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OHJiAH XAPAKl'EPKC'DIKA РАБОТЫ 

Актуальность тег-м Аквакультурой зашигаются практически все 

страны, но результативность этой деятельности существенно разнится. 

Наибольшее 1)азвитие аквакультурные хозяйства получили в странах 

Восточной Азии и прелде всего, в Китае, Вье-тамв, где ведущшуш 

обьекта1.и культ1ЩироБания являются растительноядные рыбы. Как 

известно, в России преобладающее значение в рыбоводстве долгие годы 

имел карп, и только в послевоенный период о себе заявили раститель

ноядные рыбы. Ш'-еяво эти обьекты в IS88 г дали около S0% всей рыбо

водной продукции /?Иоксеев,1891/. Однако, масштабы искусственного 

воспроизводства этих объектов еще невелики. Основныгл сдерживатащш 

фактором роста и развития этих ркб в умеренных пшротах является 

недостаточная су!л-1а эффективных те?шератур Достылев,1988/. До сих 

лор еще окончательно не изучены адаптивные возможности раститель

ноядных рыб, в том числе белого амура, акклиматизированных в дельте 

Волги; окончательно не определено влияние климатических, экологи

ческих условий дельты, процессов экслуатадии маточного стада на их 

репродуктивную функци), не установлены закономерности приспособи

тельных изменений в развитии яйцеклеток и их созревании в связи с 

региональным условиягл. 

Цель и задачи исследования. В связи с вышеизлаженным, целью 

работы явилось изучение морфо-функциональннх показателей созревания 

самок маточного стада белого а'лура / ctenopharyngodon i d e i l a , V a i . / 

в условиях дельты Волги. Для достшсения.этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

- Определить влияние разнокачественности самок белого aiviypa на 

основные рыбоводные цоказатели. 

- Изучить клеточзшк состав яичников перед и после нереста саглок 

белого амура в условиях дельты Волги. 



- Выявить особешюсги развития яйцеюгеток салгок белого аьща, 
содердсащихся в рыбопитомшгке дельты Волги. 

- Определить влияние экологических факторов на созревшше яични
ков самок белого амура и адаптационные реакции рыб в репродуктиБН01« 
процессе. 

- Проанализировать физиологические показатели самок белого амура 
во время созревания яичников и разработать тесты для экспресс-диаг
ностики производителей перед нерестом и после введения горяональннх 
препаратов. 

- Изучить состояние репродуктивных, кроветворных, паренхиматозных 
органов самок белого амура в условиях дельты Волги. 

- Рассмотреть количественное и качественное содергсание макроэле
ментов в тканях самок маточного стада белого амура рыбопитомника. 

Научная новизна работы. Впервые изучены региональные особенности 
созревания самок маточного стада белого амура в динамике, в течение 
трех лет, на основе данных о клеточном составе их яичников. Резуль
таты его анализа помогли предполоаить, что смена характера нереста 
с порционного /естественный ареал/ на единовременный /дельта Волги/ 
еще полностьв не закончилась; процесс резорбции невыметанных ооцито: 
прошлого года значительно влияет на развитие их новых поколений в 
трех основных вариантах. В результате проведения исследования было 
выявлено следувдее: антропогенное загрязнение дельты Волги привело 
к появлению большого количества вроаденных ано1лалий яйцеклеток, 
повреждении кроветворных, паренхиматозных тканей самок белого aiviypa 
Следует подчеркнуть видовую особенность строения почек белого амура 
у них отсутствуют краниальные почки как са/.юстоятельные образования 

Практическая значимость работы. На основании результатов колшлекс 
ного рыбоводно-ихтколого-морфологического исследования изучены изме
нения возрастного и весового состава самок маточного стада белого 
амура : в условиях дельты Волги лучшие рыбоводные результаты дает 
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использование самок в возрасте 5'^, массой 7-8 кг. Ыатериалавд иссле
дования доказана значимость негативного влияния, резорбции невыме-
танных ооцитов на репродуктивные возможности стюк, поэтому эффек
тивность использования маточного стада монет бнть увеличена за счет 
удаления из него самок, непол,=,-ностью выглетавших икру или не давших 
икры после гормональных иньекций. Для точного определения готовности 
cajAOK белого амура к размноиению и их состояния после гормональных 
иньекций предлагаем проведение ряда экспресс-диагностических анали
зов крови. ГЛатериалы исследования показшш дефищт жизненно важных 
микроэлементов в тканях рцб, что привело к появлению у всех 100^ 
самок сюштомоБ анемии, в связи с этил считаем необходимым рекомен
довать внесение а корма микроэлементов /CU,CO,.VJI / 

Апробация шботн. Основные положения работы долокены и обсувдены 
на УШ назгчной конференции по экологической гаазиологии и биохимии рыб 
/Петрозаводск,ISS2/, на научно-практической конференции по экологи
ческим проблемам сельского и водного хозяйства Поволкья /Саратов, 
ISS2/, на научно-технических конференциях научно-преподавательского 
состава АЧЖПиХа /ISSI-ISS2/. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 6 печатных работ. 
Обьем работы. Материал излонен на 180 страницах машинописного 

текста, имеет 18 рисунков, 36 таблиц. Состоит из введения, литера
турного обзора, методов и Гуитериалов исследования, результатов 
собственных исследований, изложенных в четырех главах, заключения 
и выводов. Список литературы включает 283 источника, в том числе 
233 - на русском языке. 

ГЛАВА I . ОБЗОР ЖТВРАТУРЫ 

В этой главе содержится анализ публикаций отечественных и 
зарубеяных авторов .посвященный бкологачесюяд особенностя1л белого 
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aviypa, харшстеру его разшюйелия в различных региоиа:с Зег.иш, ые-
тодшл оценки физкологического состояния сшлок белого ш/гура в пред
нерестовый период. Так, до настоящего времешг недостаточно изучены 
региональные особенности разведеш-ш эт1« рыб, а такгсе состояние 
их маточного стада в условиях дельты Волги. 

ГЛАВА I I . J.iATEHiAg PI ЖТОДЫ НССДЕДОВАШШ 

Работа выполнялась в ISS'0-IBS2 г на базе Чаганского мезжолхоз-
ного рыбопитомника Астрахансной области, расположенного в дельте 
Волги, а так2-:е на кафедре рнбоводства, лаборатории гистологии и 
эмбриологии рыб кафедрн биологии, генетики и селекции рыб Астра
ханского технического института рыбной проглишленностк и хозяйства. 
Материалом для исследова101й слузшли саглки белого ar.iypa и их ткани 
во время нереста. Объект наблюдения - са-пш белого а"лура в 1У 
стадии зрелости. 

Для изучения эффективности форлирования и эксплуатации маточ
ного стада, адаптационных реакций рыб в репродуктивном процессе 
и разработки тестов для экспресс-диагностики состояния производи
телей перед нерестом и после введения растворов гипофиза, во время 
отбора и- бонитировки салоси маточного стада были условно разделены 
на 2 группы: I группа - самки, отобранные для нереста в данном году 
и I I группа - саг.Ш1,не готовые к нересту в данном году. Кроме того, 
I группа была разделена на подгруппы I I I и 1У: I I I - саг.1ки, не 
давшие икры после инъекции гипофиза; 1У - саг̂ ши, давшие икру, после 
инъекции гипофиза. 

У саглок определялись следующие рыбоводно-биологические пока
затели: размер /ддкна/ и масса тела по общипринятым методикш;!, 
возраст по чешуе, коэфсТицнент зрелости /Правдан, 196-6/, угахганность 
по Фультону и Кяарк. Абсол;огпая, индивидуальная и рабочая 
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плодовитости каздой сг?жи определегш весовш' ?/.с-тодон; относитель
ная рабочая плодовитость рассчитывалась па I кг i.taccK саглш, отно
сительная плодовитость - на 1г веса тела без вщ'̂ трешюстей /Горбач, 
IS72/; рассчитывались количество саглок на I глн деловых личинок, 
процент созревания caiMK после ииьегазии гипофиза, выход личинок от 
икры и выход личинок от одной сагяки - по общепринятшл методикагл. 

Лля определения стадий зрелости яичника к состояния тканей рыб 
прголенен гистологический анализ. Сбор, фиксацию и гкстологическуа 
обработку г^агериалов проводили по общепринятыг-л глетодккагл /Рокейс, 
IS5'3, Волкова, Елецкий,I97I/. Срезы яичников окралшвались фуксином 
и синькой по методу Ь1аллори и остальные ткани - геглатоксилин-эозкг-
ном. При описании развития половых продуктов пользовались класси
фикацией МейенаД938/ с дополнениотл: Казаяского/1949/,Кузнецова 
/1972/,Макеевой/1992/. Дтш определения степени повревдешта ткани 
использована шкала Лесникова, Чхшаревой /IS87/. Для выявления 
локализации интерреналовой и хрогла^иннок ткани испо^юована мето
дика Handi/ice2/. 

Гематологические показатели определены по общепринятшл методи-
ка1л /Голодец,1955, Головина,1969, Иванова,1983/; количество гемо
глобина в крови определено в гемометре Сали, показатели СОЭ - в 
аппарате Панченкова, изменения морфологической картины красной 
крови определены по ^теневой и др./1Й89/; идентификация лейкоци
тарной форь̂ улн велась по классификации Ивановой /IS83/ с дополне
нием Ell is /1976/. Общее количество белка в сыворотке рассчитано 
на рефрактометре по унифицированному способу определения общего 
белка в сыворотке крови /Колб, Каг̂ дыпдшков.ХЭЗг/, содержание белко
вых франций сыворотки - глетодом электрофореза на бумаге / КоЬп, 
1957/, содеряание глпкозы в сыворотке крови - по цветной реакции 
с ортотолуидиковым методом Гультмана-Бурхарда Л1лька,1965/ 
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Содержагше .'.з^.роэлементов в органах и ткачях са^лок белого ai^ypa 

определялось методом атолшо-абсорбщюнного тгализа на спектрофото

метре "]{итачи" /гЛодел AA.S-180-50/. * 

Всего за период исследований, обработаны 410 проб гистологи-чес-

ких препаратов, 140 глазков, 50 проб взято на гег^итологические ана

лизы, 50 проб на биохш>лический анализ крови, 200 проб на анализ 

содеркания шисроэлементов. 

Полученный цифровом материал был обработан статистически по 

методике Лакина / I S 6 8 / . Плохинского /1970 / . 

ГЛАВА I I I . РЫБОВОДНО-БЮЛОПтаЕСКАЯ ХАРАКТЕШСДПСА МАТОЧНОГО 

СТАДА БЕЛОГО AI.gPA В ЧАГАНСКОМ HJEOmiTOfefflMKE 

3 . 1 . Температурный реяигл водоемов Чаганского рыбопито^-иика 

При годовой су?/ше эффективного тепла 3312 градусо-дней Чаганси: 

рыбопитомник расположен в благоприятном районе дая нереста белого 

амура. Воспроизводство происходит только 0Д1Ш раз в год . т . к . для 

повторного нереста растительноядных рыб требуется, как гттщи, 

4600 градусо-дней /Виноградов,Костылев,Багров,IS86/. Причем, продол

жительность нереста относительно короткая, по сравнению с другими 

районами аЕскшилатизащи растительноядных рыб: в течение одного ме

сяца, с начала июня когда температура воды достигает +22°С, оканчи

ваясь в начале июля при тегшературе воды +25°С. 

3.2. Возтзастно-весовая характеристика самок маточного стада 

белого амура Чаганского рыбопитомника в IS9Q-I992 г 

В условии Чаганского pнбoпитo^шикa соотноше1ше самок и самцов 

белого тлура в каждом году /ISS0-I9S2/ составляло, в среднем 4,5:2 

по рекомендации - 5:3 или 5:4 /Кожин,IS7I / . Каадый год 72^ саглок 

маточного стада отбираются для нереста, 28^ - выбраковываются, 

77/3 самок, отобранных для нереста, дают икру после инъекций пгао-
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гипо(11Иза, 2!5J - ке даят икры после нпьеюош. 
Саглки весом 6-8 кг превалировали в натечном стаде, их доля 

составляла 70/ь, caf.noi весом 4-6 icr и свыше 8 ет имели более гахзкий 
удельный вес - соответственно - 17/ь и 13;^.,Средняя масса саг.юк 
маточного стада была равна 7,56 - О,OS кг 

Маточное стадо белого aiiypa Чаганскогс рыбопитогяшка относи
тельное молодое : 64,5^ саг-юк находились в возрасте 5'*' и 6"*" лет; 
8% - Б возрасте 4'^ к 27,5)t - в возрасте 7* лет в старше. Caiaw. 
маточного стада шлея одзнаковую массу, составляли гжсговозрастнуэ 
структуру, при одной к ток Ев массе более молодые cai.GOi 1шели луч-
mie показатели качества воспроизводства. Средний возраст самок 
маточного стада был равен 6,62 - 0,15 лег. 

3.3. Основнке рыбоводно-биологические показатели сэлюк маточ
ного стада белого а̂ лура в Чаганском рыбопито?.'шике 

При адаптации в новом ареале у саглок белого аглура в дельте 
Волги нерест наступает по возрасту раньше, чем в реке A!v5yp, причем, 
у рыб с меньшш лине{;ншл и весовшл ростом. Вследствие этой причзшн 
^уменьшается и коЭ'Згйздиент упитанности. Коэффициенты упитанностл по 
©ультону и Кларк у саглок белого a'.iypa в условии дельты Волги соста
вляли - соответственно - 1,61 - 0 , 0 ^ и 1,24 ± 0,03?^, что несколько 
меньше по сравнению с салосагси реки Aj.iyp одной стадии зрелости / 1У 
стадии/, коэффициент их упитанности по Фультону и Югарк был болъзе 
- 1,81 и 1 ,5^ /Горбач,IS71/. Сшжи, выбранные для нереста, голели 
коэайЕлциентн упитанности выше, чем саг.ши, не использованные для 
нереста / Р <0,05 / . 

В новом ареале у самок белого ar.iypa происходят изгленеюш 
процесса (Тюр1.з1роваго1я и йункционирования репродуктивной системы. 
Саглки достигали высокой плодовитости в более раннем возрасте: их 
абсолгзтиая плодовитость бнла равна С76 - 88 тыс. икргаюк, 
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относительная плодовитость - 184 i 16 икринок при среднем коэ̂ .̂ ои-
щ-генте зрелости 13,62 - 1,08^. Сас-жи белого aivypa дельты Волги 
созревали в возрасте 4"'',т.е. на 2-3 года раньше, чем в естественном 
ареале. 

У самок, отобранных для нереста, между упитанностыо, плодовитос
тью и возрастом имелясь слабая отрицательная корреляция / г = -0,2 и 
-0 ,16/ . Самкк в возрасте S"*" лег жкелш саьше высокие биологические 
показатели. Зависш^̂ ость между упитанностью и ьгассой самок маточного 
стада иглела отрицательную корреляцию /с упитанностью по Фультону 
г = -0,12 и с упитанностью по Kcapjc г = - 0 , 7 / , меаду плодовитостью и 
массой оилечалась положительная корреляция / с абсолютной плодови
тостью г=:+0,66 и с осносительнок плодовитостью г—+0,48/. Сагдш, 
шлевгЕше массу в пределах 7-8 кг, шлели са;.5ые хорошие биологические 
показатели. 

Таблица I 
Рыбоводные показатели получения личинок белого ai.!ypa 

в Чаганском рыбопитомнике в IS90-ISS2 г 
• 'Фактически по годам В 

! ПОКАЗАТЕЛ! ' HOR.'IABB CPEjaSil ! ! ПОКАЗАТЕЛ! ' HOR.'IABB 
! 1990г ! ISSIr t IS92r 

CPEjaSil ! 

•Использовано 
! самок /шт/ ! ~ 

! 72 ; SO I 86 83 ! 

•Количество самок! 
!на I Ш1л. личинок 5 
! /шт/ ! 

! 3,2 J 4.3 I 3,7 3,7 ! 

•Созрело самок/%/\ 80 ! 86 ! 72 ! 71 76,3 ! 
! Рабочая плодоки-! сп.п 
!тость тыс. шт ! ! 635 t 557 t 666 6IS ! 

•Выход л и ч и н о к СП 
!от икры /%/ ! ^^ 

! 57,3 ! 58,0 f 57,5 57,6 ! 

!Выход Л1ГЧИН0К о т ! о с п 
!однок самки тыс.шт ; ! 

! 364 1 

I 
323 

t 
383 357 ! 

1 

Результаты анащ-гза полученных половых продуктов подтвэр>у1аот 



'средшю рыйовод1ше по!сазагелн производителе? / т а б л . 1 / , гйдпкй год 

в пределах относительно оптиглальнок те1,ше2}атуры ZU/, туров воспроиз

водства приходило с НЕзкшл результатом, что, по-видимому, бьшо свя

зано с качеством са.юк, недостаточно подготовленных к нерему. 

ГЛАВА VJ. М0К&0ФУ1ЖШЮНАДЬНЫВ ИЗ.СЕНЕШШ ЯПШШОВ СА?.10К МАТОЧНОГО 

СТАДА БЕЛОГО Л?ЛУРА В ПРОЦЕССЕ ИХ СОЗРЕВАЖШ 

4 . 1 . Сравнительная характеристика юге точного состава яичников 

самок маточного стада белого а>дура 

Результаы исследования клеточного состава яичников салюк белого 

ai^ypa показали, что скорость развития ооцитов до нереста фазы ^ j -S 

неодинакова у раз1шх групп сшдак маточного стада. У I и I I группы 

доля резервного фонда составляла - соответственно - 68,63^ н 78,24^. 

Различия показателей бшш достоверны / Р ^ 0 , 0 5 / . При одних условиях 

выращивания в тлаточном стаде возникает асинхронностъ развития ооцитов 

в яичниках различных групп. Причем, чем xyse йнзиологическое состоя

ние, тем меньие созревает оогщтов, тем выше доля резервного фонда. 

Мекду рнбагли I и I I группы различия размеров ооцитов фазы Щ^Ъ^ не 

бшш достоверны / Р > 0 , 1 / , различия se диаглетров ооцнтов в фазе Е -

достоверны / Р < 0 , 0 5 / . Диа\5етры ооцатов у I к I I группы составляли -

соответственно - S24 t I I мкм и 888 i 12 imi . У рнб I I I группы р а з 

меры ооцитов фазы Hg-E значительно меньше, чем у рнб I группы. У 

рыб 1У группы найдены ооцитн резервного фонда в большом количестве -

86,21$^, кроме того, наблюдались все фазы развития ооцитов фазы Д^-Е 

н25)яду с пустыгя! фолликулами. Ооцитн фазы Л^-Е тлели Menbmie размеры, 

по сравнению с аналогичнш.а1 клетками яичников рыб I группы / Р < 0 , 0 1 / . 

Доля развивающихся яйцеюгеток фазы Д^.Е у са^лок I группы соста

вляла основную массу клеточного состава яичшжа, в среднем, она была 

равна 73,32^, в том числе, в фазе Е - 45,37;«; доля более ранних (раз 
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'%-% ~ 26,28^, ДОЖ! 1саздок (1!азы До, Л,̂ , Д̂  были почти одинаковшл!, 
в среднем - по 1%. Бее эти показатели доказьшали асинхронность раз
вития ооцитов в яичниках саг.юк белого аглура в условиях дельты Волги. 
Особенно заметна аскнхрошюсть развития ооцитов у рыб II группы, у 
них до нереста доля ооцкгов фазы Д^-Е составляла только 58,8^ в том 
числе 26,95^ - ооцитов (оазы JQg и 32,85^ - ооцитов фазы Е. Следует 
отметить, что 14^ сачок II группы находились на II стадии зрелости 
яичников. У 11% са>/-ок этой группы отглечались прошлогодные нёвы?ле-
танные ооциты; они находились на разных степенях резорбции, У этих 
самок наблюдались ооцаты только фазы Д|-Дд, саА5ая высокая доля при
ходилась на фазы Д-|-/48,6^/. У других самок доля ооцитов Д^ была 
меньше - 3,7^, у них в яичнике наблюдались все фазы развития ооцитов 
Д-[--Е, но доля ссазн Е заши/ила только S6,IB^. Во второй группе бшш 
самки /1Ъ%/,, у которых большая часть яичников развивалась норлильно 
остальная часть яичннка содержала около 50^ резорбирующихся, невыгле-
танных прошлогодних яйцеклеток, в этих частях яичников находились 
только ооциты фазы Дт-Дз* 

Что касается рыб I I I группы, то у этой группы размеры ооцитов 
фаз ДА-2 бьши значительно меньше, чем у рыб I группы. Соотношение 
клеточного состава ооцитов бнло аналогично соотношению ооцитов у 
рыб перед нересгон, хотя доля ооцитов фазы Е у рыб I I I группы была 
несколько выше, чем у рыб I группы; но различия не были достоверны 
/ Р > 0 , 1 / . 

Посленерестовая картина клеточного состава яичников сшлок 1У 
группы следущая: на срезах отмечен комплекс ооцитов, характерных 
для начала I I I стадии зрелости, доли ооцитов фазы Щ_-^ равны 70,6^; 
остальные зрелые оошгты фазы Др.Е составляли 29,4^. Этот факт подчер 
кивает консервативность видовок характеристики рыбы, хотя в новых 
условиях шскл15?лат11зации происходит сложны!? процесс перестройю! типа 
нереста от порциокного до единовременного икрометания /Кривцов, 
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liarpoB, Чертизаш,I£88/. 

4,2. Сравю^гельная харш^ториотака отдельных ко?.шо11ен'гов зрельос 
яйцеклеток саглок белого ш>дура 

Тестом для определения качества саглок при ксскусствешисл вос
производстве может служить не только количество и величина ооцитов, 
но и характеристика отделышх компонентов зрелых якцекяеток. Так, 
у ооцитов фазы Jig, Е не выявлены отличия размеров зона radiata ^ 
корти1шльного слоя, крупных липопротеидннх гранул, хотя в последноА 
фазе Е все эти показатели увеличились, но различия их не били дос
товерны /Р>0 ,5 / - Следует отглетить, что та^лечщ ооцитов фазы Е у 
рыб I группы, крупных липопротеидннх гранул, толвдша зоны radiata , 
кортикального слоя достигамт видового размера. Различия всех этих 
показателей у I I грувпы и всех остальных групп бкли достоверны 
/Р ^0,001/. Тестом для определения высокого качества икры монет 
служить периферический слой плтоплазмы, содерскащи!'! кортикальные 
альвеолы, Ш'Леющяй толщину 21,5 - 42,8 мкгл, диахлетр кортикальной 
гранулы составлял 5,7 - 25,7 jsm. Эти гранулы располагаются в 2-4 
ряда, на ани1.5альном полюсе число их меньше, они мельче, расположены 
в 1-2 ряда. Крупные лгшопротеидные гранулы находятся в средних час
тях икринод / d r 24,57 - 1,33 iwii/. Толщина яйцевых оболочек, предста
вленных двухслойной дучнстой мембраной, равна 7,2 - 11,4 глгал. Ядро 
обычно находилось в эксцентричном положешси /1У степень зрелости/, 

4 ,3 . Варианты развития Я1щеклеток сшюк белого ai.iypa 
У всех самок белого а?.^а глаточного стада рыбоводного завода, 

расположенного в дельте Волги, в яичниках, которые находились в 1У 
стадю! зрелости, отмечались аномалии разной отепеш! ооцитов (разы Jig, 
Е. У рыб I группы 100^ ооцитов фазы Д̂  находились в нор?.1альном сос-
тояшш, хотя только sofa ооцитов фазы 3 MOiKHo отнести к этог̂ у состоя
нию. Аномаяго! в развитии ооцитов йазы Е составили 10^, в этом случае 
отмечено, что у 4,237^ оощ:тов мази Е внутрен1шй слой л}птс1о1\ 
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оболочки терял свою четкую структуру. Патологические иа'ленсшш з а 

трагивали перийеркчесюш слой цитодлазьш, в котором заметно умень

шались в диаглегре и количестве кортикальные гранулы. У 5,77)5 ооци-

тов фазы Е при окраиашали по Ыатшори клеткам была свойственна пес 

трая OKpacjca, Б этом ачучае кортикалыще гранулы ¥jm отсутствовали 

или уменьшались в диаметре и по кшЕичеству. У рьгб I I группы только 

75,8^ ооцитов фазы Д^ находились в нормальном состоянии; 24,2^ 

ооцитов фазы Д^ илели аномалии разных степеней. Толькоу66,5^ ооцитс 

фазы Е наблюдалось нормальное состояние: для 8,43^ ооцитов характер 

но набухазше зоны radia ta , потеря ее исчерченности, угленьшение илв 

отсутствие кортикальннх гранул, различия в размерах Л1шопротеидных 

гранул; 3,0S^ ооцгиов (оазы Е была свойственна пестрая окраска; 

У рыб I I I группы все оошгтк фаза J5g находились в, норг.{альном 

состоянии, доля нормальных ооцитов фазы S была не высока - 68,2^ ; 

у 4,85» ооцитов этой фазы выявлена гипохромазия яйцеклеток, у 27,5^5 

ооцитов найдены изменения зоны rad ia ta , кортикальных гранул к т . д . 

У ркб 1У группы набладалксб в яичнике лишь оставшиеся ооциты фаз 

Дц, Е, большинство этих ооцитов / 9 8 ^ / находилось в нормальном 

СОСТОЯНШ!. 

ГЛАВА У ГЕ;,1АТ0Д0ПГЧЕСК11Е ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИОЛОППЕСКОГО С0СТ0ЯШ1Я 

СМОК БЕЛОГО Ai'.gPA 

У рыб I группы в мазке пернсЕерической крови бьши наГздены дефи

нитивные эритроцитн с типпчныг.1и фориагли, окраской ядер и цитоплазмы 

доля гипохромазии, пойкилоцитоза, а'лшоцигоза не превышала у этой 

группы - 1%. Количество эритроцитов было равно 0,7 млнДвл^. Уровень 

содеркания гемоглобина составлшг 7 t.jr%, А/Г 0,57, фракщш «с^гло-

бул1шов в сьюоротке крови у всех исследуемых групп были по количест 

ву од1-П1аковыгж, их уровни бнли низиаш /табл. I I / , т . е . процесс 



Относительное содержание йелковых фракции cHBopoTioi кров 
маточного отада с5елого амура • 

Относительное содержание йе 
iiOKadaiOjm i общий белОК !—• 

/ло"^/ • Альбумин ! оС^Глобулин ! оС̂ Г̂лобулин ! Д Г 

! I ! 4,48 i 0.02 ! 36,5 i 1,40 ! а.Э i 0,70 ! 16,0 i 1,9! 28 

! II ! 3,92 i 0,12 ! 29,1 i U,90 ! 7,1 ± U,50 ! 17,75 i 1,65 35 

! I l l ! 4,62 i 0,26 ! 35,7 i 3,60 ! 9,15 - 1,40 !I6,25 i 0,85! 26 

! 1У ! 5,16 i 0,27 ! 34,35 - 2.19! 5.6 i 2,19 !22,8 i 2,69 ! 28 

I I IX I 1 ! 



Лейкоцитарная картина периферического русла кр 
самок маточного отада белого амура 

'Лейкопи?ар-*!ра,,о„и ш « 7 Г .7" 1 ' ' Гранулоциты * нал картина Гемаыи-!Мивло- Шроше- i . 
тобластЮлаот 

/%/ 1 /%/ 
лоцит 

! /%/ 
! Нейтрофилы ! 

Группы 
рыб 

тобластЮлаот 
/%/ 1 /%/ 

лоцит 
! /%/ ! Миел. ! 

! /%/ ! 
Мет. ! 

/%/ ! 
Пал. !Сегм, 
/%/ ! /%/ 

! 
! 

I 1 - ! !39,84i 
! 5,21 

!3,0S i 
•1,52 

1.66 -
0,79 

- ! 
! 

II 
! 

•• ! -• !I2,0li 
! 4,28 

0,72 i 
0,44 

1,26 ± 
0,73 

С,34± 
0.22 

! 
! 

III ! 
! 

— 
! 

!I8,48i 
! 3,11 

- ! 
! 

и ! 
! 

• • ! 
! 

!40,26± 
! 3,36 

— - _ !3 
!I 
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интенсивного синтеза белка в яичнике у всех групп рыб у:;:е закоггчился. 
В лейкощнарной формуле рыб I группы всегда набльэдался сдвиг алево : 
отмечен нейтраТиигёз, моноцитоз и люгаопешш /табл. I I I / . 

У рыб II группн в (лазках периферической крови наблюдалось сле
дующее : среди дефинитивных эригродагов отмечался значительный про
цент полиморфизьта, пккноза ядер, в красной крови обнаружены поли-
хроматой1и1Ьные нормобластн. Удельный вес гипохромазаи, поЕюшоцитоза, 
аминоцигоза был свыше 2$. /количество эритроцитов не превышало 0,7 
!.1лнЛм .̂ Отмечено понкнение содержания гемоглобина /4 ,5 i.ir^/, сыво
роточного белка /3,S2 i-ir^/, количества глюкозы /465 глг^/; обнар̂ сжено 
понижение соотношешхя белковых фракций А/Г / 0 , 4 1 / , что указывало на 
снижение количественного содернания фракций альбутлгаов и повышение 
фракщщ Д. глобулинов. Эти показатели указывали на истощение организ
ма и резорбидо икры в яичнике/ Баденко,1872; Голованенко,1972; Попов, 
IS68/. У этих рыб в леГшоцитарной формуле наблюдался сдвиг вправо : 
нейтропения, моноцягопения и лшлфоцитоз. 

У рыб I I I группы в периферической крови не отмечалось изгленения 
количества эрктродатов, лейкоцитов, СОЭ и других по1сазателей по срав
нению с I группой. В лейкоцитарной формуле наблэдалась нейтропения, 
монопитопения, лтф)цитоз. 

У рнб 1У группы выявлен пикноз ядер части эритроцитов в перифе
рическом русле крови. В лейкоцитарной фор?дуле наблюдался сдвиг влево: 
нейтрофилёз, моноцитоз и лш,йопения. Доля эритроцитов с гипохрома-. 

зией, пойюъяоцитозотл, ш-шноцитозом, содержание общего сывороточного 
белка, относительное содержание белковых фракций аналогичны показа
телям рыб I группы. Кроме того, обнаружено повышение количества 
эритроцитов /1,4 1,У1н/ы?л̂  показателей СОЭ /0,98 ТЙЛ/Ч/, 1:оличества 
лейкоцитов /40,76 тысДм^/ содержаиш гемоглобина /£,Г5 от$/ и 
количества глюкозы /IS30 i.ir?i/. 
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ПАВА УХ :.ЮР5ШУМДЮ1{АЛЫШ1 oi iacoi сосго;д1яя TKAHFJI сток 
ЕЗДОГО А!̂ 1УРА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ГОНАД 

6 . 1 . Количественное содетасагоге микроэлементов в тканях как 
критевий рвачества саг/ок белого a\ypa 

Исследования количественного и качественного содеркания гджро-
элементов в тх̂ анях са̂ лок белого а'-зура показали, что среди эссенциа! 
ных микроэлементов в субрегионе дельты Волги /У1 рыбоводной зоне/ 
л^елезо и шшк в тканях /селезенки, печени, почек, яичников/ саглок 
маточного стада белого амура находятся в средней концентрации /табл 

ХУ/, по сравнешш с другиг-щ: сусЗрегионагл! в этой рыбоводной зоны 
/Воробьев,1979/. Сопоставление да>шых по содераашш меди, кобальта, 
марганца в тканях самок белого амура с данным по карповшл рыбам /са 
зан, леш/ и такг:е по производителяг.1 белого ar.jypa из разных субрегио 
нов дельты Волги, проведенные друп-адг aBTopai.ni /Верман, Илзинь,1968 
Егоров,IS69; Воробьев,1979/ показали, что у самок белого амура из 
Чаганского рыбопигоглника очень низкое содержание в тканях марганца, 
меди и кобальта. Наряду с этим, отмечено относительно высокое коли
чество условно-эссенциальшсс микроэлементов - никеля и токсичного 
гликроэлемента кадшя во всех изучаемых тканях, что, естественно, 
отрицательно влияет на качество производителей и их потомство, на 
состояние организма рыб и их тканей. 

6.2. Морюос!ункциональные особенности тканей самок белого амура 
Полученные показатели количественного содержания микроэлементе: 

помогли установить следующее: наличие в ткани печени кадмия в кон
центраций 1,05 - 0,11 г.1г/кг вызывает ее поражение у всех исследуемы: 
рыб. Большинство тканей сшлок находятся в состоянии повреждения I I I 
степени, причем, патология печени у рыб I I группы усугублялась эн-
дотоксикозом - рассасывшшем атрезированных солликулов, в связи с 
чем, у этой группы бнна caivias высокая степень ее поврездения -



Содержание микроэлементов в тканях самок маточног 
белого амура, мг на I кг сухого вещест 

Показатели 

Ткани 

^ссенииальные микроэлементы Ус 
•эс 

! ! ! ! !ны 
Железо ! Медь I Цинк ! Кобальт ! Марганец :!f 

• • ' • Н 
Печень 

Печень 
/Воробьев,1У79/ 
Селезенка 

Почки 

Яичнлки 

584,07 i ! 35,91 i ! 58,22 i 
106,76 [ 4,80 ! 11,76 
934 i 16 ! 118 i 24 ! 164 i 3,5 

1187,55 i! 3,90 i 
1^8,14 ! 1,05 

! 303,94 - 1 5,67 ~ 
! i0,98 ! 0,73 
! 123,13 - ! 2,57 -
I 8,52 ! C,I2 

.Д r  

! 39,73 i 
! 9,32 
! 35,У8 i 
! 4,40 
! 68.23 i 
! 5,33 

2,81 -
0,25 

3,92 i 
0.72 
4,2C -
0,40 
1,10 i 
0,10 

! 0,92 
! 0.33 ! 
! 29,3 i2,07 

! 

! 

1 

1,30 
U,23 
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UI-U. Различия размеров .ядер гепатоцитов у всех групп не были 

достоверны / Р > 0 , 5 / , симптомов ткперфуншиш ткани печени у всех 

групп не было обнару?1ено. Печень возратилась к состоянию перед на

коплением желт1са в ооцнгах. 

Как и другие ткани, сгрома селезенки была поврегсдена, что оцени

валось как поврендею!е I I I степени, в связи с накоплешшм в органиг 

ые экэотоксикантов. Ocodeimo была заглетна гиперемия органа различие 

степени, массовая дегенерация эритроцитов. Такая значительная деге

нерация эрятрощ1товJ во-первых,приводила к анеьош / о с1№шго?.1ах КОТО

РОЕ говорилось при изучении периферической крови/ во-вторнх_- к 

сокрашению жизненного цикла эритроцитов, в третьих,свидетельствова;; 

о недостаточной активности кроветворной ткани, т . к . в реактивных 

центрах Шухелись "расплавленные" светлые участки /некрозы/. 

Поврездения почечной ткани ысесно также отнести к I I I степени: 

некоторые извитые канальца были сужены, в них ттелся белок, отмеча

лась выраженная гиперемия стромы почки, обнаружены мелкие гемо- и 

плазморрапш. Выявлена видовая особенноств в строении почки белого 

амура: отсутствие краниальной почни как са1лостоятельного образовани 

Следует указать на го, что в верхней части туловищной почки было 

больше ретакулярной, интерреналовой, хромаффинной тканей и ыеньше -

почечных телец, извиггсс канадцев, собирательных трубочек; в средне 

и нижней ее частях наблюдалось меньшее количество рети1оглярной и 

эндокринной тканей и большее количество почечных элементов. В пру

довых условиях у белого â îIypa в преднерестовом периоде и сразу поел 

взятия икры при гипофизарннх инъекциях, интерреналовая ткань находи 

лась в гиперфункциональном состоянии. 

ВЫВОДЫ 

I . Ког-шлексное глорфолого-рыбоводно-ихтиологическое исследование 
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состоязшя caf.ioK белого аглура в Чаганском рибопптомшке дельты Волга 
помогло выявить региональные особенности репродуктквннх, кроветвор
ных, паренхиматозных органов и предложить ряд тестов для определеиш 
сроков созревания саглок белого амура и Е Х ответных реакщн*! на 
инъекцию суспензии гипофиза. 

2. Выявлено, что нерестовый период у белого агчура относительно 
короток, продолжается в течение одного месяца /июнь/. В связи с тем, 
что сумма эффективного тепла равна в дельте Волги 3312 градусо-дней, 
нерест белого аглура происходит только раз в год, причем, в нем участ
вует лишь половина cai,iOK маточного стада, у которых 74/J нерестовых 
туров эффективны, что обьясняется разнокачественностью самок. 
3. Особенностью маточного стада являлась значительная разнокачест-

венность самок по массе и возрасту: 8^ из них было в возрасте 4''", 
64,5^ - б̂ .б"*" и 27,5^ - в возрасте 7*" и старше; средний возраст 
составил 6"*". T7fo са]>лок имели вес 4-6 кг, 70^ - 6-8 кг, 13^ - б ш щ 
свьше 8 кг; средний вес был равен 7,56 i 0,09 кг. 
4. Выявлена прятлая достоверная связь между основными биологичес

к и м показателяг/ш са1лок /коэффициент упитанности и плодовитости/ и 
их массой, причем, са.мки с весом 7-8 кг и возрастом 5"*" имели наилуч
шие рыбоводные показатели. 
5. По материалам исследования получено, что в дельте Волги прои

зошли изменения формирования и функционирования репродуктивной сис
темы самок: они созревают в возрасте 4"*", причем, превышахзт норма
тивные показатели по абсолютной и относительной плодовитости, хотя 
у них снижаатся коэффициенты упитанности по Фультону и Кларк, по 
сравнению с аналогичные показателтли рыб естественного ареала. 
6. Результаты морфофункционального ксследоваяия яичника сачок 

выявили особенности его клеточного состава перед нерестом: у всех 
салюк обнаружена асинхронносгь развития половых клеток, причем, у 
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рыб ие нерестившихся в дшшомм году, степень асиркронйзащот была 
наибольшей. 

7. Выявлено, что процесс резорбщш прошлогодних невыглетанных 
ооцитов у самок, не использованных для нереста в данном году, влиял 
в трех вариантах на развитие новых поколений ооцитов: а. полностью 
тормозил процесс развития ооцитов данное са;.пш / I I степень зрелости, 
б. загледлял развитие новых поколений половых клеток, у этих са̂ лок 
наблюдались их ано^щлии, в. процесс развития новых поколений половы: 
клеток проходил нормально в больщей части яичника, хотя сохранялись 
небольшие участки с резорбкрующимися ооцкта1.1И прошлого года и мед
ленно разБиваощЕ1к5ися поколениягж ооцитов этого года. 

8. Выявлена не только асинхронность развития яйцеклеток в яич
нике саглок белого ar.iypa, но и значительная доля врозденных аноглалий 
их развития у всех групп рыб. Вероятность появления врожденных ва
риантов развития яйцеклеток была наибольшей у рыб с иаихудпппли пока
зателями их состояния. Аноглалии развития обнаруживались среди саглых 
зрелых яйцеклеток, обычно в нинних частях яичника. 

S, В клшлатических условиях дельты Волги происходит процесс 
перестройки типа нереста от порциоьшото к единовременному: после 
нереста стадия зрелости самок белого ai-iypa ма^но оценить как УТ-Ш, 
с максимальншл пикой количества ооцитов Д^, причем, процесс перес
тройки нереста нельзя считать законченным. 

10. Для экспресс-диагностики подготовленности самок к нересту 
можно использовать следующие показатели: определение количественног( 
состава клеток крови, в том числе количества и состояния эритроци
тов, лейкоцитарной $ор1.1улы. 

Для экспресс- диагностики состояния сш.юк после гормональных 
инъекций необходшш : определение количествешюго сосвава перифери
ческой крови, СОЭ, содернания гемоглобина. 
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Для более точного диагносцировшшя подготовлепности са;лок к 
нересту необходиьи биохиьФхческие анализы крови самок: определеьше 
количества сывороточного белка, вычисление соотношения cppaianiii белка. 

11 . Внявлен дефицит в тканях белого аыура эссенциачышх ?.шкро-
элементов - марганца, кобальта, меди и накопление в них условно-
эссенц!1ального г.зифоэлемента - ншкеля, токсичного глякроэлемента -
кадглия, что, по-видшлому, объясняет появление сш.штомов поврекдения 
парешашатозных /длстрофия/, кроветворных /анег..щя/ к репрод^тстивных 
органов /аноьилии/ у салюк белого apviypa в Чаганском рнбоюхтоьшике. 

12. Выявлена видовая особенность почек белого ш/iypa - отсутст
вие кранЕальнок почки, причем, ее ткань сконцентрирована в верхней 
части туловищной почки. Следует подчеркнуть, что интерреналовая 
ткань находится в состоянии гиперфункции перед нерестом и сразу 
после него у саглок белого ащра. 

Практические рекоиецдацки 
1. Необходи1.а бонитировка глаточного стада СЕЯЛОК белого ai,iypa, 

которая преследует цель форглфования стада сагдок в возрасте б"*" лет 
и весорл 7-8 кг. 

2. Необходигл при рыбопитолшике /шпсубационном цехе/ действегпшй 
лабораторнш! контроль для экспресс-диагностики состояния саглок перед 
нерестом и после введения гор.танальных препаратов. 

3. Саглки, не полностью выметавшие икру или не давшие икры после 
горглональных иньекции, долзшы быть удалены из глаточного стада. 

4. Необходимы кормовые добавки с ьшкроэлепекта^ш - карганцеи, 
кобальтом, медью, что значительно улучикт сТмзиолозгическое состояние 
саг,юк. 

5. Необходим! адсорбенты кадгу1ия при очистке воды, поступающей 
в пруды, где содеряится маточное стадо белого aivij^a. 
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