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ВЫЖИВАЕМОСТЬ (БЕСТЕРА) ГИБРИДА ОСЕТРОВЫХ И БЕЛУГИ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В УЗВ

Турумбаев О.

На протяжении многих десятилетий Казахстан занимал одно из ведущих мест в
мире по видовому разнообразию осетровых, по величине их запасов и вылову. В
настоящее время под влиянием усилившегося антропогенного воздействия и
изменившейся в Казахстане экономической ситуации произошло резкое уменьшение
запасов осетровых рыб во всех промысловых районах.

На этом фоне потребность в продукции, получаемой из осетровых рыб, с каждым
годом возрастает. Единственным надежным источником увеличения объемов пищевой
рыбопродукции, в том числе и осетровой, остается аквакультура.

Товарное осетроводство в последние годы вызывает повышенный интерес во всем
мире и ориентируется, прежде всего, на оптимизацию рыбоводных процессов, дающую
возможность контроля и управления качеством среды и кормов, режимом кормления,
позволяющую значительно повысить выход товарной продукции с единицы площади.

Целью данного исследования было определение выживаемости бестера в
условиях УЗВ научно-исследовательского центра «Рыбное хозяйство», так как
этот показатель является одним из основных проблем при индустриальном
выращивании.

Гибель молоди обычно зависит от нескольких причин. Значительная
гибель мололи - до 20%  происходит при транспортировке и, как следствие ее,
в первые две недели после посадки молоди на выращивание [1] (Гриценко.
Больше ню. 1975). Обычно гибель вызывается несоблюдением существующих
правил транспортировки, из-за неумелого, неосторожного обращения с рыбой.
Вторая причина гибели молоди - при переходе ее на питание искусственными
кормами. На этом этапе гибель молоди составляет до 30-40%. Поэтому, чтобы
увеличить выживаемость в этот период, лучше приучать молодь к
искусственному корму еще на рыборазводных заводах в бассейнах, чем это
делать в садках или прудах, так как молодь, подрошенная на естественной
кормовой базе прудов рыборазводных заводов, с трудом переходит на питание
фаршем и дает при этом большие отходы. В том числе, по наблюдениям Т. Г.
Петровой (1979) около 50% гибели приходится на каннибализм. Чтобы
устранить трудности адаптационного периода при переводе молоди на питание
искусственным кормом рядом авторов [ 2](Петрова, 1979, Чихачев, Танькин,
Корякин, 1979) разработаны элементы биотехники, позволяющие получать на
рыборазводных заводах молодь бестера, подготовленную к питанию рыбным
фаршем.

Качество посадочного материала играет также не последнюю роль в
выживании молоди. Обычно средняя масса молоди бестера, используемой для
зарыбления прудов и садков, составляет 3 грамма Для прудов молодь массой
3-5 граммов достаточно жизнестойка и дает меньшие отходы при
выращивании [ 3] (Мильнштейн, Сливка, 1972) Так, отход рыб за период
выращивания, имеющих начальную среднюю массу 3 грамма, составляет



40-50%, у более мелких рыб, средней массой 2 грамма отход - до 70% [4]
(Романычем. Сергиев, 1979) Для морских садков рекомендуется использовать
молодь массой от 5 до 10 граммов, так как основной отход  молоди наблюдается, в
основном, у более мелких рыб (3-5 г), а молодь массой 5-10 г в дальнейшем
выращивается почти без отхода [5] (Романычева, 1976; Пегасов, 1979).

В нашем случае, возраст бестера при его транспортировке составлял 3 недели
при массе 3-5 граммов. За период перевозки выживаемость составила 100%. Это
связано как с высоким уровнем профессионализма специалистов, ответственных за
перевозку, так и создание оптимальных условий для молоди бестера в период
транспортировки. Далее, за период адаптации к условиям УЗВ с другим
гидрохимическим режимом, отход составил всего 2% за 2 недели. Это связано с тем,
что молодь бестера в этот момент прошла критический период естественной
смертности. При наборе массы 5-7 граммов показатель выживаемости находится
почти всегда на 100% показателе, за исключением человеческого фактора.

На последующих стадиях выращивания отходы обычно незначительны: у
двухлеток они составляют 10-30% [6] (Николюкин, Бурцев, 1969; Касимов, 1972;
Мильштейн, Сливка, 1972; Романычева, Сергиев, 1979), у трехлеток - до 5-10% [5]
(Романычева, 1976) в происходят, вероятно, после пересадки или проведения
контрольного лова при неумелом или неосторожном обращении с рыбой. Осетровые
при этом легко травмируются, хотя повреждения не всегда заметны, и погибают.

К не менее важным причинам, вызывающим отход, относится плотность
посадки и биотехника кормления. В нашем случае плотность посадки была
разряженной (100 шт/м3), а биотехника кормления проводилась по нормативным
показателям. В начальный период суточный рацион составлял 10% от массы тела, в
последующем был снижен до 3%, а на данный момент составляет 1,5%.

В заключении можно сделать вывод, что условия повышения выживаемости
бестера характеризуются следующими основными показателями: условия
транспортировки, переход молоди на внешнее питание, соответствующий
гидрохимический режим, а так же плотность посадки и биотехника кормления.
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