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за 1939 и 1940 г. г. 

»
Целью настоящей работы является описание фактического ма

териала, накопленного в течение 1939 и 1940 г. г. Произведенные 
за это время анализы промысловых уловов, по объему и форме ис
следовательской работы, являются продолжением тех наблюдений, 
какие велись Севанской станцией, начиная с 1934 года. Поэтому 
установившаяся преемственность общей методики по вопросу изуче
ния естественных ресурсов севанских форелей позволяет предлагае
мый ниже материал считать сравнимым с материалами предыдущих 
лет,1 а вытекающие выводы, по оценке уловов форелей, достаточно 
обоснованными.

1 П. И. Павлов. Биология севанских форелей и освоение их промыслом. Ру 
копись, 1938.

* L. с.

Излагаемый материал характеризуется описанием как яловых 
форелей, так и нерестовых, при этом материал 1939 года заклю
чается в обработке 18804 шт. рыб, в числе которых возраст опреде
лен у 1675 шт., а материал 1940 г.—в обработке 20896 шт. рыб, из 
них возраст описан по данным 1923 проб чешуи. В описании уло
вов нами рассмотрены следующие элементы промысловой биологии 
рыб: линейные размеры, средний вес, половой состав, возрастной 
состав, соотношение яловых форелей в уловах и количественный 
учет уловленной массы рыбы. Говоря о каждом из них, мы ссылаемся 
на табличный материал, хранящийся в архиве Станции, а также и на 
материалы предыдущих лет? Во всех случаях результаты промеров 
рыб приводятся в миллиметрах, вес в граммах, уловы в килограммах 
и центнерах.

Форель зимний бахтак
Сорт ишхан

В смешанном сорте, куда входят рыбы всех размеров, средняя 
длина зимнего бахтака до 1938 года падала, но уже в уловах 1939 
года значение ее было больше (307 мм). Это увеличение средней дли
ны связано с тем, что в 1939 г. был недолов мелкого сорта, вслед-
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ствие чего доля крупного сорта в общем улове составила за год 
35,6% против 18,7%, имевших место в промысле 1938 г. Такое со
отношение сортов в 1939 г. отразилось на линейных размерах, уве
личив лишь среднюю длину общей массы зимнего бахтака, отнюдь 
не улучшив ассортимента отдельных сортов. У крупного и мелкого 
сорта средняя длина до 1939 г. также систематически падала, а в 
1939 г. она достигла в крупном сорте 330 мм, в мелком—263 мм. В 
1940 г. средняя длина смешанного сорта осталась, примерно, на 
прежнем уровне (303 мм), но по отдельным сортам ее значение уве
личилось, улучшив, таким образом, ассортимент промысловой рыбо
продукции. Это улучшение мы относим за счет того, что уже в 
1939 г. размер ячеи в мотне неводов был увеличен с 24 леи до 26 мм, 
что прежде всего изменило соотношение сортов в улове, а в по
следнем году дало и качественное улучшение самих уловов. В об
щем виде по озеру средняя длина ялового зимнего бахтака в по
следнем 1940 г. была равна в крупном сорте 346 мм, в мелком — 
27Ճ мм.

По данным весового анализа можно сказать, что наши материа
лы достаточно верно отображают зависимость среднего веса у особи 
от средней ее длины. Так, например, с уменьшением средней длины 
рыб в промысле 1939 г., в общем виде уменьшился и средний вес 
особи: в крупном он колебался по отдельным районам в пределах 
321—-450 г, в мелком—в пределах 150—209 г. Наоборот, с увеличе
нием средней длины зимнего бахтака в уловах 1940 г. увеличился и 
средний вес. В некоторых случаях, по отдельным районам, такая за
висимость нарушается, что, повидимому, надо отнести за счет не
точности взвешивания. В 1940 г. средний вес особи по отдельным 
районам калебался весной в крупном сорте от 400 до 478 г, в мел
ком—от 181 до 230 г.

Соотношение рас в улове указывает, что зимний бахтак в про
мысле занимает видное место как весной, так и осенью. По коли
честву удельный вес его в весенних уловах 1940 г., по отдельным 
районам, составлял в крупном сорте от 52,3 до 76,0% и в мелком— 
от 26,7 до 59,6%. Столь высокий процент его в составе яловых форе
лей объясняется наибольшим его распространением в озере. Послед
нее зависит от того, что нерестовая площадь этой расы является 
наименее компактной, причем отдельные нерестилища по физиче
ским особенностям мало доступны к облову, вследствие чего и про
мысел зимнего бахтака в нерестовый период наименее интенсифици
рован.

Половой состав у яловых форелей последний раз определялся 
весной 1939 г. Анализ уловов по этому вопросу подтвердил уже не 
раз отмеченные нами в предыдущих отчетах выводы о том, что в 
составе жирующих быстрорастущих форелей преобладают самки. 
Считая это явление закономерным, в 1940 г. вопросом изучения по
лового состава у яловых форелей мы не занимались. Количество 
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самцов или самок может лишь колебаться в большую или меньшую 
сторону, но, как правило, самок наблюдается всегда больше. В ве
сенних уловах 1939 г. самцы зимнего бахтака составляли 45,О°/о, 
самки—55,0%.

Возрастной состав ялового зимнего бахтака показывает, что в 
общей массе уловленных рыб всегда доминируют пятилетки (группа 
44֊). Количество рыб этого возраста, на протяжении 7 лет изучения 
динамики промысла, колебалась в пределах от 37,3 до 58,1% от об
щего числа рыб всех возрастных групп. В каждом году процент 
встречаемости в уловах этой группы зависит от состава всей жиру
ющей массы, т. е., при условии увеличения контингента рыб в воз
расте 34֊, уменьшался процент группы 4-ւ, как это, например, имело 
место в промысле 1935 г. Наоборот, в 1936 г. подход к берегам 
группы 34- сократился почти вдвое, в связи с чем возрос процент 
групп 4-t- и 54՜. То же самое наблюдалось и в уловах двух последних 
лет—в 1939 и 1940 г.г. Не загромождая текста подробными таблица
ми соотношения возрастных групп, укажем лишь в общем виде по 
озеру.

Число Число 
— 34՜ 4-f- 54֊ 64- 74֊ % % проб на промерен-

возраст ных рыб 
Весна 1939 г. 20,8 49,4 20,0 9,0 0,8 100 129 982

„ 1940 г. 16,4 55,8 21,9 5,4 0,5 100 241 3706

Уловы зимнего бахтака в яловом состоянии до 1939 г. колеба
лись в пределах 1500 ц, Наибольший улов его зарегистрирован в 
1938 г.—1473 ц, но уже в 1939 г. он упал до 897 ц. или 356 тыс. 
штук. В последнем же 1940 г. снова отмечаем поднятие уловов, дав
шее за обе путины—весеннюю и осеннюю 1713,7 ц. Этому числу соот
ветствует 619,3 тыс. штук.

Сорт бахтак

Нерестовый зимний бахтак описан, главным образом, лишь по 
Севанскому району. Описание отдельных элементов промысловой 
биологии по сравнению с данными прошлых лет указывает, что уловы 
зимнего бахтака в период его нереста менее стабильны в смысле ли
нейных размеров, соотношения возрастных групп и массы икроме
чущего стада. Так, например, средняя длина на протяжении 5 лет 
изменялась в пределах 369—472 мм, а в соответствии с этим изме
нялся и средний вес. Не расходится с этим и нижеприводимое соот
ношение возрастных групп.

Число Число
— 34՜ 4-|- 54- 6-|- 74- %°/о проб на промерен-

возраст рыб
Обапола 1939 3,9 36,9 41,5 15,3 2,4 100 193 412

1940 2,9 31,4 42,3 19,7 3,7 100 137 —
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Сравнение всех вместе взятых факторов говорит о годовых 
колебаниях в составе нерестового стада. Объяснить эти колебания 
можно различно: они могут быть случайными, не отвечающими дей
ствительности, если сбор материала не производился планомерно в 
течение всего срока нереста. Большой процент самцов в конце не
рестового хода рыбы, при условии сбора материала в это время, не
сомненно даст неточную характеристику стада в линейном отноше
нии, так как средняя длина самцов намного меньше средней длины 
самок и кроме того, взятые в это время пробы дадут и неточное 
соотношение полов. Во-вторых, годовые колебания уловов могут 
быть объяснимы интенсивностью подходов массы рыбы к берегам 
для нагула весной, что обычно влечет за собой и наибольший вы՛ 
лов. Последнее несомненно влияет на оставшуюся, невыловленную 
часть стада, готовящуюся к нересту. По этому вопросу мы подроб
нее расскажем ниже. Наконец, состав икромечущего стада может 
зависеть и от биологии вида, независимо от воздействия промысла. 
В дополнение к сказанному о нерестовом зимнем бахтаке приводим 
соотношение полов: в нерестовом стаде 1939 г. самцы составляли 
86,2%, самки—13,8%. В 1939 г. средняя длина для обоих полов бы
ла равна 369 мм, в 1940—384 мм. В календарном году нерестового- 
зимнего бахтака по всему озеру уловлено:

биотипа թ биотипа а*
1939 г. 55,3 ц или 37,5% 92,0 ц или 62,5%
1940 г. 57,2 ц „ 27,2% 153,0 ц „ 72,8%

Учет же по принципу биологического года определяет улов 
общей массы нерестового зимнего бахтака в 1939/40 г. в 142,1 ц 
или 25 тыс. шт., в 1940/41 —175,1 ц или 28,5 тыс. шт. По данным 
биологической статистики уловов зимнего бахтака за ряд лет прихо
дим к выводу, что современный запас этой расы позволяет на бли
жайшее время возможный улов определить в пределах 1400 ц для 
яловых рыб и 200 для нерестовых. Что же касается последующего 
времени, то при условии понижения уровня озера следует иметь в 
виду, что нерестовая площадь зимнего бахтака осушится уже впер
вые же годы на 68,3%.1 Поэтому, чтобы сохранить уловы на уровне 
современном, необходимо масштабы искусственного разведения зим
него бахтака довести до величины разведения гегаркуни, организо
вав сбор икры на всех рыболовецких пунктах.

1 Павлов П. И. Основные озерные нерестилища и влияние спуска озера Се
ван на запасы форелей. 1941. Тр. Сев. Гидробиолог, ст., т. IX (сдан в РИСО Акад- 
Наук Арм- ССР/

Форель летний бахтак
Сорт ишхан

На основе систематических наблюдений приходим к выводу, 
что уловы летнего бахтака также претерпевали колебания и в ко
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личественном, и в качественном отношениях. По динамике линейных 
размеров видно, что средняя длина у рыб крупного сорта постепен
но снижаясь, упала в 1939 г. до 323 мм, но уже в 1940 г. значение 
ее увеличилось до 333 мм. То же самое можно сказать и о мелком 
сорте, однако, поворот в лучшую сторону для этого сорта наступил 
годом раньше. Так, например, наименьшая средняя длина 257 мм у 
рыб мелкого сорта отмечена в уловах 1938 г., а в 1940 г. она до
стигла 266 мм. Недолов мелкого сорта в 1939 г. и в 1940 г. отра
зился на величине средней длины рыб смешанного сорта, увеличив 
ее в уловах 1939 г. до 277 мм. В 1940 г. средняя длина увеличилась 
уже до 282 мм, причем это увеличение явилось результатом не 
только недолова мелкого сорта, но и результатом качественного 
и количественного улучшения обоих сортов, о чем 'мы уже гово
рили выше.

В соответствии с изменением средней длины изменялся и сред
ний вес. Для сравнения приводим колебания среднего веса, какие 
наблюдались по отдельным районам в течение последних 3 лет.

Крупный, сорт Мелкий сорт
Весна 1938 г. 359-482 г. 160—187 г.

1939 г. 326-441 „ 148—207 „
„ 1940 г. 355-428 „ 163—236 .

Соотношение рас в уловах показывает, что яловый летний вах
тах по количеству вылова до 1940 г. в весенних уловах часто пре
вышал уловы зимнего бахтака. Так, например, в весенних уловах 
1939 г. яловый летний бахтак по отдельным районам составлял в 
крупном сорте от 34,3% до 49,5%, в мелком—от 28,8 до 54,6%- В 
1940 ясе году его удельный вес в общей продукции весенних уло
вов снизился: в крупном сорте он составлял от 17,5 до 30,8%, в 
мелком—от 14,2 до 29,7%. Вместе с зимним бахтаком эти две расы 
форелей главным образом и являются основой всего промысла яло
вых форелей (ишхана), как весной, так и осенью. По данным ста
тистики уловов обе эти расы за период весенней путины 1940 г. в 
крупном сорте составляли 87,1%, в мелком—71,1% от общего уло
ва. Остальные две расы, гегаркуни и боджак, в промысле яловых 
форелей играют второстепенную роль: первая по своим незначитель
ным уловам, вторая к тому же и в силу своего низкого промысло
вого качества, обусловленного медленным темпом роста.

Анализ соотношения полов у ялового летнего бахтака показал 
обычную картину, свойственную всем трем быстрорастущим форелям 
в период их нагула. За исключением 1935 г. во все последующие 
годы наблюдалось, что в составе жирующего стада летнего бахтака 
также преобладают самки. В последнем году изучение этого вопро
са (1939 г.) на 135 вскрытых рыб самцов было зарегистрировано 
31,8%, самок—68,2%.
Известия 3—3
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Определение возраста у яловых форелей летнего бахтака под
тверждает ранее высказанное положение о том, что в составе жи
рующего стада доминирует группа 44- (пятилетки). Однако, по 
сравнению с возрастным составом жирующего зимнего бахтака, со
став летнего бахтака моложе. Причиной этого различия является 
неодинаковая степень интенсификации промысла. Как известно из 
прошлых работ, часть стада летнего бахтака нерестится в реках, 
где вошедшая рыба вылавливается почти полностью, между тем как 
в уловах нерестового зимнего бахтака наблюдается обратное. Отсю
да понятно, что степень интенсификации промысла влияет на весь 
контингент расы. По соотношению возрастных групп у ялового лет
него бахтака в промысле 1939 и 1940 г. г. можно сказать, что уловы 
в этих годах были в общем однородны. Данные приводятся в общем 
виде по озеру.

Число Число
3+ 44֊ 5+ 64- %% проб на промерен

возраст ных рыб
Весна 1939 г. 32,0 55,6 9,4 2,0 100 153 1706

. 1940 . 37,5 52,0 9,7 0,8 100 245 1753

До 1938 г. уловы ялового летнего бахтака росли, достигнув в 
1937 г. 1590 ц, в следующем 1938 г. они уже упали до 1518 ч, а в 
1939 г. общий улов составил 1197,4 ц или 546,2 тыс. шт. В послед
нем 1940 г. ялового летнего бахтака уловлено весной 545,1 ц и 
осенью 241,2 ц или всего за год уловлено 786,3 ц, что составляет 
321,2 тыс. шт.

Сорт бахтач

Сбор биостатистического материала по нерестовой форели лет
ний бахтак в последние 2 года также производился отдельно по 
рекам Бахтак-чай и Гедак-булаг. Сравнение его с материалами прош
лых лет указывает, что линейные размеры нерестового летнего бах
така систематически снижались лишь до 1938 г., в 1939 же году и 
в следующем 1940 г. средняя длина у нерестовых рыб была уже, 
больше, а именно: в 1939 г. для обоих полов она была равна 338зсм 
в 1940—343 мм.

Эта линейная характеристика уловов летнего бахтака, в такой 
же мере как и у зимнего бахтака, зависела от соотношения полов. В 
1938 г. доля самцов в общей массе нерестовых рыб составляла в 
стаде реки Бахтак-чай 82,1%, в стаде р. Гедак-булаг 81,0%- В по
следующие годы состав стада меняется таким образом, что са.мцы 
уже составляют в 1939 г. в первом стаде 58,9%, во втором—64,9%, 
а в 1940 г. в первом стаде 58,6%, во втором—59,7%. Обилие сам
цов в уловах 1938 г. рыб заведомо более мелких, чем самки, несо
мненно, уменьшило среднюю длину рыб обоего пола и, наоборот, 
меньший процент их, по сравнению с прошлым, в уловах 1939 и 1940 
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годов обусловил увеличение средней длины всей массы рыбы. Харак
терно отметить, что такие изменения в половом составе в одном и 
том же году, в одинаковой мере проходили в обоих стадах, следо
вательно, это явление было присуще всей расе летнего бахтака. 
Обилие самцов в 1938 г. и затем их уменьшение в составе нересто
вых рыб в последующих годах отразилось и на соотношении возра
стных групп. Для сравнения приводим данные возрастного состава
общей массы нерестового летнего бахтака в уловах последних
лет.

2+ 3+ <+ 5+ 6+ 7+ 8+ 7о7о
1938 г. 0,4 27,5 38,0 23,4 8,3 1,5 0,9 100
1939 » 14,1 36,9 33,2 12,5 2,9 0,3 100
1940 я 8,4 32,5 37,6 17,5 3,2 0,8 100

Из приведенных данных видно, что нерестовое стадо летнего 
бахтака наиболее молодым составом отличалось в 1938 году, когда 
самцы составляли 81—82°/0 от общей массы рыбы. В последнем году 
их было значительно меньше, в связи с чем возрос процент старо
возрастных рыб. Доминирующее значение самцов объясняется тем, 
что они становятся половозрелыми на один год раньше самок, имен
но в возрасте 3+ и реже в возрасте 2+. Имея абсолютно и мень
шую длину по сравнению с самками, обилие рыб этой возрастной 
группы, несомненно, снижает значение средней длины, относящейся 
ко всему стаду, с одной стороны и увеличивает процент молодых рыб 
с другой. Поскольку естественное воспроизводство запасов, главным 
образом, зависит от количества выметанной икры, более достовер
ное представление о состоянии стада можно получить при условии 
изучения динамики возрастного состава самих самок. По этому во
просу приведем данные последних 4 лет.

каждая возрастная группа характеризуется большим линейным диа
пазоном и большой трансгрессивностью возрастных рядов. При этих 
условиях, а также и при условии того, что в нерестовом стаде 
самки представлены относительно небольшим количеством, увели
чение их средней длины на 5—10 мм могло и не отразиться на воз-

Возрастной состав самок летнего бахтака в уловах
3+ 4+5+ 6+7+ 8+9+ %%

1937 г. 0,1 45,7 52,9 1,3 100
1938 , — 58,2 39,1 2,7 100
1939 . 1,2 68,5 29,2 1,1 100
1940 я 8,4 70,1 20,7 0,8 100

Несмотря на то, что средняя длина самок в промысле 1940 г.
была больше, чем в предыдущие года, соотношение возрастных
групп не изменилось в лучшую сторону. Объясняется это тем, что
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число старовозрастных самок из года в год уменьшается. Это можно 
объяснить с одной стороны приближением хозяйства к рациональ
ным формам его ведения, но, с другой стороны, при абсолютном уве
личении уловов оно могло оказаться и результатом интенсификации 
промысла, отбирающего большее количество молодых рыб.

Промысел нерестового летнего бахтака на р. Бахтак-чай с 43,3 ц 
и уловленной рыбы в 1934 г. непрерывно падал до 1939 г., когда 
было уловлено всего лишь 13,6 ц, в последнем же году на этой 
реке летнего бахтака уловлено 16,3 ц. Наоборот, промысел летнего 
бахтака на реке Гедак-булаг возрастает. В 1934 г. на этой реке его 
было уловлено 18,1 ц. В последующие 2 года уловы росли, достиг
нув в 1936 году 45,8 ц, но уже в 1938 г. они сократились до 35,8 ц. 
В 1939 и в особенности 1940 г. г. кривая уловов резко поднялась 
вверх, достигнув в первом году 63,5 ц, во втором—80,4 ц. Короче 
говоря, за 6 лет мы наблюдаем колебания уловов через каждые 2 
года. Однако 6 лет является явно недостаточным сроком для того, 
чтобы можно было эти двухгодичные колебания считать закономер
ными. О р. Гедак-булаг мы можем сказать лишь то, что в прошлом 
уловы летнего бахтака на ней были весьма незначительны и потому 
возрастание их на протяжении последнего десятилетия можно ста
вить в зависимость от возрастающей продукции Гедак-булагского 
рыбзавода, где эта раса форелей искусственно разводится. Наоборот, 
падение уловов летнего бахтака на реке Бахтак-чай, при наличии 
такой зависимости может быть объяснено тем, что на этой реке 
сбор икры для искусственного размножения слабо организован.

Увеличение уловов нерестового летнего бахтака на р. Гедак- 
булаг в течение последних двух лет отразилось на соотношении озер
ного и речного рыболовства. Так, например, в 1938 г. речные уловы 
составляли 33,5% от общего вылова, в 1939 г.—45,6%, а в 1940 г. 
они уже составили 47,6%. В целом добыча нерестового летнего бах
така в 1939 г. составила 169,3 ц или 35,5 тыс. шт., а в 1940 г.— 
203,2 ц или 47,6 тыс. шт. Это количество в отношении уловов 1931 г. 
дает увеличение промысловой рыбопродукции на 60%.

В заключение по анализу уловов форели летний бахтак при
ходим к выводу, что стадо этой расы, по сравнению с зимним бахта- 
ком, находится в менее устойчивом состоянии. Наблюдаемое снижение 
процента старовозрастных рыб в нерестовом косяке убеждает нас в 
том, что основной причиной этого являются переловы летнего бах
така в яловом состоянии, что имело место в прошлом. С другой 
стороны большое влияние на состояние стада оказывает и речной 
промысел, добывающий почти полностью всю массу икромечущей в 
реке рыбу. Поэтому, с целью урегулирования лова необходимой и 
совершенно неотложной мерой является усиление воспроизводства 
стада путем достижения большей эффективности в работе по искус
ственному разведению этой расы. Эта мера вызвана необходимостью 
еще и потому, что естественные нерестилища летнего бахтака в озере 
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лет через 5 после начала его спуска осушатся до 93,0%.1 При совре
менном же состоянии запасов ежегодный вылов летнего бахтака не 
может превышать 1200 ц в яловом состоянии и 200 ц в нерестовом.

1 Լ. с., стр. б.

Форель гегаркуни
Сорт ишхан

Результаты промеров ялового гегаркуни показывают, что в сме
шанном сорте средняя длина в весенних уловах 1939 г. была равна 
320 мм, в крупном—336 и в мелком 280 мм, а в 1940 г. в смешан
ном сорте она равна была 334 мм, в крупном 347 мм и в мелком- 
281 мм. При сравнении их соответственно сортам видим, что разли
чие средних настолько незначительно, что уловы ялового гегаркуни 
двух последних лет можно считать в линейном отношении однород
ными. Вообще о гегаркуни можно сказать, что его годовые колеба
ния линейных размеров по отдельным сортам незначительна. В уло
вах последнего года также выше средний вес особи гегаркуни. По 
отдельным районам и сортам колебания среднего веса имели следу
ющие значения:

Крупный сорт Мелкий сорт
Весна 1938 г. 374-427 г. 217—269 г.

„ 1939 „ 369-490 г. 200-233 г.
„ 1940 . 366—511 г. 215—287 г.

Особенностью уловов ялового гегаркуни в 1940 г. является 
наименьший процент его в составе комплекса жирующих форелей. 
По этому вопросу приводим данные за 5 последних лет с указанием 
лишь пределов, какие наблюдались в уловах по озеру.

Крупный сорт Мелкий сорт

Весна 1936 г. 5,9-38,2% ' 0,3-13,5%
„ 1937 „ 7,0-20,5 „ 2,1֊7,6 „
„ 1938 . 19,7-50,4 . 2,0-17,5 „
„ 1939 „ 6,4—29,6 „ 0,9—2,5 .
. 1940w 6,5—16,9 „ 0,8—3,7 ,

Изучая динамику расового состава яловых форелей в уловах,
приходим к выводу, что подходы гегаркуни для нагула к береговой
зоне периодичны. Как видно из приведенного, 1938 г. характеризуется 
резким поднятием процента уловленного гегаркуни в составе ишхана, 
затем в последующие 2 года уловы его затухают подобно тому, как 
они затухали до 1938 г. Если справедливо наше предположение о 
периодичности подходов гегаркуни в яловом состоянии, то, по 
аналогии с прошлыми годами, будущий 1941 г. ознаменуется таким же 
высоким процентом содержания гегаркуни в комплексе яловых форелей, 
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как это было в 1938 г. В этом случае можно будет установить и 
цикл периодичности его подходов.

Для определения полового состава ялового гегаркуни в 1939 г. 
было вскрыто 105 рыб, среди которых самцов оказалось 49,5%, са- 
мок—50,5%- Такое почти равное соотношение полов или близкое к 
нему вообще отличает гегаркуни от остальных трех форелей, у кото
рых различие в соотношении полов более значительно.

По возрастному составу, что приводится ниже, уловы ялового 
гегаркуни в 1940 г. также, как и по линейным размерам, мало чем 
отличаются от уловов 1939 г. По сравнению же с возрастным составом 
бахтаков, у гегаркуни мы наблюдаем больший процент старших рыб. 
То же самое можно сказать о гегаркуни, если сравнить уловы 1940 г. 
с его уловами 1938 г.

Возрастной состав ялового гегаркуни 
в целом по озеру

Число Число про
— 34- 4+ 54֊ 64- 74֊ 0/ 0//о /о проб на 

возраст
меренных 

рыб
Весна 1939 г. 10,3 45,8 36,0 6,4 1,5 100 111 203

„ 1940 . 14,1 46,0 34,3 5,6 — 100 176 303

Однако больший процент старших рыб в уловах 1939 и 1940 г.г. 
отнюдь не означает того, что в жирующем косяке гегаркуни было 
больше старших рыб, чем в 1938 г. Это увеличение старших рыб в 
уловах 1939 и 1940 г. г. вызвано весьма ограниченным количеством 
жирующих мелких гегаркуни» в силу чего нельзя говорить и об 
улучшении состояния запасов. Для такой оценки более надежными 
будут данные по возрастному составу нерестового гегаркуни, о чем 
мы укажем ниже.

К динамике уловов ялового гегаркуни мы еще вернемся, 
здесь же укажем, что в 1939 г. за обе путины—весеннюю и осеннюю 
ялового гегаркуни было уловлено 159,2 ц или 43,5 тыс. шт., а в 
1940 г. 153,6 ц или 39,7 тыс. шт.

Сорт гегаркуни

Нерестовый гегаркуни нами описан лишь по основным промыс
ловым рекам, по которым количество промеренных рыб в 1938 г. 
составляет 4831 шт., в 1940—3226 шт. Динамика линейных размеров 
показывает, что наименьшие колебания средней длины наблюдаются 
у ходового гегаркуни р. Кявар-чай. Графически эти колебания вы
ражены кривой, приближающейся к горизонтальной линии. Близка 
к ней по характеру изображения и кривая линейных разме
ров гегаркуни р. Гедак-булаг. Небольшой диапазон колебания 
средней длины возможно является результатом более интен
сивной работы по искусственному разведению гегаркуни этих двух
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стад, вследствие чего использование запасов их проходит более ра
ционально. В отношении других двух стад гегаркуни р. Цаккар-чай 
и Гилли-чай следует сказать, что рыбоводные мероприятия на этих 
реках менее эффективны, в силу чего и состав нерестового стада в 
большей мере зависит от степени воздействия промысла.

р. р. Кявар-чай Цаккар-чай Гедак-булаг Гилли-чай
Средняя 

длина для 1ч39 г 
нерестового 
гегаркуни у 1949 г. 
обоих полов

36,3 мм 35,3 мм 32,7 мм 31,7 мм

39,1 36,8 33,4 30,6

Соответственно динамике линейных размеров изменялся и сред
ний вес. По смешанному материалу в 1939 г. средний вес особи ге
гаркуни колебался в пределах 324—460 г, а в 1940 г.—в пределах 
281—534 г.

По динамике полового состава нерестового гегаркуни заслужи
вает внимания соотношение полов у стада реки Гилли-чай. Анализ 
уловов показал, что в стаде этой реки в последнем году преобладали 
самцы, чего раньше не наблюдалось. Они также преобладали и в 
стадах других рек, за исключением р. Цаккар-чай, где преобладающим 
полом в последние 2 года были самки. Для большей наглядности
приводим данные лишь по основным рекам.

р. р. Кявар-чай Цаккар-чай Гедак-булаг Гилли-чай

1939 г.
1940 .

օ’ժ 9$ ժժ $$ ԺԺ 9$
58,0% 42,0% 43,5% 56,5% 51,4% 48,6%
55,3 „ 44,7 „ 48,3 „ 51,7 „ 55,1 „ 44,9 „

ԺԺ $9
47,8% 52,2%
64,3 „ 35,7 .

В 1940 г. у нерестового гегаркуни преобладала та же группа 
шестилетних рыб, как это имело место и в прошлом, тем не менее 
возрастной состав общей массы определялся большим количеством 
старовозрастных рыб. Для сравнения приведем данные за 3 послед
ние года в общем виде.

2+ 34֊ 4+ 5+ 6֊հ 7+ 0/ 0//о /о
1938 г. 0,6 12,3 38,6 42,6 5,7 0,2 100
1939 , — 6,6 31,1 55,6 5,9 0,8 100
1940 „ 1,0 17,0 27,8 37,9 14,1 2,2 100

Как видим, в 1939 году группа рыб в возрасте 5+ представле
на большим процентом, чем это было в 1938 г., причем это увеличение 
произошло за счет уменьшения вылова рыб более младших возра
стов 4+ и 34֊, следовательно, уловы 1939 г. были качественно вы
ше. В большей мере убеждает нас в этом приведенное ниже про
центное соотношение возрастных групп у самок:
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34֊ 44՜ 5-փ- 6+ 74֊ °/ °//о /о
1938 г. 3,6 37,4 52,0 6,8 0,2 100
1939 . 0,4 25,0 66,9 6,6 1,1 100
1940 „ 2.3 25,2 51,9 18,3 2,3 100

Статистика уловов показывает, что промысел нерестового гегар
куни непрерывно растет с 1935/36 г. В особенности заметно подня
лись уловы в 1939/40 и 1940/41 г., когда общее число добытой рыбы 
в первом году составляло 1414,5 ц или 343,4 тыс. шт., во втором- 
2315,3 ц или 482,8 тыс. шт.

Резюмируя укажем, что по сравнению с зимним и летним бах- 
таками уловы нерестового гегаркуни в последние 2 года повысились 
не в ущерб возрастного состава нерестовой массы рыбы. Это является 
достаточно надежным критерием устойчивости запасов гегаркуни. 
Однако при планировании уловов следует иметь в виду периодичность 
его подходов к берегам, вследствие чего в его уловах может быть 
скачек и в меньшую сторону. Впредь до изучения причин колебаний 
уловов, их закономерности и установления интервала во времени между 
максимальными подходами, лов гегаркуни в году следует ограни
чить в яловом состоянии 400 ц, в нерестовом 1000 ц.

Форель боджак
Сорт ишхан

Анализ линейных размеров ялового боджака показывает, что 
на протяжении 7 лет средняя длина его колебалась в смешанном 
сорте в пределах 250—268 леи, а в мелком—в пределах 250—262 мм. 
Графически это колебание выражается кривой весьма близкой к го
ризонтальной линии, причем такой характер кривой в одинаковой 
мере выражен у обоих сортов—смешанного и мелкого* Эта аналогия 
средних размеров объясняется тем, что боджак, будучи мелкой ры
бой, сохраняет в смешанном сорте те же линейные размеры, в ка
ких она встречается и в мелком сорте. Наименьшая средняя длина 
250 мм наблюдалась в уловах 1938 г., который к тому же отличался 
и обильными уловами боджака. В 1939 г. в смешанном сорте средняя 
длина была равна 252 и.и, в мелком—254 мм, а в последнем году 
средняя длина у ялового боджака в смешанном сорте была равна 
264 мм, в мелком—259 мм. Различие между ними в 5 мм, невиди
мому, является следствием неточности промеров массового материала 
в полевых условиях.

С 1939 г. линейные размеры у ялового боджака относительно 
увеличивались,а вместе с ними увеличивался и средний вес, что вид
но из пределов, какие наблюдались по озеру:

1938 г. 143-157 г
1939 „ 121—183 „
1940 , 154-218 „
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Однако это увеличение средних столь незначительно, что оно
не отразилось на возрастном составе жирующей массы боджака. По
этому вопросу/ приведем данные за 5 лет:

3+ 4+ 5+ 6+ 7 4 °; о//о /о
1936 г. 0,7 20,2 63,5 14,3 1,3 100
1937 „ 6,7 46,7 43,3 3,3 — 100
1938 „ 11,5 44,4 36,7 7,1 0,4 100
1939 „ 12,0 48,6 34,2 5,2 100
1940 , 12,5 54,1 31,6 1,8 100

У ялового боджака в период нагула также, как и у первых трех
быстрорастущих форелей, преобладают рыбы в возрасте 44- (пяти
летки), рыбы же в возрасте 5ф- (шестилетки) занимают второе ме
сто. Этим боджак близок к гегаркуни, но резко отличается от лет
него бахтака, у которого второе место закономерно занимает груп
па 3+ (четырехлетки). По этим же данным видно, что в промыслах 
1936 г. состав выловленного боджака отличался высоким процентом 
старовозрастных рыб. Сопоставляя процентное соотношение возрастных 
групп этого года с половым составом, приходим к выводу, что уло
вы жирующего боджака в 1936 г. главным образом характеризу
ются самками, доля которых в общей массе составляла тогда 
67,2°/0. Начиная с 1937 г. процент старовозрастных рыб резко сокращался 
и увеличивался процент молодых рыб, причем этот сдвиг влево система
тически продолжался до последнего года.

Характерно отметить, что в последние 2 года, в общем ком
плексе жирующих форелей яловый боджак встречался в большом 
количестве лишь в Севанском районе, в остальных двух - Норадуз- 
ском и Шорджинском, также характерных по уловам боджака, его 
было значительно меньше, что видно из следующего:

Районы Норадуз Шорджа Севан
Весна 1938 г. 49,2% 57,3% 51,7%

9 1939 „ 27,0% 18,5% 56,0%
Ո 1940 , 24,1% 38,7% 58,3%

Как видим, районы Норадуз и Шорджа в последние 2 года дали 
мало боджака. Это, главным образом и является причиной того, что 
по сравнению с добычей мелкого сорта в 1938 г., добыча того же 
сорта сократилась в 1939 г. на 7О°/о, а в 1940 г.—на 52,4%. В отно
шении уловов мелкого сорта в 1938 г. можно сказать, что этот год 
был рекордным по вылову ялового боджака за период с 1934 г., 
т. е. его было уловлено 1496,3 ц или 1014,1 тыс. шт., в 1939 г. яло
вого боджака было уловлено 449,8 ц, или 301,4 тыс. шт., а в по
следнем 1940 г. его уловлено 522,5 /{-или 299,2 тыс. шт.
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Сорт доллак

По нерестовому боджаку материал собран в количестве: в 1939 г. 
3834 шт., в 1940 г.—3566 промеренных рыб. Из них возраст опре. 
делен в 1939 г. у 329 шт., в 1940 г. у 237 рыб. Также как и в пре
дыдущие года, нерестовый боджак описан по основным трем райо
нам—Норадузскому, Шорджинскому и Севанскому, где его добыва
ют в период икрометания. Сравнивая результаты изучения промысла 
в течение последних двух лет с материалами предыдущих лет, от
мечаем небольшое улучшение его состава в линейном отношении. 
Средняя длина рыб обоего пола в 1940 г. была равна: в Норадуз- 
ском районе—258в Шорджинском—236 мм, в Севанском—257 мм. 
Характерно отметить, что в Норадузском и Севанском районах 
средняя длина у нерестового боджака примерно одинакова, и это 
наблюдается ежегодно на протяжении последних 3 лет. В Шорджин- 
ском районе средняя длина у нерестовых рыб несколько ниже, что 
объясняется, как мы уже указывали в прошлом, системой организа
ции промысла. В такой же последовательности и зависимости от сред
ней длины находится и средний вес. Так, например, в районе Нора- 
дуза промысловый боджак в общем виде весит 169 г, в районе Се
вана—166 г и в районе Шорджи —130 г-

Наши указания на небольшое поднятие качества боджака в 
уловах последних двух лет мы относим за счет увеличения в стаде 
числа самок. Это увеличение самок особенно заметно в уловах 1940 г., 
когда их процент от общей нерестовой массы составил 37,5% против 
12,1 наблюденного в уловах 1938 г.

Это увеличение отразилось и на возрастном составе, по кото
рому видно, что в промысле 1940 г. как в общей массе, так и в 
массе самих самок возрос процент старовозрастных рыб.

Приведем данные по возрастному .составу боджака за послед
ние 4 года.

Возрастной состав нерестового боджака обоего пола

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 7о7о
1937 г. 0,3 19,5 44,6 31,5 4,0 0,1 100
1938 „ — 37,6 47,3 12,7 2,3 0,1 100
1939 „ 1,0 27,7 55,4 15,0 0,9 — 100
1940 „ — 15,9 48,6 33,0 2,2 0,3 100

Возрастной состав самок нерестового боджака

1937 г. 1,2 34,2 52,5 12,0 0,4 100
1938 „ 9,3 46,0 37,2 8,2 0,3 100
1939 „ 8,4 57,5 31,3 2,8 — 100
1940 „ 4,1 41,6 48,9 4,9 0,5 100
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Уменьшение процента шестилетних и увеличение пятилетних рыб 
в промысле 1938 г. по сравнению с 1937 г. мы объясняем влиянием 
самцов, процент которых в нерестовом стаде составлял в 1938 г. 87,9. 
Однако, в следующем 1939 г. процент самцов упал до 79,3, тем не ме
нее число старовозрастных самок, шести- и семилеток все же со
кратилось, а число пятилеток увеличилось на 11,5%. Следовательно, 
возрастной состав стада зависит не только от количества самцов, но 
и от того, какие изменения происходят в составе самих самок. В 
данном случае мы предполагаем, что увеличение процента пятилетних 
рыб в уловах 1939 г. могло произойти за счет того, что в 1935 г. запасы 
стада боджака пополнились большим процентом самок, которые до
живши до 1939 г., в большем количестве созрели, вследствие чего 
контингент самок больше всего состоял из пятилетних рыб.

Проводимая нами с 1934 г. статистика по уловам нерестового 
боджака показывает, что за 7 лет учета 1936 год отличался наиболь
шим уловом. В следующих 1937 и 1938 г. г. уловы были минимальны
ми и находились на одном уровне, а в последние два года кривая 
улова вновь поднялась. Повидимому, боджаку также свойственна 
периодичность подходов» как мы это отмечали для других форелей. 
В 1939 г. нерестового боджака выловлено 227,7 ц или 168,1 тыс. 
шт., а в последнем 1940 г.—204,1 ц или 129 тыс. шт.

Суммируя сказанное о боджаке, приходим к выводу, что запасы 
его не внушают опасения. Ежегодная промысловая продукция этой 
расы в пределах 800 ц для яловых форелей и 200 ц для нересто
вых не может подорвать запасы, т. к. изъятие такого количества 
рыбы из сырьевых фондов, при установленной системе промысла, в 
достаточной мере компенсируется естественным приплодом. Умень
шение уловов этой форели станет заметным лишь через 10 лет пос
ле начала спуска оз. Севан, когда нерестовая площадь боджака осу
шится на 82—86%-1

Общая характеристика уловов
Выше мы изложили фактический материал по наблюдениям за 

состоянием отдельных рас в промысловых уловах. Рассмотрим, в ка
ком соотношении распределены эти уловы между расами форелей, 
их промысловыми сортами, сезонными подходами и между промысло
выми районами.

По данным промысловой статистики прежде всего бросается в 
глаза резкий скачок в увеличении процента вылова крупного сорта в 
1939 г., когда он составлял по районам от 26,О°/о от всего улова ишхана 
до 41,О°/о, а в общем виде по озеру—35,6°/0. Столь высокий процент в 
уловах крупного сорта в практике севансного рыболовства неизве
стен в последнем десятилетии. Он не сравним с данными 1934 г., 
когда крупному сорту соответствовало 24,7%, и тем более не срав-

1 Լ. с., стр. 6.
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ним с данными 1938 г., когда крупный сорт ишхана составлял 18,7п/0 
годового улова. В таком районе как Севанский, где обычно крупный 
сорт составлял 6,7—8,4% годового улова, в 1939 г. он поднялся до 
26,0%. Однако, это увеличение крупного сорта нельзя полностью 
отнести за счет абсолютного увеличения веса уловленной массы круп
ного сорта. Так, например, по сравнению с 1938 г. улов круп
ного сорта увеличился всего лишь на 3,4%, между тем как про
центное соотношение сортов изменилось значительно резче. Несо
мненно, это вызвано недоловом мелкого сорта, продукция которого 
в 1939 г. —1740,7 ц по сравнению с уловом этого же сорта в 1934 г- 
упала на 32,7°/О, а по сравнению с уловами 1938 г.—на 58,0%, при
чем, наиболее резко улов сократился в Норадузском, Шорджинском 
и Севанском районах. Повидимому, в этих районах большую роль в 
уменьшении мелкого сорта сыграл боджак. Для наглядности сравним 
его уловы за 3 последних года по указанным трем районам. Принимая 
уловы 1938 г. за 100%, получим:

Норадуз Ш орд ж а Севан
кг о/ /0 кг о /' 0 кг °//о

1938 г. 59449 100 30758 100 36532 100
1939 „ 11146 18,8 3748 12,5 14269 30,9
1940 / 11960 20,1 7560 24,6 20970 57,4

т. е. с уменьшением улова ялового боджака в Норадузском районе 
в 1939 г. на 81,2%, в Шорджинском на 87,5% и в Севанском на 
69,1% соответственно упал и улов мелкого сорта в первом районе 
до 64,3 %, во втором до 83,1% и в третьем до 74,0%. В остальных 
трех районах —Адиаманском, Цовинарском и Загалинском, где, как 
правило, яловый боджак встречается реже, процент мелково сорта 
также значительно снизился в 1939 г. Следовательно, уменьшение 
мелкого сорта в улове произошло за счет малого подхода не толь
ко боджака, но и вообще мелких форелей всех четырех рас.

В 1940 г. картина несколько меняется. В указанных выше трех 
районах процент ялового боджака увеличивается в общей массе 
жирующих форелей до 20,1—24,6—57,4%, в связи с чем в этих рай
онах увеличивается улов и самого мелкого сорта до 72,1—76,7— 
90,2%.

Однако это увеличение ялового боджака в уловах 1940 г. не 
отразилось на увеличении мелкого сорта в общем виде. Из соотно
шения сортов по озеру видим, что в 1939 г. крупному сорту соот
ветствовало 35,6°/0, в 1940 г. ему же соответствовало 39,5%, т. е. в 
последнем году продукция добытого ишхана стояла выше, чем в 
1939 г., что объясняется абсолютным увеличением уловов самого 
крупного сорта. Так по динамике уловов в течение последних 
трех лет имеем:

1 Данные весенней путины.
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Год 1938 1939 1940
кг 93124 96310 125331

°/ °/ /0 /0 100 103,4 134,6

Чем вызвано уменьшение мелкого сорта в уловах 1939 г., ска
зать что-либо определенное в настоящее время не представляется 
возможным. Можно лишь допустить, что 1935 г. был урожайным, 
вследствие чего продукция мелкого сорта сильно возросла в 1938 г., 
по сравнению с чем уже резко упала в 1939 г. Однако наличие уро
жайных и неурожайных годов в промысле форели может быть уста
новлено путем многолетних наблюдений, на основе которых возмож
но выявятся интервалы между ними, что очень важно при определе
нии прогноза уловов.

Кроме этого объяснения, связанного с урожайностью года, воз-
можно отрицательно повлияла на промысле и сама система добычи
Ниже приводим имеющиеся в нашем распоряжении данные по ко
личеству неводных заметов в период весенней путины.

Районы. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г.
Норадуз — 1114 1468 1222
А диаман 1019 1031 869 739
Цовинар — — 887 753

Из этих данных видно, что число притонений невода в 1937 г
и 1938 г. было больше, чем в 1939 г., т. е. в большей мере был 
интенсифицирован и промысел. Однако, этот довод остается малоу
бедительным, если противопоставить ему другой, именно тот, что 
большее число притонений было вызвано и большим подходом 
яловых форелей. Тем не менее факт большей интенсификации про
мысла в прошлом остается в силе уже потому, что до 1939 г. ячея 
в мотне неводов была равна 24 мм, в 1939 г. она была уже увели
чена до 26 мм. Эта мера несомненно могла способствовать меньше
му вылову мелких рыб и тем самым сблизить лезвия ножниц между 
уловами крупного и мелкого сортов, что в действительности и 
наблюдаем в последние два года.

К общей характеристике уловов следует отнести еще тот 
факт, что в последние 2 года уменьшение уловов яловых форелей 
весной влекло за собой увеличение их уловов осенью. Такая обрат
ная зависимость в сезонных уловах наблюдалась и раньше. В прош
лом она имела место в 1935 г., когда по сравнению с предыдущим 
годом весенние уловы увеличивались, осенние уменьшались и нао
борот. Для примера приведем данные последних трех лет.

1938 г. 1939 г. 1940 г.

Весна 4643,6 ц 2318,0 ц 2634,5 ц
Осень 346,1 „ 385,8 „ 541,9 “
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Такая же зависимость наблюдается и между уловами яловых и 
нерестовых форелей. Однако, выражена она не у всех форелей. Для 
наглядности приведем данные уловов яловых и нерестовых гегаркуни 
и боджака, начиная с 1935 г.

Форель гегаркуни
Сорт шихан Сорт гегаркуни

1935 г. 707,5 ц 1935/36 Г. 641,1 ц
1936 , 366,9 . 1936/37 я 810,8 .
1937 , 235,2 „ 1937/38 •1 1163,5 .
1938 . 501,9 . 1938/39 1162,2 .
1939 , 159,1 . 1939/40 1413,2 .
1940 . 153,6 „ 1940'41 2315,3 „

Форель боджак
Сорт шихан Сорт доллак

Г935 г. 522,0 ц 228,5 ц
1936 . 111,5 . 271,7 ,
1937 , 826,3 . 214,7 .
1938 „ 1496,3 . 214,5 „
1939 . 449,8 , 227,7 ,
1940 . 522,5 „ 204,1 я

Как видно из приведенного, уменьшению уловов ялового ге
гаркуни весной соответствует увеличение уловов нерестового осе
нью. Особенно это заметно в первые три года и в 1939 г. То же 
самое можно сказать и о боджаке. У зимнего бахтака такая за
висимость менее заметна и совершенно не выражена у летнего бах
така.

Считать подобное явление закономерным пока нет достаточных 
оснований, так как наши наблюдения не столь уже многолетни, тем 
не менее можно допустить, что между сезонными подходами форе
лей какая-то связь все же существует. Зависимость между весен
ними и осенними подходами ишхана, повидимому, объясняется тем, 
что не весь контингент яловых форелей весной подходит к бере
гам. Какая то часть его остается в более глубокой зоне в течение 
всего весеннего периода нагула и подходит к берегам для нагула 
лишь осенью. В зависимости от количества этих остающихся на 
глубине рыб и определяется соотношение весенних и осенних уло
вов. Что же касается зависимости между подходами яловых и не
рестовых форелей, то в этом случае причиной является количество 
обахтачивающихся рыб, т. е. чем меньше рыб было жирующих вес
ной, тем больше должно быть нерестовых осенью и наоборот. Ана
логичные неблюдения в последующие годы покажут, в какой мере 
наше допущение окажется справедливым.
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В заключение укажем общий улов форелевых в центнерах и 
тыс. штук (в биологическом году—с марта по март).

1939/40 г. 1940/41 г.
2703,8 ц 3176,4 ц

Яловые форели или или
1246,6 т. шт. 1279,4 т. шт.

1953,6 ц 2897,7 ц
Нерестовые форели или или

572,0 т. шт. 687,9 т. шт.

4657,4 ц 6074,1 ц
Всего форелей или или

1818,6 т. шт. 1967,3 т. шт.

Суммируя данные по прогнозу уловов отдельных рас считаем, 
что в ближайшем году улов яловых форелей не должен превышать 
3800—4000 ц и нерестовых 1600 ц или всего 5400 ц.

РЕЗЮМЕ

По анализу уловов форелей приходим к выводам, что в яловом 
состоянии все они, как крупного сорта, так и мелкого, в уловах 
1940 г. отличались большей средней длиной, чем в предыдущие два 
года. При абсолютном увеличении уловов это улучшение ассорти
мента является одним из показателей устойчивости запасов.

Соотношение возрастных групп у яловых форелей показало, 
что в уловах преобладают пятилетки. У зимнего бахтака, гегаркуни 
и боджака второе место занимают шестилетки, третье—четырехлет
ки. У летнето бахтака, наоборот: второе место занимают четырех
летки, третье—шестилетки. Такое различие в порядке соотношения 
возрастных групп у летнего бахтака объясняется наибольшей интен
сификацией его промысла.

Оба сорта—крупный и мелкий в улове 1940 г. определяются ко
личеством 3176,4 ц при соотношении 39,5°/0 для крупного и 60,5% 
для мелкого сорта. По сравнению с 1939 г., в 1940 г. улов яловых 
форелей увеличился на 17,4%, что вместе с соотношением сортов 
говорит о благоприятном состоянии запасов. Это положение поз
воляет на ближайший год определить вылов яловых форелей в ко
личестве 3800—4000 ц.

В нерестовый период 1940/41 г. контингент форелей зимнего 
бахтака, гегаркуни и боджака состоял из более взрослых рыб, чем 
в 1939/40 г., у летнего же бахтака возрастной состав нерестовых рыб 
оставался, примерно, на прежнем уровне, что также указывает на 
устойчивость запасов. Однако, учитывая то обстоятельство, что озер
ные нерестилища зимнего и летнего бахтаков вскоре после начала 
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спуска озера в значительной мере будут осушены, совершенно неот
ложным является усиление воспроизводства их запасов путем до
стижения большей эффективности в искусственном их размножении.

В 1940/41 году общий улов всех нерестовых форелей был равен 
2897,7 ц, что, по сравнению с 1939/40 годом составляет 48,9% уве
личения. Это увеличение главным образом обусловлено возросшим 
уловом гегаркуни, которому также свойственны колебания в подхо
дах, как и другим расам форелей. Учитывая это последнее, считаем 
целесообразным в ближайшем году улов нерестовых форелей опре
делить в таком количестве: зимнего бахтака в пределах 200 ц, лет
него бахтака—200 ц, гегаркуни—1000 ц и боджака—200 ц, или 
всего 1600 центнеров.
Севанская Гидробиологическая станция

АН Арм. ССР

Պ. 1>. Պսււ]|ու|

ՍեՎ_ԱՆհ ՖՈՐԵԼՆեՐհ ՊԱՇԱՐՆեՐհ ՎԽՃԱԿԸ ԸՍՏ 
1939 ե4_ 1940 ԴհՏՈՂՈհԹՅՈհՆՆեՐՒԱ Մ Փ П Փ Ո հ Մ

Ֆորելների որսերի անալիզը մեղ բերում է այն եէյրակարյության, որ 
ստերջ վիճակում նրանք Pn[nP[' ինչպես խոշոր սորտերը, այնպես և ման
րերը, 1940 թվականի որսերի ժամանակ ա չք ի են րնկել ավելի մեծ միջին 
երկայնութ յամբ, բան նախընթաց երկու, տարում։ // ըսեր ի բացարձակ ավե
լացման դեպքում ասորտիմենտի այդ բա րե լավում ը հանդիսանում է պաշար- 
ների կայունության .յ ուցս/ն իշնե ր ի ց մեկը։

Ստերջ ֆորելների խմբերի տարիքային հարաբերակցությունը ցույց է 
տվել, որ որսերի dե P դերակշռում են հնգամյաները։ Ձ՛մռան բա խ տա կի , 
դեդարքունու և բոջակի մոտ երկրորդ տեղը բռնում են վեցամյաները, եր
րորդ տեղը՝ քառամյաները։ Ամռան րախտակի մոտ, ընդհակառակը, երկրորդ 
տեղը բռնում են քառամյաները, երրորդ տեղը վեցամյաները։ Ամռան բախ
տակի մոտ տարիքային խմբերի հարաբերակցության կարգի մեջ եղած 
ւոարբերությունը բացատրվում է նրա որսի առավելագույն ինտենսիֆիկա
ցիայով.

Խոշոր և մանր սորտերի 1940 թ» որսը եղել է 3176,4 ցենւոներ, ըստ 
որում 39,5®!q-ը կազմել կ խոշոր սորտը, իսկ ^Ս,5[՝^-ը մանրը։ 1939 թ- 
համեմատությամբ ստերջ ֆորելի որսը 1940 թվականին ավելացել է 
17,4°/0-ով, որ, սորտերի հարաբերակցության հետ միասին, վկայում կ 
պաշա բների բարենպաստ վիճակի մասին. Այս հանգամանքը հնարավորու
թյուն է տալիս ասե լու, որ առաջիկա տարում ստերջ ֆորելների որսը 
կկազմի 3800—<4000 ցենտներ։

1940 ՚ 4 I տարում ձվադրման շրջանում ձմռան րախտակի, գեդարքու- 
նոլ և բոջակի ֆորելների կոնտինգենտը կազմել են ավելի տարիքավոր 
ձկները, քան 1939 40 տարում, իսկ ամռան բա խտակի մոտ ձվադիր ձէլնե- 
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ր ի տարիքա յին կա գմ ը մնացել է մոտավորապես նախկին մակարդակի վրա, 
որ նույնպես ապացույց է պաշարների կայունության։ Սակայն, հաշվի առ
նելով այն հանգամանքը, որ ձմռան և ամռան բախտակների լճային ձվա
դրավայրերը լճի մակերեսն իջեցնելուց հետո շուտով գգ՚^էի ^աւքւով ցամա- 
քելու են, ուստի միանգամայն անհետաձգելի խնդիր է 11՚յգ ձէլների պա՝ 
շարների վերարտադրության ումեդացումը նրանց արհեստական բագմաց- 
ման գործում առավելագույն էֆեկտիվության հասնե լու ճանապարհով։

1940/41 տարում բոլոր ձվադիր ֆորելների րնդհանուր որսը եգել է 
2897,7 ցենտներ, որ, 1939/40 տարվա համեմատությամբ, ավելի է 48,9® j ^-ո վ։ 
Այս ավելացում ը պայմանավորված է դե դար քուն ու որսի աճմամբ, գեդար- 
քունու, որին նույնպես հատուկ են տատանումները մերձատեդիներու մ, 
ինչպես և ֆորելների մյուս ռասաներին։ Հաշվի առնելով այս վեր9ին հան
գամանքը, ն պա տակահա ր մա ր ենք դանում ձվագիր ֆորելների որսը առա— 

տա[11/111 համար որոշել այսպես' ձմռան րախտակինը 200 ցենտների 
սահմտննե րում, ամռան բախտակինը' 200 ցենտներ, դե դա ր քուն ուն ր' 1000 
ցենտներ ե բոջակինը 200 ցենտներ, կամ, ընդամենը 1600 ցենտներ։

P. I. Pavlov

Condition of stock of Sevan’s lake trouts according to the 
survey for 1939 and 1940 years

Summary
From the analysis of the fishing of trouts, we come to the conclu

sion, that in a barren state they all, both the big and small sorts, during 
the fishing in 1940 differed from the sorts (in their length) than those 
of the previous years. At the time of the. absolute increasing of the fi
shing, the betterment of the assortment show one of the significance of 
the stability of the stock.

The investigation of the groups of age of the barren trouts, 
showed that in fishings, the five years old trouts are prevalent. 
Of the winter Bakhtak, Gegharkuni and Bodjak fishes, the second place 
is given to the six years old ones. The third place take the four years 
old ones, but with the summer Bakhtak it is on the contrary i. e. the 
second place take the four years old ones and the third place take the 
six years old ones.

This differences in relation to the ages between the races, with 
regard to summer Bakhtak, is explained with the greatest intensification 
of its fishings.

Both sorts, the small and the big ones, during the fishing of 1940, 
are determined with a quantity of 3676,4 centner, In relation with 
the sorts which amounts 39,5% for the big ones and 60,5% for the 
small ones. In comparison with 1939, the fishing of the barren trouts is 
increased by 14,4%, which in relation to [the sorts, is a sign of a 
avorable condition of the stock. Such a circumstance of course for- 
Известня 3—4
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the coming years, permits us to determine the fishing of the barren 
trouts to be raised'.in quantity 3800—4000 centner.

During the spawning period of 1940—41 years, the contingent of 
winter Bakhtak, Gegharkuni and of Bodjak, was raised from older fi
shes, than that of 1939—40, while the formation of the spawning fishes 
of summer Bakhtak remained approximately on the same level, as it 
was before, which is also a sign of stability of stock. However, consi
dering the fact, that the lake spawning nests of the summer and winter 
Bakhtaks soon (immediately after the reduction of the lake level) will 
considerably get dried, it is quite necessary to increase their stock 
of reproduction. The artificial breeding will give more effect 
to this regard. The amount of fish caught during 1940—41 was 
equal to 2897,7 centner, which in comparison to 1939—40 give an in
crease of 48,9%- This increasing depends chiefly on the increasing of 
the fishings of Gegharkuni, which is also proper to fluctuation and appro
aching, as well as to the other sorts of trouts.

In wew of the letter, we consider it expedient and purposeful, as 
to determine the fishing of the trouts in the next year with the follo
wing quantities:

Winter Bakhtak about 200 centner
Summer Bakhtak „ 200 „
Gegharkuni „ 1000
Bodjak . 200 „
in total amount 1600 centner


