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Прибыльное рачье хозяйство въ нскусственныхъ 
водохранилинщхъ и правильное пспользоваше въ этомъ 
Ш Ш Н В 1 естественныхь водоемовъ (рг1жъ и озеръ), 
нормированное ращоналышмп законодательными и адми
нистративными мерами, возможно только при хорошемъ 
знакомств!) нашемъ съ бюдюией даннаго иромыслопаго 
животнаго. Что касаетс!1 раковъ, такъ пазываемыхъ — 
«Р'Ьчпыхъ раковъ», то, кг сожалению, научная почва 
для правильной постановки промыслов аго дТ.ла еще 
далеко недостаточно разработана. Особенно слабо ми 
знаемъ жизнь «длпнпопалаго рака» (Astacus leptodactyhis 
Escliz.), который почти исключительно свойственъ во- 
дамъ Pocciii, занимая не меиЪе 3Д ея пространства въ 
Euporrh. Для бо.гНе ц1шнаго (по крайней мТ>рТ>, для за- 
граничнаго экспорта) «благороднаго рака» у наст, также 
не изучены мнопе бтлогическче вопросы, тгЬющн; 
ближайшее отношсше к'ъ ращональному разведешю его, 
а пользоваться знашями напшхъ заграничныхъ сосгЬдей 
не всегда возможно, такъ какъ Miiorie жизненные процессы 
у одной и той же породы раковъ могутъ протекать ни
сколько иначе на ])усской территорнг, прежде всего, 
всл'Ьдстше климатическнхъ уйЩв’ф  м1;стпоети. Kpoxi; 
того, напрюгЬръ, ростъ раковъ происходить неодинаково

И. Кучинъ. Разведен ie раковъ. 1



О т ъ  а и т о ] ш .

Вт» комд-Ь се.мидеслтыхъ годовъ „чума раковь11 перекоче
вала ®§ъ Францш въ Гермашю я  Л в г г р т .  а затЬмъ въ !Н1-хъ 
годахъ она разметалась по всей Poccin. Въ короткое время 
вымерли раки въ большинства наш ихь рЬкъ и озеръ. На- 
селен!е лишилось подсобнаго заработка и вкуспаго нитательпаго 
продукта, а рыбное царство потеряло весьма существенную 
часть своей пищи, такъ какъ раки, особенно въ перюдъ 
линьки, служил!! излюбленной добычей мпогихъ рыбъ.

Прошло свыше десяти л£тъ съ тЬхъ лоръ, какъ исчезли 
у нась раки и, къ сожалЬшю. кпомЬ еднничмыхъ поиытокъ 
не всегда удачным., почти ничего не предпринималось для 
возстаповлешя утраченнаго богатства.

Снещалисты считаюгь достаточнымъ пятнл'Ьтшй срокъ со 
времени прекращ еш я мора, чтобы можно было, не опасаясь 
болЬе бактерш рачьей чумы, открытой про<[>. Гоферомъ, при
ступить къ заселен!» водоемовъ раками.

Казалось бы теперь, когда малоцЬнныи „длиннопалый 
р ак ъ “ во мпогихъ водоемах® нстребленъ естественнымъ ну- 
темъ, и уже прошелъ достаточный срокъ со времени оконча- 
ш я мора, —  настало время произвести научно-обставленные 
опыты и загкмъ приступить къ массовымъ пересадкамъ раковъ 
въ разоренныя воды.



успТ.шпо д аж е  is'i> отдТ.лышхъ водоемахъ, олагодаря
МЕСТНЫМ!) ОСООРШЮСТЯМЪ.

Отъ д о б р а п> ШДШеПя людей, близко стояпшхъ К’ь 
рачьему промыслу въ топ или другой его ФОрмТ., завпситъ 
въ зн ач и тельн о й  степени дальнейшее (ш ерш м ш тш ш пе 
иаучно-промысловыхъ знашй о напшхъ рЪчныхъ ракахъ. 
('тон ближе всего къ живому объекту промысла, они 
уже в'ь силу итого обстоятельства пмЬють исключитель- 
ныя преимущества, чтобы путемъ наблюдешй большого 
числа животныхъ дать точный данный по основнымъ въ 
промысловомъ отиошепш бюлогическимъ воиросамъ.

Начало и продолжительность пкрометашя каждой по- 
роды раковъ, иремя выклевывашя молоди, быстрота 
роста (т. е. годовой приростъ), мнопн стороны полового 
процесса, к а и н  напр., количество нкряныхъ самокъ 
въ связи съ возрастомь, определяемым’!, размерами ра- 
ковъ, и ]1хъ икряпость (количество икринокъ въ полной 
кладк'Г., въ зависимости отъ размТ.ровъ самки) и т. п. 
наблюдешя доступны всякому.

Стоить только заинтересоваться хоть однпмъ пзъ 
подобныхъ вопросовъ, не задаваясь широкими планами, 
и довести дТ.ло до кчшиа.

Полезность такого маленькаго предщйяпя ясна сама 
собою; быстрота же, съ которой полученные единичными 
усилиями результаты, будугь проведены въ жизнь, за
висит]» сг]> одной стороны отъ точности наблюдешй, а съ 
другой,—отъ отзывчивости самихъ заинтересованныхъ 
лпдъ.

Должно заметить, что при всякихъ наблюдешяхъ 
необходимо прежде всего точно установить, къ какой



пород'!’» относится имт.ющтея подъ руками ракъ. Хотя 
къ настоящей б]*огнк»р'1> приложены рисунки двухъ 
главнТ .йш пхъ русских!) иородъ рГ)Чныхт, раковъ, но, 
благодаря изменчивости пхъ, очень часто могутъ кол- 
инки уть сомнЪшя, къ каком у гаъ нпхъ о.шже подходит ь 
данный ракъ. Необходима!! въ такомъ случай помощь 
будетъ охотно оказана пшпущпмт. эти строки, если 
желающИ! получить такую справку пришлетъ въ спирту 
(въ 70°) С) 1U раковъ разнаго возраста п но возможности 
разнаго иола (пот. отлгрии иоловъ см. стр. < этой бро
шюры), адресуя посылку въ Петербургу. въ осюлоги
ческий Музей Академ in Наукъ, для А. Г. Гкорпкова. 
По этому а;е адресу покорнейше просятъ йшгравлять в 
результаты наблюдешй (сопровождая образцами раковъ), 
не стесняясь и скромными размерами ихъ ■). Но чисто 
промыс.товымъ вопросамъ заинтересованное лицо всегда 
найдетъ возможную» помощь въ I Ьшераторскомъ I'occirtcK. 
ОбществТ. Ры6оводст1!а и Рыболовства (вл, Петербург!;).

• >оо.югь Музея Академ in Наукъ Л. СтриШаЬ.

Д Посылки до пуда вйсомъ, адресоиаппыя пь «Акадезпю Наукъ, 
Зоологически! Музей» почтовыми учреждешязш принимаются для пересылки 
йсзп.ттно на основаыш ст. 374, Т. XII Св. Бак. (пздаше 18Г.7 г.), Уставь 
почтовый; па ату статью, если понадобится, и дадлежитъ ссылаться.

1*
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Ж елая iipifiTn на помощь гкмъ лицамъ, кото])ыя предпо
лагали бы .заселить раками тотъ или другой водоемъ, я  прн- 
ступилъ къ составлению настоящей брошюры по руескнмъ 
и иностраннымъ сочипешямъ, чтобы дать желающнмъ хотя 
бы самыя обнря указаш я по этому предмету.

Такъ какъ для развед ет  я раковъ непременно нужно 
знакомство съ образомъ жпзпп этнхъ животныхъ, то я  удаляю 
последнему довольно много м'Ьста. М погочислепныя неудачи, 
постнгавпия гЬхъ, кто пытался разводить раковъ, завнсятъ 
большею частью или отъ преждевременной ихъ пересадки 
посл'Ь бывшаго мора, или отъ малаго знакомства съ бюлоги- 
чески ми особенностями этихъ животныхъ.

II.  В . К у ч и н ь .



Ракъ и его жизнь.

ВпЬшшй впдъ рЬчныхъ раковъ настолько всЬмъ шш1;стенъ, 
что я не стану его описывать. Ограничусь пом’Ьщешемъ ниже 
рисупковъ, которые помогутъ читателю отличить самцовъ отъ 
самокъ, а также одну породу раковъ отъ другой, что, какъ 
увиднмъ, чрезвычайно важно для практических^ ц^лей.

Въ наш ихъ водахъ водится два вида раковъ. имйющихъ 
промысловое 3Ha4enie: благородный ракъ (Astneus thiviatilis 
Нond.) и длиннополый  (Astacus loptodactvlus Escliz.).

Влагородный ракъ, какъ по вкусовымъ качествамъ, такъ 
п по количеству мяса (мускуловъ), заключающагося въ хвосгЬ 
(шейкЪ) и клешняхъ, т. е. наиболее цЬнпой части тЬла, 
превосходцтъ рака длнннопалаго и служить преимущественно 
нредметомъ вывоза изъ Poccin, главпымъ образомъ, въ Гер- 
м анш  и во Ф ранцш . Дливнопалып ракъ вывозится преиму
щественно въ Австрда.

Ракъ  нмЬетъ, считая вмЁст^ съ клешнями, пять паръ 
настоящпхъ ногъ, прикрЪпленныхъ къ головогруди. обозначен
ных!, на прилагаемыхъ рисункахъ— 1. II, III, IV . V; дал^е 
с.гЪдуютъ пять паръ ложныхъ ногъ (обозначенныхъ на 
рисункахъ— 1, 2, 3, 4, 5), прикрЗшленныхъ къ брюшку или 
такъ наз. шейкЬ. У  самца первыя дв/ь пары ложныхъ ногъ, 
ближайшая къ головогруди, (на рис. 3 oirb обозначены циф
рами 1 и 2) т т т п ъ  видь изогнутыхъ твердыхь стерж ней , 
гирающухъ роль наруж ныхь половыхъ придимкоа»; тогда какъ 
У самокъ первая пара ложных-ъ пожекъ является въ вид/ь



тонкой нит и, или вовсе отсутствуешь (см. рис. 4, цифры 
1 и 2), а вторая им т т ъ одинаковый видь сь остальными 
лож ными ножками; по этому признаку можно всегда отличить 
безъ труда самца отъ самки. Половыя отверсля, обозначен
ный на обоихъ рисункахъ буквою (i, у самцовъ лежать возл'Ь 
пятой (последней), а у самокъ— возл'Ь третьей нары истин- 
ныхъ погъ. У самцовъ клешни, это ору,це нападешя и за 
щиты, крупнее, ч'Ьмъ у самокъ. а хвостъ у посл’Ьдпихъ 
шире, ч’Ьмъ у самцовъ, такъ какъ онъ прпспособленъ для 
пом'Ьщен1я яицъ.

<Иизнь р'Ьчныхъ раковъ еще далеко не полно изучена. 
Главная причина этого заключается въ томъ, что раки— живот- 
ныя, прежде всего водныя, а затЬмъ— преимущественно ноч- 
ныя, почему наблюден]'» надъ ихъ жизнью представляютъ под- 
часъ болышя трудности.

1Мы не знаемъ, въ какой степени различаются по своимъ 
нравамъ и наклониостямь виды раковъ, н то, что намъ 
нзвЬстно, относится главнымъ образомъ къ благородному 
раку.

Ручные раки, какъ принято думать н какъ показываетъ 
назваше ихъ, предпочтительно придеряшваюгся текучихъ водъ, 
обитая въ р'Ькахъ и рЬчкахъ, а также въ озерахъ съ до- 
статочпымъ нритокомъ св’Ьжей воды.

Разгуливая но дну свободно но ночамъ, раки на день 
прячутся въ случайно отысканные ими темные укромные 
уголки или чаще выканываютъ снещ алыю для этой цЬли 
норы въ берегахъ. Выбирая для этого болЬе или мен’Ье 
отвесные участки берега, раки располагаюгъ норы на раз
личной глубннЬ, согласуясь со временемъ года; зимою раки 
обыкновенно удаляются на бо.тЬе значительную глубину, гд'Ь 
имъ тешгЬе.

Раки вообще любятъ воду св'Ьжую и по возможности чи
стую, а изб'Ьгаютъ воды очень теилой, мутной и грязной.
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Рис. 1. Благородный pain. (Astacus llnviatilis Rond.).



Проф. К, В . Кесслеръ, живя на берегу Волхова, наблю- 
далъ, какъ раки, если «ода въ этой ptirfc дЬлалась нодъ 
осень очень мутною и зеленою отъ водорослей, совершенно 
выходили къ окранп'Ь воды или даже выползали на сушу, 
такъ что можно было собирать ихъ руками. Подобное же 
лвлегпе наблюдалось въ гожномъ нритокЬ оз. Пльменл. p'fcirf; 
Перёход’Ь, во время мочки льна.

Имеются и Д руш  положителытыя наблюдешя, что раки 
оставляют!, воду, оказавшуюся для ннхъ по какой-либо при
чин гЬ непригодною, и стараются перебраться въ другой водоемъ, 
причемъ иногда совершаютъ странствоваш я по супгЬ на 
разстоянш  нФсколькнхъ десятковъ саженъ.

Раки, какъ известно, очень живучи н, не смотря на то, 
что дышатъ носредствомъ очень сложпыхъ жабръ, прина- 
ровленпыхъ къ жизни въ вод!;, остаются живыми вн’Ь воды 
ипогда по нискольку дней, особенно въ нрохладныхъ погре- 
бахъ и подвалахъ, гд'Ь воздухъ бываетъ влаженъ.

К акъ жпвотныя преимущественно ночныя. раки дпемъ 
сидятъ большею частью въ свопхъ норкахъ или нодъ кам
нями, а ночыо выходятъ оттуда для добывашя пищн. Однако 
въ пасмурную погоду и передъ грозой раки и днемъ р асх а- 
живаютъ по дну.

Обладая весьма чуткимъ обоняшемъ, раки выползаютъ 
изъ свопхъ норокъ тотчасъ, какъ заслышатъ запахъ какой- 
нибудь добычи.

Зимою раки безъ особенной нужды не выходятъ нзъ 
своихъ норокъ, хотя, насколько известно, они не подвер
гаются настоящей спячкЬ ') .

—  1 0  —

*) Гаки зимою такъ глубоко прячутся въ свои норки, что ихъ невоз
можно бываетъ оттуда добывать. Но догадк!. Кесслера, этнмъ и поясняется 
вероятно поговорка: „Знаешь. гдЬ раки знмуютъ11. Надо заметить. что въ 
нашпхъ тинистыхъ озерахт. раки и зимою ловились въ испода.
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Р и с . 2. 1,л1ШН0палый ракъ (A stacus lep todacty lus Eschz.).
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Раки  животпыя всеядныя. Пшцу ихъ составляютъ мол
люски, черви, личинки пас'Ькомыхъ (особенно ручейниковъ) 
и ДрупД мелгая животныя, а также головастики, лягушки и 
рыбки; иосл’Ьдшя, впрочемъ, очень легко отъ нихъ уходятъ. 
Изъ растеш и раки любятъ крапиву, лучицу (C h a ia ), хвощи, 
тростникъ, а въ пево.тЪ кормятся морковью, plmoro, ягодами, 
хлебомъ. мякиной и другими растительными продуктами. 1!ъ 
самомъ ранпемъ возрасте они питаются почти 'исключительно 
червячками, мелкими ракообразными (Cyclops, Daplmia, Cvpris 
и др.), изобилующими въ каждой воде. Поедая всякихъ мерт- 
выхъ животныхъ, раки являются лучшими санитарами наш ихъ 
прЬсшлхъ водъ.

Случка раковъ происходить въ октябре и ноябре. О д и т. 
самецъ можетъ оплодотворить двухъ - трехъ самокъ. [local; 
этого акта, утомляющаго самца гораздо въ большей мгЬргЬ, 
ч'Ьм'ь самку, последняя старается возможно скорее освобо
диться нзъ объятШ и скрыться въ свою нору, такъ какъ въ 
протнвномъ случай самецъ-каннпбалъ вторично набросится 
на нее и съЪстъ.

По окончашп случки самки удаляются въ свои норки, 
каждая въ свою отдельно, и по прошествш трехъ или трехъ 
съ половиною недель прпстунаютъ къ кладке яицъ ( ,,икрьг!).

Лкринки, облеченныя клейкой жидкостью, твердеющею въ 
воде, прикрепляются къ волоскамъ двоиныхъ жгутпковъ хво- 
стовыхъ погъ. Чпсло нкринокъ простирается, по словамъ 
Кесслера, отъ GO до 600  ') ,  смотря по породе раковъ и 
величине самокъ. И кринки остаются подъ хиостомъ у самки

J) Но у насъ <[|актпческ1гм1> даныымъ приходится допу
стить. что предельное число яицъ въ ООО штукъ наблюдается, можетъ быть, 
только въ исключительно jvlaKiixi. случаяхъ. и при томъ у длиниоиалаго 
рака, обычно ;ке крупная самка (11—13 сш. длины) благороднаго рака кла- 
детъ осенью т а \ .  до 250—350 япцъ: изъ нихъ очень большой процептъ не 
доживаегъ до весны. ■< п



Рнс. 3. Санецъ благородного рака спизу. 

j _  у  — настояния ножки: I — клешни: 1 — 5 — ложныя или плавательпыл 
ножки; 1—2—мужеше наружные половые придатки; мужское половое

oTB epciie .
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всю зиму до начала лЬта. Н аиболее усп-Ьшно икра разви
вается въ вод'Ь достаточно снабженной кислородомъ. Чтобы 
доставить это необходимое m io e ie , самка непрестанно нри- 
водитъ въ движете ножки, къ которымъ прикреплена икра, 
ч4мъ обновляешь окружающую ея воду; безъ этого икра за- 
дохлась бы, особенно когда самка по ц4лымъ нед’Ьлямъ и 
м’Ьсяцамъ зимою сидитъ въ своей норгЬ, гд’Ь вода конечно 
должна застаиваться. И кра вообще требуетъ тщательнаго 
ухода. Самка постоянно обмываетъ, очшцаетъ яички н защн- 
щаетъ ихъ отъ всякихъ враговъ, въ род'Ь жука плавунца 
(Dytiscus), гладыша (Xotonecta), водяного скоршона (Хера) 
и др. жпвотныхъ. Икринки, оторвапныя отъ ногъ самки, 
всегда пронадаютъ. Несмотря на неустанныя заботы самки, 
очень много икры пгбнетъ, не доживая до л!;та; кром£ того, 
часть икринокъ остается неоплодотворенной, другая часть отры
вается при передвижешп самки, падаетъ на дно п тамъ 
гибнетъ. М алая плодовитость раковъ въ связи съ чувстви
тельностью нкры къ неблагощнятнымъ внЬшииыъ услов1ямъ 
не позволяетъ разсчитывать на такое же быстрое размно
жение раковъ, какъ, напр., у рыбъ.

Такимъ образомъ, въ прнрод'Ь, гдгЬ раки подвергаются 
многочпслепнымъ опасностямъ, нельзя разсчитывать нм4ть 
отъ одной самки бол’Ье нгЬсколышхъ десятковъ молодыхъ 
рачковъ.

Молодь благороднаго рака выклевывается изъ икринокъ 
частью въ попЬ, частью въ начал!» ноля. Потомство длипно- 
палаго рака на ю гё Poccin выходптъ изъ яицъ раньше, 
смотря но местности и др. условш гь. Только что вышедиае 
раки въ общемъ мало, отличаются отъ взрослыхъ. Р ачата 
бываютъ длинною, смотря по пород};, отъ 9 до 15 милли
метров!,. Растутъ они довольно медленно, такъ что къ осени 
едва достигают!, длины 2 5 — 30 мм. Первые десять дней, 
до первой линьки, они остаются нодъ хвостомъ самки, почти
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Рис. i. Саака благороднаго рака снизу.

I _  Y — настоялся ножки; I — клешни; 1 — 5 — ложныя или илавательныя 
ножкн; О— женское половое отверспе.



i  В —

не трогаясь съ .мЬста, а потомъ продолжаютъ некоторое 
время при малейшей опасности прятаться подъ хвостъ ма
тери. Иовидимому, только пос.гЬ второй линьки рачки ста
новятся впо.ш'Ь самостоятельными.

По наблюдение фонъ-цуръ-АГюлена, но истечении

1-го год, ш и  ракъ достигаетъ длины 2 дюйм.
0 ая й Щ » у ■> „

1 Ql , ____ Q3
?) Я Я Я Г, о  ;  2  о  ' £  ,,

4 4-V.^  Я Я 9 Я - * / - »
d Я И " - я ‘ S

Такъ какъ ракъ одйтъ кр’Ьнкимъ иаицыремъ. то но мгЬр1; 
поста ему приходится этотъ панцырь сбрасывать, линять11. 
Въ молодомъ возрасти, когда ]>остъ пропсходитъ особенно 
быстро, ракъ липяетъ чаще, нанрим'Ьръ, въ теч ете  перваго’ 
года онъ сбрасываетъ свой панцырь восемь разъ, во 2-мъ 
году— 5 разъ, да.тЬе линька пропсходитъ все р^ж е и ргЬже; 
съ няти.тЬтняго возраста самцы линяютъ дважды въ годъ, а 
самки всего одинъ разъ. Линялый ракъ, пока не отверд'Ьетъ 
его панцырь, находится въ безиомощиомъ состоянш и пря
чется отъ своихъ враговъ въ нору. Главные враги раковъ 
(не считая человека)— выдра, водяная крыса, щука, окунь, 
язь и др. рыбы, а также очень мнопе растительные орга
низмы и животные паразиты.

Ростъ раковъ очень замедленъ, почему требуется значи
тельный нромежутокъ времени,, чтобы они достаточно раз
множились.

Половая зрелость настуиаетъ у самокъ благороднаго рака 
(A stacus fluviatilis). когда онгЬ шгЬютъ 7,5 —  9 сантим, длины,

*} Нужно заметить, что н адащ в тя  ннострашшхъ ученыхъ (наир.. 
Карбонье, Субенрапа) надъ этою же породою раковъ даютъ относительно 
возрастныхъ размЪровъ нЬсколг-ко бблънпя числа. А . С.



a этого разм ера o u t  достлгаютъ только н а 4-мъ году. Въ 
это время самки, при длин'Ь 7,5 —  8 ,5  с.м., в'Ъсятъ прибли
зительно 13 —  20 грам., самцы же въ 8 —  9 см., всегда—  
<>ол§е кррм гае , в'Ьсятъ 18 —  28 грам. По мгЬнШ  п'Ькото- 
рыхъ наблюдателен, самцы становятся полово1 ргЬлыми на 
3-мъ году. П я т г Ь т ш й  ракъ досгигаетъ 1 1 — у , сантим.; 
9 — 10 такпхъ раковъ. в'Ъсятъ около [/■• килограмма.

Ириведенныя цифры относятся къ средш шъ жизиеннымъ 
услов1ямъ. Вообще же ростъ раковъ сильно изменяется въ 

■’впсимости отъ качества воды, нищи, а также и породы 
дака. При этомъ самцы вообще повсюду ростутъ быстрее и 
достигаютъ большей величины.

Продолжительность жизни раковъ простирается до 20 л'Ьтъ, 
а, по утверждение Карбонье, даже до 5 0 — 60 л'Ьтъ.

Пптересныя паблюдешя II. Н. Арнольда ‘) выяснили, 
что число икряиыхъ самокъ (процентъ нкряностп) весьма быстро 
возрастаетъ вм-ЬстЬ съ увеличешемъ ихъ разм ера.

i 7

Ра:>м1;ръ сашш Процентъ нкрл-
въ сантиметр. ности.

7 ,9 ---- -i:jS 2 ,8 ° /о
8 . 4 — 8 ,0 И *  »
8 ,5 2 2 й., о
9 3 4 ,7 ° /„
9 ,5 5 9 ° / , ,
1 0 8 0  °"

1 0 , 5 — 1 4 9 5 , 7 о / о

Это соотношеше между возрасгомъ раковъ и ихъ про
дуктивностью необходимо им'Ьть въ виду всякому желающему 
разводить и охранять раковъ.

экспорту раковъ». (От четъ Департаменту ЗемледЬл1я).—В^стяикъ 
Рыбопромышленности, 1902 г.. стр. 373—380.

И. Кучшп». Разведете раков!.. (2
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Разведете и охрана раковъ.

Искусственное оплодотворение яицъ рака темъ пгтемъ, 
какъ это производится нрп разведееш рыбъ, практически 
неосуществимо, такъ какъ человйкъ не можетъ искусственно 
создать всей совокупности услогш!, необходимыхъ какъ для 
этого акта, такъ и для вывода и защиты маленькихъ рачковъ; 
такюгь образомъ человЬку приходится, положившись глав- 
иымъ образомъ на природу, самому заняться или посадкой 
раковъ въ особо устроенные пруды, гд е и создать необхо
димую для пхъ жизни обстановку, пли— пересадить раковъ въ 
природные, подходяице для этой цели, водоемы.

Не касаясь развед ет  я н откарлливаш я раковъ въ пру- 
дахъ ‘), перейдемъ къ практнческимъ правпламъ пересадки 
раковъ изъ одного водоема въ другой.

Предварительно надо отобрать раковъ только известной 
породы; с.гЬдуетъ, если возможно, предпочесть более цЬн- 
наго въ гастрономическомъ OTHOinenin благороднаго рака. 
Зат'Ьмъ надо убедиться, здоровы ли раки, предназначаемые 
для пересадки, чтобы не занести въ реку или озеро эпизоотш. 
Для этого пойманныхъ раковъ с.т1;дуетъ осмотреть, не заме
чается ли на нихъ патент» иного цвета, чемъ природная 
окраска раковъ, а загЬмъ выдержать отъ 7 до 10 диен въ 
карантинпыхъ ящ икахъ еъ проточной водой, откуда своевре
менно удалят! всехъ  больныхъ и мертвыхъ. Если по нро- 
шеетвш этого срока раки остаиутся здоровыми, то ихъ смело 
можно выпускать на волю. Для усп еха дела следуетъ обра
тить внимаше, чтобы раки брались изъ озера или реки, въ 
которыхъ свойства воды подходили бы къ своиствамъ пасе-

!) О  ч е л ъ  е м.  W a l l e r ,  «Die I’ix-hen'i a l s  X c l i c i i i j e i r i o l i . . с т р .  3 !Ю.
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ляемаго водоема. Такъ раковъ, пзъ ирозрачныхъ, холодныхъ 
и бысгрыхъ р'Ьчекъ не с.гЪдуетъ сажать въ торфянистая, 
сильно прогреваемый, мутныя озера п т. н.

Ввиду каннибализма еамцовъ, а также изъ экономии, 
рекомендуется высаживать еамцовъ вдвое меньше, чъмъ са- 
мокъ, такъ какъ мы видели, что одинъ самецъ можетъ опло
дотворить н’Ьсколькихъ самокъ.

По указанно Э. Вальтера, можно производить посадьу 
икрянныхь самок7, весною или осенью. Въ первомъ с.п ча(; 
самцы выпускаются только осепыо, чтобы въ теч ете  .гьта 
они не вредили самкамъ и ихъ молоди ‘).

Надо заметить однако, что при отдаленной перевозке въ 
теплое весеннее время сильно страдаютъ какъ самки, такъ 
и яйца. Въ это время и посадочный матер1алъ бываетъ м е
стами очень дорогъ, особенно нодъ Петербургомъ. Въ виду 
установлен н ая въ Фииляидш запрета въ теч ете  мая и ш ня, 
изъ Новгородской губерши раки имгЬютъ выгодный сбытъ въ 
Петербурга, где продаются въ это время по 3 — 4 рубля 
сотпя.

Т'Ьмъ не менее, какъ увидимъ ниже, г. М. фонъ цуръ- 
Мюленъ рекомендуетъ для Лифляндской губ. именно весенне
летнюю пересадку раковъ. Мы не можетъ отказать себе въ 
удовольствш привести ц'Ьликомъ его очень ц ’Ьиныя у к а зат я : 
„ЬР1>тъ сомит,niff, что водные бассейны съ крутыми мягкими 
берегами более пригодны для р азв ед етя  раковъ, чЬмъ воды 
съ очень отлогими берегами, такъ какъ въ посл1>днемъ слу
чай животныя съ оолышшъ трудомъ могутъ вырывать свои 
бо.гЬе или мен/Ье горизонтальные ходы, въ особенности въ 
томъ случае. когда дно усеяно большими камнями, подъ ко-

Некоторые авторы рекомендуют!. вылавливать самокъ нос.тЬ вывода 
ими холоди я  помещать вм£ й’й  съ самцами отдельно.

Л .  С.

•>*



торыми раки могли бы прятаться. Т акъ какъ ракъ вообще 
неохотно пользуется улье готовымъ укромнымъ мгЪстечкомъ, 
а вырываетъ. если возможно, свою норку самъ, то тсаОнг/ 
с.тдуетъ 'производить раннимъ у щ ю ш  для того, чтобы жи
вота гля усп’Ьли бы спрятаться въ т еч ет е  дня, когда главные 
враги раковъ: выдра, водяная крыса, щука и окунь, ходятъ 
въ меныиемъ количеств'!;.

Чтобы дать ракамъ время освоиться съ новой обстанов
кой до нерю да оплодотворешя. лучше всего производить по
садку въ anpib.m, , мсиь, гюшь и т .нь.

При посадк-Ь раковъ главпымъ образомъ нужно обращать 
йшШ аще на то, чтобы животныхъ, въ особенности т'Ьхъ, ко- 
торыя сохранялись бол4>е продолжительное время сухими, на 
бросать въ воду сразу , а слг{;дуетъ вм/ЬсгЬ съ корзиною ни
сколько разъ погрузить въ воду, дать ей стечь, нослгЬ чего 
осторожно выпустить раковъ въ воду; при этомъ раки полу- 
чаютъ возможность постепенно наполнить свои жабры водою. 
Если можно, раковъ сл'Ьдуетъ сажать па берегъ, у самой воды; 
они ужъ сами съ достаточной осторожностью войдутъ въ 
СВОЮ природную СТПХ1Ю<!.

При перевозкЬ раковъ практики рекомендуюсь помещ ать 
ихъ въ корзинки съ самымь сухимт, мхомь, при чемъ раки 
также должны быть сухими. П ри этомъ уело Bin получается 
меньше потери отъ перевозки.

Вальтеръ рекомендуешь преимущественно пересаживать 
самокъ ш  половишь сентября и вм'Ьст'Ъ съ ними, или лучше 
дней черезъ 3 — 8 нослЬ того, пускать самцовъ.

Вальтеръ, ссылаясь на Дрёшера, рекомендуешь садить по 
300  раковъ на 1 киллометръ (около версты,) длины береговъ 
p f e r .  Для озеръ онъ предлагаешь другую норму 4 0 0 — Г>00 
раковъ на 1 гектаръ, (немного менЪе десятины), но не всей 
водной площади, а лишь удобной для жизни рака.

Отсюда видно, что дЪло разведеш я раковъ требуетъ н1;-

- - -  2 0  —



т  -

которой заботы и настойчивости, а также некоторых!, рас
ходов!,. Впрочемъ, въ утешеше тгЬ.мъ. кого запугали оы 
иредксиящй труды и затраты, добавлю то, что недавно раз- 
съазывалъ u n t  Ииспекторъ рыболовства Пел. Княж ества Фгш~ 
ляндскаго г. Сандманпъ. По его словамъ, въ Фнпляндш 
вынускъ даже п'Ьсколькихъ, сотъ раковъ въ неболышм речки 
прнводплъ къ поразительнымъ результатам1!,, конечно, при 
соблюденш необходимыхъ охраш ш хъ м'Ьръ.

М еры эти должны заключаться въ сл'Ьдующе.мъ. Прежде 
всего надо заботиться, чтобы вода не отравлялась впускаемыми 
въ нее вредными веществами. Такъ, необходимо прекратить 
противозаконную мочку льна и кожъ въ р'Ькахъ и озерахъ. 
также держаше въ водЬ въ теч ете  всего л'Ьта нлотовъ, го- 
нокъ н дровъ, а также снускъ въ рЬкн различных!, фабрпч- 
иыхъ отбросовъ. ЗатЬмъ, вслЬдъ за выпуском!, раковъ, слг1;- 
дуетъ абсолютно реш ит ь  .loe.iw ихъ н продажу въ ■»№- 
ч т к  Л —  7 * т щ  чтобы хотя первое нокол'Ьше раковъ 
успело принести потомство. Въ этотъ першдъ времени 'же
лательно ежегодно продолжать посадку новыхъ раковъ по 
указаппымъ нравиламъ. П осле того, пока раки не размно
ж атся въ достаточномъ количестве, желательно воспретить 
ловлю самокъ вообще или но крайней irijpSs во время пкро- 
метанш. Н аконецъ, повсеместно воспретить ловлю раковъ, 
недостигшихъ 9 —  10 сантиметр., измеряя ихъ отъ oci’pia 
носа до конца хвоста (шейки).

Въ случай точпаго выполнен!я сдгЬлаппыхъ здесь указа- 
nin, можно разсчптывать на благощлятные результаты. Однако, 
никогда не надо слишкомъ увлекаться въ своихъ ожидашяхъ. 
такъ какъ пределъ ]) а з м и о ж е л in раковъ обусловливается, 
главнымъ образомъ. колнчествомъ заключающейся въ воде 
пищи.



Весьма желательно, чтобы св1’>дЬni>i о раЗшД6®ш раковъ 
были распространены въ возможно ш ироклхъ кругахъ насе- 
лешя, а также, чтобы правительство и земства н а з н а ч а т  
для крестьянъ хотя небольшая npeMin за разведете раковъ.

Отд'Ьлы Пмнераторскаго РоссШ скаго Общества Рыбовод
ства п Рыболовства могли бы взять на себя выяснеше пу- 
темъ апкетно-статистическихъ изслЬдовашй, гд1; имеются еще 
благородные раки, и предложить свое посредничество но до
ставление частнымъ лицамъ и общественным?. учреждешимъ 
благороднаго рака.

Объединеше вс/Ьхъ м’Ьстпыхъ сплъ. веЬхъ мпогочислен- 
ныхъ охотниковъ и любителей, съ ц^лью производства не- 
обходимыхъ онытовъ и загЬмъ массовыхъ пересадокъ ра
ковъ— явится благодарной задачей для земствъ и рыболонныхъ 
обществъ, Ихъ не должны страшить ни огромные размеры 
пашпхъ водоемовъ, ни неизбежные расходы.

0 0 __
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