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В. Ф. Кулеш 

АКВАКУЛЬТУРА ПРОМЫСЛОВЫХ РАКООБРАЗНЫХ В БЕЛАРУСИ 

Аквакультура является стремительно развивающейся отраслью производства 
продуктов питания. Среди ракообразных в Беларуси наибольший интерес для аква-
культуры представляют десятиногие ракообразные: речные раки и пресноводные 
креветки, которые являются деликатесным продуктом питания и высоко ценятся на 
мировом рынке. 

Речные раки в Беларуси до недавнего времени были представлены 2-мя вида-
ми: широкопалый рак Astacus astacus L и длиннопалый — Astacus leptodactylus 
Eseh. В 1997 г. в Гродненской области (Августовский канал, реки Черная Ганьча, 
Шлямица, Нарев, Неман) была обнаружена устойчивая популяция американского 
интродуцента — полосатого рака Orconectes limosus Raf, который попал в водные 
системы Беларуси с территории Польши [6, 10]. Его пищевую ценность и функцио-
нальную роль в водных экосистемах нашей страны еще предстоит оценить. 

Пресноводные креветки в Беларуси представлены одним видом — это восточ-
ная речная креветка Macrobrachium nipponensc (De Haan) (Palaemonidac),. которая 
была акклиматизирована в водоеме-охладителе Березовской ГРЭС в 1982 г. [7]. На 
протяжении последних 20-ти лет получены многочисленные данные по культиви-
рованию этого вида на подогретой сбросной воде Березовской ГРЭС, а также про-
ведены результативные эксперименты по выращиванию гигантской пресноводной 
креветки М. rosenbergii (De Man) в земляных прудах и садках в условиях водоема-
охладителя [9]. 

Преимущества использования в аквакультуре раков следующие: 1) Беларусь 
располагает большим количеством мест, оптимальных для культивирования раков, 
2) качество воды в большинстве случаев соответствует требованиям по выращиванию 
раков, 3) приемлемые объекты питания для раков можно найти во всех водоемах, 4) 
энергозатраты по выращиванию раков можно свести к минимуму, 5) нет принципи-
альных проблем в получении необходимого количества посадочного материала [1]. 

Однако использование раков в аквакультуре имеет свои недостатки— это 
прежде всего низкая скорость их роста. Технологический процесс выращивания от 
личинки до товарной продукции растягивается на 3—4 года. 

В мировой практике существует два пути получения рачьей продукции: I — 
получение личинок и их подращивание в условиях аквакультуры с последующим 
расселением сеголетка в естественные водоемы, откуда будет изыматься товарная 
продукция, II — полноцикличное выращивание раков в контролируемых условиях 
до товарной продукции. 
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Широкопалый рак. В настоящее время широкопалый рак находится под при-
стальным вниманием международных природоохранных организаций и рассматри-
вается как вид находящийся под угрозой исчезновения в Красной Книге Междуна-
родного Союза по охране природы и природных ресурсов. Классифицируется как 
уязвимый вид Бернской Конвенцией (приложение II) и Директивой Европейского 
Сообщества по видам и местообетаниям (дополнение 5). В Беларуси этот вид был в 
1981 г. внесен в Красную Книг)' республики. Его распространение довольно oipa-
ничено. Он встречается в основном в водоемах северной части водосбора Западной 
Двины и в отдельных местообитаниях бассейна Немана в Гродненской, Минской и 
Брестских областях [4, 11]. По отношению к широкопалому раку первостепенной за-
дачей видится — восстановление его численности, путем ренатурализации и аккли-
матизации в пригодные для этой цели водоемы с жестким соблюдением охранных 
мероприятий. Конечная цель данной работы — выведение широкопалого рака из 
Красной Книги и создание его промысловых запасов. 

Длпннопалын рак. Длиннопалый рак в Беларуси является в настоящее время 
основным промысловым видом среди ракообразных. Он распространен практиче-
ски по всей территории и его численность продолжает расти. Прежде всего этот 
факт связан с экономическим спадом, в результате которого резко снизилось посту-
пление в водоемы удобрений, органических загрязнителей, ядохимикатов [4]. 

Оптимальный технологический процесс аквакультуры длиннопалого рака ра-
ков должен включать следующие мероприятия: 1) заготовку производителей, 2) 
подготовку прудов для зарачивания, 3) получение личинок, 4) выращивание моло-
ди, 5) спуск прудов и отлов сеголетков, 6) вселение сеголетков в интенсивно экс-
плуатируемые водоемы или организация зимовки раков с последующим товарным 
выращиванием. 

Производителей лучше всего отлавливать из естественных водоемов. В зави-
симости от конкретных метеорологических условий отлов яйценосных самок осу-
ществляется весной, в большинстве случаев во второй половине мая. В это время 
самки вынашивают яйца, в которых уже просматриваются эмбрионы. Перевозку 
самок к месту получения личинок осуществляют в полиэтиленовых ваннах. Самок 
укладывают в один слой и покрывают влажной мешковиной. Перевозка должна 
быть не более 3 часов. 

Возможен и другой путь получения маточного стада — получение яйценосных 
самок непосредственно в прудах. Половозрелых самок и самцов в соотношении 3 
самки к 1 самцу осенью помещают в зимовальный пруд, где и происходит размно-
жение и вынашивание яиц самками. Весной самок отлавливают и используют для 
получения личинок. Однако этот путь получения яйценосных самок требует не-
сравненно больших материальных затрат. 

Пруды для выращивания сеголетка должны быте небольших размеров. Их за-
ливают за 7—10 дней до зарачивания и вносят минеральные или органические 
удобрения. Если яйценосные самки были помещены непосредственно в пруд, то, 
после выклева личинок, самок необходимо отловить раколовками. Если самок раз-
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метают в проточных ваннах, то, после выклева личинок, последних следует осто-
рожно смыть с самки и перенести в пруды или бассейны. Плотность посадки личи-
нок в пруды не более 50—60 экз/м . При высокой плотности посадки личинок их 
необходимо подкармливать. 

Сеголетков отлавливают в конце сентября — октябре. Транспортировку моло-
ди осуществляют в полиэтиленовых контейнерах, размещая раков послойно и пере-
кладывая мокрой марлей. Количество слоев не должно быть более 5. Перед выпус-
ком в водоем или пруд раков несколько раз погружают в воду и вынимают на воз-
дух. Необходимо следить, чтобы разница в температуре воды мест вселения и той, к 
которой адаптирована молодь не превышала 5 С. 

Как свидетельствует европейский опыт интенсивного выращивания речных ра-
ков, выгоднее всего вести промысел речных раков в естественных водоемах с еже-
годным их зарачиванием посадочным материалом [14, 15]. В этой связи осенью, 
подходящие для этой цели естественные водоемы, где планируется научно-
обоснованный промысел и соблюдаются надлежащие охранные мероприятия, зара-
чиваюгся подрощенными сеголетками. Это не исключает возможности получения 
товарного рака в прудовых условиях там, где есть необходимое материально-
техническое обеспечение (специальные или подготовленные дчя этой цели пруды, 
корм) и определенные биотехнические навыки. 

Проведенные нами исследования дают основание рекомендовать получение се-
голетка длшшопалого рака в условиях рыбхозов в течение 1 вегетационного сезона. 
В начале июня 1998 г. были получены 1500 личинок длиннопалого рака от яйце-
носных самок, отловленных из оз. Кузьмичи (Минская обл.) и помещены в земля-
ной пруд рыбхоза "Волма" (Минская обл.). В озере Олтуш (Брестская обл.) были 
отловлены 50 яйценосных самок и помещены в земляной пруд и рыбхоза Белоозер-
ский (Брестская обл.) с сеголетками белого амура. В рыбхозе "Волма" за вегетаци-
онный период (132 суток) в пруду раки достигли средних размеров 30,8±2,99 мм и 
массы 856,1 ±253,2 мг. В рыбхозе Белоозерский период выращивания сеголетка со-
ставил 124 суток. Средние размерно-весовые показатели сеголетка составили 
28,0+2,63 мм и 656,lit 153,2 мг соответственно. Несмотря на то, что температура в 
экспериментальном пруду по сравнению с выращиванием сеголетка в рыбхозе "Во-
лма" была выше в среднем на 2—3 С и практически все измеренные нами гидрохи-
мические показатели были более благоприятными для жизнедеятельности раков 
средняя масса сеголетка при выращивании в поликультуре с белым амуром была 
ниже. Диапазон массы тела составил от 0,3 до 1,0 г. Преобладали особи с массой 
тела от 0,5 до 0,7 г. Таким образом, выращивание сеголетков длиннопапого рака 
возможно и в поликультуре с растительноядными рыбами. Однако, при этом необ-
ходимо решить важную технологическая проблему, которая заключается в раздель-
ном отлове сеголетков рыбы и раков, а также установить оптимальное сочетания 
количества личинок рыб и раков при ведении поликулыуры [3]. 

Восточная речная креветка. К настоящему времени этот вид уже натурализо-
вался и распространился но всей акватории водоема, в том числе и земляных пру-



дах рыбхоза Наблюдения, проведенные за изменением динамики роста популяции 
восточной речной креветки в рыбных земляных прудах, площадью 0,10 га (май — 
сентябрь), которые питаются подогретой сбросной водой Березовской ГРЭС пока-
зали, что наряду с получением сеголетка растительноядных рыб можно получать и 
креветочную продукцию. Численность креветок колеблется в значительных преде-
лах от 1—2 до 50—60 экз/м". Массовое'появление личинок креветок в планктоне 
отмечается с начала июля, с этого же времени они начинают встречаться и в пру-
дах. Численность креветок в прудах увеличивается до первой декады августа, после 
чего снижается В середине августа в прудах можно обнаружит» половозрелых са-
мок, которые успевают дать 1—2 кладки до осеннего спуска прудов. Продукция 
креветок увеличивалась от 4 мг/м"сут в начале -чета до 564 мг/м2 суг к середине ле-
та и к октябрю снижалась до 200 мг/м2. Суммарная продукция с конца июня по на-
чало октября в прудах составила 16,8 г/м" и 27,2 г/м:. Средине размеры креветок к 
сентябрю достигли товарных и составили от 3,9 до 5,1 см. 

Гигантская пресноводная креветка. Гигантская пресноводная креветка явля-
ется ключевым объектом аквакультуры среди пресноводных креветок мира. Как 
показали наши исследования этот тропический вид десятиногих ракообразных 
вполне пригоден для выращивания в условиях водоема-охладигеля умеренной зо-
ны. Основная сложность при культивировании этого вида — это получение личи-
нок, развитие которых проходит в воде с соленостью 8—12 7ес Эта проблема была 
решена получением личинок в искусственной морской воде [8, 12]. После заверше-
ния личиночного развития молодь гигантской пресноводной креветки можно под-
ращивать в специальных емкостях в закрытых помещениях, либо в небольших зем-
ляных прудах, куда подается теплая вода до стадии посадочного материала. С кон-
ца апреля посадочный материал помещается в садки или земляные пруды для 
получения товарной продукции. 

Как показали наши исследования в садках на сбросной воде Березовской ГРЭС 
гигантская пресноводная креветка достигает товарной массы 20—25 г через 4—5 
месяцев после получения личинок, то есть за 1 вегетационный сезон с мая по ок-
тябрь, причем отдельные креветки достигали массы 40—50 г [2, 9, 13]. Однако раз-
меры подвесных садков ограничены, а для получения товарной продукции жела-
тельно высаживать посадочный материал с плотностью не более 50 экз/м2. С этой 
целью выгоднее выращивать гигантскую креветку в земляных прудах где она в 
полной мере использует площадь пруда естественную кормовую базу, укрытия. В 
земляных прудах, питаемых подогретой сбросной водой (температура в течение пе-
риода выращивания колебалась от 18°С до 34"С), креветки вырастали за 4 месяца от 
средней массы 0,75±0,37 г до 34,1±1,32 г. Таким образом, можно считать, что усло-
вия водоема-охладителя умеренной зоны (Беларусь) вполне подходят для получе-
ния товарной продукции этого ценного вида ракообразных. 

Рачья и креветочная продукция — это восполнимый пищевой природный ре-
сурс, который необходимо рационально использовать и в Беларуси есть все воз-
можности для этого. 
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СИНТЕЗ БИЦИКЛИЧЕСКИХОКСАЗ 
3,4-дигадроксипипЕРидин-/ 

Известно, что производные а- и (3-гидрою 
карбонильными соединениями с образованием пя' 
[3] циклов соответственно При этом, спироцикли 
лидина, полученные на основе пиперидин-4-она,: 
нергическими агонистами или антогонистами в за 
гурации заместителей [1] Препараты, созданные : 
ны на использование для лечения слабоумия, та 
тройств памяти и болезни Альцгеймера [2]. 

Ранее нами из ос, Р-дигидроксипиперидиш 
лифункционально замещенных и спироцикличес: 
В данной работе показано, что при взаимодейств 
тоном, бензальдегидом образуются соответствую 
При этом, в случае бе нзальде гиде гида выделякп 
мые смеси двух диастереомеров (=1:1). 

о 
Й-NH, 

но 

но 
R.R.CO.i-PiOH 

1,11 4 
3eqH 2S04 

j 
R 

IV-DC 
Аг=4-С1-СбН,, R=CH3: l.UI.IV-VIl.X, XI; A 

Строение полученных соединений установ. 
ЯМР 'Н спектроскопии. Так, в ИК спектрах ра 
IV-IX наблюдаются полосы поглощения в облас 
ют валентным колебаниям карбонильной группы 

Сигналы протонов у С? и Cs наблюдаются i 
виде двух дублетов или неразрешенной АВ сист 
взаимодействия (JH7"H:H 2 Гц, еН7"Н?~3,5 Гц,1 

крестовидную конформацию пиперидинового i 
четвертичных атомов углерода цикла принимав 
ксиамидам, исходя из невозможности эпимери; 
ций. Изучение растворов оксазинов в дейтерох 
троскопии не выявило подобного гидроксимеи 


