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Выводы

1. Предложенная методика определения микроколичеств сахаров в
природных водах основана на использовании новой селективной и вы
сокочувствительной реакции на медь с реагентом пикрамином-эпсилон.

2. Определение сахаров в природных водах возможно без предва
рительного отделения основной массы сопутствующих компонентов C 
чувствительностью 0,1 мкг в пробе при коэффициенте вариации не 
более 10—15%.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖАВЕЛЕВОЙ ВОДЫ 
В ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Ю.С. ЧУЙКОВ
(Каспводнадзор — Астраханский государственный заповедник)

Жавелевую воду — насыщенный хлором 10-ный раствор едкого ка
лия — давно успешно применяют для выделения челюстного аппарата 
коловраток*.  В других случаях гидробиологи используют этот раствор 
сравнительно редко.

В то же время им с успехом можно пользоваться для просветления 
препаратов многих водных животных. При добавлении нескольких ка
пель жавелевой воды под покровное стекло можно добиться полного 
растворения мышечных тканей Chydoridae, а обычно с трудом разлага
емые головные поры и ретикуляция проявляются на сохранившихся по-

* Кутикова Л. А. 1970. Коловратки фауны СССР. Изд-во «Наука», Л.
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кровах совершенно ясно. C помощью жавелевой воды можно отыски
вать и просветлять пятую пару ног и receptaculum semenis у Cyclopoi- 
dae. Однако применять ее при определении животных следует в послед
нюю очередь, так как под ее воздействием могут быть утрачены мелкие 
щетинки на конечностях и фуркальных ветвях.

При определении личинок Chironomidae обычно для рассмотрения 
челюстного аппарата головы давят покровным стеклом, а затем препа
раты просветляют глицерином. Существуют и различные довольно тру
доемкие методики окраски скелетных образований. Растворяя мышеч
ные ткани жавелевой водой можно за несколько минут получить пре
красные препараты голов личинок, на которых ясно просматриваются и 
мандибулы, и субментум, и даже штриховка пластинок субментума. 
При этом сохраняется целостность и усиков и щетинок. Для определе
ния мелких личинок не обязательно отделять головы: ткани тела снача
ла просветляются настолько, что можно наблюдать внутренние органы 
и содержимое кишечника, а затем полностью растворяются, не препят
ствуя работе с головой личинки.

При определении Oligochaeta использование жавелевой воды для 
просветления тела животного позволяет изучать щетинки, а в некото
рых случаях и внутренние органы, не препарируя его.

Методика приготовления жавелевой воды проста: готовится 10%- 
ный раствор едкого кали (KOH) и насыщается хлором. Последний в ла
бораторных условиях получают прибавлением к KMnO4 концентриро
ванной HCl. Получение свободного хлора и насыщение им раствора ед
кого кали необходимо проводить в вытяжном шкафу. Жавелевая вода 
может долгое время храниться в темной посуде с плотно завинчиваю
щейся пластмассовой крышкой.
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К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОДОВИТОСТИ 
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В настоящее время стало очевидным, что определение абсолютной 
плодовитости животных — необходимое звено в познании закономерно
стей динамики численности популяций. Достаточно сказать, что измене
ние связи между запасом и пополнением при прочих неизменных усло
виях осуществляется непосредственно через изменение плодовитости. В 
этом случае незначительные изменения в величине плодовитости особей 
в популяции могут повлечь заметные изменения в численности потомст
ва (например, связь между запасом и пополнением, описываемая кри
вой Риккера [7]).

Для выяснения абсолютной плодовитости (АП) обычно берут одну 
или несколько проб по 20—25 самок в каждой. Среднюю арифметиче
скую плодовитость самок из этих проб обычно считают средней АП рыб 
в популяции.
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