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имущества как по выживаемости, так' и по продуктивности. Вводное скрещивание 
менее эффективно. Потомство возвратных скрещиваний существенных преимуществ 
по рыбохозяйственным показателям не имело.
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ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗНДЯ И ГЛУТАМИНАЗНАЯ АКТИВНОСТІ
В ОРГАНИЗМЕ МОЛОДИ КАРПА ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ЗИМОВКИ

В хозяйствах І—Ш рыбоводства . 
нормативным выходом мсдэди карпа из 
зимовки принято считать та— 85 % (Коз
лов В. И., Абрамович Л. С., 2980). В от
дельных случаях отход годовиков кар
па в зимовальных прудах значительнее. 
Кроме неблагопрнят -та услован зимов
ки, причиной гибели рыб обычно считают 
истощение в результата голодания. Од
нако в исследованиях . последнихлет 
(Остроумова И. Н. и ста 3979) показа
но, что в значительной степени это обу
словлено нарушением гсх-еэстаза внут
ренней среды организм.? ‘.тад воздействи
ем низких температур... В то же время от
дельные физнолого-биоль м ччеекие пока
за тели ц механизмы на та стата я темеоста- -- 
за у молоди рыб изуч+та; недостаточно.

Установлено, что котатаьта продуктом 
обмена азотсодержащие, веществ в орга
низме карповых рыб кй..т+ета.я не моче-
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вина, а высокотоксичный аммиак. Его 
детоксикация и выведение во внешнюю 
среду, как нами показано ранее (Грубин- 
ко В. В. и др., 1986), может осуществ
ляться по схеме: синтез глутамина из 
глутаминовой кислоты и аммиака пре
имущественно в мышечной ткани и пече
ни при участии глутамийсннтетазы—- 
транспорт метаболита, кровью в выводя
щие ткани (жабры, почки, кишечник) 
с последующим расщеплением его при 
участии глутаминазы и выделением ам
миака в водную среду. Какие-либо на
рушения этого механизма могут привести 
к резкому возрастанию концентрации ам
миака в тканях рыб и их гибели.

- — Задачей ' настоящего исследования 
было изучение активности ферментов си
стемы детоксикации и выведения аммиа
ка глутамнисинтетазы и глутаминазы, 
а также содержания глутамина а
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і. Рыбоводно-биологические показатели молоди карпа до и после зимовки

і группа II группаПоказатель

Плотность посадки, тыс. экз./га 500 500
Площадь пруда, м2 • 20 20
Глубина пруда, м 1,8 1,8
Средняя масса рыб, г:

до зимовки 20,00-1,12 20,00—1,12
после зимовки 16,20-0,97 15,00—0,85

Коэффициент упитанности по Фултону:
до зимовки 2,68—0,09 2,68+0,09
после зимовки 2,20—0,12 2,0/ dz0508

Выход из зимовки, — 82 82

аммиака в: различных органах и тканях 
годовиков карпа в период . выхода . из 
зимовки с целью установления влияния 
возможных нарушений- изучаемых пара
метров на гибель молоди рыб.

Методика исследований. Исследовали 
две группы годовиков карпа, выловлен
ных в конце апреля из зимовального пру
да рыбопитомника ТЭЦ Черниговского 
рыбокомбината при пересадке в вырост
ные пруды. К ! группе относили рыб, 
внешне здоровых, подвижных и актив
ных, которых условно назвали «силь
ные». Во II группу, характеризуемую, 
как «слабые», были отобраны малопо
движные, неактивные карпы, которые 
при таком состоянии обычно вскоре поги
бают. Критерии отбора рыб. по группам 
и условные названия выбраны нами на 

; основании встречающихся ранее в иссле
дованиях по аналогичной проблеме (Си
доров В. С. и др., 1985; Лизенко Е. И. 
и др., 1985).

Гидрохимический режим воды конт
ролировали с помощью прибора Horiba 
модели U-7.

Глутаминсинтетазную активность 
' определяли в мышечной ткани и пече

ни рыб, руководствуясь рекомендациями 
Г. II. Труш (1963). Выражали ее в мик
ромолях фосфата, образующегося при 
гидролизе используемого в реакции АТФ, 
на 1 мг белка за 1 мии.

О глутамиказяо'й активности тканей 
жабр, почек а кишечника судили по об
разованию аммиака в реакции расщепле
ния глутамина, которую осуществляли 
в условиях, предложенных в работе 
А. Г. Магарламоаа и др. (1979). Актив
ность глутаминазы выражали в микро
молях аммиака на I мг белка за 1 мин. 
Концентрацию бедка а экстрактах тканей 
определяли по методу Lowrv О. Н. et al., 
(W51-)y-глутамина в тка
нях — по ■■■аммиаку; образующемуся после 
10 МИИ гидролаза трихлоруксусных 

экстрактов тканей в серной кислоте; ам
миак — денол-гипохлоритным методом.

Содержание аминокислот, в мышечной 
ткани определяли методом хроматогра
фии на бумаге по Т. С. Пасхнной (1964). 
pH крови исследуемых рыб контролиро
вали : с помощью биологического микро
анализатора типа ОР-210/3. Полученные 
данные обрабатывали статистически по 
Ойвину.

Результаты исследований. Гидрохими
ческий режим зимовального пруда, где 
проводили исследования,. имел показате
ли, благоприятные для жизни молоди 
рыб (мутность —- 7 мг/л, электропровод
ность — 9 мСм/см, содержание кислоро
да— 10,2 мг/л, pH — 8,f, температура 
воды —7 °С, содержание аммиака — 
0,014 мг/л). На протяжения зимовки в 
пруду гипоксии и переохлаждения рыб 
не наблюдали (содержание кислорода 
не было менее 7 мг/л, температура—- не 
ниже. 2 °С), Рыбоводно-биологические 
показатели молоди рыб также не выхо
дили за пределы допустимых для данной 
зоны-корм (табл. 1).

Наблюдения показали, что рыбовод
но-биологические показатели молоди кар
па не выходили, за пределы допустимых 
для данной зоны норм и во время зимов
ки изменялись не настолько, чтобы слу
жить серьезной причиной гибели рыб 
(табл. 1). Хотя и наблюдалась тенденция 
к уменьшению после зимовки средней 
массы и упитанности годовиков II груп
пы по сравнению с 1, однако различия 
статистически недостоверны (Р>0,05). 
, При сравнении биохимических показа
телей рыб установлено, что уровень глу- 
таминсинтетазной активности в мышеч
ной ткани к печени у рыб II группы зна
чительно ниже 1 (табл. 2), Интенсив
ность связывания аммиака в глутамин в 
мышцах «слабых» 1,2 раза' ниже,
чем у «сильных», в печени — соответ
ственно в 2,1 раза. Причем для печени —
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2. Глутаминеинтетазная и глутаминазная активность в тканях годовиков карпа 
(М±т; п=5), мкмоль Pi или NH3X1 мгт1 бепкаХмин~1.Х10-3'.

. Ткань

I группа II: группа .

глутамин синтетаз
ная глутаминазная ■ глутаминснзтетазг 

ная- глутаминазная

Мышцы 44,38±2,25 Не обнаружено 37,67±2,45 Не обнаружено
Печень 23,21 ±2,65 То же 11,06.±1,63* То же
Жабры Не. определяли 2,81 ±0,14 Не определяли 2,27±0,20
Почки То же 1,51 ±0,10 То же 0,67+0,15 *
Кишечник » 1,26±0,12 > 0,51±0,14 *

* Здесь и в таблице 3: 
(Р = 0,01—0,02).

различия показателей между группами статистически достоверны

3. Содержание аммиака и глутамина в тканях годовиков карпа (М+т; п=5), 
мкмольХг-1 ткани

I группа II группа

аммиак глутамин аммиак глутамин
Ткань

Мышцы 1,86±0,21 1,32 ±0,09 3,19+0,36* . 1,04+0,14
Печень 2,58±0,08 3,01 ±0,18 3,25+0,20 * 1,50+0,22*
Жабры 2,19±0,19 1,99±0,06 2,46+0,25 2,06+0,04
Почки 3,33±0,13 3,07+0,27 5,11 ±0,46* 3,58+0,32
Кишечник 2,24 ±0,03 1,71 ±0,21 3,65+0,11 * 3,52±0,24 *

органа, несущего у животных основную 
нагрузку в. утилизации конечных про
дуктов катаболизма веществ,— различия 
данного показателя между группами рыб 
статистически достоверны (Р<0,02).

Заметим, что уменьшение синтеза глу
тамина в мышцах и печени обусловлива
ет снижение интенсивности его расщепле
ния глутаминазой в тканях, участвующих 
в выведении аммиака. Это характерно 
для всех изучаемых тканей; но достовер
но в двух из них — почках и кишечнике.

Как известно, основная роль в выве
дении вредных веществ из организма рыб 
принадлежит жабрам (Остроумова И. Н„ 
Абрамова Ж- Н., 1985). Постоянно кон
тактируя с водной средой, они легко 
освобождаются от токсичных веществ 
путем диффузии. Неся основную нагруз
ку в выведении аммиака, что подтвер
ждается наивысшим уровнем глутами
назной активности, жаберная ткань, по- 
видимому, более длительное время, чем 
почки и кишечник, сохраняет свою функ
циональную активность.

Однако в целом снижение интенсив
ности синтеза и расщепления глутамина 
у гибнущих рыб приводит к накоплению 
в их тканях высокотоксичного аммиака 
(табл. 3). У «слабых» рыб содержание 

аммиака в тканях в среднем в 1,5 раза 
выше, чем у «сильных». Только в жабер
ной ткани, где возможен прямой отток 
аммиака в водную среду, увеличение это
го показателя недостоверно (Р<0,5).

В настоящее время нет единого мне
ния о пороговых концентрациях аммиа
ка в тканях карпа. Но значительное уве
личение его содержания в организме 
рыб, вероятно, может приводить к инток
сикации последнего и нарушению физио
лого-биохимического равновесия. В поль
зу последнего свидетельствует тот факт, 
что pH крови исследуемых групп рыб 
различается. У «сильных» годовиков его 
значение составляет 7,5, а у «слабых» — 
8,4. Эти данные согласуются с вывода
ми К. Ф. Сорвачева (1982) о том, что у 
погибающей после зимовки молоди карпа 
pH равно 8,5.

У «слабых» рыб наблюдается, кроме 
того, тенденция к уменьшению содержа
ния глутамина в мышечной ткани и пе
чени, а также его накоплению в жабрах, 
почках и кишечнике. Такие закономер
ности полностью согласуются с ранее 
рассмотренными фактами снижения глу
таминсинтетазной и глутаминазной ак
тивности в соответствующих тканях. 
Следует отметить, что глутаминсинтетаза
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ингибируется глутамином. -При этом ин
тенсивность связывания аммиака в глу
тамин снижается еще заметнее.

' Глутамннсннтетаза является АТФ-за- 
висимым ферментом. Недостаток данного 
метаболита в тканях Приводит к сниже
нию активности АТФ. Поскольку един
ственным источником энергии у карповых2 
рыб в конце зимовки'являются амино
кислоты,- образованные при -ферментатив
ном гидролизе эндогенных; белков мышц, 
то недостаток этого энергетического ма
териала, по-видимому. приводит к сни
жению скорости ресинтеза макроэргов; 
в том числе АТФ.

Проведенные, исследования по опре
делению суммарного содержания амино
кислот в тканях «сильных» и «слабых» 
годовиков карпа показали, что сравни
ваемые группы рыб по данному показа
телю также заметно различаются. Сум
ма аминокислот у «сильных» годовиков 
составляет 10.85=0.07 мкмоль на Г г 
сухой ткани мышц, а у «слабых»— толь
ко 5,84 ± 0,06 мкмоль. При этом мышеч
ная ткань рыб обеих групп различается 
и по содержанию воды: у «сильных» рыб 
она составляет 81,67=0.10 % массы тка
ни, а у «слабых» — 87,00 dz 0,16 %. Раз
личия показателей содержания аминокис
лот и влаги в тканях исследуемых групп 

рыб статистически достокер «ы Р<0,001)‘. 
Следовательно, при б.тазхнг загачениях 
средней массы и упитаннее:. «сильные» 
и «слабьіе» годовики карен ндэтдчаются 
по уровню энергообескчеднсс-н.. Дан
ное различие, вероятно, а идляежя опре
деляющем в регуляции схспусти' энерго
зависимых ферментативных ймщессов.

С другой стороны, дегра дгдгя кле
точных структур, которая нг&подается 
в процессе зимовки рыб іСетотов В. С., 
1985), может приводить .к снажеешо-син
теза ферментов в тканях за сне- распада 
нуклеотидного материала ядер. При этом 
снижается и активность тех процессов, 
которые данными ферментами осуще
ствляются.

Таким образом, в условиях выхода 
молоди карпа из зимнего голодания при 
нарушении энергообёспеченностц фермен
тативных процессов в связи с недостат
ком эндогенного энергетического матери
ала наблюдаются нарушения постоян
ства внутренней среды организма е ги
бель рыб. Одним из возможных механиз
мов нарушения гомеостаза молоди рыб 
следует считать увеличение pH кх крови: 
за счет накопления в тканях аммиака 
при снижении активности фермеетоз его 
детоксикации и выведения глутаминсгн- 
тетазы и глутаминазы.

Выводы. У гибнущей в условиях выхода из зимовки молоди карка выявлено 
заметное снижение активности ферментов системы детоксикации и выведения ам
миака —- глутаминсинтетазы и глутаминазы. За счет этого в тканях рыб снижается 
интенсивность связывания аммиака в нетоксичную форму глутамин и его выведение 
во внешнюю среду. Увеличение содержания аммиака в тканях приводит к возра
станию pH крови, интоксикации организма и гибели рыб.

Причинами нарушения активности ферментов, вероятно, следует считать недо-- 
статочность обеспеченности ферментативных процессов энергией и снижение синтеза 
ферментов в условиях деградации клеточного материала при низкотемпературном 
голодании.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАВНОГО ЧАСТИКОВОГО НЕВОДА 
ДЛЯ ОТЛОВА РЫБЫ В КАХОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

С. П. ОЗИНКОВСКАЯ, В. М. ЕРКО, канд. биол. наук .
УкрНПО по рыбоводству и рыболовству

Промысел частиковых рыб в Кахов
ском водохранилище осуществляется 
преимущественно ставными сетями с раз
ным шагом ячеи. В 1976 г. в рыболо
вецком колхозе «Дніпро». (Запорожская 
область) в этом водоеме на промысле 
был применен ставной частиковый невод 
(длина крыла — 90 м, шаг ячеи — 30—• 
40 мм). Однако из-за низких уловов ши
рокого внедрения в практику лова он не 
получил.

В начале 80-х -годов в этом же хозяй
стве был построен ставной невод усовер
шенствованной конструкции (длина кры
ла— 140 м, садка —4x6X4,5 м, шаг 
ячеи —30—40 мм), лов которым оказал
ся более результативным — 20.0—400 кг 
за один подъем в сутки.

Для определения эффективности и це
лесообразности внедрения данного ору
дия лова на промысле рыбы в днепров
ских водохранилищах нами проведен 
анализ количественного и видового со
става уловов невода.

Методика исследований. Данные со
бирали в 1977—1978 гг. и 1985-—1986 гг. 
на рыбучастке «Каикриновка» в вершине 
Каховского водохранилища. Определяли 
влияние температуры воды (от 1 до 
25 °С) на эффективность лова каждого 
вида рыб Чтобы исключить влияние на. 
■величину -улова продолжительности лова 
при дайной температуре, рассчитывали 
уловы на один градуео день.

Результаты исследоианнп, В уловах 

ставного невода отмечено свыше десяти 
видов рыб: щука, судак, сом, плотва, 
лещ, белый и пестрый толстолобики, бе
лый амур, сазан, густера, карась, линь. 
Наиболее результативными с широким 
видовым , составом были весенние уловы 
(табл. 1). Например, среднесуточный 
улов в марте —апреле 1985 г. почти в 
10 раз превышал улов в летне-осенний 
период, что обусловливалось прежде все
го колебаниями уловов, доминирующего 
вида—плотвы (от 200 кг/сут в марте-— 
апреле до 10 кг в октябре).

Наибольшие уловы неводом отмечены 
при температуре воды 1—10°С— около 
80 % уловов при температуре от 1 до 
25 °С (табл. 2).

Достаточно сильная связь между тем
пературой, воды и уловом (г=0,67—0,74) 
наблюдается у щуки, судака и плотвы. 
75 % щуки выловлено при температуре 
воды 1—3 °С, 80 % судака и 90 % плот
вы—при температуре 1—9 °С. У осталь
ных видон рыб зависимости между эти
ми показателями не отмечено. Средняя 
длина плотвы в уловах невода колеба
лась от 24 (1978 г.) до 28 см (1985 г.), 
щуки — от 50 (1978 г.) до 60 (1985 г.), 
леща — 36 ем.

В связи с образованием в Каховском 
водохранилище после вселения двухлет
ней молоди промыслового стада ’ расти
тельноядных рыб особое внимание было 
обращено на возможность использования 
ставного невода для лова толстолобика.
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