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ЗООЛОГИЯ

К. С. Владимирова

Питание Севанской храмули

Питание Севанской храмули до сих пор оставалось почти не 
изученным, хотя этот вопрос и затрагивался различными исследова
телями уже дав։1о. Это, несомненно, объясняется тем, что изучение 
питания храмули является делом очень трудным.

До 1939 г., т. е. до наших исследований, характеристика пита
ния храмули давалась буквально в нескольких общих словах. Так, 
Фортунатов (6) пишет о питании храмули следующее: „Подавляю
щее значение в питании когака имеют растения, а не животные. В 
желудке когака можно встретить особенно много водорослей, живу
щих на скалах и гравии, а также детрита. Личинки Diptera и мно- 
гощетинковые черви попадаются, но в небольшом количестве". Ар- 
нольди (1) указывает, что компонентами питания храмули являются 
„растительные вещества, к которым лишь в виде исключения при
мешиваются отдельные животные', но что автор подразумевает под 
растительными веществами—остается неизвестным.

В работе Фортунатовых и Куликовой (7) о питании храмули 
говорится следующее: „храмуля-когак, являющаяся второй по зна
чению промысловой рыбой Севана, совершенно не конкурирует с 
форелями, питаясь исключительно водорослями (нитчатками и эпи
фитными диатомеями)".

Петров (5) пишет, что питание храмули „состоит из раститель
ных веществ".

В 1937 г. при изучении Севанской храмули Владимировым был 
затронут частично и вопрос о ее питании. Для этой работы мною 
был обработан небольшой материал, состоящий из 35 кишечников, 
собранных в Севанском и Загалинском районах в ноябре месяце. 
Просмотр этого материала показал, что храмуля может быть отне
сена к растительноядным рыбам: „питание храмули составляют во
доросли, тем или иным путем покрывающие подводные предметы 
—камни, высшие и прикрепленные низшие растения, свайные по
стройки. Этими покрывающими водорослями являются эпифитные 
формы, осевший планктон, донные и прикрепленные формы". (2)

Этот материал был слишком малочисленным, представлял не 
все возрастные группы храмули, не охватывал все места ее обита
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ния и не характеризовал годичный цикл питания. Поэтом}', есте
ственно, что и выводы этого исследования нуждаются в коррективах.

Данные о питании молоди храмули в самом раннем возрасте 
можно найти только лишь у Мешковой (4): „Молодь храмули (дли
на 20—43 мм, возраст сеголеток, годовик) питается, судя по содер
жимому кишечника, главным образом, верхними слоями детрита, на
ходящегося на камнях, обросших диатомовыми водорослями. В дет
рите, находящемся в кишечнике, было колоссальное количество хи? 
типовых остатков дафний, в меньшем количестве остатки диаптому- 
сов и личинок насекомых".

Перечисленными выше указаниями и ограничиваются литератур
ные сведения о питании храмули в озере Севан.

Материал и методика

У храмули, как у всех карповых рыб, нет ни пищевода, ни же
лудка, но при этом передняя часть кишечника гораздо шире, чем 
средняя и, тем более, задняя. Стенки передней части кишечного 
тракта покрыты извилистыми складками высотой до 1,5—2 мм, сре
ди которых почти всегда в большом количестве находится слизь 
желтого цвета.

Известно, что у растительно-детритоядных рыб, к которым долж
на быть отнесена и Севанская храмуля, кишечник очень длинный; 
так, у нашего объекта исследования кишечник в 7—12 раз превы
шает длину тела (у рыб 20—50 см). Понятно, что это обстоятель
ство очень усложняет определение компонентов питания, особенно 
их количественный учет.

О способе питания храмули и устройстве ее рта Владимирова (2) 
пишет: „Интересен сам способ питания храмули. Нужно сказать, что 
устройство рта ее чрезвычайно соответствует способу ее питания. 
Он расположен снизу и имеет вид поперечной щели, нижняя губа 
одета роговым чехлом с острым краем. Пользуясь своей нижней гу
бой как лопатой (недаром храмуля называется еще и лопатозубом) 
она соскабливает водоросли1* и т. д.

Материал по питанию Севанской храмули, послуживший для на
стоящей работы был собран, в основном, в 1943 г., во время поездок 
в различные промысловые пункты. Кроме того, мы использовали 
сборы 1942 г., произведенные одновременно при сборах бентосных 
проб. ?

С января 1912 г. и по ноябрь 1943 г. было собрано и обрабо
тано 1855 кишечников храмули; из них 1152 кишечника взрослых 
рыб (длиной от 10 до 50 см) и 703 кишечника молоди (длиной от 1 
до 10 см).*)  Распределение материала приводится в таблицах 1 и 2.

Деление на взрослых и молодь—условное.
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Количество и распределение материала. 
Взрослая храмуля

Таблица 1

Районы
Длина рыб в сантиметрах Всего 

кишеч
ников10 15 20 25 80 35 40 45 50

Севанский 2 21 57 86 71 53 24 3 — 317
Норадузский — — 37 32 47 55 36 1 — 208
Адиаманский 1 1 26 70 72 76 17 1 — 264
Цовинарский — 1 54 58 43 31 2 1 — 190
Загалинский — — 32 35 43 37 6 — — 153
Шоржинский — 1 10 2 3 3 1 — 20
Всего кишеч
ников 3 24 216 283 279 255 86 6 — 1152

Полнее всего освещено питание храмули в весенний период, 
во время ее максимального улова, когда она в больших количествах 
подходит к берегу для нагула и икрометания. Менее всего собрано 
кишечников в осенний и зимний сезоны, так как сбор материала зи
мой затруднялся ничтожными уловами храмули или даже полным их 
отсутствием (зима—51, весна—653, лето—322 и осень—126 кишечни
ков).

Таблица 2
Количество и распределение материала.

Молодь храмули

Районы
Длина рыбок в милиметрах Всего

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 кишеч ников
Севанский 168 103 101 78 32 6 1 —- — — 489
Норадузский — — 1 4 3 1 1 1 — — 11
Адиаманский 24 3 37 4 5 1 — — — — 74
Загалинский — 13 66 37 7 1 3 1 1 — 129
Всего кишеч
ников 192 119 205 123 47 9 5 2 1 — 703

Материал по питанию молоди наиболее полно представлен толь
ко лишь по Севанскому району, где сборы производились в течение 
весны (83J, лета (326) и осени (10). Размеры исследованной молоди 
составляют от 10 до 95 мм\ при этом основной материал состоял из 
молоди от 10 до 50 мм. Собранная молодь чаще всего фиксирова
лась 4%-м раствором формалина; в живом состоянии просматрива
лось только небольшое количество.

Храмулю, взятую для исследования, измеряли от конца рыла 
до конца чешуйного покрова; у некоторого количества рыб из про
бы брали чешую для определения возраста и определяли пол и зре
лость половых продуктов; кишечник осторожно вынимали целиком, 
помещали в марлю с этикеткой, а затем этот пакетик опускали в 
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4%-й раствор формалина. При большом улове храмули кишечники 
брались у 20—25 рыб, при малом—по возможности у всех пойман
ных рыб. При обработке материала каждый кишечник делили на три 
части: переднюю, среднюю и заднюю; из каждой части брали по 
несколько комочков содержимого кишечника, прибавляли профильт
рованную воду, взбалтывали, а затем уже определяли состав пищи. 
После качественного определения состава, мы субъективно, на глаз, 
определяли количество компонентов питания по пятибальной систе
ме: „масса**,  „много**,  „средне", „мало" и „единично". Мы были вы
нуждены обратиться к методу определения относительного количе
ства отдельных компонентов пищи, так как применение существую
щих различных количественных методов к нашему объекту иссле
дования вряд-ли возможно. Методы прямого количественного опре
деления компонентов питания существуют для жнвотноядных рыб; 
для растительноядных и детритоядных рыб они еще не разработаны.

Пища храмули сильно перетирается глоточными зубами и, есте
ственно, соскобленные рыбой водоросли перемешиваются с бесфор
менными детритными комочками и с песчинками. Отличить перетер
тые водоросли от детрита очень трудно, а подчас и невозможно. 
Выделить же из этой перемешанной и перетертой массы пищевого 
комка отдельные формы водорослей (или всобще водоросли) не 
только для их взвешивания, но даже и для их просчета нам не пред
ставляется возможным.

Степень наполнения кишечника определялась по инструкции 
ВНИРО (1939) с тем лишь различием, что мы исключили степени 
а)—растянутый кишечник, так как при необычайной длине кишечника 
храмули трудно отделить степень а) от степени в)—полный кишеч
ник.

Одновременно с изучением содержимого кишечников, весной и 
летом были проведены экспериментальные наблюдения над питанием 
молоди храмули, с целью выяснить качественный состав предпочи
таемой пищи по мере роста рыбки.

Опыты с молодью, пойманной в озере, производились следую
щим образом. Сразу же после вылова молоди у нескольких рыбок 
просматривалось содержимое кишечника, а остальные помещались в 
аквариум для голодовки, где вода была профильтрована через шел
ковый газ № 25, что исключало возможность какого-либо питания 
молоди. Голодание, рыбок обычно продолжалось до 2-х суток. Пос
ле этого молодь переносилась в три опытные аквариумы, каждый 
объемом в 6 литров. В первом—молодь была посажена на бентос
ный корм: на дно аквариума были положены камни, обросшие во
дорослями (Cladophora Schisothrix, Gomphonema и др.) с животным 
населением (Gammaridae, личинки Chirononiidae и их куколки и др.). 
Во избежение попадания планктона в аквариум вода процеживалась 
через газ № 25. Во втором аквариуме молодь была посажена на 
планктонный корм (Conepoda, Cladocera, Gloeococcus, Botryococcus,
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Ankistrodesmus и др. формы водорослей) и, наконец, в третьем ак
вариуме рыбкам давался смешанный корм —бентос и планктон. Кро
ме того., в таком же порядке были проведены опыты с молодью, вы
веденной в лабораторных условиях. Мальки, выведенные из икры в 
лаборатории, после рассасывания желточного пузыря сразу же пере
саживались в опытные аквариумы объемом в 3 литра.

Таким образом, наш материал вполне освещает вопрос каче
ственного состава пищи храмули на различных этапах ее роста-от 
малька до половозрелой рыбы и позволяет дать относительную оцен
ку количества компонентов питания. Исследование молоди велось 
отдельно от взрослой храмули, так как питание молоди носит не
сколько иной характер, чем взрослой.

Результаты исследования

I. Питание молоди

Изучение питания молоди мы делим на две части: 1) питание 
молоди в природных условиях и 2) питание молоди в условиях ла
боратории—в аквариумах. Рассмотрим сначала питание молоди в при
родных условиях.

Имеющийся материал по питанию молоди храмули дает возмож
ность установить качественную сторону питания и относительную 
количественную оценку последнего. Точного количественного учета 
также, как и взрослых особей, произвести нам не удалось ввиду 
сильного перетирания пищи глоточными зубами.

Из общего количества вскрытых кишечников 703, пустых было 
86 и с пищей 617.

Содержимое кишечников 
молоди храмули довольно 
разнообразно. Как видно из 
рис. 1 в кишечниках встреча
лись в большом количестве 
Cladocera Copepoda, личин
ки Chironomidae, а также и 
их куколки, водоросли и 
детрит и, в некоторых слу
чаях, мелкие Gammaridae. 
Песок 'гакже, как и в ки
шечниках взрослых рыб, 
встречается часто в значи
тельных количествах. Из

Таблица 3 
Распределение материала по степеням наполне

ния кишечников молоди храмули в озере.

Степень 
наполнения
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Полное 267 38 41 8 349
Среднее 117 5 12 — 134
Малое 75 41 17 1 134
Пусто 30 50 4 2 86

Итого 489 129 74 11 703

Cladocera в кишечниках чаще всего присутствовали Daphnia, Cerio- 
daphnia и Manospilis; из Chiroiiomidae только Corinia, доступная мо
лоди благодаря своим малым размерам тела. Из водорослей в кишеч
никах встречались только донные формы, как кусочки веточек С1а- 
dophora, колонии Gomphonema и Schisothrix, ниточки Oedogonium,
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Ulothrix и т. д., т« е. те формы, которые пышно развиваются в при
брежной части озера, на камнях и „плите’ (травертин).

/ Лилинки/.
Рис. 1. Состав содержимого кишечников молоди храмули в процентах. (Про

центы показывают случаи нахождения объектов питания в кишечника։)

Как из рисунка 1, так и из табл. 4 видно, что основу пищи 
молоди составляют Cladocera, личинки мелких Chironomldae (Cori- 
nla), водоросли и детрит. Значение этих компонентов питания для 
различных возрастных групп молоди различно (см. ниже).

Таблица 4
Состав пищи молоди по районам в процентах 
(Проценты показывают частоту встречаемости 

объектов питания в большом и среднем количе- 
стве)

Объекты 
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Cladocera 42 41 — —
Copepoda 1 —• — —
Gammaridae 2 — — —
Личинки Chironomldae . 44 3 — —
Куколки Chironomidae • 6 7 3 —
Водоросли ............... • 8 40 97 75
Детрит 40 56 90 100
Количество кишечников 
с полным и средним на- 384 53 38 3

полнением

Ввиду незначительного 
количества материала по 
некоторым районам, мы не 
можем говорить о разнице 
в составе пищи молоди по 
отдельным участкам озера.

Как показывает табл. 4, 
основной пищей в Севан
ском районе являются Cla
docera, личинки Chirono- 
midae и детрит. Из первых 
доминирует Daphnia и Ма- 
nospilis, реже Alena и Се- 
riodaphnia; из вторых толь
ко Corinia- В Адиаманском 
районе основными компо
нентами пищи являются 
Cladocera, водоросли и дет

рит. Из первых доминирует Ceriadaphnia, из водорослей чаще всего 
встречались кусочки Oedogonium и эпифитные диатомеи, как Diato- 
ma, Gomphonema, Roicosphaenia и прочие. С известной осторожно
стью нужно относиться к данным по Загалинскому и, особенно, Но- 
радузскому районам,ввиду незначительного количества просмотрен
ных кишечников с полным и средним наполнением пищи и, к тому 
же, собранных в одном и том же месте.
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Сборы из Севанского промысла, произведенные в различных 
местах показали, что содержимое кишечников молоди состоит из 
тех организмов, которые доминируют среди населения в данном ме
сте. Так, в заливчиках (у Еленовского полуострова) с заиленным 
дном и слабым движением воды, где է° летом достигает до 24°, в 
больших количествах встречаются ракообразные и личинки хироно- 
мид. Содержимое кишечников рыбок, выловленных в этих местах, 
состояло также, в основном, из личинок Chironomidae и ракообраз
ных. Против здания Гидробиологической Станции, где грунт у бе
рега состоит из камней и „плиты“ и где происходит постоянное дви
жение воды, в содержимом кишечников мальков доминируют водо
росли, которые в летний период у берега, на камнях и „плите" до
стигают максимального развития (Schisothrlx, Rivularia# Gomplionema 
и прочие).

Таким образом, молодь, имея довольно разнообразный рацион 
пищи, питается в основном тем объектом, который доминирует сре
ди населения дна в местах её нахождения. Но, конечно, состав пи
щи зависит также и от величины самой молоди, о чем будет сказа
но ниже. Бесформенные комочки детрита бледножелтого цвета (до
вольно часто желто-зеленоватого), как и водоросли, в питании мо
лоди играют большую роль. Однако, доминирование животной пищи 
в первые месяцы жизни рыбок доволно явное, что особенно замет
но на большом материале из Еленовской бухты (см. табл- 4 и рис. 2).

Рис. 2.—Изменение характера пищи молоди в зависимости от ее размеров. 
(Проценты выражаю^ частоту встречаемости объектов питания в больших и 

„среднем“ количествах;
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Как показывает рис. 2, характер питания молоди заметно изме
няется с ее величиной. Так, сеголетки длиною тела от 10 до 30 мм, 
не обладая, видимо, еще достаточной активностью, поглощают, в ос
новном, мелких личинок Chironomidae (Corinia), Cladocera (Ceriodaoh- 
nia, Daphnia и Manospills) и детрит. Исследование планктона в мо
мент сбора мальков показало, что все вышеуказанные объекты со
держались в нем в больших количествах- Затем, по мере роста маль
ков, а следовательно, по мере увеличения их активности, они пе
реходят на питание более подвижными животными. У рыбок длиною 
тела от 30 до 60 мм содержимое кишечников состояло из водорос
лей, детрита, Copepoda (Diaptomus), куколок Chironomidae и, в зна
чительно меньших количествах—Cladocera и личинок Chironomidae- 
Количество последних с ростом постепенно уменьшается. У маль
ков размером тела от 60 до 100 мм в кишечниках доминирует дон
ные водоросли и детрит. Сравнительно большая роль Gammaridae 
в пище молоди длиною тела в 60—70 мм на рис. 2 вероятно слу
чайна и объясняется очень малым количеством собранных кишечни
ков (всего 9), Из водорослей чаще всего в кишечниках встречались 
Oedogonium, Nostoc, Cladophora, Gomphonema, Diatoma и др., кото
рые в больших количествах развиваются в прибрежной части озе
ра. Детрит и песок, как и в кишечниках взрослых рыб (см. ниже,) 
всегда присутствуют в довольно больших количествах. Судя по 
рис. 2, зоопланктон служит пищей молоди только до определенного 
размера последней (60 мм). Но это, повидимому, объясняется малым 
количеством материала по более крупной молоди. Как увидим ниже, 
зоопланктон играет определенную роль в питании и более взрослой 
храмули.

Обратимся теперь к результатам исследования питания молоди 
в лабораторных условиях.

Из табл. 5 видно, что молодь храмули потребляла все, что ей 
было предложено.

Так, в аквариуме с планктонным кормом, среди которого доми
нировал Diaptomus, в кишечниках молоди встречался преимуществен
но Diaptomus. Из Cladocera давалась Daphnia, из водорослей Gloeo- 
coccus, Oocystis, Ankistrodesmus и др., т. е. те формы, которые со
ставляли основу озерного фитопланктона в период проведения опы
тов. В аквариуме с бентосным кормом, среди которого преобладали 
донные водоросли, кишечники подопытных рыбок были заполнены 
зеленовато-желтоватой кашицей, состоящей, главным образом, из во
дорослей—Cladophora, Diatoma, Gomphonema и др. эпифитных диа
томей. Среди последних встречались также личинки Chironomidae, 
коловратки, Gammaridae и в значительном количестве детрит. В ки
шечниках подопытных мальков, посаженных на смешанный корм, 
встречались все объекты питания, которые были им предложены. Но 
также, как в предыдущих двух аквариумах, потреблялись в боль
шом количестве те объекты, которые доминировали среди корма.
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Состав содержимого кишечников молоди (выловленной в озере) 
в аквариумах

(Цифры в нижней половине таблицы показывают встречаемость объек
тов питания в количестве .много* и „средне* в процентах)

Таблица 5

Характер корма Планктон
ный Бентосный Смешанный

Количество рыб 20 31 20

Средняя длина тела после опыта 
в мм 49,8 53,8 52,1

Степень наполнения кишечников:
Полное ...................... 11 12 12
Среднее . • . . . 6 2 6
Малое • • ■ . . 1 9 —

__  Пусто 2 8 2
Cladocera .... 53 — 44
Copepoda .... 100 — 66

Планктонные водоросли 80 — 28
Донные водоросли 85 55

Gammaridae — 14 11
Личинни Chironomidae . — 21 28

Rotatoria .... — 14 5
Детрит ■՛ — 57 66

Таким образом, выборочной способности в питании у мальков 
мы не обнаружили.

Кроме того, ставились опыты с рыбками, выведенными из искус
ственно оплодотворенной икры.

Также, как и в предыдущих опытах, мы установили три аква
риума с разным кормом, в которые поместили мальков с только что 
рассосавшемся желточным пузырем (мальки были из одной порции 
икры одной самки). В качестве корма служили Diaptomfls, Daphnia, 
различные виды планктонных водорослей и эпифитные водоросли (на 
камнях) с зообентосом. Ввиду незначительной величины аквариумов 
(до 3 литров), которые вмещали до 35 рыбок, мы производили одно
временно две серии опытов. Партии мальков в аквариумах почти 
ежедневно уменьшались. Причиной этому служило как использова
ние рыб для определения содержимого кишечника, так и отмирание 
по неизвестным для нас причинам*  Поэтому опыты удалось провести 
только в течение 55 дней.

Из оплодотворенной (23. VII) икры через 7 дней стали выкле
вываться личинки, из которых часть была пересажена с желточными 
мешками в различные аквариумы. 7.VIII, т. е. через 8 дней после 
выклева, в аквариуме с планктонным кормом кишечники мальков с
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Таблица б
Состав содержимого кишечников искусственно выведенных мальков 

в аквариумах.
(Цидры в нижней половине таблицы показывают встречаемость объек

тов питания в количестве «много*  и „средне*  в процентах)
/

Характер корма Планктон
ный Бентосный гС м е ш энный

Количество рыб 61 46
1

59

Средняя длина тела после опыта 
в мм 11,2 10,6 11,6

Степень наполнения кишечников: 
Полное 
Среднее . • . . .
Малое • . • • . •
Пусто • • . . • .

29
14
8

10

13
16

7
10

32
13
10

4
Cladocera . •»•*...
Copepoda .
Планктонные водоросли . • .
Донные воеоросли ......................

Gammaridae . . • .
Личинки Chironomidae . . • .

Rotatoria .....
Детрит. • • . . . .

16
81
60 \

86
7

24
20
17

13
66
35
37
6

22
17
15

остатками еще желточных мешков оказались уже с науплиусами 
Diaptomus'oB. В других аквариумах (с бентосным и смешанным кор
мом) рыбки начали питаться с 9.VIII, т. е. на два дня позже, хотя 
по возрасту во всех аквариумах они были одинаковы. В кишечниках 
рыбок, посаженных на бентосное питание, мы находили эпифитных 
диатомей, Gomphonenia, Diatoma, личинок Chironomidae, коловраток 
и детрит. Последний в желудках рыбок встречался всегда совместно 
с другими*  объектами пищи; в данном случае, вероятно, детрит за
глатывался попутно с основной пищей (водорослями и коловратка
ми). Содержимое кишечников мальков, посаженных на смешанный 
корм, состояло в основном из Copepoda (науплиусы Diatomus’a 
планктонных и донных водорослей (Cloeococcus, Oocystis, Gompho- 
nema, Diatoma и др.), личинок Chironomidae, коловраток, детрита и 
Cladocera (Daphnia).

Нужно отметить, что у мальков в первые дни их активного 
движения кишечники были наполнены чрезвычайно слабо и только с 
14-го августа, т. е. через 2 недели после их выклева содержимое 
кишечников доходило до степени среднего и полного наполнения. 
Со второй половины августа мальки поедали все что им давалась. 
Наблюдались случаи, когда малек заглатывал хирономиду fnanp. 2 
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случая Cricotopus) длинее своего тела почти в 2 раза; при этом од
на часть тела хирономиды выставлялась изо-рта рыбки. Необходимо 
отметить, что рост рыбок, посаженных на смешанный корм, был не
сколько лучше (средняя длина тела 11,6 мм, при максимальной дли
не и 13 мм), чем у мальков, посаженных в отдельности на планк
тонный (средняя длина 11,2 мм, максимальная 12,5 лгм) и бентосный 
(средняя длина 10,6 при максимальной 12 мм). Это объясняется, ве
роятно, тем, что в естественных условиях мальки питаются как раз 
смешанным кормом.

Таким образом, характер питания молоди в естественных усло
виях зависит не только от возраста рыбы, но и от количества тех 
или иных объектов пищи в местах присутствия молоди, что под
тверждается также и нашими экспериментами.

2. Общая характеристика питания взрослой храмули

Из 1152 просмотренных кишечников взрослой храмули пустых 
было 80, т. е. всего 6,9°/0. Кишечники с малым наполнением дали 
19,5%; основную же массу—около 74%, составляли кишечники с 
полным и средним наполнением. Разницы в степени наполнения ки
шечников по отдельным промысловым районам почти не наблюдается.

Как уже указывалось выше, к взрослым рыбам мы условно от
носим рыб с длиною тела свыше 10 см. Провести границу между 
взрослой храмулой и ее молодью очень трудно, так как часть сам
цов храмули достигает половозрелости уже иа 4-м году жизни при 
длине тела около 13 см, тогда как самки становятся половозрелыми 
только лишь на 9-м году, и то немногие, при длине тела около 
30 см (2).

Общий характер питания взрослой храмули без диференциров- 
ки на районы, сезоны и возрастные группы мы изобразили нижесле
дующей диаграммой (рис. 3)

Водоросли найдены в кишечниках у 78,8% рыб, причем в боль-

Рис. 3.—Состав содержимого кишечников взрослой храмули в оз. Севан. (Числа нод 
кругами обозначают проиенхы частоты встречаемости объектов пищи в кишечниках 

храмули.)
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ших и „средних" количествах водоросли найдены у 51,0% и только 
у 27,8%— в „малых" и „единичных" количествах. Среди водорослей 
основными формами являются Schisothrix, Rivularia.

По встречаемости детрит стоит на первом месте среди всех 
компонентов питания—84,1%. В больших и „средних" количествах 
детрит встречается у 66°/0 рыб, т. е. несколько больше, чем водо
росли. Нужно сказать, что в кишечниках детрит в том или ином ко
личестве всегда присутствует вместе с водорослями, тогда как водо
росли не всегда встречаются вместе с детритом. „Единично" детрит 
встречается в ничтожном числе случаев (0,8%)- Может возникнуть 
сомнение—является ли детрит действительно компонентом питания, 
или он заглатывается попутно с пищей, как песок? Однако, график 
№ 4 показывает, что содержание детрита в последней трети кишеч
ника резко сокращается, падает до минимума. Это, по нашему мне
нию, говорит за то, что детрит усваивается организмом рыбы. По
казательно, что относительное количество песка по различным ча
стям кишечника дает обратную картину: оно сильно увеличивается 
от передней части кишечника к задней.

Рнс. 4—Встречаемость детрита и песка по ча
стям кишечника (проценты показывают частоту 
встречаемости детрита в песке в больших и 

«сретнем» количествах)

Третье место в пита
нии храмули занимают ра
кообразные (16,3%), ко
торые встречаются, глав
ным образом, у рыб с 
длиною тела до 25 см и 
в единичных случаях у 
рыб до 35,5 см(Diaptomus 
и Daphnia; доминирует 
первый). Кроме того, в 
каждом кишечнике встре
чается в больших коли
чествах песок (главным 
образом, мелкий, а в ред
ких случаях крупный и

мелкая галька). Как показывает рис. 5, 83,2% кишечников содержит 
песок, причем преобладают кишечники с большим содержанием 
песка.

Анализы бентосных проб, взятых в местах сборов кишечников 
храмули показывают, что песок в значительных количествах встре
чается на донных водорослях, покрывающих „плиту" или камни. Та
ким образом, песок механически заглатывается попутно при поеда
нии рыбой водорослей. Точно также попадаются мелчайшие песчин
ки в кишечник храмули и вместе с детритом.

Таким образом, на основании всего имеющегося у нас материа
ла можно сделать вывод, что взрослая храмуля питается, главным 
образом, донными водорослями, детритом и в небольших количествах 
донными или придонными ракообразными (в молодом возрасте).
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Следует отметить, что характер пищи как молоди, так и взрос
лой рыбы разных возрастных групп, зависит от местонахождения пи
тающихся храмуль, точнее—от характера грунта, на котором они пи
таются. Так, в Адиаманском районе, в тех местах лова храмули, где 
преобладают мягкие грунты, содержимое кишечников состояло из 
детрита и в меньшем количестве донных водорослей, главным обра
зом, представителей p.p. Navicula, Pinularia, Amphora и нитчатки. 
Тоже самое мы наблюдаем и в Севанском районе**  Например, в юж
ной части Ордаклинской бухты, где грунт в основном мягкий, со
держимое кишечников храмули состояло из детрита и в меньшем 
количестве из водорослей, тогда как содержимое кишечников рыб, 
выловленных в северной части бухты, на твердом грунте („плита" и 
камни) состояло в основном из донных эпифитных водорослей (Schi- 
sothrix, Rivularia, Gomphoneina, Roicosphaenia и др.).

В общем можно сказать, что содержимое кишечников храмуль 
состоит, главным образом, из тех объектов питания, которые доми
нируют на данном участке дна озера.

3. Состав пищи взрослой храмули в течение года в различных промысловых 
районах

Ввиду того, что состав пищи храмули зависит не только от 
времени года, но и от места вылова рыбы, считаем необходимым 
рассмотреть здесь характер пищи по отдельным районам озера.

Как уже указывалось выше, сборы материала мы производили 
в местах промысла Армрыбтреста, главным образом, в пяти районах: 
Севанском, Норадузском, Адиаманском, Цовинарском и Загалинском.

Таблица 7

Весной основной пищей храмули в Севанском районе являются 
водоросли (85,7°/0), затем детрит (58,0°/о) и ракообразные (8,3°/О). В 
остальных районах водоросли занимают второе место. Так, в Нора- 
Иэвестия 2—5

Состав содержимого кишечников храмули весной (в процентах)
Р а й о н ы

Компоненты
Севанский Норадуз- 

ский
Адиаман- 

ский
Цовинар- 

ский
Загалин- 

ский

Водоросли ..... 85,0 51,0 70,0 53,0 67,0
Детрит ....... 58,0 82,7 77,0 93,0 90,0
Ракообразные • . . 8,1 7,0 1,1 11,0 26,0

Количество кишечни
ков . • . • . 74 101 91 72 99

Примечание. При составлении таблиц 7, 8 и 9 учитывалась встреча
емость компонентов пищи только в кишечниках с .пол
ным' и „средним*  наполнением. Проценты объединяют 
встречаемость только по степеням .масса*,  „много*  и 
.средне'.
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дузском районе основной пищей в весенний период являются дет
рит—82,7%» тогда как водоросли составляют только 51°/0. Тоже са
мое в Цовинарском и Загалинском районах, но в Адиаманском райо
не значение водорослей и детрита почти одинаковое. Ракообразные 
в кишечниках рыб во всех сборах имеют очень небольшое значение. 
Наибольший процент они составляют в пище рыб из Загалинского 
района (26,0%).

» Таблица 8
Состав содержимого кишечников летом (в центнерах)

Р а й о н ы
Компонен ты Севанский Норадуз- 

ский
Адиаман- 

ский
Загалин- 

ский

Водоросли ............... 66,0 53,5 81,0 30,0
Детрит ................... 76,0 93,0 53,0 90,0
Ракообразные • • . 39,7 32,0 3,8 23,0

Количество кишечни- 93 28 106 13

Летом, как показывает табл. 8, значение водорослей в питании 
храмули увеличилось в сравнении с весной только лишь в Адиаман
ском и Норадузском районах» тогда как в Еленовском и Загалинском 
уменьшилось, хотя в этот период микрофитобептос достигает в озе
ре наибольшего развития. Казалось бы, что при массовом развитии 
последнего, главным объектом пищи храмули должны быть водо
росли во всех районах озера, но по нашим данным этого- не наблю
дается. Это несоответствие объясняется тем, что пробы кишечников 
храмули были взяты из участков озера с различным характером 
грунта. Так, летом в Севанском районе пробы были взяты в местах, 
где преобладают мягкие грунты и где, естественно, нет такого оби
лия водорослей, как на камнях и „плите". Весной же основное ко
личество кишечников было собрано в северной части Ордаклинской 
бухтык где преобладают твердые грунты, почти сплошь покрытые 
различными формами водорослей. Кишечники храмуль, выловленных 
в местах с мягким грунтом, обычно бывают заполнены в большом 
количестве детритом и в несколько меньшем—водорослями. Кишеч
ники, собранные в районах с преобладанием твердых грунтов, обыч
но были заполнены водорослями, главным образом, Schisothrix, Nos- 
toc, Rivulana и в меньших количествах —Gomphonema, Cladophora, 
Navicula и др. Довольно часто встречались кишечники, сплошь за
полненные темно-зеленой кашицей, состоящей из перетертых коло
ний Schisothrix, среди которых единично встречались небольшие кус
ки колонии с неразрушенными трихомами.

В питании рыб Адиаманского района в летний период водорос
ли занимают первое место (81,0%). Процент ракообразных в это вре
мя во всех районах увеличивается, за исключением Загалинского. 
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Это увеличение объясняется тем, что в летних пробах (как и в про
мысловых условиях) преобладают рыбы мелкого и среднего размера.

Таблица 9
Состав содержимого кишечников храмули осенью (в проц.)

Р а й о н ы
Компонент ы

Севанский Норадуз- 
ский

Цовинар- 
ский

Водоросли............... 73,0 72,0 63,0
Детрит ...................... 67,0 79,0 80,0
Ракообразные . . • 27,0 — —

Количество кишечни
ков 33 18 71

Осенний материал, собранный только в трех районах—Севан
ском, Норадузском и Цовинарском, показывает, что водоросли и 
детрит в этот сезон играют также основную роль в питании храму
ли, тогда как ракообразные нами обнаружены только лишь в ки
шечниках рыб, собранных в Севанском районе.

Зимний материал собран только лишь в одном Севанском райо
не и всего в количестве 51 кишечника (из них с полным и средним 
наполнением—29). Он показал, что основной пищей храмули является 
детрит (82%) и водоросли (58%). Ракообразные в этот период в со
держимом кишечников храмули составляли всего 10% (3 экз.).

Из рис. 5 видно, что водорос
ли и детрит являются основной 
пищей на протяжении всего го
да. В течение зимних месяцев, 
а также и в начале весны, пер
вое место в питании храмули за
нимает детрит, по с августа ме
сяца и по декабрь на первом 
месте стоят водоросли. Сокра
щение (на графике) количества
водорослей в кишечниках в ию- Рис' ®; Сосга։ пи'“" хрз"ул" " течс'"1е 

Հ года (проценты показывают нахождение
ле и октяоре месяцах Обьясня- объектов питания в больших и «среднем» 
ется, вероятно, качественной и количествах)
количественной неоднородностью
нашего материала. Как уже говорилось выше, содержимое кишечни
ков зависит от места вылова рыб. Ракообразные потребляются поч
ти во все времена года (не были найдены в апреле и октябре меся
цах) в незначительном количестве и, главным образом, рыбами в мо
лодом возрасте.

Интересно отметить, что в местах массового развития микрофи
тобентоса кишечники храмули почти всегда были с полным или 
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средним наполнением, при этом основной пищей являлись прикреп
ленные донные водоросли—Scliisothrix, Rivularia, Sphaeronostoc, и в 
некоторых случаях Oedogonium, Botryococcus, Gomphonema.

4. Зависимость питания храмули от половозрелое™ и возраста

Рис. 6. Зависимость интенсивности пита
ния храмули от степени половой зрело
сти (проценты показывают количество ки
шечников с «полным* и <средним> напол

нением)

Интенсивность питания храмули зависит также от степени зре
лости половых продуктов.

Для определения состояния гонад мы пользовались обычно упот
ребляемой шестибальной шкалой (с добавлением только стадии II—III).

Как показывает рис. 6, в пред
нерестовый период, т. е. при IV 
стадии зрелости половых про
дуктов, интенсивность питания 
сильно снижается, причем у са
мок она снижается в большей 
степени, чем у самцов. Интен
сивность питания в нерестовый 
период (V стадия) у самцов сни
жается еще больше, у самок же 
остается примерно на 'уэм же 
уровне. Полного прекращения 
питания на этой стадии не про

исходит. В посленерестовый период (VI стадия) интенсивность пита
ния резко увеличивается и является наивысшей по сравнению с дру
гими периодами. Пища храмули на разных стадиях зрелости поло
вых продуктов одинакова.

Характер пищи взрослой храмули зависит и от величины или 
возраста рыбы.

Основной материал по питанию взрослой храмули представлен 
у нас рыбами размером от 20 до 45 см\ рыб от 15 до 20 см имеется 
всего 24 экз., а от 10 до 15 см—только 3 (см. табл. 1). Поэтому о 
питании храмуль, относящихся к этим линейным группам, прихо
дится говорить с известной осторожностью.

Как видно из рис. 7, характер 
питания храмули с ее величи
ной заметно изменяется, а имен
но: значение ракообразных с 
возрастом рыб резко уменьша
ется. У рыб длиною тела в 16 
—25 см ракообразные состав
ляют еще от 20 до 1О°/о> но за
тем с ростом храмули они встре
чаются в кишечниках очень ред
ко. Единичное нахождение ра
кообразных было у рыб длиною 
тела до 35,5 см. Отсутствие ракообразных в кишечниках храмуль 

Рис. 7.—Характер пищи храмули в за
висимости от длины тела (проценты 
показывают нахождение объектов пи
щи в больших и «среднем» количе

ствах)
Обозначение кривых см- на рис. 5-
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длиною тела в 10—15 см (на нашем рис. 7) объясняется ничтожным 
количеством исследованных кишечников (3 экз.). Значение водорос
лей и детрита в питании храмули почти одинаково у всех возраст
ных групп взрослой храмули.

О некоторых паразитах храмули в связи с ее питанием

Следует еще упомянуть о паразитических червях храмули. В 
полости тела рыб, особенно мелких, встречается Ligula intestinalis (L), 
которая достигает больших размеров, так что заполняет почти всю 
полость тела. Кишечники таких рыбок почти всегда были пусты или 
очень мало наполнены. У старших особей лентецы встречаются го
раздо реже, чем у молоди. Изредка в передней части кишечника 
храмуль встречается Caryophylaeus armeniacus Choi. Чаще всего в 
кишечниках храмуль мы находили скребня. Pomphorhynchus laevis 
(Zoega), который прободая насквозь стенку кишечника, образует с 
наружной ее стороны пузырь розового цвета (передняя часть тела 
паразита). Этот пузырь по своей величине, цвету и форме похож на 
икринку форели и при вскрытии зараженной рыбы, когда разреза
ется заодно и кишечник, создается впечатление, что среди зелено
ватой кашицы пищи лежат целые икринки фореля. Возможно, что 
это и является причиной утверждения рыбаков, а за ними и Яков
лева (8) о том, что храмуля собирается на нерестилищах форели, 
где и пожирает отложенную ею икру. Просмотр нашего осеннего ма
териала, а также и данные Владимирова (2), который просматривал 
содержимое кишечников храмуль, пойманных на нерестилищах фо
релей, не подтверждают вышеуказанное мнение рыбаков.*

* При просмотре В. 14. Владимировым 6—XII 1946 г. кишечников храмулн 
Адиаманского промысла было обнаружено небольшое количество сиговых икрнвек.

Выводы

1. Основу пищи молоди храмули в озере Севан составляют Cla
docera, Copepoda, мелкие личинки, Chironomidae, водоросли и дет
рит. Значение этих компонентов питания для различных возрастных 
групп молоди различно. Состав пищи зависит также от состава кор
ма тех участков озера, где находятся рыбки-

2. По мере роста молоди состав пищи меняется. Главными объ
ектом и пищи у рыбок с длиною тела от 10 до 25 мм являются ли
чинки Chironomidae, Cladocera и детрит; у рыбок длиною тела от 
25 до 55 мм—водоросли, детрит, Copepoda и куколки Chironomidae. 
Для молоди длиною тела от 55 мм и выше основной пищей явля
ются водоросли и детрит.

3. Эксперименты над питанием молоди показали, что в усло
виях аквариума она не проявляет выборочной способности в пита
нии, т. е. потребляет тот корм, который ей предлагают (планктон, 
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бентос или смешанный), но тем не менее, при смешанном корме 
(планктон-Ь-бентос) мальки растут несколько лучше.

4. Основной пищей взрослой храмули служат донные водорос
ли и детрит. Ракообразные имеют очень малое значение. Последние 
встречаются в кишечниках рыб до 25 см длины и в редких случаях 
у рыб длиною тела до 35,5 см.

5. Состав пищи храмули в течение года зависит от доминирова
ния тех или иных объектов пищи в местах нагула рыб.

6. Интенсивность питания храмули зависит от степени зрелости 
половых продуктов, а именно, в преднерестовый период (IV стадия) 
интенсивность сильно снижается, а в посленерестовый период 
(VI стадия), наоборот, резко увеличивается.

7. Неприхотливость храмули к пище позволяет нам надеяться 
на то, что при необходимости она сможет перейти, в основном, на 
детритное питание. Эта необходимость возникнет тогда, когда вслед
ствие осушения основной части каменистого дна озера, продукция 
донных водорослей (микрофитобентос) сильно сократится.

8- Кишечники храмуль, зараженные L'gula intestinalis, почти 
всегда были пусты или очень мало наполнены. Чаще всего из пара
зитов в кишечниках храмули встречается Poinphorhynchus laevis, ко
торый прободая стенку кишечника, образует с наружной ее стороны 
пузырь, напоминающий по своей форме, цвету и величине (несколь
ко мельче) икринки форели.

Севанская Гидробиологическая
Станция Академии Паук Арм. ССР
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Աշխատության առաջին ilwuntJ տրվում է մատղաշների կերը կազ
մող կոմպոնենտների նկա րադրութ յունն ինչպես բնական, նույնպես 
և փորձնական պա յ մ անն ե ր ում ։ Աշխատության երկրորդ մասում քը^* “ 
նութ յան կ առնվում մեծահասակ կոդակի սննդի կազմը հավաքած լճի ղԱէ֊ 
նազան շրդաններից։

Սևանա լճի կոզակի մատդաշի սննդի հիմնական մասը կազմում են 
կլադոցերնևրը} կոպեպոդնե ր ը, խիրոնոմիդների մանր թրթուրները, ^րի- 
մռերը և դետ ր ի ս։ ը։ Սննդի UJJr[ կոմպոնենտների նշանակությունը մատ
ղաշների հասակապևս տարբեր խմբերի համար տարբեր է։ Սննդի կազմ ու— 
թյուն ը կա խվա ծ է նա և լճի այն մաււերի կեր՛ի կազմությունից, որտեղ 
գտնվում են փոքր['կ ձկներ ը։

Մատղաշների աճման հետ միասին փոխվում է և սննդի կազմը։ 18 — 
25 iflf մարմնի երկարություն ունեցող ձկների համար, իբրև սննդի օբեկսէ 
ծառայում են գլխավորապես խ ի րոնոմի դէւե ր ի թրթուրները, կլադոցեբները 
և դետրիտը։ 25— 55 մ if մարմնի երկարություն ունեցող փոքր իկ ձկների 
համար ջրիմոերը, դե տր ի տը, կոպեպոդնե ր ը և խի ր ոնո մ ի դնե ր ի հարսնյակ
ները։ 55 մմ—ից ավելի մարմնի և ր կա րութ յուն ունև ցող մատղաշների համար 
հիմնական սնունդը հանդիսանում են ջրիմռերը և դետրիտը։ Փորձերը ցույց 
տվին, որ մատղաշների մոտ չի նկատվում կերի ընտրողականություն։

Ս եծահասակ կոդակի հիմնական սնունդը հանդիսանում են ջր ի մ ռե ր ը՝ 
Schisotrix, Nostoc, Rivularia և ոլրիշնև բն ու դետրիտը։ Տարվա ընթաց
քում կոդակի սննդի կազմը կախված է լինում ձկների կազդուրման վայրի 
այս կամ այն о բեկտի գերակշռությունից։

Կոդակի ոչ պահանջկոտությունը սննդի նկատմամբ թույլ է տալիս 
մեգ հուսալու, որ անհրաժեշտության դեպքում նա կարող է անցնել հիմ
նականում դետրիտային սննդին։ Այդ անհ ր աժե շտութ յո ւն ը կառաջանա 
այն ժ ամանակ, երր լճի քարոտ հատակի հիմնական մասի ցամաքելու հե
տևանքով հատակային ջրիմռերի պրոդուկցիան ( մի կրո ֆ ի տո րեն տ ոս ըվ 
ուժեղ չափով կկրճատվի։

К. Տ. Vladimirova

The Nutrition of Varicorhinus Capoeta Sevangi (Fil) 
from Sevan

SUMMARY

The work is divided into two parts. In the first part we give the 
description of the composition of the food components of the young fish 
both in nature and under experimental conditions. In the second part of 
the work we have examined the food composition of the adults, collec
ted from different fihsing regions of the lake.
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The food of the young in the lake Sevan consists chiefly of Cfado- 
cera, Copepoda, small larvae of Chironomidae, algae (Oedogonium, Nos- 
toc, Cladophora and others) and detrits. The experiments have shown 
that no ability to select food has been displayed by the fry.

As chief nutriment of the adults serve bottom algae (Shisothrix 
Nostoc Rivularia and others) and detrits.


