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птиц Европы. Биотехнические мероприятия, повышающие успешность гнездования кряквы обык-

новенной. 

Очевидно, что 90% популяции кряквы обыкновенной в польдерах Полесья после мелиорации 

гнездится вдоль мелиоративных каналов, на их склонах и обочинах. Часто первые кладки кряквы 

погибают после сельскохозяйственных работ, особенно с участием мощной современной техники. 

Анализ таких случаев показал, что погибали те кладки, где техника максимально приближалась к 

руслу мелиоративного канала, находящемуся вне зоны обработки, например, при развороте техни-

ки.  

Для максимального сохранения количества гнёзд необходимо оставлять нетронутыми несколь-

ко метров от обочины мелиоративного канала, которые не являются частью площади обрабатыва-

емого участка. И в целом оставлять нетронутыми несколько метров обочины рекомендуют и сами 

мелиораторы для сохранности целостности мелиоративного канала. Соответственно считаем целе-

сообразным провести с механизаторами, принимающими участие в весенних полевых работах, 

разъяснительную беседу.   

Не исключено и изготовление искусственных гнёзд–шалашиков в куртинах прошлогодней тра-

вы в наиболее благоприятных местах для гнездования.  

Очень важным моментом, влияющим на гнездовую популяцию кряквы, является борьба с оди-

чавшими кошками и собаками. Здесь по возможности подключаются местные охотники, офици-

альные члены БООР, в обязанности которых входит борьба з одичавшими собаками и кошками. 

И, наконец, самая опасная проблема угрожающая гнездовой популяции кряквы обыкновенной, 

это весенние поджоги прошлогодней травы. К сожалению, не менее четверти гнездовых площадей 

выжигается ежегодно, причём экосистемам наносится колоссальный вред, такие участки не могут 

восстановиться в течение нескольких лет. Одним из выходов в сложившейся ситуации является 

создание зелёных экологических патрулей с привлечением экологически активной молодёжи с 

участием взрослых. Основной целью создания таких патрулей является не столько задержание 

нарушителей (это функции инспекции по охране окружающей среды), сколько своевременное вы-

явление участков поджога и их локализация.  
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Введение. Активное развитие рыбоводства требует постоянного поиска качественных и высо-

копитательных кормов, как для взрослых особей, так и для молоди рыб. Наиболее широкое рас-

пространение в качестве универсального стартового корма получили представители отряда 

Branchiopoda. Самой известной является артемия, которая обладает высокой энергетической цен-

ностью и содержит все необходимые питательные вещества. В связи с этим, потребность в яйцах 

артемии возрастает в геометрической прогрессии, достигая 40% всех запросов аквакультуры в 

стартовых кормах. В Республике Беларусь A. salina также широко применяется хозяйствами, за-

нимающимися воспроизводством и выращиванием рыбы. Однако, отечественных производителей 

данного ценного корма на территории нашей страны на данный момент нет. Вся продукция по-П
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добного рода импортируется из–за рубежа, что значительно увеличивает ее стоимость, а, следова-

тельно, и себестоимость получаемой рыбоводными предприятиями рыбной продукции. Учитывая 

все вышесказанное, актуальность исследований по культивированию артемии с применением в 

качестве корма водорослей для получения яиц не вызывает сомнений. 

Получение науплий и цист артемии. Взрослые особи A. salina достигают относительно круп-

ных размеров в 10–15 мм. Самки откладывают по 150–170 яиц 25–30 раз за жизненный цикл. Ци-

сты артемий, находясь в диапаузе, могут храниться несколько лет, перенося охлаждение и пере-

увлажнение более 100%, и имеют линейные размеры 0,2 мм и массу 0,004 мг [2, с. 11]. В природе 

артемия населяет морские и континентальные водоемы с диапазоном солености от 20 до 340‰. 

При этом она выдерживает не только высокие концентрации поваренной соли, но и кислую, и ще-

лочную среду. Поэтому при культивировании артемии концентрацию соли необходимо поддержи-

вать на уровне 30–60 г/л. Аэрация не является обязательным требованием для получения каче-

ственных науплиев и яиц A. salina. Культивировать артемию можно как в стеклянных, так и в 

пластмассовых емкостях различной формы и объема. Оптимальными условиями являются: сте-

пень жесткости (dH) – 6–18°; рН – 7,2–8,0; температура – 25–28°С; окисляемость – не выше 50–70 

мг О2/л; концентрация СО2 – не более 10 мг/л [4].  

Необходимо отметить, что лучшим стартовым кормом для молоди рыб являются декапсулиро-

ванные яйца артемии салины. Для разложения оболочки сухие яйца помещают на 1 ч в пресную 

воду. Затем опускают в раствор из 50 г гипохлорита, 35 г карбоната натрия и 1 л воды (соотноше-

ние раствора и яиц – 10:1 по объему). Компоненты тщательно перемешивают в течение 12–15 мин. 

Одновременно с процессом декапсуляции яйца (разрушения оболочки цисты) происходит его ак-

тивация [2, с. 12]. На процент выклева влияет не только соблюдение оптимальных условий, но и 

сам процесс декапсуляций. При несоблюдении оптимальных условий этот процесс может затя-

нуться на неделю [1]. Существенно возрастает выход науплев при их инкубации после искус-

ственного разрушения оболочек яиц. Для этого применяют гипохлориты натрия или хлорную из-

весть (с активным хлором 3 %) [3, с. 24]. Отмечено что, облучение ультрафиолетовыми лучами и 

промораживание не оказывают положительного влияния на выклев науплиев [5, с.17]. Время вы-

лупления науплиев из яиц может варьировать от нескольких часов до двух суток.  

Для подкормки науплиев используют разведенные водой сухие дрожжи. Следует отметить, что 

в природе  главной пищей А. salina служит микроводоросль Dunaliella salina, а также бактерии 

грунта и органические остатки. Другим довольно питательным кормом являются протококковые 

водоросли такие как Chlorella и Scenedesmus. Для кормления артемии культуру водорослей (1 млн. 

кл./мл) вносят одновременно с добавлением растворенных биогенных элементов в виде солей (0,1 

г/л сернокислого натрия, 0,05 г/л азотнокислого калия и 0,05 г/л суперфосфата). С момента дости-

жения артемией половой зрелости, частоту кормления увеличивают до 1 раза в 3 суток, а при мас-

совом размножении количество корма повышают до 35 г/м
3 

[7, c.156]. Совместный рост водорос-

лей и артемии возможен только при подборе соответствующих штаммов. При невыполнении дан-

ного условия рост количества клеток водорослей будет меньше, чем прирост массы и количества 

науплиев артемии, что в свою очередь приведет к истощению кормовых запасов в среде культиви-

рования и, следовательно, недостаточному развитию науплиев.  

Перед скармливанием личинкам и малькам рыб декапсулированные яйца промывают в течение 

8–10 мин в проточной воде с целью удаления запаха хлора и нерастворенных частиц гипохлорита. 

Из 50 кг декапсулированных яиц можно получить 11 кг науплиев. В пресной воде науплии спо-

собны жить не более 7 дней [2, с. 12].  

Подсчет артемий в процессе культивирования. Для определения точных дозировок корма и 

контроля качества выклева необходимо проводить подсчет артемий. После сбора и промывки ар-

темий помещают в чистый контейнер с плотностью не более 5 млн. экз./л. Для подсчета артемий, 

необходимо взять выборку из хорошо перемешанных образцов и десятикратно разбавить. Поме-

стить 1 мл разбавленного образца на предметное стекло и добавить 1–2 капли формалина либо 

раствора Люголя. Учету подлежат только неповрежденных и здоровых на вид науплии. Получен-

ное в результате подсчетов среднее число следует умножить на 10 (множитель разбавленности) 

[4]. 

Определение солености воды. Соленость определяется как общее содержание твердого веще-

ства (в г) в 1 кг воды. Для определения используется уравнение: 

Соленость = 0,03 + 1,805*хлорность, 

где хлорность в вышеупомянутом уравнении определяется как общее содержание хлора, брома 

и йода (в г) в 1 кг воды.  
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Для определения солености хлорность титруется азотнокислым серебром (в результате чего 

хлористое серебро выпадает в осадок). Современные методы определения солености основаны на 

использовании электропроводности, плотности и показателях преломления воды. Наиболее деше-

вым из них является определение плотности с помощью ареометра и переход к солености по спе-

циальным таблицам. Самым простым и быстрым способом определения солености воды является 

рефрактометрия (точность показаний рефрактометра составляет 0,05‰) [6].  

Заключение. Кормление молоди науплиями артемии имеет целый ряд преимуществ: примене-

ние натуральных кормов, высокое содержание в науплиях белка, жиров, каротиноидных пигмен-

тов, витамина В2, возможность непрерывного получения при постоянном внесении яиц в инкуба-

тор, наличие мягкого панциря, облегчающего переваривание [3, с. 25]. Однако, применение 

науплиев в качестве стартового корма может иметь некоторые недостатки, которые могут быть 

успешно устранены: гибель науплиев в пресной воде способна вызвать вспышку численности бак-

терий, но оптимизация режима кормления позволяет избежать наличия большого количества ар-

темии, а, соответственно, и ее последующей гибели; положительный фототаксис науплиев арте-

мии, из–за чего молодь харациновых рыб, довольно часто остается без корма, в этом случае арте-

мию необходимо заменить на другой стартовый корм. 

Таким образом, культивирование А. salina с целью получения науплиев для последующего их 

использования при кормлении молоди рыб зависит от многих факторов, в том числе и от применя-

емой для рачков пищи. Технологии получения цист артемии как товарного продукта менее изуче-

ны и требуют проведения дальнейших исследований. 
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Кариотип человека. Во всех клетках человеческого тела, за исключением половых, находятся 

23 пары хромосом, т.е. всего 46 хромосом. Хромосомы 22 пар называют аутосомами, а 23–й пары 

– половыми хромосомами. Таков нормальный кариотип человека [1, с.60]. 

Исследования в рамках проекта «Геном человека» закончились в 2000 году. Было установлено, 

что геном человека включает примерно 32000 генов и содержит 3.2х10
9
 н.п. [2, с. 864]. Кодирую-

щей является всего лишь 3% ядерной ДНК [1, с.12]. 

В последние годы на основе данных по структуре генома стремительно развиваются методы 

ДНК идентификации, позволяющие проводить не только дактилоскопию отдельных особей, но и 

оценку генетической структуры отдельных микропопуляций с национальными и социальными 
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