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Die Fischzucht am Sewansee

Работа Севанской Озерной Станции no искусственному рыборазве
дению может быть разделена па дво части: разведение ценных пород 
местных рыб и акклиматизация іі («ере новых сортов. Основанием д.ія 
всех рыбоводных работ является предположен не, что в настоящее вре
мя в озере нмсегся некоторым избыток кормов, не потребляемый рыбами 
пли потребляемы!"! недостаточно интенсивно

Для первой части работы -разведения местных рыб мы базиру
емся па том, что условия для естественного икрометания в Севане Да
леко не могут считаться удовлетворительными. Исходя из закона .мини
мума, формулированного Л и б и х о м ,  признаем, чго повышение уловов 
мо.кет быть достигнуто г, том случае, если удастся подействовать на те 
ф акторы, которые находятся в минимуме . 1’азбпраяосновные факторы, 
влияющие на количество рыбы в Севане (запас ппіцн, термический и 
кислородный режим озера, условия для размножения, наличность болей 
сильных конкурентов, наличность хищ ников, наличность зпнзоотий 
и т. д .), мы приходим к заключению, что неблагоприятные условия для 
естественного икрометания форелей .являются наиболее уязвимым фак
тором.

I! самом деле, достаточность пли даже избыток ин іц іі для форелей 
доказывается: 1) непосредственным наблюдением над большим количе
ством гаммаруса, 2 ) редкостью поедания севанскими форелями іругого



корма, который при условии голодания, манерное, играл бы более зна
чительную ро.іь в ннтаппн форелей, 3 )  редкостью воздушного питания, 
распространенного у форелей, ж ивущ их в условиях бескормицы, 4 )  дан
ными. свидетельствующими о том, что и период начала интенсивного 
промысла, т. е. в конце сороковых годов прошлого столетии, уловы 
были значительно больше современного. 15 то время вывоз рыбы, ни 
свидетельств} Г а  ге  м tin  с т е р  а, доходил до 10 (1 .000  пудов в год, пе счи
тая потребления на месте.

Не переоценивая степени достоверности этом цифры, можно отне
стись к  ней с доверием, сопоставляя ее со свидетельством столь ком
петентного автора, каким был академик Ь ; ір ,  говоривший в 1855  году: 
Изобилие рыбы и простота способов лова превзошли все мои ожида

ния. так что научение естественных условий, допускающ их существо
вание столь большого числа особе# меня заинтересовало (стр. 12(5. 1 2 7 ]. 
Необходимо отметить, что 1>.->р попал на ('сван непосредственно с 
К аспия , где он мог наблюдать грандиозные уловы.

Один из первых авторов, писавший о Севане Ш о п е н ,  уже ци 
тированный нами в нескольких статьях, столь же красочно описывает 
изумительное изобилие рыбой* Гекчайского магала ( п р  8 0 5 ,80(5). Без
условно, все эти утверждения, свидетельствующие об изобилии рыбы, 
относятся к тому периоду, когда озеро было перезасе іепо и промысел 
только начал развиваться. До сих нор мы пе могли более пли менее 
точно расчптать продуктивности Севана на единицу кормовой площа
ди. В ближайшем будущем, в связи с выполненной Л. В. А р н о л ь д  и 
работой но изучению продуктивности дна и после изучения количест
венной стороны питания форелей, можно надеяться іюдопти к первым 
схематическим расчетам.

Переходя к рассмотрению и других факторов, влияющих на коли
чество рыбы, мы должны констатировать исключительную благоприят
ность для форелей термического и кислородного режима озера, полное 
отсутствие хищ ников, истребляющих хозяйственно ценных рыб п отсут
ствие резких эпизоотий. Вопрос конкуренции хозяйственно более полез
ных форм сводится почти исключительно к конкуренции между расами 
озерных форелей, имеющих различный теми роста. Межд; тем. условия 
для икрометания форелей далеко пе настолько благоприятны.

Форели (Ѵванского озера, как и другие представители S a lm o  чрез
вычайно капризны в выборе мест, пригодных для икрометания. S a lm o  
js e l ic lu u i tv p ic u s  мечет икру только на гравии определенного типа.



с. I а Гtoo ка та ином, ребристом, величиною от лесного ореха до мелкого ябло
ка. Сколько-нибудь заметные нерестилища лежат в нескольких местах 
северо-западной части озера: вблизи от Еленовских островов, близ Рах- 
маикенд-Эффепди, Аджнмухана, Агзнбнра и в юго-восточном углу у се
лении Алучалу и Гедак-Вулаг. Второстепенную роль играют нерестилища 
близ Золахача, гатанахача п Ардаііы іпа и совсем ничтожную  вдоль се
верного Гюнея. (Детальнее о распределении нерестилищ см. ..Форели Се
ванского озера-4, ч. ІІ-а и . Биологические очерки). Нерестилища S a lin o  
is c lic lia n  (yp icu s  лежат на глубине от ՝՛., до 2 х метров в условиях, 
когда сочетается значительное перемывание гравии с достаточным іюійіол 
от волн. Икра, выметанная в более глубоких местах, сильнее страдает 
от заиления н недостатка кислорода: икра, выметанная на более мелких, 
подвергается одновременному воздействию нескольких неблагоприятных 
факторог.: гибели от штормов, обсыханию и вымерзанию в период зим
него понижения уровня Дело в том, что в период нереста S a l m o  is d i -  
c h a n  t y p ic u s  x в ноябре горизонт озера почти на 1 метра выше, чем
в январе и феврале, когда обмелевшие береговые закраины покрываются 
льдом.

Кще хуже обстоит вопрос с нерестилищами S a lin o  is c l ic l ia n  Іш ^ а г -  
k u n i  а. Гегаркунп мечет икру в Ь'явар-чае. Ц аккар-чае, Года к-Пула го, 
Ьасаргечарском притоке Гнллн и в небольшом колпчепво в Ераносскол 
речке. Далеко не все протяжение :-»тнх рек пригодно для метания икры 
форічкчі. Нерестилища расположены но Кявар-чаю  лишь от селения Іін ш - 
лаг до гор. Иор-1»;іязета и около выхода Хачерекнх, Пашакондских и 
Далпкардашекнх р о т и ко в . По Ц аккар-чаю  порестплища также располо
жены в среднем течении реки, хотя спускаю тся ближе к озеру.

Условия для икрометания S a lin o  is e h c l ia i i  іго іг-іik u n i  '? (ябанн) 
еще более затруднительны. Лщім рыбам приходится подниматься через 
пороги и водопады Адьаман-чая и Гезалдара, где большая часть рыб 
вылавливается. Летний бахтак S a ln io  is f ih c h a n  aestivalis имеет весьма 
ограниченную  площадь нерсигпмищ в устьях Бахтак-чая и Гедак-Булага.

Теснота на нермотнлнщах усиливается еще тем, что на всех реч
ках , куда идут гегаркунп, имеются глух ню забойки, недопускающпе ры
бу до главных мест икрометании и заставляющие все стадо выметать 
икру на небольшой площади. И результате,- и л  всех производителей не- 
Xнатает удобных мест, где дно из гравия не заилено и скорость течения 
благоприятна для аэрации. Значительная часть рыб выметывает икру на 
заиленном грунте, где икра гегаркунп погибает почти целиком. Часто
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Приходится наблюдать, как благодаря тесноте, рыоы нерестятся на том 
же месте, гдр уже раньше была выметана икра.

Вопрос о том, что рациональнее в условиях Севанского озера: ш и
рокое ли развитие искусственного рыборазведения пли строгое проведение 
мероприятий, ограничивающ их промысел, уже был [ш обран  нами в 
отчете о работах Станции (см. стр. 10 настоящего в ы іи с к а ) .  По плану, 
выработанному Л. И. Д е р ж а в и н ы м ,  Станпня с 1 !)2՝> года приступила 
к развитии» искусственного рыборазведения.

По инициативе Д е р ж а в и н а  начата и вторая часть рыбоводной 
работы акклиматизации ладожских и чудских сигов. Сиги были выбраны 
Д е р ж а в и н ы м ,  ка к наиболее ценные, из планктоноядных рыб.

Однообразие ихтиоф ауны Севанского озера, состоящей лишь из не
скольких рас форелей c o n s p e c ie s  S a lm o  is c l ic ln i i ,  озерных храму.іь 
Y a r c o r h m i s  ca p o o ta  s o v a n ff i п карликовых усачей B a r b u s  g o k ts c - 
lia ic n s ,  привело в 185") году академика Б; »ра (стр . 9 0 )  к  выводу, 
что было бы рационально пополнить местную ихтиоф аун) путем аккл и 
матизации.

Б а р  рекомендовал акклиматизировать в озере каспийского лосося 
и сазана. Однако, можно оспаривать пригодность этих видов, ка к  а ккл и 
матизационного материала для Севанского озера. Есть полное основание 
предполагать, что лосось в замкнутом иоцѳеме постепенно начнет вы рож 
даться. Кроме того лосось, как хищ ник, в значительной мере будет пи
таться молодыми форелями, что в конечном итоге сделает его акклима
тизацию нерентабельной.

Рациональна ли акклиматизация сазана сказать окончательно еще 
невозможно. Низкая температура воды Севанского озера заставляет пред
полагать, что темп роста сазана в Севане будет весьма медленным п 
сколько-нибудь заметный аффект получится только в Гилл и и в Еле- 
повской бухте. .Малый спрос на сазана в Армении и насыщенность 
тифлисского рынка курппекпм  сазаном делают этот вопрос не актуаль
ным. Единственным доводом за акклиматизацию  сазана остается значи
тельное количество личинок c h iro n o m id a f՝,  ничтожно мало используемых 
местными рыбами. Вполне подходящей по термическим условиям рыбой, 
которая питается хирономидами, был бы лещ A b ra m is  Ь гаш а, но лещ 
кроме хирономид, безусловно, поедал бы и гаммарусов, будучи несрав
ненно менее ценным, чем форель.

Из других рыб, которые не конкурируя с форелями, могли бы хо
рошо расти в Севанском озере, можно назвать лишь ряпуш ек C o re g o n u s
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a lb u la  и снетков O s m e n is  opcrla  11ns s p ir iiic - lf is .  Акклиматизационная
работа с a r in i i i  Jiwoa.Mii no начата по причинам иг՝ биологическим. a
экономическим. Результаты акклиматизации сигов будут рассмотрены и 
конце статьи.

И с т о р и я  в о и р о с а. О необходимости организации на озере ры- 
ооводного завода уже давно раздавались голоса людей, близких к рыб
ному дол) Смотритель ры Грюветва М е д з  ы х о  в с  к и й в 1907 году 
писало необходимости начать рыбоводную работу. К a it pa  Ո с к и п на 
совещании по рыбоводству в Ленинграде в 1912  году сделал специаль
ный доклад о необходимости немедленно приступить к постройке рыбо
водного завода, при чем место для завода рекомендовал у Хачерскнх 
рудников, где в настоящее время стоит рыбоводный завод Севанской 
ш ериой  Станции ІІаркомзема Армении.

В 1 9 2 0 - 2 1  году П у р и н о в  приступил к устройств) рыбовод
ного завода на Кявар-чае межд) Нор-Ііаязетом и Кишлагом. В период 
первой советизации Ѵрменпн работы двинулись вперед; уже были выве
дены стены завода, заказаны рыбоводные аппараты , когда события 
гражданской воины приостановили начинания первого рыбовощ Армении: 
последовавшая же вскоре смерть Ц у р н н о в а  на три года прервала на
чатую работу.

Когда озеро перешло от Наркомпрода к Паркомзему, Наркомзем 
обратился с просьбой поставить дело наѵчно-промысловых исследований 
и рыбоводства к А. Н Д е р ж а в и н у .  Д е р ж а в и н ы м  и первым заве- 
дывающим Севанской Ихтиологической Сталиной П е т р о в ы  м было выб
рано новое место для завода вблизи от Кяварчайскоп забойки, немного 
ниже места, выбранного П у р и н о в ы м ,  благодаря содействию С. II. 
Л у з у  ма и я н  а, ( гоявшего в то время ко глада рыбного промысла, на 
средства рыбной промышленности было построено временное, помещение 
для рыбоводного завода, которое было готово к январю 1 9 2 4  года.

По заданию Д е р ж а в и н а  ангору настоящей статьи, принявшем) 
в декабре 192.՜! года заведывание Севанской Ихтиологической Станцией 
было поручено приступить к ведению рыбоводных работ. К а к  видно, 
структура нашей организации принята та же, что с\щ ествует в Азер
байджане. где Бакинская Ихтиологическая Лаборатория одновременно 
ведет и все рыбоводные работы Республики.

Первые шаги рыбоводной работы на Севане были предприняты на 
Кявир чае одном из своеобразнейших нерестилищ форелей в мире, гд< 
перед забойкой скопляется грандиозное количество ходового гегаркуни.



Здесь вылавливается от 7 0  до 11)0 .000 ш гук половозрелого гегаркунп. 
из которых І.кО О О  являются самками с текучей нкро іі 5-ои стадии.

Работы 1 0 2 '}—2-1 гобп. Развернуть работы в полном-размере в 
192Я / 4  п м \ оказалось невозможным, благодаря отсутствию достаточ
ных средств, в виду недостаточной изученности бнолопш  гегаркунп, а 
главное, в силу позднего времени. Только в конце декабря на Кявар-чай 
прибыли вместе с V. И. Д е р ж а в и н ы м  автор настоящей статьи и 
наблюдатель Севанской Станции h\ Р. Ф о р т у н а т о в а .  На скорую  
р ук \ были изготовлены два рыбоводных аппарата системы В и л ь я м с о н а  
и установлены во временном рыбзаводе. Ход рыбы у,ке кончался и про
мысловый лов закончился 6 -го  января. Чтобы собрать достаточное для 
опы тны х целей количество икры . на шбойко были установлены вапды. 
С большим трудим \ іалось собрать 7Г>4.41>4 н кр нп кн , использовав для 
итого 78S  самок.

Временный рыбоводный завод представлял сарай, сложенный из ди
кого камня па глине, с мощеным полом н маленькой сторожкой, отго
роженной от .іавода каменной перегородкой. Вода поступала в завод по 
закрытом} желоб) пз мельничной канавы, отведенной от Кявар-чаи. 
Кявар-чайская вода но химическому составу п температуре должна быть 
признана вполне удовлетворительной для развития форелевой пкры . но 
при переменной зимней погоде с выпадением и стаиванном снега вода 
ка к самого Кявар-чаи так и мельничных капай периодически делалась 
настолько мутной, что рамки Впльнмсоновекнх аппаратов с икрой пок
рывались сплошным слоем ила, несмотря на 4 фильтра.

Рыбоводный завод был расположен у самой забойки, где происхо
дит лов гегаркунп накидными сотками. Икра собиралась, но преимуще
с т в ՝, от живой п.ні только что уснувшей рыбы. Полное отсутствие пере
возки было главным достоинством ;п՝ого места для рыбоводных работ, 
однако, постоянное заиление икры  требовало чрезвычайно кропотливой 
работы и напряженного внимания. Необходимо отметить, что условия 
работы в этот сезон были исключительно трудными. При почти полном 
отсутствии средств, без прозодежды приходилось работать в совершенно 
необорудованном заводе. За весь период инкубации отход мертвой пкры 
выразился в 1 5 .8  0 0.‘ )  В«*‘ работы первой рыбоводной кампании были 
выполнены К. Р. Ф о р т у н а т о в о й  н 2-мя рабочими: М. К о х  не ո  я н  ом  
и Г. Ч II ч а г я  11 о м.

*1 Г4читан с и кринкам и , погибшими во время опытов, гибель иыуа- 
аитен и I 7° 0.



Результаты работ этого года оказались весьма ценными. Конечно 
вы пуск (ІОО.ООО мальков ո  Кявар-чап не может дать сколько-нибудь 
см е тн о го  практического эффекта, но па этих работах выяснились ос
новные свойства пкры форелей Севанского озера, выяснились дефекты 
расположения завода вдали от родников гам. где при оттепели вода заг
рязняется талыми ручьями. Наконец, на этой работе начал подготовляться 
технический персонал рабочме-рыбоводы, которые в настоящее время 
стали рыбоводными мастерами.

И :->тот же сезон. 28 февраля 19 24  года была привезена Я. М. 
К о в р п ж е н  к о первая партия икры ладожского и чудского сигов. Из 
Ленинграда было отправлено 1.700.1100 икринок, но чрезвычайно вы
сокая температура в Тифлисе и Эрнвани настолько ускорила развитие 
икры , что начался выход малі.ков па рамках. Оставшаяся -.кивая икра 
была помещена в рыбоводные аппараты и мальки, в количестве 1 .1 0 0 .0 0 0  
ш тук, были выпущены в Клвар-чай.

Необходимо отметить, что удачные результаты выведения мальков 
из икры привлекало большое внимание местного населения, главным 
образом, рыбаков. Осматривать завод ежедневно приходили десятки лю
дей, а во время первых вы пусков мальков собирались сотни.

Нторои рыбоводной разведкой, предпринятой персоналом Станции, 
был сбор икры  летнего бахтака на реке Бахтак-чай, проведенный пер
соналом параллельно с ихтиологическими работами па юго-западном бе
регу озера. Б то время у Станции не было ни специальных средств на 
эту работу, пн особого персонала, который обслуживал бы только ры
боводство, ни помещения в этой части озера. Однако, исключительный 
интерес, который представляет большое летнее нерестилище форелей, 
заставил сконцентрировать максимальное внимание именно на реке Бах- 
так-чае Ьотественно, что имея и о і руками производителен, был смысл 
провести сбор пкры . Всего было собрано 1 .3 0 7 .0 0 0  икринок и разме
щено частью в пловучнх ящ иках Бакинской разновидности сестрина , 
частью в грунтовых гнездах.

Определяя выборочно смертность в гнездах н, учиты вая обычным 
образом смертность икры в нловучих ящ иках, мы констатировали ги 
бель, колеблющуюся от гіО до 6 0  " 0, в среднем же близкую  к 4 0  7 0. 
Основной причиной столь высокой гибели следует признать вы сокую  
температуру воды, доходившую в некоторые дни до 23°С.

Работы 11)24-26 гоОа. Па основании разведочных работ перво
го года, Наркомзем приступает к  расширению работ по Искусственному



рыборазведению. Приглашается специалист-рыбовод 11 11. Ф и л и  п и н ,  
ітд іітм іі рыбовощные операции отдельно ох Севанском Станции, пачппа- 
егся постройка рыбоводного завода, емкостью на 1 0 .0 0 0 .0 0 0  нкрш ю к. 
Выбор места и оставление проекта завода прима (лежали \ .  II. Д е р ж а -  
В I I II у.

Лиму 1 9 2 4 -2 5  года можно считать первой рыбоводной кампанией 
по сбору гегаркуни. Сбор икры  дал f i.G 0 0 .0 0 0  н кр ш ю к. что составля
ет ( і5° о намеченного Д е р ж а в и н ы м  задания в 1(1.1)1)0.(КИІ. Работа 
велась в старом помещении временного рыблавода, ибо новый завод был 
построен инженером Ш и р м  а л а н о м  лишь знмоіі 1 9 2 4 -2 »  года, усло
вия в которых развивалась икра, были так же неблагоприятны, как н 
в предыдуиицем году, благодаря гесноте и ланленню.

В марте 1 9 2 5  года ил Ленинграда была доставлена вторая партия 
икры сига лудоги в 5 .0 0 0 .0 0 0  икринок. Благодаря лучшей упаковке и 
большему опыту Северо-Западного Управления Рыбоводства, гибели си
говой икры в дороге почти не- было.

Весной 1925  года рыбоводная организация была занята сбором 
икры летнего бахтака на реке Бахтак-чал. Ь‘ сожалению, релультаты 
удачного сбора обесиеннлік*!. тем. что вся икра, помещенная на стопках 
в олере и устьях реки, погибла от штормов и высокой температуры 
воды.

Кроме работ по разведению гегаркуни и летнего бахтака и а ккл и 
матизации сигов, зимой 1 9 2 4 -2 5  года была сделана первая ралведка 
для выяснения количественной вол м о ж н остп  рал веден и я лнмнего бахтака 
S a lm o  is c h c h a n  ly p ic u s ,  рыбы, которая дает в яловый период глав
ный контингент крупного ш ихана, поступающего на рынок.

Главным затрудненном рыбоводной работы с лимним бахтаком явля
ется ралбросанность нерестилищ. Для первого опыта работы были начаты 
лишь в двух пункта х  вблилн от Рахманкен \-лффенди и в Ахкале. Икра 
собиралась самими рыбаками иод руководством сотрудников Станции. 
Всего было собрано 2 .0 0 0 .0 0 0  икринок. Новый іавод еще пн был го
тов. старый-временный-был перегружен и потому было решено опло
дотворенную икру  частично лаложить в стопки , частично оставить навесь 
период развития в сес-гринах и частично поместить в гнезда в грунте. 
Исключительно суровая зима 1 9 2 4 -2 5  года с морозами до- НО™ выз
вала образование льда толщиной более одного аршнна и икра, поме
щенная в стопки и гнезда, погибла от вымерзания н отсутствия кисло
рода.



Работы. ]9 і'.)-2 (і года. Осенью 19 2 5  годя рыбоводная органи
зация на,! ш н ш с к о м  озере была іятпі» реорганизована и, ка к  в 1 9 2 3 -2 4  
году, рыбоводство было влито в состав расширившей свои задачи Со
ва некой Озерцой Станции. Лавсдыванис Рыбоводным заводом принял 
Л. II. П о п о в ,  ведущий и в настоящее, время все рыбоводные работы 
Станции.

И 1 9 2 5 -2 (і году сбор икры уже велел.нормальным темном. Осенью 
кроме работы но гегаркунп, начат сбор .шмнего бахтака в Еленовке, 
Лффендп и Агзнбнре. а во второй половине зимы в Золахаче и Алу- 
чалу. Икра бахтака перевозилась в Пор-Ьаязет па рыбоводный завод 
вьюком па иш аках.

Летняя работу но разведению S a lm u  is iT ic lia n  a e s ( iva.Ii.s велась 
на двух пункта х : на реке Бахтак-чай и в ІѴдакЛллаге.

Па основании опыта 1924 и 25 г. г. выяснилось, что вода Ііахта к- 
чая мутная и, прогреваемая свыше 2()"С, по подходит для рыборазве
дения и необходимо перенести место выведения икры ближе к родни
кам. А. II. П о п о в ы м  были поставлены два вспомогательных рыбза- 
вода в землянках: один в Паккаре, другой в Год;ік-1>улаге. КажЯый из 
этих заводов имел два рыбоводных аппарата системы И и л ь я м  со  и а. 
П о п о в ,  руководя работой обоих пунктов, проводи,і сбор икры на Ьахтак- 
чае: на Гедак-булагском пункте работала К. И. Г у р ь е в а .

Данные о сборе икры в І 92 5 - 2 ( і  году помещены в прилагаемой 
таблице. І іа к  видно, результаты сбора с количественной стороны должны 
быть признаны вполне удовлетворительными. Главный дефект работы 
большая смертность зимнего бахтака зависел от получения производи
телей из ставны х сетей и от перевозки икры на иш аках, летнего— от 
тесноты в вспомогательных заводах.

Работа но акклиматизации сигов продолжалась и в марте 192(і 
года было выпушено 1.SOO.OOO икринок чудского сига. В ы пуск про
изведен засевом икрою между Еленовкой и Цамакаберто.м.

Работы  192G -27 года. И 1 9 2 6 -2 7  году размах рыбоводных ра
бот fH ш чнлея. Чтобы избежать дальних перевозок вьюком, на 
рыбоводных пунктах осенью было широко применено выдерживание 
икры во влажной атмосфере до стадии глазков и дальнейшая перевозка 
на завод. Однако, опы т показал, что такое длительное выдерживание во 
влажной атмосфере катастрофически повышает смертность в первое же 
время после помещения икры в воду .

Икра с Агзибирского пункта  была перевезена целиком на Пор-



Ваязетскип рыбзавод; на пунктах  в Рахманкенд-аффенди и Еленовке 
икра была додержана но влажной атмосфере почти до времени выкле
вывания мальков и засеяна на нерестилища. На Золахача п Ѵлучалу 
икра была переведена на вспомогательный рыбоводный завод в Гедак- 
Вулаг.

Легняя рыбоводная кампания по сбор} икры прошла удачно, ію  
по отход} мертвой икры дала малоудовлетворительны»՝ результаты. Го- 
дак-булагскую  рыбоводную кампании» проводил В. Г. М н а п а к а н я н .

В марте 14)27 года из Ленинграда было получено 4 .Г )0 0 .0 0 0  икри 
нок чудского сига. Из этого количества половина была отправлена в 
ГѴдак-Вулаг, где в устье Гедак-бГлагскоГі речки были выпушены маль
ки , выведенные в нловѵчнх ящ иках. Около 1 .500 .0 (10  н кр ш ю к остав
лено на Нор-Ваязетском рыбоводном заводе и мальки выпущены в Кя- 
вар-чаи, а остальная икра засеяна в устьях Ц аккар-чая.

Описание рыбоводных заводов. В настоящее время рыбовод
ная организация ('сванской Озерной ( ’ гаипин располагает одним посто
янным рыбоводным заводом н двумя вспомогательными заводами.

Н о р - Ва я з е т с к и и р ы б о в о д и ы и з а в о д расположен на северо- 
западной окраине города, у выхода Хачерских родипкон. В частности, 
родник, питающий <авод. называется Хаза-хач. Вода родника, вы ступа
ющая из барм ьтовы х ск?л, имеет почти постоянную температуру TV, 
которая в течение года колеблется менее одного градуса, идеальную про
зрачность и вкус хорошей питьевой воды. В месте выхода воды из иод 
скал уровень родников искусственно поднят цементной плотиной, так 
что образуется небольшой бассейн. Вода поступает в завод по откры 
тому желобу, длиной в 4 0  метров, снабженному подтмным шлюзом. ѴІІе- 
лоб деревянный, внутри обит жестью и прокрашен асфальтовым лаком. 
Расход воды в желобе *ш ;е т  регулироваться шириною щели шлюза. Нор
мально, при по.іной работе завода (НО аппаратов), он равняется (іОО.ООО 
литров в сутки .

Здание завода состоит из трех больших комнат, каждая площадью 
в Н(і кв . метров. В средней комнате, куда входит желоб, устроен дере
вянный фильтр-распределитель воды. Из него вода расходится по жело
бам вдоль стен и поступает в рыбоводные аппараты .

Вс“  рыбоводные аппараты  ка к  на Нор-Ваязетском рыбзаводо, так 
и на вспомогательных рыбзаводах приняты одной системы Вильямсона. 
Аппарат разделен на четыре отделения, из которых каждое вмещает 12 
рамок. Верхняя рамка каждого отделения предохранительная,, а на 44



«տ

рамках закладывается икра. Решетка. напитая на рамках из оцинкован
ной проволоки. прокрашена ;мч|»а.п.т< жым лаком и и мост продол говату*» 
я 41'ю.

При нормальной загрузке па каждую рамку помещается около 
1Г>.0(1(1 икринок, что составляет немного более двух слоев икры . В не
которых случаях, і! силу тесноты, приходилось закладывай, на рамку 
I ՛՛ 2 0 .0 0 0  икринок, по подобную перегрузку надо признать весьма не
желательной. Расход поды через аппарат колеблется от (і до ЯО литров 
и в среднем равняется 1 Г» литрам в минуту. ІІор-ВаязегскиіІ рыбовод
ный завод имеет 30  аппаратов, из которых 2(і загружены икрою, а 4 
слу жат для выдерживания мальков. При нормальной загрузке завод может 
вмещать от 12 до 1 Я.ООО.ООО икринок, а при небольшой перегрузке֊—#)
1 Г».ООО.ООО. І і  зданию завода сделана небольшая пристройка, где по
мещается сторожка. В п о р о ж ке  зимой живет сторож, проверяющий силу 
тока  воды в аппаратах. Днем к сторожке гонится печь, около которой 
греются рабочие в перерывах между работой.

Участок завода, изображенный на прилагаемой фотографии, распо
ложен на пологом скате и имеет нлошадь в I 1 շ десятины. Но нему 
протекает речка один из Хачерских истоков Кявар-чая, в которую 
здесь же. на участке завода впадает родник, питающ ий рыбоводный за
вод. Избыток воды, не потребляемый заводом, отходиі в сторону по ка
н а т ՝ и снабжает три пруда бессейна, служащ их для воспитания маль
ков. Каждый из прудов имеет площадь в 18 кв. метров и глубину, при 
среднем наполнении, в (ІО сантиметров. Пруды снабжены шлюзами и 
имеют откосы , выложенные дерном и гравием, а плотину,— сложенную 
из камня па цемент*՝. Па частке рыбоводного завода находится здание, 
в котором помещается квартира заведывающего, контора, комната, где 
живет одни из рабочих и комната для приезжих.

Пор-Баязетскш і рыбоводный завод, обслуживавший в прежние годы 
не только разведение гегаркунп, но и бахтака, в дальнейшем будет 
вести работу исключительно с кнвар-чайскнм  гегаркунп. На участке за
вода предполагается устроить ряд прудов и вести небольшое форелевое 
хозяйство, имеющее две цели: изучение свойств Севанской форели при 
содержании в прудах и воспитание возможно большего количества се
голеток для маркировки, с целью выяснения рыбоводного коэффициента.

В с и о м о г а г е 11. и ы й з а в о д в Г е д а к  - )і у л а г с пока не имеет 
собственного помещения и находится в землянке, арендуемой у Гедак- 
булагского мельника. Мельница расположена в нескольких десятках са



жень от устья Гедак-булагской речки. Иода поступает в завод из мель
ничной канавы , пнш о щ е йся  исключительно родниковой водоп. Иода 
Гедак-Булагских [юдников, выходящих на базальтовых ска .і, имеет т \  
•<ке температуру, что и Хачерскнх. І> рыбоводных аппаратах 1 зимою 
опускается до (5,6 'С. а летом поднимается до 9°. Чистота воды в течении 
нричі года может быть ириаиаиа идеальной и только в период пптенсив- 
ного таяния снегов или после сильных ливней количество взвешанных 
частиц в воде повышается и требует применения фильтра.

И 1 9 2 5 -2 U  году за в о і был снабжен всего 2 аппаратами, в 192(5-27 
год) - 4 ,  а с осени 1927  года должен быть оборудован 1(1 Вильямсо
нами. Летом 192(5 года лавод обслуживал лишь разведите  летнего бах
така Гедак-булагской речкн. Лимой  1 92(5-27 года на нем же был вы
веден зи м н и й  бахтак А.гучалпнского н Лолахачского i i j i ik t o b . С осени 
19 27  года всю икру зимнего бахтака предполагается сконцентрировать 
в Гедак-бѵлагском заводе, b ближайшие голы должно быть построено 
собственное здание для завода и квартиры для сотр\ (пиков и. обору до
ван участок завода прудами и бассейнам^.

Ц а к к а р с к п і і  в с п о м о г а т е л ь н ы й  з а в о д  также помещается» 
землянке, нанятой у мельника в сел. Цаккар. Иода поступает из мель
ничной канавы: она так же, как в Гедак-Ііулаге,— родниковая, но в 
сил) удаленности от родников более 2 -х  перст, качество ее для рыбо
водства несравненно ниже, Лимою I воды в аппаратах держится около 
5 ° ( \  а в июле, бывают дни, когда вода прогревается до 14°(!.

Иода Цаккар-чайскои канавы делается чрезвычайно мутной пе толь
ко в период оттепелей пли таяния снегов, но также и в период летней 
поливки полей, ибо в мельничную канаву, пита ю щ ую  завод, стекает с 
полей избыток поливной воды. Летом 1 92(> года завод был оборудован 
всего 2 Нильямсоновскн.мн аппаратами; летом 1927 года в Цаккар бы
ло переброшено шесть аппаратов. К дальнейшем емкость завода будет 
равна (5 аппаратам, т. е. Л.ОООДНН) нкрш ю к.

Задача Цаккарского завода—  оЛму,кивание разведения летнего бах
така р. І іа х та к-чая, гегаркуни Ц аккар-чая. а в дальнейшем, -об сл уж и 
вание работ по разведению сигов. При постройке специального здания 
для Ц аккарского рыбоводного завода, повндимому, придется выбрать 
другое место ближе к родникам, чтобы избежать влияния мутных, талых 
и поливных вод.

Структура рыбоводной организации. Как уже было упомяну
то, структура рыбоводной организации на Севанском озере та же, что



существует в Азербайджане. Рыбоводная организация входит в состав 
('сванском Озерноп Станции. Наведи ванне заводом и проведение рыбо
водных кампании дежпт на рыбоводе А. Н. П о п о в е .  15 его распоря
жении имеются два рыбоводных мастера: }\. К о х п е ц я и и Г. Ч и ч а г я и 
работающие по рыбоводству уже 4 года. Один из рыбвводных мастеров 
все время находится па заводе, исполняя обязанности старшего рабоче
го. другой— работает на каком-либо из более ответственных рыбовод
ных пунктов. При Иор-баязетском рыбоводном завод*! имеется
постоянный сторож, при Гедак-буАнгскоч заводе постоянный рабочий. 
Остальные работы но сбору пкры  выполняются сезонными рабочими, 
живущ ими на разбросанных рыбоводных пунктах. 1ля выборки мерт
вой пкры  нанимаются поденные рабочие.

Методика работ. Переходя к описанию хбДа рыбоводных работ, 
начнем с краткой характеристики применяемой методики. общей для всех 
рас форелей Севанского онера. Оплодотворение всегда применяется сухое. 
Икра от целой партии самок выдавливается в таз или ведро, куда то т 
час же подбавляются молоки самцов. Далее икра взвешивается, 
из взвешенной партии берется навеска 10 нлп 2 Г> грамм, которая 
и просчитывается. Натем икра отмывается и, в зависимости от 
обстоятельств, помещается или в нловучііе ящ пкн, расположенные тут 
же на месте сбора икры или держится некоторое время в ведрах с час
то сменяемой водой, а потом па рамках с натянутой марлей перевозится 
в помещение рыбоводного завода.

Уход за икрой в период иикуб ацш і, как и на всех заводах, раз
водящих представителей S a lin o n id a c  сводится к тому, чтобы отбирать 
мертвую икру, не допускать развития S a p ro le g n ia  н заиления икры, а 
также наблюдать за равномерностью и юстаточностью тока воды в ап
паратах Отбор мертвой пкры производится резиновыми баллонами 
со стеклянными трубками. При единовременной загрузке завода и
10 - 1 3 .0 0 0 .0 0 0  нкрнпок. Г) поденных работниц, производящих выборку, 
с трудом успевают выполнить »ту работу и не могут учиты вать число 
отобранной мертвой икры непосредственным просчетом. Для учета числа 
мертвых икринок применяется тот '.ко весовой метод, при чем взвеши
вается мертвая икра, отобранная из в и то  отделения данного аппарата. 
Для просчета берется навеска в 25 грамм. Попытки применения ыя 
выборки солевого раствора, предпринятые <1>па и н о в ы м  в 1 9 2 5  году, 
окончились неудачен, но безусловно должны быть повторены.

[{опрос о-том , насколько часто следует производить переборку икры.



чтобы достичь тробуемоп ч не готы н при том міінимгі.іы іо тревожить икру, 
до сих пор не может считаться разрешенным. Опыт покалывает, что 
при низких температурах (ниж е 3 ’C'j S a p ro le n ii ia  развивается весьма 
слабо. При температурах родниковой воды от- f - f ;  до S0 С. S a p ro lt fu iia ,  
хотя и развивается, но переборка данной рамки через 4 - - 5  дней может 
гарантировать достаточную чистоту. При .іетнмх температурах Цаккаро- 
кого завода от + 1 0  до 4 - 1 5СС. S a p i‘01оитиа развивается невероятно 
скоро и переборка даже через 2 дня не может ипо.ше гарантировать от 
массового заражения икры .

Д.ія прохождения икринкой периода инкубации требуется и сред
нем 45(1 градуco-дней. 11а Нор-Ваязетском рыбзаиоде, где температура 
в сезон оп.юдогвореиия гегаркѵни держится 7  (.'., со шя оплодотворения 
до массового появлении рельефных глазков в данной партии икры, 
проходит 3 5 -4 0  дней, до массового выклевывания мальков (І5 диен. 
Вполне соглашаясь с критиков градусо-днеЯ, ка к  приго (ного измеритс.і», 
высказанной Л. II. Д е р ж а в и н ы м ,  автор для икры лососевых считает 
возможный практическое применение зтого мерила, ка к наиболее прос
того и очень удобного. Оправданием для нас может служить то, что для 
S ' l m o  биологический пуль почти равен пулю термическом^

Огход мертвой икры за время инкубации имеет два максимума. 
Первый максимум „ детская смертность ■ целиком должен быть отнесен 
за счет и;,оплодотворенной икры : второй максимум, отмечаемый перед 
появлением г.іазков. состоит ка к из пеоилодотвореннон икры , та к , неви
димому. и из икринок, пострадавших от механических толчкон и заражения 
плесенью. Наконец, в гибели, после появления глазков, иногда может 
иметь значение частичный недостаток кислорода, а главное -развитие 
плесени.

Отход мертвой икры для гогаркунп колеблется от 17 до 2 2 % , для 
зимнего бахтака от 2 0  4 5 % , для летнего бахтака 3 0  50  % .

Отсортирован*.1 вы клю нувш ихся ма.іьков от икры облегчается удли
ненной формой ячеи, сквозь которую мальки легко проваливаются и 
скопляются в нижней части аппарата.

Вы пуск форелей, практикуемы й на американских заводах, разби
вается на четыре графы: E u ՛g -տ, F r y .  К п и ^ т П ш » ՛, Y e a r l im r .  Б нашем слу
чае недостаток площади но давал возможности выдерживать малытув доста
точно долгий срок. До стадии годошікоіі и сеголеток- додерживались только не
большие партии мальков тля наблюдения за ростом.Не было возможности до
водит!. всех выпускаемых мальков даже до стадии в с а с ы в а н и я 4 желточ



ного пузыря и, обычно, мальки выпускались приблизительно через не
делю ію іи с  выклевывания, так что по американскому делению они дол
жны быть названы F r y .  Полное отсутствие хищ ны х рыб, с одной сто
роны, и возможность производить вы пуск на самих нерестилища*: от
части, может оправдать :->то нежелательное явление. Наиболее существен
ными вредителями, для выпускаемых ма.іьков, в наших условиях явля
ются личинки  водных насекомых, главным образом, стрекоз, отчасти, 
гаммарусы. Неоднократно приходилось наблюдать, как гаммарусы но нес
колько штѵк  присасываются к  слабым, только что вылупившимся маль
кам и прорывают их желточные пузыри.

Вы пуск мальков гегаркунп производится на местах естественного 
икрометании ;->той рыбы в Ііявар-чае, между Нор-Ваязетом и Кишлаком. 
I) Ц аккар-чап мальки вы пускаю тся немного ниже селения Цаккар. 
ближайшее время прешолагается часть икры , собираемой на Клвар-чае, 
перебросить в Гедак-Вѵлаі для восстановления рыбного стада этой речки. 
В дальнейшем мальки гегаркунп будут распределяться но различным 
речкам, где имеются подходящие условия для их жизни. Нтим расселе
нием мы надеемся избежать перезаселенин Кявар-чая молодыми рыбами, 
что легко может получиться при вы пуске в него 1(1.0(1(1.(100 мальков.

Вы пуск мальков летнего бахтака производится на нерестилищах 
рек Вахтак-чая и Гедак-Вуіага и на нерестилищ ах ге га р іш ш  в Ц аккар 
чае.

Зимний ба.хтак мечет икру в самом озере и поэтому его мальки 
должны доставляться от Рыбоводного завода до озера в баках или боч
ка х  и далыш* развозиться на моторной лодке но нерестилищам.
В 1 9 2 7  28  год) вся икра зимнего бахтака сконцентрирована на Гедак-
булагском Рыбоводном заводе, который расположен па самом берегу, 
вблизи от нерестплімц зимнего бахтака биотипа ■ Концентрация разведе
ния зимнего бахтака на берегу озера значительно облегчает нормальное 
распределение мальков по нерестилищам.

Распределение рыбоводных работ в течении года Растя
нутость нерестового периода у форелей Севанского озера накладывает 
своеобразный отпечаток՛ на весь ход рыбоводных работ. Только в апре
ле, августе и сентябре количество нерестующих особей настолько мало, 
что сбора, икры производить не стоит. Все остальные месяцы заняты 
рыбоводными кампаниями в той нал иной части озера. Из четырех рас 
( \ a r i e l a s )  форелей (Гаванского озера рыбоводные работы ведутся с З-.мя 
быстрорастущим is c lic h a n  ty p ic u s ,  S a ln io  in d ic iu m  д е ц а г к ш й  н



S a lm o  is c h c h a n  ae.sl v a l is .  4-ая раса S a lm o i.s c h e h a ii d a n i le w s k i i ,  n 
силу .медленного темпа роста, может быть признана хозяйственно отрица
тельной формой, а потому не разводится и не охраняется во время не
реста.

Основным внешним стимулом, ускоряющим іы н  замедляющим со
зревание гонад у S a l т о , повпдн.мому. является изменение термических 
условия. Д.ія различных рас и биотипов наш их форелей, пределы мини
мума и оптимума весьма различны. Однако, можно определенно заметить, 
что общее затухание нереста приурочено именно к периоду наибольшего 
прогревания и остывания озера.

Тотчас же после осеннего гидротермического перелома, т. е. в се
редине сентября, можно заметить увеличение количества гегаркуни био
типа у-, входящего в речки для икрометания. Однако, рыбы, входящие 
в реки в ;-п՝о время, еще не имеют гонад пятой стадии и должны доз
ревать в верховьях речек, ближе к родникам.

И половине октября начинается нерест ка к боджака на доллакских 
нерестилищах в озере, так и нерест гегаркуни в Ііявар-чае. Па Ц ак- 
кар-чае. ІѴдак-Булаго и Гиллн нерест гегаркуни начинается позднее, не
дели на три.

II первых числах ноября начинают попадаться более иди менее пос
тоянно половозрелые зимние бахтакп биотина я, подходящие к  Клен о и- 
екп.ч островам и к мешкам у .^ффепдн, Лджп-мухапа и Лгзибира. Конец 
ноября является разгаром нереста ка к зимнего бахтака S. і.  ly p c i is  % 
па нерестилищах северо-западного берега, та к и гегаркуни в Кивар-чае. 
] { середине декабря затухает нерест обоих названных форм. И январе не
рестующие особи в значительном количестве попадаются близ Сатанаха- 
ча (б а хта кн ) и в Цаккар-чае (ге гар куни ).

Іі конце января постепенно усиливается нерест S a lm o  is c lic h a n  
(y f) ic u s  3 в юго-восточной части озера Перес г зтого биотипа продол
жается до конца марта.

Как уже было упомянуто, последние числа марта и апреля являются 
перерывом, когда нигде в бассейне Севанского озера нет значительного 
количества нерестующих форелей. Исключение составляют отдельные осо
би запоздалых гегаркунп в Кивар-чае и Гедак-Булаге.

Приблизительно межд;, 1 и 10 мая начинается нерест летнего бах
така S. і.  a e s l v a lis  в реках Бахтак-чае и Гедак-Булаге и в предустье- 
пых пространствах перед лти.ми речками. Разгар нереста летнего бахтака 
приходится на начало нюня. Последние нерестующие особи встреча-



кггся и Бахтак-чае до начала июля, а и Ге іак-Б улаге до последних 
чисел июля. *)

Применительно і; периодам массового нереста распределяется и 
время рыбоводных кампаний. После иерс[іыва, в конце лета и начале 
осени coop пкры открывается Кянар-ча ііскпм  пунктом, где оплодотворение 
пкры начинается К> октября п закапчивается между ЛО декабря и И» 
января. Me՝,КЗ) 10 и 1 Г> ноября начинается сбор пкры зимнего бахтака 
биотипа а на рыбоводных пункта х  і! Кленовке, Уффепдн и Ѵгзибире. 
Утог сбор закапчивается между Г  и 2՜> декабря. П ункты , собирающие 
икру зимнего бахтака биотипа н і{олахаче и Ал у-чал у. начинают 
сбор пкры в конце января и заканчиваю т его к концу марта.

В ы іи с к  мальков гегаркунп начинается в конце декабря и продол
жается до начала марта. Вы пуск мальков зимнего бахтака биотипа 
производится с конца января до начала марта, а биотипа ? с начала 
апреля до половины мал.

Летняя рыбоводная кампания начинается сбором пкры  летнего бах
така я. І. a e s tiv a lis  на двух рыбоводных пунктах: Бахтак-чаиском и 
Гедак-булагском, развертывающих свои работы между Г> и 2 0  мая и 
заканчиваю щ их сбор пкры  к началу июля. Вы пуск мальков на Бахтак- 
чае заканчивается в конце июля, а в іѴдак-Вулате продолжается до 
середины августа.

Распределение рыбоводных пунктов и наиболее ш ачнтелы іы х не- 
рееіты п ін  различных рас (форели отмечены на прилагаемой ка[гте. а 
сроки работ, количество сбора пкры п выпуска м алько в- па таблицах.

Опыты разведения форелей вне рыбоводных заводов 
В настоящее время вся собираемая икра Севанских форелей выводится в 
рыбоводных аппаратах системы Вильямсона. При гористом рыьефе, оби
лии родников и мельничных капав, водоснабжение рыбоводных заводов 
настолько просто и удооно, что ВнльямсоноЦкпе аппараты оказываю
тся рациональнее других испы танны х методов.

В первые годы Севанская Озерная Станция, в поисках наиболее 
удобных и дешевых методов рыборазведения, ставила опыты выдержи
вания пкры в течении всего периода развития в пловучнх ящ иках, в 
стопках рамок, во влажной атмосфере и в грунтовых гнездах. Все вы
шеназванные методы были забракованы, как менее удобный, чем Внль-

Детальнее о процессе нереста, тщ еепт.тщ ак и разилтни икры см. 
„Форе in Севанского o:jrpa“ . Часть I I.  Ііпо.іо ітнеские очерки.



ямсоновскис аппараты , расположенные вблизи от родников. <т о п ь п  pa- 
Mln;, погру.к<міны«‘ в коду н грунтовые гн<>лд;і. совершенно не применя
ются Станцией, а пловучие я щ и ки  и влажная атмосфера сохранены 
лишь для временного содержании икры  на п у н кта х ,  где ведется опло
дотворение.

Ишдоржнваппе икры  ни влажной атмосфере до выклевывания маль
ков забраковано на основании наблюдений. свидетельствующих о боль- 
ліеіі вялости мальков, выведенных во влажной атмосфере и значитель
ном проценте мертвых мальков, вы клевы ваю щ ихся  после погружения 
;>тои п кр ы  в воду.

Общей причиной , заставившей отказаться от стопок и сес-гринов, 
является трудность п(‘реГііірі;и и кр ы ,  а главнее отсутствие мест где 
естесгвоішые условия позволили бы удобно применять ;>ти способы. Для 
размещения '2(1.(10(1.0011 н к р ш ю к  требуется около 1 .0 0 0  плову'чпх ящ и
ков, которые должны быть помещены в условиях проточной, достаточно 
чпстоіі воды, при чем го к воды должен оыть возможно равномерным. 
Кроме, того, ящ ики  при переборках должны оыть защ ищ ены павссамп 
от солнечны х лучей, снегопада и вегра.

ЗІсст, где могут оыть установлены стопки  рамок без специальных 
гнЪ о те х и п ч е с Ш Х  сооружении, в бассейне Севанского озера l ie і совер
шенно. И б ы стротекущ их  горных речках, подверженных внезапным п а 
водкам, при которых уровень н сила, течения меняются в несколько 
раз. а вода делается мутной, установка  стопок совершенно нецелесооб
разна. I! озере закры ты е  бухты  зимой замерзают и ци р кул яц и я  воды в 
них ослаб,іиется. а откры ты е места подвергаются прибою почти морскоц 
СИЛЫ.

Закладывание оплодотворенной икры  в грунтовые гнезда оказалось 
также мало пригодным дли нашего района приемом. И речках  на есте
ственны х нерестилищах и без того тесно. Чтобы распределить от 10 до 
и ) . ООО.ООО и кр и н о к ,  нуж н ы  громадные площади с гравиевым грунтом, 
отсутствую щ ие вблизи от мест сбора икры . ]! озере главным фактором, 
затрудняющим работу, является регулярное понижение уровня к  февра
лю. Сбор икры  зимнего б ахтака  биотипа а происходит в ноябре, когда 
уровень более чем на (J/J метра выше февральского. 1) результате, 
икра, закладываемая в гравии на полуметровой глубине к февралю про
мерзает. Закладывание икры на глубинах более метра в зимнее время 
настолько тяжелая работа, что практическое осуществление ее затрудни
тельно. В период сбора зимнего бахтака  биотипа обычно стоят такие 
морозы, что работа по закладке пкры  в грунтовые гнезда невозможна-



Сравнение разведения форелей Севанского озера с госу
дарственным форелеводством*) Америки. Рыбоводства, начатое 
на Севанском онере в 1 9 2 3  -  24 г .,  с небольшого опыта оплодотворении 
754.(1(10 икринок гегаркунп, у ѵ іі в 1 9 2 5  —  21) г. достигло значительных 
размеров. Чтобы оценить масштаб :ітоіі работы, автор считает интере
сным привести сравнительные данные о разведении форелей и близких 
к  ним видов в классической стране государственного рыбоводства— С. 
111. С. Америки, где имеются крупнейш ие рыбоводные заводы мира.

Рассматривая данные таблицы Л<'1 , мы видим, что уже в 1 9 2 5  г. 
рыбоводные операции Севанской Озерной Станции по разведению форе
лей уступали только двум крупнейшим форелевым заводам Америки 
Y e llo w s to n e  и N o r t l i v i l le ,  при чем данные Y e l lo w s to n e  не вполне 
сравнимы с нашими, ибо главная часть вы пуска в озера Национального 
парка произведена икрою, а не мальками.
Разведение форелей на наиболее значительных рыбоводных завод ах  Америки

Ո յ данным (I. ( ’ . Լ  е а с li. Append, to the Report o f U. S. Commissioner of Fisheries
D ocu m e n t Ли birtl и 1011.

Название завода и сорта раз
H  1,1 I t  V Г r I 1 - H о

,-г Икрою
Ksgs

Маль Сеголе
ВСЕГО— водимых рыб ками

Fry
тками 
Finger 1.

1(125 К  о 1՛ է ե  V i 11 е*) оз. Мичиган
Lake fron t 1.465.000 19.827.000 21.29X000
Других форелей**) . 2:15.5(10

1 - 
-fX 1. լ 84.7 20

D u l u t h  оз. Верхнее
Ьаке trout . . . 1.475.000 12.555.000 1.975.000 14.227 000
Других форелей . . 218.000 218.000

» Y e l lo w  t> է о и' e
Ш ак-Spotted trout 1в.24в.200 3.710.000 19.956.300

19-2К N о г է ե  V i 11 * ՝
Lake trou t . . . . 1.565 ООО 1 S.559.000 60.000 20.184.000
Других форелей . . 773.500 205.000 1.026.150

D и 1 и է 1і
Lake trout . . 250.000 0.663.000 129.000 9.817.000
Других форелей . . 129.600 129.600

» Y  е 11 о w s t о u e
Biak-Spotted trou t 7.667.SOI) 125.000 2.S47.000 10.639.800

*1 Для оз. М ичиган даны сводные данные о работе завода \  о г г և ѵ і 1 1 е. 
имеющ его две вспом огательны х станции : с  ե я г і е ѵ о і х и a і j> а и а, в churievoix 
собирается почти  вся икра Lake trout.

* * )  Кроме l.akt՛ trout разводятся Brook trout, RuuUiow trout, SteellH-ud Snlnioii u I.hik I- 
locked Salmon.

*) Рассматриваема» категория работ но государственном} рыборазведе
нию. называемая нами форелеводством в широком смысле этого слова, за
ключает работы но разведению ряда видов, принадлежащих к  нескольким 
родам и называемых в рыболовной и рыбоводной практике словами: фо
рель. Fore lle , T rout. T ru it к  т. д. ■



Для 1921) года можно предполагать, что рыбоводная организаций 
Ыаркомзема Армении на опоре Севан занимает второе, место в мире по 
вы иуткѵ озерных <|юр«мей.

Сравнивая цифры отхода мертвой пкры в процентах і; общему 
сбору, мы видим, что наиболее крунны іі Американский форелевый лавод 
N o r th v i l le - C l r i r le v o ix  дает лначнтельно больший отмирающих икри 
нок, чем Нор-Баязетский и другие лаводы ('('СР. ралводпіцпс лососевых, 
[ля lake f r o n t  гибель равняется 4(1 50°, 0 всего сбора.

Причина столь высокой гибели скорее всего заключается в чрез
мерно длительном выдерживании икры  во влажной атмосфере или в 
пловучпх ящ иках и последующей перевозке с рыбоводных пунктов на 
завод. 1і Севанском рыбоводстве эти факторы имеют место лишь для 
икры  зимнего бахтака. Вполне возможно, что общая причина сравни
тельно большей смертности S . >• ty p ic u s  и lake  t r o u t  заключается в 
том, что в обоих названных случаях нкра берется от производителей, 
пойманных ставными сетями. Среди рыбы, взятой из ставного лова, 
всегда попадаются снулые особи, что понижает процент оплодотворен
ных икринок.

Просматривая некоторые партии икры  зимнего бахтака перед по
явлением глазков, незадолго до периода наибольшей смертности и, обра
батывая икру перед просмотром реактивом М . Р ІР Іі і) .  автор отмечал 15 
20° о неоилодотворенной икры , около 2 0 %  икринок с замедленным или 
уродливым развитием и около НО" 0 икр ино к с нормальным зародышем.

Работы по акклиматизации сигов. К а к уже было упомянуто 
в начале настоящей статьи, по инициативе А. II. Д е р ж а в и н а  в 1 9 2 4  г. 
Севанская Станция приступила к  работе по акклиматизации сигов. 
Осуществить эту работу оказалось возможным, благодаря содействию ры
боводной организации Северо-Западной области, отпустившей сиговую 
икру на исключительно льготны х условиях. Для акклиматизации были 
взяты два вида сигов: ладожские лудоги C o re g o n u s  w id o g r e i i i  h ic lu g a  
в чудские С о гс ц 'о п т  m araena . m a ra e n o id e s

Для более равномерного распределения сиговых .мальков по озеру, 
вы пуск производился в разных .местах. Первый раз в .марте 1 9 2 4  года 
мальки Ладожского и Чудского сигов были выпущены в Іиш ар-чай в 
количестве 1 .0 0 0 .0 0 0  ш тук. И 1925 г . ,  кроме Кявар-чая вы пуск про
изводился в озеро в Норадузском участке. Всего было выпущено 
5 .0 0 0 .0 0 0  мальков лудоги. И 192(» г. икра чудского сига была засе
яна между Еленовкой и Цамакабертом в количестве 1 .8 0 0 .0 0 0  п кр и ш к.
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—  So

li 19 2 7  г. 1 .5 0 0 0 .ООО мальков было выпущено и Кявар-чай, 7 5 0 .0 0 0  
икринок з а ш ін о  в устьях Ц аккар-чая и 2 .2 5 0 .0 0 0  мальков выпушено 
в районе Гедак-Бѵлага. И 1 9 2 7  г. вы пускался исключительно чудской
СНГ.

Сиги не распределились но озеру равномерно и не остались вбли
зи от мест вы пуска , а (‘концентрировались в нескольких районах. Наи
более постоянно сиги попадаются в невода в Адьяманском районе, что 
особенно заметно для чудских сигов. На втором месте но постоянству 
попадания сигов стоят участки  Порадузсіж іі и Ко іагранокпи. Но об
щем) количеству ІІорадузскнй участок превышает остальные, ибо в нем 
за один день в июне 19.26 года было поймано шумя заметами невода 
32 и \д а  годовиков лудоги, составивших более 2 .0 0 0  ш тук. Кдпнпчноо 

-попадание сигов в повода отмечается во всех участках, при ч<՝м заме
чается преобладание младших возрастных групп, что заставляет согла
ситься с предположением ] ] .  И. Т и х о г о ,  что взрослые сиги уходят из 
поводов.

Распределение лова си гов  в С еванском  озере по рыболовным районам

Район лова

1925 г. 
осенний сез.

Кило Ш т.

1926 г. 
весеннийсез.

Кило Ш т.

1926 г. 
осенний сез.

1927 г. 
весеннийсез.

Кило Ш т. Кило Ш т.

Норадузский . 1510,0 5525 311 1 (U8 898, 1 1033

Адьяманский . 7,8 31 ‘24.fi 00 1981,9 4129 889 ,9 К ІІ8

Келагранский — 98, ֊2 3G5 — 401,0 735

Загалинский . — ՛ - — 22,0 40

Ш орджинский . ֊ — — 1,0 0

Еленовский — ֊ 139,0 503 — —

Итого . 7,8 31 1771,8 64Н9 •2293.0 4777 2215,0

00о

Для учета количества сигов, пойманных в Севанском озере, мы 
располагаем более нлп менее точными данными лишь о той части, ко 
торая была доставлена на промысла Армонторга и переработана в соле
новяленый и конченый товар. 9ти цифры приведены в прилагаемой 
таблице и выражаются общей суммой 1 5 .3 2 5  ш тук, весом ( І2 .8 7 6  ки 
ло. Чтобы получить число сигов, ф актически пойманных в озере, к 
этим цифрам следует прибавить не менее 20° 0 в ш туках  и около 1 0 %



Количество  сигов, пойманных в Севане и приняты х  на рыбных промыслах
Апменторга по месяцам

ГОДЫ

( *ктябрь 

Кило Ш т.

Ноябрь 

Кило Шт.

Декабрь 

Кило : Ш т.

Январь 

Кило Ш г.

192 ч— 26 г. 

1926— 27 г.

7 .К 31 

‘278,5 580 7-20, (> 150-2 1-277,5 ‘2(>(Ю 10.4 35

ГОДЫ

М а и II іо (I Ь 11 К) Л ь 11 т о г о

Кило Ш т. Кило 1 Ш т. Кило 1 Ш т. Кило Ш тук.

19 25 -26  г.

1926—27 г.
1

1 8-і. 1 307 
[185,1 337

К>87.о 5995 
•2028,9 36*9

50,-2 187 
1,0 2

1779,(1 05-20 
4508,0 8805

по несу. Прикидывая па основании расспросов неводчиков и апа.ш 
;!ов уловов Станции, приблизительное число пойманных особой мы он ре 
доллом ото, примерно, в 1 8 .0 0 0  ш тук.

Размеры и вес л а д о ж с к и х  сигов C o rc g tm u s  w id e g re u i  l i u ln ^ a ,  
а к кли м ати зированны х  в Севанском озере.

В о I ՛  л  с  Т

о сс 02 о է֊ с.и  ՅՀ <и ~
Д л и н а  г. мм. Нес в г]).

П
ол

X Տ ~ ОѵО ГС 
ն ՜ *л

Мин. Макс Сред. Мин. ; Макс. Сред.

14 — 15 мес. . . j u y

М

.4 ‘210 •2 12 •22(1

К) 195 285 2 IS 73 240 168

п І<) -շ-շ-շ 275 •2Г,5 195 205 208

НК 195 •245 250 73 210 И16

26— 27 мес. . . ՝t
0 0 Н2 •290 118 SWS і  15 845 644
п о
•М* 81 •273 400 357 320 832 641

пн ‘273 418 353 .320 845 642

31— 33 мес. . .
и 15 345 109 381 380 980 607

К) 380 150 414 780 п о о 986

‘25 345 450 394 380 1100 767

38 — 39 мес. . . и շ 345 Я56 350 640 836 738

К) :-і80 429 415 624 1200 1073

12 տ ա 429 404. 624 1‘200 1006



Попадание сш ив л невода мри\ |»<»чсц«» і; дн\м сслонам июню и 
ноябрю, ււ[in чем шоньскпн лов it несколько pa:; превышает ноябрь
ский. Декабрьский максимум обусловлен се ,ім лоіюм на нерестилищах 
сига.

Теми роста ка к  сига лудоги. т а і; и ч\ кого. ,ц; і; ічмптизпрован- 
II і»і\  в (k'ltain*. должен быть призн ан  исклю чите .іьн< :нм. Чудские
енпг в возрасте семи месяцев им»міг д л и н , 1 ^ 0  м. м. и 8 0  грамм 
ա ՛ ո  і.а.

Размеры и вес чудских  си гов  ( 'օ ւ ՚ ւ ՚ յ Հ օա ւտ  ш а гаепа  l i ia ra e n n n lc s ,  
а к кли м ати зиров анн ы х  в Севанском озепе

і :  (t :յ і ‘ А  с  т

По
л

I 
Ко

ли
че

ст
во

^ 
|эк

зе
мп

ля
ро

в|

Дли иа в м. л. 

Мим. Макс. Сред.

Вес

Мин.

в граммах 

Макс. Сред.

14—15 мес. . . j l lV 212 2<;і; 2:45 133 2*5 НІК
<5(4 7 1.7S 270 23! 1 ' 170 230 200
on
+ + I I 172 27Տ 2Г,7 150 270 213

55 172 27* 241 133 285 201

20—27 мес. . . Г г
0 0 ։ 310 358 33N 320 5Տ0 150
¥ ¥ 7 2* է՜) 370 329 200 550 420

14 205 370 334 200 540 4.32
38 -39 мес. . . 1 430 I2N0

Сравнивая темп роста сигов, акклиматизированных в Севане, с си
гами лр> і і іх  озер, мы видим, что Севанские сиги обоих видов растут 
значительно быстре*. Детальный расчет темпа роста и нарастания веса 
будет приведен в специальном биологической работе, здесь же мы даем 
лишь краткие сравнительные данные.

Из сличения приведенных таблиц видно, что Севанские, сиги в 
возрасте .'!S месяцев но размерам приблизительно подходят к пятилет
кам волховских (‘п го 11. к семилеткам лудоги и восьмилеткам сигов озера 
Имандра.

Лудога из Севана четырнадцати месяцев но росту превы ш ал трех
леток лудоги из Ладожского озера. I! первый год Севанские сиги растут 
приблизительно в три раза скорее, чем Ладожские (ни весу) и более



S3

Темп роста сигов я различных озерах
длина но S in i t n  в ш .ш .

Н о ;і р а с т  число лет ] 2 3 է о 6 7 8

C o rc ^o iiu s  ІЯѴіНЧ II1S
<•;!. Имандра но К  р о г п \ с у . .

( խ ՚է ՚Հ օտ ւտ  \ѵі(1с<гг(՝ііі 1шІи<>а 
.’ la і,ож сі,\ озеро по J ii i is k c la in o ii у 

( ’о п 'я 'о нн * Ьасгі 
p . 1 іо . іхои но Д о  м р а ч е в յ

il,!l Hi,и 2У,:і 28,6 32,4 34,7 37,S 10,1 

9,Я 17,3 23,:! շս ,8 3l,H 37,(1 41,2 44,2 

‘.1,3 IS,Г) 27,1 34,5 Հ 1,1) 45,4 49,1) 5І,!І

число лет . .
Н о ;і р а с т

число месяцев .

Ci»iv»-(iims н іагаена ln a ra i'no ido s  
Т у д с к о іі си г н .і о:і. Ч удского  . . . 

„  и;! 08 Тургояк,
,, но данны м 11 о д л е с н о г о

Ч удси о іі cm ՛ и:{ оз. С еван . . . .

( ՝о г .  \ѵ і(І(‘я тсп і І ік ін ^ а  и :і Севана . .

0 \ I I -

1) 1 1 20 24 211 3 0 -3 3  

270

227
130 2!>8 301

ISO 241 ■ 334

— ЙЦ — — 353 3U4

I I I

ЗУ 40

320

404

чем іі дна рала скорее, чем Чудские у себя па родине. Солреваиие по
ловых продуктов, происходящее у части сигов, ловимых в Севанском 
олере в нолрасте 3 0 — Щ  месяцев, несколько замедляет теми роста и 
трех.іетки Севанских сигов приблилителыю соответствуют пѵиилеткам 
л\ рігн іі:і Ладожского олера.

В декабре и январе 192(і 27 г. начался нерест сигов в юго-
лападіюй части олера, вблнли селения Ерапос. Нерест происходил ла 
песчаном грунте, на своеобралпых песчаных валах, идущ их по на
блюдениям А. II. I I I I  я с е н е  к о г о  параллельно берегу. И декабре 1927 

2S года нерест лудоги вновь начался в атом районе, при чем в уло
вах доминируют сиги того же волраста — 33  месяцев.

Выписывание икры пл олер Северо-Западной области и настоящее, 
время y,wT прекращено и ли.мой І9 2 Ь  29 г. Огваискяя Станция пред
полагает приступить к самостоятельным операциям но сбору сиговой 
пкры .

Уловы сига и Севанском олере уже теперь дошли до нолунромыс 
.іовых ралмеров и можно предполагать, что при более широком ралвптнн 
лова ставными сетями в ближайшее время сиговый промысел < может 
дагь ламотные релульгаты. Основные моменты, тормозящие ралвнтие ;>то- 
го дела, сводятся к  двум. причинам: і; слабому развитию сетного лова
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вне нерестилищ форели и к недостаточному сн р о п  на сига fto стороны 
потреонго.іоп в Армении. Последнее обстоятельство осложняется тем. что 
наибольший .юн сига происходит и июне, когда рынок соыта для рыбы 
си.іьно сокращается.

В особенности трудно развить спрос на новый сорт жирной ко п 
ченой рыбы но время '.кары, ибо потребители в Армении не привыкли 
к копченым рыбтоварам. ЗІеѵкду тем, малосоленый сиг горячего кон- 
чсппя, представляющий действительно нернокласспыл продукт, обяза- 
телык» должен быть реализован is течении первых же дней после ко п 
чения. Ііо.іео сильно просоленный н кончены й, .холодным дымом товар 
выдерживает хранение в подходящем помещении в течении первых ме
сяце]?, но гастрономические качества этого продукта несравненно ниже.

(՝нгн . обработанные в организованной II. К . Д м и т р и е в ы м  ко п 
тильне при Пора д ре ко м  промысле Арменторга. дали вполне удовлетво
рительный товар.

Хорошие результаты были получены как при паровом коцченпн, 
так п при вялении выпотрошенных енгов.

ЗІожно надеяться, что с развитием в Армении холодильного дела, 
вопрос реализации сига летнего лова упростится и спрос увеличится. 
г)то в свою очередь повысит приемочную цену от рыбаков-сетчнков и 
сиговый промысел разовьется.

Заключение. При оценке деятельности данной рыбоводной организа
ции, одним из наиболее серьезных моментов является вопрос о выяснении 
рыбоводного коэффициента, поднятый 31. П. Т и х и м  и, связанные с ним 
вопросы о проценте смертности икры , развивающейся в естественных усло
виях, и гибели мальков в первые годы ж изни. В настоящее время автор 
считает преждевременным опуолпкование даже предварительных расчетов, 
связанных с этими вопросами, н предполагает уделить нм место в гото
вящихся к печати очерках, посвященных биологии форелей Севанского 
озера.

Наблюдения за икрой, развивающейся на Кявар-чайском нерести
лище и просмотр нескольких тысяч икринок, естественно выметанных ге- 
гаркуни . заставляет предполагать, что отход мертвыми в среднем будет 
колебаться от Г>0 до 7 5 %  всего количества выметанной икры. В отдель
ны х случаях приходилось наблюдать ка к  гнезда, в которых смертность 
достигала 101)% ,* та к  и такие гнезда, где процент оплодотворенных 
нкрпнок равнялся 9 0 % .



Вторым критерием, до некоторой ore пен п определяющим степень 
рентабельности рыбоводства, в данном случае может служ ить  расчет се
бестоимости выпускаемого малька. Для итого расчета приводим следую
щие данные:

Расчет себестоимости мальков, вы пускаем ых в Севанское озеро:

1 9 2 5 -2 0  г. 1926— 27 г.

Расходы но содержании) рыбоводной орга
низации . . . . . .  10.000 p. J4.000 р.
Амортизация здания рыбоводного завода, 
исходя из расчета стоимости завода
10.000 р .— по 5 % ..................................................Г,00 р. 500 р.
Амортизация здания для служащих и хо
зяйственных построек . . . .  — 100 р.
Амортизация рыбоводного инвентаря
25° 0 в год . . . . . .  1.000 р. 1.000 р.

Общая стоимость рыбоводства за
іанный год . 11.500 р. 15.900

Выиѵщено форелевых мальков за год 15.000.000 шт. 1.8 .ООО.ООО пгт.
Себестоимость 1.000 мальков » » 76 к. 80 к.

Стоимость однои тысячи выпускаемого малька от 7 0  до 9(1 кои. 
должна быть признана вполне удовлетворительно!).

Перспективы рыбоводных работ, в связи с рационализа
цией озерного хозяйства. Соображения, на основании которы х Пар- 
к о м ;іс\м Армении развернул работы по искусственному разведению форе
лей Севанского озера, были изложены ка к  в начале ;стой статьи , та к  и 
в отчете о работах Озерной С танции . Однако, вы сказанны е соображения 
не исчерпы ваю т всего значения  и задач рыбоводной работы па Севане.

В последнее время все громче и громче раздаются голоса специа
листов, говорящих о том, что пора регулирующим органам иерептн от 
формальных ограничительных мер к плановому регулированию вылова 
рыбы. Инициатором и идейным руководителем :-ітого направления являет
ся проф. Ф . 11 Б а р а н о в ,  предлагающий полное снятие запретительных 
мер и установление одних норм вылова, ѵвтору настоящей статьи пред
ставляется, что ;»та система останется далеко несовершенной, если раз
множение рыб не будет регулироваться одновременно с выловом.

В идеале озерного хозяйства мы мыслим такую  систему, когда име
ется аппарат мощных орудий рыболовства, которыми в желаемый момент 
может быть резко  изменено количество рыбы, населяющей даиныГі во-
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днем и ликвидироваться перенаселение. (' другой стороны, при атоո ги г -  
теме необходима наличность аппарата, к о горыГі распоряжался ом , . по
севным материалом՛1, г. е. количеством и качеством мальков, идущих 
па смену вылавливаемом рыбе,

Количественное управление размножением форелей rerapfiv im  и лет
него бахтака без особого труда может быть достигнуто в ближайшее 
время. Уже теперь количество ні;ры. проводимое через рыбоводный за
вод. превышает количество, естественно выметываемое производителями 
; іг и \  рас на нерестилищах. Для зимнего бахтака мы стоим несколько 
дальше от поставленной задачи, по путь для осуществления ее ясен.

На овладением к о л и ч е с т в е н н о й  стороной управления размно
жением форелегі, т. е. за проведением подавляющего большинства маль
ков через рыбоводный завод, стоит несравненно более существенная за- 
іача к а ч е с т в е н н о г о  р е г у л и р о в а н и я  с е л е к ц и я .  Применение 

методов селекции дало поразительные результаты как в агрономии, так 
и в прудовом хозяйстве, улучшив экстерьер и ускорив темп роста по
родистых животны х.

Для форелей (Ѵванского озера применение методов селекции может 
дать весьма значительный лффегг. И смешанном материале, из которого 
состоит яловый ш ихан, поступающий па рынок՛, попадаются взрослые 
форели восьмилетки весом от 2Г>0 гр. до 17 клгр. пылка. В настоящее 
время выяснено деление (Ѵ вапскнх форелей на четыре основные расы, 
обладающие различным темпом роста. Следующая задача- выделение 
популяции с- наиболее быстрым темпом роста путем отбора, про
изводителей при рыборазведении, может быть осуществлена в течении 
немногих де< ятнлетнГі при условии постоянной, упорной работы. Среди 
представителей той же расы S a ln io  is d ic k a n  ( y p ic i is  встречаются про- 
пзводнтелп-ровесннки o r одного до 1 Г> кило иггуі;а .

Проводимое одновременно с отбором интенсивное вылавливание мед
ленно растущего бод,ка ка открывает возможность для более рациональ
ного перерабатывания органического вещества, заключенного в гаммару- 
сах. в мясо наиболее цепной озерной рыбы-і|юре.ш.

Наряд) < ;п՝пм, буйный рост сигов, в первые годы жизни питаю 
щихся исключительно планктоном, открывает возможность несравненно 
более рационального использования солнечной ліергпп, конденсируемой 
ф пто іы аикіопом  и перерабатываемой зоопланктоном.

-•а четыре года исследовательской работы мы пе могли еще получить 
ответов на р я і теоретических вопросов, без которых немыслимо гюстро-



енпе іш о ж е н н о п  системы. Учет количества рыГіы в озере. ожегодпып 
Палане о р га н и ч н о го  вещества п практическое проведение методов се
лекции еще пе достигнуты . Не достигнута возможность произвольного 
регулирования количества вылова, пе вполне доег и ін у ւօ' проведение вщіх. 
прои.інодиге.іеп форелей через рыооводнып завод. по постановка ирооле- 
мы намечена, п[»аі;гичеекік* результаты первых шагов налицо п :-rm 
дает уверенность в волмо՝,і;постп осуществления ладачп.

Севанская Озерная С гапцпіі 
Декаорь 1.9 27 г.
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R e s u m e

I) і о F і տ с Іі г  li с li I a ա  S e w a n s (‘ (*.

Die Fischzuchtarbeiten am Sewanseo werden von der l im iio lo^ ischen  
Station des landwirtsclia ff l ic lien Komissaria ts in Armenien ^.eleitet und w er
den in zwei Hauptteile eingeteilt: Zucht kostbarer S te fo rc l len  und , \k l i-  
inatis ierung der Coregonen im Sewansee.

D ie Versuche m it F ischzuchtarbeiteu liaben 1924 angetangen, und 
seit 1925 werden sie in grossem Umfange getrieben. Den Plan fu r F isch
zuchtarbeiten hat Professor N. Derschaw in bearbeitet. Die Arbeiten w er
den von dem M itarbe iter der Station A. i. Popoff, unter der Leitung des 
Leiters der lim noiog ischen Station gefiihrf.

Hs werden folgende Rassen von Forellen geziichtet: Winterbachtak- 
Salmo isclichan typicus, Gegarkuii i  Salmo ischchan gegarkuni und Son՝,- 
merbachtak Salino ischchan aestivalis.

D ie Hier der Fore llen Sa lm o ischchan typicus b io typus я sammeJn 
sich im N ovem ber und Dezember im nordwestlichen Т е iI des Sees, die der 
Salm o ischchan typicus b io typus J> im Febraur und Marz im siidostlichen 
Teil des Sees. Von M itte O k tobe r an bis Ende Dezember sammeln sicli 
die F ier von Salm o ischchan gegarkuni b io typus я in den F liissen K jawar-



tschai, Zakkartscha i und Gedak-bulag. Im Mai und Juni sammeln sich die 
Eier von Som m erbachtak-Salm o ischchan aestivalis in den Fliissen Bachtak- 
tschai und Gedak-bulag. Seit deni 1 O ktober 1926 bis zum 1 O ktober 
1927 nat die lim no log ische  Station am Sewansee 26.163.700 Eier von 
alien Forellenrassen gesammelt ui.d 17 158.800 B rut ausgesetzt.

D ie B ru t von G egarkuni Salm o ischchan gegarkuni und Som mer- 
bachtak Sulmo ischium aestivalis w ird  in die F liisse ausgesetzt, und die 
von W interbachtak Sahno ischchan typ icus in den See, an den Laichstellen 
dieser Rassen.

Fur die Zucht der Sewanforellen hat die Station ein Fischzuchthaus 
in Nor-Bajaset und zwei H ilfshauser in Z akka r unb Gedak-bulag. Das 
Fischzuchthaus ist in der beiliegenden Illus tra tion  gezeichnet. Die Ergebnis- 
se der Fischzuchtarbeiten nach Jahren geordnet sind aus der Tabelle auf 
der Seite 79 dieses A rtike ls  sichtbar. Die Laichstellen der Fore llen, die 
Fischzuchthauser und die Sam m elpunkte der Eier sind auf der Karte ange- 
geben.

Ausser der Fore llenzucht beschaftigt sich die Seestation m it der Ak- 
lim a tis ie rung  der Coregonen im See. Die Eier derselben sind teils aus dem 
Ladogasee (Corcgonus w idegreni luduga) und teils aus dem Peipussee (Co- 
regonus maraena maraenoides) angeschafft.

Z u r Ansiedelung sind die Coregonen. als die w ertvo llsten von den 
P lankton verzehrenden Fischen, nach dem Rate von A. N. Derschaw in ge- 
w ah lt worden. D ie im Sewansce anheim ischen Fischarten fressen kein 
P lankton.

In vier Jahren ist im Sevvansee 12.400.000 Coregonenbrut ausgesetzt 
w orden. Im Som m er 1926 und 1927 hat man 15 20 tausend junge C ore
gonen gefangen. Das Wachstum der Coregonen im Sewansee ist bedeutend 
besser als in den Seen von Ladoga und Peipus. D re ijahrige  Coregonen 
iwiegen ungefahr 1000 C iramm. Ein Teil der dre ijahrigen Coregonen war 
m Januar 1927 schon laichreif.
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Разьозка мальков форели для выпуска на озерные нерестилища.



О плодотворение икры  форели ге га р іл н п .



Вспом огательны й рыбоводный завод к Гедак-Б; лаге 
(Временное помещение в землянке. 192b г.)



Л адож ский сиг, акклим атизи рованны й  в Севане.

C o r e g o n u s  w id e g re n i lu d u g a  ^ 

возраст 2 г. 3 мес., длина 380 >ті.Ѵп.вес 810 грамм.


