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				Эта страница не была вычитана

Lepidosteus и амии стенки плавательного пузыря сильно ячеисты. У многопёра и у двоякодышащих плавательный пузырь открывается в пищевод с брюшной стороны, т. е. там же, где и лёгкие высших позвоночных; при этом у многопёра, у Lepidosiren и у Ргоtopterus (см. Протоптерус) он парный и у последнего очень напоминает лёгкие. Сердце у Р. занимает гораздо более переднее положение, чем у других позвоночных; оно расположено сейчас же позади последней пары жаберных щелей, над брюшной частью пояса передних конечностей. Сердце Р. состоит из двух непарных отделов, или камер, — желудочка (ventriculum) и предсердия (atrium); предсердие лежит на спинной стороне желудочка и открывается в него. Предсердие получает венозную кровь и посылает её, через посредство желудЪчка, в жабры, откуда она, уже окислённая, расходится по всему телу. У двоякодышащих, обладающих, помимо жаберного, лёгочным дыханием, намечается разделение предсердия на правую (венозную) и левую (артериальную) половины. Почки у Р. представляют собой mesonephros, кроме нек-рых костистых, у к-рых они относятся к типу pronephros (см. Почки).

У многих Р. (акулы, сазан, окунь и др.) задний отдел почки имеет строение, несколько напоминающее metanephros, т. е. почки амниот. У Р. имеются выводные протоки для мужских половых продуктов (семяводы) и, как правило, для женских (яйцеводы). Яичники Р. лежат свободно в полости тела, за исключением Lepidosteus и большинства костистых, у к-рых они заключены в оболочку, срастающуюся с яйцеводами. У живородящих акул задний конец яйцеводов образует расширение («матка»), в к-ром происходит развитие зародыша. У всех акулообразных и химер оплодотворение внутреннее; в качестве совокупительного органа самцу служат своеобразно изменённые части брюшных плавников (птеригоподии). Яйца акул обычно очень велики: они могут достигать 20 см в длину. Среди костистых Р. есть виды, к-рые нормально бывают гермафродитами (напр., нек-рые виды Cerranus). У акулообразных головной мозг хорошо развит, особенно передний мозг и мозжечок; последний иногда снабжён извилинами; обонятельные лопасти очень велики. У двоякодышащих полушария большого мозга сильно развиты, но мозжечок очень мал. У высших Р. (Teleostomi) передний мозг мал и крыша его состоит или из одной эпителиальной ткани или заключает лишь небольшую примесь нервной; зато у них хорошо развиты средний мозг и мозжечок. Головных нервов у Р. не больше 10 пар.

Образ жизни Р. Икрометание. Одни Р. мечут икру в холодное время года, напр.: атлантический лосось, сиги, налим, другие  — в тёплое, напр.: карповые, осетровые, хариус, корюшка, радужная форель. Время икрометания у нек-рых Р. сильно растягивается, напр., у амурской кеты на 4 месяца — с начала августа по конец ноября; однако в данном случае это происходит от наличия у кеты двух рас — летней, к-рая мечет икру раньше, и осенней, мечущ й икру позже. Период нереста у севрюги в Куре растягивается с середины апреля по середину сентября, а у отдельных особей — по середину октября; и здесь можно предполагать наличие двух рас — озимой, мечущей весною, и яровой, у к-рой нерест происходит летом. Некоторые Р. вымётываютикру в несколько приёмов: сначала созревает' одна порция, затем другая и т. д.; напр., некоторые каспийские сельди мечут икру в три приёма. ЕстьР., к-рые нерестятся раз в жизни и после икрометания гибнут; таковы, напр., из лососёвых кета, горбуша, нерпа и др. Количество откладываемой икры различно: у акул* и скатов яйца очень крупные и их мало; у некоторых же тресковых число икринок насчитывается миллионами. У однйх Р. отложенныеикринки настолько тяжелы, что икра опускается на дно, напр., у лососей, у сигов; у других Р. икра легка: она, будучи отложена, всплываег на поверхность (пелагическая икра); такова икра у трески, камбалы, кильки, анчоуса.

Некоторые Р. зарывают отложенную икру в песок и гравий, напр., лососи. Некоторые Р. живородящи, напр., большинство акул, многие из зубастых карпов, байкальская голомянка. Есть Р., к-рые не покидают отложенную икру, а заботятся о ней. Так, * самец морской иглы вынашивает оплодотворённую икру у себя на брюхе, обыкновенно в особом мешке. У колюшек самец строит гнездо из растительных остатков, куда несколько самок откладывают икру; затем самец сторожит гнездо. Бразильский сом Arius имеет крупные яйца диаметром 17—18 мм; самец вынашивает у себя во рту 35—45 оплодотворённых икринок. У самки горчака ко времени икрометания вырастает длинный яйцеклад, при помощи которого она откладывает икру в жаберную полость речной перловицы; самец одновременно близ раковины выпускает молоки, которые входят вместе с током воды через сифон и оплодотворяют икру; мальки горчака покидают жаберную полость перловицы, достигнув ок. 10 мм в длину.

Одни Р. мечут икру в той же среде, где они живут: пресноводные — в пресной, морские  — в морской. Другие же Р. предпринимают с целью икрометания миграции из одной „среды в другую, обычно из моря или солоноватых озёр в реки; так, осётр, севрюга, белуга из Каспийского и Чёрного морей входят для нереста в реки; лосйсь или сёмга из Белого и из Варенцова морей подымается очень высоко вверх по р. Печоре почти до Уральского хребта.

Некоторые морские рыбы с целью питания входят в реки, а для нереста возвращаются в море; к числу таких относятся речная камбала и речной угорь; последний значительную часть жизни проводит в реке, для размножения же уходит на глубины Атлантического океана.

По способу питания Р. условно делят на хищных; употребляющих в пищу преимущественно рыб (к этой категории относятся щука, сом, лососи и др.), и мирных, питающихся беспозвоночными и растениями. Так же условно деление Р. на питающихся планктоном, придонными организмами и нектоном. Молодь всех Р. питается преимущественно планктоном. Некоторые Р. во время нереста совсем не питаются: лосось, войдя из моря в реку для икрометания, перестаёт принимать пищу и в таком состоянии (озимый лосось) может пробыть в реке свыше года. — ВозрастР. стали определять в последние десятилетия по чешуе, позвонкам, нек-рым костям головы, костяным лучам плавников. На чешуе в холодное время года, когда Р. питается слабо, по периферии откладываются узкие кольца нарастания, в теплое время — широкие; по этим при2*
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