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изменению гетерогенности ферментов основ-
ных метаболических путей, что свидетельству-
ет о качественной стратегии биохимической 
адаптации растений, степень которой зависит 
от стрессора. 
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Был проведен сравнительный анализ 

биоэнергетического состояния рыб семейства 
Тресковые, Gadidae,(пикша, Melanogrammus 
aeglefinus, треска, Gadus morhua morhua, сайка, 
Boreogadus saida, сайда, Pollachius virensи) и 
семейства Камбаловые, Pleuronectidае, (мор-
ская камбала, Platessa platessa, палтус синеко-
рый, Reinhhardtius hippoglossoides) обладаю-
щих разной двигательной активностью. Ис-
пользовались такие биохимические маркеры, 
как содержание аденозинтрифосфорной кисло-
ты (АТФ), аденозиндифосфорной кислоты 
(АДФ), аденозинмонофосфорной кислоты 
(АМФ), величина аденилатного энергетическо-
го заряда (АЭЗ) и процентное соотношение 
компонентов фракций адениловых нуклеоти-
дов (АД) в белых мышцах самцов и самок в 
различные периоды годового цикла. 

В работе представлены результаты срав-
нительного анализа для морской камбалы и 

трески. Проанализированы особенности сезон-
ной динамики содержания адениловых нуклео-
тидов, величины АЭЗ и процентного соотно-
шения АТФ: АДФ: АМФ в белых мышцах рыб. 
Определены половая специфика и причины 
различий в обмене адениловых нуклеотидов у 
самцов и самок морской камбалы и трески. 
Установлено, что наименьшее суммарное со-
держание АД и АТФ, было характерно для 
преднерестового периода. Для этого этапа АЭЗ 
имеет низкие значения. Преднерестовый пери-
од также характеризуется наибольшим количе-
ством АМФ в белых мышцах. Ближе к нересту 
наблюдалось значительное повышение содер-
жания АТФ в мышцах самцов морской камба-
лы – в 3,2 раза, самок – в 2,5 раза по сравнению 
с преднерестовым периодом. Для трески в пе-
риод нереста характерно увеличение количест-
ва АТФ в 2,4 раза у самцов и в 1,6 раза у самок 
по сравнению с преднерестовым периодом.  
У самцов морской камбалы в период нереста 
уровень АДФ и АМФ понизился в 1,5 и  
в 10 раз, у самок – в 1,4 и 3,4 раза соответст-
венно. В мышечной ткани трески во время не-
реста содержание АДФ и АМФ уменьшилось в 
1,7 и в 13 раз у самцов, в 1,4 и в 2,9 раза у са-
мок. Начало восстановительного периода ха-
рактеризовалось более низким уровнем АТФ 
по сравнению с предыдущими значениями: в 
2,4 и 2,1 раза у самцов и самок морской камба-
лы, в 2 и 1,3 раза у самцов и самок трески. Зна-
чительную разницу колебаний уровня АТФ у 
самцов следует объяснить большими энергети-
ческими расходами в период размножения. 
Содержание АДФ в посленерестовый период 
возрастало: в 1,7 и 2 раза у самцов и самок 
морской камбалы, в 2 и 2,2 раза у самцов и 
самок трески. В посленерестовом периоде за-
фиксированы максимумы содержания АДФ у 
морской камбалы и трески обоих полов. Коли-
чество АМФ в белых мышцах самцов и самок 
морской камбалы и трески также было больше, 
чем в период нереста: у самцов, соответствен-
но, в 9,8 и 13,5 раза, у самок в 3 и в 2,8 раза.  
В преднерестовый, нерестовый и посленере-
стовый периоды выявлены различия в энерге-
тическом обеспечении мышечной ткани сам-
цов и самок, связанные, вероятно, с их разной 
ролью в репродуктивном процессе и особенно 
выраженные в период нереста. Содержание 
АТФ у самок в эти периоды было ниже, чем у 
самцов: для морской камбалы в преднересто-
вый период разница составила 21,6%, в период 
нереста – 37,5%, в посленерестовый период – 
30,2%. В аналогичные периоды для трески по-
казатели содержания АТФ у самок были ниже, 
чем у самцов соответственно на 19,8%, 45,4% и 
18%. В преднерестовый период для самцов 
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характерно также большее содержание АДФ в 
белых мышцах: значения этого показателя у 
них превосходили таковые для самок морской 
камбалы на 11,6%, для самок трески – на 
18,5%. После нереста количество АДФ было 
выше у самок – на 14,4% у морской камбалы и 
на 12,3% у образцов трески. Наиболее значи-
тельная разница в содержании АМФ была за-
фиксирована лишь в нерестовый период. АМФ 
характеризовалась повышенными значениями 
у самок по сравнению с самцами. В белых 
мышцах самок морской камбалы количество 
адениловой кислоты было больше на 66%, в 
образцах ткани самок трески – на 80% по срав-
нению с тканями самцов. Суммарное содержа-
ние адениловых нуклеотидов отличалось у 
особей разного пола перед нерестом и в боль-
шей степени во время нереста – у самцов мор-
ской камбалы в эти периоды показатели АД 
были выше по сравнению с самками на 13,1% 
и 23,1%, у самцов трески – соответственно на 
25,8% и 32,4%. У самцов обоих видов в нерес-
товый период отмечено существенное повы-
шение значений АД. В преднерестовый пери-
од, во время нереста и в восстановительный 
период АЭЗ характеризуется пониженными 
величинами у самок – АЭЗ у них меньше, чем 
у самцов в среднем на 3,6%, 9,6%, 6,8% для 
морской камбалы и на 3,0%, 10,2%, 6,1% для 
трески. Наблюдаемые половые различия обме-
на адениловых нуклеотидов, вероятно, во мно-
гом обусловлены поведением рыб в период 
размножения, во время которого самцы чрез-
вычайно подвижны, агрессивны и раздражи-
тельны, а самки спокойны и флегматичны. 
Максимальные содержания АТФ, АД и значе-
ния аденилатного энергетического заряда ус-
тановлены для периода нагула. Уровень АТФ 
по сравнению с посленерестовым периодом 
возрос в среднем в 3,6 раза у самцов и в 5,2 
раза у самок морской камбалы, в 3,4 раза у 
самцов и в 4,1 раза у самок трески. Это самое 
значительное повышение содержания АТФ во 
всем годовом цикле. В период нагула отмечено 
наиболее существенное колебание уровня 
АДФ по сравнению с периодом после нереста. 
Содержание АДФ понизилось в 3,5 и 4 раза у 
самцов морской камбалы и трески, в 3,8 и 4 
раза у самок данных рыб. Осенью содержания 
АТФ, АД и АЭЗ снизились, но уровень АТФ 
оставался достаточной высоким, что свиде-
тельствует о том, что физиологические ритмы 
размножения вызывают гораздо большие сдви-
ги в энергетическом метаболизме мышечной 
ткани, чем колебания температуры воды в за-
висимости от времени года. В преднерестовый, 
нерестовый и посленерестовый периоды для 
самок морской камбалы и трески характерно в 

основном меньшее процентное содержание 
АТФ по сравнению с самцами своего вида. 
Массовые доли АДФ и АМФ в указанные пе-
риоды больше у самок. Кроме половых разли-
чий в содержании адениловых нуклеотидов, 
величинах АЭЗ и процентном соотношении 
АТФ: АДФ: АМФ, были установлены и значи-
тельные видовые различия в уровне макроэр-
гических фосфатов и адениловой кислоты для 
морской камбалы и трески. Количество этих 
адениловых нуклеотидов на протяжении годо-
вого жизненного цикла у трески было ниже, 
чем у морской камбалы. Для трески характерно 
более высокое суммарное количество аденило-
вых нуклеотидов АД и значение аденилатного 
энергетического заряда. Значения АД для сам-
цов трески превышают таковые у самцов мор-
ской камбалы на 19,4%, для самок трески АД в 
больше, чем у самок морской камбалы на 
13,9%. Величина АЭЗ для всех исследованных 
периодов больше у трески – на 10% у самцов и 
на 10,4% у самок по сравнению с морской кам-
балой. 

Таким образом, установленное преиму-
щество мышечной ткани трески по таким пока-
зателям, как абсолютное и относительное со-
держание аденозинтрифосфорной кислоты, 
суммарное содержание адениловых нуклеоти-
дов и величина аденилатного энергетического 
заряда свидетельствует о более высоком уров-
не энергетического обмена у самцов и самок 
трески по сравнению с морской камбалой. 
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Организм человека постоянно находится 
во взаимодействии со средой обитания. По-
этому проблема изучения влияния факторов 
окружающей среды, особенно на формирую-
щийся организм, имеет важное значение для 
оценки процесса адаптации к новым социаль-
ным условиям. 

Целью нашего исследования было изу-
чить особенности антропометрических пара-
метров организма девушек 17-22 лет в услови-
ях проживания на юге Тюменской области  
(в процессе их адаптации к обучению в ВУЗе). 


