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РОСТ И ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ СЕГОЛЕТК0В СЕВАНСКОЙ 

ФОРЕЛИ ГЕГАРКУНН (5.4 Л МО /5СЛ/СН.4 V (U-CiARCUXl К.)

И РУЧЫ-.ВОП ФОРЕЛИ (5.4/. МО FARIO L.)
В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ

3. /1. ТН1РЛНЯН. .7.4 Л.1ЕКСАПЯН. Л .4 ЛБОЯН

Г1Н0 «Лрмрыба». Ллаккое форелевое кояйство. Ереван

На осноалнни рыультптон и «учении роста и потребления кислорода при 
пирапишании молили севанской и ручьевой форели и заводских условиях 
с примененном стандартных гранулированных кормов предлагаются мо
дели роста, рассчитана потребность а воде в зависимости от массы ры- 
бм в температуры воды

8>ս»էմս>սիրվեք Հ զԼղարքսՆ*, և կ ш ր J ր ш ի.-ш ,սւ ի Նույնամյա մսւնրաձկան աճՆ 
Л1 թթվածնի ողտւսղւէր$րււմ ր հոր.\ արան^յին րոէծմաՆ պայմաններում։ Աոաշարկ- 
փսմ Լ աճի և շնշաոական նյութափոխանակության պարզ մաթեմա սրիկակէսն 
մ^յէր

Иичид^шЛ Աէվյսւ(ն1րի հիմնէն С—շվս- ր կվ: ( է տարրեր քաշի մաՆրաձկանր
^աՀա^էվող յրի րաՆսւկությ»,Նր շերմաշիՆ պայմանների ,ետ կապակցված

Growth and oxigen demand of ihc under-yearlings of sevanl gegarkunl 
and Armenian brook iron! in the haichcry were studied. The mathemati
cal model ol growth and respirators metabolism arc presented. Water re
quirement for various temperature unde artificial propagation has calcu
lated

Фареаь сеслн(кая еегаркини—фо?,-.^ си^г ения u< ^</гcrneн/«x• «։огпрои.н’о<)| too.

Дли решения задачи сохранения и восстановления популяции севан- 

скн\ <|iopc,icf( в условиях продолжающегося сокращения ее численно

сти важное значение имеет повышсннс эффективности искусственного 
поспронзнодства, в частности, выращивание я выпуск жизнестойкой 
поквтиой модели. Значительный питсрсс представляет внедрение се

ванских и ручьевой форели в товарное производство.
Вопросы искусственного воспроизводства севанских форелей изу

чены недостаточно [4, 15, 16]. а к заводскому выращиванию молоди 
ручьевой форели мы обратились впервые

Сокращении: УРВ -удельный расход ни дм
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В настоящей работе представлены результаты роста и потребно-՛ | 
сти в воде молоди гегаркуни и ручьевой форели при интенсивном вы*1 

рашивании в заводских условиях до массы, соответствующей периоди 
ската в природе [5, 6].

Материал и методика Работу проводили в Лзатском форелевом хозяйстве ц 
1989—1990 гг. Оплодотворенная икра получена на Лнчкском и Джермукском рыбга 
водных заводах. Молодь ныращнпалн з 8 лотках .411.1 и помещении ։։клубацкиню>1 
личиночного цеха. Температура поды Я.8—17,2՜, содержание кислорода 7,6—8,9 мгЛ 
(76—93% насыщения), pH 7.3—7,5.

Обычный водообмен в лотках—25—35 .мин, потребление кислорода изучалось ПЛ] 
водообмене от 20 мин до 1.5 часа. Молодь кормили стандартными ։ рану.трр&ннйяй 
кормами.

Измерении содержания кислорода проводили при помощи прибора Ц-7 Хорибэ»» 
(Япония). Потребление кислорода определили балансовым методом [8]. на осн՛? '.I 
нанки полученных данных расчислили потребность в воде [7, 8].

Всего произведено 139 наблюдений в 5 сериях и течение суток при нормально!! ]| 
активности рыбы. Результаты изучения обмена статистически обработаны по 
принятым методикам, модели роста раскислены на мпк|х>-ЭВМ ь •՛:<■ ֊нретацни В. 3 | 
Гулина.

Результаты и обсуждение- До массы I г личинки обоих видов со

держались при плотности 2,5—3 тыс. шт./м-’ (8—10 тыс. ШТ./м3). В ! 
процессе дальнейшего выращивании наблюдались резкая дифференци
ация по линейным размерам и .массе, п связи ( чем молодь троекрат-. 
но сортировалась. Высокая вариабельность по массе характерна для 
молоди гегаркуни и в естественных условиях [5].

Здесь рассматривается рост основной группы молоди. Оконча

тельная плотность посадки для гегаркуни составила 350 шт/м2 н для; 
ручьевой форели—610 шт./м2,

Результаты выращивания молоди приведены в табл. I.
Следует отметить, что температурный режим и другие условия 

содержания отнюдь нс всегда соответствовали оппималыным, н лучшие 
показатели роста вполне реальны .

Для молоди обоих видов характерна низкая двигательная н пи
щевая активность. Она чрезвычайно пуглива и в присутствии людей 
практически не питается. В спокойной обстановке мальки кормятся 
как в толще воды, гак и на дне лотков. 1

Высота слоя волы 0.2—0.25 м, что. по-видимо.му, является опти
мальной, так как мальки придерживаются дна при любом уровне во
ды в лотках.

Проведенной работой показана возможность выращивания круя-; 
ной молоди гегаркуни и ручьевой форели в течение одного рыбовод 
кого сезона на стандартных гранулированных кормах типа РГМ при 

лотковом содержании.
Полученные данные позволяют представить математическую мо

дель роста молоди, что может оказаться полезным для прогноза при 
других температурных условиях. ■

Не преследуя цели оценки того или иного способа моделирования | 
[9, 14], мы считаем, что предлагаемая модель наиболее удобна и при- [ 
емлема для описания роста при искусственном разведении. Имея в
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Таблица / Раст молоди гегер/.уни <• ручиееой форели « .•Нотсл'О.м форелевом
шмйстве

1 сваркунм Ручьевая форель

Во
зр

аг
т,

 су и

о 
я..
с«а п те

мп
ер

 п
у-

 
рв

. *
0

ма
сс

։ 1*
а՜-

 ■ 
л.

ол
ет

ыя
. г 

1

ма
сс

а р
ас

 1 
сч

ш
лн

на
я,

 
г Во

зр
а.

 т.
 су

ко
рм

ов
-е

 
лп

м

те
мп

ер
ат

у
ра

. С
ма

сс
а п

аи
- 

лг
од

ен
на

я,
 г

М
ас

са
 ра

с
сч

ит
ан

на
я,

 
г

49 34 8.9 0.098 0.085 60 45 8.9 0.164 0.139
64 49 9.8 п.213 0.1 Г.) 75 60 9.8 0.213 0.241
77 (12 10.1 0.29.5 0.287 88 73 10.1 0.297 0.о51
95 81 10,1 0.467 0.4 9 107 92 10.1 0.661 0.5-16

106 91 10.7 0 463 0.624 117 10'2 10.7 0.815 0.670
115 100 10.3 0 749 0.753 126 41 10.3 0.787 0.786
125 НО 10.4 0 713 0.913 136 121 10.4 1.110 0.926
134 но 11.8 1 051 1.090 145 130 11.8 0.924 1.079
150 135 12.9 1,449 1.479 1С>1 116 12.9 1.341 1 .404
2 4 169 16.0 3.992 3.502 191 178 13.8 2.446 2.224
233 21Н 16.0 4 80՛ > 5.066 211 :\’9 16 0 3.600 4.147

278 263 14.6 5.870 5.562

основе уравнение параболического роста [II]. она представляет массу 
как функцию накопленного тепла, выражаемого в градусо-днях.

За начальный момент роста условно принимается время начала 

кормления на этапе смешанного питания. Начальный вес полага
ется милым и не учитывается. Исходили также из того, что качество 
волы соответствует принятым нормам [2, 7], а рацион практически не 
ограничен (вернее, ограничен потребностями самой рыбы).

При этом уравнение роста имеет вид

Я _ Ь
\У։։ = а^^, (1)

1=1
_ II _

где №-։ -вес рыбы при ?, -1։; У - сумма накопленного тепла за
I ֊1

время п (п, п3--- п։); а и Ь — коэффициенты, рассчитанные методом 
наименьших квадратов или итерационным способом для прямой рег
рессии.

По данным наших наблюдений, рост молоди гегаркуни за 233 сут. 

после выклева (218 кормовых дней) при конечной плотности посадки 
-150 шт/м-' удовлетворительно аппроксимируется кривой

Мп = 1.17484-10՜՜* £ и 1ла*։. (2)

• —I

Сумма тепла для достижения массы 5 г составляет 2655 град.-дней, 
что при средней температуре за весь период роста 12,3° соответствует 
216суткам (возраст 231 сут).

Рост молоди ручьевой форели при конечной плотности 610 шт./м3 
за 278 сут после ныклева (263 кормовых дня) описывается уравнением

№£ = 3.4817 10՜® V г. 'п7Г։™. 
I I

(3)
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При среднесуточной температуре 12,3° количество тепла для дости
жения 5-граммовой массы составляет 3051 град.-дней, или 248 кормо

вых дней.
Графики роста молоди гегаркуни и ручьевой форели в двойном 

логарифмическом масштабе представлены на рис I. Наилучшее при-
бл-нжение получено при сгла
живаю։ функций с применени
ем итерационной ироне куры. 
Обе кривые с высокой вероят

ностью сглаживают эм пи ри че* 
ческие данные (Р>0.999).

Потребление кислород:։ изу-

6.0 

uo

tux

PlK. 2.Рис. I.
Рис. I. Рост молоди гегаркуни и ручьеиоН 
штриховая линия—гегаркуни, темные точки 
пая форель... По оси абоннсс- -сумма тепла, 

ват—вес рыбы. г.

форели Светлые точки и 
н спльаныи л ’ння- ручье- 
градусо-лнн, но t.c-н ордл-

Рис. 2. Потребление кислорода молодые гегаркуни и ручьевой форели 
1—гегаркуни. 2- ручьевая форель. 3—объединениях рсгрг: -I—гра*
пицц доиернтсльпого интервала. Светлые том я ручьевая форел. тем-
ные точки—гегаркуни. Но оси абсипсе—нес рыбы, г, ш> осн 

потребление кислорода. мг/час.
<lp.lllliur-

чали путем прямых измерений его содержания на втокс 
сохранении обычного режима технологических операций

■ные данные (пересчитывалнсь ио уравнению [8]:

О — (Оз — От)• с| • С/.9 • 360 гп.

Во всех случаях следили за тем, чтобы содержание 
вытоке из лотков не < пускалось ниже 5 мг л.

и вытоке пр» 
[ I ] - I 1олучед

к и сморода

Оптимальной температурой при выращивании мальков гегаркуж 
считается 15—18° 116] (.)д«иако нами было отмечено, что при темпера 
туре воды выше 16,5° происходи! заметное угнетение дыхания (корр« 
ляция г= 0,89, Р>0,95). В связи с этим мы сочли целесообразны! 
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исключить при расчетах данные, полученные при температуре 17° и 
выше.

У мальков ручьевой форели в диапазоне температуры 12.8—17.2՝ 

сохранялась средняя положительная корреляция.
Связи между временем водообмена и потреблением кислорода не 

обнаружено.
Данные о потреблении кислорода, приведенные к 15° по Кроту [3], 

представлены в табл. 2-

Таблица 2. Потребление кислорода молодью гегаркуни и ручьевой форели, приведен
ные к 15՜ мг/час на 1 эко.

п п+Зх 8п-1 V Пределы

Гегаркуни

1.35 9 0.31 +П.039 0.116 34.7 0.181- 0.5 0
1.46 15 0.47.»±Э;(|35 0.116 30.4 0.249֊ 0 78.1
1.60 б 0.428+0.068 0.166 38.8 0.266-0.706
2.Ш .4 0 642+0.1'87 о 247 38.5 0 247 — 1.138
4.80 11 1.230 ±0.079 0.251 20.4 0 855-3 404

Ручьевая форель

1.70 18 0.435 ±0.021 0.087 20.0 0.3'6-0.550
1 .НО 13 0 ; 13+0.024 0.088 19.8 0.369-0.634
! .90 4 0.603+0.059 0.118 19.5 0.459—0.727
2.0 5 ().87бТ0,081 0,181 20.7 0.629-1.055
3.6 6 0.802+0.067 0.164 20.5 0.625 0.987
5.9 5 1.713^0.104 0.232 13.5 1.389-1.954

Потребление кислорода мальками гегаркуни аппроксимируется 
параболой р—0.305 'Л՛՛0-՝93 ручьевой форели—р = 0,30-1 \У°-951,

Обе кривые с большой вероятностью выравнивают эмпирические 
данные (Р>0.001) и практически нс отличаются по Е-критерию (Р< 
0.05).

Полученные «нами показателя обмена значительно ниже расчет
ных по ранее установленным зависимостям [16] для гегаркуни 1 бли
же всего к лососевым в целом (табл. 3).

Таблица 3. Потребление кислорода молодью лососевых по данным ризных авторов 
(15'. мгО^/час на ! шт.)

Гегаркуни (наши данные)
Пес гмЛн.

Г
I егаркуни3 1 ‘Т'У.Г.'м* Лососевые4 
(Рыжков) (Нимберг)

нлблю ;<-нкы՛. । асчеглые*

1.35
1.46

0.355
0.473

0.399
0.428

0.645 
0.6.84

0.711
0.761

0.570
0.604

1.60 0.420 0.464 0.731 0.823 0.Ы8
2.10 0.642 0.592 0.902 1.041 0.797
1.8 1.230 1.238 1.691 2.122 1.494
5.0 ՛-— 1.284 1.744 2.198 1.541

Примечание: Ра хчигаьо по формулам: 1-0.305 \У1,8г֊3 ; 2-0.806 'Л՛'0՜6;!
3-0.54У \Уоеб’: 4-0.712 \У •7' ,1.57.

Потребление кислорода мальками радужной форели [16] одина

кового веса почти в два раза выше, чем у гегаркуни и ручьевой форели. 
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исключить при расчетах данные, полученные при температуре 17е н 
лише.

У мальков ручьевой форели в диапазоне температуры ! 2,8—17,2՜ 

сохранялась средняя положительная корреляция.
Связи между временем водообмена и потреблением кислорода не 

обнаружено.
Данные о потреблении кислорода, приведенные к 15° по Кроту [3], 

представлены в табл. 2.

Таблица 2. Потребление кислорода молодью ле,гаркуна и ручьевой форели, приведен
ные к А5° мг'час на I зкз.

Мача 
рыбы. 1 п г»±?5х 5п-։ V Пределы

Г е гаркун и

1.35 9 0.31 +0.039 0.116 34.7 0.184 0.5 0
1.46 16 0.47:. ±0.035 0.146 30.4 0.249- 0.78Н
1.60 6 0.428+0.06К 0.166 38.8 0.266-0.706
2.10 я 0 Г՝42+0.г87 П.247 38.5 0.247- 1.138
4.60 И Ъ230 ±0.079 0.251 20.4 0 855-3 404

Ручьспзя форель

1.70 18 0.435 ±0.021 0.087 20.0 0.356-0.550
1 КО 13 0.443+0.024 0.08$ 19.8 0.369—0.634
1.90 4 0.603+0.059 0.118 19.5 0.459—0.727
2.0 5 0.876+0.081 0.181 20.7 0.629-1.055
3.6 6 0.802+0.067 0.164 20.5 0.625 0.9*7
5.9 5 1.713+0.104 0.232 13.5 1.389—1.984

Потребление кислорода мальками гегаркуни аппроксимируется 
параболой р 0.305 ХУ0-93 ручьевой форели—р = 0,30-1 \\'°-95։։

Обе кривые с большой вероятностью выравнивают эмпирические 
данные (Р>0.001) и практически нс отличаются во Е-критерию (Р< 
0.05).

Полученные «нами показатели обмена значительно ниже расчет
ных по ранее установленным зависимостям [16] для гегаркуни и бли

же всего к лососевым в целом (табл. 3).
Г

Таблица 3. Потребление кислорода молодью лососевых кп данным разных авторов 
(16՝ меО^/чвс на 1шт.)

Пес гы«ы. 
С .Г՜

Гегаркуни (наши данные)

н.чбдю -денные расчетные1

Гегаркуни5 
(Рыжков)

Радужная3 
форель 
(-Чиао)

Лососевые* 
(Внпбер!)

3-0.54У \Уов$: 4—0,712 \У"՛7՛ 1.57.

1.35 0.355 0.399 0.645 0.711 0.570
1.46 0.478 0.428 0.684 0.761 0.604
1.60 0.420 0.464 0.734 0.823 0.018
2.10 0.642 0.592 0.902 1.041 0.797
4.8 1.230 1.238 1.691 2.122 1.194
5.0 - 1.284 1 744 2.198 1.541

Примечание: Рассчитано по формулам: 1-0,305 \УО&53 ; 2-0.806

Потребление кислорода мальками радужной форели [16] одина

кового веса почти в два раза выше, чем у гегаркуни и ручьевой форели.
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Более низкие показатели, полученные нами, по сравнению с рас
четными ко Л Рыжкову, возможно. являются следствием проявления 
эффекта группового дыхания [II] и связаны с особенностями поведе
ния мололи н прямоточных лотках.

Таблица ■։. Удельный расход воды при выращивании молоди гегпркуни и ручьевой 
форели при равной температуре, л.'с на кг

юли ера «ура,
Мосса ___________ _______________ _______________________________________________

рыбы. I
б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0.008 н.010 0.011 0.012 0.014 0 1115 0.017 0.019 0.021 О. 23 О.П25
2 0.008 0.009 0.01 > 0 011 0.013 0.П15 о.ик» 0 018 0.021 0.022 0.024
3 о ооч 0.009 0.010 о.ои 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.0*1 0.1 24
4 0.0 7 0.008 ОДНО о.он 0.013 0.014 0.016 0 017 0. 1 1 0.0/1 0.023
5 0 007 0 008 0.010 0 он 0.012 0.014 0.015 0.017 0 019 .0’1 о.‘>23
6 0.007 0.008 0.009 о.011 0 012 0.014 0 015 0.017 0 019 0 1>21 0.023

Коварнапион।։ым анализом полученных зависимостей для гегар-
купи и ручьевой форели установлена несущественность в разнице на
клонов линии регрессии (ГЬ —0,029 <0.05), а коэффициенты а в обо

их уравнениях практически одинаковы. Таким образом, обе регрессии 
могут быть объединены и установлена общая зависимость потребления 
кислорода от веса рыбы. Эта зависимость, но объединенным наблюден
ным данным, аппроксимируется уравнением (^=0,30! \У0Л1Э, все ис

ходные величины оказались в пределах доверительного интервала с 
вероятностью >0,05 (рис. 2).

С использованием объединенной регрессии представляется возмож

ность определить полную потребность в растворенном кислороде (с 
учетом побочного расхода), а также УРВ при разной температуре 
[3] для рыб любого веса до б г (табл. 4). Содержание растворенного 
кислорода в воде принято на втоке 10 мг/л (на уровне «нормального 
насыщения), на вытоке—6 мг/л. т. е. выше критической концентрации 

для лососевых [2. 7].
Показатели УРВ для гегаркуни и ручьевой форели, полученные 

нами, близки к данным Е. Лейтрица (0.024 мг/л при 15,5°С и 0.007 мг/л 

при 7,2°С) и почти вдвое меньше рекомендуемых для лососевых в 
целом.

Результаты проведенной работы необходимо учесть при органи
зации выращивания накатной молоди для воспроизводства, а также 
при разведении гегаркуни и ручьевой форели в товарном рыбоводстве-
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Исслелопана фауна кровососущих двукрылых Араратской равнины 
(P'tlebofo nld t>: Cil c.uTie, Ceea’.opogonidte. SHnulHdae, Tahan՝i tn). 
За период 1970 1988 гг. иыяилено 75 низов двукрылых. Из-за уменьше
ния очагов развития численность кровососов заметно пнжаетея. Неко
торые видь- стали крайне редкими

Ուսոէմնտսիրվահ ք, Արարատյան դաշտավայրի ար յէւէնածւսծ երկթևանիների • 
էիսւոէնան 1Ձ70—fffSS թթ. մաս անակււ/շրջաններումէ ՀայԱւնարերվաձ Լ երկթևա
նիների 7$ տեսակէ կարդացման օջախների փոքրացման հետևանքով արյունա
լուծների րանակոէթյՈւնր նկատելիորեն նվաղևյ Լէ Որոշ աեօակնհր tjUtpAftJ են 
ծայրաււսւիճան հազվագյուտ կամ րՈքորովիՆ անհետացեք հնէ

The fauna of bloxlsuking Upteren {Phlebotortiidae, Culfcildae, Ceruiopo- 
gonldae. Slinttliidae, fabanidae) o. Ar.iiai valley las been shidied during 
the perlo-h of B'70 19-S. "5 species of rose insects have been revealed. 
Because о» de eloping the organs’ decrease Jhe number of bloodsuckers 
Is markedly lowered. Some of the spcr.es became extremely rare.

Փ<է՚յւ:.է Армении—кровососущие днукры.։՛.;..-

В Араратской раинжче широко распространены кровососущие двукры- 

.ibie, доставляющие беспокойство как людям, так и сельскохозяйствен
ным животным. У последних эго вызывает снижение нагула и молоч
ной продуктивности.

В настоящей работе представлены результаты изучения состояния 
фауны и экологии кровососущих двукрылых в Араратской равнине. За 
период 1970-1988 гг. антропогенный пресс в .эд; и игольной мерс повли
ял на природную среду, на биотопы развития кровососов, что создало 
новые условия для формирования состава фауны этих насекомых.
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