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ОБЩАЯ ШРАЮЕРШТИКА. РАБОЗЫ 
Актуальность пробдеми. Одним нз путей увеличензш рнбопро-

дуктшзаостЕ водоемов является освоение иг методами прудового • 
риоовоиства, то есть создание полностью упрашляемых рыбоводных 
хозяйств с законченным циклом вьфалагаания товараой' рыбы. К тако-
W типу относятся и садковые хозяйства. Она могут располагать
ся вб^шзгилг на территорли крупшис населейннх пунктов, асполь~ 
зовать ОПНЕ и те же водные ресурсы в комплексе с другЕШз отрас-
ля!да, трэбугг незначительного зеылеотвоца я другое. Таким обра
зок, на фоне трацицЕонЕЫх форм ведения рыбного хозяйства садко
вое рнбововство обладает рядом преныуществ, что д15лзет его 
даропекгавным в практике товарного рнбоводства, и совериевстЕО-
вакие техЕОлогви остается а1сгуальаыы. 

Планомерние работы по вспользованЕИ садков IISH рыбоводвнх 
лелей откосятся к пятидесятым годам. Сна выполнены во.ВНЯШРХе 
П.З. Гйиеевнм и Е,В. (ййснер, хотя об вспольэовании садкоз для 
выдерживания рыб известно из работ руссках^1И1бо_лдов (Гриам, 
I93I). 

В начале ЕЕЕЕХ jadoT садковое рн.боводство иаходллось ва 
стапш: разработки, В период варовденйя садкового рнбоводства 
слепс:.̂ ьло доказать возмоаность длительного содераавая рнйы в 
u&x,ksx ври высокой плотности посадка в условиях непроточного 
зоЕоема. Постепенно перешли от простого содерагния рнбн в сад
ках к ее вгфадиваню (Илхеев П., Шйснер, 1960, I96I; 1^вба-
ноЕ, 1962; Корнеев, 1%9; Привольней, 1974). По мере совериен-
ствозания биотехники садкового внрашивакия шолодв, формироваг 
ння ремонтшцс груш и щгаизвоителей становится вознояным весь 
рыоовоцный процесс. В этих работах участвует большое число 
Есолепователей как в Россия, так и за рубеком. 

Садковое вираисЕвавве рыб потребовало изучения ряда проблей, 
Б том числе влияния на рыб абиотических и баотическях факто
ров срегш, кормов и кормления рыбн Ц а такае' . использо
вания- биологических ресурсов водоеиов, евтрофаровааия водое
мов, подбора рыб и другза. Однако отбор рыб для здгльгнвврова-
шш в caizKEX затруднен недостаточной язучевносгьв биологии 
отдельных видов. Нанзвемяы 1лногне стороны поввденЕН рыб, 
стЕОшенве к искусственному кориу, созревааие раб в спецаф»-
ческих садкових условиях, вавболее опасша ваОолевзгая, недо-
отаточЕО ясны особевнооти садкового вкрапщндяая ргй щ ракша 
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этапах: онгогенеза. Все это указывало ва неойхоалмость экспери
ментального изучения биотегаяки культивирований рай з саахах. 

К насг01ящеиу эреаени иахошен научный .viaiepaaii, охкиьша-
вдЕй многие вопросы садкового культавировашш рао (й!ихеез, 
1982; Рыжков, 1982, 1987; Рокакешсо, Г983; Ориомаа, 1964; 
Bardach •, 1968; Хорнеев, Г990 и др.). 01нако ойшал теоря.". 
oaiSKODoro рыйоводства в естественных водоегих не разрайота-
1га, не ваявлены и мкогае биологическае ярецпосыдка этой 
uapiiti аквакультура. 

Де.ть а задача. Целью гсачецоваяий была разработка бколо-
гяческах основ садкового рыбоводства для соэдаяия обдах шзин-
цапов управлеши процессами кульгавиррвания рый в садках. Ис-
хацним элеыеятом в управлении процессами кулзгавирозанля рыб 
лвилось изучение ораспособит°лышх связей раб с внеоией сре-
Еоа на разлачнах эталах онтогенеза при напрааленном антропо
генном возаейотвии. Оаидаемый результат мог быть получен на 
apuMepie среяставателей промысловой ихткофау1ш. 3 качестве 
основных обьектов асслепованш были выбраны осетровые (Aoipen-
зег гиШепив L., A..geldenstadtl Зг., А. baeri Srsndt, Ниэт hu-
30 L., Н. huso X А. ruthenua), лососевые (Onaorhyrx-
hae mykis (Salb ), сиговые (Coregoaus lairarstas maraenoide^ 
Poljakow, C. laTaretus ladQga PoIJaicov,-, Garegonits peled 
(Gmel.), KapnoBue CCyprinus oarpio L.) Я некоторые другие. 

Шли поставлены слепующие задачи: 
- омоделзроаать процессы культизарования рыб на всех эта

пах онгогенеза непосредственно в воггоеые путем лспользова-
НЕЯ судаствувзвюх садков л разработки их оригинальных конст
рукций 2 другого ОСЗорудоваииш; 

- опревдлать критерия прягоякостя различных вопоемов 
идя садкового риЗовоистаа, одеаить их сиологичеотю ресурсы 
в качеогве ясточнизсрв кориов для культивируемых рыб; 

—одеяить лямнтируюпйв факторы среда, создающиеся в сад
ках; и их влвяаае на хвзнедеятельвость рыб с тем, чтобы тень 
возмокЕость управаять рвЗововным процессом на дротя;£еяии- их 
хизнекного, циша; установить воздайствйо садкового рыбовод
ства ва волосм; 

- определить (Звалогические осоСекности разведения, выра-
оававаа в звновкя в сешсзх нехоторшс входов рыб, относящихся 



к рагнн!»! га?.сономическ2&' группам; 
- разраоогать техналогва в рыбовошо-оиологвческие норлв-

•rzzH !cj',-ibTKE2poEaH£S ;аля изучениях ЗЕЦОБ рнб; 
- Ей осаоаанаа изучения условий среда, оообеавостей бко-

логик рый Е в результате разработка технологий их- ЩГЛЬТИБИ-
тсванчч оирегелить ооэде ОЕОлогическге праншшы упраЕлекия 
GBoae;.ca:ii)£ о£п::ового культиввровашгя рыб. 

Н^̂ -̂'т-ая новизна. ТеоретЕческой посылкой разработки явалоо!. 
соззанзй оошЕс лрЕЕЦяцов уггровлеяЕя Оиологической проаунтив-
костьи всчоаисв ка основашзи ^!аконов развития бвологаческвх 
oo5:ei:TCi и • особешостей их взаимяействия с фокгорала ЕнеЕ— 
пек средц. Разраоотаян георетвческае основн органазадии куль-
тивгрованая рио Б садках, что упроааег вовлечение новшс обь-
ектсз Б caEJiOBoe рыбсвсЕОТво и определяет Еаучпо-обосковашшй 
noEzoE к сЕомазшшБашгЕ рыб на этапе, прецшествуовем лороцооб-
pasoBEuiat, 

Гп.-а-гггческое значекве. Для ноолеловзипа влдов рыб paspa-
Сотакн рыоовоиао-бкологаческие Еорм .̂тгааа, техяологаа BHjoaii-
зш-аш й ааг.'.овгд, навоолее погзхоюЕгз? мэаели садаов н црутгас 
рыйС'БолЕьа устройств, разработаны мезоцы воспронавоцотва & -
TOBKJbHiix рыб о использованием садков гия зарнбления вояохва-
НЕлищ Е гфугих воЕоемов. Впервые была разработана технология 
î îbTBBEpoEaEEHB салках сгерляда (в полном вдкле), русского 
т. скбврокого осетров,усовераенотвовааа технология культввиро-
zanzF, бастсрЕ, оел^тг, pairfSfiofi форелв. пеляцл, сига, карпа 
а других ры2. Доказана всзшшооть последовательного выращи-. 
ьакия й круглогодичного соперхания в saNsepsaBiKZ водоемах 
проЕэвоаитолей форели, пехядй, овга, судака, получения от вжт. 
sESHfcстойкого догомства, возкошость выраиаваяия аосалочной 
М0Л0Ш5 сЕговш piiS в oaiiKEX ка зоопланктоне, прокакашем ЕЗ 
BOiioet'a к хфивлекаемок на злектросвет. СЬгрепелена зональность 
прЕ 1;ульт23ЕрованвЕ некоторых ркб в садках. Намечен путь к 
соспанЕп управляемого по температуре способа вырашивакик хо-
лойновощшх рыб, основанного на иопользованиЕ грунтовой вош 
аз зоны :ФУ1ШКХ ВОИНЫХ систем, Исолеггованн распрецеленае в 
ПЕпа-такя численности шлроСЕОнтов, особенно зооплаяЕтона и 
моллгюка црейосешйкшс кормовш ресурсов культивируемых рнб. 
Р&зсаостанн кетоцн ЕГ раазюнального Еспользовакш, что мокег 
nsHEecTi' F чaoтI!чнo '̂!y рзсению проблекк обеспечения PHSOBOEHUX 
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юзяасгв с5олее дешевшш коршма. Опреаелея зопустимнй осьем 
проязвоцства ркбнсй продукшш з сацках, в чоеккас райохо-
зяйстгевЕого а комплексного-назначения. 

Яредие? задата. Ваучко-сбоснованяЕЯ caciejia культазяро-
ааняя рыб в caasai, учзтнвавщая oOioae Оиологическяе осоОек-
SooTB рыб разных вацов г аозрасгов з певиош несеата, лнкуса-
шш э!й(5раовоз, зираздинятгяа в згиюлки. 

Реалиэагая оезультатсз ааОо'Уа. Результаты йсолеаозаний 
по теме здссер^ацив явалгсь составной частью вьшолкеивя запа-
ний itopiiuzDsa СОСР по проОлеьиы "Иопользозэлие цлн ог.гакл-
•«згтя прудоЕых ХОЗЯЙСТВ зссоемоэ когшлексного пазначеаая", 
"Товарные сазновае хозяйства на аодохрашиЕшах а озерах", 
ГННГ по теме 0.85.0I.IO.OI,04.HI "Разработать и гнеггрить яа 
рыбоводных завошх, НЗХ а прудовых хозяйствах новые метспк 
лврядатания ценных прошатовых р а о . . . " , плава сотрлЕа'^еотза 
с 13? и страяаыл-члеяаиа С23 "Разработка методов imrsHcz^Sw 
го садкового рноовоцсага в воаохраЕИ.и!аах и озерах". Со прл-
iJUM договорам с прегщриятшши осуществлялась разработка, иро-
азводогзетая сровераа а внеярение результатов з производ
ство. Промышленности перецаио 22 наовь разработанных а уточ
ненных гехнодогачесюа норга-тява по выраашванзш в санках 
стерсяни. бестера, русского я слоирокого осетров, рацуетой 
||оре.ти, сига, пеляи, карпа и других рыб, а гакке по исполь
зованию бвологическах ресурсов вояоемов в садковой рысовоа-
стве. Ряд техЕОлогическах норьахизов перешш страггам СЗВ. 
Некоторые разработки демонстрировались на ВДНХ z !Щ?ТЕХ 
выставках, использованы wi созканил фальг.а "Bŝ iaffiiBaiuie 
товарно4 форели в садках", Ленааучфильм, 19?4 г. По резуль
татам исследований-азцано IS спедаальных метокических посэ-
бна общим объемом 40 авторских ластов, 3 научио-метощзчес-
К2Х монографии объемом 29 авторских ластов, получено 4 ав
торских свацетельсгва на азобретеняя. Некоторые разработки 
вшшчены S учебнинн и справочника по рыбоводству. 

Апробация работы. Результаты научных иоследоБанай, ссс-
тавдяющах основу дассертации, ежегодно офорьиялись з виае 
научных отчетов и выкосились на обсуждение колдокзауг.юз ла
бораторий, ученых советов ВНИИ прудового рыбного хозяйства, 
Иксхатута биологии внутренних-вод ЛН СССР,. Куйбышевской Оио-
логическбй станции; Результаты асачедований были прецставле-



Hij ва совеоанвЕ во оиолсздк црейосеан и защите гидрогех-
Ш!чес:сЕх сооружеявй от ее оОрастанай (Тольятти, 1965), 
Заесовзвоё конференики молодшс специалистов по прудовоьчу 
раЗоБОдгтЕу (Шсква, 1967}, отчетных сессиях ЦНИОРХ (Астра-
хадь, 1972,1974), Свмпозяуме по иерогективам раззвтия говар-
Еогэ осетровояотва (Роотов-на-Дону, 1972), на семинарах по 
оарелевсцогву [^Ш., 1972; Пярну, 1974), Всероссийском сове-
япттиг по проблеме "Развитие интенсгвЕИХ озерннх хрзяВств" 
(Лгнлпграи, 1974), Всесоизком совеавнив по в1фащиваншо рш5ы 
Б савраг, усганоЕленних в вотрградглищах и озерах (Москва, 
1375), совещаниях по пробяеые выращивания саговых рыб 
(ЛекЕНГрач, 1976; йэмеяь, 1977), Е и 1У съездах НПБО (Рига, 
1976; ilHes, 1980), совевакяи по рнбохозя^сгвенному оовоенив 
вогюемоБ каяиексного назначения (Кишинев, 1976), совещании 
по проблеме "Научные основы и перспективы рыбоводства в 
oasrax и бассейнах" (Ленанграц, 1978), Всеоох5зных совеща-
ic-jy; во осетровоцотву (Астрахань, Г97Э, 1964), Всесоюзных 
соаешакшп: по прудовому рыбоволству (йэсква, I9BQ, 1987), 
БоесоЕзвом оитозиукк "Теоретические основы аквакультуры" 
(КазЕва, 1983), Воеооюзной конференпии "Созцанае естествэн-
HOJi кормовой базы для повышения продуктивности рнбовоцотва" 
(Маохша, I9S4), Всесоюзном совещании по лрошашгенному ры-
оовопству и проОлелам кормов (Москва, 1985), Всесоюзных 
оовещЕначх по рыбохоаяйотвенкоыу использованию теплых воя 
(Шрва, 1936; Иэсква, 1989), 22-ой научной конференции по 
изучекЕю вопоемоЕ Црибалтиви (Вильнюс, 1987), Всеоовзном 
сов-зшыиг "Садковое рыбовоцотво в естественных воцоеиах" 
(ttocKBa, I K 8 ) , а также на ряде совещаний Минрыбхоза СССР, 
МЕнрыбхоза РСКР, казахской ССР, Гкгзрнбцрома, Севаапрнб-
проаа Е дргугЕх организаций, на коорцинационша советах 
11хтнолоп5ческо£ кошиссни, 

ПУолякапиЕ. Результаты воолецований по теме диосерта-
•ат Езлогены в 150 опубликованных работах общим обье»юм 
СКОЛ!' 100 печатных листов. 

ООъеу, ? стр;\'ктура работы. Диссертация содержит введение, 
i, гла£, заклвчвние и общие виводы, практические ретоменцв-
щ;*;, спкзок лЕгергтуры и приложение. Она изложена ш "̂̂ 5 
crpaKKtsiy., включает 51 рисунок, 75 таблиц. Список литерату-
•21- corepm- SS5 названий, i том стеле 299 на иностра»-
ыцл я5Ы1сах. 



йхучнне яссяедоаання so теж щссертадионноЯ padoiu 
зкпознени в аериоц а I95S' ас I3SQ гг . зо Всесогзком на-лшо-
асслевдвагельском гпстатуге прудового рыйаого хозяйста з его 
экспергмаягальяых с5азах, яа ]^быакзсЕой станцаа Инстетута 
Оиологаа вяутреинах зоп АН СССР, а таяже на ряае проазвоц-
ственыл хозяйств» По1Ш.» сойствекша иатерладоэ агтора в 
а!сс8ртахда) вкдючены, о соответстзуюашги ссылками, ia tepsa-
лн^аалученнш совместно а аругшлл ясолеаоаателяьш, Ясслеао-
ааягя эшюлневы з водогранидязях (Ш>ло2ское, Кгшзьмжуское. 
;£ааньксвское, Горьковокое, краснооскольское, Капчагайское, 
^^быиевское, В'ОягограЕСКое, Сазранское), озерах (15гс!5кое, 
Сгсаргис), s карьерах (аосгоБСкгй, Бйоеровскай), в кпра;>ау 
(аи. JAiCHBa, во1!ое»щ-охяапзи«ли Каршвской ГРЭС,-Карманов-
ско4 ГРЭС, аовакозсиой ГРЗС), з теплоЕоявых хоая2;)твах 
(Золгоречеаокое, KSP3), з прудовш: хоаяЗсгвах (Праянеотро»-
окое, Кяааокое, Яяоть и другЕз), 1&оголе?язе аослеаованил 
в Пяловском В05охрааал21за явштгсь сзоаобрззяьм рызозоокзй-! 
монаторангом <гайй. I ) . 

Длл провецешш исслепованай разрайогаяо н о в о е 
9 и й о в о 5 н о в о б о р у а о в а н а а а у с т -

' р о й с т в а : рыбогопгце аппарат!! пля зшсубадаз акрм 
ocetpoBKC ркб напосрецсгвенно в воаоеие (Мгхеев В . , 1972, 
IS7S), бассейна (Шхеев Д. а др . , 1970; кихеев В. И ! ф . , 
1975), садки, праспособленЕл зля лачеСпоЙ обработка раб, 
кормораздагчшо: (Шхеев В . , IJS2), Разработала ispECEoccii-
леиая вдй-сбора г отлова з вогоеие KopisosKi оргаквзаоь 
(!&xees В.,,,1974), Презлокека схеаа пачучаная в ВСПОЛЬЗОВЙ-
ния грунтовой BOSH в рыбозопксс аелях (Уахеев В . , 1Ш0), t. 
такве ряч лзруггх пркслособлевга в уотрсйотз, поаватаЕЕШх 
усовершеаствовать рабовоцниЗ процзсо. 

Дая характергстшш в о д в о й с р е д а прв куль-
тяварованзи рыб изучала гацрологяческве в гаярохикическве 
условия в Л8ТНЕЙ 3 оиишй перйоцн; ясоледовалв вакоторке 
свойства B0I31 (Алеквн, 1953; Поляков, 1956; 2анц, Хрйстенгл, 
1Э76; Баранов, IS80), 5Ева1баг7 бакторвошшлкгона СВавукоь, 
1347; gotagggtco, 1363), иачеетвеакий в колвчествевыгй сосхгв 
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фзпо- iS зоохкаактсна (Каселгэ, 1Э50, iSS6, IS6&), осотай 
яерафатоаа а некгоаа в мяках, а -гашье рнспсе насэлзкле зс— 

При а з у ч а а я и я с.г о ••! н г :<: с з г з я а g л ; 
р ы о л 3 в о г о е м о а а - п о л 7 ч а е м и z 
3 3 н л х я о р м о 3 огоецедялз ж^феатазность отлс-
аа а аризлечзная на злгкхросзет е заака с nu5o2 зсоп.тан;:гс>-
аа (гйхеез 3 . , 1560), закозоглвряоогй расттресэяенгя зJ)e2co^^-
зы а зодограаидлаах с аслаЕгЗогакззем аояолагной ггхшкг 
(Jtaos, ftoeea, 1Э63, 1964; ilsr^es 3 . , IS67, I9€3). Цз^-^а-
ля кслз'^еокю таамина а актазассть тааьиназы а отлоалешюи 
и гсгльгазпруемоы зооплаактоке, Ь эгдах моллзигсв, £ B3i:ai 
paS, фарше лз раб и ксрмосмеак ф17срометрйЧ8ским ме':;о!-0!Л по 
З.Н. Вуетау (Хатарксая и s p . , 1954; JSricaaa:?, ХаааглйН. ISGo}^ 
32Я одеша рецептов коркюв, осиаыенщгх ка основе- скпьл, 
цобнваемоз» з задоггаяалапег (г&иснер л зр . , 1974), пгя:;»-
пзи расчетный >яетод опрзпелеаая пвтатглхаой ^енноота Э catn-
ан!св кормосмесей о асссльзсванаем SEM "Паарп''. 

Лъч изучанаа о а о б е н н о с г з й в а р а з а з а -
r"a а д 3 с а и к а г стешяал, Зел^тз, сестера, г.уослсгг 

и оайирскога осетров, раяуашой форела, сига, сгляни, ;«?:;a 
л некоторых apjrsjz раб завозила с раОовогщкх aasonos и хо
зяйств лачанок а иоароданвуя ^яcaoî ь. Из матачЕИХ Bo^oarjoB 
получала разновоарастнузз сгерявль, а такве проаззоактолед 
судаха, iiiTKa, леша, аарася. Проводаля о а и а но лзучениа 
оссй8наосге2'анк7ба1а1И закры, выр-утвпвдя личинок, иа-тьков, 
сегслетхоа, "говарЕих pud z рнй старших зозрастныг групл. ооо-
йенкоией замоака а садках, в замерзагаад soHoeijas. 3 врспос-
се згнх раСот ряд поаатена2 стерлаш, русского а сьоарсхогс 
осетров анращзшала в салках до 10 лет, бестера до 6 лет, 
других рнб до 3-6 лет, при згсм Оиреаэляли схандартитю ж с -
су посадочноа молоди н товараой рыйы. 

Д/1Я определения с о с г о л н я я ; р а й проводила 
ОаодогичеснигЧ и йиохшйвческий а;->алага, а11ализ пвтакгя, па-

разЕтологаческое асслецоваяае, ж^/чаяя ллсдознтость СЕЙ 
(Суворов, I9'i5; Еелозерскай, Проскуряков, 1951; ЛПЙГСЙЛ, 
1951; СравйДЕ, 1Э66; Бауер а др., 1963; Гршгораш, Спаясвсвх-л, 
1576), определяли жрфогйегричеокас я морфза1аз2ологлчос1:2о 



"асказагвлЕ осегрозях рвб разного возрасте {ПравЕош, 156Ь; 
Сгрсгансл., 19S8}, }!аслЕабЕия эз особенностями повепекия ркя 
в casKai шушчалг Еазуальныз наодюдкшя за пгтаниев, огно-
иениги л солнечно1лу освешению, ахтигноотью в разное время c j -
го!;, е. тагле йоследовавая по кал2чественноЁ оценке ло?ребвое~ 

? Е с с Ei <1 !г в U е р е г у л ь 7 а т к sKonepBteeiiroB 
oneEUiSUx по гака*' пок235.телч;.!, как вцЕаваемоеть, теми роста» 
йЗ.:гоггк кзрг/а к ряпу друпж. Ди; соззаная техиолсгай npoKS-
Еогготвг ры5ы в caiKax разраоагшвзлЕ фор|Д5г средотав-теяня тех-
яол-огЕЧЕокого мгтерйал£1, 

а к о Е о к ь' ч е о к у ?j о rt е Е г у саплового ws-
Yoas ьырадЕванйя рно провоздаа путем расчета ряда локазате- ' 
.'-ей пл?. xoaiSwTB ааданноЁ моажоатг, Еспольгуя конкрегныз 
сааше экспергмгзтальша и прогвБопотвгнЕыг. работ (btaees П., 
Ф-Ь!!,чеЕ. 1272; Инхегг- и ^р . , Г9ВЗ, 1ЭВ8а). 

Ирг необхоцЕыозиг полгчемьенЕне результаты Еоолецэзб-
EiU бш1Е ШЕвергнутн статЕстаческоьт азЕлизу. 

ХАРАКТЕРИСИША ВОДОВЙОВ И У М О М ! 
СРЗЛЫ ПРИ Й^ДЬТИШИШНЙИ Н Е 

При ;?.7i.TBBEpoK4Hgg раб в саиках ватаое эваченве имеет 
ЗЕслпгЕческйп полноценность миной среш, то есть способность 
f,- u52:.no4ias.Ti шкЕЕгсо-бЕОзшиическге проаессы, оптимально 
реалязуашке готешшзльные BOSMOZKOOTH рыо. Для воцоемов pas-
-letjiiHr ТЕЛоь р авосертасди более поЕробно рассютрен рял пь-
pEĵ sTpor. cpeisi, которые EMSBT Еепосреясггенвое отношеяне к 
процесса» кулыЕвкрованая ркб: мор^ометрия вопоела и его 
гахфолстпчбсклй рекнк, клнматичеокже г текпврагурнне уалоалл, 
ооновкне показателЕ квчеотва зосвоА сренн» колгчестгенвая Е 
:2:чегтзенмач хара1:терЕстшса ачаккгона, бентоса, раоного на-
о£ле1жя н некоторые Еругве, Установлено, что Еачеотво EOEU 
Еоолепрзаннщ вовоемов по многолетЕШ.' паЕКЫк птактеческе 
не висоиЕло ва пределы потаателеЁ ХТв {СС1 15.3?2-€7, iC, 
1935}, прещгскотрешшк ся-; Ентенсввасго ЕцраливакЕП ПКЙЕ. Б 
то ST гре>.'Л рлЕ ГЕЕсаясги^есгаз: зЕрактернотйк и бЕотгческах 
'-.истоооЕ. которае («згут оказыгап сугтегтренное влЕЯ!ае ЕЕ 
П'^сшссц вираглзаижя ркй з снгкаг, лотрсбоэалк СЕОТЭГЕНЧЕОИХ 
кг--ни.';, т. таотшот::. jstspafioTEfi саклог епецаальпах и>п:~пгз^ 
Ей' г. грггггг,- « 
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Воцсема, vze проводили сацховое зыгядигдте рысы, ^ззучз-

ла а о точка зреаая испояьгавендя ах оислогаческах ^естросв з 
качестве ксточников корма ада кульгавзруеяых рыо, з ^астиос-г;<, 
aosMonaocTs отлова зоокзаЕкгова а бентоса. Улсз^ зссплан:'.-
тона 3 Пяловском.водо1рани-та!де, евтроф-юы 2оаое>я8 сосре^дё'.;';-" 
эоаноа аномассхзй зоопланктона 2-4 мг/л, Б утлсвалг oKocepsr-
аекта досгигалл 1,3 т за сезон, а актаноавноогл отлсза ает:̂ !* 
ОЕаие'гром I и состазляла oi 7Q до 213 г за I ;<икуту ?гале.'П,ч. 
Диналшка отлоза ойычво отразада ход roMnsraTjc.ici! x p s c i , t; 
oCiaas чертах согласовывалась с йиогисосй оОс-Ела;'кго<!а rci 'c .I) , 
завасела от цветгнал вояЕ, ого1шо-аагсаа^ .'злеазй з зоссь-
jjie а ярзтих факторов (SSaxees, 1377}. Mi^iSic:t зрейосэна лв.-:к~ 
етсч ^аразгрзрншд оргаяизмои йеатсса зо-юараналаа SsEciiKUcxoj 
-:асти Россяг, йсареаалеие ЕрвЗосэян по ложу меняегпя ио ;.,ерс 
.доркироваяйя водохрааглаиг (ряс. 2 >. Пролщаловие сааасн мол
люска ойачно кондентрарувгся ла гранлаз зон псстоякаогс sa-
холленая а аременаого осувения. З^аомасса зр«иссекы в сг:занзм 
30 годам сосгаЕдяла в Яяловсяом зодсхраяалаше 1,2-3,0 кг/?.*" 
5Н2. По расчетам, с Еазкого гектара isa возохранилгй!, заст
ланного п[ре2соегоЯ, мсашо полтчать от 6 ао 60 т ЙОДЛЮСКЗ̂ З. 
Опыкше улогы црейосены разработаннк;.1а намз спосооага олстаз-
ЛЯД2 200-500 кг за I чао раОотьЕ. 

Поскольку празальнкй вЕОср всдоегиа является aeoOzsiHWiM 
условием зфйектавного зарашаваяая рыбы з сзЕзах л рацаокалх,— 
ной эксплуагацил самого воцоег-а.ваыи совместно с, зрутз'лз 
учеными на осЕованиЕ результатов эксперяментоз, теорэтачгк'гг 
а практвчесяах padoi, судестзухщего производственного опи
та Сали разработаны етитериа пригояности зоцоеьиз с есгасгвен-
ной теавераттроа воца идя внраздвг.'кия тсааочного ултераала 
а товарной рыбы: карпа, карпа и растительноядных сяо з полг-
культуре, форели (Михеев и ар. , I9S7)» ВькЗор aojoaiia опрезе-
ляетоя прежде всего объектом вараш!ваыля, а харгктерЕотгка 
зодоеыа прехде всего полют касаться его аестораясолсайнид, 
исходного целевого назгачення, Mopu;oMeipH2, темсератураог-о и 
газовогореигйовуКгаыатаческях условий, качества зо!а1,оаоло-
ппесках аоказагеяей ,и ряда других. Ва практике полная sa-
рактернотика водоема моает Онть получена в результате npose-
леная авалаэов, измерений, а тзяхе на основашн аавннх 
рибохозяйствеввых оргавазаш1й, ыетеостанаий а друггх асточнахов. 
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В отой 2te связи разработан примерный перечень зон рыСсвод-
ства адясадаоворо выращивания рыб: 

1^ду«ная форель 0+ и старше Озера Северо-Запаиа; 
раЕыанные воцсхракилипа а 
озера прутах зон рыбозоя-
сгва только з ссекпии и ве
сенний периоЕЫ 

Карп 1+ (посадочнал мологсь) 1-4 зоян; катаяеотво met о 
Z+- (товарная рыба) температурой вот 20-2,Т^С я 

виие - около 30 
Карп 1+ (товаркая рнОа) 3-7 зоны; катачестзо аней с 

температурой соды 21>-21*̂ С а 
вшпе - около 50 

Карп 0+ (посадочная ; олодь) 4-7 зоны; кслячество днзй с 
температурой воды 2G-2I'"'C з 
втае - не менее 70-75 

Полинультура карпа и раот»-
тельнояакых рыб 4-7 зокы 

УСЛОВИЯ СРЕПЫ ОВПДНЕЯ В С4ПКАХ й Ж 
ВЛИЯШ-Е Hi КУЛЬГИБЖУВ&Х РЫБ 

При кульхавйрований а садках рыоа находится под воздей
ствием маогочисленних абаотических к баотическвх факторов 
среды. Прежде всего сЕЗЮфичеокЕе уатсвая обитания для рас 
в садках создамся в связи с ооооеяностдаш этих рыбогодаых 
устройств. Садок состоит вз двух основных частей: собственно 
оадка.гце раз!йещена ршЗа,и оснастки, вклвчаваей pa.vii, покто-
ЕЫ, опорнне основания я другие элементы. Оснастка сад1ш обыч
но отвечает хараятеристЕкам водоема и особеаностжл оксЕлуа-
тации хозайства. Емкость садка прекде всего отвечает биоло
гическим особенностям рыб. Характерной особенностью е.-вшстг 
садка является тесная связь с окрукавщам водоеусм в саязи с 
тем, что шо!задь сквоашсс отверстай, налрвмер, в садках из 
catajПревышает 5055 общей псверхности, в садках из дели - SOS. 
Поэтоиу садет представляют собой устройства, где яроасходЕт 
саыоочишенае от продуктов обмена рыб, остатков корла а эсцо-
обмен. 

Выявлена идентичность геьшерагурыого, газового режищ, рН, 



оольвого состава, прозрачности, цветностг, растворенного 
органического вегаесгва, минеральаой и органической взвеов 
Е некогорых других показателей качества во1ш в незагрязиен-
шж camtaj: Е В ВО поеме, гцэ онв установлены. Поэтому исюш-
чгть ограначивающее возпейотвие какого-либо из этлх показате
лей на риб в сапках можно путем локбора водоема в соогвеготвив 
с греооваяяям рыС к абиотяческим ^игорам срегда а я перехо-
зом га комошшроваацыа спооооы ьнравивания. В связи с иеЗла-
гоариятньа? температуршил возиейотвием раооггатрен вариант вополь^ • 
зойанЕя грунтовой воцк с относительно постолнЕой в теченае 
года ге.'.'лературэЁ для оптЕмазаЦЕИ реямва при летней z зимнем 
васащагааяк хо.тздновопша рыб в водогранклищах орегдаей папосы. 

йь БОЕоема Е салки овойодно проникаю? иелкве oprasasia: 
бад'.геряо- и фитопланктон, эбоаланктон. Часленноогь эгвх 
съгангьмов ойнчно близка в садках 2 аа иг пределалти. Проник
новение Б casrai макроорганизмов (плавгхнке растения, мол-
дЕскк, ршсг, дикая раба, земновоцные, йтвди, ишекопитающие), 
как правдло, затрудаено. Между рябоГ в оасках и организ:©-
кг растительного а мвотного мара ус1'андтигивадтс.1''много"об-
раэнне взада-оотпоиенщ. Saro- в зоопланктон MorjT'-'dHib ооиов-
ной к пополнительной пищей раб. Нашми работамв''на Пялов
ском водохракЕлище, в цружх'рыбхоза Пришебтровокий и в 
цруг1':х-гоаоемах в цругями всолезователяйв (Воропаев,1370; 
ЖЕЛВ!!̂ ^2Ь, I99I; Леука, IS93) вокайало,. что фатопланктон 
и дс'хш^ могут служить в садках _ основной нищей 

TOKoiiy фйтоилЕнетофагу, как белый тачотолоОик, зоо.аланкгон -
лвчу.зквм iiBOTZx раб и рыбаг.«-гоош1анетофагам (сиг, пелядь, 
пестрый •толстолобик). Саособи узеллчения рыбопропуетивнооти 
саисов при BEpaiiHBaialE в них плашгао|агов основаш на иополь-
зованИЕ йродуктивных водоемов, элег.тросвета дтш пргвлечения 
зсоплакктона в Садки в ночное времгл. 

Прошакашие воаикв организмы проявляли себя как xmmxi-
ки, коммексалн,хозяева паразитов ркб, возбудители-парази-
TfibiaJx "заооле]8ада4. Установлено неблагоприятное возЗёйотвие 
на рыб'в оадкаг возбусгтелей паразктарянх заболеваний, всег
да приоутствувщЕх ... в естесгвенншс условиях. Хотя многие 
параЕвтк г- характеризуютоя отсзггстзяем узкой виаоопепифич-
ЕостЕ, наяоолае подверженн в сапках, например, дйплостомозу 
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оказались форедь, ciir, пелядь, с75Нл, оса'хроБне psoa. Ъхо 
забатевааае не отмечено у дукя, карпа, карася. .Ьстиоштарго-
зом заболевали малька маогих випов рыо, шЗ аалоольшу» оиас-
аооть это зайизеааняа првиставляло щи \!альког форела и дру
гих .TOCoceiux ps i . Протеоцефалез окезы.лад налоольшее воя-
гействае im мальков осетровые рыЗ, а аргулзэ - на все зозрасг-
Еше груша* сиговах рыо. Изучение бнологли psb и паразятов 
aosaojoMO в шае случаев разраяотать безопасные пх'£ аоаоеиа 
способы профилакги:ш зайадеаашШ, основаянае. аадрииер, ка 
прострешственном разцелеми putJ и паразитов (аргулез;, про-
сграаственнок раззеленги цвгх 1громе«утз1аых xcMsa парвза-
la (цаплостомоз), сзаагаааи сроков пошержеакости рнои за-
йодевааии (лхтиофгириоз), иопользованая zm зырагииванзьч а 
сортах крушой М0Л01Й (протеода?алез) :г ip^ro^. 

СзобО!Шьй аоступ к открытой поверхности зоны. QKasa-icji 
аапременный условней a,Ts знрадивакая в сайках issorsn: лазов 
рыЗ. Не замеченная в естеотвенних условиях о точки зреяяя 
гехаологзи Еыракйвания аеобхооимость для опсратол^-зарншс рый 
серяоаатесхого наполнеавя газом славательаого пузыра -jpi сасЗ-
ковом культязаровааая потресозала спеазального ариспосооле-
Кйя саш-ов к этой бнолсгической оссйенности ',иб, с учетом 
которой йили разрайотааы нонструки» згмаих а летних саков. 
Периошчносгь вшсога на яоварзаость БОНЫ ЗВ асзпэ-хсм у ра~ 
iCraaoS (Jope-ia, русского осетра, г-естера, отгрляи я кругах 
?ый язиеняетоя з течение сезона, зависит от условий соита-
.аия, раалитна у ршЗ jJasaia виаов ( рис. 3, 4). 

Ери Еатеаоавном внраавваниа ОСНОЕПОЙ прирост pbiC з оаа-
isax получали за счет опвцаазьно зносЕыах кормов. При зтоы т 
иаслвцоБавньас вгдаа рыб гнсонае алаптацаошше зозмотеостя 
проявляливь в приаиканяи я ньсвоЗственной ям пиде, Hopi.!:i,ib-
Еои росте я развитш. ВЯОСЕКК'̂  В сацкг кориа принято дблять 
на искусотззенные и живые. Опредалеян 1аабод8е рациошшьвке 
способа скасьииваЕИд ршЗе цреиссены, зоогианктона я непище
вой рыбЕ. Затрата таких, кор&юв составила 5-14 кг ка I кг 
прироста, йв исгдгостзешшх иа;.-и более почрооно accietiOBajjH 
натуральные корыа и ксрмссиеои «лестного провззоцотва. Их 
качество зависело от ооотаадяЕазих ингрешектоз, сасосбов 
обработка и приготовления. Практическое значение агзела иссле-
аовевия содерхаша таакииа в аазв^га тгамияазн в гз^фобиоит.'и:, 
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разрайогка аоступных.способов инажхиааааи таилвиааы. Поцпес-
«авие. кояшнтраааг т?а!лава. в о-глааливаекоы и к5'льтавируе.мо!; 
зооачашстсаз, моллюсках, рибе, рыбном фараз а кор.-лосьь̂ сях i-
ксзлвчесгве 1-ч2 ыкг/г согволыо исклачвть наруаеяле обмена 
у выращаваеши рыб а снизите затраты натуральных кормов зо 
&-I0 кг на I кг сэисоста, ;{ормосмесей местного проаавозсгза -
но 2—4 аг. Козффистеагн исЕОЛьзовааая знергии кормосмесей 
местного сроязвозсгьа г зааоаскях корког на рот рыо иосга-
азла щш пелагическях рнб 0,11-0,22, для аонньис - и,0в-С,12. 
?2сч€гн показали, что 55-92^ энергии вяесенних а сащси кср-
!аог ае используется sa ариросг а псотупаег в socoew (рис. 5 ) . 
Это' слуюг ограначввйвшы факторо)* при зирааиганаг рио з 
саяках в связи с узузиеалеле условий opaiu. Изучение лскг-ть-
кьи зайюроа рыб в сааках соззолало опреа&лять пойся к рыОо— 
npocyKTiaiHOCTs) сазкоз « возможней puuOBCiaoiSl нагрузке на 
BOitceM, асхо?я аз антеисгзыости гагоотгелеыад ака в результа
те Оиохшачемш! а ыахробаолохическах процессов ара пэвы~ 
веаяой оргааячеокоа нагрузке(iJzxeeB и irp., IS92}. ConooTtLE-
яенае этих ве-тачлн с рноопгояунгазаостью сааков з рще 
зксперв;ле1гга.тышх и прояээопотЕешалх хозяйств показало, что 
S водоемах со cxacms воцообаеном (ЗО-суточнк;.)} noj^'^aiiz 
около 20 кг риСы с I м^сащса, в восоегах с ацтеяоггаым гояс— 
ойаенок (1-суточяш1) в 2-2,5 раза Сольше, при этом газоотае-
левее ана не сревьайлч! ооответствекао 2 а 12 л/'м^.сутяа, 
что гарантЕровало отсутствие лохальнах aaJiopos рыо в caaicsu'. 
(ряо, 6) . Завргетичеохйе расчета показали, что, по-в1:аямо.\!у, 
Зйичаяа возможной яагрузиз аа рыбохозййствашш.4; водоеь! за 
счет садкового варадааанйя рш5 !»дет состазлдть по 1-2 т с 
I га аа всю алощаць. В воаое^их комгиаксного назаачен11я 
зта вегачина аоина, быть меньше в опрецеляться кошч)ет1ш;.ш 
условгяин ах экспуатащи. 

ОСОБЕННОСТИ ЗЬгАИИВАИ'й Ь САДШ: ОСЗТРОКД., 
ЮСОСЕВШС, CIirOBtDC, KmVJBUl VL ДРУ1Ж Н£Б 

При разработке биологическ! у. основ культазирования рк? 
в саяках отавндась задача переь'̂ сти риОоЕошшз сроцеоок 

,неиосрецстзевно в водоем за счет асцояьзоЕа;1ля ссециальша 
рнбозо!Шях устройств (ышараты ала ннкуоацим акра в эояаэч;;, 
слалучге баооейян а другое), а сашив я , laKjEM стразом, срйг̂ гк 
S пояаосвстешому BicpaiseBaasso ркб в soiosuax. В сррцессе ' 
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ZQciieaoseiflUt аша рвзраЬотаяа мвкзгн вyлзгzвl!poJзaвsл рас 
ряза вятв «оаосреасх&звао s caiumx: 
r a x H O J C o r a ^ e 

э I а п 
SepeoT 

OK».,It B B S S р а з 

ИшзпЗаоая нхра 
Ввдерхввавже средлячввок' 
. . в попращввеаве яичавок 
Внрядяваияе посадочное woAOitx 

Вырашквакве товарное piKiii 

Внрндмвиние ремонта 

Вираигввяняе проззвоцгтелев 

Пелядь, oar, карп, Л9ш, олагза., 
судак, овуяь, «ука 
Й1рп, леи, плотза, супах, окунь 
Пелнць, сиг, itapn, лет, паства, 
суцак, щутщ. 
Сгерлш», белуга, бестер, осет
ры, форель, саг, пелядь, карп, 
белка, толстолобик, серейрявы^ 
liapacb 
Стерлпдь, белуга, Оестер', осетри, 
форель,, сиг, пеляць, карп 
Стерлядь, Сестер, осетры.. 
форель, сиг, пелдЕЬ, карп, се-
ребрявнЗ карась, жерех, судак, 
зогва, сом 
Стерлядь, форель, сяг, селядь, 
карп, судак, а?ука 

В саяэа с неразработанаостьк ряда процессов в садках, а такхе 
по причине технологической в экономической целесообразиоста 
наряду с сагко£1ШВ использогала заводские и прудовые мето-
т культивирования раб, преямуществеяво на этапах получения 
и гвкубашш гаера, зщерхиванвя аредлачивбк , аыраша-
saEBS личинок я мальков. В регультате полвоциклячное вульта-
вированае б ш ю разработаво для стерляди, фзрелг, сгга, аеля-
да, карпа, судака 2 щуки. 

С т е р л я д ь » Елагоприетнне температурные уодовш: 
для ишсубасиа Шфы s ausspsBBeozii личинок стерлш:^! скласы-
захпся при полученан акра от местанх садковых сроизводателей, 
а также при завозе икрн и личинок с вжвих осетровых заводов в 
средни» полосу а третьей декаде ;.'ая. При использоваЕвв аоопдакк-
тона его копцевгращш в период перехода личнаок стерляди на 
экзогенное гятааие долхва быть не иенее 20 кг/л. Оптилальнаа 
концентрации (40-ICX) isr/л) обеспечивала дзрехоц на зкзогва--
нов лвтанае примерно Я3% личинок. Для праученая молоди стер-



лчау, к весзоЁсгвеннойу jyiE нее корку препяажека поолецовв-
тельность перевола ЛЕЧВНОК С ЮНОГО 1юрш (зоошанкгона) на 
иокэ'котвеЕный (агаризврованнна, а эЕтем х^инуляраванний 
1га основе кормовой рыбк). Прг кормиеши личинок i шльков 
зссЕланктонок установлена возможность заравения стерляш! 
rej&waaraMK poia ft-oteocephaius, которые окааиаш! глубо
кое возгейстЕие на рост и выашваемоогь сеголетков ( рио.7). 
Зкаиера1«;нт£!ЛЬЕс проверен путь радаонального корилешая моло-
Ы5, изклкчааций з ю заболевание. Рациональное коршеняе и 
профЕлактшса ряда заоолевашй, соблоцение 1фуги1 ycascBiifi 
лозволалк выраиивЕть сеголетков стерляда taocoS 21-46 г . Ус
тановлена целесооСраэнооть ЗИМОБКГ В сацкаг сеголетков мас
сой не менее 17 г , сохранения н зимнего соцерхания и вырагя-
ванЕЯ более мелких сеголетков стерляди в бассейнах я садзах 
на пояогрегоЁ воде злектросгавщй. Стерлядь старшее возраст-
нах гртпп оглвтаетоя вноокой устойчлвостьс к факторам вне»-
не2 срете: выживевмооть ее в летних я ВНМЕЕХ садках свиве 
9СЙ. ПпЕ круглогодичном содвржанав в садках в водооиах с 
еотественног температурой вода ззри алотных посадках (Ю-
20 кг/t^) и Еорулении ии^гсственним корыои стерлядь достжг»-
лз товарной массы 250-300 г в возрасте 2ч-, Темп рсата стер-
ляЕЕ сцеривался в зимний период, при втом отметено уиевьше-
кве ЕН52ви5уальяо£ масса рыО на 11-21Й (рис. 8 ) , Одяам из 
путей прео паления этого било зюшее торявдвание на подогре
той ноле, позволяюпее сократить срока полученвя товаряо! 
ркбн на I тон. Темп роста стерляди старае пяти-сеотилетвего 
воэрастЁ заглтяался, глааннм образом, в связи с досгикяиеи 
половой зрелости. Самцы ооэревалв в четнрехгодовалои воэрао-
те.цалжк - в шест^годоБвлок.Численносгь маточного поголовья 
стерлядк на. Пзлавском водохранилище составляла около 300 
голов, ггримерно такое же сгацо было сфоркировано на КХРЗ» 
аравйеЕ]йь'Прозводителе6 стерляци, внращвнанх от ЛИЧИНКИ вели
ком в садках в водоемах с естественно* гемпературо* вопи в 
ПС комЗЕШ!р-ованно£ технодогш с гсаольвованием в гиияиЗ ЕЮ-
рйод подогрегоЁ воцн, показало всзкошность яе только увиж-
чсяхя тейпа роста, но в ускорения согреваввя Стабл» 2 ) . 

йрг. отборе нкри методой частичного вофнткя (Вррае», 
ISc") созревааве самок лроисгодмо ежегодво, 9то отмечевс г 
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Тайязша 2 
Характеркотжка прокавопителвй стерляди, выоашенных 
от личинок делшсом в садках и в санках и бассейнах 

с подогретоЬ воцо* 

рроиохоиенве 
Шроизводктелей раот, 

-че -.' 

! Количе
ство рыб 
в сгадй, 

?• г-

Дшша 

см 

Ыасса! Коэфо^ 
„ Тпиент 

зрелости, 

|Саш:оБые 

i 

7-10 сам!:Е 
nawKE 
самцы 
cei>'!iibi 

30,8 
12,3 
45,6 
11,1 

54,8 
53,8 
52,2 
48,2 

710 
658 
637 
414 

13,71 . 
1,71 
3,39 
1,10 

1 Сашивс-
j оаосейноЕые 
1 
1 I 
t j 

4~Ь самкЕ 
caitiKi! 

саюы 
самцы 

S.C 
37,8 
40.3 
15,3 

57,6 
S7,E 
51,5 i 
57,3 ! 

917 
sac 
S77 
690 

11.93 
1.50 1 
5.51 1 
1,12 ! 

пля прудового со^ерканая (Оураев Е ца», I98I), во ке ваетт 
проиохоцЕг г. естесгвенннх условиях, Впервне по:^азав£ во&-
нокносгь и разработана технологЕЯ содержания н лолз^чения 
жизнестойкого потомства от произвоЕИтелей стерляди, вавевен-
нкх т.'? маточных восоемов, а тавхе внрвданвих в санках s 
Bcncri/ry Е а оаосейнах ва поцогретых воиах элеетроотаншй . 

£j о л у г а , ИрЕ провепекЕв всслецовалий с молоцьс беду-
ГЕ за основу ошга ваяти оиотегянческие приемы, провереннне 
на стерляцЕ. Выявленн условия, которке могут привопить к злв-
минаиии молока: ярко выраженный хгщвичеоквй икетинкт у бе-
лугг шссоЁ 0.15-3,00 г, поцверюннооть свльвомУ BosneftctBXc 
таких саравктов, как аргулисы, нарушение обмена веществ прн 
неправильном коршвнви, Пре1дгпрекреш!е иеблагопрнятаого 
зозпействия позволило внрашивать в сапках сеголетков наоооЕ 
от 10 по 35 г. Покавано, что как сеголвгкв, так в Селугв 
более crapsm. поврастннх груш не »югут «юювать в псишоотыэ 
согружзнных в ю д у саиюх, но хорош вило» растут в бассей
нах тепловоаякх хозяйств при постоянном юрипеню высокобея-
ковымЕ кормата.Сочетакие же летнего внрадаввнш! белуг в 
сапках с зимним в бассейнах геиловопногс хаачйспв поажяв-
лс вырастить трехгоговаков цо массы Оагее 3 кг, w o прею*-
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шаа? темп роста белуг, зарегастрярованнкй ранее при Caoceu-
иовоы выршшвешт (Grgorasos, 1368}. 

Б в с т е р . При посапз» в сащи преяварительно аодро-
азеяной з друдаа (лолоня бестера лишь 70-вО% ее кол5!чесгЕа 
ягрехомло! за пвгаЕие аокуяотввннымй ксргдамг. Сеголетка оес— 
твра 3 оазках при биомассе so 10 itrAi^ асогигааи лицизицуаль-
ной ssBocs IS-50 г . В условиях зопоедав среянеа; по,поа то
варной массы aecrsp яостагал з возрасте 2+. Прл летнем эыра-
аяваняи старших возрастных групп конечная оиомасса оостаилт-ха 
•.'2,а-Э,3 жг/м^, Быдаваемосгь 91-10{Й, зг^траты влаааьас лор-

уов з"Г 5 ао 10 кг на I кг прлроота. Показана зозможнссть 
аостижеягя ьысокоа аыхаваеыости бестера всех зсзрастнкх TVJZI 
а 3 замнЕй период (SS-IC0:4y при ахтвсхиассе 10-15 :tr/V". 

Р у с с к и й о с е т р . При хультязлровакиа з саякал; 
Р70СХ0ГО осетра проявились ососЗашюста, ЕшхЕлеЕНые i-si стер-
-ШЕЗ: отслщательнсе зляякие пониненнсй тэ.'лпературк зода прз 
инктйаади икры а поцраасшаяия лич1Шок, кеоахсомость гия 
них оарв!1еленно4 концентраяви живого корма, специального 2pj!-
уэенга к аспуссгзенним Kopjsat/, влиянае на зкапзае.уость л 
lem роста некоторых паразитарных зайолевашй. Пря раиаонал.-.-
аом лормленаи и хорошем ухоце оеголетхш русского осетра 
лостягали ласса 20-40 г . Пря этом выживаемость личинок при 
дерехоне на экзогенаое шиавие составляла 85-90^, ьалькоз 
пря выращиваваи а бассейнах 7СЙ, сеголетков в сацхшх - в 
среднем ЭСЙ.Круглогояачные ааблЕдениа за ососеявостазд) рос
та. а садках старигх возрастяьис груш русского осетра (зо 
цеся1Щ1еткав) аоказала, что, начиная с четырехлатнего воз
раста, анцизядуальшй пргоос? за сезон составлял ояоло 1000 г, 
Относигельаай сааонаиа арярост с 74Е& у млашивх зограстиах 
груш саивадся до 15,6 - у Ci'apiaia, iroa этом выживаемость 
И'ссЕого осетра.в летних сагхках составляла свьапе SO*, / ста -
яоаагно, что идя гтавт русского осетра необходим доступ 
3. воздушной среде в соответствие размера зеркала воды а 
фонаре садка размерам вкрашаваемах рай, что связало с осс-
бенностяиа поведены ари захвате воздуха. Это ойеспечивалс 
их ваооиув внхиваемость. Oт̂ sйчeнo зимнее yiieabsaeaKe андави-
дуально! шсоа осетров в пределах 2-34;? (см, рис. 3 ) . Тоаар-
но4 массы 2 кг осетр цосткгал в четнрежатнем возрасте. Не-



казана целесоооразноо-гь аа»,швго яо.траззяанач мелщпс аего-
jsTicDB ла логогретса sase го ;лассн ЛО-гО г з доисинирсзан-
лсго иырашившли летом з саякал и воио'хсаяалапда л зимсл :ia 
гешзсЕстаом хоатйсгве .'ьш полргеаая гозасяых осетров глзямег;-
.'0 :-ia 1-1,3 гага санызе, чей лгя нрутлопиачнси соягрзаквй 

•; 1 с i р •,: ;< 3 -1 о с з 'j р , -Зазоз зкра з ,1ачи;ю;с :is 
7. Ле!ГЦ .3 ;;регпяш ;:оло-су з дониз гкм-шчзлл гиля 007с.:аэ-
тйЕз-т неог^хазиность .тровегення ркоовоцзах лросгоссз прг ге~ 
:тл:гозг'5мы2 уатсвша -реяы. 3 резу-^&тате нвдосгаго^яого -о 
:П;озол2гтельносгз роотсвого яер:мса ceroseTim осзгра яопт'>-
гзли Jiaocfci от 2,0 по 10,5 г . 3 отлачие от русского осетра 
•;:10лрс:с;1й мохет зимовать з долпсстыо логруэвнншс аоз .тез 
;;аякяг. ;*J!Kae сеголетка ?лассса 1,5-5,0 г зи!»юй з сашсах. 
'•ак прааало, псгийали- Бшеиваемссть сеголетков орепнеЯ т.с 
.'Ой 10 г заставила окаю Ь7%, Гегш роста аиОирсхого осзтра 
отаснах зозрастных групп з оашшх значгтгльно npeaocxonii 
-окаааггелз роога осетра в р . Леке л кеснолько уступал росту 
."'ск'.ого осетра 3 саяках. Товаркой &асйы 1,5-2,0 яг caSsp-
скла ос'этр тсстпгал з четарехчетяем возрасте, В легнжс саа-
.'.32. зашзксзрована знсокал зызаваемосгь osd: 80-97Ж при Рзс-
vEcoo от о, j ио 5,5 icr/.M". 3 замяах сапках при про^олжитель-
•гости ооцзрзакЕЯ 2а4-гС9 оут;сЕ, ахтиомассе 14,6-22,3 к г / i r 
знжйзаамсть осетра Сила ае aase 8aS, отметено умеаьдгензе 
-:н1Шзгщ-альяой Nacoa оао. 

''asKOBoe выря^плаааде оуаэнЕает олрезелекноэ зозпействЕе 
•и окстерьер осегрорыж ржи преяде эсего на комплекси зриз-
;!акоз, ;сарактер11зуш1а1 размерц тела, голови, плавиш-тов. 3 
ciniKis осетровые рнСа ярпооретает хозяйственно полегние НЕ-
•;естза: мяоасгсогь, ;тает.сешша размер готовы. 

Р з з у з с я а я ф о р е л ь . Радужная форель являет-
чя 3 аастсяшае врег.н екза ли не сзнаш растространенным ааъ~ 
^ктс-« оапксвого вкраащЕаши, оооОенно на северо-запазе, где 
1ЛЯ нее ймегзтся благоприятяне клюатичесяге уолозия. Наий 
гсолезоаанзя с раЕутаой форельв показали зозможаость ;!С11оль-
::ованая этого о.ксвфального зяаа как огшого яз утучших объен-
i-oa тозарясго рыйозоЕСТва з непроточных воаоеках, в том 
чясле 3 Бояохраяилашах срезнаа лолсс1й. Показано, что в эе--
сеяний а летгшй перлоян литансг а'-алыюл форели пелесоой-
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разно вшзаавгвагь ь оаасейяаг, асцольауя арк повышенной rei*-
пзрагуре БОЦЫ пополнительно грунтовую воцу. В осенаий периос 
ааращивание сеголетков успешно проходит в сацках, В течение 
всей зимы ЕДЯ фореаш неоСхолим доступ к воацувной ореце. 
Зимнез кормление поэволает получить уаелячение масон рис на 25 
502 прЕ вьиааваемости В5-95/6. Боюемы средней полосы практй-
чемш Ео вое гоцк, за исключением очень варких, пригоцкк 
зик caiKOBoro ЕЬ5)ашиваниЕ двухлетков и более старших возраст
ных i^synn форел£. Do многолетник пашшм, выкиваемэсть пзух-
легкоь' составляла 70.3-99,8^. 1|вухлети5 форелЕ имели waccj 
IIb-374 г , трехлеткв - по 1000 г при Ехг£омаосе до 2Q кг/к^ 
Е затратам ее кормооиесякв на основе непищево!! рноЕ 2,5-4,8 кг 
Et. I ГиГ прироста. йроЕЗБозктелЕ ращгжаой форели, выращенные 
Е сааках от личинки, достигали волевой зрелости, от них 
оило получено газнеатойкое потомство. 

О и г о в н е р ц С в . Для кормления ЛЕЧЕНОК ПЗЛЯПЕ 
Е.СЕга иопольвовалв главным образом ХЕВЫе корма путей прив
лечения зоопланктона в сапки аа электроовет, его отлова в 
воаоемах в вопотоках, а такав за счет поцрадавания личиаок и 
мальков в рыоовоцннх пруках. Установлено, что в летний пе
риос при срецнеЁ температуре аоцы нике 19°С вшишаемооть 
ькзлом сиговых Б сачках может Сыть более 50^, а при более 
высокой снижается (ряс. 9 ) , Оптимизация температурных услс— 
виг за счет использования грунтовой воды позволяла создь-
вать йлагопряятннЁ для сиговых температурннй реашм и повы
сить выживаемость молоцв до 6O-B0S. Доказано, что при орец-
несезонвой биомассе зоопланктона 2-4 ыг/л вошадаио достаточ
но йф|йкгивное выращивание молоди оиговкх рыб -а садках при 
относительно кевисокоЛ плотности посапки без пополнительного 
кормления (рис, 10) . Б осевний период сиговнх рыб, приучен-
них к корму, целесообравнр содеркать при плотных посадках и 
давать полнопйнные корма. Зивяовка сеголетков сага масоо£ 
свыше 4-6 г в пеляди uaccofi свыше 2 г в оацках подо льдом в 
водоеме прохопила успешно. Опнтвми доказана далесообразность 
зимнего поцрашиваниЕ годовиков сига на подогретых водах 
алектростанщаЕ. Дровепеннне исследования позволили сделать 
вывод о том, ^то товарное В!д)ашиванве сиговых рый можно onj -
щестЕяять только в водоемах с относительно низкой летне! 
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Рас, 9. Зависимость выживаемости холоцновоцачх 
риб is садках от срецнелетяей a's^nepaiypu 
воцы ( по осрецнепкыи мно1'о,чзтним цаьаиц) 
1 - сеголетки сига, ие.'шди, форели 
2 - двухлетки форели 
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TSMUspatrypoi ВОЕЬ; CI6- I ' ? °CA E ' E IDIQIHOSJE поойшие rocoBi-
коь сггоБьк 2C—2Ь нп./м" к ооедв ь сепках цвухлегкЕ цостг-
гькЕ ьассн 150-200 г црЕ затратах корма 5 кг Н£ I i:r прирос
те li iibSKEsaeiiooTii 8&-90?. Трехлегкк жосгЕгалЕ маоои 400-вООг. 
Оозревание сроЕЗвсягтелей пелицк х. сига происхоаяло ка Tpe?beiv^ 
чвгьергок rcnj' хизш; при етутлогогкчно:/ содержаииг г СЕР-

Kai.. На.ряцу f- заюзокиь; спосоооы получения акт провецеЕь: 
огшги по нересту Пролзвопителе^ СЕГЕ. и пеляии Е кэалецЕа:. • 
садкам. № виргщбнких в саксах Еро^оводЕгеле!' получала ккь-
нгогоЬсое потомство, 

К £ р Е . УстанзБлено, что шк ЕарашгзанЕЛ огантртни;; 
сегслеисов карпа в сашсах, вачинач от ЛЕЧИКОК, неоохопгмс 
Kf. мзнее 70-75 цней о гемперагуроР. вора 2l"C к зыае. Б услс— 
ввях ооычного 1!лп оренр-^г пслогы лета с откооктелыю кева-
сокоЬ цл,1 кавпЕ cetmeperjpoJt всчш неоакониш ее опгвтза-
л а и С аго£ целью оыл обосновак пруково-сацковый своооб 
вырашивааил сеголетков. Экспериментально найдено, что la.? 
выраашваяйл в сапках станпартных сеголетков от яодрояенной 
ь пруаах МОЛОЦЕ ( Й - Ю Г ; необхоцвмо 18-56 таей с а-екперагу-
poi: BDEH 2l'^C.j5 ВЫЕЙ. Дгш вкразиваявя стангартвых дау^лгт-
коь карпа неооходимо 50-60 щей с такой ае теьаерагурой. 
Зсгановлено, что в средние шш ьискоьской области по теьрерь-
гурша; условЕям гс5Н Еля вырашЕвашк товарного jEpna в сав
ках вЕобхоиыо Eweib крзшннк посацочанй материал масоо£ 
I00-2Q0 г . В сапках прв круглсгоивчном соиерганиг прокохо-
Есло созревание карпа. Ьго нерест осуществлядЕ как в оаяка^, 
те~ J. acj^/qa-iE акру заводсквм спооооом, 

Х р у г к е р ы б к . Еровеаени наолзэдекия и опы.тк 
ас iT'JibTZBBpoEaEZE в саяках на огЕвльша этапвх онтогенеза 
!! в раазичнне сезонные периоцц ««ауля, ляня, леша, аготв!:, 
укл9Е, караск, ЕЕснского цекоратЕВНого карпа, оелого ж лес."-
рсго татстогобшсоь, белого амура, cyaai:a, oi'̂ yua, atyKi:, согил 
г. кекотоакх цругвх рыс. 

В сагках с нерестовшг субстратом ааучади осоЗеыноотЕ 
Etpecia фгтофальшзс ри5. Установлено, ч^с в салках целесоос— 
пазпо В1щуСЕроЕ2гь только кле15К7а икру (леща, IUTOTB::; iisr 
кгхошаду1кк в слсзжотк^ лентах- (онувл), вополхЕуг. нересто-
Bi3: субсгрет (iisaeeE li. Е др. , 1370). Каг показали опиги, 



э оЕдкзх :лошо услевЕо дыдержлтять преилшчиок -•, ко-
юрне зрохошп стацио аокак, пршламвшвсь к субстрату (деш, 
хчотза), постсянно загозашЕГся з толое жлщ (паляхь) яли 
-1влаю!1шх "овеч!^* (суаак). ПоаывеЕшш otxom обычно вайпх)-
тала у эмбсионов, .танавнгрявуишкся на ше садков (форель, 
jctfTpoaue рыйы). Ш оникяив вшашавмоста прешшч«н6к_ 

так XS, K2R а за личинок, отршатвльно влвялв неооста-
ток каслорога, яркое сйчнечяое освещение, волнойоЯ и лругае 
чеСлчгоприятные факторы среда, 

Установлено, что лнчвиок ыохно 1Ю1(рашяваТ1> с вспольво-
заниеы зооплвнзстсва, гагошшгегов сагкв ствзхЯво (шютва я 
ajjyrae местные рыбы), привлекаемого на свет в ночное вреия 
(лел, сусак, йелыЗ амур, щука) а спецвалвво вносимого в cas-
хя (саговые рыба). Сря тодрапдгдянии лвчявох piK) в capwi 
со светоы шюгяоств сосадяа та в срегоекорвгаом вощеме 
весной не долша превшить 10 ш с . вг. /м^, летом шгет цоо-
твгатв IS тыс. шг;,/м^. Лнчввон п|ука целвсооОразяо noapasa-
гать до шиты 18 мы, белого амура по 14 ш , ле1га wo IB Ю1 
(Зилхкеве, Нихеел, 1986; Холвкене в 1ф., 1967). В 11ериоц 
погфаюивания в саяках личшшв а^С^вруттся к новой среяв 
обатаная, у них вырабапшастся рефяексы активного захвата 
пЕщя и пугливость. Использование саякоа !1дн юдращвванва 
.жхюси рыб позволяет производить зарнйяение водоеков в иевее 
ограниченные срока, при влагоприятных гаетеорологаческиг уо-
ловвях и более качественннм поса1[очш1м ттерхалом. '̂  

Определены особенности вираюиваняя.в садвах ряда звгщых 
рыб старахих возрастов при ксрыленяи аявой рыбой (судак, 
дтка, сом, sepex), лроведеян опиты коршгения белого амура 
растительнсстьв. 

Большинство азучеаных рыб усвеашо зимует в вяшшх подлеи-
1шх сапках иря длотнях посадках йез вормлення, некогсрнх 
рыо {хяшикоа) эино2 необходимо кормить. В результате про
веденных веследсваний определены гехналогичеокве параметры 
гчультдзированяя взученных видов. С использованвем садковых 
метсйой нересга произзоютелей, гняубапии икры, поярашива-
иля лзчинох эыБолнеа Оатааой объем работ по зарыйленюо ао -
ijoeKOB средней полосы России и Прибалтики. 

Изучение биологва многих висов рыб при садковом содерва-
яаи аозБо^тло устаиоаягь требования, рнб к условиям среда в 
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оащшх, разработаг*, гехнологаи 1С1'лиЕВ2роваш1я плк ряса вь-
EOS прг полноцнкдичном садковом варазиваагл, для црутЕХ -
на отгелышх рыСовоявых атешх, 

ОБВИЕ ПРИВЦИШ УПРАВЛЕНИЕ 
- ВаРАШЗАНИШ К Б Б САДКА! 

Ивучвиие Овйлогнв более двух десятков агцоа ры5 разноге 
EospacTa в еацках позволило оОнарухить ряд обтг. овологичео-
кш: оооЗенноотей, обязанных со спекгром пагааия, осзоеяиек 
проогранотва сапда Е С некозориыи сгоронвки поьецеяая ры5, В 
отлкчке от классической ихтиологии, где Ещеляст 6 сгагш£ он
тогенеза к 5 сезонных периодов в кизш рис, в рыОоводстве, 
Е том числе и саисовоы, в технодогаческо!.: плане цж рко деле-
соойразао выцелвть 4 OCBOBISUX техвологвческк проаесса ъля 
Бервсца: верест провзвооителей, кшдгбация амбрионов, вырало»-
ьанве г эныовка, гарактера^гющихся соответственно: еогествек-
ЕоЁ откладкой квра в санках, метаморфозом эмбрионов, увелнч^-
вкзм в тыенъшеЕвем аадвввдуальноЁ tsaccu (остановкоЁ роста) 
puD. Наиболее полно разработави процессы выращгваавя » зшюь-
Mi Е недостаточно нерест производителей и инкубашк amtipzo-
£с£ рыб в садках. В ваших рыйоводвых раоотах это фвводн-
хо к тому, что для полношшшчного внращивания pud нарнггу с 
оавковтш хфвмевялвсь заводскве г прудовве методы. 

Б нерестовый, период с учетом биологических осооеннооте*; 
прЕ вересте в садках ароизвовдтелей иожно обьещшвгь в сле-
суадке группа: фиофилькне рыба, откладывающие акру кучно г. 
raeszp с нерестовим субстратом {судак), рыйи, во время не-
psiT£ широко разбрасавающие Н1фу по нерестовому субстрату 
(tapn, лещ, плотва, уклея, щка ) , производители, отклапыва-
шие икру на субстрат в вице лент (окунь), прокаводителл, 
отклегшвавщне неклейкую икру на дно садков (сиг, селясь).» 

. ' . Опрепеленк также зт)ушш рнб в период;* кшчуоаоик, 
вырагцЕзания в зимовки. Очевидно, в некоторых случаях ОПИЕ 
Е тог ке ВИД может Оать отнесен к нескольким группаг* (т&Сл. 3). 

Было уогеноЕлево, что какцая экологическая группа культа— 
Елруеьшх в салках рыб мохэт базь охарактеризовань опрецелешь-
if.i тахнологичеокаьщ показателями. К ник) относятся технические 
норма. Т)ыаоЕОЕНых устройств, покаавтелЕ испаиьзуемой еотесг-
вэнЕОв пищ» 2 кормов, рябоародуктивность Е оошая масса puf 
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бация Преоличинки! 

Внраши-
мние • 

й толще вркн 

делающие "свечку" 
в прикрепленном состояняя 

Сиг, пеляпъ 

Суцак 

Iiapn, лещ, 
плотва , щука 

Личинки: 
зоогишяктофагя 

зврифаги 

£нйн_с_зефитшив1-
иым строениэм 
те"ла: 

Сйг, пеляць , 
карп , лещ, а,10Т-
в а , суцак, utyrA 
Сиг, форрль 

[18ЛЯЦЪ 

Зупак 

Кзрп 

фитопланктофаги 

зоопланктофаги 

ХИ1ЧИИКИ 

ЕелыЯ толстолобик 
Молоць рыб, сиг, пеляць, пестрей толстолобик 
Суцак, ЩК8, am «е.ррх 

Карп 

Форель 

Белый толстолоб 
Пеляць 

I Супак. 

Цу. 

Лд<ЧйНОЧЯЯ( 

то йч 

ЛИЭПНОЧ(ЫЙ 

T'.i Ее 

Дяя пелаги 
чеокта рчб 
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Е оааках, послепсвательаосгь в ход ьыаолненвя процесса. 
Ь каккой акодаггчеоко! группе риН вкделен аяц, разработанная 
ОЛЯ которого технология яалаеюя типовой ада паяной гртшш. 

ОбъедЕненле разных вицов рыб в выпепривеценние грушш 
ка основе осоОедноотей их СИОЛОГЕЕ ПОЗВОЛЯОГ определить 
О0!дие првЕдипа соз5аш1Я технолога!! культивированик рио ъ 
сапках. Прв этом шш каацого нового влда на осяованиа латвра-
турянх свецаагй о его баологичбпккх особенносгях преаде вое-
го- опрецвляегся, к какой группе его можно отнеати в периоды 
нереста, • инкубашн, варадашиниа за зимовки. Определэшж прн-
Еацлегнооги к опрецедеаной группе означает, что основлые 
апементы техналагиЕ аля этих групп бущт лоцходкть 2 для 
ггааного вица. Изучения потрес5уюгг ладь специфические оообен-
KocTZ вица, проявляюдааск в сашсовах условиях. 

Выделение групп ркб на основе их фазиодогии, ЭТОЛОГИЕ, 
некоторих сторон экологии в разработка для них технолоп:-
ческих характеристик, то есть прецлггаеляя система культи
вирования pud в садках,позволяет подходить к одомашниванию 
ценных видов рый, особенно на первых этапах этого процесса, 
не эгашрически, а на основе раграОотанних принципов. 

ЗАИКНЕНИЕ И ошо; кшодл 
Вопрос разрабогкЕ общих пришшпов садкового рыбоводства 

год от года становится острее в свлзи с возрастанием числа 
новых для этого метода аквакультурк видов рыб, расширением 
его географии и маситаоов. По этой, причине Оодьиое вни!лание 
было уделено как анализу и обойщенню существующих прецотасв-
лени* по широкому icpyiy вопросов ванного метопа аквакульту-
ры, так и раврайотке собственных кондепций для выявления 
биологических основ садкового рыбоводства. 

В основе всей работы лежит изучение и анализ взаимосвя
зей разша ВЕСОВ рыб на разных отапаях онтогенеза i различ-
ние сеэонвые периоды со средой обитания при направленном 
воздействии как на среду обитания для обеспечения нормаль
ной жизнедеятельности рыб, так в непосредственно на газнен-
аые функции рвб для получения хозяйственно ценной продукции. 
Ыаоголетаее изучение оообенноотей культивирования в сапках 
ынотик ВЕДОБ рыб ПОЗВОЛИЛО внявить опрецеляюшие Сиалогичес-
жт^ ссобеяностн рыб, от которых зависит рыбоводньй э ^ к т , в 
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TSKES осаовные tJaKTcps срезм, всзаггвшше гри oatoco'soM SHpa-
здванаа я .чимятирушлие рыбовопкые процессы; яутем оаологачег-
»£ого л тйхаачвского ясргшрэвания осудеств^тг. упразлонке 'факто
рами сресы и зсизнепеятаггьяостьнз рай; аа основе оценки жчест-
за визы Е некоторых биологические осооениоотеа ряй гопойтз к 
"огсору зоЕоеисв для ах культ.тв!!ровашш. В резульгагге это» 
г;ыла созяаан гехкологил культазировалия cud, з том щясле » 
чсвых щи ?:аяяого î eToca шсзакудьтура, а ооосновазш cacse!.e 
:<ультквироваяал раО а сагцсах. 

Осяоваае пологеаая, которые вш.'осятач на залиту, заклгу-
••автся в слещтсщем: 

1. Пра сацкоаом ку.тьтйвароваиги рыб важаейшм условием 
успешного осущестзлеяяя технатогаческлх процессов яаляегся воз-
гдакность упразлемя ззаимосвязыз рыб со средой ооятанвл, что 
юстигается, в первую очереаь, за счет кснструктганых осоОея-
яосте2 сатасв как оснозного рыбовогшого ocsoiSyjosaHaH. ?азра-
йотаянне наг.'л конструкции сацкоа позволили прсвоцзть аересг 
произвоязгелей. ггиуСацив идрк, тааермванве гфецлачанок, зи-
ращиванде а зимовку разних- Ёйвов.ршЗ. Преиложешше также аппара
та вля и;1кубацян airpu, saocetoH, кормораздатчики и tcpyroe 
пыСсьоцное оОоруцованле расаяри,1й ВОЭМОХЕЭСТИ непосредствен
ного яспользова.чгя iJoiosKCB аля культивирования рыб яа раэ-
1шх этапах онтогенеза, 

2. Поонольку вля садкового культлвгроваяия рыа.фазкхо-
химйчес:<2й peauiK, s|aopa я фауна вoзoe^ioв оранклавтся s суда-
отвушем вкяе, изучение opera воцограшивщ, озер, карьеров, 
каиа-тов,- прудов поаволхио опрепелвть критерии sx срвгогшостя 
аля оаакового рибовоцства. Еибор во г̂оемои оврецеляегся прек-
гте всего ооьектом культилировакет, а ях характерисгики цоя*-
!Ш отвечать па;сазателяг* состояшш рнбохозяйствешшх воцоекюв 
по ;ичеству Боаы, дошшх оглоггнкй, гаярологическоку рекЕ(лу, 
iKope. фауне и уотавоаленяому аами ряау с"ошалгннх и ;̂1ругях 
показателей, 

ifeynHHe воцоемы раополагезот резервага зквотаых (зоошшшс-
тон, молдхЕки, рыйа а другиа) и растигельннх кориов для рыб а 
оапкях, Ншля показано, что дромиоловые- зашаоы прейосет ввлв-
7Л А сосредоточекн э воюхранилЕдах срецяеЗ пачаон России ка 
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rpeaisne вон Еремаиного осуленая и ВОСТОЛЕЕОГС загопленкя. С 
каьаого гектара ша авоцохракашщ, заселенного црейссенок, 
моЕно получать от 6 яо 60 s мадлоскоЕ, а уловк зоопланктона. 
2 восоемазг сосредаесезонной OHowaccoiS 2-4 ыг/л мохут соогв-
вать нвоЕолько ТОЕН ее оевон иря ивтаасввноотЕ отлова ЕО 
30D г/'иша. 

3 . В сапка! устанавливается хцевтичное е воюешом качест
во воаы, ЕОлачесгво в зидоюЛ состав мелких тцроСЕОятов е 
ссюшчаетсн. вроЕшшовевве какрооргаваамо^ (растений, неисто
ва, нектона, птт, клвкспатапшех t n$7vrcs животных) Лостояш-
ыы£ транвгт через сагкг вопвых масс, сбохааешии планкто-

' Еок, позволяет выраюшать в саггка: р1^б~зооплашпофагсв а qaiTo-
планктодЁагов на есгественно£ пиве, Э^фектЕваость корьиения 
ыогег быть уоьлеаа аа счет прецяоженного нами способа првзлч-
чеш!н 80оШ1анктона ва электрос&ет г ночное врекзя. 

Б то хе вреыя органвзыы хивотаого л растительного мира 
£0!1оемо2 Я£ЛЯХпся..вос£теляме, прсмехуточшшг гозяева1№, воь-
суцгтедяыв ряю оласннх для рыб £ сапках шболеваник. V&b-
раоотанние (JeaspesEue для гоаоемов «етоцн профшшктиЕв Е ле-
чевЕЯ лекоторых; оаразвтарвкх гадолевавнЁ освовави ва учете 
Огологги раб г тшрагхтов, з частяостЕ, прецусиатрЕваст прост-

ракственное разцелешгё вараавга и рыба (аргулез), квух про-
ме^бггочшис хозяев аарааета (шшлоетомоз), сцввгание сроков 
погверженностх рыйн заболевавкЕы г цругие подобные методы. • 

Садковое содержашзе sasnauio веоОхогаиость контакта ст-
KpnTonyaigaiHZ рыб с воздявноА средоЁ для ретулшши давления 
хаза в шшвательном пугщю. Устевовлева перводвчвость выхо-
ца на поверхность воды за вовдуюм у форели, бестера, рус
ского осетра и некоторых других рыб, составляпдая примерно 
I рав в 1-3 суток в вмшее врема и до 3-5 pas в сутки леток, 
С учетом этой биологической особевности разрабогешы специ
альные сапки в устройства для открытопузырных рыЗ, позволя-
хаде проводить выращивание и аимовку раб в -^несвойственных 
для шк водоемах с инняыалыиши отходаш. 

4. ПрЕ садковом вщдщивании адаптацяоннке BOSMOXHOOTE 
рно проявляется в споообяоатя перехода на питание весвойо!-
венной им ЛРЛэЁ, к о п а ва первнй план выступают не вроаден-
ные, а пряооретенныо лршнчки питания. Разработана методы 



?;-лс:.1.:зван1и cbidaii в сапках рашпчных завых кормов (зизая 
:ыса, дрс^осеаа, рачул я г1рут<:е) с лелачинсй загрзт от ;i то 
14 :s 1-м I :сг ши'ссста, лекивых натуральных кормов (отжата 
;г Р-сга заоплагсстоа, з:зйденая грейссена, рыбнкй .фара; с 
^елзчаксл затрат 5—10 кг на 1 кг прироста, Kops/ioovecrja мег.т-
-'.сг': ароизлоастаа (.ггаря^йрозаннкй кзрм, кормссмесз за -.io-
мэе ркйного дасза) з иелитансЛ гаграг 2-6 кгЛо: прироста, .:7-
.cix кормса :; зеля'гзасй затрат 2-4 :{Г/:сг зрирссга. Плгагехь-
•;i.-i „зяность .терисз аз пгярсйиоитов сыла позшяеяа OJTSM 
rcrtnsp^aiixi зоицетггпагиг тзаг-лакв з яатачэствг 1-2 .мхг/г л 
.г-:актиЕааа2 •;нз2!.!а гЕШйиназя, 

Глрг^е.чэло, тто ка зоат cud расходуется 3-35:^ энерглг 
зяеозянк;-: -•срмоэ. Сснэзаая тасть прощгктоБ •гшЕнеаеятель.нсо-
:я сыз л остаткот- яор.̂ юз концгнтрируется яа дне аояоегй» 
:vXiz33 от сагяоз, соядазач аозмоаность тгакальных са.«оро5 
niic. 3 сзЕча о этв:л опреде-тенн прегзли получения рыйной про-
Л7КДЯЯ аз садков а аз .воцоега. В непроточных зоцоемах со 
aiaCuM восообменон г.юшо устойчиво получать около 20 кг 
раса о I 1/,-' сацка, цри хорошем говдобмене - в 2-2,5 раза 
больше, Ргсочатаво, чтс в специальных рыбохоаяЗотзишых 
зоисеьих можно патулатъ расы 1-2. т / га , з водоемах хомплекс-
i-oro аазяачания зта веллчина полета бвть .".«евьше в опреце— 
.•ытьал' кзшкетнкми уаховгигд! их эксплуатации. 

5. При itpTbTiffiapoBa-Hiui рыб з^сапках выявлена одвауюшве ,. 
лзодогачесхше осоСенноста осетровых, лососевых, сиговых, 
•арг.сЕых, с:<уЕевкх я !1ругих риб. В зоцоеиах средней полоса 
отерлялз яоотягает товарной *ассн 250-300 г за 3 гога . 

.•л пра зтшеи гояраашвании на поцогретой soae на. 0,5-1,0 год 
-зЕьае. Пра соблюценаи биотехнвческах требований ;ж)жно вы
ращивать сеголетков vaccol 21-46 г . Самцы стерляци в оашсах 
зостигсил половой зрелости в •четнрехгойовалом возрасте; при 
отборе лг.ри методом частичного вскрытия созревание саыок 
зрсиохо!1ат ежегоцно, иачшшя-с 6-7-годовалого возраста. От 
прояэаоителей стерляди получено аазяестойкое потомство. 

3 садках при многолетнем цикле воэмоано и эффективно вы-
ра1циЕан2е товарных рыб я отаршяг возрастных груш русского, 
сааирского осетров, белуга а бестера. Бестер цостагал то-
зарной iiacca I isr за 3 года, осетры - товарной \ясеы 2 кг 
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3£. 1 гоц^, ое.'5т:'£ - 3 î - за 3 I'oiri., при ьтоь, Hâ zHS-f. ее 
второго rozjf. si53BE, выЕжваеыося^ рыЗ соотаалйла,свше эиС. 
исоОешюотгл SEMOBKZ русского осетра ь сагках, в стлнчке сг 
пругкх осетроБки рыб, явдя9?оа неоОхосвмость соступг. i; ЕО;^ 
цгтгной среце г. соответствие зерг-щда водь" в факаре саска PES— 
мерам выращаваемах рай. 

Ечагоприетные условия пля культЕвсрозагцаЯ в сацкаг: ргцу1.-
lioi аорелв имеются в Eonoewas срепней полозк Россиг, гке 
целесоооразно поцращгвагь ЛИЧЕНОК К КШГЬКОЗ В ДОТКЬХ С ЕС— 
полх-зпБшшем груатовоЁ вода, а сеголетков, сзузахвткоЕ в рый 
o::apiii2>: возрастных групп - круглогодично н салках. Прг йто^ 
сеголетет форели лосгЕганг массы 10-20 г , таухлетш; 120-070 г. 
Форель становЕтся половозрелой в возрасте ивух-трех лет. BL 
вопохраналищах среинек полосы вовкокао созцанге полнослстек-
Ш1х форелевых хозд^ств. 

Прк вравильном учете биологитеских осооеаностеЕ свгсзы^ 
рыб ( Б стношекиа выбора восоемов для выращиванга, темперь-
турного рекимг, спосойов обеспеченкя пишей ЛЕЧИВСК Е каль-
коь) сеголетки пелядв наосов свыше 2 г в свгов свыше 4-6 г , 
6 такке рыбы старших возрастов зимувт в сапках о нейольшимЕ 
стхоцшли (выхиваемоств 80-90^), их двухлетки доотЕгаг!г то
варной массы 150-200 г ; леляяв г СЕГ становятся половозре-
ЛЫ1.1Е в возрасте 2-*-, 3+. Дрецлокев метод осуществления нерес
та сиговых рыб в садках. От сига и лелкди получено sssRecToii-
KOS потоляотво. 

В оптшлалышх для карпа температурных условках восоемов 
с естеотванвоЁ температуроЁ вохщ посацочыый ыатераел Е то
варных ркб wosHO вкрадавать в савках. В неоптвмалькых тек;-
пературньис условиях получение хозяйствекно денной Еро;шсшЕ 
возмогао за счет выращшания посадочной молода комйкго— 
рованвык прудово-савковым методом, D товарное рыбы - ва счет 
Есполвзованвя крупного посадочного материала. ПреслогЕВ 
перечень зон рыбовопсгвавля выраишванВЕ посадочной моле— 
ск Е товарного карпа, карпа в поликультуре с растктельпо-
Я7шы?л' рыоаш, рацухной (|орелЕ в садках. 

Изучены особенности нереста в сапках, Енруоаяж шэди, 
БылерЕпванЕя преилЕЧикок ' Е поцражваяая л1!Ч1:ыок tKiorJi:; 
:icio3 рыс, в ток,! числе фгтоавлышх, пля «асссвогс зарысленЕл. 



зс:ао!,юа. d 72;с-:м zc2ue:mcz73 oasjccBoro зирагаваагл a ЗЙМОВ-
.'J3 ca-xiii^nrss З/Зсол р^б, a том тгсде хлиашх я растительнояша12. 

о. 3 зег/.тьгат-з гзу"г5Ц1ясаау.сзого •^удьтпзгроБана.ч солее 
:.Q •.:!!::•;-••) jao г„-л с/гврллзн, форада, сига, зе.тага, карса- c j -

•,аг-сс:;ил али '.соисыароааш-шми метояз'Л. Л̂'Ш ге-Х'гз, г-зптсра. 
oao'jpcxcro -J русского ос-«т?оа разраСотыш те;ЕСлсг7.и выре-
,!1.5Бш;ля т(1М,Гдсй снс;£. Л-л осталькнл' згаоз ci^nesre.iefrs те-шо-
лог^чес:с7е -^згсаодтзл:! axi отдел^них этапов нульгавгрсватая. 
Iiizna4 гехкслогы riarai'-TopasysTcT асрезелекащ.; хоясм сыи'овсл-
таго ггрс."Э"са, (Зло,-огз-тзг:<а:.я з теХЕИческики кор\ит2за.%!я„ 
.KiiKw'a TVLi £сэх тгхлологгй ЛБЛЯКПОЯ осноЕ!ше показателя :ta-

^. ZOT СОЗЦГЛЙЯ йзгетомы тсу.чьтгзироБаная рпЭ з sanffix з 
'гс-шо.-огз^г-сг.ом плаяэ за^еденк пераоцы. нерзсга ароизвоця-
телеа, зшсусадля зг-'Оркспоз, вырашивяяия 2 3E!.K)BICZ рыб, харак-
?зр2зу!;;Е1эгл ссответс.зенна йстественной отк^тазкой ик^а а 
.•:з1:т<ах, •.«iTa-̂ opiJcao.M акра а препллчвяок , увэлйчена-
;м 2 vf^eainemeH чндззапуальнс^ .'лассы (дли сстановкой роста) 
рый. С тче^сь; й1!олсгячес:и!х осойенностай опреаелэн ряя экс» 
лог2чес:ц:х гр^тп р:Ю э нагпом из перводсв, и все изучеш^ае 
•а-лз uiOii pacirce^:e.ieiiH по этзм групгам. Кахаал экологическая 
rcTjiaa ps3 хсра1;т8рязуогоя уотаяоаленшили для нее техзюло-
Гйческлмп поглзагеляла: яоЕСгрукциейсаяка, гопом выполне-
яяя рыойнодного прспэсса, зицом ШЕИ, общей раОопродуетйв-
асстьа. Такая ТЙП!З:5Е1Ц15Я яа^екий поззолалз 011рет1елато odacis 
црчнщзсы созпаняя те-зваюгйй нультивированяя рнб в сагках Е 
разработать riay^HO-odnснованный 20120ц к олог/ашнязапии рыо 
:i3. зтапе, ррециестауащем ::оро1[ооСразоБанк1о. 

ПЕДгаЧНЖИЩ РЕКОгЛЕЦЦАЩМ 

IJa основе В1зпс>лЕенЕЫХ экспериментальвах исолецовгиий 
прогложйна научно—оооснованыая озасгет® культавирозаная ркб 
3 оадлах, которая MGZST бить полоаена а оскоьу практических 
работ 30 БОопроиЕволсгру рнйшх запасоэ в sosoei,!a:f, р сгър^ 
;ю.м, ciai:oEOM а яругах формах рыбовосо-гза. 

Кепас? .TCoy.ngoyiTa.rea, 3 садках могно прозоцзть нсргст 
разлимшк ^Етос^-аннх рыб, что в перЕ т̂о очередь глогзт Оыть 
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згопагьзоьазо" s раоогах по воопроазводсму рыоща; засасэг. ь 
реках, Еоцо^драшишщах , озерах и зфутвх воцоемах, £ тжс, вме-
ашик Есццую неклейкую икру, например, свговиг;, что ЫОЕЕГ 
йыть Есдользовано в озерном рыс5овоцотве. 

Иккубадм ИКРЫ. При воспроизводстве запасов суцакЕ, огу-
ЕЛ, леща, сазааа, алогвв, укдех и IJJJTZX рыо в спцках рекэ-
мендуетйя осрвеотЕЛЯТь инкубацию ЩфК, прикреплевноЁ к не
рестовому су(5отрату. В делях получения »|1&лоц15 ржЗ гуш вапус-
ке Е водоемы в цальнейшего выращивания в садках можно выпер-
ЖЕватх пре1иичннок% . лршфепленнкх к нерео1оЕоь|у 
субстрату, постоянно нахогдадихся в таяще воды и делающах 
"ове-лу". 

BiipanDaBaHBe уид равного возраста. Дня целей выпуска 
S Бодоеш более ЕЕЗнесгойких личинок и мальков рекомещует-
CS кх подращивать на зоопланктоне, привлекаеиом в садки ЕЕ 
Бсцоема. Это личинкв^зоопланкто^аги многих видов рыб: сиго-
B>ie, рыЗец, щука, судак, ле1а и другие. Личинок рнб-эвр24ЕГ01 
ь садках мохно выра!ахвать на стартовых коик^икорьсах six даль
нейшего использования в товарном ры1)оволстве. 

Цля товарного вцращивашш в садках ыохет бнть ВСПОЛЬБО-
вак широкий спектр pad, относяпщхся я пелагическим и ДОКЕНЬ-. 
ЭБр1!фагак,с применеяиек как заводских кормов, так и кормосмосеЛ 
местного производства ва основе Сиореоурсов воцоеиов. Б це
лях более латаого использования Оиоресуроов водоекязв, уде
шевления Еориления щб, уменьшения рыбохозя^ствевноЁ вагруэ-
КЕ ва водоемы в садках иохно внррпдвать раб-тиантаофагов 
(СЕГС1.Е5, толстолобики, молодь иногих видов рый), ремонт и 
прокводителей хищных рыб (cots, нашш, керех, судш;, щука}, 
в отпельнах случаях маштокофагов (некоторые осетровые рабы) 
у. фЕтофагов (белый амур). 

SsMOEKS рыб разного возраста. В CRTtKnx ыокет быть про-
Be2sr>£ зкловка различных рыб: закрыгопузырных в псиедкых 
caiEtaj;, огкрктодузырных - в садках с ВВЕТЕЛЯНИОШШМИ устрой ?-
гтБшл;. 5с5ЛЫсанотво зикупих в-садках рыо не требук корм-
."ЕЕХл, длп ряцЕ. холодноводных ры5 неоохоцшг подпергшвагаа:!; 
bsiiiibH (рыбный камОЕКорк), для хищных ркс неойхоаи*-:о ЗЕ>- . 
Еег. rcpi-jiiHae xsnot paoofc, sanac которой ревервгруетс*; с 
GcuEE I- тех se сашшх. Зачивка рыб в садса:: лвляетсг. ой*~ 
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зательны-ч гехлологяческгм этапом в сащ- зон тсзарггом риос-
лоцотв-э, KOES? Зйть аспатьзонана в аругнз фсс'/лх хозянстз, 
3 райогах по зосспоизвогстзу рыпю»х загасоз л рам^-чча;: 7:-:>-
ZQei'HX, а гакхе ьта храленяя рыбы з ЕЙЕОМ ОССТО/ПП!». 

Лраетаческое вцпатяе:1й? ет.Ост рекоменяустсл ас1'гл'стЕ.;нг-', 
3 учетам разрайоташшг тегна-оглЗ и apyrta з '̂ол1!мдн;.>. Зсг:. 
автором спуо'лйкозаио IG3 казг-!1л2 работ. 
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