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ячеивается», — таковы различного рода сети; 2) орудия «отцеживающие», отделяющие рыбу от воды, — таковы различного рода неводы (см.), а также тралы, алломаны, лампары, кольцевая сеть и др.; 3) ловушки, в к-рые рыба улавливается, не найдя выхода после своего захода в них, — таковы: ставные морские неводы, амурские заездки, ставники-мышеловки, вентери, мережи, скипасти, ванды, верши, котцы и др.; 4) крючковые Р. с. (соединение нескольких уд), на к-рые рыба улавливается либо а) зацепившйсь своим телом за крючок  — это «самоловные» снасти, к к-рым относятся: осетровые и белужьи самоловы, белорыбья бёлья снасть, стерляжья щашковая снасть и др., либо б) проглотив крючок с наживкой  — это «наживные» снасти, сюда относятся: яруса 'тресковые, английская снасть, колода, перемёты, глистная снасть и др. Для установки рыболовных снастей, главным образом ловушек, местами строят специальные преграждения, как-то: заборы, заколы, запоры и др. — В дореволюционное время материалы, идущие на изготовление рыболовных снастей, — нитки, пряжа, полотно для сетей, бечёвки, верёвки, рыболовные крючки и пр. — готовились главным образом кустарным способом, вручную, частью ввозились из-за границы; в Советском Союзе всё это вырабатывается главным образом на заводах.

В СССР, в условиях сопиаиистич. строя, каждый удачный опыт постройки или применения орудия лова становится достоянием рыбацких масс и государственных рыбопромышленных трестов.

РЫБОЛОВСТВО, одна из ранних отраслей производительной деятельности человека. Первоначальное Р., не отделимое от ранних форм собирательства готовых даров природы, имело весьма примитивный характер: некоторые отсталые племена собирают рыбу, выброшенную на берег прибоем или оставшуюся после отлива, ловят её руками и пр. Племён, которым Р. было бы неизвестно, этнография не знает; соответствующее отрицательные показания о тасманийцах (см.) не достоверны. Археологические памятники дают картину развития Р., отчётливо отражённого уже в верхнем палеолите, в частности в Мадленской культуре (см.).

Дальнейшее развитие Р. и его дифференциация в качестве особой отрасли производительной деятельности представлены в культурах неолита, в особенности в Маглемозе (см.), кухонных кучах и свайных постройках (см.). В зависимости от местных условий Р. являлось у многих племён основным источником средств существования, достигая, напр., у индейских племён северо-запада Америки, весьма высокого производственного уровня. Однако Р. никогда не бывало единственной формой производительной деятельности; оно обычно объединялось с охотой или земледелием; напротив, у скотоводческих племён Р. не играет какойлибо роли. Особый вид Р. составляет охота на морского зверя. Формы и способы, равно как и орудия примитивного Р., весьма разнообразны, представляя собой все известные и поныне способы рыбной ловли: запруды, сети, корзины, удочки с крючками, стрелы, копья, гарпуны и пр.; широко распространён у отсталых племён приём отравления или усыпления рыбы. Большое место в раннем Р. занимают коллективные формы труда. Специализация Р. по полу выражается в том, что мужчины и жен- |щины имеют свои способы Р.; напр., мужчины ловят рыбу удочками и сетями, женщины  — корзинами. При возникновении обмена и торговли рыболовство принимает промысловый характер. В условиях дальнейшего развития современных хозяйственных укладов рыболовство приобретает форму рыбной промышленности (см.).

Лит.: Gruvel A., La рёсЬе dans la prShistoire, dans I’antiquitd et chez les peuples primitifs, Р.» 1928: Radcliffe W., Fishing from the earliest times, 2 ed.


 L > 1926, M. косвен.

РЫБОЛОВЫ, название нек-рых видов чаек крачек (см.).

РЫБЫ, Pisces, надкласс низших водных челюстных позвоночных, дышащих и во взрослом состоянии жабрами, с парными конечностями типа плавников, а не типа пятипалой конечности, и обладающих только внутренним ухом. В настоящее время из группы Р. в качестве особой группы выделяют обычно круглоротых (см.) — миног и миксин, лишённых челюстей.

Количество видов ныне существующих Р. приблизительно составляет ок. 20 тыс. Внешняя форма Р. чрезвычайно разнообразна: начиная от сильно вытянутых в длину, каковы, напр., угри и морские иглы, и кончая плоскими, каковы сплющенные с боков камбалы или приплюснутые сверху вниз скаты. Но нормальная, наиболее приспособленная для быстрого плавания форма, эта та, к-рую имеют сельди, лосось, скумбрия (или макрель), т. е. более или менее торпедообразная. Величина Р. весьма разнообразна. В пресных озёрах на Филиппинских островах водятся бычки (сем. Gobiidae), не достигающие в половозрелом состоянии и 1 см в длину (таков, напр., Рапdaka pygmaea). С другой стороны, некоторые акулы, напр., китовая (Rhineodon typus), достигают 15 м в длину, а, может быть, и больше.

Самцы Р. обычно меньше самок, но бывает и обратно. Положение рта бывает различным: рот может быть конечным (напр., у сельди), верхним (напр., у амурского верхогляда), полунижним (напр., у леща) или нижним (напр., у большинства акул, у осетров и подуста).

У многих верхняя челюсть может выдвигаться вперёд посредством выдвижения межчелюстных костей. Орган обоняния открыва тся наружу парной ноздрёй. У круглоротых ноздря непарная. У акулообразных и химер ноздри  — на нижней стороне рыла. У двоякодышащих каждое носовое отверстие, расположенное под верхней губой, продолжается в канал, к-рьО открывается в ротовую полость, где, таким образом, получаются внутренние носовые отверстия, до нек-рой степени напоминающие внутренние носовые отверстия наземных позвоночных. У лучепёрых (Actinopterygii) носовые отверстия лежат на спинной стороне головы или на конце рыла и обычно с каждой стороны. бывают парными. Жаберные отверстия или открываются свободно наружу (напр., у акул, скатов), или прикрыты жаберной крышкой, обычно состоящей из костей (но у химер жаберная крышка лишена костей). По внешнему краю жаберная крышка обычно окаймлена жаберной перепонкой, служащей для более совершенного прикрытия жаберной полости.

Снизу и частью с боков жаберная перепонка поддерживается длинными, тонкими косточками, называемыми лучами жаберной перепонки. Вдоль боков тела у большинства Р. рас-
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