втомъ такъ вѣрно направляетъ свой ударъ то въ ту, 
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то въ другую сторону, что можетъ ранить прикасающуюся къ ея 1'оловѣ руку, 
не ранивши самою себя. Въ мартѣ 1858 года къ западу отъ Уига показа-
лось такое большое количество этихъ рыбъ, что все пространство на разстояніи 
отъ 20 — 30 морскихъ миль отъ берега, было сплошь покрыто ими. Миріады 
ихъ плавали на поверхности воды, въ каждой гавани, въ каждой бухтѣ север-
ной Шотландіи, При такихъ обстоятбльствахъ нетрудно бываетъ рыбакамъ нало-
вить ихъ въ огромномъ количествѣ и втеченіѳ нѣсколькихъ часовъ буквально 
нагрузить ими свои лодки до краевъ. Ихъ жесткое и неособенно вкусное мясо 
въ ІПотландіи высушиваютъ и употребляютъ въ пищу; изъ печени вытапливаютъ 
ворвань, кожу употребляютъ для полировки, а остатки идутъ на удобреніе по-
лей. Шипы, которые, вслѣдствіе наносимыхъ ими опасныхъ ранъ, считаютъ ядо-
витыми, прежде употреблялись на зубочистки. 

Самка, говорятъ, мечеть заразъ отъ 6—20 хорошо развитыхъ дѣтенышей, 
мясо которыхъ считается очень вкуснымъ; но гіовсемѣстно еще больше цѣнятся 
развивающіяся яйца. ^ ^ 

* 

Алетьі (Laemargus. Knotenhaie. Lichee) обладаютъ всѣми признаками выше-
описанной группы, за исключеніемъ шиповъ передъ грудными плавниками. Зубы 
обѣихъ челюстей устроены различно: зубы нижней челюсти разставлены широко, 
а остріями обращены наружу, такъ что беззубая внутренняя сторона обращена 
кверху; зубы верхней челюсти длинные, конусообразные, спереди почти прямые, 
съ боковъ тоже загнуты во внутрь остріями. 

Представителемъ этого рода служить Алетъ (Laemargus borealis и Ъгеѵіріппа, 
Squalns borealis, norvegicus и microcephalus, Scymnus borealis, glacialis, micropterus, 
brevipinna, microcephalus и gunneri, Leiodon echinatum, Eishai. Liche). Рыба эта, 
пмѣющая отъ 6 — 8 m. длины, однообразно-пепельнаго цвѣта. ЛСиветъ она въ 
Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ, гдѣ постоянно держится открытаго моря или боль-
шой глубины и приближается къ берегу, только охотясь за добычей пли спасаясь 
отъ преслѣдованія рыбаковъ. 

По общему мнѣнію, акула эта не уступаетъ никому изъ своихъ сородичей 
въ отвагѣ, смѣлости и прожорливости. По словамъ Фабриціуса, она пожираетъ 
все, что ей попадется: рыбъ всѣхъ видовъ, въ особенности же камбалу, треску и 
родственныхъ ей рыбъ, молодыхъ скатовъ, большихъ и малыхъ китовъ; на людей 
же не нападаеть никогда или, покрайней мѣрѣ, весьма рѣдко. «Эта акула», го-
ворить Скоресби, «заклятый врагъ огромнаго кита. Она мучаеть и кусаетъ его, 
пока онъ живъ, и пожираетъ его мясо аослѣ его смерти. Своими страшными зу-
бами вырываетъ она изъ брюха громаднаго млекопитающаго полукруглые куски 
мяса въ человѣческую голову, цока нѳ наполнить своего желудка. Когда люди 
разнимаютъ на части пойманнаго кита, акула помогаетъ имъ; пока люди разрѣ-
заютъ великана сверху, алегь откусываетъ кусокъ за кускомъ изъ , его брюха». 
Скоресби разсказываеть, что китоловы во время этого занятія часто падають въ 
воду со спины кита и все-таки акулы не трогаютъ ихъ; но Фабриціусь говорить, 
что алетъ своимь широкпмъ рыломъ наклоняеть маленькіе, обитые тюленевой ко-
жей челны гренландцевъ, а людямь, сидящимь въ нихъ, искусываетъ ноги, такъ 
что рыбаки, завидя его, спасаются бѣгствомь. Лгадность алета такъ велика, что 
онъ не щадить даже своихъ сородичей. По словамъ Леемса, одинъ лапландецъ 
потеряль, самь того не замѣчая, алета, привязаннаго къ его лодкѣ; но вскорѣ онъ 
поймалъ другого, большихь размѣровъ, и въ желудкѣ его нашелъ свою потерю. Гун-



48І6 „ ж и з н ь ж п в о т н ы х г " врэнл . 

неръ сообщйетъ, что въ желудкѣ одного алета вайденъ былъ сѣверный олень безъ 
роговъ, а въ другомъ-^морской тюлень. 

Гренландцы утверждаютъ, что у алета очень хорошііі слухъ: при первыхъ 
звукахъ человѣческаго голоса онъ выходить на поверхность воды такъ что ры-
баки, зная это, молчать, когда находятся по сосѣдству съ нимъ, Скоресбп-же до-
казываѳтъ совершенно противоположное: «Матросы» говорить онъ. «воображаюгь, 
что алеть слѣпъ, потому что онъ не обращаетъ ни иалѣйшаго вниианія на людей 
и дѣйствитѳльно онъ' едва пошевеливается, получивъ ударъ ножа и дротика. Онъ 
удивительно нечувствителенъ къ боли: оданъ алетъ, тѣло котораго проткнуто было 
ножемъ,.уплылъ тотчась послѣ удара, но потомь опять воротился къ тому же 
киту, со снинтл котораго онъ былъ раненъ. Маленькое его сердце ударяетъ не 
болѣе 6 — 8 разъ въ минуту, но зато вынутое уже изъ тѣла, нѣсколько часовъ 
продолжаетъ биться. Точно также и остальное іѣло, даже разрубленЕое на части, 
еще долгое время проявляетъ носомнѣнные признаки жизни. Поэтому чрезвычайно 
трудно убить алета, и еще долго послѣ. того, какъ голова отдѣлена отъ туловища, 
весьма не безопасно изслѣдовать его зубастую пасть». 

" Ловля ѳтихь прожорливыхъ животныхъ не затруднительна. По словамъ 
Фабриціуса для этого къ крючку привязывають ыѣшокъ съ гнилымъ мясомъ или 
тюленью голову и тащатъ эту удочку за кораблемъ; алетъ кружится около при-
манки, пробуетъ ее, но опять бросаегъ. Если же потянуть приманку, то боязнь 
потерять добычу возбуждаетъ жадность алета: онъ внезапно кидается на приманку 
и проглатываетъ ее. Истинное наслажденіе смотрѣть на тѣ прыжки, которые онъ 
дѣлаетъ, чтобы осводиться. Сначала онъ старается оборвать цѣпь; видя, что его 
усилія напрасны, онъ съ яростьй) набрасывается на нее и крючкомъ распарываетъ 
себѣ жпвотъ. Полюбовавшись достаточно на его мученія. матросы втаскиваюгь его 
наверхъ, обхватываютъ его тѣло веревками и, прежде чѣмъ ,втянуть на палубу, 
отрубаютъ ему голову и хвостъ, потому что, даже обезглавленный, онъ еще страшно 
ударяетъ во всѣ стороны хвостомъ. 

Ловля алетовъ производится правильно норвежцами какъ у береговъ Нор-
вегіи, такъ и у Шпицбергена. Кюкенталь и Вальтеръ во время своего путешествія 
поймали нѣсколько алеТовъ. «Къ толстому крючку», пишетъ Кюкенталь, «прикрѣ-
пили мы кусокь сала и съ помощью цѣпи и каната спустили его въ глубину. 
Пойманному алету тотчасъ же распороли брюхо и вынули его огромпую печень. 
Эта печень заключаетъ въ себѣ столько жиру, что большіе алеты доставляютъ 
отъ 2—3 норвержскихъ тоннъ ворвани. Вь желудкѣ нашли полуразложившагося 
тюленя и затѣмъ остатки рыбъ и раковъ». Пеизвѣстный писатель, подписавшійся 
Н. В., который, какъ кажетсяj вполнѣ знакомь съ правильною ловлею алетовъ, 
опйсываетъ .атогв промыселъ слѣдующимъ образомъ: «Величина палубныхъ судовъ, 
выходяш,ихъ йзъ гаваней провинцій Финмаркенъ -и ТромсО, рѣдко превышаетъ 
30 тоннъ. Экипажъ ограничивается пятью—шестью матросами. Обыкновенно ры-
боловный снарядъ состоигь изъ веревки, толщиною въ 1 сш. въ діаметрѣ, которая, 
носредствомь грузила въ 3 — 4 kgr., быстро погружается въ воду. Почти трехсажен-
ная вьиуженная желѣзная цѣпь служить началомъ снаряда, потому что твердая 
кожа животнаго непрейѣяно бы стерла пеньковыя веревкп, если- бы животное обер-
нулось вѣі нихь. Крючки, имѣющіе въ діаметрѣ 1 ст . , сдѣланы изъ твердаго же-
леза или стали. Какъ только судно- достигнегь мели, бросаютъ якорь и спускаюгь 
уДочку, нрицѣпивъ къ ней, сажени на двѣ выше крючка, дырявый ящикъ съ 
тнилымь; сильно пахнущимъ тюленьимъ саломъ. Это сало вытекаетъ изъ дыръ и 
}іаспространяется по поверхности воды, что^ сильно привлекаегь животное, кото-
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рое охотно проглатываетъ удочку, пропитанную саломъ. Рыбакъ держитъ веревку 
въ рукѣ, какъ это дЬлается п при ловлЬ удочкой трески; когда онъ заыѣтитъ, что 
риба проглотпла удочку, онъ дѣлаетъ сильное двпженіѳ рукою, чтобы крючокъ 
іфѣпче вошел'ь въ тѣло. Какъ только алетъ чувствуетъ себя поііыанпымъ, онъ 
закручпваетъ вокругъ себя цѣпь, п рыбакъ со всей силы тянетъ къ себѣ ве-
ревку, иногда же прибѣгаетъ для этого къ маленькому вороту, который почти 
всегда существуетъ на всѣхъ судахъ. Какъ только животное покажется на поверх-
ности воды, его придержи ваютъ большими крюками и убиваютъ, жпвотъ распа-
рываютъ и вынимаютъ печень, паполнивъ предварительно плавательный пузырь 
воздухомъ, посредствомъ мѣха, чтобы тѣло не погрузплось въ воду. Затѣмъ туло-
вип;е убитаго алета прикрѣпляютъ къ кормѣ судна. Случается, что другіе алеты 
слѣдуютъ за пойманныыъ животнымъ; тогда пхъ схватываютъ огромными крюч-
ками п придержпііаютъ до тѣхъ поръ, пока не вынугъ пхъ печенп. Когда судна 
оставляютъ мель, то прпкрЬпляютъ обыкновенно по бакену къ каждому туловищу, 
чтобы онооставалось на поверхности,а не погружалось бы въ воду; иначе оно было бы. 
конечно, проглочено оставшимися въ живыхъ сородичами, жадность которыхъ 
была-бы такпиъ образомъ удов.іетворена, и они не дотронулись-бы до приманокъ 
на удочкахъ. 

«Ллеты встрѣчаются не только на меляхъ въ открытомъ морѣ: иногда, а 
именно весною и осенью, они посѣщаютъ фіорды и морскіе берега Фипмаркена, 
гдѣ за ними охотятся посредствомъ крючковъ и ярусовъ. Къ канатамъ прикрѣп-
лены, обыкновенно на разстоявіи отъ 6—7 саженъ другъ отъ друга, до 30 удо-
чекъ, которыя поддерживаются надъ морскимъ дномъ посредствомъ бутылокъ. 
Ежегодный доходъ отъ ловлп алетовъ одѣнивается въ 8 —10000 тоннъ жира, 
стоимостью отъ 150—200000 марокъ (1880). Посредствомъ паровъ изъ печени его 
добываютъ превосходное ламповое масло; вываренные же остатки даютъ бурую 
дубильную ворвань». 

Замѣчательно то, что это огромное животное больше всего боится кашалота: 
говорятъ, что пра видѣ его алетъ тотчасъ подплываетъ къ берегу, даже выбра-
сывается на него п погіібаетъ. Онъ не осмѣливается даже приблизиться къ трупу 
кашалота, мея:ду тѣмъ какъ жадно пожираетъ его сородичей. Впрочемъ, страхъ его 
пе лишенъ основапія, такъ какъ мы знаемъ, что кашалотъ очень сильное п ловкое 
животное, которое однпмь ударомъ челюстей можетъ раздавить или разрѣзать 
пополамъ и убить самаго большого алета. По кашалотъ, повидимому, рѣдко по-
казывается въ тѣхъ странахъ, гдѣ жпветъ алетъ. 

Гренландцы п исландцы считаютъ мясо а.іета болѣе вкусныиъ, чѣмъ мясо 
прочихъ акулъ; они ѣдятъ его въ свѣжемъ ими сушеномъ видѣ, давъ ему прежде 
немного испортиться. Изъ печени выдѣлываютъ жпръ, который чаш,е употреб-
ляютъ для смазыванія, чѣмъ для освѣщенія. Жесткой кожей полпруютъ посуду и 
изъ нея шьютъ башмаки п сбрую, 

, «Морской ангелъ», говоритъ Геснеръ, «получилъ свое названіе, благодаря 
своему наружному виду, потому что его пшрокіе передніе плавнпкп придаютъ 
ему какъ бы видъ ангела». Голова его круглая,туловище сверху до низу приплюсну-
тое и еще болѣе расширенное отъ большихъ грудныхъ п брюшныхъ плавниковъ, 
обращенныхъ впередъ; жаберныя щели открываются на верхней сторонѣ между 
спинными и грудными плавниками; пасть, вооружепная нѣсколькимп рядами кли-
носбразныхъ зубовъ, открывается у самаго конца рта, ноздри находятся подъ 
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угломъ широкой верхней губы; существуютъ и брызгательныя отверстія. ТІІЛО 
покрыто грубой кожей, по которой разсѣяны клиновидные, заостренные шипы. 

Рашпля обыкновенная (Rhina sq[uatina, aculeata, californica и dumerilii, 
Squalus squatina, Squatina angelus, vulgaris, laevis, aculeata, firabriata, oculata, 

Рашцля обыкновенная. Rhina squatina. наот. ве.і. 

japonica П dumerilii. Meerengel. Ange de mer) является единственнымъ иредста-
вителемъ рода (Rhina) и семейства Р а ш п л е й (Rhinidae); она имѣетъ около 2 ш. 
длины и разрисована по шоколадно-бурой шершавой спинѣ черноватыми поли-
нялыми пятнами, а гладкая нижняя сторона желтовато-бѣлая. 

Область расцространенія ея, иовидимому, простирается на всѣ моря умѣрен-
наго климата сѣвернаго и южнаго полушарій. Въ Средиземномъ морѣ рашпля 
считается обыкновенного рыбою, точно такъ же какъ и во многихъ мѣстахъ запад-
ныхъ береговъ Европы, восточныхъ и западныхъ береговъ Сѣверной Америки, и 
едва ли рѣже встрѣчается въ Японскихъ и Австралійскихъ водахъ. Но она попа-
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дается тоже въ значительномъ количествѣ въ ІІѢмецкомъ морѣ, вдоль восточныхъ 
•береговъ Фрисландіи и южныхъ береговъ Великобританіи и вообще во всѣхъ 
этихъ ыѣстахъ считается самою обыкновенною акулою. Соотвѣтственно своему 
тѣлосложенію, она держится непосредственно надъ дномъ или на самомъ, днѣ н 
гоняется здѣсь за различными скатами, камбалами и т, д., которые составдяютъ 
•ея главную пищу. Подобно этимъ рыбамъ, она охотно лежитъ, зарывшись въ 
пескѣ, причемъ быстрые глаза ея устремлены вверхъ, чтобы тотчасъ выскочить 
изъ засады при появленіи добычи. 

Время размножеяія опредѣляется различно: нѣкоторыѳ наблюдатели назы-

Японскій пилоиосъ. Pr stiophorus japonicuj. Ѵ» наст. вел. 

ваютъ осень, другіе весну; самка родить отъ 10—20 доношенныхъ дѣтенышей. 
Про рашплю говорили тагайе въ прежнее время, будто она выказываетъ сильную 
нѣжность къ своимъ дѣтенышамъ и доказываетъ еѳтѣмъ, что в:ь минуты опасности 
«проглатываетъ пхъ и, нѣсколько времени спустя, опять выбрасываетъ»; но 
новѣйшіе наблюдатели ничего уже не говорятъ объ этомъ, 

Такъ какъ рашпля обыкновенная не уступаетъ въ прожорливости другимъ 
акуламъ, то ее легко словить на удочку. Пойманные болыпіе экземпляры такъ 
сильно бьются, что рыбаки сами должны защищаться отъ ихъ ударовъ. Плѣнныя 
рашпли, за которыми мнѣ пришлось наблюдать, были необыкновенно лѣнивы: 
лежали цѣлыми днями на одномъ мѣстѣ и вслѣдствіѳ этого умирали черезъ нѣ-
сколько дней или недѣль. Жесткое кожистое мясо имѣегь непріятныи вкусъ, почему 
цѣнится весьма низко. Кожа употребляется на терпуги и полировку, или выдѣлку 
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эфесовъ, ноасенъ.п т. п. Въ прежнее время изготовляли различныя лѣкарства. изъ 
ихъ мяса, кожи, печени, яидъ и т. д . 

ІІослѣднее семейство акулъ, въ собствевномъ смыслѣ слова, образуютъ Пило-
н о с о в ы я (Pristiophoridae. Sagentrager) австралійскихъ и японскихъ морей; кънимъ 
относится лишь ОДИНЪ ОДЕОНМеННЫЙ родъ (Pristiophorus), состоящій изъ четы-
рехъ отдѣльныхъ видовъ. У вихъ носовой хрящъ очень длиненъ, плоско вытянутъ 
впередъ и по обѣимъ сторонамъ снабженъ зубами. «Эти акулы», говорить Гюн-
теръ, «такъ походятъ на обыкновенную пилу рыбу, что пхъ легко можно смѣшать 
съ этой послѣдней, только ея жаберныя щели находятся съ боковъ, а не съ ниж-
ней стороны. Кромѣ того онѣ гораздо меньше, чѣмъ пила-рыба, и снабжены на 
нижней части пилы парой щупальцевъ». 

Нашъ рисунокъ изображаетъ Японснаго Пилоноса (Pristiophorus japonicus.. 
Japonlscher Sagentrager), имѣющаго около 1,5 га. длины. 

Во вторую группу хрящеперыхъ соединпмъ мы всѣхъ Снатовт., (Batoidei) хря-
щевыхъ рыбъ съ плоскпмъ тѣломъ, кругловатая форма котораго обусловливается 
тѣмъ, что грудные плавники расположены у самой головы, съ жаберными щелямп, 
лежащими на нижней сторонѣ тѣла, в ббыкновенно очень длиннымъ, тонкимъ, круг-
лымъ хвостомъ, имѣющимъ видъ хлыста; на хвостѣ расположены и спинные 
плавники, которые часто вовсе отсутствуютъ. Заднепроходнаго плавника нѣтъ. 

Близкое сродство, существукПцее между акулами п скатами, доказывается 
нѳ только рашплями, которыхъ можно назвать акулами въ образѣ ската, но и 
Пилой-рыбой (Pristis antiquoram, serra, granulosa и canaliculata, Pristibatis anti-
quorum. Sagefisch. Scie), которую мы назовѳмъ скатомъ въ образѣ акулы и кото-
рая служить представителемъ одноименнаго рода, обнимающаго пять извѣстныхъ 
намъ видовъ и особаго семейства (Pristidae). Удлиненное, спереди плоское тѣло, 
длинная морда и положеніе плавниковъ дѣлаютъ эту рыбу схожею съ акулами, 
между тѣмъ какъ ея сродство со скатами выказывается въ широкой, поперечна 
лежащей подъ самой мордой пасти и плоскими, тѣсно стоящими зубами. Пилѣ-
рыбѣ свойственно особенное продолженіе верхней части морды, въ видѣ длинноіі, 
узкой, снабженной зубами полоски или пилы, которая представляетъ собою видо-
измѣненіе носового хряща другпхъ поперечноротыхъ. Два маленькія дыхательныя 
отверстія, з а к р ы в а е м ы й клапанами, лежать за глазами; заднепроходный пдавникъ 
отсутствуетъ. Длина колеблется между 4 и 5 m , причемъ около трети приходите» 
на пилу. Окраска грубой кожи почти равномѣрно буро-сѣрая; нижняя часть 
свѣтлѣе. 

Пила-рыба имѣетъ весьма широкое распространеніе: ее находили почти во 
всѣхъ моряхъ обоихъ иолушарій и въ особенности въ водахъ теплаго пояса; она 
появляется тоже въ большомъ количествѣ и в ъ Средиземномь цорѣ 

Обь образѣ жизни пилы-рыбы мы имѣемъ до сихъ поръ очень скудныя 
свѣдѣнія, такъ какъ всѣ разсказы, которые ходятъ въ народѣ объ ея сиирѣпости п 
кровожадности, слѣдуетъ принимать съ большою осторожностью. Говорятъ, что^она 
самый яростный врагъ кита, ва котораго нападаетъ снизу и, распоровь ему брюхо 
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своиыъ сильнымъ оружіемъ, борется со своимъ врагомъ цѣлыми часами, ударяя 
хвостомъ и подымая страшный шумъ въ водѣ, и оставляетъ поле битвы только 
умертвивъ врага или лишившись сама своего оружія. По райполсженіе рыла и 
устройство зубной системы нѣсколько противорѣчатъ подобнымъ разсказамъ и 
скорѣе указываютъ на то, что ппла-рыба, подобно другимъ скатамъ, живетъ близъ 
берега и здѣсь гоняется за малыми рыбами, раками, мягкотѣлыми и т. п. Воз-
можно, впрочемъ, допустить, что она въ слѣпой ярости вонзаетъ иногда свою 
пилу въ тѣло большого кита или рыбы. 

Пила-рыба, какъ большая пасть ея сородичйй, производитъ на свѣтъ жи-
выхъ доношенныхъ дѣтенышей. По наблюденіямъ Беннета, пила вмѣстѣ съ зубами 
развивается у дѣтеныша еще во чревѣ матери до вылупленія изъ яйца, но только 

Халавіі. Rhinobatus halawi ' / . паст. вел. 

послѣ довольно продолжительнаго времени пріобрѣтаетъ она силу и твердость. 
До того времени молодую рыбу питаетъ прикрѣпленный къ ней, большой желточ-
н ы й МѣШОЕЪ. і 

Аіясо у нея жесткое п невкусное, поэтому его ѣдятъ только въ крайнемъ 
случаѣ. Кожа употребляется такъ-же, какъ и кожа акулы. Пилѣ приписываюгь 
ці^ебныя свойства. . . 

• 

«Въ мелководныхъ, тихихъ морскихъ бухтахъ австралійскаго прибрежья», 
говоритъ Гааке, «мнѣ часто случалось, опустившись въ воду, натыкаться на пред-
ставителей двухъ видовъ Р о х л е й (Rhinobatidae). Прокравшись къ отдыхающимъ 
на песчаномъ днѣ или тихо плавающимъ рыбамъ, мнѣ часто удавалось схватить 
яхъ за хвостъ и такимъ образомъ поймать ихъ. Однажды мнѣ удалось заразъ 
вытапрть на берегъ четырехъ такихъ рыбъ. Оба вида, надъ которыми я дѣлалъ 
наблюдевія. Рохля (Rhinobatus vincentianus. Fiedler) и Лопатница (Trygonorhina 
fascia'а. Schaufelnase), были мнѣ всегда очень интересны всдѣдствіѳ того, что рот 
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дять лсивыхъ дѣтенышей, которые въ каждомъ яичникѣ матери .лежать по нѣ-
скольку штукъ вмѣстѣ, заключенные въ одну роговую яичную скорлупу, какъ 
ѳто бываетъ у несущихъ яйца акулъ и скатовъ». 

Наіиъ рисунокъ изображаегь Халави (Rhinobatus halavi. Ilalawi), предста-
вителя этого гемейства, встрѣчающагося отъ Срѳдиземнаго до Китайскаго морей. 

Изь прочихъ скатовъ, живущихъ въ Европейскихъ моряхъ, мы иазовемъ 
прежде всего тѣхъ, которые своёю способностью наносить электрическіе удары уже 
обратили вниманіе древнихъ. Ихъ зоьутъ Гнюсовыми. Они тоже образуютъ 
отдѣльное семейство (Torpedinae), изъ котораго въ настоящее время намъ зна-
комы до 20 видовъ, населяющихъ, вѣроятно, всѣ моря жаркаго пояса. Это кру-
гло ватыя голыя рыбы, безъ чешуй и шиповъ, брюшные плавники которыхъ 
стоять непосредственно за грудными; короткій, мясистый, у корня сжатый іі 
кругловатый, а съ боковъ килеватый хвость спабженъ однимъ спиннымъ и тре-
угольнымъ хвостовымъ плавниками; спинной плавникъ, впрочемъ, иногда отсут-
ствуетъ, пространство меясду головой, жабрами и грудными плавниками занято 
электрическими органами, имѣющими видъ маленькихъ, сжатыхъ другъ къ другу 
пчелиныхъ ячеекъ, раздѣленныхъ вѣеро образно косыми стѣнками и снабженныхъ 
нервами. Зубы относительно остры. 

Всѣ признаки, характеризующіе это семейство, относятся и къ Г н ю с а м ъ въ 
тѣсномъ смыслѣ словѣ (Torpedo. Zitterroche), которыхъ намъ извѣстно шесть видовъ, 
населяющихъ АтлантическШ океанъ и ІІндѣйское море, и въ особенности къ самому 
знакомому виду, Мраморному гнюсу (Torpedo marmorata, vulgaris, trepidans, picta, 
diversicolor и galvanii. Raja torpedo, Narcacion polleni. Marmelzitterrochen. 
TorpiUe). Эта съ давнихъ поръ извѣстная намъ рыба, достигаетъ 1,5 т . длины, 
немного менѣе 1 m. ширины и отъ 25—30 kgr. вѣса; съ верхней стороны она 
покрыта бурыми, буроватыми и бѣловатыыи жилками, такъ что преобладаетъ то 
одинъ, то другой оттѣноцъ. 

Въ сочиненіяхъ древнихъ писателей часто упоминается о гнюсѣ; фигура его 
тоже нерѣдко изображена на различныхъ сосудахъ; можно почти навѣрно сказать, 
что и образъ жизни этой рыбы дрѳвнимъ грекамъ и римлянамъ такъ жѳ хорошо 
былъ извѣстенъ, какъ и намъ; они даже придавали большое значеніе ея электри-
ческимъ органамъ, хотя не были въ состояніи объяснить ихъ, «Эти рыбы», гово-
рить Геснеръ, «въ тинистыхъ и илистыхъ мѣстахь или лужахъ около моря 
плавають медленно и лѣниво, помогая себѣ двумя задними плавниками: на зиму 
онѣ закапываются въ морское дно. Самка гнюса имѣетъ мягкія яйца, которыя 
развиваются внутри ея тѣла, послѣ чего она родить живыхъ дѣтенышей, такъ 
какъ яйца, по мягкости ихъ оболочки, могли бы легко разбиться въ водѣ; при 
видѣ малѣйшей опасности, рыба эта проглатываетъ своихъ дѣтенышей, пока опас-
ность не миновала. Хотя гнюсы, по своей природѣ, медленны и лѣнивы, но та 
же приро,іа надѣлила ихъ особымъ искусствомъ и силой, вслѣдствіе которыхъ они 
могутъ добыть себѣ въ пищу самую быструю рыбу: все, до чего они дотрагиваются, 
тотчасъ становится соннымъ, вялымь, неподвижнымъ, однимъ словомъ - замираетъ. 
По этой причинѣ гнюсы лежать на днѣ моря неподвижно, будто мертвые, и всѣ 
рыбы, которыя къ нимъ приближаются или дотрагиваются до нихъ въ водѣ или 
въ другомь мѣстѣ, или даже плавають около нихъ—становятся сонными, уста-
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лыми, неподвижными или даясѳ умираютъ.—Эту силу выказываютъ они нѳ только 
относительно рыбъ иморскихъ животныхъ, но и относитеіьно людей, въ сѣти кото-
рыхъ они иногдапопадаюгь,потому-что сила вта переносится веревкой и сЬтью къ 
тѣлу людей, и они поневолѣ принуждены бросать удочку и сѣти. Рыбаки хорошо 
знаютъ это свойство гнюса, почему никогда нѳ дотрагиваются до него; если же тро-
нуть его рукою, а въ особенности ранить или сжать его, то рука нѣмѣетъ, стано-

1. Гладкій скатъ. Raja batis. 2. Гнюсъ. Torpedo marraorata. паст. вел. 

в и т с я холодной, теряеТъ всякую чувствительность—Даже^вода, до которой онъ до-
трагивается, проникается испускаемымъ имъ ядомъ и можетъ повредить или 
усыпить.—Точно также если дотронуться до него длиннымъ прутомъ, падкой илп 
копьемъ, то ядъ проникаетъ черезъ дерево въ руку человѣка. Однако эта сила 
дѣйствуетъ только, пока рыбы живы, такъ какъ мертвыя онѣ вполнѣ безопасны 
и даже годны въ пищу.—Если же при отливѣ подобная рыба останется на берегу 
и старается прыжками достичь воды, а неопытный мальчикъ неосторожно до-
тронется до нея, чтобы помѣшать ея прыжкамъ, то онъ тотчасъ почувствуетъ 
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дрожаніѳ въ ногахъ, такъ какъ прикосновеніѳ къ гнюсу причиняетъ ве только 
онѣмѣніѳ членовъ, но и сильную дрожь въ нпхъ». 

Весьма понятно, что въ старый времена,, когда люди были склонны ко всему 
чудесному, яшвотныя, такъ сильно и непонятно дѣйствующія на организмъ, должны 
были неминуемо попасть въ такъ называемую медицинскую науку. Употребленію 
плохого мяса приписывались самые удивительные результаты и вообще тогдашніе 
доктора разсказывали о врачебной силѣ этихъ рыбъ такія вещи, какія въ на-
стоящее время можно встрѣтить развѣ только въ воззваніяхъ какихъ-нибудь зна-
харей и шарлатановъ. 

Ради, первый изъ естествоиспытателей, произвелъ болѣе точные опыты надъ 
гнюсомъ й старался доискаться причинъ производимаго ими дѣйствія; Реомюръ, 
Банкрофтъ, А. Гумбольдтъ, ЛІофруа Сентъ-Илеръ продолжали наблюденія и разі.-
яснили еще болѣѳ дѣло. Изъ всѣхъ ихъ изслѣдованій явствуетъ, что электрическій 
органъ этой рыбы можно сравнить съ гальванической или электрической батареей-
ДѣйстВіе его, правда, слабѣе, чѣмъ дѣйствіе ЭЛектричесКаго органа гимнота, но все-
таки довольно болѣзненно. Если гвюсъ ослабить себя предварительно частымп 
ударами своего снаряда, то при вынутіи его изъ воды ощущаютъ только легкую 
дрожь. Удары особенно спльны подъ водою и тѣмъ чувствительнѣе, чѣмъ обширнѣе 
площадь, которой касается жппотное. Гнюсъ наноситъ удары совершенно созна-
тельно и, раздразйивъ, можно заставить его повторить ихъ нѣсколько разъ под^ 
рядъ; маленькія Животныя бйваютъ соверщенно' оглушены пли даже убиты, но 
даже сильные мужчины, по словамъ Гюнтера, могутѣ быть оглушены или сброшены 
ударомъ большихъ рыбъ, !гакъ что купающіеся люди должна быть очень осто-
рожны. Такимъ образомъ электрическій аппаратъ служитъ гнюсамъ для добыванія 
пищи илп для защиты противъ болѣе сильныхъ хищниковъ. Впрочемъ, я не 
считаю нужнымъ описывать всѣ опыты вышеупомянутыхъ естествоиспытателей, 
потому что все, что йамъ извѣстно объ йлектричесиіхъ баттареяхъ, относится и 
къ атимъ рыбамъ, и о свойственной ішъ способности уже было товорено при опи-
саніи электричесйаго уГря. 

Всѣ йзвѣстные намъ гнюсы родятъ живыхъ дѣтенышей п именно отъ 8, 
10—14 штукъ заразъ. При совокупленіи, какъ уже извѣстно было древнимъ, они 
поворачиваются другъ къ другу брюшною стороной; яйца развиваются почти одно: 
временно въ яйцеводаіъ, которые проходятъ нѣсколько криво по обѣимъ сторонамъ 
нижней части живота, соединяются надъ срединой желудка, проходятъ по нижней 
части тѣла и на концѣ замыкаются двойными клапанами. Древніе писатели сооб-
щаютъ, что мать въ минуты опасности забираетъ дѣтей своихъ въ пасть, однако 
новѣйшіе наблюдатели не подтверждаютъ это сообщеніе. 

Для домашняго обихода гвюсы не имѣютъ никакого значенія и даже не со-
ставляютъ предмета правильной ловлп. 

У скатовъ, въ тѣсномъ сыыслѣ, илп Настояідихъ скатовъ (Rajidae) тѣло ром-
боидальное, рыло клинообразно вытянуто; тонкій и круглый хвостъ къ концу снаб-
женъ двумя спинными плавниками и неразвившимся конечнымъ плавникомъ; каж-
дый брюшной плавникъ раздѣленъ глубокими разрѣзами на допасти; кожа болѣо 
пли ыенѣе жесткая съ острыми колючками; у самцовъ, во время метанія икры, она 
покрывается на грудныхъ плавникахъ очень острыми шипами; зубная система 
состоитъ то изъ плоскпхъ, то. изъ остроконечныхъ зубовъ. 

Это семейство, обнимающее до 40 видовъ. распространено по всѣмъ морямъ 
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земного шара, но все-таки преимущественно встрѣчается въ моряхъ умѣреннаго 
пояса и въ большемъ количествѣ въ сѣверномЪ' полушаріи, чѣмъ въ южномъ, По 
образу жизни члены этого семейства значительно отличаются отъ родстиенныхъ 
нмъ гнюсовъ, потому что для добыванія пищи они могутъ единственно пускать 
въ ходъ свою ловкость или хитрость. Способъ размноженія тоже иао&, такъ какъ 
настоящіе скаты кладутъ яйца, изъ которыхъ дѣтеныши вылупляются только послѣ 
продолжительнаго пребыванія въ водѣ. ІІѢкоторые виды, несмотря на жесткое 
мясо, играютъ въ рыболовствѣ не послѣднюю роль. 

Гладкій скатъ (Raja batis, leiobatos и intermedia, Laeviraja raacrorhynchus. 
Glattroche. Raie blanche) принадлежитъ къ немногимъ видаиъ, населяющимъ ІІѢ-
мецкое море, и достигаетъ болѣе 1 га. длины и около 50 kgr. вѣса', онъ нмѣетъ до-
вольно острую морду, вооруженную 50—56 рядами зубовъ въ верхней челюсти. 
Его гораздо болѣе широкое, чѣмъ длинное тѣло покрыто то шероховатой, то глад-
кой кожей и только за глазами и на хвостѣ вооружено шипами. Однообразно 
темно-зеленый (испещренный въ рѣдкихъ случаяхъ бѣлыми пятнами) цвѣтъ 
верхней части туловища и темно-сѣрый съ черными брызгами цвѣтъ нижней по-
ловины тѣла отличаютъ этотъ видъ отъ всѣхъ другихъ видовъ. 

Гораздо болѣе распространенъ и часто встрѣчается около береговъ Европы 
такъ-же, какъ и въ Ыѣмедкомъ морѣ, видъ, Скатъ-шипоносъ (Raja clavata, punctata, 
rubus, pontica и cuvieria, Dasybatis clavata и rubus. Dornroche. l!aie Ьойсіёе). Въ 
сѣверныхъ моряхъ онъ рѣдко достигаетъ болѣе 1,5 ш. длины и около 1 т. ши-
рины, между тѣмъ какъ въ южныхъ моряхъ длина его доходить до 3—4 т . при 
2—3 га. ширины и 200 kgr. вѣса. Рѣзко отдѣленный отъ туловища хвостъ не-
много длиннѣе всего тѣла, снизу сплющенъ и снабженъ въ концѣ плавниками, 
брюшной плавникъ раздѣленъ на двѣ неровный лоПасти; плоское тѣло,.сверху 
имѣегь видъ почти прямоугольнаго четырехугольника, кЬжа шероховатая съ тон-
кими колючками, а у старыхъ жиіотныхъ покрыта на спинѣ и брюхѣ такими-жѳ 
большими шипами, какъ на розахъ. 

Преобладающій цвѣтъ верхней части туловища—бурый, пріятнагодля глазъ 
отгЬнка; рисунокъ состоитъ пзъ множества болѣе свѣтлыхъ пятенъ, которыя иногда 
распространяются и по груднымъ плавникамъ; нижняя сторона чисто-бѣлаго цвѣта 

Всѣ скаты держатся исключительно песчанаго или илистаго дна мори, зака-
пываются преимущественно въ песокъ, откуда наблюдаютъ воду надъ собою, и, за-
мѣтивъ приближающуюся добычу, мгновенно набрасываются на нее. Строеніе Нхъ 

. зубовъ не позволяетъ ихъ пожирать большихъ рыбъ; поэтому они довольствуются 
маленькими рыбами и различными раками, но въ особенности любятъ молодыхъ 
камбалъ и ракушекъ. Совокупленіѳ происходить въ началѣ весны; около конца 
весеннихъ мѣсяцевг или лѣтомъ самка кладетъ отъ шести до восьми яицъ. Они 
очень похожи на яйца нокотницы, но отличаются бо-чѣе квадратной формой и 
короткими привѣсками на углахъ. Дѣтенышъ такъ сильно развивается еще въ 
яичной скорлупѣ, что при вылупленіи его большая часть желточнаго мѣшка бы-
ваетъ уничтожена. По вылупленіи пзъ яйца, молодой скатъ тотчасъ принимается 
за образъ жизни своихъ родителей. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ мясомъ скатовъ пренебрегаютъ совершенно» 
между тѣмъ какъ въ другііхъ его находять вкуснымъ. Въ Лондонѣ ежегодно унп-
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чтожаютъ тасячъ до ста скатовъ и любители очень цѣнятъ ихъ. На сѣверѣ Англін 
мясо его употребляется только какъ приманка при ловіѣ гарнелей и другихъ ра-
ковъ. Впрочемъ, и въ Лондонѣ мясо ската ѣдятъ только осенью и зимою, потому 
что весною и лѣтомъ, до и послѣ совокупденія—оно считается невкусвымъ. 

Скатъ-шиповосъ. Raja clavata. '/ift наст. вел. 

Для ловли употребляютъ преимущественно донныя удочки съ приманками 
изъ раковъ, мягкотѣлыхъ и рыбъ. Такимъ образомъ вылавливаютъ ската-гаипоноса 
цЬлыми тысячами, послѣ чего мясо его солятъ и сохраняютъ на зиму. 

Пойманные скаты иринадлежатъ къ самымъ привлекательнымъ рыбамъ, ко-
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торыхъ МОЖЕО держать въ сравнительно тѣсномъ помѣщеніи. Они, правда, нѳ очень 
скоро привыкаі^гь къ веволѣ и къ корму и часто погибаютъ самымъ жалкимъ 
образомъ, но зато, привыкнувъ разъ къ пищѣ, живутъ въ 'неводѣ цѣлыѳ годы, 
наслаждаются вожделѣннымъ здравіемъ и становятся тогда очень интерес-
ными, потому что позволяюгь дѣлать надъ собою наблюденія, которыя обыкно-
венно бываютъ весьма затруднительны. Въ противоположность другимъ груп-
товымъ рыбамъ, они никогда не прижимаются всей передней частью своего ту-
ловища къ морскому дну, а опираются на свои грудные плавники, такъ что по-
серединѣ остается пустое пространство. Чтобы снабдить водою жабры, они откры-
ваютъ дыхательныя отверстія, отодвинувъ клапанъ; нааолнивъ жаберные мѣшкп, 
они закрываютъ дыхательныя бтверстія и пропускаютъ принятую воду сквозь жа-
берныя щели. Втеченіе цѣлаго утра и послѣобѣденныхъ часовъ скатъ остается 
въ этоыъ положеніи, не обращая никакого вниманія на окружающую жизнь, при 
чѳмъ его тѣло отчасти, а плавники совершенно покрыты пескомъ. Въ ото время 
онъ позволяетъ другимъ морскимъ животнымъ безпрепятственно носиться по его 
широкой спинѣ. Съ наступленіемъ сумерекъ скаты оживляются и впродолженіе 
всей ночи находятся въ постоянномъ движеніи: безостановочно плаваютъ они надъ 
дномъ моря, такъ что плавники касаются самаго грунта, и такимъ образомъ они до-
бываютъ себѣ пищу. Нижняя часть тѣла такъ-же чувствительна, какъ нечувстви-
тельна верхняя часть туловища и потому служитъ имъ обширнымъ органомъ 
осязанія. Ощупавъ грудью добычу, они мгновенно поворачиваются къ ней и, ио-
крывъ своимъ тѣіомъ найденное животное или брошенную имъ пищу, захваты-
ваютъ ихъ въ свою пасть и проглатываютъ съ помощью сильныхъ глотательныхъ 
движеній. Такимъ образомъ обыскиваютъ они дно своего бассейна, а на волѣ про-
носятся на большія иротяженія по морскому дну. Насытившись, поднимаются 
они въ высшіе слои воды и тамъ принимаются зй всевозможныя плавательныя 
упражненія. Насколько она неуклюжи въ покоѣ, настолько легки и красивы они 
во время плаванія. Передвижение происходитъ посредствомъ волнообразныхъ дви-
женій обоими плавниками, такъ что волна, начавшись у передней часта туловища, 
проносится къ задней. Длинный хвостъ, которымъ скатъ, впрочемъ, мало пользуется, 
служить отчасти рулемъ. Понятно,"что для ската совершенно безразлично, плавать-ліі 
въ горизонтальномъ или вертикальномъ иоложеніи. Въ нервомъ случаѣ они несутся 
по волнамъ, какъ хищныя птицы по воздуху, во второмъ-движенія вхъ какъ-бы 
танцующія, тѣмъ болѣе, что они часто любятъ подыматься до самой поверхности 
воды и тамъ держаться довольно долго, то высовываясь, то опять ныряя, такі, 
что острое рыльце отъ времени до времени показывается изъ воды. Между собою 
они ладять отлично. Одинъ скатъ проплываетъ такъ близко надъ другимъ, что 
касается его или даже отчасти прислоняется къ'нему, не возбуждая никакого со-
противленія съ его стороны. Такъ какъ; вслѣдствіѳ способа добыванія ими пищи, 
зависть не можетъ имѣть мѣста, то и всѣ другія причины неудовольствія и 
споры устранены. 

«Къ плоскимъ рыбамъ>, говоритъ Геснеръ, «иричисляютъ «хвостокола», са-
маго ядовитаго животяаго изъ всѣхъ морскихъ рыбъ. У него гладкая кожа, безъ 
чешуй, а посрединѣ хвоста, иохожаго на хвостъ крысы, находится острый крючокъ 
или стрѣла, толщиной въ палецъ или полъ фута; на концѣ этого хвоста выроста-
ютъ еще два маленькихъ крючечка. Стрѣла во всю длину усѣяна ма.іенькими крю-
чочками, такъ что- ее трудно вытащить изъ раны. Поэтому, когда хвостоколъ про-
колетъ какую-нибудь рыбу, онъ уже не отпускаетъ ее, а тянетъ за собою, какъ 
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на удочкѣ.'Своей стрѣлою пли крючкомъ онъ колѳтъ п отравляетъ саыымъ опас-
ііымъ ядоыъ все, до чего дотронется. Ядовитый скатъ заящщаетея и сражается 
сво'ей стрѣлою, ранить иногда даже рыбаковъ или другихъ людей, которые неосто-
рожно дотронутся до него; снъ такъ хитеръ, что его трудно поймать, потому что 
онъ зарывается въ илъ, не ѣстъ в и одной рыбы, не умертвивъ еѳ предварительно ', 
свонмъ ядомъ, такъ пишетъ Оппіонъ. Уколъ втихъ животныхъ такъ опасенъ 
и ядовитъ, что человѣкъ, котораго они иоранятъ, умираетъ отъ отравленія въ силь-
ныхъ мученіяхъ, если ему тотчасъ не подадутъ медицинской помощи. Если же 
въ стволъ молодого, зеленѣющаго дерева вонзится эта ядовитая стрѣла, то оно 
тотчасъ высыхаетъ». 

Еще въ вынѣшнее время многіе рыбаки утверждаютъ, что хвостоколы впус-
каютъ ядъ върану, сдѣланную ихъ страшнымъ оружіемъ. Какъ болѣзненны п 
опасны могутъ быть эти раны, вддно изъ описанія путешествія Шомбургка. «Среди 
безчисленныхъ породъ рыбъ, населяющихъ Такуту, хвостоколы занимаютъ своею 
многочисленностью первое мѣсто. Они такъ глубоко зарываются своимъ плоскимъ 
тѣломъ.'ВЪ песокъ или тину, что остаются свободными одни глаза; такимъ обра-
зомъ они скрываются отъ взоровъ даже въ самой прозрачной водѣ. Если же кто 
нибудь по несчастію наступить на хитрое животное, то рыба съ такою яростью 
направляетъ свой хвость противъ нарушителя своего спокойствія, что стр'Ьла его 
наносить самыя ужасныя раны, причиняющія не только судороги, но и смерть. 
Такъ какъ наши индѣйцы хорошо знаютъ эти свойства опасныхъ животныхъ, то 
всякій разъ, когда имь приходится переносить лодки черезь мели, они ивслѣдуютъ 
днобагромъ или палкой. Несмотря на эту предосторожность, одинъ изъ нашихъ индѣй-' 
цевъ быль два раза раненъ такой рыбой въ ступню, Почувствовавъ себя 
раненнымъ, несчастный индѣецъ направился, шатаясь, къ песочной мели, упалъ 
на землю м сталь кататься вѣ ужасныхъ страданіяхъ, кусая губы, однако не 
испустилъ при ѳтомъ ни одного крика, не проронилъ ни одной слезы. ІЗъ то время, 
какъ мы были заняты раненымъ и старались, по возможности, облегчить его стра-. 
данія, наше вниманіѳ было отвлечено страшнымъ крикомъ другого индѣйца, ко-
торый тОже, какъ оказалось, былъ раненъ хвостоколомъ. Мальчикъ не обладалъ 
еще достаточной твердостью, чтобы подавить въ себѣ всякое выраженіѳ боли: съ 
пронзительными криками бросился онъ на землю, зарылълицо п голову въ песокъ, 
даже сталъ грызть его зубами. Я нпкогДа не видалъ такихъ судорогъ, даже у че-
ловѣка, одержимаго падучей болѣзнью; хотя оба индѣйца ранены были только въ 
ступню и въ пятку, они чуввтвовалисильнѣйшіяболи въпахахъ, въ области сердца 
п подъ мышками Если -у стараго индѣйца судороги проявлялись, съ большой силой, 
то у мальчика онѣ достигли такихъ размѣровъ, что мы могли опасаться саыыхъ 
печальныхъ послѣдствій. Высосавъ и обмывь раны, мы перевязали ихъ п стали 
безпрестанно прикладывать припарки изъ жидко-сваренныхъ зеренъ кассовы. Приз-
наки болѣзни имѣюі-ь большое сходство съ тѣми, которыми сопровождаются уку-
шенія змѣй. Одинъ крѣпкій и здоровый работникъ, который, незадолго до нашего 
отъѣзда изъ Демарары, раненъ былъ хвостокол'омъ, скоро умерь въ страіпнѣйпіихъ 
судорогахъ». 

Въ виду подобныхъ случаевъ Шомбургкъ начинаетъ тоже склоняться къ мысли, 
что хвостоколъ дѣйствительно ядовитъ, между тѣмъ какъ другіе наблюдатели ут-
верждаютъ, что только особенное устройство оружія этой рыбы, дѣлаетъ нанесен-
ный ими раны такими мучительными и причиняетъ общее разстройство нервной 
системы. ІІногіе думаютъ, что стальная игла, заостренная на подобіе оружія хво-
стокола и впущенная въ тѣло съ такою же силой, причинить не менѣе сильную боль 
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и ^акія жѳ болѣзненныя явленія. Однако Шомбургкъ и согласаыѳсъ нимъ наблю-
датели все-таки правы. Безъ сомнѣнія, уже само свойство раны ,съразорванными 
краями причиняегь ббльшія страданія, такъ какъ главная игла вооружена еще 
по бокамъ маленьким!! крючечками; раны же, нанесенныя большими видамп, быва-
ю т ! длиною болѣе 20 с т . ; но припадкп, которыми страдаюгь раненые, такого свой-
ства, что ихъ, какъ сказано выше, можно только объяснить отравой, впуш,енчой въ 
слизігпосредствомъукола. Впрочемъ, крюяекъэтотъотъвремени довремсни возобнов-
ляе-гся т. е. отбрасывается, какъ ядовитые зубы змѣй, изамѣняется другимъ бли.зъ 
СТОЯЩИМЪ и Вновь выросшим!.. . 1 , 

Уайтъ-Джиль, путешествовавшій по Тихому океану, сообщаетъ о хвостоко-
Лііхъ слѣдующее: «Эта страшная рыба, видовъ которой существуетъ много, весьма 
обыкновенна въ Тихомъ океанѣ. Длина ея достнгаетъ рѣдко болѣе 4 ш. Она лю-
бить зарываться въ песчаные бугры изъ подъ которыхъ виднѣются только ея глаза 
и верхняя часть головы, а въ нѣкоторомъ разстояніи торчитъ въ видѣ палкп ея 
хвостъ; похожій на хлысть. Огь времени до времени проллываетъ мпмо, не по-
дозрѣвая опасности, рыба, которую хищникъ немедленно убиваетъ и пбглощаетъ. 
Потомъ онъ опять прячется и съ такимъ же успѣхоміі выскакиваетъ изъ своей за-
сады, пока не утолитъ своего голода. Туземцы имѣюгь часто несчастіе наступать 
на скрытую въ пескѣ рыбу. Въ то же мгновеніе скатъ обхватываетъ свою жертву 
п вонзаетъ ей въ тѣло свою зубчатую стрѣлу, Остріе этой стрѣлы почти всегда 
отламываются и, если оно останется въ тѣлѣ, то нѣтъ надежды на спасеніе ране-
наго. Если кончикъ сидитъ въ ногѣ, то дѣлаютъ обыкновенно надрѣзъ въ проти-
воположной сторонѣ/потому что можно вынуть стрѣлу только по тому направленію, по 
которому былъ впущенъ ея зазубренный кончикъ. Въ хвостѣ каждой рыбы на-
ходятся два такпхъ длинныхъ костяныхъ шипа, изъ которыхъ второй лежитъ подъ 
первымъ. Часто случается, что втотъ второй шипъ достигаетъ довольно значитель-
ной длины, прежде чѣмъ первый сброшенъ. Въ Пенринѣ и другихъ, низменныхъ 
коралловыхъ островахъ еще въ недавнее время сооружалась копья изъ деревян-
ной рукоятки, въ которой довольно слабо лрикрѣплялся шипъ ската, вооружен-
ный обратными крючечками, такъ что при .отдергиваньи пики обратн.о шипы ' 
остаются въ благородныхъ частяхъ тѣла и причиняютъ смерть. 

«Въ извѣстное время года хвостоколы имѣютъ странное обыкновеніѳ плыть 
цѣлыми стаями или, скорѣе, наскакивать другь на друга. Это явленіе туземцы 
чазываютъ: «Oponga fai». Самый отважный изъ рыболововъ, предоставивъ заботу 
о лодкѣ своимъ товарищамъ, спускается въ море вслѣдъ за такимъ стадомъ и 
осторожно привязываетъ толстую веревку къ хвосту одного или двухъ скатовъ. 
Плѣнныхъ рыбъ осторожно яритягиваютъ къ лодкѣ, чтобы не спугнуть осталь-
ныхъ.' Такимъ способомъ успѣвають словить отъ 12 до 15 скатовъ, прежде чѣмъ 
другіе почуютъ опасность. Одинъ отважный рыбакъ пѳдбросилъ однажды большой 
з^рядъ динамита въ такую стаю хвостоколовъ и. убилъ ихъ до 80 штукъ за-
разъ. 

«Нѣкоторые "туземцы, искренности которыхъ нельзя не довѣрять, утверж-
даютъ, что эта рыба, защищаясь отъ врага, имѣетъ способность далеко отъ себя ' 
отбрасывать одинъ изъ своихъ шиповъ. Такъ, напримѣръ, мнѣ разсказывали, 
что на рстровѣ Манигики большой хвостоколъ, грѣвшійся на солнцѣ у самой по-
верхности воды, пришелъ въ страшную ярость отъ того, что со свѣсившейся ко-
косовой пальмы ему на спину упало нѣсколько "листьевъ и орѣховъ, Въ своемъ 
возбужденіи онъ кинулъ одинъ шиаъ въ своего мяимаго врага.и попалъ въ коко-
совый орѣхъ. Шипъ другого ската нашли въ одномъ изъ наружныхъ угловъ 
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учительскаго дома въ Тауну; его вытащили и продали торговцу. ІІасъ тоже увѣ-
ряли, nto нашли подобный шипъ въ стволѣ пандануса близъ берега. Одинъ туве-
мецъ былъ такиыъ образомъ прострѣіенъ въ ногу, но такъ какъ стрѣлу,легко 
можао было вытащить съ противоположной стороны икры, то рана залсила скоро 
при заботливомъ уходѣ. Отсюда и происходитъ сторожевой крикъ, который вѣчно 
слышится среди рыбаковъ: «остерегайтесь стрѣлы»! 

«На островѣ Самоа право освобождаться отъ врага посредствомъ шипа хво-
стокола составляло одну изъ привилегій мальетоа (вождя). Для втой цѣли расщеп-
ляли ножемъ шипъ на три части. Каждая часть называлась отдѣльно: Aitu tangato 
т. е. «людской Богъ», что должно было означать, что боги держатъ въ своихъ рукахъ 
судьбы людей и главный вождь дѣйствуетъ здѣсь какъ представитель боговъ. Если 
такой осколокъ попадалъ въ тѣло человѣка, то, подобно иголкѣ, съ калцымъ ды-
ханіем'^ все дальше и дальше проникалъ въ него, и когда достигалъ какого-ниг 
будь главнаго органа, то наступала неминуемо смерть. Отрапленіѳ стрѣлой. дости-
галось слѣдующимъ образомъ: довѣренный человѣкъ мальетоа получадъ приказаніе 
вставить такой осколокъ въ постель намѣченной жертвы или въ сѣно, слу-
жащее для спанья; такимъ образомъ, повернувшись во снѣ, несчастный неми-
нуемо долженъ былъ всадить себѣ въ тѣло смертоносный осколокъ. Одинъ неуст-
рашимый вождь, раненый ' подобнымъ образомъ, схватилъ свою палицу, и, не 
сообщивъ ничего о случившемся своимъ близкимъ, побѣжалъ по слѣду коварныхъ 
убійцъ, которые, спокойные и довольные, плыли обратно на родину. Раненый па 
смерть воинъбѣжалъ по морскому берегу, не спуская гдазъ съ додки. Убійцн при-
чалили къ извѣстному мѣсту, чтобы освѣжиться, и, не подозрѣвая опасности, оставили 
свое оружі© въ додкѣ. Едва успѣли они высадиться на берегъ, какъ вождь, при туск-
ломъ мѳрцаніи луны, вышелъ кънимъ.на встрѣчу и, согласно этикету» вѣжливо спро-
силъ: откуда они ѣдутъ и чѣмъ были заняты? Люди эти. не узнавъ изиѣненный 
голосъ вождя, сообщили ему всю правду. Тогда раненый убилъ обоихъ убійцъ 
своею палицей и вернулся домой, чтобы сообщить о случившемся своимъ домаш-
нимъ. Вождь умеръ нѣсколько дней спустя, такъ какъ не оказалось возможнымъ 
вытащить шипъ изъ раны и, страшное усиліе, сдѣланное имъ при преслѣдованіи 
коварныхъ убійцъ, ускорило его кончину. • • - , 

«Мясо хвостокола считается, впрочемъ, самой обыкновенной пищей прибреж-
ныхъ жителей Тихаго океана. Его легко узнать по присущему ему красному 
цвѣту. Въ Гервейскомъ архипелагѣ рыбу эту изъ за ея наружного вида называютъ 
«Татапи» , т. е. похожій на птицу. Иа хвостокола стараются обыкновенно напасть 
спереди или сбоку. Туземецъ изъ моей деревни, по имени Араити, плывшій на 
своей лодкѣ за хвостоколомъ, былъ раненъ его острынъ шипомъ въ животъ и 
скончался отъ причиненной ему раны. Дѣти его по этому случаю извѣстны подъ 
именемъ: «дѣтей Араити хвостокольнаго». Недавно ученики мои поймали сѣтью по-
добное животное и нашли одинъ шипъ въ пробковомъ поплавкѣ этой сѣти». 

Хвостоколы (Trygonidae. Stachelrochen. Pasternagues) образуюТъ семейство, 
• распространенное преимущественно въ тропическихъ моряхъ, но встрѣчающееся 

тоже и въ различныхъ внутреннихъ водахъ. Въ этой группѣ насчптываютъ до 
50 видовъ. Всѣ принаддежащія сюда рыбы имѣютъ вообще видъ скатовъ, но ихъ 
очень длинный тонкій хвостъ не пмѣетъ бокового кожистаго придатка и в'ерхняго 
плавника; ва хвостѣ находятся одна пли нѣсколько иглъ, вооруженныхъ зубцами. 
Голова совершенно окружена грудными плавниками. Пасть снабжена продолго-
вато-эллиптическими зубами съ поперечными наростами. 
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Въ Атлантическомъ, ПндійскомЪ' и Тихомъ о.кѳанахъ доДпоніи и около ев-
ропейскихъ береговъ до южнідхъ береге въ Англіи живегь Хвостоколъ (Trygon 
pastinaca, vulgaris, Іугагаа, akajei и eayi, Ra ja pastinaca й sayi. Pastinaca marina 
и laevis, TrygoDobatus pastinaca, Myliob^tis sayi, Stechroche. Pasternague), о зло-
дѣяніяхъ KOToparo сообщають еще древніе писатели. Рыба эта имѣетъ 1 га. длины и 
й — 6 kgr. вѣса; сверху она желтовато-черная, а съ нижней стороны гряз нова го-5ѣлая. 

По словамъ Кауча, она любить лежать на песчаномъ грунтѣ, близъ морского 
берега, ЛѢТОМТІ перекочевываетъ охотно въ неглубокія мѣста,. откуда почти вся 
вода убываетъ во время мелководья, и здѣсь гоняется за мелкими рыбами, раками 
и мягкотѣлыми. Способъ ея защиты доказываетъ, что она вполнѣ созваетіч какимі. 
опаснымъ оружіемъ она владѣетъ. Пойманная или испуганная, она имѣетъ обик-
новеніе закидывать свой длинный, гпбкій хвосгь вокругъ предмета, прикасающа-
гося къ ея тѣлу, глубоко вонзаетъ свой Щипъ въ рану, или просто ударяетъ 
врага хЁостомъ. Всѣ наблюдатели утверждают^, что хвостоколъ весьма ловко по-
Падаегь иглой въ намѣченную заранѣе цѣль. Рыбаки знаютъ это отлично и ста-
раются не дотрогиваться до него, пока онъ еще живъ. 

Мясо его жирно, жестко, пахнетъ ворванью и весьма непріятно на вкусъ, 
несмотря на что, все-таки иногда употребляется въ пищу. Изъ печени вытапли-
ваютъ ворвань, а шипъ употребляется американскими индѣйцами, какъ оконеч-
ность стрѣлы. 

У семейства йрляковъ (Myliobatidae, Adlerroclien. Mourines), обнимающаго 
до 20 различныхъ видовъ, очень широкіе грудные плавники прерываются посере-
динѣ, вслѣдствіѳ чего голова далеко выступаетъ впередъ; на хвостѣ у нихътоже 
есть игла, й передъ ней спинной плавникъ; на головѣ сидитъ наростъ въ видѣ 
плавника. Очень плоскіе, пластинчатые зубы расположены продольными рядами. 
Пасть очень широка. 

Во всѣхъ моряхъ теплаго н умѣреннаго пояса, слѣдовательно и въ Иѣмец-
комъ морѣ, живетъ Орляиъ . (Myliobatis aquila. Raja и Pastinaca aquila, Aquila 
marina. Adlerroche, 'Mourine), рыба, имѣющая отъ 1—1,-5 m. ширины и огь 
8—12 kgr . вѣса, но достигающая, какъ говорятъ, иногда огромныхъ размѣровъ 
и отъ 200—300 kgr . вѣса. Цвѣтъ его тѣла сверху темно-бурый, по бокамъ не-
много свѣтлѣе, снизу грязно-бѣлый; большіе выпуклые глаза имѣютъ сѣро-зеленую 
радужную оболочку и черные зрачки. 

Риссо говоритъ, что орлякъ постоянно встрѣчается близъ Пиццы, гдѣ его 
очень часто донять рыбаки; Сонини вид'Ьдъ его у береговъ Африки. Англійскіе 
наблюдатели добывали его у рыбаковъ, которые вылавливали его у самыхъ бере-
говъ Великобритании. Каучъ получилъ яйца этихъ рыбъ съ настолько уже разви-
тыми дѣтенышами, что могъ опредѣлить ихъ видъ, Въ образѣ жизни орлякъ, по-
видимому, мало отличается отъ хвостокола, развѣ только плаваетъ быстрѣе и искус-
нѣе послѣдняго. Раны, которыя онъ наносить своимъ шипомъ, считаются тоже 
очень опасными. Въ Италін запрещено закономъ приносить на рынокъ подобную 
рыбу, не снявъ предварительно иглу. ЛІясо его ѣстъ только простой народъ, но 
печень подается, какъ лакомство, у богатыхъ людей. 

* * 
* 

«Это самъ чортъ! Страшный шумъ среди матросовъ! Всѣ хватаются за 
оружіѳ н скоро ничего не видно кромѣ копій, гарпуновъ и ружей. Я тоже выбѣ-
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ясалъ на шумъ и,увпдѣлъ большую рыбу вродѣ ската, но съ двумя рогами, какъ 
у быКа. Ее всегда сопровождала бѣлая рыба, которая, при звукѣ перестрѣлки то 
всплывала, то опять пряталась подъ большую рыбу. Между рогами послѣдней 
помѣщалась маленькая сѣрая рыбка, которую называютъ чортовымъ лоцманомъ, 
потому что она его ведетъ и'даже щиплеть, когда замѣтитъ рыбъ, послѣ чего уже 
чорт'ь съ быстротою стрѣлы набрасывается на добычу», 

Такъ разсказываетъ оданъ писатель, который въ к.онцѣ XYII-го столѣтія 
ѣздилъ въ Сіамъ и въ 1635 году издалъ описаніе своего путешествія. Въ позд-
нѣЁшее время объ этомъ чортѣ говорятъ другіе путепіественники и натуралисты 
и особенно подробно описываетъ его Левальянъ. наблюдавшій за тремя подобными 
рыбами подъ 10 градусомъ сѣверной широты. Онѣ были тоже окружены рыбами— 
лоцманами и у каждой изъ нихъ сидѣла на рогахъ бѣлая длинная рыба, толщи-
ною въруку, которая, невидимому, указывала ей путь. Самаго маленькаго дьявола 
удалось поймать, и тогда оказалось, что это скатъ 9 м. ширины и, за исклю-
ченіемъ хвоста, 7 ш. длины. Пасть была такъ широка, что онъ легко могъ 
проглотить человѣка; спина была бурая, а брюхо бѣлое. 

Ыы могли-бы, пожалуй, отнестись съ недовѣреніемъ къ подобными разска-
замъ, если-бы не узнали, "что еш,е'недавно опять замѣчеяы и пойманы подобные же 
великаны. Около Ііью-Іорка, напримѣръ, былъ убитъ скатъ громадныхъ размѣровъ 
и 5000 kgr. вѣса. Соединенныхъ силъ двухъ быковъ, двухъ лошадей и 22 чело-
в ікъ едва хватило, чтобъ выташ.ить на берегь это чудовище. Элліотъ очень 
подробно описываетъ устроенную имъ охоту на э і̂ого морского чорта и говоритъ, 
что онъ въ Мексиканскомъ залив'й встречается, если не очень часто, то постоянно, 
необыкновенно быстро и красиво плаваетъ, странными порывистыми движеніяыи, 
какъ бы перекатывается черезъ волны, часто подымаетъ надъ водою то одинъ, 
то другой плавникъ, часто, запутавшись въ якорную цѣпь, срываетъ съ мѣста 
судно и, раздраженный висячимъ на немъ якоремъ, съ невѣроятною силою 
волочптъ его и подбрасываетъ туда и сюда. «Иногда, хотя правда не часто», 
говоритъЭлліотъ, «удается приблизиться къ гигантской рыбѣ, когда она въ мелкой 
водѣ ловитъ морскихъ раковъ и маленькихъ рыбъ; но при этомъ слѣдуетъ быть 
очень осторожнымъ, потому что ея движенія такъ же быстры, какъдвижснія птицы». 
ЭіліоЛ описываетъ очень подробно, KAto ому удалось наконецъ проткнуть копьемъ 
одну такую рыбу, какъ онъ ее убилъ п послѣ долгой борьбы притащилъ ее на 
землю и измѣрплъ; ширина ея, между плавниками, равнялась шести метрамъ. 
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что охота на «Чортову рыбу» такой огромной 
величины очень опасна, потому что животныя эти, когда ихъ раздразнятъ, могугь 
напасть на лодку и опрокинуть ее; опаснѣе всего эти рыбы въ то время, когда"̂  
пміютъ при себѣ дѣтенышей. 

Пзъ всего вышесказаннаго явствуетъ, что морского черта слѣдуетъ при-
числить къ роду Крылатыхъ скатовъ, (Dicerobatis. Flugeirochen), принадле-
жащпхъ къ тому, же семейству: Виды этого рода отличаются столько же сво-
ей величиной, какъ и внѣшнимъ видомъ. Ихъ необычайно широкіе плав-
ники тоже распадаіотся на части и дѣлятся поэтому на грудн.ые ц черепные; эти 
пос.іѣдніе стоятъ по сторонамъ головы и образуютъ рога морского чорта; накругломъ 
хвостѣ этихъ скатовъ находится спинной плавникъ, а за нимъ крѣпкая игла; 
глаза расположены по бокамъ головы, рыло лежитъ передъ такъ называемыми 
рогами и вооружено многими рядами очень маленькихъ, осгроконечныхъ или» 
бугрнстыхъ зубовъ. Они родятъ заразъ только по одному дѣтенышу. Вынутый 
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изъ одной самкп зародышъ, котораго сохраняютъ в ъ Лоадонскомъ музеѣ, ііяѣетъ 
болѣѳ 1,5 m. ширины 11 около 9 kgr . вѣса. 

Вѣроятно древнимъ билъ уже извѣстенъ Рогатый снатъ (Dicerobatis giornae, 
Kaja giorna ii fabroniana, Cephalopfera 'giorna, raassena ц fabroniana. Ilornroche. 
Raie giorno), но достаточно подробнымъ оііисаніемъ этой рыбы мы обязаны ужо 
Риссо. Длина еядостигаетъ 1—1,5 т . кромѣ хвоста, который въ три раза длішнѣе 
туловища II головы вмѣстѣ взятыхъ. Вѣсъ, яовндимому,. не превышаетъ 25 kgr . 
іІвѣтъ сверху темно-бурый, ио бокамь зеленоватый, ввизу бѣлый; придатки на 
плавникахъ черноватые. , 

Скатъ подобнаго вида, найденный тоже въ "Средиземномъ ыорѣ, имѣлъ 2 m. 
длины. 4 m. ширины и вѣсилъ 600 kgr . Его грудные плавники былц дугообразны, 
а хвостовый шипъ имѣлъ вядъ стрѣлы. Третій экземпляръ, добытый изъ того же 
моря, былъ болѣѳ трехъ метровъ длины п 600 kgr . вѣса. 

Гиссо, повиднмому, нѣсколько разъ наблюдалъ рогатыхъ скатовъ. Но его сло-
вомъ, они лѣтомъ приближаются къ берегамъ; по крайней мѣрѣ въ іюлѣ ихъ ло-
вятъ чаще всего. Итальянцы, вслѣдствіе того, что у этвхъ рыбъ есткрога,называ-
ютъ ихъ телятами, а большіе экземпляры - коровами. Оба иола соединяются, псвпдц-
MOJly, на извѣстное время и'выказываютъ другъ къ другу нѣкоторую привязан-
ность. Когда однажды самка попала въ сѣть, самецъ цѣлые два дня держался 
около вея, отъ времени до времени приближался къ сѣточнОй стѣнкѣ п пытался 
то здѣсь, то тамъ сквозь нее проникнуть. Два дня спустя, его нашли мертвымъ 
въ томъ жѳ отдѣленііі сѣти, въ которомъ была поймана его подруга. Пища ихъ со-
стоитъ преимущественно изъ головоногихъ п разныхъ рыбъ. 

Въ противоположность другямъ плоскимъ рыбамъ, рогатые скаты умгіраютъ 
тотчасъ же по вынутіи ихъ изъ воды пли, даже, пока ихъ уже пойманными дер-
жатъ въ морѣ, какъ будто они но могуть выносить неволи. И х ъ крйсное мясо 
очень жестко, твердо, неудобоваримо и вообще невкусно, хотя его въ пѣкоторыхъ 
мѣстахъ и употребляютъ лъ пищу. Изъ печонп добывается ворвань. 

В ъ сѣверныхъ моряхъ живетъ странная рыба, которая во многихъ отноше-
ніяхъ похожа на акулъ, но обладаетъ такими особеннызги свойствазги, что ее не 
только признали представителем-ъ особаго рода и семейства, но основали для нея 
особый цодотрядъ.- Родственны'я ей рыбы населяютъ Южный, Атлантическій и 
Тихій океаны. Бсѣ виды Малоротыхъ (ИоІосерЬаІа. Seedrachen) отличаются вытяну-
тымъ цилиндрическимъ туловищемъ, тонкимъ длиннымъ хвостомъ, толстой конусо-
образной головой, единственнымъ, защйщеннымъ пальцевидной хрящевой крышкой 
жабернымъ отверстіемъ, къ которому примыкаютъвсѣ четыре жаберпыя щели; груд-
ные плавники необы'кновенно велики; довольно большіе спинные плавники защищены 
спереди загнутыми въ впдѣ сабель иглами; второй спинной ялавиикъ очень длин-
ный, а хвостовые плавнири. расположены по обѣпмъ сторонамъ хвоста. Очень 
маленькій поперечный ротъ вооруженъ простыми клювообразно-выступающими, 
сзади плоскими, спереди острыми зубами Внутреннія особенности еще важнѣе 
внѣшнихъ. «У малоротыхъ», говорить Карлъ Фогтъ, «сплошная спинная струна 
съ верхними хрящевыми дугами и перегородками и съ нижними хрящевыми от-
ростками, соотвѣтствующими поперечнымъ отросткамъ позвоночника другрхъ рыбъ. 
Это спинная струна продолжается напер^дъ до самой черепной коробкиі передній 
край которой замѣняетъ недостающую верхнюю челюсть^ такъ что верхнія зуб-
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еыя лластинки лежатъ непосредственно на нижней поверхности передняго края 
черепной коробки. Глазныя впадины, такъ-же какъ и глаза, очень велики; вѣкънѣтъ. 
Большая извилистая носовая сумка открывается въ нижней части рыла, прорѣ-
заннаго многими слизевыми каналами. За исключеніемъ этихъ особенностей, внут-
реннее строеніе этихъ рыбъ, а именно аорта со множествомъ клапаноиъ, спираль-
ныя пластинки кишечника и т. д.—вполнѣ соотвѣтствуютъ строенін) поиеречноро-
тыхъ>. Гюнтеръ утверждаетъ, что малоротыя, какъ по внѣшнему виду, такъ и 
по строенію половыхъ органовъ—настоящія акулы. У самцовъ есть придатки, сое-
диненные съ брюшными плавниками. Немногочисленньтя яйца, заключенныя въ 

Химера. Cliimaera monstrosa. >|в наст. вел. 
CMENUT »с 

роговую оболочку, очень велики. Не подлежитъ соынѣнію, что они, какъ у акулъ, 
оплодотворяются въ самомъ яичникѣ. 

Думаютъ, что въ древнія времена малоротыя были гораздо, богаче видами, 
чѣмъ теперь; ихъ окаменѣлыя зубныя пластинки встрѣчаются епіе въ юрской фор-
маціи въ болъшомъ разнообразіи формъ. Ньюберри предполагаетъ, что находилъ 
остатки представителей этого семейства уже въ девонской формаціи. Въ настоя-
щее время, какъ уже сказано выше, малоротыя ограничиваются только двумя 
родами, объ образѣ. жизни которыхъ мы сообщимъ нижеслѣдующія краткія 
свѣдѣнія. 

Представителями перваго рода едидственнаго семейства подотряда (Chimae-
ridae) служатъ Химеры (Chimaera monstrosa, argentea, cristata, borealis и medi-
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terrnnea, Callorhynchus atlanticus И' centrina. SpOke. СЫтёге). Рыбы эти достигаютъ 
отъ 1—1,5 m. длины и отличаются своеобразной красотой. Тѣло ихъ сильно вы-
тянуто въ длину и оканчивается тонкнмъ, какъ нитка, хвостомъ, который и доста-
вилъ иыъ названіе «морскихъ крысъ» (Seeratten); конусообразное рыло высту-
наегь впередъ; задній спинной плавникъ очень длиненъ и почти , сливается съ 
неменѣе длиннымъ хвостовымъ плавникомъ. У самцовъ возвышается между гла-
зами тонкій, костяной, загнутый напередъ нарость, изъза котораго норвежцы на-
звали химеру «королевской рыбой». Гладкая на видъ кожа этой рыбы отливаетъ 
разнообразнѣйшими отгѣнками золотисто-желтаго, бураго и бѣлаго цвѣтовъ; радуж-
ная оболочка большихъ глазъ бѣлая, зрачекъ зеленый. 

Геснеръ первый изъ натуралистовъ описалъ химеру и иставилъ намъ, хотя 
не очень хорошее, но все-таки довольно схожее ея изображеніе. Линней далъ ей 
ея научное названіе. Она водится везд ѣ у береговъ Европы, но встрѣчается также 
въ Японскихъ моряхъ и у южной оконечности Африки, рѣдко покидаегь морскую 
глубину, хотя любитъ, кавъ -говорять, подыматься съ сельдями на поверхность 
воды, гдѣ иногда попадается въ сѣти. Пипіа ея состоитъ изъ раковъ, ракушекъ и 
мелкихъ рыбъ, живущихъ на глубинѣ моря. Размноженіе происходитъ посред-
ствоыъ яицъ, которыхъ въ эпоху размножения находятъ большое количество въ 
яичникахъ самки, въ разныхъ степеняхъ развитія; самыя зрѣлыя окружены ро-
говой оболочкой. ЛСесткое мясо въ пищу нѳ употребляется, яйца, напротивъ, счи-
таются лакомствомъ. Въ Норвегіи больше всего дѣнятъ печень. «Если ее» гово-
ритъ Понтопиданъ, «поставить въбанкѣ' на теплое мѣсто, то она сама собою пре-
вратится въ масло, которое оказываетъ превосходное дѣйствіе при всякихъ ранахъ 
и поврежденіяхъ: одинъ опытный аптекарь говорилъ мнѣ, что при всякомъ наруж-
номъ поврежденіи у себя или у другихъ людей онъ предпочелъ-бы эту мазь 
всѣмъ средствамъ своей аптеки». 

Второй европейскій видъ этого рода (СЫшега affinis) найденъ у береговъ 
Португаліи; третій и послѣдній видъ (Chimaera collici) встрѣчается у западныхъ 
береговъ Сѣверной Америки. 



Отрядъ IX. 

Д в у д ы ш а щ і я ( D i p n o i ) . 

Въ 1835 году- были открыты въ Южной Америкѣ и западной Африкѣ два 
позвоночныхъ животныхъ, о положеніи и значеніи которыхъ естествоиспытатели до 
сихъ поръ не могутъ придти къ полному соглашенію., Позднѣе найдены были въ 
Австраліи еще два вида подобныхъ животныхъ. Строеніе тѣла ихъ совершенно 
сходно съ строеніемъ рыбъ, но дыхательная дѣятельность, согласно съ имѣющи-
мися на лпцо огаганами, сходна съ дыхательною дѣятельностью земяоводныхъ. 
Образъ жизни, нравы п способъ размноженія схожи съ нравами п привычками 
какъ тѣхъ, такъ и другнхъ. Іоганнъ Мюллеръ и другіе изсл'1^дователи опредѣлили, 
что въ нихъ все-таки преобладаютъ свойства рыбъ, п назначили имъ поэтому 
мѣсто въ этомъ классѣ животныхъ. 

Двудышащія рыбы, которыхъ мы знаемъ только три рода съ четырьмя видами, 
образуютъ единственное семейство, которому можно дать названіе Легочныхт. 
рыбъ (Lepidosirenidae. Liirchfische). Внѣшнимъ видоаъ онѣ вполнѣ иохожи на рыбъ; 
трехугольная голова широка, пасть несоразмѣрно расщеплена, глаза очень малы, 
щеки, какъ п все тѣло, покрыты чешуей; жаберныя щели малы и вертикально 
расположены; жабры у однихъ наружная, у другихъ внутреннія, такъ что въ 
первомъ случаѣ три маленькіе, бахромчатые, перистые придаточка развѣтвля-
ются внѣ жаберной щели, а во второмъ случаѣ лежатъ внутри ея. За жабрами 
находятся, смотря по роду рыбы, различныя грудныя конечности; заднія, образо-
ванный такимъ же образомъ находятся у самаго задняго прохода. Вмѣсто спин-
ного плавника находится отвѣсно стоящій п подпертый роговыми лучами кожис-
тый рубецъ, который начинается посерединѣ спины, тянется до хвостоваго плав-
ника, возобновляется на нижней его сторонѣ п оттуда доходитъ до задняго про-
хода. Все тѣло покрыто широкими, кругловатыми чешуйками, прикрывающими 
другъ друга въ видѣ кровельныхъ черепицъ, которыя кажутся состоящими изъ 
отдѣльныхъ кусочковъ вродѣ мозаики. Позвояочникъ состоитъ изъ хрящевого 
столба, окруженнаго волокнами, отъ которыхъ вверхъ и внизъ отходятъ костяныя, 
позвоночныя дуги, окружающія спинной мозгъ и аорту. Спереди спинная струна 
непосредственно переходить въ черепъ, состоящій изъ одной хрящевой коробки, 
на которой замѣтны отдѣльныя окостенѣлыя покро'вныя пластинки. Устройство зу-
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бовъ весьма оригинальное. За жаберной щелью находятся три правильныя дуги 
жаберныхъ пластинокъ, между которыми, совершенно какъ у другихъ рыбъ, жа-
берный щели переходятъ въ глотку; кромѣ того имѣются на лицо 2—3 жаберныя 
дуги безъ пластинокъ, артеріи которыхъ переходятъ въ аорту безъ развѣтвленііі, 
такъ что прибывающая пзъ сердца кровь моя:етъ входить въ жаберныя пластин-
ки, или, когда ихъ нѣтъ, ыожетъ, непосредственно черезъ артеріп жабарныхъ дугъ, 
достигать легочныхъ артерій. 

.Всѣ эти особенности говорятъ за рыбью природу этихъ животныхъ, но при 
дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ встрѣчается весьма значительное различіе. ІІосовыя 
отверстія ведутъ въ обширную носовую полость, оба прохода которой открыва-
ются книзу въ ротовую полость близъ самаго конца рила. За жаберными щелями 
находится въ передней части глоткц голосовая щель, ведущая въ широкую, под-
пертую хрящами голосовую полость и въ два вполнѣ развитые клѣтчатіле.'легоч-
ные мѣшка, которые питаются чисто ненозною кровью изъ сердца, а артеріальную 
кровь выпускаютъ въ главную аорту. Слѣдовательно при закрытой пасти воздухъ 
проходитъ совершенно свободно черезъ носовыя отверстія, чего ве бываетъ ни у 
одной рыры, точно такъ-же, какъ ни у одной рыбы н і т ъ легкаго, открывают,агося 
въ переднюю стЬнку глотки и получающаго венозную кровь, такъ что- условія 
дыханія и кровообращенія у двудышащихъ тѣ же, какъ у лпчинокъ лягушекъ, 
которыя въ одно и То же время имѣютъ п жабры, п легкія. 

Самый извѣстныа пзъ четырехъ впдовъ этого отряда есть Чешуйііатникъ 
африканскій (Protopterus annectens, anguilliformis, aethiopicus и rhinocryptis, Le-
pidosiren annectens, Rhinocryptis amphibia. Molchfisch), р;лба отъ 1—2 m. длины. 
Фигура его напоминаетъ угря, но обыкновенно толще. Виѣсто грудаыхъ и брюш-
ныхъ плавниковъ у нихъ находятся длинные, несколько- сжатые, нитевидные 
плавники, длиною въ ладонь, съ лучистыми краями; спинной плавникъ начинается 
около середины спины и сливается у хвоста съ заднепроходнымъ ллавникомъ. Въ 
сравните-йно небольшой поперечной пасти стоятъ четыре крѣпкіе конусообразные, 
нѣсколько подвижные зубы. Между шестью жаберными дугами- расположено пять 
жаберныхъ щелей. Тѣло покрыто маленькими чешуйками. Темно-бурый цвѣтъ кожи 
становится къ хвосту все свѣт.іѣе и испещренъ безчисленными кругловатыми 
блѣдно-сѣрыми пятнами. Глаза каштановаго цвѣта. 

Чешуйчатникъ жпветъ во всѣхъ теплыхъ прѣсныхъ водахъ Африки и встре-
чается въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ напримѣръ лъ западной Африкѣ въ 
огромномъ колкчествѣ. «Доко», какъ зовутъ эту рыбу въверхнемъ Иилѣ», пишетъ 
Гейглинъ, «жпветъ въ Бѣломъ ІІилѣ и его притокахъ къ югу отъ 9® сѣверной 
широты и кажется тамъ вездѣ весьма обыкновенною рыбою. Это странное жи-
вотное встрѣчается чаще въ илѣ, чѣмъ въ чистой водѣ, однако ночью часто под-
плываетъ къ баркамъ, вѣроятно, чтобы пожирать выброшенные остатки пищи. Въ 
сухое время г о д ^ чешуйчатникъ держится въ довольно глубокихъ ямахъ, выры-
тыхъ, вѣроятно, имъ самимъ въ высокихъ берегахъ дождевыхъ бассейновъ; лежитъ 
также иногда въ .сырой листвѣ и оставляетъ свое убѣжище только ночью для 
ловли лягушекъ, мягкотѣлыхъ и краббовъ, которые составляютъ его главную пиіцу, 
Въ дождливое время года, пробираясь по илу, онъ прокладываетъ въ немъ себѣ 
тропинки. Его движенія на землѣ нѳ очень быстры, но сильны; замѣтно гднако, 
что ему довольно трудно перебираться черезъ значательныя возвышенія, такъ 
какъ въ иодобныхъ случаяхъ онъ приподымаетъ переднюю часть туловища и под-
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вигается виередъ съ помощью хвоста, который, какъ у угря, извивается вправо и 
влѣво, Афрпканскіѳ чешуйчатники рѣдко встрѣчаются группами, потому что они 
въ высшей степени неуживчивы, и если даже случайно встрѣтйтся,тотчасънапа-
даютъ другъ на друга и такъ свирѣпо дерутся, что рѣдко можно встрѣтить че-
шуйчатника съ 'совершенно дѣлымъ хвостомъ. Доко защищается тоже противъ 
человѣка, кусается, если случайно на него насту пять, шипитъ при этомъ какъ 
змѣя, которую онъ напоминаетъ быстротой свопхъ движеній. Негры убиваютъ его 
копьями, потому что охотно ѣдятъ его вкусное мясо. Однако онъ попадается, тоже 
на удочку». 

Когда воды, въ которыхъ жлветъ африканскій чешуйчатникъ, высыхаютъ,онъ 

Чешуйчагнпкъ африканскііі. Protopterus annejtens. '/з васт. ве.ч. 

прячется какъ-бы въ футляръ, слѣпленный изъ ила, и остается въ немъ все время 
засухи. Въ послѣдніе годы подобныхъ рыбъ нерѣдко доставляютъ въ Европу 
живыми въ подобныхъ футлярахъ.' Онѣ лежатъ здѣсь свернувшись, отчасти заки-
нувъ хвостъ черезъ голову, и занимаютъ такое маленькое пространство, что по 
величинѣ помѣщенія едва-ли можно судить о величинѣ рыбы. Паружныя стѣнки 
футляра состоятъ изъ обыкновеннаго ила, но внутренность,покрыта слизистого мас-
сою. Сколько времени продолжается эта спячка, никто не знаетъ, но извѣстно 
однако, что рыба можетъ безъ всякаго вреда втвченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ оста-
ваться въ своей узкой темницѣ. 

Если такую коробку положить въ сосудъ съ водою, температура которой 
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ііриблизитедьно равняется теплотѣ средае-африканскихъ водъ, то ожившая рыба, 
оболочка которой быстро растворлется, оказывается сначала крайне вялой и сон-
ной; но по прошествіи часа она уже совсѣмъ оживляется и становится очень по-
движной, хотя все еще прячется въ темныя мѣста бассейна и остается преиму-
щественно на днѣ его. Черезъ нѣсколько дней пробуждается въ ней голодъ и съ 
той поры всякое движеніе на ловерхности воды возбуждаетъ ея вниманіе, uoTOMy 
что въ виновникѣ этого движенія она подозрѣваетъ себѣ добычу. Ловко и граці-
озно двигая поперемѣнно плавниками и спиннымъ рубцомъ, поднимается чешуй-
чатникъ, извиваясь, на поверхность бассейна и отыскиваетъ здѣсь себѣ добычу, 
тотчасъ хватаетъ предложенное ему животное или кусокъ мяса, проглатываетъ его 
и возвращается опять къ своему прежнему мѣстопребыванію. Въ Лондонскомъ 
Хрустальномъ дворцѣ нѣскольк'0 лѣтъ держа.іа африканскихъ чешуйчатнаковъ и 

Чешуйчатникъ амазопекіГі. Lepidosiren paradoxa. насг. вел 

тщательно наблюдали ихъ нравы. Одна рыба жила тамъ три года и еще дольше вы-
держала бы, еслп-бы ее оставили въ томъ же бассейнѣ. Первое время ее кормили 
кускамп мяса, которое, бросали въ бассейнъ, предварительно возбудипъ ея вна-
маніе быстрымъ движеніемъ поверхностп воды, позднѣѳ питали ее рыбами и ля-
гушками. Мясо она схватывала своими острыми сильными зубами, послѣ чего быст-
ро начинала двигать всѣми частями своего рыла, какъ будто хотѣла высосать 
мясо и въ то же время разжевать его, потомъ выплевывала откусанный кусокъ, 
опять схватывала его, принималась за старое я, наконецъ, проглатывала все за-
разъ. Когда чешуйчатника помѣстили въ бассейнъ, въ которомъ до той поры жплп 
золотыя рыбки, онъ тотчасъ принялся гоняться за ними п выбаралъ при атомъ не 
только мелііпхъ рыбъ, но и тѣхъ, которыя были больше его. Несмотря на своп 
медленныя двпженія, онъ умѣло овладѣвадъ всякой высмотренной имъ рыбой. Вни-
мательно наблюдалъ онх за плавающими надъ нимъ рыбаын, граціозно изгибаясь 
подплывалъ снизу ввер.хъ подъ самое брюхо своей жертвы, быстро бросался вне-
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рр.дъ II схватывалъ рыбу подъ самыми і-рудныміі плавниками, потомъ сильнымъ 
ударомъ челюстей отрывалъ соотвѣтствующій кусокъ ея тѣла и съ нимті опускался 
опять въ глубину въ то время, какъ смертельно раненая рыба уже черезъ вѣ-
сколько секундъ плавала мертвою на поверхности воды. Точно также поступалъ 
онъ съ лягушками, такъ что въ «скорое время совершенно опустошплъ густо на-
селѳннйй прежде бассейнъ. Такъ какъ никто не іірепятствовалъ его хишничеству 
и бассейнъ обильно снабжали пищей, то онъ быстро увеличился въ объемѣ ц вѣсѣ: 
посаженный въ бассейнъ небольшой рыбкой, въ 25 cm: длины, онъ досгип ві. трп 
года 1 т . длины п 3 кдг. вѣса. 

Баррамуцда. Ceratodus forsteri. V? наст. вел. 

Въ гомъ предіголожеяіи, что ему необходимо, «ли по крайней мѣрѣ 
пріятно провести въ спячкѣ часть года, этого доко снабдили богатымъ запасомъ 
глины и пла; однако онъ вовсе не помышлялъ даже покидать воду, въ которой 
чувствовалъ себя очевидно прекрасно и втеченіѳ всѣхъ трехъ лѣтъ былъ посто-
янно бодръ и подвиженъ. Иначе вели себя чешуйчатники, которыхъ воспитывалъ 
Дюмериль. Въ извѣстное время къ концу сентября они стали безпокойными, быстро 
двигались туда и сюда, отдѣляли отъ себя большое количество слизи и старались 
зарыться въ сырое дно баЬсейна. Пхъ воспитатель пришелъ къ нимъ на помопі,ь 
и старался, постепенно спуская воду изъ бассейна, подражать высыханію водъ его 
роднны. Три недѣли спустя, вся глина, составлявшая дно бассейна, отвёрдѣла и во 
многихъ мѣстахъ покрылась щелями, но самихъ животныхъ уже съ давнихъ поръ 
не было видно; 62 дня позднѣе осмотрѣно было все дно водоема и каждая рыба 
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найдена въ своей капсюлѣ. Когда открыты были капсюли, обѣ рыбы подавали 
весьма слабые признаки жизни и умерли, короткое время спустя. 

* * 
* 

Чешуйчатникъ амаэонсній (Lepidosiren paradoxa. Schuppenmolch) служитг 
представигелемъ весьма рѣдкаго въ коллекціяхъ, слѣдовательно мало извѣстнаго 
вида двудышащихъ рыбъ, и сбразуетъ вмѣсгЬ съ тѣмъ второй одноименный родъ 
(Lepidosiren). Его открылъ ІІаттереръ въ Южной Америкѣ въ бассейнѣ Амазон-
ской рѣки; длина его достигаетъ 1,3 т . ; говорятъ, что онъ испускаетъ звуки, 
схожіе съ кошачьимъ мауканьемъ, и питается растительной пищей. Однако Гюн-
теръ по строенію зубовъ заключаетъ, что чешуйчатникъ амазонскій, подобно 
африканскому, питается и животной пищей. 

Третій родъ. Рогозубы (Ceratodus), образуется, кромѣ одного родсгвеннаго 
австралійскаго вида, извѣстнымт. намъ только съ 1870 г . видомъ—Барраиунда, 
какъ его называютъ туземцы Квинслэнда. (Ceratodus forsteri, Barraraunda). Это 
животное было найдено Креффтомъ въ таыошнихъ прѣсныхъ водахъ. Туземцы п 
переселенцы очень дюбятъ его мясо, цвѣтомъ похожее на лососину. Говорятъ, что 
эта рыба достигаетъ 2 т . длины и почти 10 kgr. вѣса; въ желудкѣ ея нашли 
большое количество листьевъ, упавшихъ съ растущпХъ по берегамъ деревьевъ п 
проглоченныхъ рыбою въ гниломъ видѣ. «Баррамунда», пишетъ Іюнтеръ, «оче-
видно не можегь дышать ни одними жабрами, ни одними легкими, или тѣми п 
другими заразъ. ІІаміі кажется тоже невѣроятнымъ, чтобы она охотно жила на 
сушѣ, такъ какъ ея конечности слишкомъ гибки, чтобы поддерживать неуклюжее 
туловище, и вообще слишкомъ' с^абы, чтобы быть хоть сколько-нибудь полезными 
при передвиженіи на землѣ; возможно, однако, что она бываетъ иногда принуждена 
покидать воду, но мы не дуиаемъ. чтобы она долго могла безъ вреда провестп 
нѣкоторое время внѣ воды. 



ОТРЯДЪ Х-й. 

Круглоротыя (Cyclostomata). 

• Миноговыя и миксиновыя такъ сильно отличаются своимъ безчелюстнымъ 
ртомъ и отсутствіемъ конечностей огь всѣхъ остальныхъ позвоночныхъ, за ис-
ключеніемъ -ланцетника, что Гекель считалъ нужнымъ образовать изъ нихъ совер-
шенно особый типъ животнаго царства.' Дѣйствительно круглоротыя стоять на 
такой низкой степени развитія, что ихъ едва можно причислить къ самымъ низ-
шимъ отрядамъ рыбъ. Они отличаются снаружи червеобразнымъ, почти вездѣ оди-
наково утолщеннымъ тѣломъ, твердой, но слизистой кожей безъ чешуй и совер-
шеннымъ отсутствіемъ всѣхъ парныхъ плавниковъ; внутреннее строеніе предста-
вляеть совершенно хрящевой скелетъ, состоящій изъ одной спинной схруны и 
черепной коробки; ребра тоже отсутствуютъ. Строеніе черепа зачаточное, 
такъ какъ нельзя еще различить его отдѣдьныхъ частёй; челюстей тоже 
нѣтъ, а вмѣсто нихъ замѣтнн только хрящи, поддррживающіе губы. Н а перед-
немъ концѣ черепа находится непарное носовое отверстіе. Широкое воронкообраз-
ное, сзади съуженное отверстіе рта окаймлено круглыми губами, на внутренней 
поверхности которыхъ у миногъ находятся маленькіе острые конусообразные зубы, 
или, лучше сказать, роговыя утолщенія слизистой оболочки, заступающія мѣсто зу-
бовъ. У задняго воронкообразнаго конца ііта открывается глоТка, которая, не раз-
дѣляясь на желудокъ, тонкую и толстую кишку, доходить іівямо до задняго прохода. 
Печень есть, а селезенки и слюнныхъ железъ, повидимому, не существуетъ. Поло-
вые органы образують прикрѣнленную къ спинной струнѣ сборчатую лопасть; изъ 
нихъ сѣмя и яички проходятъ въ брюшную полость и выходятъ наружу черезъ 
многія тонкія отверстія, находящіяся у задняго прохода. Въ сердцѣ недостаетъ 
^ртеріальнаго вздутія. По обѣимъ сторонамъ глотки находятся жаберныя полости, 
соединенныя съ нею посредствомъ многихъ отверстій или посредствомъ одной об-
щей, открывающейся въ переднюю часть глотки трубки; жаберныя полости откры-
ваются снаружи отдѣльными щелями или отъ всѣхъ жаберныхъ полостей 
одной стороны тѣла идетъ одинъ общій протокъ. Весьма важно для классификаціи 
ѳтихъ рыбъ то обстоятельство, что у нѣкоторыхъ изъ нихъ замѣчаютъ настоящее 
превращеніе. 

' Въ этомъ отрядѣ насчвхываютъ два семейства, изъ которыхъ Миноговыя 
(Petromyzontidae. Neunaiigen. Lamproyes) распространены по всѣмъ морямъ земного 
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шара въ числѣ двѣнадцати, весьма ясно отличаемыхъ другъ отъ друга пидовъ. 
Въ чисдѣ ихъ отличительныхъ признаковъ слѣдуетъ упомянуть, что непарные 
плавники поддерживаются многими хрящевыми лучами, на передней части тѣла 
замѣчаются съ каждой стороны семь открывающихся наружу круглыхъ отверстіі, 
ведущихъ въ жаберныя полости, которыя соединяются съ пйщеводомъ посред-
ствомъ одного протока, а носовая полость образуетъ слѣпой мѣшокъ. 

К ъ Миногамъ, главному роду семейства, (Petroniyzon. Neunaugen. Lamproye) 
относятся слѣдуюшіе признаки: у нихъ два спинныхъ плавника, изъ которыхъ 
второй непосредственно сливается съ хвостовымъ. Присосное ротовое отверстіе 
круглое, внутренность полости рта обсажена различными роговыми зубами, пря-
мая кишка снабжена спиральнымъ клапаномъ. Зубы состоять изъ мягкихъ бугор-
ковъ различной формы, покрытыхъ нѣсколькими слоями слизистой оболочки; верх-
ній слой желтовато-бураго цвѣта, самый твердый и представляетъ роговую плас-
тинку, которая легко отпадаетъ, но вскорѣ возобновляется скрытымъ подъ нею 
слоемъ слизистой оболочки. Кожа гладкая, скользкая, безъ чешуй. Средней величины 
глаза обтянуты только тонкимъ прозрачнымъ слоемъ общей оболочки тѣла. Семь 
жаберныхъ отверстій стоятъ далеко другъ отъ друга и нѳ соединены между собою 
продольной бороздкой; расположенные за ними жаберные мѣшки окружены очень 
сложнымъ и подвижнымъ хрящевыыъ аппаратомъ, движенія котораго доставляютъ 
необходимую для дыханія воду. Плавательнаго пузыря нѣтъ. Половыхъ органовъ 
не два, а четыре, и всѣ они открываются въ полость тѣла, изъ которой сѣмя и 
яички выходятъ наружу, черезъ расположенный у задняго прохода выводной 
каналъ. 

Изъ трехъ видовъ миногь, жввущихъ въ европейскихъ водахъ, первое мѣсто 
занимаетъ Морсиая минога (Petromyzon mariaus, maculosus, americanus и larapetra, 
Lampetra major и maculosa. Grosse Neunauge. Grande Lamproye), Длина ея дохо-
дитъ до 1 т . , а, вѣсъ до 3 kgr . Тііло ея длиннѣе, чѣмъ у всѣхъ ея прочихъ со-
родичей, и она отличается еще тѣмъ, что внутренняя сторона вздутой губи окру-^ 
жена какъ бы вѣнкомъ размочаленныхъ бахромокъ. Присосный кружокъ воору-
женъ по всей окружности рта многими рядами простыхъ острыхъ и маленькихъ, 
а къ середпяѣ болѣе крупныхъ зубовъ и имѣетъ соотвѣтствующую нижней че-
люсти, семи - или восьми конечную полукруглую зубную пластинку; въ межче-
люстной области лежитъ короткая, непарная двузубчатая пластинка, а мѣсто между 
двумя рядами пластинокъ занято 40 маленькими двузубчатыми пластиночкамп. Пер-
вый, спинной іілавникъ начинается дальше середины спины и состоитъ изъ одного 
вытянутаго и немного овругленнаго лоскута кожи; второй, отдѣленный отъ перваго 
довольно большимъ промежуткомъ, сначала очень высокъ, но постепенно пони-
жается, и наконецъ сливается съ хвостовымъ плавникомъ, который тянется дальше 
въ видѣ каймы изъ кожи и, расширяясь и округляясь, огибаетъ сжатый съ боковъ 
хвостъ U доходитъ снизу до самаго задняго прохода, Цвѣтъ тѣла зеленовато-бѣлый; 
рисунокъ состоитъ изъ темно-бурыхъ пли зеленоваты хъ разводовъ, покрывающихъ 
спину и бока. 

За исключеніемъ Чернаго моря, морская минога живетъ во всѣхъ европей-
скихъ моряхъ и кромѣ того встрѣчается у береговъ западной Африки и Сѣверной 
Америки, Она большую часть своей жизни проводить въ морской водѣ, однако 
подымается весною вверхъ по рѣкамъ для метанія икры. 

„жизнь ЖИВОТН." ВРЭМА. т. УІП. 33 
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Рѣчная м и н о г а "^(Petromyzon fluviatilis, argenteus, nigricans, pricaa и огааШ, 
Lampetra fluviatilis и parva, Flussneunauge. Lamproye de гіѵібге) рѣдко достигаегь 
болѣе 40, a въ исключительныхъ случаяхъ около 50 cm. длины и около 100 gr. 
вѣса. Ободокъ нижней челюсти снабжонъ семью острыми зубцами; пластинка, соот-
вѣтствующая верхней челюсти и лежащая противъ нея, образуетъ по серединѣ 
острый край, а по обѣимъ сторонамъ, по одному зубу. Спинные плавники раздѣ-
лены; первый коротокъ, округленъ и нѣсколько ниже втораго, который соединяется 
съ хвостовымъ плавникомъ и съ очень короткимъ, едва заиѣтнымъ заднепроход-
нымъ плавникомъ. Верхняя часть тѣла блестящаго голубовато-зеленаго цвѣта; на 
бокахъ онъ переходить въ желтовато-бѣлый, а на животѣ въ серебристо-бѣлый 
цвѣгь. Плавники голубого цвѣта. 

Рѣчная минога живетъ тоже въ соленой водѣ, а именно во всѣхъ моряхъ, 
омывающихъ берега Европы, Сѣверной Америки и Японіи, и подымается тоже изъ 
морей въ рѣки для метанія икры, но, повидимому, иногда переселяется надолго 
въ большія рѣки и озера. 

Ручьевая минога (Petrorayzon planeri, branchialis, lumbricalis, ruber, coecus, 
niger, sanguisu^a, bicolor и plumbeus, Lampetra planeri, Ammocoetus branchialis 
Sandbricke. Sucet) отчасти походить на рѣчную миногу, но такъ сильно отличается 
отъ послѣдней,—какъ меньшей величиной, такъ зубами и плавниками,—что смѣ-
шать ихъ нѣтъ никакой возможности. Двѣнадцать зубовъ или острыхъ зубцовъ воз-
вышаются на пластинкѣ, соотвѣтствующей нижней челюсти; окружность .рта уса-
жена гусгымъ вѣнкоиъ расположенныхъ въ нѣсколько рядовъ, короткихъ бородав-
чатыхъ бахромъ, между которыми также видны маленькіе зубы; въ остальномъ 
зубы ея похожи на зубы рѣчной миноги. Первый спинной плавникъ или сливается 
непосредственно со вторымъ или отдѣленъ отъ него небольшимъ промежуткомъ. 
Относительно цвѣта ручьевая минога отличается отъ рѣчной тѣмъ, что спина ея 
имѣетъ болѣе оливково-зеленоватый оттѣнокъ. Длина ея достигаетъ отъ 20—1<> cm. 

По словамъ Ярреля, ручьевая минога, распространенная по всей Европѣ и 
Сѣверной Америкѣ, встречается и въ моряхъ, но живетъ преимущественно въ 
прѣсной водѣ и водится въ очень большомъ количествѣ во всѣхъ, даже самыхъ 
маленькихъ ручьяхъ, гдѣ дно покрыто мягкимъ пескомъ или иломъ. 

Несмотря на незначительное развитіе плавниковъ, миноги ловко и быстро 
двигаются въ водѣ. Тамъ, гдѣ теченіе не очень быстро, онѣ подвигаются впередъ, 
извиваясь вправо ивлѣво; въ быстрыхъ водахъ онѣ, напротивъ того, движутся 
толчками; присосавшись при каждомъ прыжкѣ къ какому-нибудь твердому пред-
мету и остановившись на короткое время, онѣ спѣшатъ снова впередъ и такимъ 
образомъ преодолѣваютъ самое сильное теченіе. Еще чаще, повидимому, пользу-
ются онѣ услугами другихъ животныхъ. «Миноги сопутствуютъ лососямъ, поды-
мающимся изъ моря, присосавшись къ нпмъ ртомъ». Наши собственныя наблюде-
нія не позволяютъ намъ опровергнуть вто сообщеніе, а замѣчанія Гюнтера ско-
рѣе подтверждаютъ его. «Почти каждый годъ>, говорить онъ о морской миногѣ, 
«ловять весною ату рыбу около Гейльбронна и даже въ рѣкѣ Энсъ и вообще ут-
верждаютъ. что она въ это время подымается въ рѣки, для метанія икры. Но 
плаваетъ она слишкомъ плохо, чтобы можно было допустить, будто она въ такое 
короткое время переплыла столь значительное пространство, и я считаю весьма воз-
можнымъ, что пойманныя такъ далеко въ рѣкахъ миноги присосались къ другимъ 
морскимъ рыбамъ и съ ними поднялись изъ морей. - Въ втомъ мнѣніи утверждаетъ 
пасъ то обстоятельство, что миноги всегда появляются вмѣстѣ съ другими морскими 
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рыбами и» что никогда, сколько маѣ извѣстно, не находили въ ІІеккарѣ вя икру». 
Ловили, впрочемъ, въ среднемъ теченіи Рейна лососей съ присосавшимися къ нимъ 
миногами. 

По это показаніе врядъ ли иожегь вполнѣ относиться къ другимъ видамъ 
семейства, по крайней иѣрѣ не въ той степени. Въ то время, какъ морская ми-
нога только въ иоключительныхъ случаяхъ показывается въ верхнихъ частяхъ 
большихъ рѣкъ, остальные виды, какъ замѣчено выше, населяютъ даже самые 
малые притоки и размножаются по большей части, если нѳ исключительно, только 
въ нихъ. Описаніе способа размноженія этихъ рыбъ докажетъ, что подобныя 

1. Морская минога. Petromyzon marinus. 2. Рѣіная минога. P . flnviatilis. 3. Ручьевая 
минога. P . planeri. V4 наст. вея. 

путешествія, вверхъ по рѣкамъ, совсѣмъ не необходимы. Не подлежигъ сомнѣяію, 
что миноги присасываются не только къ твердымъ предметамъ, но и к ъ р ы б а м ъ ; 
онѣ безспорно принадлежать къ паразитамъ н для нѣкоторыхъ рыбъ даже къ 
самымъ опаснымъ. Когда говорятъ объ ихъ ггищѣ, то называютъ обыкновенно 
только что вылупившихся йолодыхъ рыбокъ п различныхъ червей, насѣкомыхъ 
въ разныхъ стадіяхъ ихъ развигія; но всѣ наблюдатели согласны съ тѣмъ, что 
онѣ преимущественно питаются мясомъ и кровью другихъ животныхъ и въ осо-
бенности рыбъ. Присасыванье происходить у нихъ только въ искдючительныхъ 
случаяхъ для прикрѣпленія къ предмету, а гораздо чаще для пптанія. Крѣпко 
присосавшись своимъ круглымъ ртомъ къ наружной оболочкѣ рыбы, миноги начи-
наютъ работать своими пилообразными зубами, скребутъ и точатъ оболочку, 
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пробуравливаютъ ее насквозь и, проникая все дальше и глубже во внутренность 
своей жертвы, проглатываютъ соскобленныя частицы- и проѣдаютъ такимъ обра-
зомъ глубокія отверстія въ тѣлѣ рыбы, будь она живая или мертвая. Чаще всего 
присасываются онѣ къ рыбамъ, попавшимся на крючекъ, однако и совершенно 
здоровыя рыбы часто дѣлаются жертвами ихъ прожорливости. 

Время метанія икры совпадаетъ съ первыми весеннимимѣсяцамн и происхо-
дитъ при совершенно особенныхъ условіяхъ: «Опѣ мечутъ икру», говорить Вальд-
неръ о. морской миногѣ, «въ апрѣлѣ въ холодной водѣ ва каменистомъ грунтѣ 
и вокругь норы наносятъ ртомъ камни вѣсомъ до двухъ фунтовъ». То же самое 
сообпіаетъ Ліардинеръ: «Миноги», говоритъ этотъ естествоиспытатель, «не снаб-
жены, подобно другимъ рыбамъ, орудіями для вырытіа себѣ норъ для яицъ, но 
этотъ недостатокъ вознаграждается съ избыткомъ присасывающимся ртомъ, кото-
рымъ онѣ могутъ перемѣпіать камни. Сила ихъ изумительная^ онѣ сдвигаютъ съ 
мѣста камни значительной величины и такимъ образомъ быстро образуются большія 
углубленія. Въ такомъ углубленіи устраивается обыкнЬвенно пара миногъ для 
метанія икры». Вальднеру удалось тоже изслѣдовать способъ размноженія ручьевой 
миноги, и онъ описываетъ его слѣдующимъ образомъ: «Онѣ висятъ цѣлымп кучами 
на камняхъ въ ыѣстахъ, гдѣ теченіе быстро; тамъ дѣлаютъ онѣ гдубокія ямки, 
въ которыхъ пары соединяются животами для совокупленія, чего я никогда не 

^амѣчалъ у другихъ рыбъ, кромѣ миногъ, которыя діечутъ икру въ такихъ мел-
кихъ водахъ, что наблюдать за ними нетрудно». 

Августъ Мюллеръ, который имѣлъ случай наблюдать за миногами во время 
метанія икры въ рѣкѣ Панке около Берлина, подтверждает!, прежнее показаніѳ 
въ его главнѣйшихъ чертахъ. Онъ видалъ десять или болѣе гатукъ ручьевыхъ 
миногъ, тѣсно прижатыхъ другъ къ другу, и замѣтилъ, что самцы крѣпко приса-
сывались къ затылку самокъ и, изогнувшись въ полуоборотъ къ нижней части 
самокъ, оплодотворяли ихъ яйца. Раньше наблюденій Мюллера ужо замѣтили на 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ручьевыя миноги метали икру, червеобразную рыбу, которая 
извѣстна была подъ названіемъ Пескоройки (Ammocoetes branchialis) и описана 
уже 'Альдрованди. Это животное бываетъ при 18 с т . длины, толщиною не болѣе 
гусинаго пера, голова у него маленькая, съ едва замѣтными глазами; жаберныя 
отверстія лежать въ глубокихъ продольныхъ бороздкахъ, на кожѣ очень замѣтныя 
кольца; серебристо-матовый цвѣтъ на плавникахъ переходитъ въ желтовато-
бѣлый. Оно встрѣчается почти вездѣ въ значительномъ количествѣ, держится въ 
водахъ съ песчанымъ или илистымъ дномъ и - напоминаетъ своимъ образомъ 
жизни больше червей, чѣмъ рыбъ, къ которымъ поэтому и причислено только 
посдѣ тщательнаго анатомическаго пзслѣдованія. Подобно червямъ, пескоройки 
вкапываются въ илъ,. котораго добровольно не покидаютъ почти никогда, а 
пускаютъ въ дѣло свои плавники только, когда хотятъ вновь спрятаться въ илъ 
или въ другое подобное мѣсто. Особенно охотно запалзываютъ онѣ въ пучки льна, 
положенные въ воду для мочки, почему и носятъ въ нѣкоторыхъ мѣстяостяхъ 
названіе «льняного угря», такъ какъ ихъ находять во льнѣ, когда вынимаютъ его 
изъ воды и раскладываютъ на дугахъ для бѣлѣнія. Во- многихъ мѣстахъ охотятся 
за пескоройками и, отрубивъ имъ голову, варятъ въ винѣ съ масломъ, лимоннымъ 
сокомъ и очень . цѣнятъ, какъ вкусное кушанье. Ио простолюдинъ пренебре-
гаетъ ими изъ-за ихъ червеобразной формы, а рыбаки обыкновенно употребляютъ ихъ 
только-какъ наживку, потому что онѣ очень живучи и, даже сильно раненыя, 
живутъ или по крайней мѣрѣ, двигаются еще цѣлыми сутками. Всѣ естество-
испытатели смотрѣли на пескороекъ, какъ на рыбъ, схожихъ съ миногами, но 
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никому йзъ нихъ' не пришло въ голову признать лъ нихъ' даже болѣе, чѣмъ соро-
дича этихъ рыбъ. • • 

Желая наблюдать за развитіемъ оплодотворенпыхъ на его глазахъ яицъ 
ручьевой миноги, Мюллеръ взялъ ихъ икры и получилъ, по истеченіи 18 дней, мо-
лодыхъ рыбокъ, которыя, къ его великому изумленію, были совершенно похожи 
на мододыхъ пескороекъ, и при дальнѣйшемъ развитіи оказались дѣйствительно 
таковыми. Это открытіе должно было привести наблюдателя къ мысли, что песко-
ройки не составляютъ особаго вида, а ничто иное, какъ личинки ручьевой миноги 
Обративъ же разъ вняманіѳ на необычайный сііособъ развитія миногъ, Мюллеръ 
весьма удачно прослѣдилъ за различными ступенями иревраш;ен1я втпхъ рыбъ, 
отъ слѣпой пескоройки до вполнѣ развитой большеглазой ручьевой миноги. Едва-лп 
подлежигь сомнѣнію, что развитіѳ и превращеніе прочихъ видовъ миногъ совер-
шается такимъ же образомъ. Изъ яицъ ынногъ выходятъ первоначально песко-
ройки, которыя, втеченіе трехъ-четырехъ лѣтъ достигаютъ отъ 18 до 20 сш. вели-
чины, послѣ чего' въ очень скорое время, а именно въ НѢСІІОЛЬКО, дней, пре-
вращаются въ совершенно развитыхъ рыбъ. 

Установленіе этого факта послужило началомъ къ дальнѣйшимъ разъясне-
ніямъ относительно жизни нашихъ рыбъ. Уже древнимъ наблюдателямъ было 
извѣстно что «миноги въ эпоху размноженія сильно худѣютъ и уиираюгь, вслѣд-
ствіе черезыѣрнаго движенія; нѣкоторыя даже раньше, чѣмъ успѣютъ положить 
икру». Знали тоже, что лѣтомъ ихъ почти совсѣмъ не видно; находили ихъ 
даже въ большомъ количествѣ мертвыми на поверхности воды, а итальянскій 
наблюдатель Панида утверждаетъ, что по окончаніи періода размножения мор-
скихъ мпногъ ловягь уже мертвыми въ рѣкахъ, ІІаконецъ Мюллеръ, несмотря на 
самыя тш,ательныя изслѣдовавія, вскорѣ за временеыъ метанія икры, не могь 
найти ни одной живой ручьевой миноги въ мѣстности, гдѣ она водилась прежде 
въ большомъ изобиліи, но выловилъ только нѣсколько труповъ этой рыбы. При 
дальнѣйшемъ же изслѣдованіи ея яичяиковъ,» совсѣмъ не нашелъ въ нихъ яицъ 
разной степени развитія, какъ это бываетъ у другихъ животныхъ, а одни только 
пустыя ячейки. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ открытій Мюллеръ считаетъ себя въ 
правѣ думать, что миноги умираютъ тотчасъ послѣ иетанія икры. Если это пред-
ііоложеяіе вѣрно, то приходится допустить, что эти, столь низко стоящія позво-
нОчныя, подобно многимъ безпозВоночнымъ, долго живутъ въ видѣ личинокъ, но, 
доживъ до полнаго развитія, скоро умираютъ. 

Для ловли миногъ ставятъ верши, раздѣленныя на многія камеры;* ихъ пле-
тутъ йзъ ситника и стіівятъ въ ыѣста рѣкъ, гдѣ теченіе особенно быстро; упо-
требляютъ также сѣти, заторы и крючки, чтобы достать со дна тѣхъ изъ нихъ, 
которыя присосались ко дну. Главный уловъ происходитъ весною, когда рыбы 
подымаются въ рѣки; но рѣчныхъ миногъ ловятъ много и осенью, когда онѣ 
изъ рѣкъ переселяются въ море. Для отправленія въ другія страны, пойманныхъ 
миногъ слегка поджариваютъ, а потомъ кладутъ въ очень пряный уксусный раз-
солъ. Мясо ихъ очень дѣнится, «Миноги», говорить Геснеръ, «весною очень 
хороши и пріятны на вкусъ; чѣмъ онѣ больше, тѣмъ вкуснѣе; ѣсть ихъ весьма 
пріятно, но кровь отъ нихъ густѣетъ я наполняется слизью, потому что ихъ 
заготовляютъ съ виномъ и пряностями». Въ средніе вѣка во Франціи особенно 
Ьлавились Цантскія миноги, и нѣкоторые торговцы только ихъ однѣхъ и достав-
ляли въ Парижъ. . Требованіѳ -на нихъ было такъ велико, что королевскимъ 
эдиктомъ было запреш;ено встрѣчать при въѣздѣ въ городъ вышеупомянутыхъ 
торговцевъ и скупать у нихъ заранѣе весь товаръ. Въ Англігі п въ прежнее 
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время и теперь ѣдятъ ихъ весьма охотно; въ Шотландіи, напротивъ, рыбаки, по 
словамъ Парнелля, выбрасываютъ опять въ море случайно попавшихъ въ ихъ 
сѣти миногъ, такъ какъ питаютъ противъ этой рыбы ничѣмъ не искоренимое 
предубѣжденіе. 

Пойманный миноги недолго живуть даже въ самыхъ удобныхъ бассейнахъ, 
потому что въ неволѣ не принимають никакой пищи. Онѣ почти тотчасъ присасы-
ваются къ какому-нибудь предмету, даже къ самой гладкой стеклянной стѣнкѣ, 
усиленно дышать, замѣтно двигая жаберными хрящами, но по собственной волѣ 
съ мѣста не сходятъ и,,наконецъ, падають мертвыми на дно бассейна. 

Влижайшіе сородичи миногъ суть Миксины, болѣе похожія на червей, 
чѣмъ на рыбъ. Онѣ образуютъ семейство Миксиновыхъ (MyxJnidae.Jnger) , распа-
дающихся только на два рода и на пять видовъ. Отличительные признаки ихъ 
такъ замѣчательны, что Іоганнъ Мюллеръ образуетъ изъ этой группы совершенно 

Ынасина слііаіістая. Мухіпе glutinosa. ,̂'5 насх. вел. 

отдѣльный отрядъ. Круглое тѣло этихъ рыбъ окаймлено только на утончеяномъ 
концѣ низкимъ плавникомъ; на губахъ у нихъ грубыя бахромки, опирающіяся 
на хрящи; на небѣ только одинъ зубъ, а на языкѣ нѣсколько зубовъ, образую-
щихъ какъ бы гребень. Наружныхъ глазъ нѣтъ; зачатки ихъ скрыты подъ кожею 
и мускулами; носовое отверстіе, которое открывается въ трубку, состоящую изъ 
хрящевыхъ колецъ и проходить сквозь небо, закрывается сзади подвижнымъ 
клапаномъ. Слуховая полость существуетъ, но отолитовъ въ ней нѣтъ. Жаберные 
мѣшки лежатъ далеко позади и открываются внутри въ пищеводъ, а наружу 
каждый мѣшокъ имѣетъ одно или отъ 6—7 отверстій. 

Линней причислилъ самый извѣстный видъ этого семейства, М и к с и н у с л и з и с -
т у ю (Мухіпе glutinosa, соеса и Jimosa, Gasterobranchns coecus. inger ) , къ глис-
тамъ, и дѣйствительно это странное животное имѣетъ, повидимому, больше 
сходства съ глистомъ, чѣмъ съ рыбой. Отличительные признаки рода миксинъ 
(Мухіпе. Schleimfisch) слѣдующіе: круглый ротъ вооруженъ S бахромками, на 
языкѣ въ каждомъ ряду отъ 8 до 9 костяныхъ зубовъ; на небѣ одинъ пустой, нѣ-
сколько согнутый хрящевой зубъ; органы зрѣнія совершенно не развиты; жабер-
ныя отверстія соединяются подъ кожею въ одинъ общій мѣшокъ, который имѣетъ 
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съ каждой стороны по одному отверстію; кожа обильно ввдѣляетъ слизь. Длина 
достигаетъ до 20 ст . ; цвѣть трудно опредѣлимый—голубовато-бѣлый. 

Миксина живетъ въ высши.хъ широтахъ морей сѣвернаго и южнаго полу-
шарія, и ловится у береговъ Гренландіи, Норвегіи, Шведіи и Великобританіи, но 
встрѣчаѳтся и въ ІІѢмецкомъ морѣ, а именно у береговъ Ольденбурга, въ заливѣ 
Яде; она держится обыкновенно на большой глубинѣ и, кажется, преимущественно 
на йлистомъ грунтѣ. Какъ червякъ среди рыбъ, она питается, подобно низшимъ 
видамъ глистовъ, на тѣлѣ или внутри тѣла другихъ рыбъ. Какъ ей удается за-
владѣвать своей добычей - н а м ъ неизвѣстно; мы знаемъ только, что она иробура-
вливаетъ внутренности разныхъ рыбъ, какъ напримѣръ: трески, молвы, камбалы, 
осетра, акулы, и мало по малу пожираетъ или высасываетъ ихъ мясо до кожи и 
костей. Среди пойманныхъ въ сѣти рыбъ она производить иногда значительныя 
опустошенія, но нѳ щадитъ а вполнѣ здоровыхъ и сильныхъ рыбъ. За неимѣніемъ 
глазь, она, вѣроятно, пускаетъ въ дѣло свои губныя щупальцы для отысканія 
добычи. Выбирая, какъ полагаютъ, преимущественно пойманную въ сѣги илй 
на удочку рыбу и, присосавшись къ ней ртомъ, она проникаетъ черезъ глотку, 
задній проходъ или пробуравленную ею самою дыру, во внутренность достав-
шейся ей добычи. Въ крайнемъ случаѣ она довольствуется и мертвой рыбой, 
если предположить, что не она сама была причиной смерти трупа, въ которомъ 
ее находятъ. Размноженіе происходить посредствомъ сравнительно большихъ яидъ 
желтоватаго цвѣта, имѣющихъ роговую оболочку и нитевидные придатки, съ по-
мощью которыхъ они прикрѣпляются къ разнымъ прѳдметамъ. Раньше яицъ 
созрѣваютъ, по словамъ ІІанзена, сѣмянныя нити, которыя образуются въ томъ 
же животномъ. Миксины единственные правильные гермафродиты среди позво-
ночныхъ. Иамъ извѣстенъ еще второй видь въ японскихъ водахъ и наконецъ 
третШ въ Магеллановомъ проливѣ. 



Отрядъ XI 

Трубкосердцевыя. (Leptocardii). 

Мы дошли теаерь до крайняго предѣла позвоночныхъ, а именно до живот-
ныхъ^ принадлѳжащихъ къ семейству Ланцетниковыхъ (Branchiostomidae. Lanzett-
fische. Amphioxes). Эти существа, которыхъ называють рыбами, имѣють такъ 
мало сходства съ прочими животными этого класса, что ихъ можно считать пред-
ставителями особаго типа «безчерепныхъ», между тѣмъ какъ всѣ прочія позво-
ночныя могутъ быть названы «черепными». 

Вотъ въ короткихъ словахъ отличительные признаки Ланцетника (Branchi-
stoma lanceolalum, lubricum, elongatum, caribaeum' и belcheri, Amphioxus lanceo-
latus и belcheri. LaDzettfisch. Amphioxe) самаго главнаго изъ пяти извѣстныхъ 
намъ видовъ одноименнаго рода (Branchiostoma). Длина его достигаетъ только 
5 с т . ; вытянутое, узкое, угловатое тѣло почти равномѣрно заострено къ обоимъ 
коЕцамъ; на ааднемъ коицѣ оно окаймлено нѣжнымъ непарнымъ плавникомъ, 
который въ видѣ узкой каймы распространяется наверху по большей части спины, 
внизу доходить до задняго прохода и къ хвосту расширяется въ видѣ ланцета. 
Расположенный на нижней сторонѣ передняго конца тѣла ротъ окруженъ хряще-
выми придатками, которые могутъ складываться и закрывать отверстіе рта. Съ вну-
тренней стороны ротовое отверстіе непосредственно переходить въ широкую 
жаберную полость, состоящую изъ многихъ близко другъ къ другу лежащихъ хря-
щевыхъ полосокъ, которыя идутъ въ косомъ направленіи сверху внизъ; сзади 
эта полость отдѣлена оть кишечнаго канала кольцеобразной складкой. Вода, 
нужная для дыханія, проходить между хрящевыми дугами въ жаберную впадину, 
а выходить черезъ выводной каналъ, открывающійся на нижней части туловища. 
Кишечный каналъ расширяется, отдѣляя въ то же время слѣпой железистый 
отростокъ, соотвѣтствующій печени, потомъ тотчасъ же съуживается и, дугообразно 
изгибаясь, доходить до задняго прохода. Всѣ слизистыя оболочки снабжены мерца-
тельными рѣсничками, движеніе которыхъ способствуетъ проходу воды, необходи-
мой для дыханія и питанія. Сердце замѣнено трубковиднымъ мѣшкомъ, который 
соединенъ съ жаберной полостью и ймѣетъ способность поперемѣнно сжиматься 
и расширяться, и такимъ образомъ гонитъ прозрачную безцвѣтную кровь въ тонкіѳ 
сосуды. Позвоночный столбъ замѣненъ спинной струной, которая проходитъ отъ 
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конца морды ДО конца хвоста; ея внѣшняя оболочка, нѣскодько утолщенная 
спереди, образуетъ трубочку, содержащую спинной мозгъ, на переднемъ копцѣ 
которой сидягь двѣ точки, принииаемыя за глаза, 

Объ образѣ жизни этихъ, наименѣе соверіпенныхъ позвоночныхъ мы знаемъ 
еще очень мало. Къ сѣверу область ихъ расігространѳнія обнимаѳтъ европсйскіѳ 
ц американскіѳ берега скверной части Атлантическаго океана и Средиземнаго 
моря, къ югу - берега ВестьинДскихъ острововъ, Южной Америки, Бассова пролива 
Борнео и Австралии. Обшшовепнымъ ихъ мѣстоиребываніемъ служитъ мелкій; 
песокъ, въ который они зарываются, и, благодаря одноцвѣтной съ нимъ окраски, 
такъ совершенно скрываются въ немъ, что найти ихъ можно, только пропустивъ 
песокъ сквозь частое сито. Вѣроятно они водятся въ гораздо больиіемъ количе-
ствѣ, чѣмъ обыкновенно дуыаютъ, по крайней мѣрѣвъ удобныхъ длянихъ мѣстахъ 
ихъ можно много наловить въ непродолжительное время. Когда ихъ заставляют!. 

Яанцетніікъ. Branchiostoma lanceolatum. Наст. вел. 

аокинуть песокъ, они принимаются съ быстротою стрѣлы шмыгать, извиваясь, по 
водѣ и, минуту спустя, опять забираются въ песокъ. Каучъ весьма справедливо 
говоритъ, что во время плаванія у ланцетника трудно распознать, гдѣ голова, 
гдѣ івостъ. Бильде сообщаетъ, что пойманные и посаженные въ стеклянный со-
судъ, ланцетники двигались въ немъ, быстро извиваясь, подобно угрямъ, и, не-
смотря на неразвитой органъ зрѣнія (если вообще можно говорить о немъ), 
отлично умѣли избѣгать подставленный имъ паледъ или другія препятствія и, 
приближаясь къ нимъ, быстро останавливались и поворачивали назадъ. «Эти 
маленькія животныя», говоритъ Вильде, «имѣютъ особенную способность прили-
пать другъ къ другу чрезвычайно оригинальнымъ образомъ., То они образуютъ 
комъ, то цѣпь въ 15—20 с т . длины. Передвигаются они всѣ вмѣстѣ, и, въ по-
слѣднемъ случаѣ движенія ихъ извилисты. Они всегда приклеиваются другъ къ 
другу широкой стороной, когда плывутъ длинной цѣпью, такъ что голова одной 
рыбы находится приблизительно около одной трети туловища предшествующей». 

Гекель обратилъ вниманіѳ еще на одно удивительное свойство этого живот-
наго: сильно изуродованный или даже отдѣльныя частички гельголандскаго лап-
цетника довольно долго оставались живыми. Это доказываетъ, что лаяцет-
никъ раздѣляетъ съ самыми низшими представителями животнаго царства свой-
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ственную имъ независимую жизненность отдѣльныхъ частей тѣла другі отъ 
друга. 

Подобно всѣмъ ясивотнымъ съ плохо развитымъ зрѣніемъ, ланцетникъ 
боится свѣта и сильное освѣщеніѳ приводить его въ большое возбужденіе. 

* * 
* 

Нѣкоторые натуралисты дѣлятъ родъ ландетниковъ на нѣсколько видовъ. 
ІІаыъ кажется однако, что больше всего правъ н а самостоятельное подоженіе 
имѣеть Ножевая рыбна (Epigonichthys cultellus), которую Петерсъ возвелъ въ 
представители особаго рода Epigonichthys. 

Родъ этотъ отличается отъ ланцетника замѣтно болѣе высокимъ спиннымъ 
плавникомъ, въ которомъ видны плавниковые лучи, отсутствіемъ хвостоваго 
плавника и расположеннымъ не сбоку, какъ у ланцетника, а на серединѣ тѣла, 
заднимъ проходомъ. 

Ножевая рыбка меньше ростомъ, чѣмъ ланцетникъ. Ее находили въ Море-
тонской бухтѣ у береговъ Квинслэнда. 

Надъ способомъ размпоженія и развитія ланцетника нынѣ сдѣланы весьма 
важныя набдюденія.. 

Ковалевскій сдѣлалъ открытіе, обратившее всеобщее внимавіе: онъ нашелъ, 
что ланцетникъ въ главнѣйшихъ стадіяхъ своей зародышной жизни соотвѣт-
ствуетъ асцидіамъ, морскимъ животнымъ, принадлежащимъ къ обоючникамъ 
(Tunicata), которыя по строенію своего тѣла ближе всѣхъ безпозвоночныхъ под-
ходятъ къ позвоночнымъ животнымъ. Другіе наблюдатели, особенно Гатчекъ, еще 
расширили и пополнили наши познавія относительно зародышной жизни низ-
шихъ позвоночныхъ животныхъ, Ланцетникъ образуегь въ первомъ періодѣ 
своего развитія, подобно всѣмъ животнымъ, у которыхъ есть кишечникъ, особую 
личиночную форму, такъ называемую Gastrula, только она не является, какъ у 
большей части животныхъ, въ преобразовавномъ и неясномъ видѣ, но эта важная 
животная зародышная форма у ланцетника замѣчается въ своей первоначальной 
формѣ, т. е. в ъ видѣ бокала или яйцеобразнаго мѣшка, который открыть съ одной 
стороны и состоитъ только изъ двухъ поверхностныхъ зародышныхъ слоевъ. 
Постепенно разростаясь и складываясь, мѣшокъ этоть образуегь вполнѣ развитое 
животное, которое, какъ говорить Гертвигъ, состоитъ почти исключительно изъ 
складчатыхъ поверхностныхъ слоевъ кожи, поддерживаемыхъ нѣсколькими внутрен-
ними слоями. Ножевая рыбка едва-ли отличается въ своемъ развитіи отъ ланцетника. 

Такимъ образомъ исторія развитія этихъ животныхъ подтвердила, что эти 
странныя существа суть дѣйствительно конечные представители позвоночныхъ жи-
вотныхъ. 
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— кузнецъ. ѴП, 7.50. 
— обыкновенная. \"П, 744. 
— нѣгая ѴП, 749. 
— сверчковая. VII, 741. 
— сумчатая. ѴП, 751. 
— черепаисья. ѴП, 752. 
Квакши. ѴП, 740. 
— вемляныя. VII, 740. 
— настоящія VII. 743 
— сверчковыя. ѴП. 74:. 
— сумчатыя. ѴП. 751. 

Кембу-негу. ѴП, аб9. 
Кендушъ-негу. ѴП, 369, 
Керча, ѴШ, 136. 
Кефаль. ѴШ, 168. 
Килька. ѴПІ, 402. ^ 
Кильки ревельсвія VIII, 402. 
Кильхъ. VIII. 379. 
Кпнгъ-ІО. ѴШ, 268. 
Кирувалай. ѴШ,,4р8 
Китъ нѣмецкій. ѴШ, 2о0. 
Клепецъ. ѴШ, 297. 
Клипфишъ. ѴШ, 220. 
Клювоносъ костяной. 

461. 
Кнеріи. ѴШ, 311. 
Кнерія. ѴШ, 311. 
Кобра VII, 363. 
Кобра де Капелла. VII, 3G8. 
Кобра-Мапиль. VII, 442-
Кодъ. ѴШ,220. 
Козюлькя. ѴП, 412 
Кон. VIII, 192. 
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Койканъ. Vli r , 42. 
Койканы. Vl i r , 42. 
Кокліа-краитъ. VII, 364. 
Кокопу. VIII, 338. 
Колбень-лира. ѴІП, 151. 

— рѣчпой. VIII . 148. 
— черный. VIII, 147. 

Колбневидныя. VIII, 144. 
Колбневыя VIII, 146. 
Колбнещуки. VIII. 185. 
Колбнещуковыя. VIII, 185. 
Колбни. Ѵ Ш , 147. 

— илистые. VIII, 149. 
— пестрые. VIII, 151. 

Колосяяка. VIII. 165. 
Ко.1Ючепалыя. ѴІП, 408. 
Колючеперыя. VIII, 38. 
Колюшка малая. VIII, 171. 

— морская. VIII, 172. 
— трехиглая. VIII, 171. 

Колюшки. VIII, 171. 
Комути. VII, 273. 
Конекъ морской. VIII, 437. 
Конолофъземляной. VII, 89. 
Копьеголовъ водяной. VII , 

489. 
— гладкій. VII, 48G. 

Копьерылъ. VIII, 163, 
Копьерши. VIII , 163 
Корву. VIII . 192. 
Корііфеновыя. Ѵ Ш , 102. 
Корифены VIII, 103. 
Коріэ-негу. VII, 369. 
Коркодилъ VII. 62. 
Коропъ. ѴІІІ, 262. 
Короткоглавт, мозамбикскій. 

VII, 715. 
Короткохвостъ. VII, 169. 
Короткохвосты. VII, 169. 
Корчагь. ѴІІІ, 136. 
Корюха. VIII, 368. 
Корюшка. VIII, 368. 
Кособокія. VIII, 286. 
Еосоротъ зебровый. VIII . 241. 

— обыкновенный. VIII 240. 
Косороты. VIII, 240. 
Косоротыя. VIII, 286. 
Костеязычаыя. VIII, 388.. 
Костистыя. VIII, 38. 
Краитъ. VII, 364. 
Кранговыя. VIII, 95. 
Красавка. VIII, 282. 
Краснобородки. VIII, 57. 
Краснобородковыя. VIII, 

55. 
Красноперка. VIII, 277. 
Красноперки. VIII, 277. 
Кровососъ. VII, 56. 
Крокодилъ. VII, 62. 

— амернканскій. VII , 517. 
— болотный. VII, 543. 
— гребнистый. VII, 542 и 

525. 
— земной. VII, 123. 
~ псполинскій. VII , 525. 
— мадагаскарскій. VII, 

Крокодилъ нильскій. VII, 625 
— оринокскій VII, 617. 
— сіамскій VII, 525. 
— тупорылый. VII, 625. 
— узкорылый. VII, 515 
— черный. VII, 648. 

Крокодилы. VII, 605. 
— африканскіе. VII, 625. 
— настояш,іе. VII. 514. 
— черные. VII, 548 

Кроталъ нѣиой. ГЦ, 479. 
Кругло иерыя. VIII, 144. 

, Круглоперъ обыкновенный. 
VIII, 144. 

Круглоротыя. VII, 612. 
Крылатка красная. VIII, 

67. 
Крылатки VIII, 67. 
Кузовки. VIII, 443. 
Кузовокъ четырехрогій. VIII, 

444. 
Кувхіа. VIII, 271. 
Кумжа. VIII, 357. 

; Кунда. VIII, 408. 
1 Куппуръ. VII, 454. 

Куроѣдъ. VII, 318 
Куртовыя. VIII, 74. 
Кусака. VIII, 41. 

I Кускуча. Г Ш , 371. 
' Куфіи. VII, 494. 

Куфія зеленая. VII, 494. 
— Еопьеголовая VII, 600. 

Куша—молотокъ. VIII, 473. 
Куши. VIII, 473. 

Л. 
Лабарданъ. VIII, 220. 

' Лабарія; VII, 601. 
Лабиринтпвыя. VIII, 190. 
Лабирннтоглоточныя. VIII, і 

191. 
, Логардо VII, 128. | 

Ламприсъ. VIII, 105. ! 
і — лунный. VIII. 106. I 

Ланцетниковыя VIII, 620. 
Ланцетнакъ. VIII, 520. | 
Ластохвостъ синеполосатыЯ. і 

VII, 404. , 
Латикъ. VIII, 299. 
Лафитисъ. VII, 316. 

: Лахсзисъ VII, 479. 
Левіаѳанъ. ѴІІ, 627. 

і Легочвыя. VIII, 506. 
: Легуанъ ГП, 91. 

Ледшунъ. VII, 626. 
j Леняепиры. VIII, 283. 
' Летучка обыкновенная. VIII, 

142. 
Летучки. VIII, 142. 

; Лещи. VIII, 295 
• Лещъ. VIII, 295. 

Ликодъ. ѴІІІ, 218. 
Ликоды. ѴШ. 217. 
Лиманда VII I , 240. 
Лини. VIII, 284. 

Линь. VIII, 284. 
— золотистый. VIII, 284. 

Лисица морская. VIIГ, 478. 
Лисички. ѴіІІ, 139. 
Лихія. VIII, 100. 
Лобанъ. VIII, 168. 
Ложноногія. VII, 239. 
Лопатница. VIIL 491. 
Лопатоносъ. ѴІІІ, 459. 
Лососевый. ѴШ, 340 
Лососи. ѴШ, 342. 

— безчешуйные. ѴШ, 384. 
— голые. ѴПІ 384. 
— хоботные. VIII, 385. 

Лосось. ѴШ, 345. 
— Божій. ѴШ. 105. 
— дунайскій. ѴШ, 367. 
— красный. VIII, 340. 
— пестрый. VIII, 385. 
— хоботный. ѴІП, 385 

Лохъ. ѴІП, 345. 
— VIII, 232. 

Лоцманъ. ѴПІ, 98. 
Лоцманы. VIII, 98. 
Лубъ. VIII, 233. 
Луна-рыба. VIII, 448 
Лунатики. VII, 341. 
Лунатикъ вѣнценосный. VII 

342. 
Лунныя змѣи. VII, 341. 
Луноглазъ. ѴШ, 385. 
Лучъ солнца. VII. 349. 
Лѣсные рабм VII, 47. 
Лягарта. VII, 82. 
Лягва ѴШ, 131-

— рогатая. VII, 684 
— рыболовъ. ѴШ, 132. 

Лягвы рогатыя. ѴЦ, 683 
Лягушка антильская. VII, 

716 
— болотная. VII, 702. 
— веслоногая цейлонская. 
VII, 710. 

— зеленая. VII, 691. 
— лазающая сѣрая.ѴП,680 
— летающая борнеоская 

VII, 710. 
— летающая яванская.ѴІІ, 

710. 
— листовая сѣрая бразиль-
ская. VII, 716. 

— озерная. VII, 691 и 697. 
— остромордая. ѴП, 702. 
— проворная. VD, 704. 
— сѣрая. ѴП, 698 
— травяная. ѴП, 698. 
— шпорцевая гладкая. 
Ѵіі. 767. 

— я п о н с к и веслоногая. 
ѴП, 680. 

Лягушки веслоногія. VII, 
710 

— водяныя VII, 687. 
— глухія. VII, 683. 
— древеспыя VII, 710. 
— жабныя, VII, 754. 
— короткоголовыя.ѴІІ,714. 



Лягушки листовыя. VII, 
716. 

— васіоящія, VII, 684. 
— Новаго Свѣта VII, 716. 
— узкоршыя. VII, 713. 
— шпорцевня. VII, 76Ѳ. 

М. 
Могаръ. VII. 643. 
МаВпира. VIII, 283. 
Макрелещуки. ѴШ, 319. 
— настоя щія ѴШ, 821. 

Макрели. ѴШ, 109. 
— виіохвостыя. ѴШ, 100. 
— настоящія ѴШ, 108. 

Макрель золотая. ѴШ, 103. 
— конская ѴШ, 97. 
— обыкновенная. VIII, 109. 

Макроподъ. ѴШ. 194. 
Макроподы. VIII, 194. 
Маларматъ. ѴШ, 140, 
Маленькій левъ. VII, 179. 
Малоротыя. ѴШ, ВОЗ. 
Малявка ѴШ, 282. 
Малявка. ѴШ.аоз. 
Мараватіаму. ѴШ, 73. 
Маракка. VII, 474. 
Марена. ѴІП, 270. 
Марулка. VIII, 64. 
Марулкя. ѴШ, 64. 
Маслюкъ обыкновенный. • 

ѴШ, 159. 
Матамата. VII, 639. 
Махзиръ. ѴШ, 271. 
Мачете. VII, 322. 
Мелле—негу. VII, 869. 
МеЕгадннЪі ѴШ, 405. 
Мерланъ настоящій. ѴШ, 

226. 
Мерланы. ѴШ, 226. 
Мерлтза обыкновенная. ѴЕІ, 

228. 
Мерлузы. ѴШ, 228.. 
Меченосовын. ѴШ, 81. 
Меченосы ѴШ, 81 и 82. 
Мечъ-рыба. ѴШ, 83. 
Мнкснна слизистая. VIII, 

618. 
Миксиновыя. ѴШ, 618. 
Мнксины. ѴШ, 618. 
Минога морская. ѴПІ, 613. 

— ручьевая. VIII. 614. 
— рѣчная. ѴШ, 614. 

Миноги. ѴШ, 613. 
Миноговыя. ѴШ, 612. 
Мироиъ-усачи. ѴПІ, 270. 
Многозубыя. ѴШ, 459. 
Многоколючникъ. ѴІІГ, 49. 
Многоперыя. ѴШ, 459. 
Многогаипъ Шомбургковъ, 

ѴШ, 72. 
'Многошилы. ѴШ, 72. 
Могла—негу, VII, 369. 
Мойва. ѴШ, 369. 
Мокой. ѴШ, 466. 
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Молва ѴШ, 232. і 
Молотильщикъ. VIII, 478. 
Молохъ. VII, 72. 
Морскіе доги ѴІП, 484. 
Морскія жабы. VJII, 130. 
Морскія крысы. ѴШ, 506, 
Морскія пігѳоновыя. VII. 

11. 
Морской ангелъ. ѴШ, 487. 
Морской догъ. ѴШ, 484 
Морской котъ. VIII, 481. 
Морской песъ. VIII, 481. 
Морской чертъ. ѴШ, 131. 
Морской юнкерт.. ѴШ, 211. 
Муксунъ. VIII, 371. 
Муравьиные короля.VII,134 
Мурена. ѴШ, 431. 
Мурены. ѴІП, 433. 
Муррель. ѴШ, 188. 
МуГнаукъ. VII, ЗС8. 
Мышеѣдъ VIII, 276. 
Мѣдянка. VII, ПО. 
Мѣдянка. VII, 291. 
— жиропдскан. VII, 292. 

Мѣдянки. VII, 291. 
Мягкоперъ. VIII, 128. 
Мягкоперы. VIII, 128. 
Мягкоперыя ѴІІІ, 217. 

Н. 
Навага. VIII, 226. 
Нага. VII, 368. 
Назонъ. VIII, 95. 
Наи. VII, 368. 
Налямъ. VIII, 228. 

— морской. VIII, 232. 
Налимы. ѴІП, 228. 
— морскіе. ѴПІ, 232. 

Налла-намба. VII. 368. 
Нандовыя. ѴШ, 71. 
Нандъ морской. VIII, 71. 
Нанды морскіе. VIII, 71. 

— ирѣсноводные. VIII, 71. 
Нарара. VII, 650. 
Нахармъ. VIII, 271. 
Ная большая. VII, 392. 

— королевская. VII, 374. 
Нга-бье-ма. VIII, 192. 
Нга-при. VIII, 192. 
Неллетеспемъ. ѴТІ, 369. 
Нельма. VIII, 371. 
Неподвижногрудыя ѴІІ,682. 
Неполнопоавонковыя. VII, 

665. 
Неріусъ. ѴШ, 364. 
Несходнозубыя. ѴІГ, 10. 
Нокотницевыя. VIII, 480, 
Нокотницы. VIII, 481. 
Носачи. VIII, 62. 
Носачя, ѴНІ, 476. 
Носачъ. ѴІП, 52. 
Носунъ. VIII, 371. 
ІІо-у. VIII, 69. 
Нофу. VIII. 70. 
Ноху. VIII, 70. 
Нюхатель. VIII, 198. 
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О. 
Обманщикъ. VIII, 211. 
Овсянка. ѴНІ, 803. 
Овсянки. VIII, 303 
Окуневыя. VIII, 39. 
Ояупесіігъ. VIII, 384. 
Окуни. VIII, 39. 

— веретенообразные. VIII, 
47. 

— исполинскіе. VIII, 4Э. 
Окунь. VIII, 39. 
— морской. VIII, 48. 
— рифовый. ѴІП, 206. 

Ольшанка. VIII, 288. 
Ондара. VII, 196 
Она. VIII, 107. 
Орляки. VIII, 601. 
Орлякъ. VIII, 501, 
Орфа. VIII, 278. 
Осетровый. VIII. 452. 
Осетръ китайскій. VIII, 456. 

— меченосный. VIII, 459. 
— нѣмецкій. VIII, 463. 
— русскій. VIII, 453. 

Осетры. ѴПІ, 463. 
Остроголовка блестя щая.ѴІІ, 

353. 
— мѣдиая. VII, 353. 

Острорылъ австралійскій. 
VIII, 63. 

Острочелюстныя. VIII, 63. 
Открытопузырныя.ѴІІ .247. 
Ошибень бородатый. VIII, 

234. 
Ошибневыя. VIII, 234. 
Ошибни. VIII, 234. 

П. 
Иагръ красный. VIII, 62. 

— сере^истый. VIII, 62. 
Пагры, VIII, 62. 
Пакта-пула. ѴІГ, 364. 
Палеогаттерія. VII, 648. 
Палтусъ. ѴШ, 237. 

— алмазный. VIII, 243. 
— гладкій. VIII, 238. 
— зимнШ. VIII, 242. 
— обыкновенный. VIII,238. 

Палтусы VIII, 238. 
Пальга. VIII, 364, 
Палья. ѴПІ, 364. 
Пантодонъ. VIII, 386, 
Панцырняки. ѴІІІ, 140. 
Панцырники. VIII, 258. 
Панцырникъ бразильскій. 

VIII, 258. 
Панцырнощекія. VIII, 139. 
Парагуда. VII, 364, 
Парусники. VIII, 83. 
Парусникъ. VIII, 90. 
Пасаріосъ. VII, 81. 
Пауни-ери. VIII, 192. 
Пегазъ драконъ. ѴІІІ, 144, 
— копье, VIII, 144. 
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Пегазъ летаюіцііі. VIII, 144. 
— илавѵнт.. VJII, 144. 

Пегазы. Ѵ І І І , 143. 
ІІеддапода. VII. 249. 
Пеломедузы. VII, 630. 
Пеламида двудвѣтная. VII, 

403. 
Пела.мііды. VII, 4гі2 
Первобытныя. VIII, 450. 
Перевозчикъ. VII, 81. 
ІІередпеЛороздчатыя. VII, 

356. 
Пескари. VIII, 272, 
Пескорои. VII, 169. 
Пескорои. V m , 234. 
Пескорой копьевидный. VIII, 

234. 
— Товіевт,. VIII, 234. 

ИескороПки. VIII. 616. 
Пескарь. VIII. 272. 

— звѣздочетъ. VIII, 274. 
Пеструшка. VIII, 301. 
Пеструшка. VIII, 354. 
Пестрявъ. ѴПІ, 72. 
Пестрякъ. VIII, 858. 
Песчаики. VIII, 234 
Петіа. ѴШ, 271. 
Печкуръ. VIII, 134. 
Пикша. VIII, 225. 
Пикшуй. v m , 225 
Пила-рыба. VIII, 490. 
Пплозубы. VIII, 312. 
Пилоносовыя. VIII, 490 
Пітлоносъ японскііі. VIII. 

490. 
Пипогоръ. VIII, 144. 
Пина. VII. 767. 
— сурпнамская. VII, 767. 

Пігповыя. VII, 767. 
Ппрая. VIII, 312. 
Пптоновыя. VII, 248. 
ІІитойъгіероглифовый. VII, 

257. 
— ромбііческіП VII, 264. 
— сѣтчатый. VII, 251. 
— тигровый. ѴИ, 249. 
— южпо-афргіканскій. VII, 
256 

Питовы настоятіе. VII, 249. 
— ромбическіе. VII, 264. 

Плезіозавры. VII, 10. 
Плетевидка древесная. VII, 

353. 
— зеленая Vll, 352-
— повязковая. VII, 353. 
— темная. VII. 352. 

Плоскозубыя. VII, 10. 
Плоскотѣлыя. ѴПІ, 237. 
Плоскохвостъ. VII, 401. 
Плоскуша малая. ѴШ, 239. 

— настояп;ая. ѴШ, 239. 
Плотва. ѴШ, 274. 

— дунаПская. ѴШ, 275. 
Плотица. ѴШ, 274. 
Плотояднозубыя. VII, 10. 
Плѣшанъ черный. ѴІП, 409. 
Плѣшапы. ѴПІ, 409. 
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Повмтухаобыкновенная. ѴІІ, 
762. 

Повитухи. VII, 762. 
Подвижпогрудыя VII, 715. 
Подвижпоротъ. VIII, 211. 
Подвязка. ѴШ, 92. 
Подлещикъ. VIII, 235. 
Подошвы. ѴПІ, 2 4 0 . 
Подсудакъ. ѴІП, 45. 
Подуста. ѴШ, 287 
Подусты. Ѵ1П. 287 
Ползупы. ѴШ, 191. 
Полозъ ѴП, 223. 

— турепкій. VII, 267. 
Полозы. VII, 206. 
Полумакрели. ѴШ, 107. 
Полурыбица, v m . 239. 
иомиплус-ь. ѴПІ, 97. 
Поиеречноротыя ѴПІ, 465. 
Попугай-рыба. ѴШ, 21». 
Попъ. ѴШ, 134. 
Поясокъ ѴШ, 92 
Поясохвортъ сѣрый. VII, 104. 
ІІоясохвосты. VII, 103. 
Пояси. ѴШ, 92. 
Пражна-дракои'ь. ѴШ, 126. 

— змѣиная. ѴШ, 127. 
Пражны ѴШ. 126. 
Праке. ѴШ, 412. 
Преньядилласъ. ѴПІ, 255. 
Пресмыкающіяся. VII, 1. 

— чешуйчатыя. VII, 32. 
Прилипало. ѴШ, 122. 
— лоцманъ. ѴШ. 123. 
— малый. ѴШ, 123. 

Присоска. ГШ, 186 
Протеи. VII, 820 
Протей. VII, 820. 
— амерпкапскій. VII, 824. 

Протейвыя. VII. 820 
Ирыгунъ илистый УШ, 149. 
Прямувы. ѴШ, 95 
Псепъ гѵалскій. УПІ, 108. 
Псены:. VIII, 107. 
Птицеиогія. VII, 11. 
Пугало. VII, 782. 
Пукасъ. ѴШ. 288. 
Пуссунгъ. УШ, 408. 
Пучкожаберпыя. УШ, 434. 

Р. 
Раашъ. УШ, 256. 
Радужникъ. УШ, 2І1 
Рааночешѵйчатыя. УШ, 153. 
Рамадо. УШ, 168. 
Рашилп. УШ, 488. 
Рапшля обыкновенная. ѴШ, 

488. 
Ремень-рыба. УШ, 204. 
Рислинги. VIII, 281. 
Рііслингъ. УШ, 281. 
Рогачи. УП, 450. 
Рогатка. ѴШ, 171. 
— Бойя. УИ, 720. 
— пестрая. УП, 722. 

Рогатки. УП, 720. 
Рогозубы. ѴШ, 511 
Рогощуки. УШ, 319. 
Рохли. УШ, 491 
Рохля. УШ, 491. 
Рукоперыя. УШ, 130. 
Рулица обыкновенная. ѴІГ, 

82. 
Рыба бѣлая, УШ, 374. 

' — донная, УШ, 188 
— земляная. ѵШ, 188, 
— внаменщикъ. УШ, 61. 
— каймановая. ѴШ, 461. 
— караибская. УШ, 314. 
— клинковая. УШ. 159. 
— королевская. УШ, 505. 
— св. Мартына. У1ІІ, 101. 
- - св, Петра. УШ, 101. 
— телескопъ. УШ, 270. 
— Товіева. УШ, 234. 
— Христова. УШ, 101. 
— четырехглазая. УШ, 316. 

Рыбецъ. ѴШ, 296. 
Рыбка золотая. ѴШ, 270. 

— ложно-золотая. УШ, 280 
— ножевая. УШ, 522 
— райская. УШ. 194. 
— серебряная. УШ, 339 

Рыбы. УШ, 1. 
бекасовыя. УШ. 184. 

— волосохвостыя. УШ,91. 
— галаксовыя. УШ. 338. 

• — двойноглазыя. УШ. 316. 
— драконовыя. ѴШ, 124. 
— дрожащія. УШ. 409. 
— дудкорылыя. УШ, 183 
— карапбскія, ѴШ, 312. 
— кливковыя. УШ, 159. 
— колюченосныя. ѴШ, 93. 
— колюшковыя УШ, 171. 
— майскія, УШ, 403. 
— носороговыя. Ѵ1П, 94. 
— попугаи. УШ. 213. 
— рифовыя. УШ. 208. 
— свѣтящіяся. УШ, 259. 
— складчатогрудыя. УШ, 
339. 

— тресковыя безусыя. УШ, 
226. 

Рявецъ ѴШ, 136. 
Рявцы. ѴШ. 134. 
Ряпушка. ѴП1. 380. 

С. 
Сабля ница. VIII, 304. 
Саблянка. VIII, 83. 
Сазанъ. VIII, 262, 
Сайда. VIII. 227. 
Салакушка. VIII, 401. 
Саламандра. VII, 776. 

— альпійская. VII. 781. 
— огненная. VII, 777. 
— очковая. VII, 801. 

Саламандры. VII, 775 
— настояшія, VII. 776 



Сала}іандрыочковыя.ѴІІ,800 
— рыбооЛразпыя. VII, 811. 

Cairaroft, VII, 174. 
Саломііентеръ. VII, 128. 
Санкніі. VII, 864. 
Саншо-уво. VII, 812. 
Сапа. VIII, 297. 
Сапа. VIII, 298. 
Саппнка. VIII, 298. 
Сарарутъ. VII, 174. 
Сарги. ѴШ, СО 
Саргъ кольчатмй. ѴШ, 60. 
Сардпнка ѴШ, 404. 
Сверташва коралловая. VII, 

283. 
Сверташкн. VII, 283. 
Свистулька. ѴІІІ, 183. 
Свистунъ болотн н й. VII, 724. 

— глазастый. VII, 722 
— усатый. VII. 723. 

Свистуны. VII, 722. 
— цѣпкіе. VII, 723. 

Севрюга. VIII, 454. 
Секретъ. ѴІІТ, 45. 
Селедка. ѴШ. 390 
— астраханская. VIII, 401. 
— переяславская ѴШ, 380. 

Селедки японскія. ѴШ, 407. 
Сельдевыя. ѴШ, 389. 
Сельди. ѴШ, 390, 
Сельдь. ѴІЫ, 390. 

— рѣчн я. ѴШ, 401. 
Сельдяной король. ѴШ, 101. 
Семга. ѴШ, 345. 
Сенку-негу. VII, 869. 
Сенналь ѴШ, 192 
Сепсъ. VII, 174. 

— тре.хиалый. ѴП 175 
Сепсы. VII. 174. 
Серранъ росписноП. ѴШ, 48. 
Серравы ѴШ, 48. 
Сиги. ѴШ, 370. 
Снгъ западный. ѴШ, 375. 

— довный. ѴІІІ, 378. 
— лудога. ѴШ, 375. 
— морской ѴПІ. 381. 
— .прсочнпкъ. ѴПІ, 379. 
— рѣчной. ѴШ. 377. 

Синецъ ѴШ. l'98. 
Синьга. ѴШ, 298. 
Сивявка. ѴШ, 282. 
Синявка. ѴШ, 301. 
Сирева. VII, 826. 
Сирены. VII, 828. 
Сирокъ. ѴШ, 871. 
Скалбзубовыя. VIII, 444. 
Скаро. VIII. 216. 
Сварусы. VIII, 213. 
Скатъ гладкій. VIII, 495. 

— рогатый. ѴІІІ, 503. 
— шппоносъ. VIII, 495. 

Скатн. ѴШ, 490. 
— крылатые. VIII, 502. 
— настояздіе. VIII, 494. 

Скорпена малая. VIII, 66 
Скорпеновыя. VIII, 64. 
Скорпевы. VIII, 65. 

А Л Ф А В И Т И Ы Г І У К А З А Т Е Л Ь . 

Скрытожабериикъ. VII, 811. 
— аллеганскій. VII, 817. 
— япоискій. VII, 810. 

Слизеглавъ новозелондскій. 
VIII, 74. 

Слизеглавы. VIII, 73. 
Слизистыя. VIII. 154. 
Слизііевыя VIII, 152. 
Слизъ. VIII, 157. 

— красный. VIII, 157. 
Слѣпунъ червячный. ѴІІ,23б. 
Слѣпуны. VII, 235. 
Снѣтокъ. VIII, 869. 
Сола. VIII, 240. 
Солдатъ. ѴШ, 283. 
Солнечникъпятнобокій.ѴІП, 

101. 
Соль. VIII, 240. 
Сомовыя. Ѵ І І І , 249. 
Сомъ американскій. ѴІИ,254. 

— вулканическіП. ѴПІ,265. 
— иглистый. VIII, 255. 
— обыкновенный. VIII,250. 
— угорь. VIII, 252. 
— элрктрическій. VIII, 256. 

Сомы. ѴШ,250. 
— зубастые. VIII, 253. 
— иглистые. VIII 255 
— панцырные. ѴІП. 258 
— угри ѴіП, 252. 

Сопліа ѴШ, 240. 
Сосъ каменный VIII, 310. 
Спаровыя. VIII. 58, 
Сиары VIII. 59 
Спивороги. VIII, 442. 
Спинорогъ европейскій.ѴШ, , 

442. 
— индійскій. VIII, 442. 

Сростноглоточныя. VIII,206. | 
Сростнопсрыя. VIII, 144. I 
Ставрида. VIII, 95. : 
Стелліонъ. VII, 62. 
Стелліоны. VII. 39 
Стерлядь VIII, 453. 
Судакь. VIII, 45 

— морской. VIII, 42. 
Сукуріуба. VII, 273 
Султанка VIII, 57. 
Сункерхоръ. VII, 392. 
Сурукуку. VII, 479. 
Суэла. VIII, 240 . 
Сфнрена щѵка. VIII, 163 
Сфирены. VIII, 163. 
Сцинки. VII, 172. 
— гигавтскіе. VII, 168. 

Сцпнковыя. VII, 167. 
Сцинкъ аптечный. ѴІТ. 172 

— гигантскій. ѴИ. 168. 
Сціена-воронт.. VIII, 81. 

— орелъ. VIII, 80. 
Сырть. VIII, 296. 

— озерной VIII, 297. 
Сѣкуша. VIII, 310. 

Т. 
Таймень. VIII, 357. 
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Тапаяксія. VII. 98. 
Тараптомена. VII, 801. 
Твердокожія. VIII. 442. 
Твеі>дочелюстпыя. ѴИІ.441. 
Твсрдочешуйішя. VIII, 450. 

— хряпіевыя. VIII, 451. 
Тебарере. VUI, 74. 
Тевты. ѴШ 72. 
Тейю. VII, 128. 
Тембладор-ь. VIII, 412 
Тесьмина розовая. ѴШ, 152. 
Тесьминныя. Ѵ1ІГ. 152. 
Тесьмины. ѴШ, 152. 
Тикъ-полопча. VII, 442. 
Тилигугу. VII, 168. 

— сѣверо • афрпканскій. 
VII, 169. 

— южво-европейскій. VII, 
169 

Тимзахъ VII. 627. 
Токъ. VII, 62. 
Толя-хини. VII, 114. 
Товкотѣлъ красный. ѴШ, 

152. 
Топырщики. VIII 132. 
Топырщикѵпетопырь. VIII, 

132. 
Торца. ѴШ, 858. 
Торскъ. VIII, 220. 
Треска. ѴШ, 220 

— луска. ѴІП, 225. 
— малая. ѴШ, 225. 
— обыкновенная ѴПІ, 220. 

Тресковидвыя ѴШ, 217. 
Тресковыя. ѴШ, 220. 
Тригла ласточка. ѴПІ, 137, 
— сѣрая. ѴІП, 137. 

Триглы. ѴШ, 137. 
Тритонъамерияанскій. ѴІ.т 

795. 
— горный. VII, 785. 
— гребнистый. VII, 785. 
— иглистый. VII, 798 
— мраморный. VII, 796. 
— перепоичатоногій VII, 
787. 

— полосатый VII, 786. 
— Труессара. VII, 798. 

Тритоаы. ѴП. 783. 
— Блазіуса. VI I , 798. 

Тріониксовыя. VI I , 643. 
Тр іониксъ . V I I , 646. 

— африканскій V I I . 645. 
— гангскій. VII, 644. 
— злой. VII, 646 

Трубкоротъ синеперый VIII, 
435. 

Трубкоротовыя. VIII, 434. 
Трубкосердцевыя. VIII, 520. 
Трубчатозубыя. VII, 287. 
Трубчітопозвонковыя. VII , 

665. 
Тряпичники. VIII, 4.Я9. 
Тряпичпикъ. Г Ш , 440. 
Туатера. VII, 650. 
Тунецъ. VIII. 111. 
Тунцовыя. VIII, 120. 

и 
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Тунцы. ѴШ, П1. 
Туяучка. VIII, 369. 
Тшинта-негу. VII, 368. 

У. 
Углошішы. VIII, 162. 
Уголыцикъ. VIII, 227. 
Угорь короткохвостый ин-

ДІЙСКІП. ѴІІІ, 420. 
— ломкій. VIII, 430. 
— морской. VIII, 429. 
— рѣчной. VIII, 421. 
— электрііческій. VIII, 412. 

Угревыя. VIII, 421. 
Угри короткохвостые. VIII, 

420. 
— ломкіе. VIII, 430. 
— морскіе. VIII, 428 
~ рѣчаые. VIII, 422. 

Удавовыя. VII, 266. 
Удавы. VII, 268. 
— водяные. VII, 273. 
— глалкогубые VII, 281. 
— узкобрюхіе. VII, 279. 

Удавъ обыкновенный. VII, 
268. 

— собаяьегодовый. VII,279. 
— стройный. VII, 281. 

Ужакъ. ѴИ, 324. 
Ужи. VII, 287. 
— большеглазые. VII, 302. 
— водные. VII, 323. 
— голые. VIII, 412. 
— древесные. VII, 322 
— злые. VII, 297. 
— карликовые. VII, 289, 
— лазающіе. VII, 305. 
— ложные. VII, 341. 
— ложные водные. VII, 
355. 

— лѣсные. VII, 820. 
— остромордые. VII, 319. 
— ямкочешуйные. VII, 347. 

Ужъ гадюковый. VII, 336. 
— горный. VII, 289. 
— желтозеленый. VII, 297. 
— клѣтчатый. VII, 332. 
— лазающій. VII, 306. 
— леопардовый. VII, 314. 
— лѣстннчпыА. VII , 319. 
— обыкновенный. VII. 324. 
- - пантеровый ѴП, 303. 
— аестрый. VII, 325. 
— подковчатыГі. VII, 301. 
— прыгающій. VII, 298. 
— пятніістобрюхіЙ.ѴІІ,297. 
— слизистый, VII, 300. 
— темный. VII, 325. 
— удавовидный. VII, 355. 
— черный. VII, 304. 
— четырехпо-юсный. VII, 
315. 

— Эскулаповъ. VII, 308. 
— ящеричвый. VII, 347. 

Уки. VII, 757. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У Е Л З А Т Е Л Ь , 

Уклеііка. VIII, 301. 
— озерная. VIII, 303. 

Уклейки. VIII, 300 
Уколъугревидный. VII, 819 
Уколы. VII, 7k3. 
Уларсава. VII, 251. 
Уларъ Бедудакь. VII, 486. 
Уларъ буронгъ. VII, 345. 
Уларъ Доада. VII, 486 
Уларъ Тауна. VII, 486. 
Улэчанъ. VIII, Е69. 
Умбра. VIII, 318. 
Умбрица. VIII. 77. 
Умбрицевыя. М П , 75. 
Умбра. VIII, 318. 
Ундн-колли VIII, 192 
Усачи. VIII, 270. 
Усачъ крапчатый. VIII, 270. 

— тибрскій. VIII, 271. 

Ф. 
Фахакъ. VIII, 446. 
Фи. VII, 451. 
Финта. VIII, 403. 
Флетанъ большой. VIII, 237. 
Флетаны. VIII, 237. 
Фордонія. VII, 356. 
Форели. VIII, 338 и 344. 

— золотыя. VIII, 359. 
— исполинскія. VIII. 844. 
— лососевыя. VIII, 344. 
— лососьи. VIII, 359. 
— лѣсныя. ѴШ, 359. 

Форель. VIII, 358. 
— зобастая. VIII, 380. 
— песочная VIII, 378. 

Фринодефалъ Радде. VII, 18І 
— ушастый. ѴІГ, 20. 

Фринодефалы VII, 16. 
Фуріи. VII, 398. 
Фурія короткая. VII, 898. 

X . 
Халавн. VIII, 492, 
Халибутъ, VIII. 237 
Халисъ. VII, 484. 
Халцида. VII, 174. 
Халцида степная. АЧІ, 169. 
Халцііды. VII, 174. 
Хамелеоновыя. VII, 177. 
Хамелеоны. VII, 177. 

— собственно VII, 180. 
Хамелеонъ. ѴП, 84. 

карликовый. VII. 180, 
— обыкновенный. VII, 180. 

Хараципиды. VIII, 16. 
Харацнновыя. VIII, 312. 
Харіалъ. VII. 512, 
Харіусъ. VIII, 371. 

— обыкновенный. VIII, 382. 
Харіусъ. VIII, 382. 
Хохалча. VIII. 139. 
Хвостоколъ, VIII, 501. 

Хвостоколы. VIII, 500. 
Химеры. VIII, 504. 
Хиротъ. VII, 134. 
Хироты, VII, 133. 
Хирурги. ѴІИ, 93, 
Хирурп. VIII, 93, 
Хира VIII, 154. 
Хиръ шестигранный, VIII, 

154 
Хоыечъ VII, 172. 
Хохлатоголовыя. VIII, 201. 
Хохлачъ. ѴШ, 201. 
Хромида Тристрамова. VIII, 

216. 
Хромиды. VIII, 216, 
Хрящеперыя. VIII, 463. 

ц . 
Церберъ. VII, 356 
Пиклура иглистая, VII, 95. 
Циклура. VII, 95. 
Ціінгель, V m , 48, 
Циникса зубчатая. VII, 599. 
Циникса. VII, 599. 
Циррптъдлішнопалый. VIII, 

64. 
— пятнистый. VIII, 64. 

Цирротовая. ѴШ, 64. 
Цумбихя. VII, 81. 
Цѣльнопозвонковыя. VII, 

665. 

Цѣпкоііалыя. VII, 41. 

Ч. 
Чебакъ, VIII, 295, 
Червеязычиыя. VII, 177. 
Червяга кольчатая, VII, 831. 

— настоящая. VII, 831 
— цейлонская. VII, 830 и 
833. 

Червяги. VII, 830. 
кольчатая. VII, 831. 

— настоящія. VII, 831. 
— слѣиыя. VII, 832. 

Черепаха абингдонская. VII, 
613. 

— большеголовая. VII, 582. 
— Го|ісфильдова, VII, 616. 
— греческая, VII, 613. 
— грифовая. ѴІІ, 576. 
— змѣиношейиая VII, 641. 
— испанская. VII, 587. 
— каймановая. ѴІІ, 575 
— каролинская. VII, 694. 
— каспійская VII, 587. 
— кожистая. VII, 573. 
— кусающаяся. ѴП, &75. 
— лѣсная. VII, 587. 

мавританская. VII, 616. 
— морская зеленая. VII, 
619. 

— мускусная. VII, 670. 
— пенсильванская. VII, 580, 



Черепаха пирамидальная. 

— слоноиая. VII, 610. 
— твердотитная. ѴП, 694. 

Черрпахіі. VII, 564. 
— 6ах)іомчатая. VII, 638. 
— бокошейныя. VII, 629. 
— болотная росппсная. VII, 
585. 

— Сюльшегсловая. VII, 682. 
—- выпуклая. ѴІІ, 683. 
— грнфовыя. VII, 577. 
— губастыя. VII, 638. 
— аамыкающіяся. VII, Б80. 
— каймановыя. VII, 675. 
— кожистыя. VII, 672. 
— морскія. VII, 618. 
— морскія обыкиовенныя 
VII, 619. 

— мягкія. VII, 643. 
— ваптоящія. VII, 675. 
— іірѣсяоводныя. VII, 686. 
— скрытноголовня. VII, 
575. 

— сухопутныя. ѴП, 697. 
— сухопутвыя собственно 
ѴП, 601. 

— щитковыя. VII, 675. 
— щіітоногія. ѴП, 632. 

Черехъ. ѴШ, 300. 
Черноглазикъ. VII, 337. 
Чеспочница. VII. 75>. 

— остропогая. ѴП, 756. 
Чесночницы. ѴП, 754 
Чехоніг. ѴШ, 304. 
Чехонь. ѴПІ, 304. 
Чешка. ѴШ, 80L 
Чешуеноги. ѴП, 51. 
Ченіуеногъ. VII. 51. 
Чешуеаерыя. ѴШ, 50. 
Чепітйчатніікъ амазонсЕІй. 

ѴШ, 511. 
— африкапскііі. ѴШ, 507. 

Чопъ. ѴШ, 48. 

Ш. 
ПІабля. VLII. 304. 
Шабутиі ѴП; 602 
Шакаръ. VfF, 560 
Шанъ. Ѵ111, 158. 

А Л Ф * . В И Т В Ы ( І У К А З А Т Е Л Ь . 

ІІІарака. ѴГІ, 501. 
Шармутъ. ѴШ, 252. 
Шемая. ѴШ, 303. 
ЛІересперъ. ѴШ, 300. 
ПІііаоглавъ Герцогъ. ѴШ, 

52. 
— Кесарь. ѴШ, 53 

Шішоглавы. ѴШ, 52. 
Шилохвость. ѴП, 399. 
— афрпкаискій. VII, 68. 
— индійскій. ѴП, 70. 

Шиаохвосты. VU, 68. 
Шішъ. ѴШ, 453. 

— бѣлужій. ѴШ, 453. 
— осетровый ѴІІГ, 453. 
— севрюжій ѴШ, 453. 
— стерляжій. ѴШ, 453. 

ІІІокар/к ѴП, 322. 
Шпроты. ѴШ, 402. 
Штокфитъ. ѴШ, 220. 
Шетігновубт. коралловый. 

ѴШ, 51. 

щ 
Щетинозубъполосатый. VIII, 

51. 
Щетинозубъ пятнистый. ѴШ, 

51. 
Щетинозубы. ѴШ, 50. 
ІЦетиноспинныя ѴШ, 153. 
Щитобрюхи. ѴШ, 186. 
Щііиовка. ѴШ, 310. 
ІЦйтомордникъ Ѵіі, 484. 
Щитомордникъ азіатскій. 

ѴЯ, 484 
Щитохвостка большая. ѴП 

285. 
Щіітохвосты. ѴП, 285, 
Щука. ѴШ, 333. 
Щука стрѣловидпая. ѴШ, 

163. 
Щуки ѴШ, 332. 

— костнстыя ѴШ, 461. 
Щукоглавъ. УШ, 200. 
Щукоголовыя. ѴЛ, 200. 

э. 
Эмнда европейская. ѴП, 589. 
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Эмиды ѴП. 588. 
Эфа. ѴП, 454. 

Я. 
Ядозубовыя. VII, 114. 
Ліозубъ. ѴП, 114. 
Ядозубы. ѴП, 114. 
Язи. ѴШ, 278. 
Лзычекъ ѴШ, 240. 
Язычныя. VII, 6Й. 
Язь ѴШ, 278. 

— золотой. VIII, 280. 
Ящерица алжирская. ѴП, 

162. 
— глазковая. УП, 145. 
— горная. ѴП, 155. 
— гребнеііалая обыкновен-
ная ѴП, 165. 

— далматская. ѴП, 144. 
— жабовидная. ѴЦ, 98. 
— зеленая. УіІ, 148 
— морская. VU, 85. 
— обыкновенная. ѴП, 153. 
— обыкновенная. VII, 32. 
— парусная. ѴП, 67. 
— плащепосная ѴП, 65. 
— прыткая. ѴП, 153. 
- стѣпная. VII, 158. 

Ящерицы. ѴП, 32. 
— австраліГіскія. ѴП, 51. 
— высоконогія. ѴП, 83. 
— гребпецалыя. УН, 165. 
— жабовидныя. ѴЯ, 98 
— жабоголовыя. УІІ, 101. 
— летающія. УЦ, 10. 
— лорскія пиѳоновыя. УП>, 

11 
— настоящая. УІІ, 145. 
— ночвыл. УП, 89. 
— иарусныя. УП, 66, 
— иесчаиыя. ѴП, 162. 
— поясныя. УП, 103. 
— прѳдохраняющія. УП, 

— тейю. УП, 128. 
— таврическія. УП, 139. 
— цѣпкопалыя. У и, 89. 

Яшерогаяы. УП, 048. 
Ящерощука УШ, 321. 
Ящеры панцервые. УП, 50.'\ 

А . 

Aal. VIII, 421. 
Aalmutter. VIII, . 160 
Aalscblangfische. VIII, 234. 
Aalwels. VIII, 252 
Aalmolch. VII, 819. 
Abgottschlange VII, 257. 
Abgottschlange. VII, 268. 

Ablabes quadrilineatus VII, 
314. 

Able aux yeux rouges. VIII, 
277. 

— caspienne VIII, 275. 
- du Danube. VllI, 275. 

Ablepharus. VII, 171. 
- bitaibeli. VII 171. 
— pannonicus Vll, 171. 

Ablette commune. VIII, 301 
— tachet6e. VIII, 301. 

Abramis. VIII, 295. 
— alburnus. VIII, 301. 
— argyreus. VII), 295. 
— aspms. VIII, 300. 
— bailerus VIlI, 298. 
— bipunctatus. VIII, 301. 
— bjoerkna. VIII, 299. 
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Abramis blicca. VIII, 299. 
— brama. VIII, 295. 
— clavetza. VIII, 297. 
— cultratus VIII, 804. 
— elongatus. VIIl, 297. 
— gehini. VII I, 295. 
— melanops. VllL 297. 
— microlepidotus. VlII, 295. 
— sapa. VIII, 2Э7. 
— schreibersii VIII, 297. 
— vetula. VIII, 295. 
— vimba. VIII, 290. 
— wiraba. VIII, 296 

Abranchus allegbaniensis. 
VII, 817. 

Acanthias. VIII, 484. 
— americanus. VIII, 484. 
— sucklii. VIII, 484. 
— vulgaris. VIII, 484. 

Acanthoclinidae. VIII, 162. 
Acanthoclinus littoreus. VIIF, 

162. 
Acanthocottus scorpius. VIII, 

136 
Acanthodactylus, VII, 165. 
— .belli. VII, 165. 
— lineoraarulatus. VII, 165. 
— velox VII 165. 
— vnlgaris. VII, 165. 

Acanthophis. VII, 399. 
— antarcticus. VII, 899. 
— browni. VII, 399. 
— cerastinus. VLL, 399. 
— tortor. VII, 395. 

Acanthopsis fossilis. VIII, 307. 
— taenia. VIII, 310. 

Acanthopterygii. VIII, 38. 
Acanthopus boddaertii. VIII, 

52 
Acanthosoma carinatum. 

VIII, 448. 
Acanthostracionquadricornis. 

VIII, 444. 
Acanthunis. VIII, 93. 

~ chirurgicus VIII, 93. 
— nigricans. VIII, 93. 
— phlebotomus. ѴПІ, 93. 

^cerma. VIII, 44 
— cernua. VllI , 44. 
— schraetser. VIII, 44. 
~ schraetzer. VIlI, 44. 
— schraitser. VIII, 44 
— vulgaris. VIII, 44. 

Acipenser. ѴІІІ^453. 
— beluga. VIII, 455. 
— douensis. VlIl , 454. 
— gmelini. VIII, 453. 
— gftldenstaedti. VIII, 453. 
— belops. VIII, 454. 
— hosptos. VIII, 453. 
— huso. VIII, 455. 
— hamensis. VIII, 453. 
— latilostris. VIII, 453. 
— lecontei . VI I I , 453. 
— lichtensteinii. VIII, 453. 
— ratzeburgii. VIII, 454. 
— Yuthenus. VIII, 453. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У Е Л З А Т Е Л Ь , 

Acipenser schypa. VIII, 453. 
— sterieta. VIII, 453. 
— oxyrhvnchus. VIII, 453. 
— sinensis VIII, 45K, 
— stellatus. VIII, 454. 
— sturio. VIII, 453. 
— thompsonii. VIII, 453. 
— verus. ѴІИ, 453. 
— уагеШ. VIII, 453. 

Acipenseridae. VIII, 452. 
Acns. VII, 740. 

— acheta. VII, 74K 
— gryllus VII, 741. 
— gryllus var. crepitans. 
VII 741. 

Acrochorde de java. VII, 339. 
Acrochordinae. VII, 287 ii 338. 
Acrochordus VII, 338 

— javanicus. VII, 3W. 
Acronuridae VIII, 93. 
Acronurus fuscus. VIII, 93. 
Adder. VII, 127. 
Adeniophis. VII, 3(52. 
— intestinalis. VII,362 . 

Adlerfisch. VIII, 80. . 
Adlerroche. VIII, 501. 
Adlerrocben. VIII, 501. 
Adonis pavoninns. VIII, 157. 
Adonis pholis. VIII, 158. 
Aediniophis nigrotaeniatus. 

VII, 362. 
A^y^)tische Brillenschlange. 

Aehrenfisch. VIII, 165. 
Aebrenfische. VIII, 165. 
Aescbe. VIII, 882. 
Aeschen. VIII, 382. 
Aeskulapscblange. VII, 80S. 
Aga. VII, 737. 
Agama. VII, 57. 
— armata. VII, 61. 
— colonorum. VII, 58. 
— cordilea. VII, 62. 
— comuta. VII. 98. 
— iafralineata. VLL, 61. 
— mutabilis. VII, 60 
— nigrofasciata. VII, 60. 
— occipitalis VII, 58. 
— pallida. VII. 60. 
— picta. VII, 83. 
— picticauda. VII, 58. 
— sanguinolenta. VII, 18. 
— sebae. VII, 62. 
— stellio. VII, 62. 
— taraguira. VII, 82. 
— tiedemanni. Vll , 56. 
— tuberculata. VII, 82. 
— versicolor. ѴП, 56. 
— vultuosa. VII, 56. 

Agame к collier. ѴП, 82. 
— d'Egypte. VII, 60. 
— des colons. VII, 58. 
— herrissё. VII, 66. 
— отЬгё. VII, 83. 
— tonue. VII, 61 

Agamitlae. VII, 52. 
Aglossa. VII, 682 It 765 

Aglypha VII, 287. 
Agonus. VIII, 139. 

— cataphractus. VIII, 189. 
Ahaetulla belli. VII, 322. 
Aiguillat. VIII, 484. 
Ailurophis vivax. VII, 343 
Ala longa. VIII, 120. 
Aland. VIII, 278. 
Alausa vulgaris. VIII, 402. 
— finta. VIII, 403. 
- - pilcbardus. VIII, 404. 

Albule. VIII, 880. 
Alburnus. VIII. 300. 
— albumus VIII, 301. 
— bipunctatus. VIII, 301. 
— I reviceps VIII, 301. 
— clupeoides VIII, 303. 
— falraei. VIII, 301. 
— fasciatus. VIII, 801. 
— lucidus. VIII, 801 
— mento. VIII, 803. 
— mentoides. VIII, 803. 

Alecto courte. VII, 899. 
— curta. VII, 398. 

Aledon capensis VIII, 4^8. 
— storen VIII. 448. 

Alepocepbalidae. VIII, 409. 
Alepocepbalus niger. V L I I , 

409. 
Algira algira. VII. 162. 

— barbarica VII, 162, 
Algiroides, VII, 164. 
Alligator. VII, 549. 

— cbiapasius. VII, 661. 
— cuvleri. VII, 552. 
— cyanocejjbalus. VII, 560. 
— latirostris VII, 564. 
— lusius. VII. 552. 
— missisipiensis. VII, 552. 
— niger VII, 557. 
— sinensis. VII, 550. 

AlHgatorschildkrOten VII, 
575. 

Alopecias. VIII. 478. 
— vulpes. VIII, 478. 

Alosa communis. VIII, 402. 
— tinta. VIII, 403. 
— menhaden. VIII, 405. 
— pontica. VIII, 402. 
— sadina. VIII, 405. 
— vulgaris. VIII, 402 

Alose. VIII, 402. 
— d'Amferique. VIII, 4(» 

Alpensalamander. VII, 781. 
Altweiberfiscb. VIII, 442. 
Alytes. VII, 762. 
— obstetricans. VII, 762. 

Amblistomatinae. VII, 809. 
Amblycephalidae. VII, 409. 
Amblyopsis spelaeus. VIII, 

818. 
Amblyrhynchus ater VII, 85. 

— cristatus. VII 85. 
— demarlei. VII, 89. 
— suberistatns. VII, 89. 

Amblystoma. VII, 810. 
— californiense. VII 810. 



Ainblystoma maculatum. VII, 
. 810. 

— mavortium. VII, 810. 
— mexicanum VII, 810. 
— obscuram VII, t lO. 
— punctatum VII, 810. 
— tigrinum VII, 810. 
— weissmanni. VII, 810. 

Ameiva. VII, 131. 
— dorsalis. ѴІГ, 132 
— lateristriga. VII, 131. 
— surinamensis. VII . 131. 
— vulgaris. VII, 131. 

Amia calva. VIII. 462. 
Araie chauve. VIII, 462. 
Amiidae. ѴПІ, 462. 
Amiodei. VIII, 462. 
Ammocoetus branchialis. 

VIII, 614. 
Ammocoetus branchialis. 

VIII, 616. 
Ammodytes. VIII, 234. 
— aliciens. V I I I , 234. 
— lancea. VIII , 23i. 
— lanceolatus. VIII, 234. 
— tobianus VIII. 234. 

Amphibia. VII, 652. 
Amphioxe. VIII, 520. 
Amphioxes. VIII, 520 
Amphioxusbelcheri.VIII, 520. 

— lanceolatus. VIII, 520. , 
Amphiprion aijiericanus VIII, 

49. 
— scansor. VIII, 191. 
— testudineus. VIII, 191. 

Amphisbaena. VII, 134. 
— alba. VII, 134. 
— americana VII, 137. 

. — cinerea VII, 137. 
— flava VII, 137. 
— flavescens. VII, 134 
— fuliginosa. V I I , 137. 
— magnifica VII, 137. 
— oxyura. VII, 137. 

. — pachyura. VII, 134, 
— rosea. VII, 134. 
— rufa. VII, 137 
— varia VII, 137. 
— vulgaris VII, 137. 

Amphisbaenidae.' VII, 132 
Amphisb6ne d'Europe. VII, 

— du ВгёвіІ. VII, 134. 
— tachet6e VII, 137. 

Amphiuma VII. 819. 
— didactyla. VII, 819. 
— means VII, 819. 
— tridactyla. VII, 819. 

Amphiumidae. VII, 811. 
Anabas. VIII, 191. 
— scandens VIII, 191. 
— spinosus V^III, 191. 
— testudineus. VIII, 191. 

. - trifoliatus. VIII, 191. 
Anableps. VIII, 316. 

— gronovii. VlII, 316. 
— lineatus. VIII, S16. 
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Anableps surinamensis. VIII, 
316. 

• - tetrophthabnus.VIII, 816. 
Anacanthini VIII, 217. i 
Anakonda. VII, 273 ! 
Anarrhichas. VIII, 155. 

— karrak. VIII. 165. i 
— leopardus. VIII, 155. ( 
— lupus "VIII, 15!). 
— maculatus. VIII, 155. 
- m i n o r VIII, 155. 
— pantherinus. VIII, 155. , 
— strigosus. VIII, 155. 

Anbeiss VIII, 41. 
Anchois. VIII, 406 
Anchovis. VIII, 406. 
Ancistrodon. VII, 484. 

— contotrix. VII, 488. 
— halys. VII, 481. 
— mokeson Vll, 488. 
— piscivorus. VII, 489. 
— rhodostoraa. Vll, 488. 

Ancistrus pictus. VIII, 258. 
Anderschnpper. VIII, 153. 
Andrias scheuchzeri. VII, 

668 H 8 1. ' 
Ange de mer. VIII, 488. 
Anguidae. VII, 104, ^ 
Anguilla. VIII, 422. 

— HCutirostris. VIII, 421. 
— anguilla. VIII, 421 I 
— callensis VIII, 421. j 
— canariensis. VIII, 421. 
— cuvieri. VIII, 421. 
— fluviatilis. VIII, 421. 
— hibernica. VIII, 421. ] 
— mediorostris. VIIi, 421. 
• vulgaris. VIII, 421. 

Anguille vulgaire. VIII, 423. 
Anguis VII, 110. 
— annulata. VII, 283. ' 
— annulatus. ^/11, 306. 
— atra . VII, Ш 
— calamaria. VII, 29Э. 
— cinerea. VII, 110 
— clivica. VII. 110. 

— coerulea. VII. 283 
— coraUina. VII 283. 
— eryx bicolor Vl l , 110. 
— fasciata VII, 283. 
— fragilis. VII, 110. 
— helluo VII, 267. 
— incerta. VII, 110. 
— jaculus VII, 267. 
— lineata. VII, 110. 
— lumiiricalis VII, 236. 
— miliaris VI', 267.. 
— rufa VII, 234. 
— scytale. VII, 283. 
— ventralis. VII,. 109. 

Anilius scytale. ѴГІ, 233. 
Anolis. VII, 75. 

— й cr6te. VII. 79. 
— bullaris. VII 76. 
— carolinensis. Vll , 76. ^ 
— de la Caroline. VII, 76. 
— porcatus. VII, 76. 
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Anolis principalis. VII, 70. 
AnomoJontia. VII, 10. 
Ansauger. VIII, 186. 
Antaceus lecontci. VIII, 453. 
Anthias testudineus. VIII,191 
Antillenfrosch. VII, 716. 
Aplocephalidae VIII. 17. 
Apoda VII, 829. 
Apron. VIIt, 48. 
Aquila marina VIII, 601. 
Агараітл. VIII, 388. 

- gigas. VIII, .488. 
Archer. VIII, 53. 
Arcifera. VII, 715. 
Argentina sphyraena. VIII, 

406. 
Arges cyclopum. VIII, 255. 
Arius hcrzbcrgii. VIII, 254. 
Armflosser. VIII, 130. 
Armmolch. VII, 826. 
Armmolche VII, 826. 
Arrauschildkroto. VII, 632. 
Ascalabotes. VII, 41 
- mauritanicus. VII, 44. 

Asellus longus VIII, 232. 
- luscus. VIII, 225. 
- major. VIII, 220. 
- minor. VIII, 225. 
- varius, VIII, 220. 

Aspe. VIII, 300. 
Asper pisciculus. VIII, 48 

- verus. VIII, 48. 
Aspidophore arm6. VIII, 139. 
Aspidophorus armatus. VlII, 

139 
- cataphractus. VIII, 139. 

'— europaeus. VIII, 139. 
Aspis VII, 383. 

- intestinalis. VII, 362. 
Aspisurus unicornis VlII, 95. 
Aspius alburnoides. VIII,301. 

- alburnus . VIII, 301. 
- bipunctatus. VIII, 301. 
- delineatus VIII. 303. 
- mento. VIII, 303. 
- owsianka VIII, 303. 
- rapax. VIII, 300. 
- vulgaris VIII, 300. 

Aspro. VIII, 47. 
- streber. VIII, 48. 
- vulgaris VIII, 48 
- zingel, VIII 48. 

Asterodactylus. VIII, 763. 
- pipa. VII, 767. 

AthQcae VII, 672. 
Atherina. VIII, 165. 

- hepretus. VIII, 165. ^ 
- marmorata. VlII , 165. ' 
- minuta VIII 165. 

Atherine VIII, 165. 
Atherines VIII, 165 
Atherinidae. V l l l , 165, 
Atropis nigra VII, 1">5. 
Augenpfeifer. VII, 722. 
Aulostoma marcgravii. Ѵ Ш , 

183. 
Aurata. VIII, 60. 
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Ausiralischer Sclmeidkiefer 
VIII , 63. 

В. 
Bachforelle. VIII, 368. 
Bagrus coelestinus VIII, 

254. 
- - herzbergii. VIII, 254. 
— mesops VIII, 26f. 

Balistes VIII, 442. 
— capriscus. ѴШ, 442. 
— carolinensis VIII, 442. 
— castaneus. VIII . 442. 
— equestris. VIII, 442. 
— fuliginosus. VIII, 442. 
— lunulatus VIII, 442. 
— vetula. VIII, 442. 

BandfisQh. VIII, 152. 
Bandfische. VIII, 152 
Barbeau commun. VIII, 270 
— du Tibre. VIII, 271. 
— hongrois. VIII, 270. 

Barbus. VIII, 270. 
— communis. VIII, 270. 
— cyclolepis VIII, 270. 
— eques VIII, 271. 
— fluviatilis. VIII, 270. 
— hamiltonis. VIII, 271. 
— macrocephalus VIII, 271. 
— macrolej^is. VIII, 271. 
— megalopir. VIII, 271. 
— moral. VIII, 271. 
— mussalah. VIII, 271. 
— petenyi. VIII, 270. 
— plebejus. VIII, 271. 
— progenius VIII, 271. 
— tor VIII, 271. 
— vulgaj-is. VIII, 270. 

Barracuda. VIII. 164. 
Barramunda. VIII, 511. 
Harscb. VIII, 39 
Barsche. VIII, 39 
Barschfiscbe. VIII, 39. 
Barscblacbs VIII, 384. 
Bartiges Igelmaul. VIII, 340. 
Bartmannchen. VIII. 234 
Bascanion constrictor. VII, 

304. 
Basilic Й. bandes. VII, 81. 

— mitr6. VII. 80. 
Basiliscus. VII, 80. 

— amboinensis VII, 67. 
— americanus. VII. 80. 
— mitratus. VII, 80. 
— vittatus. VII, 81. 

Basking-Shark. VIII, 479 
Bathytbri sa dorsalis. VIII, 

Batgythrissidae. VIII, 407. 
Batoidei. VIII, 490. 
Batracbidae. VIII, 128. 
Batrachoide8 gangenp. VIII. 

129. 
Batrachus piscatorius. VIII, 

132. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У Е Л З А Т Е Л Ь , 

Batrachus. VIII. 129. 
— grunniens. VIII, 129. 

BaucbdrUsenotter. VII. 362. 
BauchdrUsenotera VII, 3«2. 
Baudroye commune. VIII, 

I 132. 
Baumscblangen VII, 322. 

j Baumsclmftffler. VII, 353, 
Baumsteiger. VII, 710. 
Baut. VIII 282. 

I Baveuses, VIII, 154 
I Becasse de mer. VIII, 184. 

Becune VIII, 164 
Beisscbildrate. VII, 646. 
Belone. VIII, 819. 

— belone. VIII. 319. 
I - rostrata. VIII, 319. 
; — saurus. VIII. 321. 

— vulgaris VIII, 319. 
Bergeidecbse. VII, 165. 

1 Bergilt. VIII 64. 
j Bergmolch VII, 785. 
! Berscbik. V m 45. 
I Berycidae. VIII. 73. 

Bervciform 8. ѴШ. 73. 
Betrttgerfiscbe. VIII, 211. 
Bimaue. VII, 134. 
Bimanus propus. VII, 134. 
Bindenwaran. VII, 122. 
Bintzbaut. ѴШ 282 
Bipes canaliculatus VII, 134. 

— lepidopus. VII, 61. 
~ novae-nollandiae. VII, 
61. 

— pallasi. VII, 108. 
Biscbir. VIII. 459 
BitterliEg. VIII. 288. 
Blanus cinereus. VII 137 

— rufus. VII, 137. 
Blatterfiscbe VIII, 187. 
BlattfrSscbe. VII, 716. 
Blauel. VIII, 100. 
Blaufelcben. VIII, 375. 
Blauhai. VIII, 467. 
Bleekers Seenander. VIII, 71. 
Blei VIII, 295. 
Bleicbscblanfien. VII, 341. 
Blennidae. VIII, 154. 
Blennie anguille. VIII, 161. 

— papillon. VIII. 157. 
— viyipare. VIII. 160. 

Blenniiformes VIII. 152. 
Blennius. VIII, 157. 

— europeus. VIII 159. 
— gunellus VIII, 159 
— lepus. VIII, 157. 
— тасиій. VIII, 159. 
— muraenoides. VIII, 159 
— ocellaris. VIII, 157. 
— ovoviviparus. VIII, 160. 
— papilio. VIII, 157. 
— pbolis. VIII, 158. 
— torak, VIII, 233. 
— viviparus. VIII. 160. 

Blicca argyroleuca. VIII, 299. 
— bjoerkna. VIII. 299. 
— erytbropterus. VIII, 299. 

Blicca laskyr VIII, 299. 
Blicca Tnicropteryx. VIII, 299. 
Blicke. VIII, 299, 
Blitidscblangen. VII, 235. 
Blindscbleicbe. VII, 110. 
BlindwUble. VII, 833. 
Blocker. VIII. 69. 
Biadauge VII, 236. 
Blutsauger. VII, 56. 
Boa. VII, 268. 

— anaconda. VII, 273. 
— anacondo. VII, 273. 
— antarctica. VII, 39н. 
— aquatica. VII. 273. 
— aurantiaca. VII, 279. 
— bojobi VII, 279. 
— canina. VII, 279. 
— constrictwr. VII, 208. 
T- contortrix. VII, 488. 
— coronata. VII, 342. 
— devin. VII, 268. 
— exigua VII. ?79. 
— flave8cen.s. VII, 279. 
— gigas. VII, 273. 
— glauca. VII, 273 
— lieroglvpbica. VII, 257. 
— bypnale. VII, 27н. 
— murina. VII, 273. 
— palpebrosa. Vll , 39P. 
— reticulata. VII, 251. 
— scytale. VII, 273. 
— stri6. VII, 281. 
— tatarica. VII, 267. 
— tbalassina. VII, 279. 
— viridis VII, 279. 

Boaschlangen. VII, 266. 
Boatrugnatter VII. 855. 
Bodenrenke. VIII. 377. 
Bogmarus islandicus. ѴШ, 

203. 
Bogue ordinaire. ѴШ-, 69. 
Bogues. VIII, 59. 
Boidae. VII, 239. 
Boinae. VII, 266. 
Bombina marmorata. VII, 755. 
Bombinator. VII, 757. 

— bombina. VII, 759. 
— fuscus. VII. 755. 
— borridus. VII, 737. 
— igneus. VII, 759. 
— obstetricans. VII, 762. 
— pacbypus. MI , 758. 

Bongare й, anneaux. VII, 364. 
— bleu. VII, S64. 

Bonite. VIII, 119. 
Bonito. ѴШ, 119. 
Boops canariensis. ѴШ, 59. 
Bordelifere. ѴШ, 299. 
Borneoflugfroscb. VII, 710. 
Borstenzahner. ѴІП, 50. 
Botbriopbis distinctus. VII, 

347. 
— erytbrogastra. VII, 298. 

Botbrope ambiguus, Vll, 601. 
— furia. VII, 501. 
— leucostigraa. VII, 601. 
— megaera. VII, 501. 
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Bothrops atrox. У Д 601. 

— brasiliensis. ѴІГ, 501. 
— dirus. VII, 60). 
— lanceolatus. VII, 600. 
— surucncu. VII, 479. 
— viridis. VII. 494. 

Botia taenia. ѴІП, 310. 
Bott. ѴШ, 282. 
Bouches eu liateg. ѴШ. 183. 
Boulereau fluviatile. VIII, 

148. 
— noir. ѴШ. 147. 

Boulereaux ѴШ, 147. 
Bouvifere. ѴШ, 288 
Box. ѴШ, 69. 

— vulgaris. VIII, 69. 
Brachydactylus typicus. ѴП, 

1 6 9 . 
Brackwelse. VIII, 253. 
Bradybates ventricosus. ѴП, 

798. 
Branchiostoma. ѴШ, 620. 

— belcheri. VIII, 620. 
— caribaeum. Vlll , 5й0 
— elongatum. ѴШ. 620. 
— lanceolalum. ѴШ. 520. 
— lubricum. ѴШ. 620. 

Branchiostomidae. ѴІП, 620. 
Brechling. VIII, 282. 
Breitzeher. ѴП, 44. 
Вгёте commune. ѴШ, 295. 
Breviceps. ѴП, 714. 
' — de Mozambique. ѴП, 716, 
— mossambicus. VH, 715. 

Brevoortia menhaden. ѴШ, 
405. 

Brillenkaiman. ѴП, 661. 
Brillensalamander. ѴП, bOl. 
Brillenschlange. ѴП, 368. 
Brochet. VIIT, 383. 
Brochets. Vni , 332. 
Bronchocela. ѴП, 56. 
Brosme. VIIJ. 233. 
Brosmius. ѴШ, 233. 

— brosme. ѴІП, 233. 
— vulgaris. VIII. 23.3. 

Brflckeneckse. ѴП, 648. 
Brummer. ѴШ, 129. 
Bufo fuscus. Vfl. 755. 

— vespertinus. ѴП, 755. 
Bufo. Vn, 727. 

- agua. ѴП. 737. . 
— alpinus. ѴП, 727. 
— arabicus. V n , 733. 
— boulengeri. VII, 733. 
— calamita. v n , 735. 
— campanisonus. ѴП, 762. 
— cinereus. ѴП 727. 
— colchicus. v n . 727. 
— commutatus. ѴП. 727. 
— cornutus. v n , 720. 
— cruciatus. VII, 785. 
— cursor. VII, 735. 
— dorsiger. VII, 767. 
— gargarizans. VII, 727. 
— borridus. VII, 737. 
— humeralis. VII, 737. 

Bufo ictericus. VII, 737. 
— iaponicus. VII, 727. 
— laevis. VII. 767. 
— lazarus. VII, 737. 
— niaculiventris. VII, 737. 

• — marinus. VII, 737. 
— obstetricans. VII, 762. 
— palmarum. VII, 727. 

Bufo roeseli. VII, 727. 
— rubeta. VII, 727. 
— schreberianus. VII, 733. 
~ spinosus. VII, 727. 
— variabilis. VII, 733. 
— ventricosus. Vl l , 727. 
— viridis v n . 733. 
— vulgaris. VII, 727, 

Bufonidae. VII, 725. 
Bukcling. VIII, 400. 
Вйпдагиз. VII, 863. 

— annulatus. VII, 364. 
— arcuatus. VII, 864. 

— candidus, VII, 364. 
— coeruleus. VII, 364. 
~ fasciatus. VII. 864 

Bttscbelwelse. VBI, 252. 
Buschmeister. VII, 479. 
Buschstabenfrosch. ѴП, 720. 
Butt. VBI, 282. 
Butten. ѴШ, 238. 
Butterfisch. ѴШ, 159. 

c. 
Cabot. VIII , 168. 
Cacopus glabulosu8.VIL713. 
CaeciUa VII, Ѳ82. 

— annulata. VII, 831, 
— bivittata. VII, 833. 
— glutinosa. VII, 833. 
— gracilis. VII, 831, 
— hypocyanea. VII, 833. 
— interrupta. VII, 831. 
— lumbricoida. VII, 831. 
— viscosa VII, 833. 

Caeciliidae. VII, 831. 
Caiman. VII, 556. 

— a lunettes. VII, 661. 
— Й, museau de brochet. VII, 

552. 
— de Chine. VII,- 650 
— latirostris. VII, 660. 
— niger. VII, 657. 
— noir VII, 657 
— sclerops. VII, 661. 

Calamaria. Vll , 289. 
— linnaei. VII, 2И0. 
— maculosa. VII, 290. 
— multipunctata. VII, 290. 
— reticulata. VII, 290, 

Calamita arborea. VII, 744. 
— leucophyllata. VII, 749. 
— tinctoria. VII, 711. 

Callichte. VIII, 258. 
Callichtys pictus. VIII, 258. 
Callionymus VIII, 151. 

— araneus. Д ІІІ , 125. 
— baikalpnsis. VIII, 162. 

Callionymus dracunculus. 
VIIL, 191. 

— lyra. VIII, 161. 
Callophis. VII, 861. 

— annularis VII, 861. 
— intestinalis. VII, 362. 
— macclelandi. VII, 861. 
— univirgatus. VII. 861. 

Callorhynchus atlanticus.VIII, 
605, 

— centrina. VIII, 606. 
Calloselasma rhodostoma.VII, 

486. 
Calopeltis. VII, 805. 
— flavescens. VII, 308. 
— hippocrepis. VII, 801. 
— leopardinus. VII, 814. 

Calotes. VII, Л6. 
— cristatus. VII, 66. 
— tiedemanni. VII, 66, 
— versicolor, Yll, 56. 

Capeline. VIII, 226, 
Caranx. VIII, 95. 

— cuvieri. VIII, 96, 
— decUvis. VIII, 95. 
— glaucus. VIII, 100. 
— symmetricus. VIII, 95, 
— trachurus. VIII, 95 

Carassin VIII, 267. 
Carassius. VIII, 267. 

— auratus. VIII, 270. 
— capensis. VIII, 270. 
— carassius. VIII, 267. 
— coeruleus. VIII, 270. 
— cuvieri. VIII, 270. 
— discolor VIII, 270. 
— gibelio. VIII, 267. 
— gibelio. VIIL 1?67. 
— grandoculis. VIII, 270. 
— fiumilis. ѴШ, 267. 
— langsdorfii. ѴШ, 270. 
— moles. VUI, 267, 
— oblongus ѴШ, 267, 
— peskinensis. ѴШ, 270. 
— Wgaris VIII, 267. 
— vulgaris. ѴШ, 270. 

Carcharias. VIII, 466. 
— coeruleus VIII, 466 
— galeus. VIII, 473, 
— glaucus ѴШ, 466. 
— hirundinaceus. ѴШ, 466. 
— vulpcs VIII, 478. 

Carchariidae. VIII, 466. 
Carcharinus lamia. ѴШ, 476. 
Carcharodon rondeletii. VIII, 

478 
Caret. VII, 626. 

! Caretta bissa VII, 626. 
— cepedei. VII, 619. 
— esculenta. VII, 619. 

i — imbricata. VII, 626. 
I — nasicomis. VII, 619 
1 — rostrata. VII. 626. 
i — squamata. VII, 626. 
j — squamosa. ѴП, (>2f). 
' — thunbergi. VII, 619, 
j Carettochelys. VII, 629. 
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Carpe. ѴШ, 2G2. 
Castaj,'neau. VIII, ilfi. 
Cataphractae. ѴШ, 139. 
Cataphractus costatus. ѴПІ, 

255. 
— schoeneveldii. VIII, 139. 

Caudata. VII, 770. . 
Ceinture. VllI, 92 
Ceintures. VIU, 92. 
Cenchris contortrix. VII, 488. 
— mokeson. VII, 488. 
— piscivorus. VII, 489. 

Centriscidae. ѴШ, 184. 
Centrisciformes. ѴШ. 184. 
Centriscus scolopax. ѴШ, 184. 
Centrocereus hardwickii. VII, 

70. 
— similis. VII, 70. 

Centronotus. ѴШ, 159. 
— conductor. Vill, 98. 
— glaycos. ѴШ, 100. 
— guaellus. ѴШ, 169. 
— muraenoides. ѴШ, 159. 

Centropome sandat. VIII,45. 
Oentropomus lupus. VIII, 42. 
Cephaloptera fabroniana.VIII, 

503. 
— giorna. VIII, 503. 
— massena. ѴШ, 603. 

Cepbalus brevis. VIII, 448. 
— mola. VIII, 448. 
— orthagorisfus. VIII, 448. 

Cepola. VIII. 152. 
— longicauda. ѴШ, 152. 
— rubescens. VIII, 152. 
— serpentiformes. ѴШ, 152 
— taenia. VIII, 152. 

Cepolidae. VIII, 152. 
Ceraste. VII, 451. 
Cerastes. VII, 450 
— aegyptiacus. VII, 451. 
— cand dus. VII, 385. 
— cornutus. VII, 451. 
— hasselquisti. VII, 451. 

Ceratobatrachidae. VII, 683. 
Ceratobatrachus. VII. 684. 

— guentheri. VII, 684. 
Caratodus. ѴШ, 511. 
— forsteri VIII, 511. 

Caratophrys VII, 720. 
— boiei. VII, Tja. 
— cornuta. VII, 720. 
— daudini. VII, 720. 
— grauosa. VII, 720. 
— megastoma. v l l , 720. 
— ornata. VII, 722. 

Cerberus. VII, 356. 
Cercosaura. VII, 38. 
Cernier. VIIL 49. 
Cestracion. VIII, 484 

— lecuwenii ѴШ, 473. 
— philippii. ѴПІ, 484. 
— zygaena. VIII, 473. 

Cestraciontidae. ѴШ, 484. 
Cetorhinus gunneri. VIII, 479. 

~ homianus. VIII, 479 
Chaboiseau ѴШ, 136. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У Е Л З А Т Е Л Ь , 

Chabot. ѴШ, 134. 
Chabots. VIII, 133. 
Chabuti VII. 602. 
Chaetodon VIII, 50. 

— acuminatus. ѴШ, 52. 
— auriga. ѴШ, 51. 
— austriacus VIII, 61. 
— bifasciatus. VIII, 52. 
— boddaertii. ѴШ, 52. 
— chirurgus. ѴШ, 93. 
— diacanthus. VIII, 52. 
— dux. ѴШ, 52. 
— fasciatus. ѴШ, 51. 
— flavus. ѴШ, 51. 
— fronticornis. ѴШ, 95. 
— imperator VIII, 53. 
— lanceolatus. ѴШ, 81. 
— longirostris. ѴШ, 52. 
— macrolepidotus. ѴШ, 52. 
— nigricans. ѴШ, 93. 
— sebanus ѴШ, 51. 
— setifer. ѴШ, 51. 
— trifasciatus ѴШ, 51. 
— vittatus. ѴШ, 61. 

Chaetostomuspictus. VIII,258. 
Chalcida apus. VII, 108. 
Chalcides. VII, 175. 

— lineatus. VII, 175. 
— ocellatus. VII, 168. 
— propus. VII, 134. 
— Bepoides. VII, 169. 
— tridactylus. VII, 175. 

Chamaeleon. VII, 177. 
— africanus. VII, 180. 
— carinatus. VII, 180. 
— cinerens. VII, 180. 
— commun. VII, 180. 
— hispanicus. VII, 180. 
— parisiensium VII, 180. 
— pumilus. VII, 180, 
— siculus. VII. 180. 
— vulgaris. VII, 180. 

Ohamaeleontidae. VII, 177. 
Chamaeleopsis hernandezi. 

VII, 79. 
Chamaesaura anus. VII, 108. 

— probus. VII, 134. 
— verttralis. VII, 109. 

Chamaleon. VII, 180. 
Chamaleons. VII, 177. 
Champsa fissipes. VII, 560. 

— nigra. VII, 557. 
— punctatus. VII, 561. 
— punctolata VII, 561. 
— sclerops. VII, 561. 
— vallifrons. VII, 561. 

Channiformes. ѴШ, 188. 
Characini. ѴШ, 312. 
Characinidae. ѴШ, 312. 
Charbonier. ѴШ, 227. 
Charialis gangeticus. VII, 512. 
Cheilodipterus aquila.VUi, 80. 
Chelmo. ѴШ. 52. 

— longirostris. ѴШ, 62. 
Chelmon longirostris. ѴІП, 62, 
Chelone. VII, 619 

— imbricata. VII, 626. 

Chelone maeronus. VII, 619 
— maculosa. VII, 619. 
— marmorata. VII, 619. 
— mydas. ѴИ, 610. 
— virgata. VII, 619 
— vindis. VII, 619, 

Chelonia. VII, 564. 
— agassizi. VII, 619. 
— bicarinata. VII, 619. 
— coriacea. VII, 573, 
— depressa. VII, 619. 
— formosa, VII, 6i9 
— imbricata VII, 626. 
— japonica. VIL 619. 
— lacrymata VII, 619. 
— lata. VII, 619. 
— maculosa VII, 619. 
— marmorata. VII, 619 
— mydas. VII, 619. 
— pseudocaretta. VII, 626 
— pseudomydas. VII, 626. 
— tenuis. VII, 619. 
— virgata. ѴИ, 619. 
— viridis. VII, 619. 

Cbelonidae. VII. 618 
Chelonoides tabulata. VII,602. 
Cbelonura serpentina. VII, 

575. 
— temmincki. VII, 576. 

Chelopus insculptus. VII, 587. 
Chelyde de Wagler. VII, «41. 
Chelydidae. VII, 638. 
Chelydra. ѴП, 675. 
— emarginata. VII, 575. 
- - lacertina. VII, 575. 
— serpentina. VII, 575. 

Chelydridae. VII, 575. 
Chelys. VII, 638. 
— fimbriata. VII, 639. 
— matamata. ѴП, 639. 

Chemidophorus praesignis.VII 
131. 

Chersine elegans. VII, 604. 
— tabulata. VII, 602. 
— tesselata. VII, 602. 

Chersinella graeca. VII, 613. 
Chersydrus granulatus. VII, 

341. 
Chevalier. VIII, 8i. 
Chilodactylus macropterus. 

VIII, 64. 
Chilodipterus cyanopterus. 

VIII, 77. 
Chimaera affinis. VIII, 505. 

— argentea. VIII, 504. 
— borealis. VIII. 504. 
— collici. VIII, 505. 
— cristata. VIII 504. 
— mediterranea. VIII, 605. 
— montrosa. VIII, 504. 

Chimaeridae. VIII, 504. 
СМтбге. VIII, 505. 
China Alligator. VII, 550. 
Chioglossa. VII, 669. 
Chiogos.sa. VII, 774. 
Chirocentridae. VIII, 408. 
Chirocentrtts dorab. VIII, 408. 



Chiromantis rufescens. VII, 
680. 

Chirotes. VII, 133. 
— canaliculatus. VII, 184. 
— lumbricoitles. VII, 134. 

Chirurg. VIII, 93. 
Chirurgien. VIII, 93. 
Chirus. V m , 154. 
— hexagrammus. VIII. 154. 

Chlaraidosaurus kingi. VII, 
в5. 

Chlamydoselache angm'nea. 
VIII, 480. 

Chlorosoma viridissimum.VII, 
860, 

Chondropterygii. VIII, 4«3. 
Chondrostei. ѴІП, 4.51. 
Chondrostoma. VIII, 287. 
— coerulescens. VIII, 287. 
— dennaei. VIII, 287. 
— nasus. VIII, 287. 

Chondrostome. VIII, 287. 
Chorophilus. VII, 740. 
— ornatus. VII, 740. 

Chromidae. VIII, 21 в. 
Chromis tristrami. VIII, 216. 
Chromisfische. VIII, 216. 
Clirysemys picta. Vl l , 585.-
Chrj'sodonta larvaefonnis. 

VII, 819. 
Chrysophrys VIII, fiO. 

— aurata. VIII, 60. 
Chrysostosus luna. VIII, 106, 
Cinixys. VII , 599. 
— belliana. ѴП, 600. 
— castanea VII, 5НЭ. 
— denticulata. VII, 59Э. 
— crosa. VII, 599. 

Cinosternidae. VII, 580. 
Cinosternon dubledayi. Vlf , 

681. 
— hippocrepis. VII, 581. 
— oblongum. VII, 681. 
— punctatum. VII, 581. 

Cinosternum. VII, 680. 
— odoratum. VII, 570. 
— pennsylvanicum. VII, 580. 

Cirrhite. VIII, «4 
Cirrhites maculosus. VIII, 64. 
Cirrhitidae. VIII, 64. 
Cistudo VII, 694. 
— Carolina. VII , 694. 
— clausa. VII, 594. 
— pennsylvanica. VII, 581. 
— Virginia. VII , 594. 

Clarias. VIII. 262. 
— anguilaris. VIII, 252. 
— fluviatilis. VIII, 2J8. 

Clemmys. VII, 586. 
— caspia. VII, 587. 
— flavipes. VII, 587. 
— fraseri. VII, 537. 
— fuliginosa. VII, 587. 
— insculpta. VII, 587. 
— laniaria. VII, 687. 
— laticeps. VII, 587. 
— leprosa. VII, 587. 

АЛФАВИТНЫЙ УКАВАТКЛЬ. 

Clemmys niarmorea. VII, 687. 
— sigriz. VII, 687. 
— vulgaris. VII, 587. 

Clodia occipitalis, VII, 842, 
Clotho arietans. VII, 445, 

— lateristriga. VII, 446. 
Clupanodon pilchardus. VIII, 

404 
— sardina. VIII, 404. 

Clupea. VIII . 890. 
— alba. VIII, 890. 
- - alosa. VIII, 402. 
— carolinensis. VIII, 406. 
— caspica. VIII, 401 
— elongata. VIII, 890. 
— encrasicliolus. VIII, 400. 
— fallax. VIII, 402. 
— finta. v m , 403. 
— fontica. VIII, 401. 
— harengus. VIII, 390. 
— latulus. VIII , .490, 
— latulus. VIII , 401. 
— leachii. VIII . 390. 
— macrocephala, VIII, 40?. 
— menhaden VIII 405. 
— pallasii. VIII, .490. 
— pilchardus. VIII 404. 
— quadriuncialis. VIII, 402. 
— rufa. VIII, 402. 
— sardina. VIII, 404. 
— schoneveldii. VIII, 402. 
— spratus VIII, 402. 

Clupeidae. VIII, 389, 
Cobitis anableps. VIII, 316. 
— barbatula. VIII. 808. 
— caspia. VIII, 810. 
— elongata. VlI l , 310. 
— fossilis. VIII, .807. 
— larvata. VIII, 310. 
— taenia, VIII, 810. 

Coelopeltis. VII, 347, 
— erythrogastra VII, 298. 
— insignita. VII, 847. 
— lacertina. VII, 847. 
— lacertina var. fusca. VII, 
347. 

— lacertina- var. nenmayeri. 
- t l l , S47. 

— monspessulana. VII 347. 
— neumaveri. VII, 847. 
— vermiculata. VII, 847. 

Coffre. VIII, 444. 
Cojus chatareus. VIII, 63. 

— cobojus. VIII, 191. • 
Colossocbelys atlas. VII, 607.. 
Coluber. VII, 305. 
— acontistes. VII, 298. 
— agassizi. VII, 319. 
— aleghaniensis. VII, 2S9. 
— alpinus. VII, 291. 
— ammodytes VII, 437. 
— aquaticus, VII, 489. 
— aii'us. VII, 264. 
— aspis VII, 
— atrovirens. VII, 298. 
— atrox VII, 601. 
— austriacus. VII, 291. 

537 
Coluber berus. VII. 412. 

— bicarinatu'. VII 320. 
— bicolor. VII, 808. 
— Mlineatus. VII 819. 
— bitis, VII. 445. 
— buccatus. ѴИ. 855. 
— calamarius. VII. 2H0. 
— candisjsimus. VII, 885. 
— capistratus. VII. 303. 
— carinatus. VII, 320. 
— carinicaudus. Vll, 837 
— carneus. VII, 843. 
— caspius. VII. 298. 
— caucasicus. VII, 291. 
— cerastes. VII, 451. 
— charasii. VII, 432. 
— chersca. VII, 412. 
— chersoides. VII, 886 
— clotho. VII, 445. ' 

• — coeruleus. VII, 412. 
— communis. ѴИ, 298. 
— corapressus. VJI. ЯОЗ. 
— constrictor. Vl l , 80». 
— corallinus VII, am. 
— cornutus. VII, 451. 
— cruontatus. VII, 814. 
— cuprdus VII, 291. 
— decorus. VII, 8г2. 
— domesticus. VII, 301. 
— elaphis. VII 316. 
— elaphoides, ѴИ, 332. 
— erythrogasfer. VII, 298. 
— esculapii. VII, 808. 
— fei'rugmetls. VII. 29!.-
— ttavescens, VII, 308. 
— flaviventris. ѴИ, 804. 
— flexuosus. VII, 347. 
— franciae. VII. 298. 
— fugax. VII, 308. 
— fulgidus. VII, 35.̂ -. -
—' fustus. VII, 347 , ; 
— gemonensis, VII, 298. 
— getulus. VII, «06. 
— glaucus. VIL 6U0. 
— gramineus. VII, 494. 
— grisoocoeruleus. VII, 298. 
— griseus. VII, 832. 
— haje. VII, 88.5. 
— halvs. VII, 484. 
— herinani. VII, 319. 
— hippocrepis. Vll . 801. 
— hydras. VII, 332. 
— intumescens VII, 445 
— jaculator. VII, 298. 
— ianthinus. VII, 850. 
— lachesis. ѴИ, 445. • 
— laevicollis. VII, 320 
— laevis. VII, 291. 
— laticaudatus. VII, 401, i 
— leopardinus. VII ЗІІ . 
— lichtensteini. VII, ЗШ. 
— luteostriatus. VII, 298. 
— maeota. VII, 291. 
— me aera. VII, 500. 
— melanis. VII, 412. , 
— minutus. VII. 324. 
— molurus. VII, 24У. 
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Coluber naga. VII, S68. 
— natricula. VII, 336. 
— natrix VII, 324. 
— nebulosus. VII, 291. 
— niger. VII, 324. 
— niveus. VII. 385. 
— pacdera. VII, 291. 
— pantherinus. VII, 303. 
— peddapoda. Vll , 249. 
— personatus. VII, 298. 
— petalarius. VII, 208. 
— pictus. VII, 322. 
— poecilostomvrs. VII, 318. 
— ponticus. VIL 291. 
— ponticus. VII, 324. 
— ponticus. VII, 332. 
— porphyriacus. VII, 395. 
— prester VII, 412. 
— pyrrhopogon. VII, 320 
— quadrilineatus. VII, 314. 
— quadrilineatus var. leo-
— pardina. VII, 814. 
— quaterradiatus. VII, 315. 
— redii. VII, 432. 

— reticulatus. VII, 333. 
— ГІССІОІИІ. V I I , 2 9 2 . 
— russelli. VII, 442. 
— sardus. VII, 298. 
— saturninus. VII, 320. 
— scBlaris. VII, 319. 
— schneideri. VII, 251. 
— scopolii. VII, 308. 
— scutatus. VII, 824. 
— scutatus. VII, 333. 
— scvtha. VII, 412. 
— sebae. VII, 257. 
— speciosus. VII, 257. 
— tetragonus. VII, 291. 
— thermalis. VII. 298. 
— thuringiacus. VII, 291. 
— thuringicus. VII, 412. 
— trabalis. VII, 298. 
— trinoculus. VII, 442. 
— triseriatus. VII, 442. 
— variabilis. VII, 318. 
— vermiculatus. VII, 347. 
— vipera. VII, 412. 
— vipera. VII, 432. 
— viperinus. Vll , 336. 
— virens VII, Э47. 
— viridiflavus. VII, 298. 
— viridissimus. VII, 350. 
— vivax. VII, 343. 
— vulgaris. VII, 298. 

Colubridae. VII, 286 
Colubrinae. VII, 287. 
Comiphore du Bresil. VIII, 

162. 
Comiphorus baikalensis VIII, 

1 6 2 . 
Compsosoma. VII, 305, 
Conger. VIII, 428. 

— communis. VIII, 4 9. 
— conger. VIII, 429. 
— leucophaeus. VIII, 429. 
— niger. VIII, 429. 
— occidentalis. VIII, 429. 

. А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

Conger verus. VIII, 429. 
— vulgaris. VIII, 429, 

Congre commun. VIII, 429. 
Conolophus. VII, 89. 
— demarlei. Vll . 89. 
— subcristatus. VII, 89. 

Constrictor auspex. VII, 268. 
— formosissimus. VII, 268. 
— rex. VII, 257. 
— schneideri. VII, 251. 

Cophias abros. VII, 501, 
— jaracara. VII, 501, 
— lanceolatus VII. 500. 

Coplias crotalinus. VII, 479. 
— surucuru. VII, 479. 

Coracinus. VIII, 81. 
— boops. VIII, 77. 
— chalcis VIII, 81. 
— niger. VIII, 81. 
— subniger. VIII, 81. 

Corb. VIII, 81. . 
Cordyle du Cap. VII, 104. 
Cordylus dorsalis. VII, 104. 
— griseus. VII, 104. 
— nigen VII, 104. 
— scombrus. VII, 109. 
— stellio. VII, 62. 
— verus. VII, 104. 

Coregonus VIII, 370 
— acronius. VIII, 379. 
— albula. VIII, 380. 
— fera. VIII, 375, 
— hiemalis. ѴІП, 379. 
— lavaretus. VIII, 877. 
— leucichthys. VIII, .471. 
— maraena VIII, 379. 
— merkii. VIII, 371. 
— muksun. VIII, 371, 
— nasus VIII, 371. 
— oxyrhynchns VIII, 381. 
— palea. VIII, 875. 
— reisingeri VIII, 375. 
— renke VIII, 375. 
— sahno wartmanni. VIII, 
875. 

— syrok. VIII. 871. 
— thymallus. VIII, 882. 
— wartmanni. VIII, 375, 

Coris iulis. VIII, 21). 
Coriudo coriacea. VIL 578. 
Comufer salomonis. VII, 685. 
Coronella. VII, 291. 

— austriaca. VII, 291. 
— fitzingeri. VII, 292. 
— getula. VII, 306. 
— girundica. VII, 292. 
— laevis. VII, 291. 
— quadrilitieata. VII, 314. 
— viridissima. VII, 350. 

Corucia zebrata VII, 168. 
Corvina canariensis. VIII, 81. 
— nigra. VIII, 81. 

Coryphaena. VIII, 103. 
— argyrurus. VIII, 103. , 
— chrysurus. VIII, 103. 
— dolfyn VIII, 103. 
— hippurus. VIII, 103. 

Coryphaeua japonica, VIII. 

— virgata. VIII, 103. 
СогурЬаёпе dophin.VIII ,103. 
Coryphaenidae. VIII, 102. 
Coryphodon constrictor. VII, 

804. 
— pantherinus. VII, 303. 

Corythophanes. VII. 79, 
— chamaeleopsis VII, 79. 
— hernandezi. VII, 79. 
— mexicanus. VII, 79. 

Cottidae. VIII, 133. 
Cottoscombriformes. VIII, 93. 
Cottus. VIII, 134. 
— cataphractus. VIII, 139, 
— gobio. VIII, 134. 
— grunniens. VIII. 129, 
— massiliensis VIII, 66. 
— scorpius. VIII, 13«. 

Couleuvre й carene. VII, 337. 
— a, collier. VII, 324. 
— к quatre raies. VII, 315 
— аппеііёе. VII, 806. 
— chokari. VII, 322. 
— de la Gironde ѴЙ, 292. 
— d'Exculape. VII. 308. 
— echell6e. VII, 319. 
— fer ^ с eval. VII, 301. 
— lacertine. VII. 347. 
— leopardine, VII, 314. 
— lisse. VII. 291. 
— naine VII, 290. 
— noire. VII, 304. 
— pantherine. VII, 803, 
— quadriU6e. VII, 582. 
— sauteuse. VII, 298. 
— sipo. VII, 320. 
— tachetee. VII, 318. 
— verte et jaune, VII, 298. 
— viperine. VII, S36. 
— vivace. VII, 343. 

Couleuvres. VII, 287. 
Crangidae. VIII, 95. 
Crapaud acoucheur. VII, 762. 

— agua. VII, 737. 
— commun Vll , 727. . 
— comu. VII, 684. 
— des joncs. VII, 735. 
— ерегоппё VII, 767. 
— nasique. VII, 789 
— vert. VII, 733. 

Crapauds. VII, 727. 
Craspedocephalus ЪгазШеп-

sis. VII, 501. 
— lanceolatus. VII, 500. 

Cravorcitza. VII, 815. 
Crfenilabre VIII, 210. 
Cr6nilabres. VIII, 209. 
Crenilabrus. VIII, 209, 

— melops. VIII, 210. 
— tinea. VIII, 210. 

Crocodile {ideuxar6tes VII, 
642 и 525, 

— к museau pointu. VII,517. 
— de Siam. VII, 525. 
— du S^nfegal. VII, 515. 
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Crocodile gigantesque, VII,525 
— noir. VII, 648. 
— palustre. VII, 643. 
— vulgaire. VII, 625. 

Crocodiliilae. VII, 605. 
CrocodUus. VII 514. 

— acutus. VII, 517. 
— americanus. VII, 617. 
— arctirostris. VII, 512. 
— biniiensis. VII, 625. 
— biporcatus. VII, 542. 
— biscutatus. VII 517 
— bombifrons. VII, 543. 
— cataphractus. ѴП, 515. 
— chaiiinses. VII, 625. 
— complanatus. VII, 625. 
— cuvieri. VII, 552. 
— frontatus. VII. 648. 
— gangeticus. VII, 512 
— indicus. VII, 643. 
— intemedius. VII, 617. 
— lacunosus. VII, 525. 
— leptorhynchus. VII, 615. 
— lewyanus. VII, 617. 
— longirostri8. VII, 612. 
— lucius. VII, 652. 
— madagascariensis. VII, . 
525. i 

— marginatus VII, 525. 
— mexicanus, VII, 517. 
— mississipiensis. VII, 652. 
— niloticns. VII, Ь2Г). 
— oopholis. VII, 542. 
— pacificus. VII, 517. 
— palustris. VII, 543. 
— pondicerianns. VII, 542. 
— porosus. VII, 542 и 525. 
~ punctatns. VII, 661. 
— robustus. VII, 525. 
— sclerops VII, 561. 
— siamensis. Vll , 525. 
— suchus VII, 525 . 
— tenuirostris. VII, 512. 
— trigonops VII, 543. 
— vulgaris. VII, 525. 

Crossobamon. VII, 16 
Crotale к lozanges. VII, 472. 

— de la Guiane. VII, 472. 
Crotalinae. VII, 457. 
Crotalus. VII, 458. 

— adamenteus. VII, 472. 
— atricaudatus. VII, 459. 
— atrox. VII, 472. 
— cascavella VII, 473. 
— confluentus. VII, 472. 
— durissus VII, 459. 
— goridus. VII, 472. 
— fucifer. VII, 459. 
— mutus. VII, 479. 
— piscivorus. VII, 489. 
— rhombifer. VII, 472. 
— sonoriensis. Vl l , 472. 
— triseriatus. VII, 459. 

CrTptobrancbus alleghanien-
sis. VII, 817 

— japonicus. VII, 812. 
— salamandroides. VII, 817. 

Cryptodira. VII, 675. 
Ctenosaura acanthura.VII, 97. 
Cultripes minor. VII, 765. 
Cybium commersonii. VIII, 

108. 
Cyclophis. VII, 18. 
Cyclopis. VII, 17 
Cyclopterus. V L I L 144. 

— bimaculatus. VIII , 186. 
— coeruleus. VIII, 144. 
— coronatus. VIII, 144. 
— lumpus. VIII, 144. 
— miuutus. V m , 144. 
— pavoninus. VIII. 144. 

Cyclostomata. VIII, 512. 
Cyclura. VII, 95. 

— baeolopha VII, 95. 
— carinata. VII, 95. 
— harlani. VII, 95. 
— lophama. V l l , Н5. 

Cylindrophis, VII 284, 
— melanotus. VII, 284. 
— resplendens. VII 284. 
— rufus VII, 284. 

Cynophis. VII, 805. 
Cyprmidae. VIII , 269 
Cyprinodon umbra. VIII, 318. 
Cyprinodontidae. VIII, 816. 
Cyprinopsis carassius. VIII , 

267. 
— gibelio. VIII , 267. 

Cyprinus. ѴІП, 261. 
— abbreviatus. ѴІП, 270. 
— acuminatus. VIII, 262. 
— acuminatus. VIII , 263. 
— alburnus VIII, 801. 
— amarus. VIII . 267. 
— amarus. Ѵ Ш , 288. 
— aphia. VIII . 281. 
— aphya. VIII , 282. 
— aspius. VIII , 300. 
— atrovirens. VIII , 262. 
— auratus. VIII. 270. 
— ballerus. VIII , 298. 
— barbus. VIII, 270. 
— bjoerknas. VIII, 299. 
— bipunctatus. VIII , 301. 
— bithynicus. VIII , 262. 
— blicca. VIII , 299. 
— brama. VIII, 295, 
— caprio. VIII, 262. 
— carassius. VIII. 267. 
— carinatus. VIII, 296. 
— cephalus VIII, 276. 
— chinensis. VIII , 262. 
— chinensis. VIII, ?70. 
— cirrhosus. VIII , 262. 
— coeruleus. VIII, 277. 
— comperessus. ѴІЦ, 277. 
— conirostris. VIII, 262. 
— coriaceus. VIII, 262. 
— crassoides. VIII , 270. 
— cultratus. VIII, 304. 
— dobula. VIII, 276. 
— elatus. VIII, 262. 
— erytbrcphthalmus. VIII, 
277. 
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Cyprinus erytbrqpB.Vni,277. 
— farenus VIII , 295. 
— flammans, VIII . 262. 
— flavipinnis VIII, 262. 
— gibelio VIII, 267. 
— gobio. VIII, 272. 
— grislagine. VIII, 275. 
— haematopterus. VLII , 262. 
— hungaricus. VIII 262. 
— hungaricus VIII, 263. 
— hybiscoides. VIII, 262. 
— idbaruH. VIII, 278. 
— idus. VIII, 278. 
— jeses. VIII, 278. 
— kollari. VIII, 267. 
— lancastriensis VIII, 280. 
— langsdorfii VIII , 270. 
— laskyr. VIII , 2H9. 
— latus. VIII, 295 
— leuciscus. VIII, 280. 
— macrolepidotus, VIII,262. 
— macrophthalmus. Vl l ] , 
270. 

— maillardi. VIII, 270. 
— mauritanicus. Vl l f , 270. 
— melanotis. VIII, 262. 
— microlepidotus. Vll 1,278. 
— moles. VIII, 267. 
— moral . VIII, 271. 
— morella. VIII, 282. 
— nasus. VIII. 287. 
— nigroauratus. VIII, 262. 
— nobilis. VIII, 262 
— nordmanni. VIII, 262. 
— nudus. VIII, 262. 
— nudus. v m , 263. 
— obesus. VIII, 262. 
— orfus. VIII, 278. 
— phoxinus. VIII, 282. 
— pelagicus. VIII , 64. 
— pigus. VIII, 275 
— quadrilobatus. VIII , 2 0 
— quadrilobus VIII, 270. 
— rapax. VIII , 800. 
— regina. VIII, 2(п2. 
— regina VIII, 263. 
— rex. VIII, 262. 
— rex cyprinorum. VIII , 
263. 

— rivularis. VIII , 282. 
— rubellii. VIII, 274. 
— rutilus. VIII, 274. 
— sapa. VIII, 297. 
— sculponeatus. VIII, 262 
— simus. VIII, 280. 
— fepecularis. VIII, 262. 
— specularis. VIII , ібЗ. 
— taeniatus. VIII, 800, 
— telescopus. VIII, 270. 
— thoracatus. VIII, 270. 
— tinea. VIII , 284. 
— tor. VIII, 271. 
— uranoscopus VIII , 274. 
— vimba. VIII, 296. 
— viridiviolaceus. VIII,262. 
— vittalus. VIII, 262. 
— zerta. VIII, 29C. 
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Cystignathen. VII, 716. 
Cystignatidae. VII, 716. 
Cystignathus ocellatus. ѴП, 

722. 
— ornatus. VII, 740. 

D . 
Daboia elegans. VII, 442. 

— pulchela. VII, 442. 
— russelli. VII, 442. 

Dactylethra boiei. VII, 767. 
— capensis. VIII, 767. 
— laevis. VII, 767. 

Dactylethridae. VII, 766 
Dactyloa bullaris. VII, 76. 
Dactylopterus. VIIL 142. 

— communis. VIII, 142. 
— europaeus. VIIJ, 142. 
— pirapeda. VIII, 142. 
— volitans. VIII, 142. 

Dasybatis clavata. VIII, 495. 
— rubus VIII, 495. 

Degenfisch. VIII, 92. 
Demoiselle. VIII. 51. 
Dendrobates. VII, 710 

— braccatus. VII, 713 
— histrionicus. VII, 711. 
— tinctorius. VII, 711. 
— trivittatus. VII, 713. 

Dendrobatidae. VII, 710. 
Dendrohyas arborea. VII, 744. 
Dendropiiis VII, S22. 

— boiei. VII. 322. 
— pictus VII, 322. 

Dermochelys. VII, 573. 
— arcuata. VII, 573. 
— coriacea. VII, 573. 

Dermophis thomensis.VIIj830. 
Dermotocbelvs coriacea. Vl l , 

573. 
— porcata. VII, 573 

Diademschlange. VII, 297 
DiamantklapperschlaBge. VII, 
• 472.-

Dicerobatis. VIII, 502. 
- - giornae. VIII, 503. 
Dickkopfschlangen. VII, 409. 
Dinosauria. VII. JO. 
Diodon. VIII. 446. 

— atinga VIII. 446. 
— bracbiatus. VIII, 446. 
— carinatus. VIII, 448. 
— hystrix. VIII, 446. 
— mola VIII, 448. 
— pleneri VIII. 446. 
— punctatus. VIII, 446. -

Dipbreutes maerolepidotus. 
VIII, 62. 

Diplanchias nasus. VIII, 448. 
Dipnoi. VIII, 506. 
Dipsadinae. VII, 341. 
Dipsas. VII, 844. 

— dendrophila. VII, 345. 
— fallax, T I I , 343. 

Dipterodon asper. VIII, 48. 
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Discoboles. VIII, 144. 
Discoboli. VIII, 144, 
Discoglossidae. VII, 757. 
Distira. VII, 403. 

cyanocincta. VII, 404. 
D6bel. VIII, 276. 
Donzelle. VIII, 234. 
Donzelle.s VIII, і34. 

I Doppelaugen. VIII, 316. 
Doppelscbleiche. VII. 134. 

, Dorab. VIII, 408. 
: Dorade VIII, 60. 

Dorados. VIII, 60. 
Doras. VIII, 255. 

— costatus. VIII, 255 
Dor6e VIII, 101. • 
Dombai. VIII, 484. 
Dornroche. VIII. 495. 
Dornrackenfiscbe. VIII, 204. 
DornrOssler. VIII, 153 
Domschwanz. VII, 68. 
Dorsch. VIII, 220. 
Dorschfiscbe. VIII, 217. 
DosenschildkrOte. VII, 594. 
Drachen. VII, 54. 
Dracbenfische. VIII, 124. 
Drachenk6pfe. VIII, 65. 
Dracberosscben. VIII, 144. 
Draco. VII, 54. 

— daudini. VII, 54. 
— fuscus. VII, 64. 
— praepos VII, 54. 
— viridis VII, 54. 
— volans VII. 54. 

Dragon volant. VII, 54. 
Dragons VII, .54. 
Dreieckskftpfe. VII, 484. 
Dreiklauer VII. 646. 
Dreistreifige Baumsteiger. 

VII, Tl9. • 
Dresch'er. V l l l , 478. 
Driophe sombre. VII, 352. 
— vert. VII, 353. 

Drttckerfisch. VIII, 442. 
Drusenkopf. VII, 89. 
Dryinus pulverulcntus. VII, 

352 
Drymobius pantherinus. VII, 

303 
Dryophis. VII, 350 

— fronticinctus VII, 353. 
— mycterizans VII 352. 
— prasinus. VII, 353. 
— pulverulentus. VII, 352. 

Dryophylax viridissimus. VII, 

Duberria porphyriaca. VII, 
395. 

Dunkle Peitscbenscblange. 
VII, 852.' 

Dyscophidjie. VII, 683. 

E . 

Ecaudata. VII, 673. 
Echeneis. VIII, 122. 

Echeneis albicauda. VlII, 123. 
— australis VIII, 123. 
— fusca. VIII, 123. 
— lunata. VIII. 123. 
— naucrates. VIII, 123. 
— pallides VIII, 123. 

; — parva. VIII, 123. 
! — remora VIII. 123. 
i — remoroides. VIII, 123. 
I - vittata. VIII, 123. 
j Echidna arietans. VII, 445. 

— cerastes. VII, 45]. 
— daboya. VII, 442. 
— elegans. VII, 442. 
— flava. VII, 385. 

Ecbidnoides trilamina. VII, 
I 412. . . ' 

Ecbiopsis curta. VII, 398. 
I Ecbostoma barbatum. VIII, 

Echis.' VII. 454. 
— aihericana. VII, 412. 

1 — arenicola. VII, 454. 
— carinata. VII, 454. 
— frenata. VII, 454. 
— pavo. VII, 454. 

! - varia. VII, 454 
i Echsenbecbt. VIII, 321. 

Ecbte FrOscbe. VII, 684. 
I Ecbte Karette VII, 626. 
i Echte ScbildkrBten. VII, 575. 
: Ecbys. VII, 15. 
I Eckschwanze. VIII, 166. 

Ecphymotes tuberculata. VII, 
82. 

Edelfische. VIII, 247. 
Efa. VII, 454. 
Egrefin. VIII, 225. 
Eideobsennatter. VII, 347. 
Eiertragende Knderfrosch. 

VII, 710. 
Eisbai; VIII, 485. 
Elaphis. VII, 305. 
— aesculapii. 308. 
— cervone. VII. 315. 
— flavescens. VII, 308. 
— quaterradiatus. VII. 315. 
— sauromates. VII, 316 

Elapinae. VII, 857. 
Elapocormus curtus. VII, 

898. 
Elaps. VII, 357. 
— circinalis. VII, 353; 
— corallinus. VII, 358. 
— fulvius. VII, 3b0. 
— furcatus. VII, 862. 
— gastrostictus. VII, 358. 
— hygiae VII, ЗвО. 
— intestinalis. VII, 862. 
— lemniseatus. VII, 360. 
— macclellandi. VII, 361. 
— personatus. VII, 361. 
— trilineatus. VII, 862. 
— univirgatus. VII, 361. ' 

Elaps intetinal. VII, 362. 
Elderitz. VIII, 282. 
Eldricb. VIII, 282. 
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ElephantenschildkrOte. VII, 
6 ,0. 

Elephantopus planiceps. VII, 
ею. 

Elritz. VIII, 282. 
Elritee. VIII, 282. 
Embiotocidae. VIII, 216 
Emenia grayi. VII, 687. 
Emissole. VIII. 476. 
Emyda vittata.'VII, 646. 
Emydosauria VII, 505. 
Emys. VII, 588. 

— amazonica. VII, 632. 
— arabica. VII, 6e7, 
— clausa. VII, 594. 
— de I'Amazone. VII, 632. 
— europaea. VII, 589. 
— expansa. VII, 632. 
— grayi. VII, 587. 
— insculpta. VII, 587. 
— lutaria. VII, 589. 
— megacephala VII, 582. 
— orbicularis. VII, 589. 
— pannonica. VII, 587. 
— pennsylvanica. VII, 580. 
— pulchella. VII, 589 
— rivulata. VII, 587. 
— schneideri. VLL, 594. 
— serpentina. VII, 575. 
— speciosa. VII, 587. 
— tristrami. VII, 587. 
— yir^^nlata. VII, 694. 

Emysaura serpentina. VII, 
675. 

Emysaurus temmincki. VII, 
576. 

Enchelyopus brosme. VIII, 
233. 

— lub. VIII, 233. 
— viviparus. ѴШ, 160. 

Engmauler. VII, 713. 
Engraulis desmarestii. VIII, 

40H. 
— encrasicholus. VIII, 406. 
— meletta. VIII. 406. 
— -TOlgaris. VIII, 406. 

Engyetomatidae. VII, 713. 
Enhydrina. VII, 400. 
Enhydris. VII, 400. 
Eperlan. VIII, 368. 
Eperlanus \-ulgaris, VIII, 

868. 
Eperot VIII, 402. 
Epibulus. VIII, 211. 

— insidiator. VIII, 211., 
Epicvium glutinosum. VII, 

833. 
— hypocyaneum. VII, 883. 

Epidalea calamita. VII, 735. 
Epigonichthys. VIII, 622. 

— cnltellus. VIII, 522, 
Epinephelus oxigeneios. VIII, 

49. 
Epinoche commune. VIII, 

171. 
Epinoches. VIII, 171. 
Eques. VIII, HI. 

Eques araericanus. VIII, 81. 
— balteatus. VIII, 81. 
— lanceolatus. VIII, 81. 

Equille. VIII, 234. 
ErdkrOte. VII, 727. 
Eremias. VII, 14. 
— intermedia. VII, 16. 
— velox. VII, 16 

Eretmochelys imbricata. VII, 
626. 

— squamosa. VII, 626. 
— erling. VIII, 282. 

Erlister. VIII, 211. 
Eryma laticeps. VII, 587. 
Eryx. VII, 266. 
— familiaris VII, 267. 
— jaculus. VII, 267. 
— turc. VII, 267. 
— tnrcicus. VII, 267. 

Erzschleiche. VII, 175. 
Erzspitzschlange. VII, SS3. 
Escarpion. VII, 114., 
Esocidae VIII, 832. 
Esox barracuda. VIII, 164. 

— becuna VIII, 163. 
— belone. VIII, 319. 
— boreus. VIII, 833. 
— lucius. VIII, 333. 
— osseus. VIII, 461. 
— saurus. VIII, 321. 
— srhyrena. VIII, 163. 

Espanon ordinaire. VIII, 83. 
Espadons. VIII, 82. 
Esturgeon. VIII, 453. 

— к ёрёе. VIII, 459. 
— stellif6re. VIII, 454. 

Esturgeons. VIII, 452. 
Euchelys macropus. VII, 619. 
Eumeces. VII, 18. 
— schneideri. VII, 125. 

Eunectes VII, 273. 
— murinus. VLL, 273. 

Eurycea mucronata VII, 817. 
Eusuchia. VII, 11. 
Eventail. VIII, 107. 
Exocet volant. VIII, 332. 
Exocoetus. VIII, 322. 

— exiliens. VIII, 332 
— volitans VIII, 332. 

F. 
Facherfisch. VIII, 90. 
Fadenmolch. VII, 788. 
Fahak. VIII, 446. 
Fahnentisch. VIII, a i . 
Faltenbrflste VIII, 839. 
Faltengecko. VII, 44 
Faltler. VII, 44. 
Faux. VIII, 478. 
Fegaro. VIII, 80. 
Feinte. VIII, 403. 
Felsenschlangen. VII, 249. 
Far de lance. VII, 501. 
Fessler. VII, 762. 
Fetzenfisch. VIII, 440. 

.'І41 
Feuorsalamander. VII, 777. 
Fiedler. VIII, 491. 
Filou. VIII. 211. 
Filous. VIII, 211. 
FingerfrOsche. VII, 722. 
Finte. VIII, 403 
Firmisternia. VII, 682. 
Fischmolche. VII, 811. 
Fischsaurier. VII, 10. 
Fistulaire. VIII, 183. 
Fistularia petimba. VIII, 183, 

- ta accaria. VIII, 183. 
Fistulariidae VIII, 183. 
Flagellaria fistularis. VIII, 

183 
Flatterfische. VIII, 142. 
FlatterrOsschen VIII, 144. 
Fleckenbauch. ѴЦ, 297. 
Fleckennatter. VII, 318. 
Fledermausfisch. VIII, 132 
Fl^tan VIII, 237 
Flfitans VIII, 237. 
Flossenfass. VII, 51. 
Flugdrache. VII, 54. 
Flugelrochen. ѴП1. 502. 
Flttgelrossfische. VIII, 143. 
Flughahn. VIII, 142. 
Flugsaurier. Vll , 10. 
Flunder. VIII, 239. 
Flussbarbe. VIII, 270 
Flussgrundel. VIII, 148. 
Flussneunauge. VIII, 514. 
FlusscUildkrOten. VII, 638. 
Fordonia VII, 356. 
Fouette-queue d'Egypte. VII, 

68. 
- des Inrtes VII, 70 

Fransenschildkr6ten.VII, 638. 
Franenfisch. VIII, 275. 
Fruchttrager. VIII, 216. 
Fuchshaie. VIII, 478. 
Furchenmolch. VII, 824. 
Furchenzahner VII, 341. 
Furien VII 898. 
Furies. VII, 398. 

G. 
Gadidae. VIII, 220. 
Gadoidei. VIII, 217. 
Gadopsis. VIII, 217. 
Gadus. VIII, 220. • 
- aeglefinus VIII, 225. 
_ barbatus. VIII, 225. 
_ bjbus. VIII, 225. 
_ brosme. VIII, 23.Ч 
- capelanus. VIII, 225. 
- carbonarius. VIII, 227. 
_ collarias. VIII, 220. 
_ collinus VIII, 227. 
_ fuscus. VIII, 232 
- iubatus VIII, 232. 
- lota. VIII, 228. 
- luscus. VIII, 225. 
- merlangus. VIII, 226. 
- merlucius. VIII, 2 2 a . 
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Gadus merlus. VIII, 228. 
— minutus. VIII, 235. 
— molva. VIII, й32. 
— morrhua VIII, 220. 
— mustela. VIII, 232. 
— navaga. VIII, 226. 
— ogat. VIII, 220. 
— ruber. VIII, 220. 
— sey. VIII, 227. 
— tacoud. VIII 225. 
— tricirratus. VIII, 232. 
— virens VIII, 2^7. 

Galaxias VIII, 838. 
attenuatus. VIII, 338. 

Galaxiidae. VIII, 338. 
Galea venetorum. VIII, 232. 
Galeocerdo. VIII, 17. 
Galeorhinus hinnulus. VIII, 

476. 
Galeote. VII, 66. 
Galeus. VIII, 473, 

— canis. VIII, 473. 
— communis. VIII, 473. 
— glaucus. VIII, 466. 
— mustelus VIII, 478. 
— vulgaris VIII, 473. 

Gangesgavial. VII, 512. 
GangesweichschildkrOte. VII, 

644. 
Ganoidei. VIII, 450. 
Ganoides. VIII, 450 
Gardon. VIII, 278. 
Gasterobranchus coecus VIII, 

518. 
Gasterosteidae. VIII, 171. 
Gasterosteiformes, VIII, 171. 
Gasterosteus. VIII, 171. 

— aculeatus VIII, 171. 
— antecessor. VIII, 98. 
— ductor. VIII, 98. 
— glaucus Vll I , 100. 
— eymnurus. VIII, 171. 
— leiurus. ѴШ, 171. 
— marinus. VIII, 172. 
— pungitius. VIII, 171. 
— spinachia. VIII, 172. 
— trachurus. VIII, 171. 
— volitans VIII, 67. 

Gastr6e. VIII, 172. 
Gastrochisma melampus VIII, 

107. 
Gavial du Gauge. VII, 612. 
Gavialis: VII, 512 
— gangeticus. VII, 512. , 
— tenuirostris VII. 612. j 

GeburtshelferkrOte. VII, 762. 
Gecholepis VII, 15. l 
Gecko cyanodactylas. VII, 43. ; 

— des murailles. VII, 44. | 
— fascicularis VII, 44. i 
— homalocephalus. VII, 44. 
— mauritamcus. VII, 44. 
— meridionalis. VII 43. 
— muricatus VII. 44. 
— stellio. VII, 44. 
— verruculeux. VII, 44. 

Geckolepis. VII, 15. 

Geckonidae VII, 41. 
Gefleckte Doppelschleiche. 

VII, 137. 
Gefleckter Derbstrahler. ѴШ, 

64. 
Geierschildkrete. VII, 576. 
Geissbrassen ѴШ, 60. 
Geissler. VIII, 5a. 
Gelbbauchige Unke. VII, 758. 
Gelbgrttne Natter. VII, 298. 
Gelbwaran. VII, 119. 
Gelenkschildkr6ten. VII, 599. 
Gemalte Baumsteiger.VII,711. 
Gemeiner Fransenfinger. VII, 

165. 
Genyophrynidae. VII, 683. 
Genvophryniden. VII 683. 
Geodemmys pulchella. VII, 

587. 
Germou ѴІП, 120. 
Gerchonotus. VII, 105. 
Gestreifter Basilisk. VII, 81. 
Gezahnelte GelenkschildkrSte. 

VII, 599. 
Giftnattern. VII, S57. 
Giftzaher VII, 287. 
Giftzahner. VII, 356. 
Gilatier. VII, 114. 
Girelle. ѴШ, 211. 
Girondische Schlingnatter. 

VII, 292. 
Gitterschlange. VII, 251. 
Olanznatter. VII, 322. 
Glanzpitzschlange. VII, 853. 
Glasaal. VIII, 430. 
Glasschleiche. VII, 109. 
Glattbutt. VIII. 248. 
Glatte Natter. VII, 291. 
Glatte ^ornfrosch. VII. 767. 
Glatter Dreieckskopf. VII,486. 
Glatthaie. VIII, 473. 
Glattlippenboa. VII, 281. 
Glattroche VIII, 495. 
Glattzaher. VII, 287. 
GlatzkOpfe. VIII, 409. 
Glypterays insculpta. VII, 587. 

- pulchella. VII, 587. 
Gobiesocidae. VIII. 185. 
Gobiesociformes. VIII, 185. 
Gobiesox bimaculatus. VIII, 

186 
Gobiidae. VIII, U6. 
Gobiiformes. VIII, 144. 
Gobio VIII, 272. 

- beuacensis. VIII, 272. 
- fluviatilis. VIII, 272. 
- lutescens. VIII, 272. 
- obtusirostris. VIII, 272. 
- polliuii. VIII. 272. 
- uranoscopus. VIII. 274. 
- venatus. VIII, 272. 
- vulgaris. VIII 272. 

Gobius. VIII, 147. 
- 9sper VIII, 48. 
- britannicus. VIII, 147. 
- caniuus VIII, 318. 
- fluviatilis VIII, 148. 

Cobius gozo VIII. 147, 
— koelreuteri. VIII, 149 
— minutus. VIII, 144. 
— niger. VIII, 147. 

Goldbrasse. VIII, 60. 
Goldbrassen. VIII, 60. 
GolJbutt. VIII, 239 
Goldficsh. VIII, 270 
Goldgrundel. VIII, 151. 
Goldmaid. VIII, 210. 
Goldmakrele. VIII, 103. 
Gonelle VIII, 15Э. 
Gonoceplialus macrocephalus. 

VIII, 142. 
Gonorhynchidae. VIII, 385. 
Gonorhynchus greyi. VIII , 

385. 
Gonyosoma. VII, 305. 
Gorami. VIII, 199. 
Gotteslachs. VIII, 106. 
Goujon. VIII, 272. 
— uranoscope. VIII, 274. 

Gramnistes variegatus. VIII, 
208. 

Grand esturgeon. VIII, 456. 
Grande Lamproye. VIII, 513. 
Grande Roussette. VIII, 481. 
Grande salamandre d'Am6-

rique. VII, 817. 
— du Japon. VII, 812. 

Grasfrosch. VII, 698. 
firas-mollet. VIII. 144. 
Grauer Blattfrosch. VII, 716. 
Grauer Knurrhahn. VIII, 137 
Gremille. VIII, 44 

— du Danube. VIII, 44. 
Grenouille agile. VII, 704. 

— к museau pointu. VII, 
702 

— cornue. VII, 720. 
— cornue de Boyer. VII, 720. 
— cornue огпёе. VII, 722. 
— de Ceylon VII, 710. 
— des Antilles. VII, 716. 
— lacustre. VII, 691 и 697, 
— rousse. VII, 698. 
— siftleuse. VII, 722.-
— verte. VII, 691. 
— volante. VII, 710. 
— volante de Java. VII, 710. 

Grenouilles. VII, 684 и 687. 
cornues. VII. 720. 

Griechischd Schildkrote. VII, 
613. 

Griset. VIII, 480. 
Grondin. VIII, 137. 
Gropfe. VIII, 134. 
Gropfen. VIII, 133. 
Grosse Neunauge. VIII, 513. 
Grossfmgerflosser. VIII, 64. 
Grossflosser. VIII, 194. 
Grossgefleckte Kntzenbai. 

VIII. 481 
Grosskopf. VIII, 168. 
Grosskopfschildhr6te.VII,583 
Grosskopfschildkroten. VII, 

582. 



Grossschwanze. VIII, 235. 
Gfubenotter. VII, 457, 
Grubenschupper. VII, 847. 
Grundelformige. VIII, 144. 
Grundeln VIII,147. 
Gruiidforelle. VIII, 355. 
Grttndling. VIII, 272. 
Grttne Peitschenschlange. VII, 

352 
Grtinschange. VII, 350. 
Grflnschlangen. VII, 849. 
Gunellus ingens. VIII, 159. 

— viviparus. VIII, 160. 
— vulgaris. VIII, 159. 

Gunnel. VIII, 159 
Gunwale. VIII, 159. 
Gurami. VIII, 199. 
Gurnadus griseus. VIII, 137. 
Gttrtelechsen. VII, 103. 
Gurtelschweif. VII, 104. 
Gttrtelschweife. VII, 103. 
Gymnetrus amicus. VIII, 203. 
— hawkenii. VIII, 204. 

Gymnocephalus cernua. VIII, 
44. 

— sehraetser. VIII, 44. 
Gymnodai tylus. VII, 15. 
— russowi. VII, 18. 

Gymnodontes. VIII, 444. 
Gymnogaster arcticus. VIII, 

203 
Gymnophthalraus. VII, 38. 
Gymnopus spiniferus.VII, 646. 
Gymnote 61ectrique. ѴПІ, 412. 
Gymnothorax maraena. VlII, ! 

433. 
Gymnotidae. VIII, 412. 
Gvmnotus. VIII, 412. 
— electricus VIII, 412. 
— regius, VIII, 412 

Gypochelys laeertina VII, 576, 
Gyrinus mexicanus. VII, 810. 

H . 
Ilaarrttcken. VIII, 153. 
Haarschwanzfische, VIII, 92. 
Haemorrhois hippOcrepis.VII, 

aoi 
- trabalis VII. 298. 

Haftzeher. VII, 41. ' 
Hagener. VIII, 282. I 
Haie. VIII, 465. I 
Haie. VII, 385. | 
Halawi. VIII. 492. 
Halbzeher. VII, 43. 
Halcrosia afzelii. VII, 548. 

- frontata VII, 548. 
- nigra. VII, 548. 

Halsbandeidechsen. VII, 145. 
Halsberger. VII, 575. 
Halswendcr. VII, 629. 
Halys Palasi VII, 484 
Halysschlange. VII, 484. 
Hamadryas elaps. VII, 392. 
- ophiophagus. VII, 392. 
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Hammerhai VIII, 473. 
riandwtihle. VII, 133. 
Ilandwtthle. VII, 134. 
IlapIocUiton VIII, 384, 

— zebra VIII, 385. 
Ilaplochitonidae, VIII, 384. 
Hareng. VIII; 390, 
Harengs, VIII, 389 и 390, 
Ilarengula sprattus, VIII, 402. 
Ilarnischwels. VIII, 258 
Harniscbwelse. VIII, 258. 
llasling VIII, 280. 
Hassar. VIII, 258 
Hatteria punctata. VII, 6)8. 
Ilausen. Vl l I , 455. 
Hecht. VIII, 333. 
Hechlalligator. VII, 552. 
Hechtbarscb. VIII, 45. 
Hechte. ѴІП, 332. 
Hecbtkopf. VIII, 200. 
Hecbtlinge. VIII, 338. 
Ileilbutt VIII, 237 
Ileilbutten. VIII, 237. 
Ilelioops VII, 337. 

— baliogaster. VII, 337, 
— carimcaudus, VII, 337. 
— infrataeniatus. VII, 337. 
— trivittatus VII, 337. 

Helmbasilisk. VII, 80. 
Helm'vantenkopf. VII, 79. 
Heloderma. VII, 114. 

— horridam. ѴП, 114. 
— suspectum. VII, 116. 

Ilelodermatidae. VII, 114. 
Hemerocoetes acanthorhyn-

cbus. VIII, 153. 
Heraidactylus. VII, 43. 
— cvamodactylus. VII, 44. 
— g'ranosus. VII, 44. 
— triedrus. VII, 44. 
— turcicus, VII, 43. 
— verruculatus. VII, 44. 

Herairbampbus baltbicus,VlII, 
319. 

Hemisalamandra cristata.VII, 
785. 

— marmorata, VII, 796. 
Hemisus, VII, 713, 
Hemitriton alpestris, VII, 785. 
Heniochns. VIII, 52. 

— acuminatus. VIII, 52. 
— bifasciatus. ѴШ. 52. 
— macrolepidotus. VIII, 52. 

Hering. VIII, 390. 
Heringe VIII, 389 n 390 
Heringsbai. VIII, 476. 
IIeringsk6nig VIII, 101, 
Ilerpetodryas. VII, 320. 

— carinatus VII, 320 
— getulus. VII, 306. 
— Viridissimus. VII, 350. 

Herzogfiscb. VIII, 52. 
Heterobrancbus anguilaris. 

VIII, 252. 
Heterodactylus. VII, 38. 
Heterolepidotidao. VIII, 153. 
Heteropvgii VIII, 318. 

543 

Ileuscbreckenfroscb. VII, 741, 
Ilieroglyplienscblange. VII, 

257. 
Ilieropbis viridiflavus VII, 

298. 
IlimmclHgucker. VIII, 125. 
llipistes. VII, 356. 
Ilippocampus. VIII, 437. 

— antiquorum. VIII, 437. 
— brevirostris. VIII, 437. 
— iaponicus VIII, 437. 
— rondeleti. VIII, 437, 

Hippoglossus VIII, 237. 
— raaximus VIII, 237. 
— vulgaris. VIII, 237. 

I l i rondei le de mer. V I I I , 142 
Ilistiopborus. VIII, 83. 

— americanus VIII, 90. 
— gladius. VIII, 90. 
— indicus. VIII, 90 

Ilocbflugfiscbe. VIII, 322: 
Hocbnasennaetter. VII, 356, 
Iloedts Weichstrabler. VIII, 

128. 
Il6blenfisch. ѴШ 318. 
Ilolacantbus, VIII, 52. 

— diacantbus. VIII, 52. 
— dux. VIII, 52. 
— imperator. VIII, 53. 

Hollennatter. VII, 413. 
Ilolocantbus bvstrix.VIII. 446 
Ilolocentrus argu.s. VIII, 48. 

— fasciatus. VIII, 48. 
— marinus. VIII, 48. 
— marroccanus. VIII, 48. 
— norwegicns. VIII, 04. 
— sanguineus. VIII, 64. 
— schraizer.'VIIl, 44. 

Holocepbala. VIII, 503 
Holocepbalus. VIII, 4. 
Ilomalocbilus. VII, 281. 

— striatus. VIF, s81. 
Ilomalopsinae. VII, 355. 
Homalopsis. VII, 855. 
— buccata. VII, 855 
— carimcaudus. v l l , o n . 
— hardwickii. VII, 355. 
— semizonata. VI I , 355. 

Homopbolis. VII , 15 
Homopus burnesi. V I I , 616. 

_ h o r s f i e l d i . V I I , 6 1 6 . 
H o p l o c e p h a l u s . V I I , 3 9 8 . 

— curtus. VI I , 398. 
Hoplognathidae. VIII, 63. 
Iloplognatbus. VIII, 63. 

— conwayi. VIII, 63. 
Hornfiscbe. VIII, 442. 
Hornfroscb. V I I , 720. 
HornfrOscbe. V I I , 720. 
Hornbecht. VIII, 319. 
Ilornbecbte. VIII, 319. 
Ilornrocbe. VIII, 503. 
Ilornviper. VII, 451. 
Ilorsficldiscbe ScbildkrOte. 

VII, 616. 
Ilortulia natalensis. VII, 256 
Iloutin. Vlir, 281. 
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Iluche. ѴІП, 867. 
lluchen. VIII , 367. 
Ilufeisennatter. VII, 301. 
Hundfisch. VIII, 318. 
Ilnndkopfschlanpre. VII, 279. 
Ilundshechte. VIII, 318. 
Ilurria porpliyriacus.VII, ЗЯ5. 
Huso oxyrhyrichus. VIII, 453. 
Ilutschlangen. VII, 8fi8. 
Hydraspis expansa. VII, 632. 
Hydre й bandes bleues. VII, 

404. 
Hydromedusa. VII, 640. 

— platanensis. VII, 641. 
• tectifera. VII, 641. 

— Wagleri. VII, 641. 
Hydropliinae. VII, 400. 
Hydrophis. VII, 400. 

— asper. VII, 404. 
— cyanocinctus. VII, 404. 
— obscnrus. VII, 409. 
— pelamis. VII, 403. 
— schistosus. VII, 403. 
— striatus. Vir, 404. 
— subannulatus. VIГ, 404. 
— sublaevis. ѴП, 404. 
— taprobanicus VII, 404. 
— variegatus. VII, 403. 
— westermanni. VII, 404. 

Hydrosaurus amboinensis.VII, 
67, 

— bivittatus. ѴП, 122. 
— salvator. ѴЦ, 122. 

Hydras. VII, 402 
— bicolor VII, 403 

striatus. VII, 404. 
Hyla. VII, 743. 

— arborea. VII, 744. 
— aurea VII, 677. 
— crepitans. VII, 761. 
— daumerei VII, 751. 
— elegans VII, 749. 
— faber VII, 750. 
— frontalis. VII, 749. 
— leucophyllata. VII, 749. 
— levaillanti. VII, 751. 
— marsupiata VII, 761. 
— pugnax VII, 751 
— reinwardti. VII, 710. 
— savignvi. VII, 744. 
— tinctoria. VII . 711. 
— triangulum. VII, 749. 
- - viridis. VII, 744. 

Ilylaeobatrachus. VII, 666. 
Hylaplesia aurata. VII, 711. 

— tinctoria VII, 711 
Hylidae. VII, 740. 
Ilylodes VII, 716. 

— griseus. VII, 716. 
— gryUus. VII, 741. 
— martinicensis. VII, 716. 

Hyodon tergisus VIII, 385. 
Ilyodontidae. VIII, 385. 

. Ilypcranodon peltigcrus. VII , 
83 

~ umbra. VII, 83. 
llypochton anguinus. VII, 820. 

Л Д Ф А В И Т Л Ы І І У К А З А Т Е Л Ь 

llypochton freieri. VII, 820. 
— liaidingeri VII, 820. 
— laurenti. VII, 820 
— schreibersi. VII, 820. 
— xanthostictus. VII, 820. 

Ilypogeophis rostratus. VII, 
830. 

Ilypsibatus umbra. VII, 83. 
IIypsiboasdaumercei.VII,751. 

— crepitans. VII, 751. 
— leucophyllatus. VII, 749. 
— levaillanti VII, 751 
— I ugnax. VII, 751. 
— reinwardti. VII, 710. 

Hypsilophus cristatus,VII 85. 
— demarlel. VII, 89. 
— iguana. VII, 91. 

Ilypsirhina. VII, 356. 
Hysteropus novae-hollandiae. 

VII, 51. 

I. 
lacare. VII, 560 

— hirticollis. VII, 561. 
— fissipes VII, 560. 
— latirostris. VII, 560. 
— longiscutata. VII, 561. 
— multiscutata. VII, 561 
— nigra. VII. 557 
— oceUata. VII, 561. 
— punctatus. VII, 5H1. 
— punctulata VII, 561. 
— sclerops. VII, 561. 

- vallifrons. VII, 561. 
Ibiyara. VIL 134. 
Icbtvophis. VII, 832. 

— "beddomei VII , 833. 
— hasselti VII, 833. 
— glutinosus VII, 833. 

Ichtyosauria. VII, 10 
Idus melanotus. VIII. 278. 

— minutus. VIII, 278. 
Igelfisch. VIII , 446. 
Iguana amboinensis VII, 67. 

— basiliscus. VII, 80. 
— belli. VII, 95. 
— carinata. VII, 05. 
— coerulea VII, 91. 
— cordilina. VII, 62. 
— cyclura. VII, 95 
— emarginata. Vl l , 91. 
— lophvroides. VII, 91. 
— nubila VII. 95. 
— squamosa. VII, 91. 
— tuberculata. VII, 91. 
— viridis. VII, 91. 

Iguane. VII, 91. 
— cyclure. VII, 95. 
— marin. ѴП, 85. 
— noir. VII, 97. 

Iguanidae. VII, 74. 
Ihlenhering. VIII, 400. 
Ilysia. VII, 283. 

— scytale. ѴП, 283.-
Hysiidae. VII, 282. 

Indische Kurzschwanzaal. 
VIII, 420. 

IndischerDomschwanz.Vino. 
Inger. VIII, 518. 
lohannisechse. VII, 171. 
lohnius cirrhosus VIII, 77. 

— niger. VIII, 81. 
Istiurus amboinensis VII, 67. 
Isurus cornubicus. VIII, 476. 

J. 
Jaculus. VII, 223. 
Japonischer Sagentrager. 

VIII, 490. 
Jarretifere. VIII, 92. 
Javaflugfrosch. VII, 710. 
.Mis mediterranea. VlII , 211. 

— melanura. VIII, 211. 
— speciosa. VIII, 211. 
— vulgaris. VIII, 211. 

K. 
Kabeljau. ѴПІ. 220. 
Kahlafter. VIII , 202. 
Kaimanfisch. VIII, 461. 
Kaiserfisch. VIII , 53. 
Kammolch Yl l , 785. 
Kammzahner. VIII, 480. 
KantenkCpfe. VII, 79. 
Kapelan. VIII, 370 
Kapwaran. VII, 125. 
Karausche VIII, 267. 
Karpfen VIII, 262 и 259. 
KaspischeSchildkr6te.VIL687. 
Katzenhaie. VIII, 480. 
Katzenschlange. VII, 343 
Katzenschlangen. VII, 343. 
Kaulbarsch. VIII , 44. 
Keilschwanznatter. VTI, 337. 
Keitschel. VIII , 188. 
Kettenviper. VII, 442. 
Ketternatter. VII, 306. 
Kielechse. VII, 162. 
Kielschwanz VII, 82. 
Kielwels. VIII, 255. 
Kilch. VII I , 379. 
Klapperschlange. VII, 459. 
Klapperscblangen. VII, 458 
KlappschildkrOte. VII, 580. 
Klajipschildkroten VII, 58Q. 
Kleingefleckte Katzenhai. 

VIII, 481. 
Kleinraarane. VIII , 380. 
Kletterfisch VIII, 191. 
Klettertische. VIII, 191 
Kletterlochotter. VII, 494. 
Kletternattern. VII, 305. 
Kliesche. VIII, 240. 
Klingenfische. VIII, 159. 
Klippfisch. VIII, 51. 
Klippfisch. VIII, 155. 
Kneria angolensis. VIII, 311, 
Kneriidae. VIII, 311. 
KnoblauchskrCte. VII, 765 
Knochenfische. VIII, 88, 
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Knochenzntigler. VIII, 888. 
KnorpelstOre. VIII, 451. 
Knotenhaie. VIII , 485. 
Knurhahn. VIII, 137. 
KOhler. VIII, Я27. 
Kolbenfuss. VII, 750. 
Kopfsauger. VIII, 123. 
Korallenfisch. VIII , 51. 
Korallenotter. VII, 868. 
Korallenrollschlange. VII, 

283. 
Kragenechse. VII, 65. 
Krausenhai. VIII, 480 
Kreuzkr6te. VII, 785. 
Kreuzotter. VII, 412. 
Kriechtiere. VII, 1. 
KrOpffelchen. VIII , 880. 
KrOpfling. VIII, 875. 
KrOten. VII, 725. 
KrOtenechse. VII, 98. 
KrOtenechsen. VII, ѲЗ. 
KrOtenfrOsche. VII, 754. 
Kuitzick. VIII, 400. 
Kummel. VIII, 228. 
Kurtidae. VIII . 74. 
Kurtiformes. VIII, 74. 
KurzkOpfe. VII, 714. 
Kurzotter. VII, 39S. 

. L. 
Labaria. VII, 601. 
Labeobarbusmacrolepis VIII, 

271. 
— progenius. VIII , 271. 
— tor . ѴШ, 271. 

Labrax. VIII, 42. 
— lupus. VIII, 42. 

Labre. VIII. 42. 
Labridae. VIII, 207. 
Labrus. VIII, 208. 

— cameus. VIII, 208. 
— chromis. VIII, 77. 
— coeruleus. VIII , 208. 
— coquus. VIII, 208, 
— cretensis. VIII , 213. 
— dispar. VIII, 208. 
— exoletus. VIII, 208. 
— fomosus. VIII, 208. 
— hololepidotus. VIII, 80. 
— jaculatrix. VIII , 53. 
— julis. VIII, 211. 
— larvatus. VIII, 208. 
— lineatns. VIII, 208. 
— melops. VIII, 210. 
— mixtus. VIII, 208. 
~ tinea. VIII, 210 -
— trimaculatus. VIII, 208. 
— turdus. VIII, 210. 
~ varipgatus. VIII, 208. 
— vetula. VIII, 208. 
— vittatus. VIII, 208. 

Labyrinthfische. VIII, 190. 
Labyrinthibranchii VIII, 191. 
Labyrinthici. VIII. 190. 
Labyrinthkiemer. Л'Ш, 191 

Lacerta VII, 145. 
— agilis VII, 153. 
— agilis var. exigua.VII.164. 
— algira. VII, 162. 
— amboinpnsis. VII 67. 
— apoda. VII, 108. 
— apus VII, 108. 
— aquatica. VII, 786. 
— arehipelagica. VII, 158, 
— arenicola. VII, 153. 
— atra. VII, 781. 
— basiliscus. VII, 80. 
— bilineata VII, 148. 
— bistriata. VII, 148. 
— caponsis. VII, 120. 
— chamaeleon. VII, 180. 
— chersonensis. VII, 153. 
— chloronata. VII, 148. 
— cbrysogastra. VII, 155. 
— cordylus VII, 104. 
— crocea. VII, 155. 
— crocodilus. Vll , 625. 
— cuvieri. VII, 162. 
— defilippii. VII 158. 
— doniensis.' VII, 153. 

— elegans. VII, 148. 
— exi;,'ua. VII, 153. 
— faraclioTiensis. VII, 158. 
— filfolensis. VII, 158. 
— fusca. VII, 158. 
— gangetita. VII, 512. 
— graphica. ѴП, 131. 
— guttorosa. VII, 131. 
— helvetica. VII, 787. 
— homalocephala. VII, 44. 
— iguana. ѴП, 91. 
— jacquini. VII, 155. 
— laurentii. VII, 153. 
— lepida. VII. 145. 
— lilfordi. VII, 158. 
— litterata. VII, 131. 
— umbricoides. VII, 134. 
— margaritata. VII, 145. 
— mauritanica. VII, 44. 
— mt'lisellensis. VII, 158. 
— mexicana. VII, 134. 
— monitor. VII, 128. 
— iiiontana. VII. 155. 
— mosorensis. VII, 144. 
— muralis VII, 158, 
— muralis var coerulea. 

VII, 159. 
— muralis var. filfolensis. 

VIC ^^ 
— muralis var hlfordi. 

VII, 159. 
— muralis var. mellisellen-

sis. VII, 159. 
— muralis var . tiliguerta. 

VII, 159. 
— nebulosa. VII, 95. 
— nigra. VII. 155. 
— nilotica. VII. 120. 
— ocellata. VII, 145. 
— oedura. VII, 155 
— palustris. ѴП. 785. 
— palustris. VII,786. 
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.Lacerta paradoxa. VII, 153. 
— paradoxa. VII, 787. 
— pardalis. VII, 16Г>. 
— pater. VII, 145. 
— porosa VII, 785. 
— portschinskii VII . 158. 
— praticola. VII, 157. 
— principalis VII, 76. 
— pyrrhogastra. VII. 155. 
— quinquevittata VII. 148, 
— salamandra. VII, 777 
— saxicola. VII, 1.58 
— serpa. VII, 158. 
— schreiberi. VII, 148. 
— sebreibersiana. VII, 155. 
— scincus. VII, 172. 
— sicula. VII, 158. 
— smaragdina. VII, 148. 
— stellata VII, 153. 
— stellio. VII, 62. 
— stirpium. VJI, 163. 
— strigata. VII, 148. 
— sulcata. VII. 134, 
— sylvicola. VII, 153. 
— taeniata VII. 786. 
— tangitana VII, 145. 
— taurica. VII, 139. 
— teguixin. VII. 128 
— tiliguerta. VII, 158. 
— turcica. VII, 43 
— umbra. VII, 83. 
— velox. VII, 16 V 
— viridis. VII, 148. 
— viridis var.major.VII,150. 
— viridis var . schreiberi. 

VII, 150. 
— viridis var. stricata VII, 

150. 
— vivipara. VII, 155. 
— vivipara var. nigra. VII, 

157. 
— vulgaris. VII, 154. 
— vulgaris. VII, 168 
— vulgaris. VII, 78в. 

Lacertilia. VII, 82. 
Lachesis. VII, 479 

— muette VII, 479. 
— muta. VII, 479. 
— rhombeata. VII, 479. 

Lachs. VIII, 345. 
Lachse. VIII, 340 и 342, 
Lachsforelle. VIII, 857. 
Lachsforellen. VIII, 359. 
Lactophrys sexcomutns. 

VIII, 444. 
Laemargus. VIII, 485. 
— borealis. VIII, 485. 
~ brevipinna. VIII, 485. 

Laeviraja macrorhynchus 
VIII, 495. 

Lamna. VIII , 476. 
— cornubica. VIII, 476. 

Lamnidae, VIII 476. 
Lampetra fluviatilis, ѴІЦ 

514. 
— maculosa. VIII, 513 
— major. VIII, 513. 
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Lampetra parva. VIII, 614. 
— planeri. VIII, 514. 

Lampris. VIII. 105. 
— guttata. VIII, 106. 
— luna. VIII, 107. 

Lampro:fe. VIII, 513. 
— ne гіѵіёге. VlII, 514. 

Lamproyes. VIII, 512. 
Lampugus pplagicus. VIII, 

103. 
Lancon. VIII, 234. 
LandschildkrOte. VII, 601. 
LandkrOten. VII, 727. 
LandschildkrOten. VII, 583. 
Langstrahler. VIII. 194 
LanzenrOssclien. VIII, 144, 
Lanzenschlange. VII, 501. 
Lanzettfisch. VIII. 520. 
Lanzettfische. VIII, 520. 
Laphitis. VII, 816. 
Laticauda scutata. VII, 401. 
Latonia. VII, 606. 
Laubfrosch. VII, 744. 
Laubfrosche. VII, 740. 
Lanbkleber VII. 749. 
Lavaret. VIII. 375. 
I-ederschildkrOte. VII, 673. 
Leguan. VII, !tl. 
Leguane. VII. 74. 
Liodon echinatum. VIII, 485. 
Leioselasma striata, VII, 404. 
Leistenkrokodil. VII, 542 и 

525 
Leng.' VIII, 232. 
Leopardennater. VII, 314. 
Lepadogaster. ѴПІ, 186. 
— bimaculatus. VIII, 186, 
— desfoutainii. VIII, 186. 
— lineatus. VIII. 186. 
— maculatus. VIII, 186. 
— minutus. VII, 144. 
— mirbeli. VIII, 186. 
— ocellatus. VIII, Ійй. 
— punctatns. VIII. 186. 
— reticulatus. VIII. 18«. 

Lepidotus caudatus. VIII, 92. 
Lepidosiren. ѴШ, 511. 

— annectens, VIII, 607. 
— paradoxa. VIII, 611. 

Lepidosirent ae. VIII, 506. 
Lepidosteidae. VIII, 461, 
Lepidosteoidei. VIII, 461. 
Lepidosternum. VII, 136. 
Lepidosteus. VIII, 4fil. 

— crassus. VIII. 461. 
— gavialis. VIII, 461. 
— gracilis. VIII, 461, 
— buronensis. VIII, 461. 
— leptorhynchus. VIII, 461. 
— lineatus. VIII, 461. 
- - longirostris. VIII, 461. 
— osseus. VIII. 4H1, 
— otarius VIII, 461. 
— oxyurus. VIII. 461. 
— semiradiatus. VIII, 461. 

Lepospondyli. VII, 665, 
Leptobrachium. VII, 754. 
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Leptocardii. VIII, 620. 
I.eptocephalidae. VIII, 430. 
Leptoceplialus morrisii. VIII, 

430. 
Leptodactylus. VII, 722. 
— albilabris. VII, 724. 
— mj-stacinus. VII, 723. 
— ocellatus. VII, 722. 
— pachypus. VII. 722. 
— seriaUs. VII, 722. 

Leptodira annulata. VII,34fi. 
Leptoi)as asterodactylus. ѴП, 

Leptophis maniar, VII, 322. 
— pictus. VII, 322. 

Leptopys oxvdactylus. VII, 
767. 

Leucaspius. VIII, 303. 
— abruptus. VIII, ЗОЯ. 
— delineatus. VIII, .40.?. 

Leuchtfische. VIII, 259. 
Leuchtsardine. VIII, 259. 
Leuciscus. VIII, 274. 

— agassizi. VIII, 281. 
— albiensis. VIII. 276. 
— alburnus. VIII, 301, 
— aphia. VIII, ^m. 
— apollonitis. VIII, 277. 
— argenteus. VIII, 280. 
— aspius. VIII, 3110. 
— baldneri. VIII, 301. 
— bipnnctatus. VIII. fOl. 
— burdigalensis. VIII. 280 
— cavedanus. VIII, 276. 
— cephalus. VIII, 276. 
— cephalus. VIII, 27P. 
— cii. VIII, 276. 
— coeruleus. VIII, 277. 
— comes. VIII, 281. 
— cultratus. VIII, 304. 
— decipiens. VIII, 274. 
— dobula. VIII, 276. 
— erythrophthalmus. VIII, 

277. 
— friesii. VIII, 275. 
— frigidus. VIII, 276. 
— genei. VIII, 2S1. 
— gobio. VIII, 272. 
— grislagine. VIII, 275. 
— idus. VIII, 278. 

aculus. VIII, 280. 
eses. VIII, 278. 
ancastriensis. VIII, 280. 

— latifrons. VIII, 276. 
— leuciscus. VIII. 280. 
- - majalis. VIII, 280. 
— meidingeri. VIII, 275. 
— mento. VIII, 303. 
— muticellus. VIII, 281. 
— neglectus. VIII, 278. 
— ochrodon. VIII, 301. 
— orfus. VIII, 278. 
— pallens. VIII, 274. 
— pausingeri. VIII, 274. 
— phoxinus. VIII, 282. 
— pigus. VIII, 275. 
— prasinus. VllI, 274. 

Leuciscus rodens. VIII, 280. 
— rubilio. VIII, 277. 
— rutiloides. VIII, 274. 
— rutilus. VIII, 274. 
— sapa. VIII, 297. 
— savignyi. V m , 281. 
— selysii. VIII, 274. 
— sfualus. VIII. 276. 
— tiberinns. VIII. 276. 
— tinea. VIII, 284. 
— Virgo. VIII, 275. 
— vulgaris. VIII, 280. 

Levanteotter. VII. 4^7. 
L6zard agile. VII. 153. 
— de liueppell. VII. 171. 
— des inurailles. VII, І.іів. 
— осеііё. VII, 145. 
— vcloce. VII, 165. 
— vert piquet6. VII, 148. 
— vivipare; VII, 15я. 

Lezardet. VII, 1«2. 
L(?zards. VII, 145. 
Liche. VIII, 100. 
Liche. VIII, 485. 
Licbes. VIII, 485. 
Lichia. VIII, 100. 
— glauca. VIII. ]';o. 

Limanda vulgaris. VIII, 240. 
Limande, VIIJ, 240. 
Lingue. VIII, 232. 
Liolepis chodostoma. VII, 

486. 
Lipptische. VIlI, 207 ji 208. 
Lissotriton palmipes. VII, 787. 

— punctatus. VII. 786. 
Loche de rivifere. VIII, 310. 
— d'6tang. VIII, 8< 7. 
— franche. VIII, 308. 

Lochottern. VII, 404. 
Lodde. VIII, 370. 
Lophinus palmatus. VII, 788. 

— punctatus. VII, 786. 
Lophirus ochrocollaris. VII 

83 
Lophius. VIII, 131. 

— barbatus. VIII, 132. 
— comubicus. VIII, 132. 
— eurypterus. VIII, 132. 
— fergasonis. VIII, 1.32. 
— piscatorius. ѴІИ, 182. 

Lophobranchii. VIII, 434. 
Lophotes cepedianus. VIII. 

Lopbotidae. VIII, 201. 
Lophura. VII, 66. 

— amboinensis. ѴП, 67. 
Lophvre a, cr6te. VII, 67. 
Loricaire. VIII, 258. 
Loricaria. VIII, И58. 

— carinata VIII, 258. 
— cataphracta. VIII, 2.э8. 
— cirrhosa VIII, 258. 
— dura. VIII, 258. 

Lork. VII, 1. 
Lota. VIII, 228. 

— brosmiana. ѴІП, 228. 
— communi.4. VIII, 228. 
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Lota comin-essa. VIII, 228, 
— fluviatilis. VIII, 228. 
— inornata. VIII, 228. 
— maculosa. VIII, 228. 
— molva. VIII. 232. 
— vulgaris. V m , 2-.'8. 

Lotsenfisch. ѴІИ, 98. 
Lotte commune.,VIII, 228. 
Loup mariii. VIII, 155. 
Loups marins. VIII, 156. 
Lub. VIII, 233. 
Lucioperca. VJII, 45. 

— Sandra. ѴШ, 45. 
— wolgensis. VIII, 45. 

Luciocejihalidae. VIII, 200. 
Luciocephalus pulcher. ѴШ", 

200. 
Lumpfische. VIII, 144. 
Lupus. ѴШ, 42. 

— marinus. ѴШ, 155. 
Lurch. VII, 1. 
Lurchfische. VIII, 506 
Lutjanus melops. ѴШ, 210. 

— scandens. VIII, 191. 
— scriptura. ѴШ, 48. 
— testudo. ѴШ, 191. 

Lutremys europaea. VII, 589. 
Lycodes. ѴШ, 21й. 

— muraena. ѴИІ, 218. 
Lycodidae. ѴШ, 217. 
Lycodon. VII, 238. 
— cloelia. ѴЯ, 342. 

Lygodactylus. ѴД, 41. 
Lyre. ѴШ, 151. 
Lytorhynchus. ѴП, 15. 

M . 

Mabuia. VII, 17. 
Machete. VII, 321. 
Machoiron. VIII, 254. 
iMacrochelys lacertina. VII, 

576. 
— temmincki. VII, б7в. 

Macroclemmys. VII, 576. 
— temmincki. VII, 676. 

Macrognatlus scolopax. VIII, 
319. 

Macropode. VIII, 194. 
Macropodus venustus. VIII, 

194. 
— viridi-auratus. VIII, 194 

Macropus VIII, 194. 
— viridi-auratus. VIII, 194. 

Macrorhamphosus cornutus. 
VIII 184. 

Macroseincus. VII. 169. 
— coctaei. VII. 163. 

Macruridae. VIII, 235. 
Macrurus. VIII, 236. 
Maifisch. ѴІП, 432. 
Maiforellen VIII, 355. 
Makrele. VIU, 109. 
Makrelenhechte. VIII, 321. 
Malacanthidae. ѴІП, 128. 
Mai acanthus. VIII, 128. 

Malacanthus lioudtii.VIII,128. 
Malapterurus VIII, 256. 

— electricus. VIII, 250. 
Mallotus. VIII, 870 

— arcticus. VIII, 869. 
— villosus. VIII, 869. 

Malthe. VIII, 132. 
— vespertilio. VIII, 132. 

Malthea angUHta. VIII, 132. 
— nasuta. VIII, 132. 
— notata. v m . 132. 
— truncate. VIII, 132, 
— vespertilio. VIII, 132 

Malth6e. v m , 132. 
— chauve-souris. VIII, 132. 

Mangle. VIII. 74. 
Maquereau. VIII, 109. 

— batard. VIII, 96. 
Marane. VIII, 379. 
Marderhaie. VIII, 475. 
Магёпе. VIII, 379 

— du Lёman. VIII, 879. 
Marmelzitterroclien VIII, 492. 
Marmormolfh. VII, 796. 
Marteau. VIIL 473. 
M askenschmuckotter. VII, 

361. 
Mastacembelidae. VIII, 163. 
Masracembelusarmatus. VIII, 

163. 
Mastigura spinipes. VII, 63. 
Matamata. VII, 639. 

— fimbriata VII, 639. 
Maticora lineata. VII, 362. 
Matjesheringe. VIII, 400. 
Mauereidechse. VII, 158. 
Mauergecko VII, 44. 
Mauremys fuliginosa. VII, 

587. 
— laniaria. VII, 587. 

Maurische SchildkrOte. VII, 
616. 

Mecistops benetti. VII, 515. 
— cataphractus. VII, 512. 

Meeraale. VIII, 428. 
Meerasche. VIII, 1R8. 
Meerttschen. VIII, 168 
MeeraschenfOrmige. VIII, 163. 
Meerdrachen. ѴП, 10. 
Meerechse. VII, 85. 
Meerengel. VIII, 488. 
Meerhechte. VIII. 228. 
Meerrabe. ѴІП. 81 
Meerschildkr6ten. VII, 618 
Meerschwerten. Vfll, 82. 
Megalobatrachus maximus. 

VII, 810. 
— sieboldi. VII, 811. 

Megalophrys. ѴП, 754. 
Meisselkiefer. VIII 336. 
Melet ta vulgaris. ѴПІ, 402. 
Menhaden. ѴПІ, 405. 
Menobranchus lacepedei. ѴП, 

'824. 
— lateral is . ѴЯ, 824. 
— sayi ѴП, 824. 
— tetradactylus . ѴП, 824. 
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Menopoma alleghaniensi.4.VlI. 
817. 

— gigantea. VII. 817. 
Menschenhaie. VIII, 466. 
Merlan commun. VIII, 226. 
Merlangus carbonarius. ѴШ, 

227. 
— saida. VIII,, 227. 
— virens. VIII, 227. 
— vulgaris, v m . 226. 

Merluche. VIII, 228. 
Merlucius VIII, 228 

— albidus. VIII, 228. 
— argentatus. VIII, 228 
— esculentus VIII, 228. 
— lanatus. VIII, 228. 
— sinuatus. VIII, 2:̂ 8. 
— vulgaris. VIII, 229 

Mesosaurus. VII, 10. 
Meunier. VIII, 276. 
Micrurus spixi. ѴП, 858. 
Milandre. VIII, 473. 
Milling. VIII, 2Я2. 
Misgurnus fossilis. VIII, 307. 
Moderlisken. VIII, SOt. 
Modke. VIII, 303. 
Mohrenkaiman VII, 557. 
Mokassin VII, 
Mokassinschlange. VII, 488. 
Mela aculeatus. VIII, 448. 

— nasus. VIII, 448. 
- r e t z i i . VIII, 448. 

MolcUfisch. VIII, 507. 
Molge. VII, 783. 

— alensoi. VII, 788 
— alpestris. VII, 785. 
— blasii. VII, 798 
- cristata. VII, 785 

— gigantea. VII, 817. 
— hybr. trouessarti. VII, 
798. 

— ignea. VII, 785. 
— marmorata. VII, 796. 
— palmata. VII, 787 
— punctata. VII, 786. 
— Mlamandra. VII, 796. 
— taeniata. VII, 788. 

tridactyla. VII, 801. 
— viridescens. VII, 795. 
— vulgaris VII. 7d6 
— maltli. VII, 793. 

Molinia americana. VII, 517. 
xMoloch. VII, 72. 
— horridus. VII, 72. 

Molva. VIII, 232. 
— lota. VIII, 228 
— maculosa. VIII, 228. 
— vulgaris. VIII, 232. 

Mondauge. VIIL 38.i. 
Mondschlange, VII, 342. 
Mond.schlangen. VII, 341. 
Monitor. VII, 117. 

— й bandes. VII, 122. 
— albigularis. VII, 125. 
— bivittatus. VII. 122. 
— du cap. VII 125. 
— du Nil. VII 120. 
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Monitor gris. VII, 123. 
— jaune. VII, 119. 
— meriani. VII, 128. 
— niloticus. VII, 120. 
— scincus. VII, 123. 
— teguixin. VII, 128. 

Monitors. VII, 117. 
Monoceros biacullatus. VIII, 

95. 
Moorfroschi VII, 702. 
Morelia. VII. 264. 
— argus. VII, 2Ѳ4. 
— punctata. VII, 264 
— variegata. VII, 264. 

Mormyridae. VIII, 338. 
Mormyrus. VIII, 339. 

— petersii. VIII, 339. 
Morhua aeglefinus. VIII, 

22.5. 
— callarias. VIII, 220. 
— capelanus. VIII, 225. 
— lusca. VIII, 225. 
— minuta. VIII, 225. 
— punctatus. VIII, 225. 
— vulgaris. VIII, 220. 

Morue. VIII, 220. 
— barbue. VIII, 225. 

Motella. VIII, 232. 
— tricirrhata. VIII, 232. 
— vulgaris. VIII,. 232 

Mourine. V m , 601. . 
Mourines. VIII, 601. 
Muge ramado. ѴПІ, 368.. 
Muges. VIII, 168. 
Mugil. VIII, 168. 
— britannicus. VIII, 168. 
— capito. VIII, 168. 
— oephalus. VIII, 168. 
— ramado. VIII, 16a 

Mugiliormes VIII, 163. 
Mufles. ѴІП.65. 
Mullidae. VIII, 55. 
Mailing. VIII, 282. 
Mullas. VIII, 67. 
— barbatus. VIII, 67. 
— surmuletus. VIII, 57. 

Muraal. VIII, 433. 
Muraena VIII, 433. 

— anguilla. VIII, 421. 
— conger. VIII, 429. 
— guttata. VIII, 433. 
— helena. VIII, 433. 
— myrus. VIII, 429. 
— oxyrhina VIII, 421. 
— romana. VIII. 433. 

Muraenidae. VIII, 421. 
Muraenoides guttata., VIII, 

159. 
Muraenophis helena. VIII, 

433. 
Muraenopsis tridactyla. VII, 

819. 
Murftne. VIII, 433. 
Murene commune. VIII, 433. 
Mustele. VIII, 233. 
Mustelus. VIII, 475. 

— laevis. VIII, 476. 

Mustelus plebcjus. VII, 476. 
— vulgaris. VIII, 476. 

Mutterloseken. VIII, 304. 
Mydos viridis. VII, 619. 
Myliobatidae. ѴЩ, 501. 
Muliobatis aquila. VIII, 501. 

— sayi. VIII, 601. 
Myxine. VIII, 618. 

— coeca. VIII, 618. 
— glutinosa. VIII. 518. 
— limosa. VIII, 61R. 

Myxinidae. VIII, 158. 

N , 
Nachtbauraschlangen. VII, 

. 344. 
Nacktsalme. ѴІЦ, 384. 
Nagelwelse. VIII, 255. 
Naja d'Australia. VII, 395. 

— ophiophage. VII, 392. 
Naja. VIi; 368. 

— atra. VII, 368.. 
— bungarus. VII, 392. 
— curta. VII, 398. 
— elaps. VII, 392. 
— haje. VII, 385. 
— larvata. VII, 368. 
— lutescens. VII368. 
— oxiana. VII, 868. 
— porphyriaca. VII, 395. 
— regalis. VII, 385. 
— tripudians. VII, 368. 
— vittata. VII, 392. 

Nandidae. VIII, 71. 
Nandinae. VIII, 71. 
Narcacion polleni. VIII, 492. 
Nasenhaie. VIII, 476. 
NasenkrOte. VII, 739. 
Naseus. VIII, 94. 

— fronticornis. VIII, 95. 
— unicornis. VIII, 95. 

Nashomfisch. VIII, 95 
Nasling. VIII, 287. 
Nason. VIII, 95., 
Natalfelseaschlange. VII, 256. 
Natrix baliiensis. VII, 801. 

— bicarinata. VII, 320. 
— chersoides. VII, 336. 
— coerulescens. Vll , 360. 
— elaphis. VII, 315. 
— hippocrepis. VII, 301. 
— laevis. VII, 291. 
— longissima. VII, 808. 
— ocipitalis. VII 342. 
— lacertina. VII, 347. 
— ocellata. VII, 336. 
— porsa. VII, 824. 
— piscivorus. VII, 489. 
— scurrula. VII, 303. 
— sulphurea. VII, 318. 
— torquata. VII, .ч24. 
— viperiua. Vll , 336. 
— viridiflavus. VII, 298. 
— viridissima. VII, 350. 

Nattern. VII, 287. 

Natteraugen. VII, 171. 
Naucrates. VIII, 98. 

— ductor. VIII, 98. 
— indicus. VIII, 98. 
— koelicuteri. VIII, 98. 
— noveboracensis. VlII, «8. 

Naultinus elegans. VII, 60. 
Nectes. VII, 725. 
Nectophryne. VII, 725. 
Kecturus. VII, 824. 

— lateralis. VII, 824. 
— maculosiis. VII, 824. 
— maculatns. VII, 824. 

Nemachilus barbatulus. VIII, 
808. 

— fluviatilfis. VIII, 308. 
— merga VIII. 808. 

Neophrynichtys latus. VIII, 
129. 

Netzwflhle. VII, 137. 
Neunaugen. VIII, 612 и 613. 
Nilkrokodil. VII, 525, 
Nilwaran. VII, 120 
Nomeidae. VIII, 107. 
Notacanthidae. VIII. 205. 
Notocanthiformes. VIII, 204. 
Notacanthus. VIII, 205 

— rissoanus. VIII, 204. 
Notaeus. VIII, 408. 
Notidanidae. VIII, 480. 
Notidanus. VIII, 17. 
.Votopteridae. VIII, 409. 
Notopterus bomeensis. VIII, 

409. 
Nototrema. VII, 75 b 

— fissipes. VII, 754. 
— marsupiatum. VII, 751. 
— oviferum. VII, 752. 
— testudineum. VII, 752. 

O . 
Oblade. VIII, 60. 
Obstetricans vulgaris. VII, 

7621 
Ofrvll. VIII, 28-2. 
Oel&sch. VIII. 162. 
Olon. VII, 820. 
Olme. VII, 820. 
Ombre. VIII, 318. 

— bleu. VIII, 375. 
— chevalier. VIII, 864 
— commun. VIII, 882. 

Ombres. VIII, 870 
Ombrine barbue, VIII, 77, 
Onos fusca. VIII, 232. 

— mustela. VIII, 232. 
Onychochelys kraussi. VII, 

626. 
Onychotria mexicana. VII^ 

694. 
Oopholis pondicherianus. VII, 

542. 
— porosus. VII, 542. 

Ophibolus getulus. VII, 80G. 
Ophidia. VII, 188. 
Ophidiidae. VIII, 234. 
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Ophidium. VIII, 234. 
— barbatum. VIII, 234. 

Ophiocephale ponctn6. VIII, 
J 88, 

— 8tri6. VIII, 188. 
Ophiocephales. VIII, 188. 
Ophiocephalidae. VIII, 187. 
Ophioccphalus. VIII. 188. 

— chena. VHI, 188. 
— indicus. VIll , 188. 
— karrouvei. VIII, 188. 
— latus. VIII, 188. 
— punctatus. VIII, 188. 
— striatus. VIII, 188. 
— wrahl. ѴШ, 188. 

Ophiophagus elaps. VII, 392. 
Ophisaurus. VII, 108. 

— apus. VII, 108. 
— punctatus. VII, 109. 
— serpentinus. Vll , 108, 
— striatulus. VII, 109. 
— ventralis. VII, 109. 

Opistoglypha. VII, 287 n 341. 
Orada. VIII, 60. 
Orcynus alalovga. VIII, 120. 
Oreocephalus cristatus Vll,85. 
Orfe. VII, 278. 
Orfus gemanorum. VIII, 276. 
— ruber. VIII, 278. 

Orlen. VIII, 282. 
Ornithopoda. VII, 11. 
Orphie. VIII, 319. 
Orthagoriscus. VIII, 448. 

— aculeatns. VIII, 448. 
— blochii. VIII 448> 
— fasciatus. VIII, 448. 
— ghini. VIII, 448. 
— lunaris. VIII, 44S. 
— mola. VIII, 448. 
— ozodura. VIII, 44S. 
— ranzani. VIII, 448. 
— redi. VIII, 448. 
— retzii. VIII, 448, 
— rondeletti. VIII, 448, 
— solaris. VIII, 448. 
— spinosus. VIII, 448. 

Orvet. VII, 110. 
— d'Amerique. VII, 109. 

Osmerus arcticus VIII, 870. 
— eperlanus. VIII, 368. 
— eperlanus var. spirinchus, 
Vlf l , 869. 
— spirinchus. VIII, 368. 

Osphronemus. VIII, 198. 
— goorami. VIII, 199 
— olfax. VIII, 199. 
— satyrus. VIII, 199. 

Ostafricanische Kurzkopf.VII. 
715. 

Osteoglossidae. VIII, 883. 
Osteolaemus. ѴП, 648. 

— tetraspis. VII, 648. 
Ostracion. VIII, 442. 

— lister. VIII, 444. 
— macnlatus. VIII, 444, 
— quadricornis. VIII, 444. 
— sexcornutus. VIII, 444. 

Ostracion tricornis.VIII, 444 
Otophis eryx. VII, 110, 
Otter. VII, 411. 
Ottern. VII, 410 
Oular bourong. VII, 845. 
Owsianka czernavi. VIII, 303. 
Oxybeus. VII, 853. 

— auminata. VII, 353. 
— ahenea. VII. 853, 
— Mgidus. VII, 863. 

Ozodura orsini. VIII, 448. 

P. 
Pachisaurus albigularis. VII, 

126. 
Pagel. VIII, 62. 
Pagellus VIII, 62. 
— canariensis. VIII, 62. 
— centrodontus. VIII, 62. 
— erythrinus. VIII, 62. 
— rostratus. VIII, 62 

Pagre ordinaire. VIII, 62, 
Pagrus erythrinus. VIII, 62. 

~ vulgaris. VIII, 62 
Palaeichtyes. VIII, 4.50. 
Palaeobatrachus. Vll, 666. 
Palaeobatteria. VII, 648. 
Paludieola. VII, 724. 
— gratilis. VII, 724 

Pama. VII, 364. 
Pantbernatter. VII, 303. 
Pantodon buchholzi. VII, 386. 
Pantodontidae. VIII, 386 
Panzergroppen VIII, 133. 
Panzerkrokodil. VII, 616. 
Panzerwelse. VIII, 268. 
Papageifische. VIII, 213. 
Paradiodon hyctrix. VIII,446. 
Paraguda. Vll , 364. 
Parasuchia. VII, 11. 
Passerita purpurascens. VII, 

352. 
Pasternague. VIII, 601. 
Pasternagues. VIII. 500. 
Pastinaca aqnila. VIII, 601. 
— laevis. VIII. 601. 
— marina. VIII, 601. 

Pattscbildkroten. VII, 619. 
Pediculati. VIII, 130. 
Pegase dracon. VIII, 144. 
— lance. VIII, 144. 
— nageur. VIII, 144. 
— volant. VIII, 144. 

Pegases. VIII, 143. 
Pegasidae. VIII, 143. 
Pegasus. VIII, 144. 
~ draconis. VIII, 144. 
— lancifer. VIII, 144. 
— latans. VIII, 144. 
— volans. VIII, 144. 

Peitscbenscblangen. VII, 350. 
Pelamide bicolore. VII, 403. 
Pelamiden. VII, 402. 
Pelamis bicolor. VII, 403. 
— ornata. VII, 403. 

Pelecus. VIII, 304. 

Pelecus cultratus. VIII, 804. 
Pelerin, VIII, 479. 
Pelias benis, VII, 412, 

— chorsea. VII, 41?. 
— dorsalis. VII. 413. 
— prester. ѴИ, 412. 
— renardi. VII, 412. 

Pelobates. VII, 764. 
— cultripcs. VII, 766 
— fuscus. VII, 756. 
— insubericus. VII, 755. 

Pelobatidae. VII. 754. 
Pelomedusae. ѴИ, 630, 
Pelomedusen, VII, 630. 
Pelopbylax esculentus. VII, 

621. 
Pelor didactylum. VII, 70. 
— maculatum, VIII, 70. 
— obscurura. VIII, 70. 

Peltastes graecus. VII, 613. 
— mauritanicus. VII, 616. 
— stellatus. VII, 604. 

i Pempheris. VIII, 74. 
— mangula. VIII, 74. 

I Perca. VIII, 89. 
i — asper. VIII, 48. 

— cernua. VIII, 44. 
— diacantha. VIII, 43. 
— fluviatilis. VIII, 39. 

i - labrax. VIII, 42. 
— lucioperca. VlII. 45. 
— marina. VIII, 48. 
— minor. VIII 44. 
— norwegica. VIII, «4. 
— punctata. VIII, 42. 
— scandens VIII, 191. 
— schraets^r. VIII, 44. 
— scriba. VIII, 48. 
— secunda. VIII, 44. 
— umbra. VIII, 77. 
— vanloo. VIII, 80. 
— vulgaris. VIII, 39. 
— zingel. VIII, 48. 

Perehe. VIII, 39. 
Perches. VIII, 39. 
Percidae. VIII, 39. 
Perciformes. VIII, 39 
Percopsidae. VIII, K84. 
Percopsis guttatus VIII, 381. 
Periophtalme. VIII, 149. 
Periophthalmus. VIII, 149. 

— argentilir.eatus. VIII, 149. 
— dipus. VIII, 149. 
— koelreuteri. VIII, 149. 
— modestus. VIII, 149, 
r - papilio. VIII, 149. 

Periops hipocrepis. VII, 301. 
Peristedion cataphartum.VIII 

140. 
— chabrontera. VIII, 140. 
— malarmat. VIII, 140. 

Peristethus. VIII, і40. 
— cataphractum. VIII, 140. 

Perleidechse. VII, 145. 
Perhisch. VIII, 275. 
Perlon. VIII, 137. 
Petermannchen. VIII, 126. 
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Peters Sclinabelfisch. VIII, 
339. 

Petit turbot. VIII, 238. 
Petite epinoche. VIII, 171. 
Petite rascasse. VIII, 66. 
Petite roussette. VIII, 481. 
Petromyzon. VIII, 513. 

— americanus. VIII, 613. 
— argenteus. VIII, 614. 
— bicolor. VIII, 514. 
— branchialis. VIII, 614. 
— coecus. VIII, 514. 
— fluviatilis. ѴІП, 614, 
— lampetra. VIII, 513. 
— lumbricalis. VIII, 514. 
— maculosus VIII, 513. 
— marinus. VIII, 513. 
— nigei. VIII 614. 
— nigrirans. VlII, 514. 
— omalii. VIII, 614. 
— planeri. VIII, 514. 
— plumbeus. VIII, 514. 
— :ncka. VIII, 614, 
— ruber. VIII, 614. 
— sanguisuga VlII , 614. 

Petromyzontidae. VIII, 512. 
Pfal. VlII , 282 
Pfeifenfische VIII, 183. 
Pfeifer. VII, 722-
Pfeilhecht. VIII, 163 
Pfeilhechte. VIII, 163. 
Phalangistes cataphractus. 

VIII, 139. 
Phanerobranclms diplius.VII, 

826. 
— lacepedei. VII, 824. 
— platyrhynchus. VII, 820. 
~ tetradacty lus. VII, 824. 

Phaneroglossa. VII, 682. 
Phillomodusa iheringi. VII, 

680. 
Pharyngpgnathi. VIII, 206 
Philips Doggenhai. VIII, 484. 
Philodryas. VII, 34Э. 
— viridissinus VII, 350. 

Pholis. VIII, 158 
— gunellus. VIII, 159. 
— faevis. VIII, 158. 

Photichthys argenteus. VIII, 
339, 

Phoxinus aphva VIII, 28J. 
— belonii. VIII, 282. 
— chrvsoprasius. VIII, 282. 
— laevis. VIII, 2-2. 
— marsilii. VIII, 282. 

Phryne vulgaris. VII, 727. 
Phrynocephalus. ѴП, Wl. 

— auritus. VII, 20. 
— helioscopus. VII, 18. 
— interscapularis. VII, 16. 
— mysticeus. VII, 18. 
— raddei. VII, 18. 

Phrynoides agua. VII, 737. 
Phrynosoma.i VII. 98. 
— cornutum. VII, 98. 
— coronatum Vll , 102. 
— douglasi. VII, 100. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У Е Л З А Т Е Л Ь , 

Phrynocoma barlani. VII, 98. 
— bufoniura. VII, 98. 

Phyllobates nuratus VII,711. 
— chocoensis VII. 711. 

i Phyllomedusa. VII, 740. 
— iheringi VII, 740 

Phyllopteryx VIII, 439, 
— eques VIII, 440. 

Phynoceros vaillanti.VII, 720. 
; Physostomi. VIII, 247. 

Picaud. VIII, 2:«. 
Pilote VIII, 98. 
Pimelode cyclope. VIII, 255. 
Pimelodus cyclopum. VIII, 

255. 
Pipa. VII, 767. 

— americana VII, 767. 
I — bufonia. VII, 767. 

— curururu. VII, 767. 
' — dorsigera VII, 767. 
i - laevis. VII, 767 
i - tedo. VII, 767 
; Pipidea. VII, 767. 

Pirab6bes. VIII, 142. 
. Piraya. VIII, 312 
I Pithyophis VII, 198. 
j Placodontia. VII, 10. 

Plagiostoniata. VIII, ^65. 
i Plastystemidae. VII, 5в2. 
; Plastysternum. VII, 681. 

— megacephalum. VII, 682. 
— peguense. VII, 583. 

Platessa flesus. VIII, 239. 
; — limanda. VIII, 240. 
1 — marmorata. VIII, 239. 

— vulgaris. VIII, 239. 
I Plattschwanze. ѴП, 401. 
I Plature. VII, 401. 

Platurus. VII, 401. 
— affinis. VII, 401. , 
— fasciatus. VII, 401. 
— fischeri. VII, 4П1. 

I — laticaudatus. VII, 401. 
; Platydactyle frange. VII, 44. 
1 Platydactylu8facetanus.VII,44 
1 — fascicularis. VII, 44. 

— homalocephalus. VII, 44. 
— mauritanicus. VII, 44. 
— muralis. VII, 44. 

Platypeltis ferox. VII, 646. 
Plecostomus flagellarius.VIII, 

1 268. 
Plectognathi. VIII, 441. 
Plectromatis. VII, 722. 
Pleizen. VIII. 298. 
Plesiopinae. VIII, 71. 
Plesiops Meeker. VIII, 81. 
Pleurodeles waltli. VII, 7U8. 
Plenrodira, VII, «29. 
Pleuronectes. VIII, 239. 

— cristatus. VIII. 238. 
— cyclops. VIII, 238. 
— flesus. VIII, 2.39. 
— hipoglossus. VIII, 237. 
— laevis VIII, 238. 
— limanda. VIII, 240. 
— lioderma. VIII, 238. 

Pleuronectes maximus. VIII, 
238. 

— passer. VIII, 238. 
— passer. VIII, 239. 
— platessa. VIII, 239. 
— roseus. VIII, 239. 
— solea. VIII, 240. 
— tuberculatus VIII, 238. 
— zebra. VIII, 241. 

Pleuronectidae. ѴПІ, 23G. 
Pleuronectoidei. VIII, i.'36. 
Plie franche. VIII, 239. 
— геЬгёе. VIII, 241. 

Pl6tze. VIII, 274. 
PObelfadler. VIII, 76. 
Podards cyanolaema. VII, 

148. 
— muralis. VII, 158. 

Podinema teguixin. VII, 128. 
Podocnemis. ѴП, 632. 

— expansa. VII, 632. 
Podorrhoea сліопогит. VII, 

58. 
Pogonathus courbina. VIII,77. 
Pogonias. VIII. 77. 

— chromis VIII, 77. 
Poisson caiman. VIII, 461. 
— dor6. VIII, 270. 
— lune. VIII, 106. 
~ lune. VIII, 448. 
— noir. VIII, 252. 

Polyacanthus. VIII, 194. 
— viridi-auratus. VIII, 194. 

Polycentridae. VIII, 72. 
Polycentrus schomburgkii. 

VIII, 72. 
Polydaedalus niloticus. M I , 

126. 
Polynemidae. VIII. 74. 
Polynemifomies. VIII, 74. 
Polinemus plebejus VlU, 75. 
— sexradiatus. ѴШ, 14i. 

Polyodon folium. ѴШ, 459. 
Polyodontidae. ѴШ, 459. 
Polypedates reticulatus. VII, 

Polyprion. ѴПІ, 49. 
— cemuum. ѴШ, 49, 
— conchii. ѴШ, 49. 

Polyprosopus macer.VIII, 479 
— rashleighanus. ѴШ, 479. 

Polypteridae. VIII, 459. 
Polypteroidei. VILI, -159 
Polypterus bichir. ѴШ, 459, 
— endlicheri. ѴП1. 459. 
— senegalensis. ѴПІ, 459. 

Pomacentridae. VtU, 206. 
Pomacentrus scolopsis VUI, 

206. 
— setifer. ѴШ, 51. 

Port Jackson Shark ѴШ, 484. 
Porte-ecuelle. ѴШ, 786. 
Prionodon glaucus. VIII, 466. 

— hirundinaceus. VIII, 466. 
Pristibatis antiquorum. VIII, 

490. 
Pristidae. ѴШ, 490. 



Pristiophoridae. ѴШ, 490. 
Pristiopborus, ѴГП. 490. 
— japoni.'us. ѴШ. 490. 

Pristis antiquoruni. VIII, 490. 
— canaliculata. ѴШ, 490. 
— granulosa. VUI. 490. 
— serra. Vm, 490 

Proctopus pallasi. VII, 108. 
Proganoi lielys. VII, 11. 
Propseudopus. VII, 109. 
Protee. VII, 820. 
— macul6. VII, 824, 

I'roteidae. VII, 820. 
Proteroglyplia. VII,287 it 356 
Proterosauria. VII, 10. 
Proteus. ѴЛ, 820. 
— anguinus. VII, 820. 
— maculatus. ѴП, 824. 
— schreibersi. VII, 820. 
— xanthnstictus ѴП, 820. 

Protonopsis horrida. ѴП, 817. 
Protopterus aethiopicus. ѴШ, , 

507. i 
— angnilliformis. ѴШ, 607. 
annectens. ѴШ, M7. 
— rhinocryptis. VIU, 607. 

Prunkottern. VII, 357. 
Psammadroinus algirus. ѴП, j 

162. ' 
Psammophilax cuculatus. ѴП, 

286 
Psammosaurus griseus. VII, 

123. 
— scincus. ѴП, 123. ; 

Psammuros algira. VII, 162. ; 
Pseudocvclopis. ѴП, 17. 
Psenes. ѴШ, 107. 

— guamensis. VIII, 108. 
Psephoderma. ѴП, 11. 
Psephorus gladius. ѴШ, 45». 
Pseudechis porphyriacus. ѴП, 

395. 
Pseudelaps pontherinus. ѴП, 

803. 
Pseudobarbus leonhardi. ѴІП, j 

270. ' 
Pseudoboa carinata. VII, 454. i 
— coerulea. ѴП, 364. 
— coronata. VU, 342. 
— fasckta. Vll, 364. 
— krait. ѴП, 364. 

Pseudocyclophis. ѴЯ, 15. 
Pseudophryna. ѴП. 678. 

— australis. ѴП, 727. ^ 
Pseudopus apus. VO, 108. 
— opelli. ѴП, 108. 
— pallasi. ѴП, 108. 
— serpentinus. VU, 108. 

Pseudosuchia. ѴП. 11. 
Psyhrolutes paradoxus. VIII. ' 
І2Э. 

Psychrolutidae. ѴШ, Ш . 
Ptenopus. ѴП, 16. 

— garrulus. V U , 46. 
Pterois. VIII, 67. 

— miles VIII. 67. 
— muricata. ѴІІГ, 67. 
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Pterois volitans. VIII, 07. 
Pteropleura horsfieldi VII, 

44. 
rterosauria. ѴП, 10, 
Ptyas. ѴП, 802 
— constrictor. Vn, 804, 
— pantherinus, ѴП, 303. 

Ptycliozoon. ѴП, 44. 
— homalocephalum VU, 44. 

Puffotter. Vir, 445. 
Pygocentrus piraya. Vin,3!2, 
Pygopodidae. VU, 61. 
Pygopus. VII, 51 

— lepidopus. VII, 51. 
Pyronicia marmorata. ѴП, 

796, 
— punctata. ѴП, 786 

Python. VII, 249, 
— amethvste. ѴП, 251, 
— argu.4.'VlI, 264. 
— bivittatus. VII, 249. 
— de Natal. ѴП, 256. 
— hieroglyphicus. ѴП, 257. 
— javanicus, VII, 251, 
— molurus.. VII. 249, 
— natalensis, ѴЯ, 256, 
— peroni, VII, 264. 
— puni tatus. v n . 264, 
— reticulatus ѴП, 251. 
— schneideri. ѴП, 251. 
— seba, v n , 257 
— sebae. ѴП, 257. 
— spilotes. v n , 264. 
— tigre. v n . 249. 
— tigris, v n , 249. 

Pythoniasemizonata. ѴП, 
355. 

Pythoninae. ѴП, 248, 
Pythonomorpha, VIL 11 
Pythonschlangen, VU, 248. 

Q . 

Quappe. VIU, 228, 
Queisen. ѴШ. 126, 
Quermauler, VIU, 465, 
Querzahnmolche. ѴП, 809, 

R . 

Raie blanche ѴШ, 495. 
— bouclee. ѴШ, 495. 
— giorno. v m , 503. 

Rainette A, disgues. ѴП, 750, 
— к poche. v n , 751 
-— commune. ѴП, 744. 
— elegante. ѴП, 749. 
- ,gr i l lon. VII, 741. 
— ornee, VII. 740. 
— peteuse. VII, 751. 

Rainettes VII. 740. 
Ilaja aquila ѴШ, 501. 

— bitis. VIII, 495. [ 
— clavaU. VIII, 495. | 
— cuvieria. ѴІП, 495. | 

551 
Raja fabroniana, ѴШ, 503. 
— giorna. VIII, 503. 
— intermedin VJII, 495, 
— leiobatos. VIII, 495. 
— pastinaca. VIII, 501, 
— pontica. VIII, 4H5. 
— punctata. ѴШ, 495. 
— rubus. VIII. 495. 
— sayi. VIII, 501. 
- - torpedo. ѴШ, 492. 

Rajidae. VIII, 494 
Kampholeon. ѴП, 180. 
liana, v n , 687. 

— agilis. v n , 704. 
— allicea. VII, 755. 
— alpina. VII, 698. 
— arWea. VII, 744. 
— arvalis. VII, 702 
— bombina. VII, 769. 
— bufo. VII, 727. 
— cachinnaas VII, «91, 
— calcarata VII, 691, 
— campanisona. VII, 762. 
— cornuta. ѴИ, 7no. 
— cruenta. VII, 698. 
— dorsalis VII, 741, 
— dorsigera Vil, 767, 
— dybowskii. Vll, 698. 
— esculenta. VII, 091. 
— esculenta var. lessonae 
VII, 691. 

— esculenta var. nigroma-
— culata. VII, 691. 
— esculenta var. ridibunda, 

VII, 691 II 697. 
— flaviventris VII, 698, 
— fluviatili,s, VII, 691. 
— fortis. VII, 6H1. 
— fusca. VII, 698. 
— fusca. VU, 755. 
— gracilis. VII, 704, 
— gryllus. VII, 741. 

— fe"ucophyUata. ѴП, 749. 
— marina. VII, 737. 
— megastoma, VII, 720, 
— muta VII, 698. 
— 0 .istodon, VII, 685, 
— obstetricans. VII, 762. 
— ocellata. VII, 722. 
— oxirrhinus, VII, 703. 
— pachypus VII, 722 
— pipa. VII, 767. 
— platyrrhinus. VII, 698. 
— pygmaea. VII, 722 
— rubPta. VII, 727. 

scotica. VII, 698. 
— temporaria. VII, 698. 
— (inctoria. VII, 711. 
— variabilis. VII, 733. 
— viridis VII, 691. 

Ranidae. VII, 684 
Rapara serpentina. VII, 575 
Rapfen. VIII, 300 
Rascasses. VIII, 65. 
Rattenschlange. VII, 300 
Rauhhai, Vllf, 479, 
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Rauhschwanzschlange. VII, 
285. 

Tiautenschlange VII , 264. 
Regalecus. VIII, 202 
— banksii. VIII, 204. 

Regenbogenfisch. VIII, 211. 
Remora. VIII, 123. 

- pilote. VIII, 123. 
Renken. VIII. 370. 
Renkenheringe. VIII, 407. 
Rennattern. VII, 302. 
Reptiles. VII, 1. 
Reptilia. VII, 1. 
Requin bleu. VIII, 467 
Requins VIII, 465. 
Rhabdodon fuscus. VII, 347. 
Rhacophorus. VII, 710. 

— pardalis. VII, 710. 
— reinwardti. VII, 716. 
— reticulatus. VII, 710. 
— schlegeli, VII, 680. 

Rhamphostoma tenuirostre 
VII, 512. 

Ehina. VIII, 488. 
— aculeata. VIII, 488. 
— californica. VIII, 488. 
— dumerilii. VIII, 488. 
— squatina. VIII, 488. 

Rhinatrema bivittatura. VII, 
833. 

Rhinechis. VII, 819. 
— agassizi. VIL 319. 
— ammodytes. Vll, 437. 
— scolaris. VII, 319. 

Rhinidae. VIII, 488. 
Rhinobates vincentianus. VIII, 

491. 
Rhinobatidae. Л'̂ П, 491 
Rhinobatus halavi. VIII, 492. 
Rhinocryptis amphilbia. VIII, 

607. 
Rhinodon typicus. VIII, 479. 
Rhinophrynus dorsalis. VII, 

739 
— rostratus. VII, 739. 

Rhiptoglossa. VII, 177. 
Rhodeus. VIII, 288. 

— amarus. VIII, 288. 
Rhombus. VIII, 238. 
— aculeatus. VIII, 238 
— barbatus. VIII, 238. 
— laevis. VIII, 238. 
— maximus. VIII, 238. 
— vulgaris. VIII, 238. 

Rhynchocepbalia. VII, 648. 
Riemenfisch. VIII, 204. 
Riemlind. VIII. 282. 
Riesenforellen. VIII, 344. 
Riesenhai. VIII, 479. 
Riesenhutschlange. VII, 392. 
Riesenkrokodil. VII, 2a5. 
Riesensalamander. УІІ, 812. 
Riesensaurier. VII, 10. 
Riesenskink. VII, 168. 
Riessling. VIII, 281. 
Riffdornfisch. VIII, 206. 
Riffische. VIII, 206. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У Е Л З А Т Е Л Ь , 

Ringelbrasse. VIII, 60. 
Ringelnatter. VII, 324. 
Ringelwtthle. VII, 831. 
Rinnenfachler. VIII 107. 
Riopa rueppeli. VII, 171. 
Kippenmolch. VII, 798. 
Rissos DonrOcken. VIII, 204. 
Ritterfisch. VIII, 81. 
Roller. ѴП, 283 
Rosse. VIII, 274 
Rotauge. VIII, 277. 
Rotbart VIII, 57. 
Rotbauchige Unke. VII, 759. 
Rotfeuerfisch. VIII, 67. 
Rotkehlanolis VII, 76. 
Rotschlange. VII, 284. 
Rouget. VIII, 57. 
Rouleau rouge. VII, 284. 
Rouleaux. VII, 283 
Ruban. VIII. 152 
Buban corail. VII, 283. 
Ruderer. VII, 751. 
Ruderfrosche. VII, 710. 
Ruderschlangen. VII, 403. 
Rtisselsalm. VIII, 385 
Rttsselst6re. VIII, 452. 

S. 
Sagefisch. VIII, 490. 
Sagentrager. VIII, 490, 
Sagesalmler. VIII, 312. 
Saibling. VIII, 364. 
Salamandra. VII, 776. 

— abdorainalis. VII, 786. 
— alleghaniensis. VII, 817. 
— alpestris. VII, 785. 
— atra. VII, 781. 
— camifex. VII, 785. 
— cincta. VII, 785. 
— corsica. VII, 777. 
— cristata. VII, 785. 
— elegans. VII, 786. 
— exigua. VII, 786. 
— fusca. VII, 781. 
— gigantea. VII, 817. 
— ignea. VII, 785. 
— ingeiis. VII, 810. 
— lurida. VII, 810 
— macniata. VII, 777. 
— maculosa. VII. 777. 
— major. VII, 798. 
— maxima. ѴП, 812. 
— palmata. VII, 787. 
— palmipes. VII, 787. 
— perspicillata. VII, 801. 
— preurodeles. VII, 798. 
— pruinata. VII, 785. 
— punctata. VII, 786. 
— .rubriventris. VII, 785. 
— taeniata. VII, 786. 
— terrestris. VII, 777. 
— tigrina. VII, 810. 
— tridactyla. VII, 801. 
— vulgaris. VII, 786. 

Salamandre h lunettes.VII,801 

SalamandredesAlpes.VII,781. 
— terrestre. VII, 777. 

Salamandridae. VII, 775. 
Salamandrina. VII, 800. 
— perspicillata. VII, 801. 

Salamandrinae. VII, 776. 
Salamandrops gigantea. VII, 

817. 
Salar ausonii. VIII, 358. 

— lacustris. VIII, 854. 
— schiffermttlleri. VIII, 854. 

Salmler. VIII, ЗІ2. 
Salmlinge. VIII, 384. 
Salmo. VIII, 342. 

— albula. VIII, 380. 
— alpinus. VIII, 858. 
— alpinus. VIII, 864. 
— articus. VIII, 869. 
— ausonii VIII, 358. 
— coregonoides. VIII, 371 
— comubiensis. VIII, 358. 
— distichus. VIII, 864. 
— eperlanus. Л7ІІ, 368. 
— eriox. VIII, 357. 
— erythraeus VIII, 340. 
— fano. VIII, 858. 
— fario ausonii. VIII, 360. 
~ fario gaimardi. VIII, 360. 
— gamardi. VIII, 358. 
— goedenii. VIII, 357. 
— groenlandifus. VIII, 369 
— gumberlandi. VIII, 357. 
— hamatus. VIII, 345 
— hucho. VIII, 367. 
— lacastri.s. VIII, 354. 
— latus. VIII, 381. 
— lavaretus. VIII, 381 
— maraena. VIII. 379. 
— maraenula. VIII, 380. 
— marinas. VIII, 368. 
— monostichus. VIII, 864. 
— nobilis. VIII, 845. 
— oxirhynchus. VIII, 381 
— salar VIII, 844. 
— salmulus. VIII, 345. 
— salvelinus. VIII, 864, 
— saxatilis. VIII, 358. 
— schiffermttlleri. VIII , 354. 
— socialis. VIII, 809. 
— spirinchus. VIII, 868. 
— tbymallus VIII, 382. 
— trutta VIII, 357. 
— truttula ѴШ, 357. 
— umbla. VIII, 364. 
— villosus. VIII, 369. 

Salmonidae. VIII, 340. 
Salompenter. VII, 1 8. 
Sandaal VIII, 234. 
Sandaale. VIII. 284. 
Sandbricke VIII, 514. 
Sand-eel. VIII, 385. 
Sandfelchen. VIII, 378. 
Sandlanza. VIII, i!34, 
Sandotter. VII, 437. 
Sandre. VIII, 46. 
Sandschlange. VII, 267. 
Sandsclilangen. VII, 266. 
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Sape. ѴІІТ, 298. 
Sardine. VIII, 404. 
Sargues. VIII, 60. 
Sargus. VIII, во. 

— annularis. ѴПІ, 60 
Sattelkopf. VIII. 70. 
Sauclct. VIII, 165. 
Saumon. VIII, 845. 
Saumons. VIII, 340 и 842. 
Sauropoda. VII, 11. 
Sauropterygia. VII, 10. 
Sauve-garde d'Am^rique. VII, 

128. 
Scaphirhynchus. VIII, 459. 
Scapteira. VII, 14. 
— grammica. VII, 18. 
— scripta. VII, 19. 

Scardinius dergle. VIII, 277. 
— erythrophthalmus. VIII, 
277. 

— hespcridicus. VIII, 277. 
— macrophthalmus VIII, 

— piotiza. VIII, 277. 
— scardaxa. VIII, 277. 

Scare des anciens. VIII, 213. 
Scares. VIII, 213. 
Scarus. VIII, 213. 

— canariensis VIII, 213. 
— cretensis. VIII, 213. 
— mutabilis. VIII, 213. 
— rubiginosus. VIII, 213. 
— schlosseri. VIII, 53. 

Sceloporus. VII, 75. 
Schan. VIII, 158. 
Schararaca. VII, 601. 
Scharfzabner. VIII, 62. 
Schauerklapperschlange. VII, 

472. 
Schaufelnase. VIII, 491. 
Schaufelrfissler. VIII, 469 
Scheelaugenschlangen. VII, 

337 
Scheibenbauche. VIII, 144. 
Scheibenfinger. VII, 44. 
Scheibenzungler. VII, 757. 
ScheinkrOte. VII, 727. 
Schelffisch. VIII, 225. 
Schellfische VIII, 220. 
Scheltopusik. VII, 108. 
— novae-hollandiae. VII, 51. 

Scherg. VIII, 454. 
SchibbrustfrOsche. VII, 682. 
Schiedling. ѴЦІ, 803. 
Schiefstachler. VIII 162. 
Schienenechsen VII 127. 
Schieneschildkr6te. VII, 632. 
Schildbauche. VIII, 186. 
Schildfisch. VIII, 123. 
Schildfische. VIII, 185. 
SchildfiscbfSrmige. VIII, 185. 
Schildotter. VII, 367. 
Schildschwanze. VII, 284. 
Schlammbeisser. VIII, 807. 
Scblammfisch. VIII, 462. 
Schlammgrundeln. VIII, 149. 
Schlammschildkrote. VII, 581. 

Schlammspringer. VIII, 149. 
Schlammteufol. VII, 817. 
Schlangenfische. VIII, 234. 
SchlangenhalsschildkrCte. 

VII, 641. 
Schlangenkopf. VIII, 188. 
SchlangenkOpfe. VIII, 188. 
Scblankboa. VII, 281. 
Schlankhechtling. VIII, 338. 
Schleichen. VII, 104. 
Schlcie. VIII, 284. 
Schleimfisch. VIII, 518 
Schleimfische. VIII, 154. 
Schleimfischf5rmige. VIII, 

152. 
Schleuderschwanz. VII, 62. 
Schlinger. VII, 248. 
Schlingnattern. VII, 291, 
Schlundkiefer. VIII, 206 . 
Schmclzschup per. VIII, 450. 
Schmerle. VIII, 808 
Schmuckfrosch. VII, 740. 
Schmuckhomfrosch. VII, 722. 
Scbmuckottern. VII, 861. 
Schnabelfisch. VIII, 52. 
Schnabelfische. VIII, 338. 
Scbnabelkrokodile. VII, 512. 
Scbnapei. VIII, 381. 
SchnappschildkrOte. VII, 575. 
Schnauzennattem. VII, 319. 
Schneiderfisch. VIII, 301. 
Schuepfenfisc e. VIII, 184. 
Schn6rkler. VIII, 72. 
Schnurbartpfeifer. VII, 723. 
Schollen. VIII, 236 и 239. 
Schomburgks Vielstacbler. 

VIII, 72. 
Sch6nechsen. VII, 58. 
Scbopffiscb. VIII. 201. 
Schopfk6pfe. VIII, 201. 
Schosschlange. VII, 360. 
Schratzer. VIII, 44. 
Schriftbarsch. VIII, 48. 
Schuppenfttsser. VII, 51, 
Schuppenmolch. VIII, 511. 
Schtitze. VIII, 63. 
Schwalbenhecht. VIII, 332 
Scbwarzer Glatzkopf. VIII, 

409. 
Schwarzer Leguane. VII, 97. 
Schwarzgrundel. VIII, 147. 
Scbwarznatter. VII, 304. 
Schwarzotter. VII, 895. 
Schwebeforellen. VIII, 855. 
Schwebmakrele von Guam. 

VIII, 108. 
Schweinshai. VIII, 473. 
Schwertfisch. VIII, 83. 
Schwertrttssler. VIII, 459. 
Schwimmr6sschen. VIII, 144. 
Sciaena. VIII, 78. 

— aquila. VIII, 80. 
— capensis. VIII, 80. 
— cestreus. VIII, 77. 
— chromis. VIII, 77. 
— cirrhosa. VIII, 77. 
— diacantha. VIII, 42. 
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Sciaena edwardsi. VIII, 81 
- lusca. VIII, 77. 
- pigas. VIII, 77. 
- hololepidota. VIII, 80. 
- iaculatrix. VIII, 53. 
- labrax. VIII, 42. 
- lanceolata. VIII, 81. 
- melanura. VIII, 60. 
- nigra. VIII, 81. 
- punctata. VIII, 42. 
- umbra. VIII, 81. 

Sciaenidae. VIII, 75. 
Sciaeniformes. VIII, 76. 
Sciaenoides. VIII, 75. 
Scie. VIII, 490. 
Scincidae. VII, 167. 
Scincus. VII, 123. 
Scincus. VII. 172. 

- - algira. VII, 162 
- ni oticus. VII, 120. 
- officinalis. VII, 172. 

Scinque des pharmacies. VII, 
172. 

Sclerodermi. VIII, 442. 
Scomber. VIII, 109. 

- alalonga. VIII, 120. 
- ductor. VIII, 98. 
- gladius. VIII, 90. 
- glaucus. VIII, 100. 
- gunner!. VIII, 106. 
- koelreuteri. VIII, 98. 
- pelagicus. VIII, 106. 
- pelamys. VIII, 119. 
- scomber. VIII, 109. 
- scombrus. VIII, 109. 
- trachurus. VIII, 95. 
- vernalis. VIII, 109. 

Scomberesoce camperien. 
VIII, 321. 

Scomberesoces. VIII, 319. 
Scombresox. VIII, 321. 

- camperii. VIII, 321. 
- saurus. VIII. 321, 
- scutellatus. VIII, 821. 
- stoteri. VIII, 331. 

Scombra thynnus. VIII, 112. 
Scombridae. VIII, 108. 
Scopelidae. VIII, 259. 
Scopelus. VIII, 259. 

- engraulis. VIII, 259. 
Scorpaena. VIII, 65. 

- {iidactyla. VIII, 70 
- massiliensis. YllI, 49. 
- massiliensis. VIII, 66. 
- miles. VIII, 67. 
- porcus. VIII, 66. 
- vol'itans. VIII, 67. 

Scorpaonidae. VIII, 64. 
Scyllidae. VIII, 480. 
Scyllium. VIII 481. 

- canicula. VIII, 481. 
- catulus. VIII, 481. 
- stellare. VIII, 481. 

Scymnus borealis. VIII, 485. 
- brevipinna. VIII, 485, 
- glacialis. VIII, 485 
- gunneri. VIII, 485. 
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Scymnus microcephalus.VIII, 
485. 

- - microp^terus. VIII, 485. 
Scytale. Vll, 841. 

- • ammodytes. VII, 479. 
— coronatum. VII, 342. 
— соигошіё. VII, 342. 

Scytalus cupreus. VII, 488. 
— piscivorus. VII, 489. 

Sebastes. VIII, 64. 
— norwegicus. VIII, 64. 
— septentrionalis. VlII , 64. 

Sechsreiher. VIII, 154. 
Seeaal. VIII, 429. 
Secbarben. VIII, 65. 
Seebarsch. VIII, 42 
Secdrachen. VIII, 603. 
Seefledermaus. VIII, 132. 
Seeforelle. VIII, 354. 
Soefrosch. VII, 691 и 697. 
Seefuchs. VIII, 478. 
Scehabne. VIII, 137. 
Scebase. VIII, 144. 
Seekrflte. VIII, 66. 
Secnadel. VIII, 436. 
Scenasling. VIII, 297. 
Soepapagei. VIII, 213. 
Seepferdcben. VIII, 437. 
Seequappen. VIII, 233. 
Sceratten. VIII, 505. 
Scescblangen. VII, 400. 
Scescbmettorlin^T. VIII, 157. 
Seescbuepfe. VIII, 184. 
Seeskorpion. VIII, 136. 
Seesticbling. VIII, 172. 
Seeteufcl. VIII, 132. 
Secwiesel. VIII, 232. 
Seewolf. VIII, 155. 
Seezunge. VIII, 240. 
Segeledise. VII, 67. 
Seiranota condylura. VII, 80 Г. 

— perspieillata. VII, 801. 
Selache. VIII, 478. 
— maxima. VIII, 479. 

Selachoidei. VIII, 465. 
Selanonius walkeri. VIII, 476. 
Selar japonicus. VIII, 95. 
Semling. VIII, 270. 
Sennal. VIII, 191. 
Sennals. VIII, 191. 
Sensenfiscbe. VIII, 201, 
Seps argus. VII, 153. 
— coerulescens. VII, 153. 
— mannoratus. VII, 128. 
— muralis. VII, 158. 
— ruber. VII, 153. 
— scbeltopusik. VII, 108. 
— surinamensis, VII, 131. 
— viridis. VII, 148. 

Septobracbium cariuense.VII, 
754. 

Seriola picturata. VIII, 95. 
Serpe. VIII, 339. 
Serpent й lunettes. VII, 368. 

— й sonuettes. VII, 459. 
— corail. VII, 358. 
— vert. VII, 350. 
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Serpents & sonnettes. VII, 
458. 

— d e ШСГ. VII, 400. 
Serrane. VIII, 48. 
Serranus. VIII, 48. 
— concbii. VIII, 49. 
— seriba. VIII, 48. 

Scrrasalmo. VIII, 312. 
— nigricans. VIII, 312. 
— piranha. VIII, 312. 
— piraya. VIII. 312. 
— rbombeus. VIII, 814. 

Sert. VIII, 296. 
Siamkrokodil. VII, 525. 
Sicbling. VIII, 304. 
Sieboldiadevidiana. VII, 812. 

maxima. VII, 812. 
•Siedleragama. VII, 58. 
Silberleucbte. VIII, 339. 
Silure. VIII, 250. 

electrique. VIII, 266. 
Silures. VIII, 249 II 250. 
Siluridae. VIII, 249. 
Silurus. VIII, 250. 

— cornutus. VIII, 184, 
— costatns. VIII, 255. 
— electricus. VIII, 256. 
— glanis. VIII, 250. 
— berzbergii. VIII, 254. 

Simbrancbe du Bengale. VIII, 
420. 

Sinanc6c. VIII, 68. 
didactyle. VIII, 70. 

Sipbonops. VII, 831. 
annulatus. Vll , 831. . 

Sipo. VII, 320. 
Siredon axolotl. VII, 810. 
Siren. VII, 826. 
— angnina. VII, 820. 
— intermedia. VII, 826. 
— lacertina. VII, 826. 
— pisciformis. VII, 810. 

Sirёne. VII, 826. 
Sirenidae. VII, 8^6. 
Sirenoidcs tridactyla. VII, 

819. 
Skink. VII 172. 
Smaragdeidecbse. VII, 148. 
Smaris bat'fara. VIII, 60. 
Snapping Turtle. VII, 575 
Sole. VIII, 240. 
Solea VIII, 240. 

— vulgaris. VIII, 240. 
Solenostoma cyanopterum. 

ѴШ, 435. 
Solenostomidae. VIII, 434. 
Solenostoffius scolopax. VIII, 

184. 
Sonnenfiscb. VIII, 448. 
Sonneur b. ventre jaune. VII, 

758. 
— h ventre rouge. VII, 759. 

Spanfiscb. VIII, 203. 
Sjianiscbe WasserscbildkrOte. 

VII, 587. 
Sparidae. VIII, 58. 
Sparus annularis VIII, 60. 

Sparus auratus. VIII, 60. 
— auratus. VIII, 62. 
— boops. VIII, 59. 
— centrodontus. VIII, 62. 
— erytbrinus. VIII, 62. 
— formosus. VIII, 208. 
— insidiator. VIII, 211. . 
— niloticus'. VIII, 211. 
— orpbus. VIII, 62. 
— pageUus. VIII, 62. 
— pagrus. VIII, 62. 
— scriptus. VIII, 60. 
— testudineus. VIII, 191. 

Spatularia. VIII, 5. 
Spelerpes. VII, 669 н 772. 
Spot. ѴШ, 163. 
Spbargidae. VII, 572. 
Spbargis coriacea. VII, 673. 
— lutb. VII, 673. 
— merrurialis. VII, 573. 
— tubereulata. VII, 573. 

Spbenodon. VII, 648. 
— guentberi diversus. VIII, 
648. 

— punctatus. VII, 648. 
Spbyraena. VIII, И. 

— barracuda. VIII, 164. 
— becuna. VIII, 163, 
— borealis. VIII, 162. 
— guacbancbo. VlII, 168. 
— . ello. VIII, 164. 
— picuda. VIII, 164. 
— spot. VIII, 163. 
— viridensis. VIII, 163. 
— vulgaris. VIII. 163. 

Spbyraenidae. VIII, 163. 
Spbirene jello. VIII, 164. 
Spbyrenes. VIII, 163. 
Spbyrna zygaena. VIII, 473. 
Spilotes. VII, 305. 

— poecilostoma VII, 318. 
Spinacbia vulgaris. VIII, 172. 
Spinacidae. VIII, 484. 
Spinax acantbias. VIII, 484. 

— fernandezianus. VIII, 484, 
Spinncnfiscbe. VIII, 151. 
Spitzbecbt. VIII, 164. 
Spitzkrokodil. VII, 517. 
SpOcke. VIII, 605. 
Spratella vulgaris. VIII, 402. 
Springfrosch. VII, 704. 
Springnatter. VIII, 298. 
Sprotte. VIII, 402. 
Squale nez. VIII, 476. 
Squalius agassizi. VIII, 281. 

— albus. VIII, 276. 
— bearnensis. VIII, 280. 
— burdigalensis. VIII, 280. 
— canicula. VIII, 481. 
— catulus. VIII, 481. 
— cepbalus. VIII, 276. 
— cbelybaeus. VIII, 280. 
— clatbratus. VIII, 276. 
— dobula. VIII, 276. 
— Icpusculus. VIII, 280. 
— leuciscus. VIII, 280. 
— meridionalis. VlII, 276. 
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Squalius rodcns. VIII, 280. 
— rostratus. VJII, 280. 
— stellaris. VIII, 481. 
— thyberinns. VIII, 276. 

Squalus acanthias. VIII, 484. 
— alopecias. VIII, 478. 
— borealis. VIII, 485. 
— cetaceus. VIII, 479. 
— cocruleus. VIII, 468. 
— comubicus. VIII . 476. 
— elephas. VIII, 479. 
— fernandinus. VIII, 484. 
— galeus. VIII, 473. 
— Klaucus. VIII, 466. 
— isodu8. n i l , 479. 
— lamia. VIII, 476. 
— malleus. VIII, 473. 
— maxiraus. VIII, 479. 
— microcephalus. VIII, 485. 
— monensis. VIII , 47Ѳ. 
— nasus. VIII , 476. 
— norvegicus. VIII, 485. 
— pennantii. VIII 47й. 
— peregrinus. VIII, 479. 
— sclanonus. VIII, 476. 
— squatina. VIII, 488. 
— vulpes. VIII, 478. 

Squamata. VII, 32. 
Squamipennes. VIII, 50. 
Squatina aculeata. VIII, 488. 

— angelus. VIII, 488. 
— dumerilii. VIII, 488. 
— fimbriata. VIII, 488. 
— japonica. VIII , 488. 
— laevis. VIII, 488. 
— oculata. VIII, 488. 
— vulgaris. VIII, 488. 

Stachelagame. VIL 61. 
Stachelhande. VIII, 408. 
Stachelmauler. VIII , 339. 
Stachelottern. VII, 399. 
Stacholrochen. VIII, 500. 
Stachelwels. VIII, 254. 
Starrbrustfr5sche. VII, 682. 
Stechroche. VIII. 501. 
Stegocephala. VII, 664. 
Steinbeisser. VIII , 810. 
Steinbolk. VIII, 225. 
Steinbutt. VIII, 238. 
Steingressling VIII, 274. 
Steinficker. VIII, 139. 
Stellio. VII, 39. 

— antiquorum. VII , 62. 
— cordylus. VII, 104. 
— cvprius. VII, 63. 
— niger. VII, 104. 
— salvator. VII, 122. 
— saurus. VII, 120. 
— spinipes. VII, 68. 
— torquatus. VII, 82. 
— vulgaris. VII, 62. 

Stellion du Levant. VII, 
62. 

Stelzenechso. VII, 83. 
Stenodactylus. VII, 16. 
Stereospondyli VII, 665. 
Sterlet. VIl l , 453. 

Stcrnothaerus. VII, 631 
— derbyanus. VII, 632. 

Stemhai. VIII, 476. 
Sternoptycbidae. VIII, 339. 
SternscbildkrOte. VII, 604. 
Steurhering. VIII, 400. 
Stichling. VIII, 171. 
SticblingfOrmigo. VIII, 171 
Stirnbindenschlange. VII, 

353. 
Stint. VIII, 368. 
StOcker. VIII, 95. 
Stombus boieii VII, 720. 
Stomiatidae VIII, 389. 
Stomodon bilinearis. VIII, 

228 
StOr. VIII, 453 
StOrhering. VIII, 400. 
Streber. VIII, 48. 
Streifenbarbe. VIII, 57. 
Streifenlippfisch VIII, 208. 
Streifonmolch. VII, 786. 
Streifennatter VII, 315. 
Streifenringelnatter. VII, 

325. 
Streifenruderscblange. VII, 

404. 
Strumpfbandfisch. VIII, 92. 
Stalpnasenotter. VII, 437. 
Stumme Klapperscblange.VII, 

479. 
Stummelfttsser. VII, 239. 
Stumpfgesicbter VIII, 318. 
Stumpfkrokodil. VII, 648. 
Stutzechse. VII, 169. 
Stygogenes cyclopum. VIII, 

255. 
Sucet. VIII, 514. 
Sudis gigas. VIII, 388 

— pirarucu. VIII, 388 
Sumpfkrokodil. VII, 543. 
Sumpfpfeifer. VII, 724. 
Suppenschildkr6te. ѴП, 619. 
Surmulet. VII I . 57. 
Swanka fasciata. VIL 581. 
Syrabranchidae VIII, 420. 
Symbranchus bengalensis. 

VIII, 420. 
Synanceia. VIII, 10. 

— didactyla. VIII, 70. 
— verrucosa. VIII, 68. 

Synaptura zebra. VlII , 241. 
Syngnathidae. VIII, 435. 
Syngnathus. VIII, 435. 

— acus. VIII, 436 
— stgasizii. VIII, 436. 
— brevirostris. VIII, 436. 
— buoculentus. VIII, 436. 
— cuvieri. VIII. 436. 
— delalandii. VIII , 436. 
— ferrugineus. VIII, 436. 
— hippocampus. Vl l l , 437. 
— pelagicus. VIII. 436. 
— rubescens. VIII, 436. 
— tenuirostris. VIII, 436. 
— typhle. VIII, 436. 
— variegatus. VlII , 436. 

T. 
Tabakspfeifo. VII I , 183. 
Tachymcnis vivax. VII, 343. 
Taemiformes. VIII , 201. 
Tamanu. VIII, 500. 
Tancho. VIII, 284. 
Tapayc. VII, 98. 
Taphronictopon. VII, 14. 
Tarbopbis. VII, 843. 

— fallax. VII, 343. 
— vivax. VII, 343. 

Taschenfrosch. VII, 751. 
Tcrentola. VII, U . 

— mauritanica. VII, 41. 
TaubfrOscbe. VII, 683. 
Tattermandl. VII, 782. 
Tattermann. VII, 782. 
Tabarere. VIII, 74. 
TeichschildkrOte. VII, 589. 
Teidae. VII, 127. 
Tejus ameiva. VII, 131. 

— lateristriga. VII, 131. 
— monitor. VII. 128 
— tritaeniatus. VII, 131. 

Teleostei. VIII, 38. 
Telestes agassizi VIII, 281. 

— muticellus. VIII , 281. 
— risela. VIII, 281. 
— savignyi. VIII , 281. 

Tembladores. VIII , 409. 
Temnospondyli. VII, C66. 
Teratoscincus. VII , 46. 
Tarrapene carinata. VII, 694. 

— Carolina. VII, 694. 
— clausa. VII, 594. 
— europaea. VII, 589. 
— maculata. VII , 594. 
— pennsylvanica. VII, 580 н 

581. 
— Bcabra VII, 687. 
— sigriz. VII, 587. 

Testudjnella horsfieldi. VII, 
616. 

Testudinidae. VII, 683. 
Testudo. VII, 601. 

— abingdoni. VII, 613. 
— actinodes. VII, 604. 
— boiei. VII, 602. 
— cagado. VII, 602. 
— carbonaria. VII, 602. 
— caretta. VII, 626. 
— carinata. VII, 594 
— Carolina. V I I , 594. 
— caspica. VII, 587. 
— cepediana Vl l , 619. 
— clausa. VII, 594. 
— dcntieulata. VII, 602. 
— ecaudata. VII, 616. 
— elegans. VII, 604. 
— elepbantina. VII. 610, 
— elepbantopus. VII, 610, 
— erosa. Vl l , 599. 
— europaea VII, 689. 
— ferox VII, 646. 
— fimbriata. VII, 639 
— flava. VII, 689, 
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Testudo graeca. VII, 613. 
— hellenica. VII, 589. 
— hercules. VII, 602. 

. — hermanni. YII, 613. 
~ horsfieldi. VII, 616. 
— ibera. VII, 616. 
— imbricata. VII, 62G. 
— indica. VII, 610. 
— insculpta. VII, 687. 
— japonica. VII, 619. 
— lutaria, VII, 689. 
— macropus. VLL, 619. 
— marginata. VII, 614. 
— matamata. VII, 639. • 
— mauritanica. VII, 616. 
— megalopus. VII, 604. 
— meleagiis. VII, 589. 
— raydas. VII, 619. 
— nigrita. VII, 610. 
— orbicularis. VII, 689. 
— pennsylvanica. VII, 680. 
— planiceps. VII, 610. 
— pulchelfa. VII, 689. 
— pusUla. VII, 616. 
— sculpta. VII, 602. 
— serpentina. VLL, 676. 
— stellata. VII, 604. 
— tabulata. VII, 602. 
— tesselata. VII, 602. 
— verrucosa, VII, 646. 
— virgulata. VII, 694. 
— Tiridis. VII, 619. 
— whitei. VII, 616. 

Tetragonurus. VIII, 166. 
— cuvieri. VIII, 166. 

Tetrodon. VIII, 446. 
— fahaka. Ѵ1П, 446. 
— lineatus. ѴШ, 446. 
- r lunae. VIII, 448. 
— mola. VIII, 448. 
- - physa. VIII, 446. 
— strigosus. VIII, 446. 

TeutMdae, VIII, 72. 
Teuthis. VIII, 72. 
— striolata VIII, 72. 

Tbalassochelys caretta. VII, 
624. 

Thalassophryne. VIII, 10, 
Thamnobius poecilostoma.VII 

318. 
Thecophora. VII, 675. 
Theriodontia. VII, 10. 
Theromora. VII, 10. 
Theromoren. VII, 10. 
Theropoda. Vll , 11. 
Thimon ocellatus. VII, 145. 
ThoD. VIII, 112. 
Thien. VIII, 112. 
Thiennus pelamys, VIII, 119. 
Thymallus. VIII, 882. 
— -gymnothorax. VIII, 382. 
— vexilifer, VIII, 882. 
— vulgaris. VIII. 871 и 882. 

Thynnus. VIII, 111. 
— alalonga. VIII, 120. 
— mediterraneus. VIII, 111. 
— pelamys. VIII, 119. 
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Thynnus pompilus, VIII, 98. 
— thynnus. VIII, 111. 
— vagans. VIII, 119. 
— vulgaris. VIII, 111. 

Thyrosternum pcansylvani -
cum. VII, 581. 

Tiberbarbe. VIII, 271. 
Tigerschlange. VII, 249. 
Timpauomium planei. VIII, 

448. 
Tinea. VIII, 284. 

— aurata. VIII, 284. 
— chrysitis. VIII, 284. 
— italica. VIII, 284 
— maculata. VIII, 284. 
— marina. VIII, 81, 
— tinea. VIII, 284, 
— vulgaris. VIII, 284. 

Tisiphone rhoaostoma. VII, 
4 86 

Todesotter. VII, 399. 
Tomyris oxiana, VII, 368. 
Torpedinae, VIII, 492. 
Torpedo. VIII, 492. 

— diversicolor. VIII, 492. 
— galvanu. VIII, 492. 
— marmorata. VIII, 492. 
— picta. VIII. 492. 
— trepidans, VIII, 492, 
— vulgaris VIII, 492, 

Torpille, VIII, 492. 
Torquatrix scytale. VII, 283. 
Tortrix rufa. VII, 284. 

— scytale. VII, 283, 
Tortue & botte. VII, 681. 

— bourbeuse. VII, 589, 
— caspienne. VII, 587. 
— de W s f i e l d . VII. 616. 
— de la Caroline. VII, 594. 
— des bois. VII, 687. 
— des Indes, ѴП, 604. 
— du Br6sU. VII, 602. 
— du Maroc VII, 616. 
— Elephantine. VII, 610. 
— espagnole. VII, 687, 
— franche. VII, 619. 
— grecque. ѴП, 613. 
— ra6gacepbale. VII, 583. 

Tortues marines. VII, 618. 
— m^gacephales, VII, 582. 

Toxicopnis leucostomus. VII, 
489, 

— piscivorus. VII, 489. 
Toxotea. VIII, 53. 

— jaculator, VIII, 3, 
Tracrichthvstraillii, VII, 74. 
Trachinidae. VIII, 124. 
Trachinus, VIII, 126. 
— draco. VIII, 128. 
— horrida, VIII, 127. 
— lineatus. VIII, 126, 
— major, VIII, 126. 

• - vipera. ѴЦІ, 127, 
Trachurus europaeus. VIII,95, 

— symmetricus VIII, 95. 
Trachycephalus subcristatus. 

VII, 89. 

Trachyderma horridum. VII, 
114, 

Trachypteridae, VIII, 201. 
Trachypterus, VIII, 202. 

— arcticus, VIII, 203. 
— bogmarua. VIII, 203, 
— vogmarus. VIII, 203, 

Trachysaurus. VII, 169. 
— аврег. VII, 169. 
— peroni. VII, 169. 
— rugosns. VII, 169. 
— typicus. VII, 169. 

Trapelus aegyptius. VII, 60. 
Trauerringelnatter. VII, 325. 
Trematopsis willoughei. VIII, 

448. 
Treppennatter, VII, 819. 
Trichiuridae. VIII, »1. 
Trichiuriformes. VIII, 92. 
Trichiurus, VIII, 92. 

— argenteus, VIII, 92. 
— lepturus, VIII, 92, 

Trichonotidae, VIII, 153, 
Trichopodus mentum, VIII, 

199. 
Trichopusgoorami, VIII, 199, 

— satyrus, VIII, 199, 
Trigla, VIII, 137. . 

— aspera. V L I I , 137 
— cataphracta. VIII, 140. 
— chabrontera, VIII, 140. 
— corax, VIII, 137, 
— corvus. VIII, 137. 
— cuculus, VIII, 137, 
— fasciata. VIII, 142. 
— gurnadus. VIII, 137. 
— hamata. VIII 140. 
— hirundo. VIII, 137. 
— tentobunda, VIII, 142. 
— volitans. VIII, 142. 

Trigles. VIII, 137. 
Trigonocephale lisse. VIII, 

486. 
— piscivore. VII, 489. 

Trigonocephalua atrox. YII, 
501. 

— caraganus, VII, 484. 
— cenchris VII, 488. 
— contortrix. VII, 488, 
— elegana VII, 494. 
— erithrurus, VLL, 494. 
— pramineus, VII, 494, 
— halys.-VlI, 484, 
— jararaca. VII, 601. 
— lanceolatus. VII, 500. 
— piscivorus. VII, 489. 
— rhodostoma VII, 486. 
— viridis. VII, 494. 

Trigonophis iberus. VII, 348. 
Triginophrys rugiceps. VII, 

722. 
Triglyphodon dendropbilus. 

VII, 845. 
— gemmicinctus. VII, 845. 

Trimeresure atroce VII, 601. 
— jararaca. VII, 501. 
— vert. VII, 494. 
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Trimeresurus. VII, 494. 
— albolabris. VII, 494, 
— elaps. VII, 892. 
— elcgans. ѴП, 494, 
— erythrarus. Vll, 494. 
— gramineus. VII, 494. 
— iararaca. VII, 501. 
— lanceolatus ѴІІ, 600. 
— mutabilis. VII. 494. 
— ophiophagus. VII, 892. 
— porphyriacus. Vll , 395. 
— viridis. VII, 494. 

Trimorphodon bisuIcatus.VII, 
346. 

Trionychidae. VII, 643. 
Trionychoidea VII, 643. 
Trionyx. VII, 646. 

— brongniarti. VII, 646. 
— carinatus. VII, 646. 
— du Gange. VII, 644. 
— feroce, VII, 646. 
— ferox. VII, 646. 
— gangeticus, VII, 644. 
— georgicus. ѴІІів46. 
— muticus. VII, 646. 
— spiniferus. VII, 646. 
— triunguis. VII, 645. 

Tristrams Chromis. VIII, 216. 
Tritomegas sieboldi. VII, 812. 
Triton b. Crete. VII, 785. 
— alpestris. VII, 785. 
— alpin. VII, 786. 
— apuanus. VII, 785. 
— bibroni Vll, 785. 
— blasii. VII, 798. 
— carnilex. VII. 785. 
— cristatus. VII, 785. 
— de Waltl. 'VII, 798 
— exiguus. VII, 786. 
— helveticus. VII, 787. 
— lateralis. VII, 824. 
— lobatus. VII. 786. 
— тагЪгё. VII, 796. 
— marmoratus. VII, 796. 
— palmatus. VII 787. 
— раітё. VII. 788. 
— paiustris. VII, 785. 
— paiustris.VII, 786. 
— parisinus. VII, 786. 
— ponctu6. VII, 786. 
— punctatus. VII, 786. 
— salamandrois. VII, 785. 
— taeniatus. VII, 786. 
— vulgaris. VII, 786. 
— wurtlaini. VII, 785. 

Trommler. VIII, 77. 
Tropidonotus. VII, 323. 
— ater. VII, 824. 
— austriacus VII, 291. 
— elaphis. VII, 815. 
— gracilis VII, 332. 
— minax. VII. 324. 
— murorum. VII, 824. 
— natrix. VII, 824. 
— natrix var.atra. VII,825. 
— natrix var. persa. VII,325. 
— persicus. VII, 824. 

Tropidonotus reticulatus. VII, 
832. 

— sirtalis VII, 228. 
— scutatus. VII, 324. 
— scutatus. VII, 832. 
— tessellatus. VII, 382. 
— torquatus VII, 324. 
— thuringicus. VII, 291. 
— viperinus. VII, 836. 

Trugnattem. VII, 341. 
Truite. VIII, 358. 

— lacustre VIII, 354. 
— saumonde VIII, 857. 

Trutta fario. VIII, 358. 
— fluviatilis. VIII, 358. 
— lacustris. VIII, 354. 
— salar. VIII, 345. 
— salmonata. VIII. 357, 
— trutta. VIII, 857. 

Trygon akajei. VIII, Б01. 
— lymraa. ѴІІГ, 501. 
— pastinaca. VlII, 601. 
— sayi. VIII, 501. 
— vulgaris. VIII, 501. 

Trygonidae. VIII, 500. 
Trygonobatus pastinaca. VIII, 

501. 
Trygonorhina fasciata. VIII, 

491. 
Tupinambis. VII. 128. 

— albignlaris. VII, 125. 
— arenarius. VII, 123. 
— bivittatus. VII, 122. 
— elegans. VII, 120. 
— griseus. VII, 123. 
— monitor. VII, 128. 
— omatus. T I L 120. 
— niloticus. VII. 120. 
— stellatus. VII, 120. 
— tegnixin. VII, 128. 

Turbot. VII, 238. 
Turbots. VIII, 238. 
Ty^hbne^c^es compressicauda. 

Typhlopidae. VII, 235. 
Typhlops. VII, 235. 

— flavescens. VII, 236, 
— syriacus. VII, 236. 
— vermicularis. VII, 236. 

U . 
Uebemacbt-IIering. VIII,400. 
Ukelei. VIII, 301. 
Ularburong, VII, 345. 
Ulkfische. VIII, 64. 
Umber. VIII, 77. 
Umberfische. VIII, 75. 
Umbra crameri. VIII, 818. 
Umbridae. VIII, 818. 
Umbrina. VIII, 77. 

— cirrhosa. VIII, 77. 
— vulgaris. VIII, 77. 

Uperanodon pictus. VII, 83. 
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Upcrodon ornatus. VII, 722. 
Uracrotalon durissus. VII,459, 
Uraniscodon. VII, 83, 

— pictus. VII, 83. 
— umbra. VIL 83. 

Uranoscopo. VllI, 125. 
Uranoscopus. VIII, 125. 

— dracunculus. VIII, 151. 
— lyra. VIII, 151. 
— micropterygius. VIII, 151. 
— scaber. VIII, 125. 

Uraus VII, 383. 
Uraceus gaje. VII. 385.. 
Urbrttckonechse. VII. 648. 
Ureotypblus oxyurus. VII,830. 
Uromastix. ѴІГ, 68. 

— hardwickii. VII, 70. 
— reticulatus. VII, 70. 
— spinipes. VII, 68. 

Uropeltidae. VII, 284. 
Uropeltis. VII, 285. 
— grandis. VII 285. 
— pardalis. 285. 
— philippinus VII. 285. 
— suffraganus. VII, 285. 

Uropsophis durissus. VII, 459, 
— triseriatus. VII, 459. 

V. 
Vandoise. VIII, 280. 
Varanidae. VII, 117. 
Varanidea. VII, 117. 
Varanus albigularus. VII, 135, 

— arenarius. VII, 123. 
— bivittatus. VII, 122. 
— elegans. VII 120. 
— flavescens. VII, 119. 
— griseus. VII, 123. 
— niloticus VII, 120. 
~ omatus. VII, 120. 
— salvator. VII, 122. 
— scincus. VII, 123. 

Vastr6e. VIII, 388, 
Vastres agassizii, VIII, 888. 
— arapaima. VIII, 888. 
— cuvieri. VIII, 388, 

Veron. VIII. 282. 
Vieille. VIII. 208. 
Vieldomer. VIII, 194. 
Tieltlosser. VIII, 459. 
Vielreiher. VIII, 164. 
Vielzabner. VIII, 459. 
Vierauge. VIII, 316. 
Vierhorn. VIII, 444. 
Viper. VII, 432. 
Vipera. VII, 411. 

~ acanthophis. VII, 399. 
— ammodytes. VII, 437. 
— argus. VII. 264. 
— anetans. VII, 445. 
— aspis. VII, 432. 
— atra. VII, 432. 
~ atrox. VII, 601, 
— berus, VII, 412. 
— brachyura. VII. 445. 
— brasiliensis. VII, 501. 
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Ѵірега ceilonica. VII, 412. 
— cerastes VII, 4бі. 
— chersea. VII, 419. 
— coerulescens. VII, бОО. 
— communis. VII , 412. 
— communis. VII , 432. 
— daboya. VII, 442. 
— echis. VII. 454. 
— elegans. VII, 442. 
— haje. VII. 385. 
— halys. VII, 484. 
— bugyi. ѴП, 482. 
— illyrica ѴП, 437. 
— inflata. ѴП, 445. 
T- latastei. ѴП, 487. 
— lebetina. VII, 437. 
— limnaea. Vfl , 412. 
— melanis. VII, 412. 
— melainura. ѴП. 385, 
— ocellata. ѴП, 432. 
— orientalis. ѴП, 412. 
— pelias. VD, 412. , 
— praetextata. ѴП, 48C. 
— prester. VII, 412. 
— redii. ѴП, 432. -
— rhinoceros . VII, 216. 
— russelli. ѴП, 442. 
— scytha. ѴП. 412. 
— squamosa. VU, 412. 
— torva. V a , 412. 
— trigonocephala. VU, 412. 
— vindis. VII, 494. 
— weigeli. VU, 501. 

Ѵірёге. ѴП, 411. 
— a, aiguillon. V n , 899. 
— й museau cornu. ѴП, 437. 
— aspic, v n , 432. 
— camue. VII 437. 
— commune. ѴП, 412. 
— de Levant. ѴП, 437. 
— de Pallas. ѴП, 484. 
— de Russell. VU. 442. 
— du Cap. v n , 445. 
— echis. v n , 454. 

Tipferes, v n , 411. 
Viperidae ѴП, 409. 
Viperinae ѴГГ, 410. 
Vipem. v n , 4П9. 
Vipematter. ѴГІ. 386. 
Viperqueise. ѴПІ, 127. 
Vive ordinaire ѴШ, 126. 

— viperine. ѴШ, 127. 
Vives. VUI. 124 и 126. 
Vivipara. ѴГІ, 431. 
Vogmarus islandicus. ѴШ,203. 
Voguemar. VllI, 203. 
Voilier. ѴШ, 90. 
Vollhering. V111, 400. 
VHlkanwels. VUI, 255. 

W. 
WaldbachschildkrOte.VH, 587. 
Waldnattern. VII, 320. 
Walhaie. VUI, 477. 
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Walzenschlangen. ѴП, 284. 
Warane. ѴП, 117. 
Warneidechsen. ѴП, 117. 
Warner. VU, 117. 
Warzenschlange. ѴП, 339. 
Waszenschlangen. VIL 287. 
Warzenschlangen, ѴП, 338, 
Wasserfrosch. ѴП, 691. 
"WasserfrOsche. ѴП, 687. 
WasserJanzenschlange. ѴП, 

489. 
Wassernattem. VU, 323. 
Wasserschlinger. ѴЯ, !г73. 
WasserschupenkOpfe. VU,856. 
Wassertrugnattern. VU, 341. 
Wechselagame ѴП, 60. 
WechselkrOte. VU, 733. 
Wehrschnabel. VII, 163. 
Weichflosser. VUI, 217. 
Weichschildkroten VD, 643. 
Weissling. VIU, 226. 
Wels. VUI. 260. 
Welse. VUI, 250 и 249. 
Wetterfisch. VUI, 308. 
White-fish. VUr, 374. 
Windeschlangen. ѴП, 279. 
Wirtelschwanz. ѴП, 95. 
Wirtelschwanze. VU, 95. 
Wolfsaal. VUI, 218. 
Wolfsbarsch. VUI, 42. 
Wolfsfische. VUI, 155. 
Wolfsfische. VUr, 217. 
Wrackfisch. VIU, 49. 
Wrackhering. VUI, 400. 
Wfthlechsen. VU, 167. 
Warfelnatter. VU, 332. 
Wurmwtthle. VU, 831. 
WurmzUngler. ѴП, 177. 
VVflstenwaran. VU, 123. 

X . 
Xenodon michahellesi. VU, 

319 
Xenopus. Vf l , 766, 

— boiei VU, 767. 
— laevis. VII , 767. 

Xiphias. VUI, 82. 
— ensis VUI, 90. 
— gladius. VUI, 83, , 
— platvpterus. VIU, 90. 
— rondeletti. VIU, 83. 
— velifer. VUI, 90. 

Xiphiidae. VUI, 81. 
Xiphiiformes. VUI, 81. 
Aiphosoma VU, 279, 

— araramboya. ѴП, 279. 
— caninum ѴП, 279. 
— hortulanum. VU, 279. 

Z. 
Zacholus fitzingeri. VII, 291. 

— italicus, VI I . 291. 
Zackenbarsche. VIII, 48. 

Zahnkarpfen. VIII. Blfi. 
Zahnkiemer. VIII, 209. 
Zamenis. ѴП, 297. 

— aesculapu. VII, 808, 
— atrovirens. VII, 298. 
— diadema. ѴП, 297. 
— flavescens VII, 808. 
— gemonensis. VII, 297, 
— gemonensis var. carbo-

naria. VII, 299. 
hippocrepis. VII. 301. 

— jaculator. VII, i!98. 
— mucosus. VII, 300. 
— trabalis. VII, 29Я. 
— ventrimaculatusVII, 297. 
— viridiflavus. VII 297. 

Zander. VIII , 45. 
Zarthe V m , 296, 
Zauberfisch. VlII , 68. 
Zauneidechse. VII, 153. 
Zebrasalm. VIII, 385. 
Zebrazunge. VIII, 241. 
Zeilenschlange. VII, 401. 

•Zeus. VIII. 101 
^ australis. VIII, 101. 
— faber. VIII . 101.. 
— guttatus. VIII, 106. 
— imperialis. VIII, 106, 
— luna. VII I 106. 

Zingel, VIII, 48. 
Zipfelfrosch. VII, 684 
ZipfeJfrosche. VII, 683. 
Zi t teraab.VIII , 412. 
Zitterroche. VIII, 492. 
Zitterwels. VIII, 256. 
Zoarcaeus viviparus. VIII, 160. 
Zparces. VIII, 160. 

— anguillarls,-VIII. 161, 
— viviparus. VIII, 160. 

Zqnuridae. VII. 103. 
Zonurus. VII, 103. 

— cordylus. VII, 104. 
— grise'us. VII, lOl. 

Zootoca. VII, 155. 
— crocea. Vll, 155. 
— guerini. VII, 155.' 
— montana. VII, 155. 

muralis. VII, 158. 
— pjrrhogastra. VII, 155. 
— vivipara. VII, 155. 

Zornschlangon. VII, 297. 
ZungenfrOsclie. VII, 682. 

'Zungenlosen VII. 682 
Zungenschollen. VII, 240. 
Zweifarbige Seeschlange. VII, 

403. 
Zwergdorsch. VIII , 226. 
Zwergmarane. VIII, 380. . 
Zwergschlange. VII, 290. 
Zwergschlangen; VII, 289. 
Zwergstichling. VIII, 171. 
Zygaena. VIII, 473. 

— lewini. VIII, 473. 
— malleus. VIII, 473. 

Zygnis chalcidura. VII, 175. 
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ною цѣлью 

ИСТОРИЧВСК1Й ОЧЕРКЪ 

,,КНПГОПЕЧІТНІГО Д Ъ Л Г 
Весь сГюръ ноступаегг.: а) 40"/о вт. пользу Первой Печатной Школы, б) 20"/о въ пользу Вспо-

могательной кассы наборщиковъ въ Спб., и в) остальпые 40"/вВъ пользу капитала вспомощество-
ванія служащимъ и рабочимъ въ Товарищ. «Общественная Польза». 

• І ^ Цѣна 30 кон., съ Перес. 40 кон. и съ наложепнымъ платежемъ 50 к. 
Съ ивданія этого, вслѣдствіе благотворительной цѣли.—устункн кннгопродавцамъ недѣлается. 
Брошюра эта издана по случаю открывшейся въ насгоящее время въ Петербургѣ IJcepocciB-

ской выставки Печатнаго дѣла для ознакомленіл публики съ ностененнымъ развитіемъ въ Россіи 
книгопечатанія. Продается на Всероссійской выставкѣ нріі внтрннахъ: Школы Печатнаго Дѣла и 
нѣкоторыхъ другнхъ, въ СоляномъГородкѣ, въ вданін Имнераторскаго Техническаго Общества,а также 
во всѣхъ кппжныхъ магазннахъ и въ Товарнществѣ «Общественная Польза», Бол. Подъяч., д. № 39. 

Брошюра отпечатана ла средства Товарищества, бумага пожертвована фабрикой К. П. Печат-
кина, а текстъ безвозмездно составленъ И. Н. Божеряновымъ. 

Г г . Иногородные съ требоваиіями благоволятъ обращаться исключительно въ Товарищество 
•Общественная Польза» 



Изданія Товарищества „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА^^ 
ІІРИІШІІІАЁТСЯ ІіиДІШСКА HA 1895 г. IIA ЖУМІАЛЪ 

РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ 
Съ октябрьсЕОй к і ш х Е П 1S94< г . право ш д п в і я асурнала «Русскій Вѣстникъ> перепгло вб 

Топарпідество «Общественная Польза». В% журиалѣ прішеіъ участіе талантливый С. С. Таткщевъ* оііъ возоб-
новляетъ имѣвшія такой успѣхъ ежемѣсячныя сЦолитическія Обо:ірѣнія>. На 1896 годъ памъ обе-
щаны: Д. В. Григоровичсмъ его новое произведеніе. П. П. Гнѣдичемъ—повѣсть, и новый романъ К. Ѳ. 
Головина (Орловскаго) «На вѣсахъ», который начатъ печатаніемъ съ ноябрьской книжки 1894 г, п новые 
подписчики па 1895 г. могутъ получить начало романа безплатно, при заявлеаіи своемъ. Академиком!., 
непр. секр.,Ак. Паукъ И. Ѳ. Дубровиііымъ—новый всторическій этюдъ «Наполеонъ 1 въ современномъ ему 
обществѣ л въ русской литературѣ». Цроф. Н. А. Любиковъ дастъ рядъ статей. Вице-президентъ Ак. Наукъ, 
Л. Н. Майновъ—продолжеиіе его литературиыхъ этюдовъ. Будутъ номѣщены: повѣсть «Перемелется—мука 
будетг> Д. М. Позішка, новый ромаиъ Вс. С. Соловьева, повѣсть «Покинутый» Пронскаго, романъ «Йсторія 
одной маленькой войны» Вл. Череваііскаго, повѣсть И. Н. Данилова и много другихъ произведеній. 

Редакція и контора журн. «Русскій Вѣстникъ» ,помѣщаются въ Товариществѣ «Общественная 
Польза» (Больш. Подъяч., 89), куда и просятъ обращаться гг. авторовъ, ііііѣюіцвхъ надобность до 
редактора, который прпнннаетъ по вториикамъотъ 12 до 2 ч. и субботамъ отъ 3 до б ч. пополудни. 

Годовое пздавіе «Русскаго Вѣстнвка», состоящее изъ ежеыѣсяч. кннжекъ, выходящихъ каждаго 
1 числа, въ 1895 г. стоитъ въ Петербургѣ в Москвѣ безъ доставки и перес. 15 р. 30 к., съ доставк 16 р. 
съ перес. во всѣ города Россіи 17 р. Допускается разсрочка взносовъ только чрезъ Главную к'опторт 
журп. «Русскій Вѣстникъ», Больш. Подъяч. д. 39, а именно: 1) При подпискѣ вносятъ девять руб. а 
остальную сумму къ 1-иу іюня. 2) Для служащ. за поручительст. казнач. со взнос, по 1 р. 3(( к. въиѣсядъ 
впредь до уплаты всей подписной суммы. 8) Для учащихся допускается уступка и разсрочка платежа: при 
подпискѣ впосятъ 2 р., а затѣмъ, при полученіи каждой книги, уплачивая по 1 руб., т. е. всего 14 р. 
безъ доставки и перес. За границу принимается подписка, въ государства, входящія въ составъ Бсе-
общаго Почтоваго союзй-^18 р. Въ прочія мѣстд зйгр&п. ііодішскй припнм. съ пбрбсылк по сущсств тдрифу 

Подписка на «Русскій Вѣстникъ» приним. въ Летербургѣ: для городск.-въ Конторѣ журнала 
«Русскій Вістникъ» въ Товарпществѣ < Общественпля Польза» (Больш. Подъяч., 39); въ книжп магаз. 
«Новаго Вреиеі(и> (ІІевск. 38); въ Москвѣ: въ Ред. «Московок. В-ідом.»—на Стр. бульв., въ книжн."магаз. 
«Новаго Времени» гКуанецк, м., д. Третьякова) и у Н. Н. Печковской (Петр, линіи). I f городскихъ и 
впогородныхъ просятъ ноко]>иѣ1іше адресоваться прямо в ъ Контору «Русскаго Ііѣстнвка» 
Спб. Товарищество «Обществеипая Польза» Б. Подъяч., д. 89. За своевременную п аккуратную 
доставку журнала редакція принимаетъ на себя полную отвѣтственность только предъ тѣмр подписчиками 
которые подписались непосредственно чрезъ контору журнала. Статьи, присланныя въ редавцію беаъ усло-
вій, предоставл. въ полное распоряж. ея^Стихотв^и мелкія статьи, къ печати неудобныя, не возвращаются. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 г. НА^ЖУРНАЛЪ 

РУССКАЯ С Т А Р И Н А 
іоп= Основанный въ 1870 году ежемѣсячный всторическій журналъ «РУССКАЯ СТАРИНА», встѵпая въ 
1896 году въ двадцать шестой годъ своего существованія, остается въ будущемъ вѣренъ своей первона-
чальной программѣ-разработывать русскіе исторвческіе матеріалы и знакомить читателей съ S H -
ческими дѣятелями Русской земли. Но певависимо отъ строгой разработки чисто исіоричсскаго м а т ^ л а 
ГемТа'рГчГ^шхъ лиц? какъ%аходилн и п р е ж д ^ ' Г ч Г я Г Г и и 

Въ 1896 году журналъ будеіъ издаваться при благосклонномъ участін тѣхъ же сотрѵдпиковъ ко-
торые п прежде своими почтенными трудами содѣйствовали успѣху нашего изданія и въ ЧЕ̂РЛѢ 
мы назовемъ: А. Ѳ. Бычкова, В. А. Бильбасова, Н. Богдановскаго,кробьева і Г ѳ І К ^ л Ж ^ ^ ^ ^ 
А. И. Пльинскаго Л. _Н Майкова, В. Назарьева, М. Я. Ольшевсіаго, М. Л . ' П е с к о в К ? Г в Схас^в^ 
Іучкову-Огареву, II. К. Шильдера, И. Л. Ширяева, В. П. Шенрока, П. Л. Юдина и др Стасова, 

Въ книгахъ будутъ номѣщаться портреты выдающихся русскихъ дѣятелей, гравкровапные лѵчшпми 
художниками. Журналъ выходить 1-го числа каждаго мѣсяца, ри»иішые лучшими 

И о д п и с н а я цѣна н а г о д ъ 9 р . с ъ п е р е с ы л к о й . 
Лица, не Сывшія подписчиками 1894 года, если пожелаютъ получить первѵю часть Запигпні. R Д 

Инсарскаго, которая была напечатана въ 1894 г!)ду, приплачивають Б О к о п . ^ ^ Записокъ В. А, 

РЕДАКЦІЯ НАПЕЧАТАЛА И ВЫПУСТИЛА ВЪ СВЪТЪ 

ЗАПИСКИ С. И. ГЛИНКИ 
съ портрѳтомъ автора. 

Въ отдѣльной продажѣ цѣна 3 руб. 
1895 г., подписавшихся до 1 февр уступается за 1 п К П « 

0»»яы»и:я іо>». цсив. ь-пвгврожри.. 20 Аярѣл» 1895 г. тип Burvi,.Sm. — 
ІИД. «нсочлвш. ІГВЕИВД. ТОВАРНИи .овщжств. ш и и л * . » . ш ц и ч . »»• 




