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В. Г. САПРЫКИН 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ И РОСТ СЕГОЛЕТКОВ КАРПА 

С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАНСФЕРРИНА 

ПРИ ЗИМОВКЕ НА ТЕПЛОВЫХ ВОДАХ ГРЭС 

Методом диск-электрофореза в геле акриламида обнаруже
на изменчивость карпов Урала по трапеферринам (Tf) сыворот
ки крови. Характер распределения типов Tf в обследованных 
озерных и прудовых популяциях позволяет предполагать на

дичие корре.'lяции между полиморфными типами транGферрина 
и адаптивными признаками карпов (Сапрыкин, 1977а, б). 

Вполне понятно, что связь генов лакуса Tf с некоторыми 
компонентами приспособленности карпов, в частности с эколо
гической устойчивостью, легче изучать в эксперименте, создавая 
условия, в которых особенности аллеломорфов проявятся с на
ибольшей полнотой. На наш взгляд, такие условия уже созда
ются при организации и проведении зимовки сеголетков карпа 

из уральских хозяйств обычного типа (прудхозов) в садковых 
рыбоводных хозяйствах, базирующих-ся на водоемах-охладите
лях местных ГРЭС. 

В настоящей работе изложены результаты анализа связи 
трансферринов с жизнестойкостью и ростом сеголетков карпа из 
Гарнощитекого рыбопитомника, зимующих в садках Верхнета
гильского тепловодного хозяйства Свердловекого рыбокомби
ната. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работа проведена в 1975-1976 гг. в рамках тематики лабо
ратории тепловодного рыбоводства Уральского отделения Гос
НИОРХ. 

Сеголетки из Горнащитекого питомника были исследованы в 
первые дни их завоза в тепловодное хозяйство и зарыбления 
одного из садков (20-22/IX 1975 г.); в период вспышки забо
левания невыяснеиной этиологии, ежегодно возникающего в 
этом хозяйстве и вызывающего значительную гибель сеголетков 
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(16~19/Х 1975 г.), и весной, незадолго до поднятия садка и 
вылова рыбы (26....:...29/IV 1976 г.). 

Исходная плотность посадки карпов была равна 4900 экз. 
на садок площадью 4,4 м2 , общая выживаемость (с учетом взя
"Тия рыб на анализ) - 62,2%. Кормление сеголетков осуществ
Jiялось рабочими хозяйства по принятым здесь нормам. 

Для определения физиологического состояния рыб в разные 
периоды зимовки использован метод функциональных нагрузок 
(фактор- острый дефицит кислорода). Методика разделения 
карпов по степени их устойчивости к кислородной недостаточно
сти изложена ниже. 

Одновременно со взятием крови у карпов определяли вес, 
длину (!), высоту (Н) тела; рассчитывали коэффициент упитан
ности (по Фультону) и индекс высокотелости (l/H). Трансфер
рины определяли методом диск-электрофореза в вертикальной 
пластине 5,5% -наго полиакриламидного геля. Выживаемость 
.аллеломорфов (%) рассчитывали по изменению соотношения 
фенотипов Tf в исходной и конечной выборках. 

Влияние типов белка на вес и экстерьерные признаки рыб 
изучено в однофакторнам дисперсионном комплексе (Плохин
ский, 1970). Всего исследовано 1093 сеголетка карпа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

·изменение веса и экстерьерных признаков сеголетков карпа 
в период зимовки. Как уже отмечалось, в первый месяц после 
зарыбления наблюдается значительный отход сеголетков в сад
.ках Верхнетагильского хозяйства, что объясняется состоянием 
физиологического стресса как ответа организма на резкую смену 
условий среды (Романенко, 1977). 

В начальный период зимовки наблюдалось некоторое сни
жение средних значений веса и длины рыб; напротив, их экс-

Таблица 

Изменение морфаметрических признаков карпов в период зимовки 
1975-1976 rr. 

Сентябрь 1 
Октябрь Апрель 

Признак 

м т· Jv.% Jv.% Jv.% М·• т M_m 

ДлИна, см 9,08±0,06 13,8 8 ,60±0 ,07 14,9 10,05±0,09 15,0 
вее, г - 19,6±0,96 41,1 18,2±0,47 45,0 32,7±0,94 49,9 
Индекс высокотелости 2,95±0,006 3,9 2,91 ±0,007 4,4 2 ,82±0,009 5,5 
Упитанность по Фуль-
тону 2 ,62± о ,008 6,3 2,67±0,013 8,6 2,98±0,017 9,7 

Колич. рыб, экз ... / 393 299 301 
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Таблица 2 
вьnкиваемость карпов с разными типами трансферрина в 

период зн мовки t 975- t 976 гг. 

Признак 

Частота феноти
nа,% 

АА 
в в 
С'С' 
се 
DD 
AW 
АВ 
АС' 
АС 

AD 

WB 
WC' 
wc 
WD 
ВС' 
в с 

BD 
С'С 
C'D 
CD 

Октябрь Апрель 

Сентябрь 1-----..,...----J-----;----1 Выжива-
(n=393) р 1 г р 1 г емость, оу. 

10,18 
8,14 
0,51 
2,80 
1 ,02 
2,29 

19,59 
4,83 

11,45 
14.25 
2,04 
0,51 
2,54 
3,34 
2,29 
4,58 
4,83 
1 ,53 
0,51 
2,80 

0,3639 
0,0534 
0,2481 
0,0534 
0,1425 
о, 1387 

(n=299) (n=50) (n=ЗOI) (n=50) 

9,70 
8,70 
0,67 
5,02 
-** 
2,34 

16,39 
7,02 

14,05 
6,02*** 
0,33 
0,67 
3,34 
2,01 
5,35* 
9,36** 
3,01 
3,68* 

2,34 

0,3261 
0,0435 
0,2592 
0,0903 
0,2140** 
0,0669*** 

8,0 
4,0 

6,0 
2,0 
2,0 

20,0 
4,0 
6,0 

14,0 
2,0 
2,0 

8,0 
6.0 
2,0 
6,0 
2,0 
2,0 
4,0 

0,31 
0,07 
0,22 
0,08 
о, 13 
о, 18 

8,64 
10,96 
0,66 
4,32 
-** 
3,32 

15,61 
6,65 

15,28 
9,63* 

-т99 
0,66 
3,99 
2,99 
2,33 
4,35 
3,65 
1 ,66 
0,66 
2,33 

0,3389 
0,0648 
0,2508 
0,0664 
о, 1827 
0,0963* 

18,0 
12,0 

10,0 
2,0 
2,0 

22,0 
6,0 
8,0 
2,0 
2,0 

2,0 

6,0 
2,0 

4,0 

2,0 

0,38 
0,03 
0,28 
0,08 
0,19 
0,04 

52,& 
83,8 
80,8 
96,0 

90,3 
49,6 
85,& 
83,() 
42,(), 
60,8 
80,8 
97,5-
56,2 
63,3 
63,2 
50,0 
67,7 
80,8 
5I ,7 

58,7 
75,6; 
59,2: 
77 ,5· 
78,4 
43,& 

Пр и меч а н и я. • Достоверные различия с исходным обследованием в сентябре 
1975 r.npнp<O,I; ••тожепрнр<0,05; •••тожепрнр<О,ОI. 

Различия между рэндомиымн (Р) и гибнущими (Г) карпами достоверны при p<O,I 
(nодчеркнуто одной чертой); при р<О, 05 (то же- двумя чертами). 

терьерные показатели улучшились (табл. 1). Благодаря относи
тельно высокой температуре воды в зимний период (рис. 1), 
сеголетки к весне подросли в длину на 10,7, увеличились в весе 
на 66,8%; они стали более упитанными и высокотелыми ( соот
ветственно на 13,7 и 4,4%). Отмечено возрастание изменчивости 
всех рассматриваемых признаков, что свидетельствует о различ

ной индивидуальной реакции сеголетков на новые условия. Уве
личение вариабельности морфаметрических признаков карпов 
при садковом выращивании отмечали и другие авторы (Тита
рева, 1977). 
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Рис. 1. Температура воды в садке в период 
зимовки 1975-1976 rr. (среднедекадные 

значения). 

Одна из причин обнаруженного снижения среднего веса и 
размера карпов в первый месяц зимовки- Преимущественная 
гибель в этот период более крупных рыб. Промеры и взвешива
ние 50 сеголетков, собранных еще живыми с поверхности воды 
(группа «гибнущих»), показали, что при длине 9,6+0,2 см они 
имели вес 22,2+ 1,5 г; упитанность этих карпов ( 2,44+0,04) 
и высокотелость (3,03+0,03) были значительно ниже, чем в сред
нем по обеим осенним выборкам. 

Низкими показателями экстерьера (упитанность- 2,23+0,03, 
высокотелость- 3,25±0,03) отличались и карпы, гибнущие в 
конце зимовки, однако весной в этой группе оказались мелкие 
-особи весом 14,8+1,2 г (n=50). По-видимому, в основе данного 
явления лежат разные причины, например, узкая норма реакции 

части рыб на средавые факторы в первом случае и алиментар
ная дистрофия, выз~анная конкуренцией,- во втором. 

Зависимость выживаемости и изменчивости карпов от плот
ности достаточно хорошо освещена в литературе (Кряжева, 
1966; Андреяшкин, Добринская, 1974; Поляков, 1975, и др.). 
В нашем случае о значительной пищевой конкуренции свиде
тельствуют не только раздвижение лимитов веса карпов вправо 

и выделение группы быстрорастущих особей, но и изменение 
характера связи экстерьерных признаков с весом (рис. 2). 

Связь экстерьерных признаков с весом карпов в целом рас
сматривается как криволинейная (Кряжева, 1966). Вместе с тем 
появление точек перегиба в эмпирических линиях регрессии (при 
весе 20-30 и 50-60 г) в апрельской выборке позволяет пола
гать об установлении своеобразной иерархической структуры в 
садковой «популяции», при которой наиболее крупные особи 
явно не испытывают конкуренции со стороны основной массы 
сеголетков. 

Изменение частоты генотипов и аллелей трансферрина в пе
риод зимовки. Трансферрины обследованных карпов, образован
ные белками А, W, В, С', С и D, представлены 20 фенотипами. 
Эти же типы Tf были обнаружены ранее (Сапрыкин, 1977в) при 
анализе маточных стад карпа Свердловекого рыбокомбината. 

При такой гетерогенности группировки выживаемость сего

.'Iетков с разными вариантами трансферрина, особенно редкими, 
оценить трудно. Можно, однако, отметить, что в период адапта
ции к новым условиям наблюдалось падение частоты TfAD; вес
ной доля этого фенотипа несколько возросла. Относительная 
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Таблица 3 

Весовой рост карпов с разными типами трансферрина в период 
(зимовки 1975-1976 гг., г 

Признак 

Фенотип 
Tf 
АА 

в в 

С'С' 

се 

DD 
AW 
АВ 

АС' 

АС 

AD 
WB 
WC' 
\VC 
WD 
В С' 

в с 

BD 
С' С 

C'D 
CD 

Аллель 
А Tf 

Tfw 
Тfв 

Tfc 
Tfc 
Tf0 

Сентябрь 

n 
1 

M+m n 

40 18,5±1,19 29 

32 21,3± 1,63 26 

2 19.7±2,65 2 

11 18,7 ±3 ,20 15 

4 15,6±3,63 -

9 16,5± 1,60 7 

77 20,7±1,04 49 

19 18,5±2,05 21 

45 18,9±1,11 42 

56 21,4± 1,03 18 

8 17,0±2,13 1 

2 22,2±3,80 2 

10 20,8i 1,77 10 

13 19,4±2,01 6 

9 16,1 ± 1. 95 16 

18 20,0±2, 11 2~ 

19 17,8±2,00 9 

6 13,9±2,04 11 

2 21,4±3,55 -
11 18,4±0,96 7 

1 0,043±0,0491 

246 19,8±0,52 166 

42 18,8±0,94 26 

163 20,0±0,69 129 

40 17,7±1,16 52 

101 18,9±0,75 113 

1051 20.0±0, 73 40 

1 0,006±0,007/ 

Октябрь 

1 
M±m n 

1 

17,5±1,86 26 

20,1± 1,74 33 

20,9±0,05 2 

16,1±1,85 13 

- -

18,7±2,09 10 

19,5± 1,26 47 

19,2±2,16 20 

18,4±1,03 46 

19,2±2,09 29 

23,1 6 

19,2±5,29 2 

15,8±2,85 12 

21,0±3,17 9 

16,7±2,50 7 

17,2±0,91 14 

17,4±3,60 11 

18,0±1,76 5 

- 2 

14,9±2,85 7 

1 0,029±0,0591 

18,8±0,66 178 

18,3± 1,50 39 
18,7±0,74 118 

18,3± 1,22 38 
17 ,3±0,61 97 

1 
18,3± 1,41 58 

1 0,005±0,010/ 

Апре.ль 

При-

М±т 
рост,% 

26,0±2,06 

32,4±2,57 

50,9±39,45 

31,2±5,37 

-

30,4±3,53 

32,2 ± 2,50 

27 ,7±2,65 

30,2±1,79 

42,4±3,54 

28,6±4,32 

50,8±32,25 

36,6±6,07 

43,8±7,40 

23 ,8±3 ,58 

32,0±3,67 

39,2±5,37 

23 ,6±3 ,89 

47 ,6±3,65 

32,2±4,31 

1 0,118±0,0561 

31,8-t1,15 

36 ,2±3 ,09 

32,2±1,43 

29,9±2 ,88 

31,2±1,47 

140,9±2,40 

1 0,037±0,009/ 

40,6 

51,7 

158,0 

66,9 

-
84,5 

55,9 

49,4 

59,8 

97,7 

68,0 

128,6 

76,2 

125,1 

47,2 

59,8 

119,8 

69,5 

122,1 

74,7 

60,4 

92, 

61, 

4 

3 

6Э,I 

64,. 9 

7 104. 
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Рис. 2. Зависимость экстерьерных признаков от веса карпов. 
А- сентябрь 1975 г.; Б- октябрь 1975 г.; В- апрель 1976 г. 

1 - индекс высокотелости; 2- коэффициент уnитанности (по Фультону) 
К- коэффициент упитанности, индекс высокотелости. 

численность рыб с фенотипами ВС', ВС и С'С возрастала в 
октябре, а к весне понизилась до исходного уровня. 

Попарное сравнение выборок по распределению фенотипов Tf 
показала, что наибольшие изменения в структуре садковой груп
пировки произошли в первый месяц зимовки (;е= 41 ,26; р < 0,01). 
К концу наблюдений отмечено нивелирование генетических раз
личий по сравнению с обеими осенними выборками (;е= 16,22' 
и x.Z = 23,25 соответственно). 

В результате изменения пропорций фенотипов осенью отме
чено повышение частоты гена ТfС (р<0,05) и снижение таковой 
гена TfD (р<0,01); различия в генных частотах трансферрина 
между исходной и конечной выборками сеголетков карпа вы
ражены в меньшей мере. 

Анализ гибнущих карпов свидетельствует, что в период адап
тации к новым условиям низкой жизнестойкостью отличались 
особи, имевшие ген TfD. Весной, напротив, их относительная 
численность в этой группе была ниже, чем в рэндомной, а сре
ди гибнущих преобладали А-носители (различия недостоверны). 
Интересно отметить, что в заключительный период зимовки сре
ди гибнущих оказалось гомозигот больше ( 42%), чем в целом 
по группе ( 25,6% ; р < 0,05). 

Выживаемость карпов с разными типами Tf, рассчитанная 
по изменению соотношения фенотипов в начальный и конечный 
периоды зимовки (табл. 2), оказалась различной. Так, при 
средней выживаемости 62,2% этот показатель оказа.ТJся значи
тельно ниже у рыб, имевших типы TfAB, лD, BD, и выше у рыб 
с типами белка ВВ, СС и АС, а также некоторыми другими. 
Установлено, что разные аллели трансферрина были связаны 
с различной общей выживаемостью карпов. 

Изменение морфометрических признаков сеголетков карпа 
с разными типами Tf в период зимовки. О физиологических осо
бенностях сеголетков карпа с разными типами трансферрина 
можно судить по их весовому росту в садке. 

Из табл. 3 следует, что в момент посадки типы Tf не корре
лировали с весом рыб ( 11 2 = 0,043). То же наблюдалось и через 
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Таблица 4 

Изиенеине упитанности (по Фультону) карпов с разными типами 
трансферрина в период зимовки 1975-1976 гг. (М ±т) 

Разница в упв-

Признак Сентябрь Октябрь Апрель 
таивости рыб 
(сентябрь-
аnрель), % 

Фенотип Tf 
АА 2, 73±0,025 2,66±0,035 2,90±0,053 6,2 

в в 2,66±0,030 2,63±0,035 3,01 ±0,055 13,2 

С'С' 2,58±0,045 2,49±0,010 3 ,22±0,005 24,8 

се 2,62±0,035 2, 70±0,079 3, 10±0,062 18,3 
DD 2,46±0,006 - - -
AW 2,67± 0,043 2,77±0, 102 2,96±0,095 10,9 

АВ 2,65±0,019 2,66±0,037 2,94 ± 0,040 10,9 

АС' 2 ,55±0 ,033 2, 76±0,054 2,96±0,058 16 ,1 

АС 2,60±0,022 2, 70±0,035 3 ,03±0 ,040 16,5 

AD 2,57±0,023 2 ,59±0 ,051 3,01±0,056 17,1 

WB 2,65±0,038 2,53 2, 90±0 ,025 9,4 

WC' 2 ,58±0 ,060 2,50±0,165 3 ,04± о, 125 17,8 

wc 2, 70±0,042 2. 71 ±0,055 2 ,93±0,077 8,5 

WD 2,57±0,050 2 ,66±0,089 3,01±0,078 17. 1 

ВС' 2,56±0,064 2,64±0,061 2 ,95±0 ,158 15,2 

в с 2,64±0,043 2,74±0,042 3,08±0,052 16,7 

BD 2,60±0,037 2 ,68±0 ,076 3,04±0,096 16,9 

С'С 2,59±0,074 2 ,63±0,066 2,81 ±0,022 8,5 

C'D 2,59±0,070 - 3,08±0,035 18,9 

CD 2,53±0,038 2,53±0,065 2 ,78±0,110 9,9 

tj 2 1 0,113±0,045 1 0,058±0,057 ] 0,056±0,083 1 

Аллель 
TfA 2 ,63±0 ,011 2,68±0,018 2,97±0,021 12,9 
Тf\V 2 ,64±0,023 2,69±0.042 2,96±0,054 12,1 
тrв 2 ,64± о ,013 2,67±0,020 2,98±0,029 12,9 
TfC' 2,56±0,024 2,67±0,033 2,96±0,046 15,6 
Tfc 2,61±0,015 2 ,69±0,022 3,00±0,027 14,9 

Tf 0 2,57±0,016 2 ,G1 ±О ,034 2,99±0,038 16,3 

1]2 1 0,030±0,007 1 0,008±0,009510,002±0,0096 1 
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Таблица 5 

Изиенеине индекса высокотелости ( l 1 Н) каf)пов с разными типами 
трансферрана в период зимовки 1975-1976 rr. (М ±т) 

Разница в индек 

Признак Сентябрь Октябрь Апрель 
се высокотелости 

рыб (сентябрь-
апрель), % 

Фенотип Tf 
АА 2,87±0,016 2,91 ±0,023 2,83±0,027 1 ,4 

в в 2 ,92±0,018 2,93±0,020 2,80 ±0,027 4,1 

С'С' 2, 92± 0.030 3,04±0.000 2, 75±0.090 5,8 

се 2 ,99± 0,027 2 ,89±0,051 2, 78±0 ,044 7,0 

DD 3,06±0,006 - - -

AW 2, 96±0,043 2 ,84±0 ,042 2,84 ±О, 050 4,1 

АВ 2,92±0.012 2 '92± 0,018 2 ,83±0 ,024 3,1 

АС' 2, 98±0,028 2 ,88±0 ,022 2,83±0,040 5,0 

АС 2,98±0.015 2,88 ±0,020 2,83±0 ,023 5.0 

AD 2,98±0,014 2,98±0,032 2,80±0 ,029 6,0 

WB 2,90±0,029 2,98 2 ,89± О, 150 0.3 

WC' 2, 95±0,020 3,01 ±0,005 2,84±0,135 3,7 

wc 2 ,90±0,027 2 ,90±0,026 2,85±0,049 1,7 

WD 2 ,99± 0,033 2,90 ±0,037 2.81 ±0,044 6,0 

ВС' 2 ,98±0 ,038 2,96±0,042 2,86±0,095 4,0 

в с 2,94±0,030 2,88±0 ,020 2, 76±0,032 6,! 

BD 2,99±0,032 2,91 ±0,038 2,81 ±0,059 6,0 

С'С 2 ,98±0,072 2 ,96±0,055 2,91 ±0, 101 2,3 

C'D 2,95±0,020 - 2 ,84±0,060 3,7 

CD 3,01 ±0,035 2,97±0,029 2 ,89±0,044 4,0 

1')2 1 О, 123±0,045 1 0,074±0,056 1 0,036±0,062 1 

Аллель 
TfA 2 ,94±0,007 2,90±0,010 2,82±0,010 4,1 

Tfw 2,94±0,017 2,90±0,019 2,85±0,031 3,1 

Тfв 2,93±0,009 2, 92±0,011 2,82±0,016 3,8 

TfC' 2,97±0,019 2,93±0 ,020 2,84±0,031 4,4 

Tfc 2,96±0,011 2,90±0,013 2,82±0,012 4,7 

Tf0 2 ,99±0,011 2,95±0,019 2,82±0,020 5,7 

1')2 1 0,030±0,00071 0,015±0,00951 0,004±0,00951 



месяц (f] 2 = 0,029). Однако к концу зимовки на фоне значи
тельного повышения изменчивости карпов влияние генотипа 

на вес оказалось вполне достоверным (rJ 2 = 0,118); влияние ге
нов лакуса Tf независимо от того, в состав какого генотипа они 
входили, возросло от 0,006 до 0,037. 

Наибольшей скоростью роста в садке отличались карпы, 
имевшие гены TfW и TfD; относительный прирост карпов с ос
тальными аллелями был на 25-30% меньше. 

Динамика коэффициента упитанности (по Фультону) и ин
декса высокотелости (табл. 4 и 5) показывает, что изменение 
экстерьерных признаков сеголетков карпа с различными типа

ми Tf шло с разной интенсивностью. Так, в осенний период все 
фенотипы, включавшие белки С' и D, коррелировали с низкими 
показателями экстерьера; к весне эти различия сгладились. 

Влияние генотипа на упитанность и высокотелость карпов, 
достигавшее осенью 11--12%, к концу зимовки значительно сни
зилось и стало недостоверным ( 4-6%). Соответственно, влия
ние генов лакуса Tf независимо от того, в состав какого гено
типа они входили, упало от 3% до нуля. 

Отбор сеголетков карпа на устойчивость к кислородному 
rолоданию. Чтобы получить более полную физиологическую 
характеристику молоди в разные периоды зимнего содержания 

в садке на теплой воде, нами поставлены опыты по определе
нию устойчивости карпов к острому дефициту кислорода 1• 

С этой целью в октябре и апреле партии карпов (по 50 и 
30 экз. соответственно) помещали в 24-литровый аквариум с 
.аэрируемой водой, через 1 ч подачу воздуха прекращали, пре
граждали рыбам доступ к поверхности решеткой и следили за 
их состоянием. Опыт длился 150 мин. Карпов, испытывавших 
сильное угнетение (боковое положение, шок) и удаленных из 
аквариума в первой половине опыта, условно относили к 1 груп
пе, во второй половине- ко 11 группе; особи, выдержавшие 
2,5-часовую экспозицию, составили 111 группу. Всего поставлено 
13 опытов, шесть из которых в октябре. У всех рыб были опре
делены морфаметрические признаки, а также типы трансферри
на. Данные по каждой повторности объединяли. Исходное со
держание кислорода в воде составило 10,2-11,1 мг/л, в конце 
опытов- 0,64-0,85 мг/л. Температура водьr колебалась в пре
делах 14-16°С. 

Признаки удушья (шок2 первого карпа) наступали при сни
жении концентрации кислорода до 1,34 + 0,06 мг/л (1,6-1,1) 
осенью и 1,10 + 0,04 мг/л (1,2-1,1) весной (р<0,05). Массо· 
вый шок отмечался при 0,81-1,03 (0,88 + 0,03) и 0,73-0,88 
(0,79 + 0,02) мг/л 0 2 соответственно (р<0,05). Снижение кис-

1 В работе принимал участие старший научный сотрудник Уральского 
отделения ГосНИОРХ В. Н. Скворцов. 

2 При персносе в свежую воду все карпы возвращались в нормальное 
состояние. 
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Рис. 3. Зависимость между устойчиво
стью к дефициту кислорода и морфо

:>lетрическими nризнаками карnов . 
А- октябрь 1975 г.; Б- апрель 19~6 r. 

1- индекс высокотелости; 2- коэффициент 
упитанности (по Фультону); .з- вес рыб, г. 

К- то же, что и на рис. 2. 

лородного порога обусловлено, вероятно, элиминацией менее 
жизнестойких особей в период зимовки и адаптацией остальных 
к условиям садкового содержания. 

Опыты показали (рис. 3), что наименьшей устойчивостью 
к экстремальным кислородным условиям в осенний период обла
дали самые крупные сеголетки, от.1ичавшиеся низкой упитан
ностью и высотой тела. Все мелкие карпы оказались во 11 груп
пе. В 111 группу вошли особи, которые были несколько крупнее, 
чем в целом по выборке, но имели самые высокие показатели 
экстерьера. В весенний период отбор на выживаемость в усло
виях недостатка кислорода сопровождался неуклонным повы

шением всех рассмотренных признаков. 

На связь индекса высокотелости с устойчивостью карпов к 
дефициту кислорода указывал ранее Р. М. Цой (1971). Им же 
установлено преимущественное выживание более крупных рыб. 
Некоторое не~оответствие литературных и наших данных мож
но устранить, объединив осенние 1 и 11 группы; в этом случае 
неустойчивыми к кислородному голоданию окажутся более мел
кие особи. 

Установленная выше связь трансферринов с весом и экстерь
ерными признаками карпов в разные периоды зимовки 

(см. табл. 3-5), ~ одной стороны, и связь последних с выживае
мdстью рыб при дефиците кислорода (см. рис. 3) - с другой, 
позволяет предположить наличие связи между Tf и устойчиво
стью рыб к кислородной недостаточности. 

Это предположение отчасти подтвердилось при проведении 
опытов в период адаптации сеголетков к новым условиям 

(табл. 6). Осенью карпы, имевшие типы TfAA, лw, АС' перенесли 
снижение концентрации кислорода относительно лучше, чем с 

типами Tf AD, WD и BD. Аллель TfA коррелировал с повышенной, 
а аллель TfD- с пониженной устойчивостью рыб к этому факто
ру. Отметим также, что все W-носители, кроме варианта AW, 
обладали относительно низкой жизнестойкостью в условиях 
эксперимента: их суммарная доля в 1 группе составила 10,52% 
против 1,14% в 111 группе (р<0,01). В весенний период изме
нение частоты фенотипов по группам, за исключением TfBB, не 
выходило за рамки случайных колебаний. 

Материалы наблюдений над сеголетi<ами карпа, зимующими 
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Таблица б 

Изменение частоты фенотипов (экз.; %) и аллелей трансферрина 
при отборе карпов на устойчивость к дефициту кислорода 

в октябре 1975 г. и апреле 1976 г. 

Октябрь Апрель 

Прязнак 
1 

1 

1 1 

1 

111 1 

1 

1 1 

1 

Пl 
(n=76) (n=/34) (n=89) (n=77) (n=72) (n=бl) 

Фенотип 

А 

Тf 

АА 4; 5,2б 14; 10,45 11; 12,3б* 11; 14,29 б; 8,33 4· 
' б,56 

в в б; 7,89 14; 10,45 6· 
' 6,74 4; 5,19 11; 15,28 8; 13,11* 

С'С' - 2; 1.,49 - - - -

се 5· 
' 6,58 8· 

' 5,97 2· 
' 

2,25 3; 3,90 2; 2,78 5; 8,20 
AW - 2; 1 ,49 5; 5,81** 4; 5,19 1• 1,39 2; 3,28 ' 
АВ 13; 17' 11 22; 16,42 14; 15,73 17; 22,08 11; 15,28 8; 13' 11 
АС' 2; 2,63 9; 6,72 10; 11,24** 5; 6,49 6; 8,33 5· 

' 8,20 
АС 9; 11,84 15; 11' 19 18; 20,22 7; 9,09 14; 19,44 6; 9,84 
АО 9; 11,84 5; 3,73 4; 4,49* 6; 7,79 7; 9,72 7; 11,41 

WB - 1• 0,75 - 2; 2,60 1· 1,39 1· 1 ,64 
' ' 

WC' 2; 2,63 - - 1; 1,30 - 1· 1 ,64 
' 

wc 3; 3,95 6; 4,48 1; 1 '12 3· 
' 3,90 3· 

' 4,17 4; 6,56 
WO 4; 5,26 2• 1,49 - ** 4; 5,19 2; 2,78 2; 3,28. 

' 
В С' 5; 6,58 9; 6,72 2; 2,25 1 о 1 ,30 2; 2,78 -' 
в с 5; 6,58 14; 10,45 9· 1 о' 11 2; 2,fi0 1; 1,39 2• 

' 
3,28 

во 4; 5,26 4; 2,98 1 о 
' 1 '12* 2· 

' 2,60 3; 4,17 2; :1,28 
С' С 2; 2,63 4; 2,98 5; 5,62 1; 1,30 2; 2,78 2; 3,28 
С' О - - - 1; 1,30 - 1 о 1,64 ' 
со 3; 3,95 3; 2,24 1; 1' 12 3· 3,90 - 1 о 1,54 ' ' 

ллель 

Т{А 0,2697 0,3022 0,4101* 0,3961 0,3542 0,2951 
Tf\V 0,0592 0,0411 0,0337 0,0909 0,0486 0,0820 
Тfв 0,2566 0,2910 0,2135 0,2078 0,2778 0,2377 
TfC' 0,0724 0,0970 0,0955 0,0584 0,0694 0,0738 
Tfc 0,2105 0,2164 0,2135 о' 1429 О, 1667 0,2049 
Т/0 о, 1316 0,0522 0,0337** о' 1039 0,0833 О, 1065 

Пр и меч а н и я. • Различия между 1 :и 1! 1 гр)nnами дсстовер1ы nри p<O,I ;· 
*то же nри р<0,05. 



в садке тепловодного хозяйства, подтверждают известные дан
ные (Романенко, 1977) о г лубок их сдвигах, происходящих в 
метаболизме рыб в новых условиях среды. Физиологическая 
перестройка сопровождается общим ослаблением организма 
молоди, что может привести к значительной смертности в на
чальный период зимовки. После адаптации смертность снижа
ется; индивидуальные особенности карпов находят свое прояв
ление в возрастании морфологической неоднородности садковой 
«ПОПУЛЯЦИИ». 

О том, что наследственные свойства, в частности различия 
в наборе генов трансферрина, имеют определенное отношение к 
этим процессам, свидетельствуют результаты анализа карпов, 

гибнущих в разные периоды зимовки, и провакационного отбора 
на устойчивость к дефициту кислорода. Вместе с данными о 
скорости роста и изменении экстерьера сеголетков они указы

вают также на возможность изменения адаптивной ценности 
генов лакуса Tf в новой экологической ситуации. 

Как было установлено (см. табл. 3-5), весовые различия 
между сеголетками карпа с разными типами белка в момент 
зарыбления садка практически не были выражены. Однако 
некоторые особенности экстерьера, в частности различия в упи
танности, показывают, что в пруду питомника скорость линей
ного и весового роста разных генотипов была неодинаковая. 
То же наблюдается в садке, но в новых условиях при общем 
преобладании весового роста над линейным этот процесс более 
интенсивно идет у тех генотипов, которые в выростном пруду 

имели худшие показатели экстерьера (карпы с генами TfC' и 
TfD). 

Д-носители выделяются также своей отрицательной реак
цией на резкое изменение экологической обстановки. Это про
является в их относительно большей гибели в начальный период 
зимовки и пониженной устойчивости к кислородной недостаточ
ности. Однако в дальнейшем карпы с данным аллелем Tf по
лучают заметное преимущества в росте, причем к концу наблю
дений их упитанность и высокотелость не отличается от средних 
значений по садковой «популяцию>. Эта особенность карпов, 
имевших ген ТfD, отчетливо выступает на фоне прогрессирую
щего снижения общей жизнестойкости А-носителей. 

Полученные данные представляют также интерес в том 
смыс.1е, что показывают возможность генетической дифферен
циации родственных популяций под влиянием естественного 
отбора и селекции. Поскольку ремонтно-маточное стадо карпа 
в Верхнетагильском тепловодном хозяйстве пополняется в ос· 
новнам за счет перезимовавших в садках сеголетков из Горно
щитекого питомника, можно полагать, что именно особенности 
в экологии привели к дивергенции по генным частотам транс

ферринагруппировок карпа в этих рыбхозах (Сапрыкин, 1977в). 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫП ЦЕНТР 

ВНПРИВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МОЛОДИ РЫБ 

В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ · 1980 

УДК 597.0/5-14 

Л. А. ДОБРИНСКАЯ 

ВНУТРИВИДОВАЯ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ 

МОЛОДИ КАРПА 

Биологическая разнокачественность рыб на различных эта
nах онтогенеза рассматривается как форма приспособления 
вида к наиболее полному использованию условий окружающей 
среды. 

При одинаковом содержании и кормлении молодь карпа 
дифференцируется настолько, что вес самых крупных сеголет
ков в сотни раз превышает вес самых мелких (Поляков, 1959). 
На то, что потомки одной пары карпов обладают разной интен
сивностью роста, указывают многие исследователи (Поляков, 
1958, 1966, 1974, 1975, 1977; Ионова, 1962; Кряжева, 1966; Ива
нова, 1978, и др.). Одновозрастная молодь карпа обладает спо
собностью образовывать отдельные экологически обособленные 
группировки (Огурцов, 1975, 1976; Добривекая и др., 1977). Их 
реальность и обособленность подтверждена применением нового 
способа облова выростных прудов (Огурцов, 1974). 

Н. В. Лебедев (1946) приходит к выводу, что однородные 
стада («элементарные популяции») формируются с нереста и 
сохраняются практически в течение всей жизни. Пищевая спе
цифичность таких группировок подтверждается рядом работ 
(Ионова, 1962; Мартышев и др., 1974; Ионова, Паюсова, 1977; 
Иванова 1978). 

Предмет нашего исследования- морфафизиологическая 
разнокачественность отдельных группировок карпа Cyprinus 
carpio L., наиболее отличительный признак которых заключается 
прежде всего в темпе роста. Цель работы состояла в изучении 
динамики роста и внутривидовой изменчивости морфафизиоло
гических признаков молоди карпа. 

Материал собран осенью 1976 г. из выростного (В-8) пруда 
(n=385 экз.), в течение вегетационного периода 1977 г. из 
прудов В-10 (п = 310 экз.) и В-14 (n = 557 экз.) рыбхоза 
«Лотошинский» Московской области. При облове пруда В-8 
группировки 1-3 состояли только из серебряного карася, а в 
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группировках 4-9 доля сеголетков карпа составляла от 0,1 
до 16% о 

Разнокачественность сеголетков проележена по следующиrvr 
показателям: длине, весу тела, абсолютному и относительному 
весу мозга, сердца, печени, селезенки, почек и длины кишечни

ка. Приведенный вес тела (ПВТ) расчислен по Г. Д. Полякову 
(1959). При вычислении приведеиного веса мозга (ПВМ) вес 
мозга в миллиграммах делили на квадратный корень из веса 
тела в граммах (Смирнов, Брусынина, 1972). 

Пробы отбирались ежедекадно. При осеннем облове их от
бирали из каждой группировки после концентрации на делевам 
уловителе и интенсивного перемешивания. 

Полученные данные позволили выявить в каждом пруду 
наличие рыб с разным темпом роста и развития, что делает 
популяцию более устойчивой к изменениям условий среды 
(табл. 1-3). 

Этапнасть и сезонный цикл развитня у каждого вида, у каж-: 
дой экологической и систематической группы имеет свою при
способительную специфику, связанную с динамикой числен
ности и биомассы популяции (Никольский, 1974). 

Разнородность популяции обусловлена наследственными и 
приобретенными индивидуальными различиями и выражается 
в образовании группировок (Шварц, 1969). 

Анализ материала показал, что при осеннем облове вырост
ного пруда В-8 вес тела сеголетков колебался от 0,1 до 130 г 
(см. табл. 1). При общем хорошем росте этой популяции особи 
весом до 20 г составляли 36%, основная часть сеголетков имела 
вес тела от 20 до 60 г. Необходимо отметить, что карпа выра
щивали в поликультуре с серебряным карасем, который числен
но преобладал и был конкурентом медленнорастущих группиро
вок в питании (первые три группировки состояли полностью из 
серебряного карася). 

Изменчивость линейно-весовых размеров в 4--7-й группиров
ках увеличилась до 90%, заметно усиление изменчивости и веса 
внутренних органов. Группировки 8 и 9-я однородны по соста
ву, а присутствие в них двух особей с весом тела 50 и 60 г 
случайно. Упитанность, характеризуемая приведеиным весом 
тела, закономерно снижается с уменьшением среднего веса сего· 

летков по груrшировкам от 31,55 до 28,94. 
Рыбы, средний вес которых составляет 8-12 г, имеют хо

рошую упитанность, поэтому справедливо предупреждение 

Г. Д. Полякова (1959) о том, что далеко не всегда мелкие (по 
среднему весу) сеголетки карпа бывают плохими по биологи
ческим показателям. Хотя в литературе имеются и противопо
ложные сведения: Т. И. Привольнев (1947; 1953), 3. И. Петро
ва (1958) писали, что мелкая молодь физиологически неполно
ценна. 3. И. Галкина (1964) отмечала, что личинки с угнетен
ным ростом nосле перевода их в кормный выростной пруд 
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!lределы 
несовых 

к~1ассов 

0,1-3,0 
3.1-6,0 
6,1-9,0 
9,1-12,0 

12,1-15,0 
15,1-18,0 
18,1-21,0 
21,1-24,0 
24,1-27 ,О 
27,1-30,0 
30,1-33,0 
33,1-36,0 
36,1-39,0 
39,1--13,0 
43,1-·16,0 
46' 1-49,0 
О, 1-49,0 

Распредел<!ние по в~ов!>l·.t классам сеголетков карпа 

2 3 

30 100115 30 3 10,34 -
- - 31 62 12 41,38 12 
- - 3 6 4 1 3 • 79 23 
- - 1 2 9 31,04 6 

11 
3,45 -

N• облова 

4 

% n 1 

23,08 2 
44,23 4 
11 ,.54 3 
21 ,15 7 

- 6 
- 3 
- 2 
- 1 

2 

5 Проба А Проба Б 

% _п_/_%~% 

6,67 1 
13,33 3 
10,00 12 
23,33 7 
20,00 5 
10,00 4 
6,67 5 
3,33 1 
6,67-
- 5 

2,27 -
6,83 1 2,08 

27,28 3 6,25 
15,91 2 4,17 
11,36 6 12,50 
9,09 9 18,75 

11 • 36 9 18.75 
2,27 6 12,50 

11 ,36 

2,27 

4 8,34 
1 2,08 
3 6,25 
2 4,17 
1 2,08 

30 100 50 100 29 100 52 100 30 100 44 100 
1 2,08 

48 100 

продолжали отставать в росте и процент отхода их больше. 
Однако по нашим данным (Андреяшкин, Добринская, 1974), 

если к осени сеголетки карпа при выращивании на Урале до
стигнут веса 6-9 г, то в нагульный период они способны ком
пенсировать отставание в росте. Возможно, это можно связать 
с фактором питания, так как во вторую половину лета с обедне
нием донной фауны мелкая рыба, питаясь зоопланктоном, ока
зывается по упитанности и некоторым другим биологическим 
качествам лучше, чем крупная (Поляков, 1959). 

В нашем случае ПВТ у особей группировок 8 и 9-й со сред
ним весом 12,29 и 7,57 г определялся больше изменением соот
ношения весового и линейного роста, хотя выраженность морфо
физиологических признаков этих совокупностей свидетельствует 
об их жизнеспособности. С практической стороны при недостат
ке посадочного материала в хозяйствах можно оставлять этих 
рыб для зимовки, но желательно помещать их в отдельные 
пруды или бассейны. Только в этом случае при создании нор
мальных гидрохимических условий можно снизить смертность, 

а при дальнейшем выращивании надеяться на компенсацию 
в росте. 

Данные, представленные в табл. 4, говорят о том, что уве
личение размера и веса тела отдельных группировок связано 

с уменьшением относительного веса мозга, селезенки, сердца 

и нарастанием индекса печени, кишечника. 
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Таблица 3 

нз пруда В-14 (рыбхоз «ЛотошинскиА», 1977 г.) 

N2 об~1:ова 

Дисnерс- окончательный В целом по 

ПроGа В ная rpyn- обловам 
1-я rpyn- 1 2-я груп- 1 3-я rpyn- 1 4-я груп-пнrовка 
пировна пировна пировна пировна 

1 1 n 1 % n/ % пj % n/ % 
-

1 
n % Г! 

., 
n % /0 

- -- - -- - - - - - - - - 48 8,62 
- - - - 1 2.00 1 2,00 1 2,00 3 6,00 64 11 ,49 
- - - - 3 6,00 3 6,00 7 14,00 7 14,00 58 10,41 
- - 9 16,98 5 10,00 14 28,00 7 14,00 13 26,00 82 14,72 
4 19,0Б 13 24,52 14 28,00 12 24,00 13 26,00 4 8,00 87 15,62 
3 14,29 12 22,64 5 10,00 2 4,00 6 12,00 7 14,00 53 9,52 
4 19,05 7 13,21 8 16,00 7 14,00 6 12,00 6 12,00 54 9,69 
4 19,05 7 13,21 8 16,00 5 10,00 - - 3 6,00 43 7,72 
3 14,29 3 5,66 3 6,00 2 4,00 4 8,00 4 8,00 27 4,85 
1 4,76 1 1,89 2 4,00 2 4,0J 4 8,00 1 2,00 17 3,05 
1 4,76 1 1,89 1 2,00 1 2,00 - - 1 2,00 11 1,97 

- - - - - - - - 1 2,00 - - 4 0,72 
1 4,76 - - - - - - 1 2,00 - - 4 0,72 

- - - - - - 1 2,00 - - - - 3 0,54 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 2,00 2 0,36 
21 100 53 100 50 100 50 100 50 100 50 100 557 100 

Особенности реакции на условия среды отдельных и всех 
вместе взятых органов свидетельствуют о степени приспособлен
Jюсти группировок к одинаковым условиям водоема. С целью 
выявления «нормы реакции» быстро- и медленнорастущих груп
пировок необходимо и на период зимовки, и в нагульные пруды 
помещать их раздельно. Только в этом случае можно опреде
лить, что будет происходить с каждой из них в дальнейшем. 

В настоящее время мы с определенной степенью достовер
ности можем констатировать внутривидовую морфафизиологи
ческую разнокачественность и отмечать направление изменений 
взятых при исследовании признаков под действием комплекса 
факторов. 

В этой связи представляется важным, что в одном водоеме 
медленнорастущие группировки в 2--5 раз отличаются одна от 
другой по весу тела (см. табл. 4). Попарное их сопоставление 
показывает, что по весу и длине тела группировки в 12 из 15 
случаев достоверно различаются между собой. 

Группировки сеголетков изученного нами вида могут и не 
отличаться по весу тела, например в пруду В-14, но функцио
нальное значение каждой из них для популяции в целом суще
ственно. 

Факт влияния особей одного вида друг на друга обсуждалс5' 
в ихтиологической литературе неоднократно (Поляков, 1958, 1977; 
Кряжева, 1966; Толмачева, 1971; Шварц и др., 1976; Добрин-
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Изменчивость м6рфофизиолоrических характеристик моло~и карпа 

М об 

1 2 
Показатель 

1 с,% 1 

-
M=m 

1 
(J n M±m 

1 

(J 

1 

Вес тела, г 
: 1 

2,94±0,30 1,671 57 33 3,89±0.56 2,99 
Длина тела, 01 . 4,45±0, 15 0,87 20 33 4,85±0,17 0,92 
Вес, .мг 

сердца. 7 ,36±0 '72 4,03 55 32 9,57± 1,23 6,67 
селезенки 12 ,26± 1,90 8,91 73 23 9,69± 1,35 7,13 
печени . 74,43± 12,26 64,88 87 29 127 ,02:t 19,07 !02,70 
почек 27 ,08±3,55 19,74 73 32 ЗG ,85±5,43 29,25 
мозга 18, 16± 1,37 7,49 41 31 33,02± 1,85 9,96 

Длина кишечника, 
с .м 7 ,75±0,43 2,40 31 32 9, 12±0,50 2,72 

Индекс, 0 / ~о 
сердца. 2,54±0,08 0,43 17 32 2,56±0,08 0,42 
селезенки 3,79±0,34 1 ,58 42 23 2,52±0, 16 0,86 
печени. 20,95± 1,53 8, ll 39 29 3!,49±1,13 6,07 
почек 8,95±0,43 2,39 27 32 9,38±0,38 2,03 
мозга 7 ,28±0,47 2,60 36 31 10,26±0,52 2,78 

Индекс кишечни· 

ка, %. 171 ,43±5,34 129,71 17 32 186,06±5,46 29,39 
пвт . 30,06±0,46 2,61 9 33 29,35±0,50 2,69 
пвм 11 ,00±0,50 2,72 25 31 17 '70± 0,26 1 ,38 

N• об 

5(n=30) б(п=ЗО) 

Показатель 

1 
1 с,% 

1 
1 с,% м с: т (J M:::m (J 

Вес тела, г 21 '11 ± 1 '76 9,46 45 19,62± 1,61 1 44 8,661 
Длина тела, с.м 8,54±0,23 1 ,22 14 8,34±0,23 1,21 15 
Вес, .мг 

сердца . 44, 70±4 ,01 21,62 48 40,07±3,86 20,80 52 
селезенки 87 ,93±9, 10 49,03 56 60,07±4,97 26,76 45 
печени . 1103± 91,54 492,98 45 937,36±103,60 557,89 60 
почек 279 ,30± 24,46 131 '74 47 247 ,90±22. 77 122,64 49 
мозга 102 ,90±3,96 21 ,33 21 93,67±3,90 20,98 22 

Длина кишечника, 
с .м 19 ,98±0,80 4,32 22 19,20±0, 79 4,28 22 

Индекс, 0 ! о о 
сердца. 2,10±0,05 0,26 12 2,00±0,06 0,31 14 
селезенки 4' 19±0,25 1,34 32 3,21 ±0,21 1' 15 36 
печени 52,55±1,71 9,23 18 48, 14± 1,69 9,09 19 
почек 13,21 ±о ,44 2,35 18 12 ,66±0,44 2,36 19 
мозга 5,37±0,25 1,34 25 5,30±0,26 1,38 26 

Индекс кишечни-

ка, %. 232,62±0,49 26,6.'5 11 229,07 ±5, 71 30,75 13 
пвт 32,05±0.28 1 ,53 5 31 ,80±0,45 2,42 8 
пвм 23,02±0,38 2,05 9 21,74±0,34 1 ,81 8 



Таблица 5· 
из пруда 8-10 (J:ь:бх{з ~лотсwинсний», ысль- сеl!тябt:ь 1977 r.) 

лова 

3(n=30) 4(n=30) 

с,% 1 n м~т 

1 

cr 1 с,% M±m 
1 

cr 1 с.% 
77 30 9,62±0, 73 3,92 41 15,51±1,48 7,95 51 
19 30 6,58±0,16 0,85 13 7 ,66±0,23 1,22 16 

69 30 20,90± 1,59 8,55 41 30,93±2,94 15,83 51 
74 29 23,45± 1,99 \0,71 46 54 ,93±5,03 27,08 49 
81 30 315,56±29,61 159,46 51 821,53± 109,04 587,47 71 
79 30 82,58±7 '77 41,82 51 171 • 97 ± 18.21 98,09 57 
30 30 58,45± 1,85 9,95 17 77 ,93±2,87 15,44 20 

30 30 13,55±0,57 3,05 23 17,45±0,88 4,71 27 

16 30 2, 19±0,05 0,28 13 2,00±0,05 0,24 12 
34 29 2,42±0,11 0,57 24 3,74±0,25 1,33 35 
19 30 32,23±1,49 8,04 25 50,04±2,23 12,02 24 
22 30 8,40±0,29 1,55 18 10,90±0,32 1,73 16 
27 30 6,79±0,37 1 ,98 29 5,88±0,36 1,92 33 

16 30 204 ,65±5,68 30,58 15 224 ,88±6,68 35,97 16 
9 30 31 ,82±0,44 2,37 7 31,69±0,53 2,86 9 
8 30 \9,46±0,30 1,59 8 20,73±0,33 1 ,75 8 

лова (окончательный) 

Проба 1 (n=50) Проба 2(n=50) 

,\1±m 
1 

cr 1 с.% M±m 
1 

()" 

1 

с.% 

18,80± 1,29 9,00 48 23,94± \,80 \2,58 53 
8,35±0, 19 15,60 1 9,02±0,21 1 ,48 16 

4\,36±2,87 20,06 48 53,92± 3,99 27,93 52 
52 ,34±3,92 27,47 52 68,90±7 ,82 54,75 79 

923,00±67 ,43 471,98 51 1139±85,57 598,97 53 
239,80± 16,52 115,61 48 3\2, 10±23,48 164,34 53 

\03,04 ± 3,26 22,79 22 112 ,38± 3,50 24,49 22 

17 '77± 0,51 3,58 20 \8,56±0,62 4,31 23 
2,20±0,04 0,3\ 14 2,26±0,03 0,24 11 
2,87±0, 15 1,07 37 2,73±0,12 0,85 31 

48,59±0,96 6,75 14 47 ,52± 1 ,09 7,65 16 
12,98±0,39 2,70 21 12,98±0,31 2,16 17 
6, 15±0,23 \,64 27 5,39±0,22 1,54 29 

211,96±2 ,65 18,55 9 204 ,68± 3,01 21,09 10 
30,16±0,23 1,59 5 30, 19±0,27 1,89 6 
24,54±0,3\ 2,19 9 23,89±0.24 1, 70 7 
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екая, Беляев, 1978; Brown, 1946, 1951; Kawaшoto, 1961; Kawa
moto, Jnouye, Nakanishi, 1957; Wo.hlfarth, Moav, 1972; Hulata 
и др. 1976, и др., но обусловленность этого взаимовлияния объ
ясняется разными факторами. 

Наши материалы не дают оснований для утвердительногG 
ответа на вопрос, в какой мере рост особей отдельных группи
ровок определяется генетически, как на это указывал Г. И. Шпет 
( 1971). Однако экспериментальные работы подтвердили мнение 
этого автора, что особи с врожденно более высокой скоростью 
роста подавляют медленнорастущих рыб. Даже в условиях 
нормальной для средней полосы европейской части страны плот
ности посадки (50 тыс. экз/га) выявляются различия в темпах 
роста рыб, что можно связать с их генетической обусловленно
стью. Однако элементарные популяции нельзя считать у всех 
видов неразложимыми, тождественными и наследственными 

(Мина, 1978). 
Величина тела определяет и существенные физиологические 

особенности животных (Шварц, 1959). Темп индивидуального 
роста может быть обусловлен наследственными свойствами и 
условиями среды, но быстрорастущие формы всегда наиболее 
экономично используют пищу на увеличение биомассы своего 
тела (Шпет, 1968). Быстрорастущие сеголетки карпа характе
ризуются наибольшим количеством гемоглобина и более устой
чивы, чем медленнорастущие, к дефициту кислорода (Попов, 
1975). 

В пределах каждого замкнутого водоема пространственная 
разобщенность молоди подтверждается разной размерно-весо
вой структурой особей в пробах, взятых нами из отдельных 
участков пруда; размерная же иерархия группировок наиболее 
четко выявляется при окончательном облове (например, пруд 
В-8). К сказанному необходимо добавить, что группировки 
характеризуются определенными морфафизиологическими осо
бенностями (различная скорость роста тела и внутренних орга· 
нов, упитанность и различная реактивность). 

Сравнительный анализ свидетельствует о том, что для мо
лоди карпа из пруда В-10 в течение вегетационного периода 
характерен более интенсивный рост по сравнению с молодью 
из других прудов (табл. 5-7). Об этом же говорит и сопостав
ление одноразмерных (вес тела 15 г) рыб: относительный вес 
внутренних органов сеголетков из пруда В-14 выше, это ука
зывает на недоиспользование ими потенциальных возможностей 
в росте. Удельная скорость роста особей от первого ко второму 
облову также наиболее высокая, но к третьему облову она сни
жается до 1,71, тогда как у рыб из пруда В-10 в эти же сроки 
она увеличивается с 1,31 до 2,47 при последовательном вырав
нивании в дальнейший период выращивания. 

Вероятно, переход молоди из пруда В-14 (облов 2) на 
питание бентосом, а затем искусственным кормом прошел 
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Соотношение между весом и разме
раУIИ сего.1етков карпа из выростных 

прудов рыбхоза «Лотошинский». 

1- сеголетки по группировкам из пруда 
В-8 при осеннем облове; 2- молодь карпа 
из nруда В-10; 3- молодь карпа из nруда 
В-14 за вегетационный nериод; 4- сего
.оетки карпа из nруда В-14 по групnиров-

кам при осенiiем облове. 

более дружно, , чем в пруду 
В-10. Изменение характера пи
тания и разновременность пе

рехода на другой корм сказа
.тшсь на ее росте. 
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Предельные размеры рыб в 

популяции зависят от обеспе-
ченности пищей, плотности 2 J lf .f о 7 d g 111 11 
посадки, метаболического фо
на и морфафизиологических 
возможностей отдельных груп-
пировок. 

Длин о, мм 

В начале периода выращивания мальки карпа из пруда 
В-14 резко изменяют форму и пропорции тела, поэтому коле
бания приведеиного веса тела по обловам более существенны 
(по средним значениям от 25,11 до 35,66) при закономерном 
его увеличении по мере роста. Для рыб же из пруда В-10 раз
мах средних значений составляет от 29,35 до 32,05. 

При сопоставлении данных по осеннему облову установлено, 
что наибольшим приведеиным весом (32,44-33,48) характери
зуются сеголетки из пруда В-14 при весе тела 16-17 г, тогда 
как с увеличением веса тела в среднем от 19 до 24 г у молоди 
из пруда В-10 этот показатель ниже (30,16-30,19). У быстро
растущих группировок (вес тела 28-45 г) из пруда В-8 приве
денный вес тела составлял 30,32-31,55, а при среднем весе 
тела группировок 8-12 г ПВТ был равен 28,94-30,61. Степень 
упитанности медленнорастущих группировок, выражаемая при

ведеиным весом тела, свидетельствует о их жизнеспособности. 
При анализе пяти группировок (В-14) не выявлено столь 

же существенных различий по линейно-весовым показателям и 
весу внутренних органов, как для рыб из пруда В-8. 

Высокий приведенный вес тела (по средним значениям от 
32,44 до 33,48) в группировках свидетельствует о их хорошем 
физиологическом состоянии, а перед окончательным обловом в 
период интенсивного питания его значения по совокупностям 

максимальны (35,56- проба Б и 35,66- проба В). 
Вероятно, подбор особей в отдельные группировки или эле-
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ментарные популяции (Лебедев, 19G7) регулирует внутрипопу
.'Iяционные отношения, численность каждой из них определяется 
динамикой общей плотности населения отдельного пруда и кли
матическими условиями года. 

Несмотря на различный темп роста в начале вегетационного 
периода, соотношение веса и длины тела в популяциях остается 

постоянным (см. рисунок). Графически оно выражается одной 
линией для всех исследуемых популяций. На это указывают и 
близкие значения приведеиного веса тела. 

Наряду с данными о средних размерах, весе, упитанности 
и других признаках надежными индикаторами условий жизни 
и общего биологического состояния популяций, а также разно
образных внутрипопуляционных группировок рыб могут слу
жить данные об изменчивости или разнокачественности особей 
по этим признакам (Поляков, 1974). 

Молодь карпа обладает высокой пластичностью в росте, что 
отражено в многочисленных работах отечественных и зарубеж
ных ученых. Наши материалы также свидетельствуют о том, 
что диапазон изменчивости каждой группировки осенью и его 
динамика в процессе выращивания отражает состояние попу

ляции. 

Из табл. 4--7 следует, что биологическая разнокачествен
ность молоди карпа, выражающаяся в своеобразной изменчи
вости ряда признаков, является групповым приспособлением. 
Например, изменчивость веса тела в среднем по всем выборкам 
для рыб из пруда В-10 составляла от 32 до 77%, а из пруда 
В-14 от 31 до 53%. Вариабельность линейно-весовых размеров. 
и абсолютного веса внутренних органов крупной и самой медлен
норастущей группировок из пруда В-8 ниже, чем у остальных, 
наибольшей изменчивостью всех признаков характеризуется 
группировка 8-я. Особи (или группы особей), важнейшие при
знаки которых сильно отклоняются от нормы, легче переносят 

колебания условий жизни (Поляков, 1975). В медленнорасту
щих группировках при совместном выращивании или зимовке 

смертность повышена, при изменениях среды вероятность гибе
ли однородных группировок выше. 

С повышением вариабельности веса тела увеличивается и 
изменчивость относительного веса печени, почек, кишечника и 

плавательного пузыря (Вавилкин, Пулина, 1971). 
Изменчивость веса тела и других изученных признаков мо

лоди карпа значительна, хотя при возрастании веса тела в 

8-18 раз от первого облова к окончательному ПВМ увеличи
вается только в два раза (см. табл. 4-7). Даже в самых бла
гоприятных условиях у рыб от одного парнога скрещивания, 
выращенных в одном пруду, коэффициент изменчивости веса 
тела превышает 20% (Кирпичников, 1959). 

Высокая изменчивость веса сеголетков карпа (средний вес 
их в разных условиях колеблется от 15 до 500 г) обусловлена 
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рядом факторов, главными из которых считают сроки нереста 
и продолжительность вегетационного периода, плотность попу

.ляции, обеспеченность пищей, породные качества (Дрягин, 
1971). Плотность посадки оказывает влияние на развитие и 
общебиологическое состояние популяции не только через фак
тор питания, но и по другим каналам, в частности, посредством 

метаболической деятельности особей (Поляков, 1977). 
Систематическая сортировка генотипов карпа, обладающих 

быстрым ростом, увеличивает урожайность в средним на 16% 
(Zarnecki, 1964); о целесообразности сортировки быстрорасту
щих группировок, предварительно прошедших этап отбора по 
массе, по степени устойчивости к дефициту кислорода свиде
тельствуют работы О. П. Попова (1975). Данные по изменчи
вости изученных нами признаков свидетельствуют о различной 

степени адаптации молоди медленно- и быстрорастущих груп
пировок. 

Аллометрический показатель мозга говорит о его нестабиль
ности по отношению к весу тела отде;Iьных группировок. По 
мере увеличения веса тела «а» закономерно уменьшается в 

среднем от 0,482 + 0,032 до 0,379 + 0,006, что подтверждает 
родство группировок. Однако необходимо отметить, что при 
попарном сопоставлении группировок по весу тела и мозга 

в 12 из 15 случаев различия статистически достоверны. Подоб
ное сравнение по аллометрическому экспоненту не обнаружи
вает существенных различий; только в четырех случаях разли
чия значимы, причем медленнорастущая группировка 9-я досто
верно отличается от всех быстрорастущих. Вероятно, для 
изменения «а», помимо влияния внешних факторов, нужна 
генетическая перестройка материала (Ridet и др., 1975). Нару
шение соотносительного роста мозга группировок, не достигших 

к осени веса тела 1 О г, подтверждает ранее высказанное нами 
предположение (Добринская и др., 1977) о их разделении при 
посадке на зимовку. 

Установлено, что при попарном сопоставлении различия по 
длине, весу тела, весу внутренних органов и индексов мозга, 

сердца, кишечника статистически достоверны в 12 из 15 
случаев, а по индексу печени только в трех случаях и селезен· 

ки- в пяти. 

При осеннем облове пруда В-8 установлено закономерное 
снижение индекса селезенки по мере увеличения среднего веса 

в отдельных выборках, тогда как за время выращивания в пру
дах В-10 и В-14 изменения этого показателя нестабильны; в 
большинстве случаев по мере роста рыб индекс селезенки уве
личивается, а его колебания объясняются изменениями в усло
виях, на которые он чутко реагирует. Подтверждением этому 
могут служить примеры из табл. 4-6. Так, при весе тела 8 г 
(группировка 9-я из пруда В-8) и 21 г (облов 5-й из пруда 
В-1 О) рыбы имеют одинаковый индекс селезенки- 4, 19%о или 
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при значительной разнице в весе (42 г у группировки 4-й из 
пруда В-8 и 15 г- облов 5-й из пруда В-14) этот показатель 
составляет 3,08 и 3,06%0 соответственно. 

Сравнительный анализ изменений относительного веса ки
шечника, почек и печени сеголетков из пруда В-8 свидетель
ствует об их увеличении по мере нарастанин массы тела. То же 
отмечено и у молоди из пруда В-10 за вегетационный период 
до облова 6-го, а позднее, со снижением интенсивности пита
ния, происходит уменьшение этих показателей. Показатели 
изменчивости веса печени могут слу~<ить индикатором условий 
существования популяции и, что еще более существенно, разных 
внутрипопуляционных групп (Шварц и др., 1968). 

Ведущим фактором, определяющим размеры печени, являет
ся интенсивность обмена веществ. У крупных и мелких группи
ровок физиологические процессы выражены по-разному. В пе
риод подготовки к зимовке у сеголетков из прудов В-10 и В-14 
при незначительной разнице в среднем весе тела ( 19-24 г, 
индекс печени 48-49%о и 17-22 г, индекс печени 46-55%0 , 

соответственно) несколько повышен относительный вес этого 
органа, а при окончательном облове сеголетков из пруда В-14 
при весе тела в среднем 16-18 г индекс печени колеблется от 
50 до 52%о. В этой связи интересно отметить, что в группиров
ках из пруда В-8, в пять раз различающихся по весу тела 
(8 г- у медленнорастущих и 45 г- у быстрорастущих), индекс 
печени равен соответственно 54 и 59%о. Высокий относительный 
вес печени группировок с малым весом свидетельствует о доста

точной их жизнеспособности. На увеличение индекса печени 
у сеголетков карпа по мере роста и подготовки к зимовке ука

зывали А. Я. Маляревская, А. Д. Дзюбан (1962). 
Масштабы увеличения веса печени положительно коррели

руют с интенсивностью весового роста и накоплением жира 

в организме. По характеру увеличения веса печени можно су
дить об уровне метаболических процессов, а по уменьшению 
индекса печени зимой и весной - о степени расходования из 
организма резервных веществ (Кривобок, Шатуновский, 1972). 

При плотности посадки сеголетков карпа более 50 тыс. экз/га 
повышается интенсивность обменных процессов у рыб, увеличи
вается относительный вес органов пищеварения, почек, печени, 
возрастают затраты на обменные процессы, уменьшается ис
пользование усвоенной пищи на рост (Мартышев и ;rp., 1976) _ 
Об этом же свидетельствуют данные В. А. Пегасов а ( 1977) _ 
Так, при восьмикратной плотности посадки им отмечено увели
чение индексов внутренних органов и более высокий уровень 
обмена у сеголетков карпа. 

Таким образом, сравнительный анализ разнокачественности 
популяций молоди карпа по морфафизиологическим признакам 
может отражать «качество» популяции отдельного пруда в те

чение вегетационного сезона. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЬiй ЦЕНТР 

ВНУТРИВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МОЛОДИ РЫБ 

В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ · 1980 

УДК 597.D/5 

Т. В. СЛЕДЬ 

РОСТ МОЛОДИ ПЛОТВЫ 

ОЗЕРА БОЛЬШОй ИШКУЛЬ 

Снижение интенсивности промысла и ослабление пресса 
хищника приводит к формированию популяций плотвы, харак
теризующихся низкими размерно-весовыми показателями (Пи
рожников, 1927; Алиев, 1953; Иоганзен, Петкевич, 1954; Лопа
тышкина, 1966; Подкина, 1966, 1975; Коноплев, 1969; Сецко, 
1973; Никольский, 1974, и др.). 

Введение заповедного режима на озерах Ильменекого госу
дарственного заповедника (Челябинская область), с одной сто
роны, и сокращение численности щуки вследствие браконьер
ского истребления, с другой, привели к замедлению роста 
плотвы и постепенному ее измельчению (Подлесный, 1929; Ба
ган, 1973; Добринская, Беляев, 1976; Следь и др., 1979). Поэтому 
представляет определенный интерес выявление характера роста 
каждой возрастной группы при формировании тугорослых по
пуляций. Анализ изменчивости скорости роста сеголеток плотвы 
из некоторых озер заповедника достаточно полно дан нами 

раньше (Следь, 1978). Выявлена роль общих климатических 
условий в динамике их роста. 

Цель настоящей работы- дать характеристику роста плот
вы Rutilus rutilus lacustris (Pallas) на втором и третьем году 
ее жизни в заповедном озере. 

Наблюдения проведены в течение 1973-1975 гг. на оз. Боль
шой Ишкуль. Отлов в весение-летний период проводился мар
левой волокушей. В феврале 1974 и в марте 1975 гг. пробы взя
ты из неводных уловов. Для сравнения использованы материалы 
по годовикам плотвы из оз. Аргаяш. Длина рыб измерялась 
штангенциркулем с точностью до 1 .мм, вес- с точностью до 
0,1 г на весах типа ВЛТК-500. Ежесуточный прирост вычислял-

2(Р2-Р1) 
ся как отношение (P1+P2)n • 100 по формуле Броди (Шмаль-
гаузен, 1935), где Р 1 - начальный вес (длина) рыбы; Р2 - ко
нечный вес (длина), n- число дней. Всего исследовано 2904 экз. 
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Таблица 3 

Прирост длины и веса плотвы в воЗрасте 1 + лет, % 

Оз. Большой Ишкуль, Оз. Большой Ишкуль, Оз. Аргаяш, 1974 г. 
1973 г. 1974 г. 

Дата 

1 11 
u Дата 

1 
~ 1 u Да; а 

1 ! 1 ~ "' t; "' 
I:Q 1::1: I:Q 

26/V-4/VI 0,30 1,06 10/V-19/V - 0,36 - - -
4/Vl-6/VII 0,43 1,57 19/V-6/VII 1,26 3,76 - - -
6/VII-12/VIII 0,50 1 ,16 6/VI I-13/VI I I 0,79 2,16 12/VII-15jVIII 0,50 1,46 

Озера Большой Ишкуль и Аргаяш относятся к Ильменекой 
группе, вода озер гидрокарбонатнокальциевого типа с низкой 
общей минерализацией, бедна биогенными элементами, с благо
приятным кислородным режимом. Оз. Большой Ишкуль пло
щадью 2,68 км2 мезотрофное, более мелководная восточная 
часть его приближается к эвтрофному типу; оз. Аргаяш эвтроф
ное, площадью 1,44 км2 • 

Наблюдения за ростом годовиков плотвы в 1973 г. были 
начаты 19 мая, когда их средняя длина составляла 3,89 + 0,01 см 
при среднем весе 0,90 + 0,01 г. В 1974 г. эти показатели были 
несколько иными (3,57 + 0,02 см и 0,63 + 0,01 г). Данные по 
росту рыб этой возрастной группы (табл. 1, 2) показывают, что 
к началу июля различия в средних размерах и весе плотвы 

сгладились, а в середине августа рыбы в сборах 1974 г. в 
оз. Большой Ишкуль оказались крупнее, чем в 1973 г. Линей
ные и весовые приросты в этом году выше (табл. 3). Наиболь
шая изменчивость отмечена в мае 1974 г. Коэффициент вариа
ции длины тела равен 8,1 и веса тела- 23,6% при более низких 
средних показателях длины и веса тела в отличие от предыду

щего года, но можно отметить закономерное снижение этих 

показателей с мая по август. 
Таким образом, 1974 г. был более благоприятен для роста 

плотвы в возрасте 1 +, что было отмечено нами и для сеголеток. 
Так, средняя длина плотвы 1974 г. рождения составляла 
4,69±0,04 см и вес 1,49±0,04 г (март) против 3,57±0,02 см 
и 0,63 + 0,01 г (поколение 1973 г., май). 

При межпопуляционном сравнении плотвы этой возрастной 
группы из обоих озер обнаружено, что в начале июля различия 
в средней длине и весе несущественны. В июле- августе на
блюдалось более значительное замедление роста у аргаяшской 
плотвы (см. табл. 3), что отразилось как на средних, так и 
минимальных и максимальных размерах (см. табл. 1, 2). Мень
шая скорость роста наблюдалась и у сеголеток этого водоема. 
Изменчивость длины и веса выше у годовиков из оз. Аргаяш 
по сравнению с рыбами из оз. Большой Ишкуль (см. табл. 1, 2), 
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Таблица 4 
Рост годовиков плотвы в различнЬIХ водоемах 

j Год 1 
1 Сред-, 1 

Водоем Дата 
няя Сред· 

Автор длина, ний 
СJН вес, г 

Можайское водохран и· 1960 Май 3,4 Спановская, 
лище 13/V 4,5 1, 75 Гриrораш, 1973 

3/VI I 6,8 4,9 
13/VII 7,3 8,2 

1961 12/XI 10,7 24,3 
1969 11-12/VI 4,5 1,5 

4-5/VII 5,0 2,0 

Куйбышевекое водохра· 1969 10/V 6,08 3,4 Кузнецов, 1972 
нилищ~ 11 /VI I 7,89 9,05 

12/IX 9,34 16,4 

Невская Губа 1937 23/V 3,8 Гриб, 1949 
19/VI 5,5 
1/VIII 8,3 

Оэ. Большой Ишкуль 1973 Май 3,89 0,90 Наши данные 

(Южный Ура.1) 4-7/VII 4,61 1,68 
12/VI I I 5,56 2,6 

!974 Февраль 5,8 2,9 
Май 3,57 0,63 

6/VII 4,45 1,35 
13/VIII 6,02 3,23 

1975 Март 6,30 3,85 

Оз. Аргаяш (Южный 1974 15/VI I I 5,54 2,44 Наши данные 

Урал) 

Оз. Аргази (Южный 1962- Март 7,4 4,50 Лопать1шкина, 

Урал) 1963 1966 

Оз. Кундравинское (Юж· 1963 Февраль 6,4 4,40 Нестеренко, 1966-
ный Урал) 

Т а блица 5. 

РЬст плотвы в возрасте 2+ лет 

Длина, сАС Вес, г 
~ 

Год иа-

1 1 

блюде ни/! Дата n 
Mj~m r.% M±m с.% 

1973 26/V 6,06±0,06 6,5 3,22±0,11 20,5 37 
6/VI 6,35±0,01! 7,7 4,48±0,20 25,1 36 

4-7/VII 6,77±0,10 6,7 5,27±0,22 113,6 21 
12/VI 1 1 6,93±0,04 6,5 5,16±0,13 22,7 82 

1974 15-17/II 7,72±0,06 8,6 7 ,08±0,19 29,1 108 

1976 3-8/ II I 7,73±0,06 6,2 7,40±0,17 19,0 67 



Y-V! V!-V/1 
Месяцы 

Yl!-YI!! 

Ежесуточный прирост длин9I и веса тела 
в разных возрастных группах плотвы 

оз. Большой Ишкуль (1973 г.). 
Возрастные группы: J-·0+; 2-1+; 3-2+. 

но различия в этих показателях 

значительно меньше, чем у сего

леток из этих озер. Так, коэффи
циент вариации длины тела ар

гаяшской плотвы в возрасте 1 + 
в середине августа равнялся 6,28, 
ишкульской 4,32%, в возрасте 0+ 
сответственно 14,65 и 7,44%. 

Следовательно, можно пред
положить, что на рост плотвы в 

течение первых двух лет жизни 

воздействуют одни и те же эко
логические факторы. Однако ус-
ловия различных водоемов повли

яли на рост и изменчивость размеров и веса в меньшей степени 
на годовиков, чем на сеголеток. 

Сравнение наших данных с литературными (Гриб, 1949; 
Кузнецов, 1972; Спановская, Григораш, 1973) показала, что если 
исходные длины годовиков одинаковы (май), то в последующий 
период скорость роста рыб этого возраста из оз. Большой Иш
куль значительно ниже. Обнаруживается (табл. 4) сходство 
с плотвой из других озер Южного Урала (Нестеренко, ·1966; 
Лопатышкина, 1966). 

Регулярные наблюдения за ростом плотвы следующей воз
растной группы (2+) проводились только на оз. Большой Иш
куль в 1973 г. Данные, характеризующие рост плотвы этого 
возраста, а также изменчивость длины и веса тела (табл. 5), 
показывают, что, как и в младшевозрастных группах, у плотвы 

в возрасте 2+ с мая по август наблюдалось замедление ско
рости роста. Относительные приросты длины и веса 2 +-летних 
рыб ниже (см. рисунок), чем в младшевозрастных группах. 
Изменения вариабельности длины и веса тела с возрастом 
незакономерны. 

Специальных наблюдений за ростом 2 +-летних рыб в 
1974 г. не проводилось, но при анализе материалов, собранных 
в течение лета, обнаружено, что рыбы и этой возрастной груп
nы росли .1учше. В начале июля длина · 2+-летних рыб равня
.ТJась 7,41 см., в середине августа 8,1 см., в 1973 г. соответственно 
6,77 и 6,93 см.. Контрольные обловы оз. Большой Ишкуль в 
феврале 1974 и марте 1975 гг. показали, что различия в 
средних размерах (t = 0,18) и весе (t = 1,25) рыб оказались 
несущественными. 
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Характер роста годовиков и .сеголеток сходен; 1974 г. ока
зался более благоприятным и для плотвы в возрасте 1 + лет. 
()днако связь скорости роста и изменчивости в этой возрастной 
группе выражена в меньшей степени. Различия в размерах сего
леток двух генераций более значительны, чем у годовиков, 
у 2 +-летних рыб эти различия практически отсутствуют. 

Как локальные условия существования, так и общие клима
"Тические в большей степени оказывают влияние на рост и, та
ким образом, на конечные размеры и вес сеголеток (Следь, 
1978). Влияние условий года на рост последующих возрастных 
групп рыб выявляется в меньшей степени. 
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сборник научных статей 
сотрудников Института экологии растений 

и животных УНЦ АН СССР 

Факторы развития бактериальных популяций. 1 О п. л. 
Цена 1 р. 

В сборнике представлены материалы по изучению факто
ров, определяющих развитие и гетерогенность бактериальных 
популяций как в экспериментальных, так и в природных ус
ловиях. Рассмотрены вопросы неспецифической регуляции ро
ста и развития микроорганизмов при непрерывном культиви

ровании в режимах турбидо- и хеностата, особенности мета
болизма при периодическом выращивании с динамикой спект
ра отдельных изоферментов, аминокисло-т, полиаминов и 
нуклеиновых кислот. 

Особый интерес представляют данные об изменении 
структуры исходно-гетерогенных внутривидовых популяций с 
характерными фазовыми колебаниями быстро- и медленно
реплицирующихся вариантов с формированием определенного 
аминокислотного фона среды с появлением белковых соедине
ний, отличных по антигенным свойствам от внутриклеточ
ных белков. 

Обсуждаются вопросы математического анализа смешан
ных бактериальных популяций, динамики фаголизиса, обра
зования Л-форм. 

Материалы сборника представляют интерес для микро
биологов, биохимиков, экологов и специалистов микробиоло
гических производств. 

Заявки направлять по адресу: 

г. Свердловск, ГСП-169, ул. Первомайская, 91. 
РИСО УНЦ АН СССР. 



ВЫХОДИТ В СВЕТ 

сборник научных статей 
сотрудников Института экологии растений 

и животных УНЦ АН СССР 

Экологические основы повышения продуктивности прудо
вых экосистем. 10 п. л. Цена 1 р. 

В сборнике освещаются вопросы роста молоди карпа в 

зависимости от гидрологических, гидрохимических и гидро

биологических условий водоемов Урала. Изучена взаимосвязь 
численности и изменчивости длины, веса, числа и внутренних 

органов молоди карпа, определяемых генетической структу
рой популяций и средой их обитания. 

Приведены новые интересные в теоретическом и практи
ческом отношении сведения, полученные при анализе сравни

тельной скорости роста и численности разных групп в строго 
контролируемых условиях опыта и производства. Рассмотре
ны вопросы скорости роста и изменчивости морфофизиологи
Ческих характеристик молоди карпа в первые два года. Изу
чены особенности ее роста в зависимости от условий выращи
вания и генетической структуры популяций. 

Приведеиные данные имеют теоретический и практическilй 
интерес, способствуют повышению продуктивности пру довi.1х 
экосистем. 

Заявки направлять по адресу: 

г. Свердловск, ГСП-169, ул. Перво.майская, 91. 
РИСО УНЦ АН СССР. 
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