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В обзоре рассматриваются вероятные способы преодоления дефицита эйкозапентаеновой и доко-
загексаеновой кислот в рационе человека путём рационального развития аквакультуры. В настоя-
щее время аквакультура является не производителем, а потребителем полиненасыщенных жирных
кислот, поскольку базируется на кормах, основными компонентами которых служат рыбная мука и
рыбий жир, добываемые из промысловых уловов. Предлагается превратить выращиваемую рыбу из
потребителя этих полиненасыщенных жирных кислот в их производителя. Источником производ-
ства эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислоты в аквакультуре может служить их синтез ры-
бами из короткоцепочечной α-линоленовой кислоты, содержащейся в масле наземных сельскохо-
зяйственных растений. Приведены расчёты пороговой величины содержания эйкозапентаеновой и
докозагексаеновой кислот в корме для лососёвых рыб (Salmonidae) при частичной замене рыбьего
жира растительным маслом. Другим возможным способом превращения аквакультуры в произво-
дителя полиненасыщенных жирных кислот является частичная замена рыбной муки в кормах му-
кой из наземных беспозвоночных. Рассматриваются некоторые виды насекомых и червей, перспек-
тивных в качестве объектов производства кормовой муки для аквакультуры.
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Аквакультура рассматривается в качестве ис-
точника снабжения человека биологически ак-
тивными веществами, отсутствующими в назем-
ных сельскохозяйственных животных и растени-
ях. Одними из самых значимых биологически
активных веществ, производителем которых мо-
жет служить аквакультура, являются длинноце-
почечные полиненасыщенные жирные кислоты
семейства омега-3 (ПНЖК), а именно эйкоза-
пентаеновая (20:5n-3, ЭПК) и докозагексаеновой
(22:6n-3, ДГК) кислоты. В последние десятилетия
получен огромный массив доказательств особой
роли ЭПК и ДГК в нормальном функционирова-
нии организма человека и многих животных (Si-
mopoulos, 2000; Lauritzen et al., 2001; Kris-Etherton
et al., 2009; Casula et al., 2013; Calder et al., 2018;
Gladyshev, Sushchik, 2019). ЭПК совместно с ара-
хидоновой кислотой (20:4n-6, АРК), относящей-
ся к семейству омега-6, является предшественни-
ком синтеза эндогормонов – эйкозаноидов
(тромбоксаны, простагландины и лейкотриены)
(SanGiovanni, Chew, 2005). Эйкозаноиды омега-6
и омега-3 являются контрегуляторами: производ-
ные АРК вызывают у людей сужение сосудов,

усиливают агрегацию тромбоцитов (т.е. вызыва-
ют образование тромбов и повышают артериаль-
ное давление), запускают воспалительную и аллер-
гическую реакции, индуцируют боль; тогда как
производные ЭПК снижают артериальное давле-
ние, обладают противовоспалительным и антиал-
лергическим действием (Broughton et al., 1997; Si-
mopoulos, 2000; Lauritzen et al., 2001; Kris-Etherton
et al., 2002; SanGiovanni, Chew, 2005; Wall et al.,
2010). ДГК ингибирует синтез омега-6-эйкозано-
идов (Adkins, Kelley, 2010; Norris, Dennis, 2012) и,
кроме того, является основным компонентом
фосфолипидов мембран нервных клеток, вклю-
чая клетки коры головного мозга и сетчатки глаза
(SanGiovanni, Chew, 2005; McNamara, Carlson,
2006). Таким образом, для нормального функцио-
нирования организма человека необходим баланс
соотношения омега-6/омега-3 (n-3/n-6) ПНЖК.

Для большинства исследованных групп лю-
дей, в основном жителей Европы, Северной Азии
и Северной Америки, оптимальным является со-
отношение n-3/n-6-ПНЖК в пропорции 1 : 1 (Si-
mopoulos, 2000). Важно отметить, что синтез
длинноцепочечных ПНЖК в организме упомя-
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нутых групп людей происходит неэффективно и
способен обеспечить лишь ~ 5% физиологиче-
ских потребностей организма (Davis, Kris-Ether-
ton, 2003; Wall et al., 2010). Таким образом, чело-
век должен получать омега-3-ЭПК и ДГК так же,
как и омега-6- АРК, с пищей, причём в пище эти
кислоты должны содержаться в соотношении 1 : 1
(Simopoulos, 2000). Однако это соотношение ста-
ло резко меняться со второй половины XX в. в
связи с индустриализацией сельского хозяйства и
преобладанием в рационе мясной продукции,
выращиваемой на кормах, богатых зерном с вы-
соким содержанием омега-6- кислот. В настоя-
щее время в индустриально развитых странах с
диетой “западного типа” соотношение n-3/n-6-
ПНЖК в пище составляет 20 : 1 (Simopoulos,
2000; Wall et al., 2010). Глобальное соотношение
n-3/n-6-ПНЖК в потребляемом человеком масле
и жире составляет 24 : 1 (Tocher, 2015).

Рост доли омега-6-ПНЖК в рационе человека
сопровождался резким увеличением числа сер-
дечно-сосудистых заболеваний, и одной из ос-
новных причин этого роста явился дисбаланс
синтеза эндогормонов – омега-6 и омега-3-эйко-
заноидов (Simopoulos, 2000). Результаты эпиде-
миологических и клинических исследований,
проведённых в США и Западной Европе, убеди-
тельно доказали, что повышенное потребление
ЭПК и ДГК снижает риск сердечно-сосудистых
заболеваний почти в 10 раз, смертность заболев-
ших − на 35% (Harris et al., 2009). Как отмечалось
выше, механизм действия ЭПК состоит в увели-
чении синтеза эйкозаноидов, расширяющих со-
суды, снижающих тромбообразование и артери-
альное давление, а ДГК ингибирует избыточный
синтез омега-6-эйкозаноидов, обеспечивает эф-
фективное проведение сигналов в нервных клет-
ках, препятствующих аритмии и спазмам сердца
и сосудов (SanGiovanni, Chew, 2005; Plourde,
Cunnane, 2007; Phang et al., 2011). Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения и многими нацио-
нальными медицинскими организациями для
предотвращения сердечно-сосудистых заболева-
ний рекомендовано персональное потребление
ЭПК+ДГК 0.5−1.0 г/сут (Harris et al., 2009; Kris-
Etherton et al., 2009; Adkins, Kelley, 2010; Nagasaka
et al., 2014; Tocher et al., 2019).

Цель обзора − анализ вероятных способов
преодоления глобального дефицита ЭПК и ДГК в
рационе человека путём развития аквакультуры.

РЫБА КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 
ОМЕГА-3-ПНЖК ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Водные экосистемы как основной производитель 
ЭПК и ДГК в биосфере

Сосудистые растения не способны синтезиро-
вать ЭПК и ДГК, они производят лишь коротко-

цепочечную α-линоленовую кислоту (18:3n-3,
АЛК), являющуюся основным компонентом фо-
тосинтетических мембран хлоропластов (Sayano-
va, Napier, 2004; Ward, Singh, 2005; Sayanova et al.,
2006; Ruiz-Lopez et al., 2012). Травоядные позво-
ночные животные и человек для обеспечения
своих физиологических потребностей способны
синтезировать ЭПК и ДГК из растительной АЛК,
получаемой с пищей (синтез происходит в основ-
ном в печени) (Wood et al., 2008; Kang et al., 2010;
Kouba, Mourot, 2011). Некоторые почвенные бес-
позвоночные, в частности Nematoda, способны к
синтезу ЭПК de novo (Menzel et al., 2018, 2019).
Почвенные малощетинковые черви (Oligochaeta)
Lumbricus terrestris и Eisenia fetida также могут со-
держать в своей биомассе значимое количество
ЭПК, которая предположительно синтезируется
их кишечной микрофлорой (Sampedro et al., 2006;
Gladyshev, Sushchik, 2019). Однако в глобальном
масштабе основными производителями ЭПК и
ДГК в биосфере являются водоросли Bacillario-
phyceae (Diatomea), Dinophyceae (Peridinea),
Cryptophyceae и некоторые другие, но не Chloro-
phyceae (Gladyshev et al., 2013).

ПНЖК, производимые микроводорослями,
передаются по пищевой сети к организмам выс-
ших трофических уровней: беспозвоночным и
рыбам (Gladyshev et al., 2009, 2011). Таким обра-
зом, водные экосистемы являются основным по-
ставщиком ЭПК и ДГК для многих животных,
включая некоторых всеядных и хищных обитателей
наземных экосистем и человека (Gladyshev et al.,
2009, 2013). Главным источником ЭПК и ДГК для
человека является рыба (Robert, 2006; Bell,
Tocher, 2009; Gladyshev et al., 2009, 2013; Adkins,
Kelley, 2010; Tacon, Metian, 2013; Cladis et al., 2014;
Tocher et al., 2019). С мировыми уловами человек
ежегодно получает 180 × 106 кг ЭПК+ДГК
(Gladyshev et al., 2009). Второй по значимости пи-
щевой источник ПНЖК – печень сельскохозяй-
ственных животных (коров, свиней и кур) − даёт
человеку лишь ~4 × 106 кг ЭПК+ДГК в год, при
этом доля омега-6- кислот в печени перечислен-
ных животных намного выше, чем в рыбе (Glady-
shev et al., 2015).

Среднее глобальное потребление ЭПК и ДГК
человеком оценивается на уровне 0.10–0.16 г/сут
(Gladyshev et al., 2009; Tocher et al., 2019). Однако
норма потребления этих ПНЖК, необходимая
для сбалансированного синтеза эндогормонов и,
следовательно, профилактики сердечно-сосуди-
стых и некоторых других заболеваний, составляет
0.5–1.0 г/сут (Harris et al., 2009; Kris-Etherton et al.,
2009; Adkins, Kelley, 2010; Nagasaka et al., 2014;
Fayet-Moore et al., 2015; Tocher et al., 2019). Отсю-
да вытекает неутешительный вывод: человечество
испытывает острый дефицит ЭПК и ДГК в раци-
оне (Gladyshev et al., 2009, 2013; Tocher, 2015). Сле-
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довательно, важной научно-практической зада-
чей является поиск путей увеличения ЭПК и ДГК
в рационе человека.

Аквакультура как потенциальный 
источник ПНЖК

Мировые уловы достигли максимума
(~100 млн т/год) и не могут быть существенно
увеличены (Pauly et al., 2002; Qian et al., 2020). На
первый взгляд, очевидным способом увеличения
потребления рыбы человеком при ограниченных
уловах является развитие её искусственного про-
изводства, т.е. аквакультуры. Действительно, в
последние десятилетия объём производства рыбы
и беспозвоночных в аквакультуре рос, продолжа-
ет расти быстрыми темпами и уже превысил
70 млн т/год, т.е. приблизился к объёму мировых
уловов (De Silva, 2012). Потребление человеком в
пищу рыбы, выращиваемой в аквакультуре, срав-
нялось с потреблением дикой рыбы и даже слегка
превысило его (Iaconisi et al., 2018; Fawole et al.,
2020).

Однако существует принципиальное ограни-
чение, сдерживающее развитие аквакультуры как
дополнительного источника ПНЖК для питания
человека. Дело в том, что рыбе, как и всем позво-
ночным животным, для роста и развития необходи-
мо значительное количество ЭПК и особенно ДГК,
получаемое в основном из корма (Sargent et al.,
1999; Tocher, 2003; Vizcaino-Ochoa et al., 2010; Zak-
eri et al., 2011; Trushenski et al., 2012; Wang et al.,
2020). Основными компонентами кормов для
аквакультуры, содержащими ЭПК и ДГК, явля-
ются рыбная мука и рыбий жир, получаемые из
промысловых уловов рыб (Turchini et al., 2009;
Shepherd, Jackson, 2013; Betancor et al., 2015;
Tocher, 2015; Qian et al., 2020), которые не могут
быть существенно увеличены. В настоящее время
21 млн т добываемой рыбы не используется непо-
средственно для питания человека, из них 76%
идёт на производство рыбной муки и рыбьего жи-
ра для аквакультуры (Iaconisi et al., 2018). Ежегодное
извлечение рыбьего жира составляет >1 млн т,
70−75% этого количества используется на произ-
водство кормов (в основном для лососёвых (Sal-
monidae)), и лишь ~20% непосредственно по-
требляется человеком (Sijtsma, de Swaaf, 2004;
Shepherd, Jackson, 2013; Tocher, 2015).

Таким образом, аквакультура не является до-
полнительным источником (производителем)
ЭПК и ДГК для человека (Turchini et al., 2011;
Gladyshev et al., 2013). Более того, в аквакультуре
происходят существенные потери (рассеивание)
ПНЖК. Это означает, что с выращиваемой био-
массой рыб из аквакультуры извлекается меньше
ЭПК+ДГК, чем добавляется с кормом (Teoh et al.,

2011; Turchini et al., 2011; Gladyshev et al., 2018b).
Эффективность включения жирных кислот (ЖК)
из корма в выращиваемую биомассу рыб, или
ЖК-продуктивность в съедобной биомассе (фи-
ле) (FFAPV – fillet fatty acid productive value) рас-
считывается как отношение увеличения ЖК в
биомассе (мг или г) к массе ЖК, потреблённой с
кормом (Thanuthong et al., 2011a). Например, для
радужной форели Oncorhynchus (=Parasalmo) my-
kiss величины FFAPV для ЭПК и ДГК составляют
соответственно 17.3 и 44.4% (Thanuthong et al.,
2011a); для мальков серебристого горбыля Argyroso-
mus regius − 17.9−31.3 и 37.5–56.1% (Carvalho et al.,
2018). По данным Турчини с соавторами (Turchini
et al., 2011), в аквакультуре лососёвых рыб на про-
изводство 1 г ПНЖК в филе расходуется 5 г кор-
мовых ПНЖК. Следовательно, в глобальном мас-
штабе аквакультура, теряя ПНЖК, не снижает, а
увеличивает их дефицит.

Содержание ПНЖК в рыбе как индикатор 
питательной ценности

Для человека суточная норма потребления
суммы ЭПК и ДГК составляет 0.5–1.0 г; согласно
стандартам, принятым в диетологии и токсиколо-
гии, средняя порция рыбы, употребляемая за
один присест, составляет 200 г (Ruffle et al., 1994).
Следовательно, имеющая высокую питательную
ценность рыба должна содержать ЭПК+ДГК не
менее 2.5 мг/г (Gladyshev et al., 2018b).

Продолжая рассуждения о питательной цен-
ности, важно отметить, что содержание суммы
ЭПК и ДГК в биомассе рыбы из природных ме-
стообитаний в значительной мере определяется
её таксономической принадлежностью (геноти-
пом) (Leaver et al., 2011; Henriques et al., 2014;
Gladyshev et al., 2018a) и варьирует в широких преде-
лах: от 36.0 мг/г у сайры Cololabis saira (Cheung et al.,
2016) до 0.12 мг/г у ската-бабочки Gymnura sp. (Aziz
et al., 2013). Различия в содержании ЭПК+ДГК в
биомассе рыбы, выращенной в аквакультуре,
весьма велики: 43.6 мг/г у атлантического лосося
Salmo salar (Ansorena et al., 2010) против 0.08 мг/г
у тиляпии Oreochromis sp. (Teoh, Ng, 2016). Легко
подсчитать, что для получения рекомендованной
суточной нормы ЭПК+ДГК человеку необходи-
мо съесть 12.5 кг такой тиляпии. Очевидно, что
критериям реального источника ЭПК и ДГК для
человека соответствуют далеко не все объекты
промысла и аквакультуры: представители отря-
дов карпообразных (Cypriniformes) и окунеобраз-
ных (Perciformes) имеют сравнительно низкие ме-
дианные значения содержания ЭПК и ДГК, тогда
как лососеобразные (Salmoniformes) отличаются
высоким содержанием этих кислот (рис. 1).

Необходимо отметить, что в данной работе по-
нятие высокой и низкой пищевой ценности рыбы
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относится исключительно к содержанию в ней
ЭПК и ДГК. Рыба, являющаяся малоценным ис-
точником этих веществ для человека, может быть
полезным продуктом в отношении, например,
белков и микроэлементов. Тем не менее уникаль-
ность рыбы как пищевого продукта определяется
не содержанием в ней белков, имеющихся также
в мясе наземных животных и в растительной пи-
ще, а именно наличием ЭПК и ДГК, практически
отсутствующих в большинстве других продуктов
питания. Действительно, рыбный белок состав-
ляет всего лишь ~6% суммарного количества жи-
вотного и растительного белка, потребляемого
человеком (Tacon, Metian, 2013), тогда как доля
ЭПК+ДГК, получаемых из рыбы, составляет в
рационе человека >97% (Gladyshev et al., 2015).

Таким образом, для преодоления глобального
дефицита ЭПК и ДГК в рационе человека необ-
ходимо решить задачу превращения аквакульту-
ры в дополнительный источник ПНЖК. В общем
виде данную задачу можно решить путём частич-
ной замены рыбьего жира и рыбной муки, добы-
ваемой из промысловой рыбы, иными компонен-
тами.

ЗАМЕНА В КОРМАХ АКВАКУЛЬТУРЫ 
РЫБЬЕГО ЖИРА

РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ

Синтез ЭПК и ДГК рыбами из растительной АЛК

Замена рыбьего жира в кормах для аквакульту-
ры маслом наземных сельскохозяйственных мас-
личных растений или животными жирами явля-
ется чрезвычайно актуальной научной и практи-
ческой задачей (Turchini et al., 2009; Shepherd,
Jackson, 2013; Betancor et al., 2015, 2016; Salini et al.,
2015; Gregory et al., 2016; Sprague et al., 2016; Mon-
teiro et al., 2018; Campos et al., 2019; Mock et al.,
2019; Pereira et al., 2019; Qian et al., 2020). Масло
семян наземных растений не содержит ЭПК и
ДГК, но некоторые виды богаты незаменимой 18-
атомной АЛК. Незаменимость в данном контек-
сте означает, что рыбы, как и все позвоночные
животные, не имеют десатуразы Δ12Fad и не спо-
собны de novo синтезировать АЛК – исходную
ЖК семейства омега-3 (Bell, Tocher, 2009). Таким
образом, рыбы получают АЛК исключительно с
пищей. Основная часть усвоенной АЛК катабо-
лизируется, т.е. служит для обеспечения энерге-
тических потребностей организма, а сравнитель-
но небольшая доля, составляющая в среднем

Рис. 1. Содержание суммы эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот (PUFA) в рыбах разных отрядов: 1 − Sal-
moniformes, 2 − Clupeiformes, 3 − Scorpaeniformes, 4 − Perciformes, 5 − Osmeriformes, 6 − Cypriniformes, 7 − Siluriformes,
8 − Pleuronectiformes, 9 – Gadiformes, 10 – Anguilliformes, Beloniformes, Beryciformes, Esociformes, Ceratodontiformes,
Mugiliformes и Myliobatiformes; (I) – пределы варьирования, (h) − 25–75% данных, (j) – медианы (Cheung et al., 2016;
Taipale et al., 2016; Gladyshev et al., 2017, 2018a, 2018b; Sushchik et al., 2017, 2018, 2020; Khalili Tilami et al., 2018; Artamonova
et al., 2020).
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~5%, может быть использована рыбами для соб-
ственного синтеза ЭПК и ДГК (Bell, Tocher, 2009;
Chen et al., 2018).

В природе доля синтезируемых ЭПК и ДГК зна-
чительно варьирует у разных видов рыб и на разных
этапах онтогенеза и зависит от их трофического
уровня и условий обитания (Thanuthong et al.,
2011b; Tocher, 2015; You et al., 2017). Собственный
синтез ЭПК и ДГК из пищевой АЛК наземного
происхождения, т.е. содержащейся в раститель-
ном масле, которое добавляется в корм вместо
рыбьего жира, потенциально может рассматри-
ваться как дополнительный источник длинноце-
почечных ПНЖК в аквакультуре (Qian et al.,
2020). Важно отметить, что способность к синтезу
ЭПК и ДГК из АЛК является относительно высо-
кой у пресноводных рыб и лососеобразных, тогда
как морские рыбы, особенно ихтиофаги, почти
не синтезируют эти ПНЖК и обеспечивают свои
потребности в них исключительно из пищи
(Turchini et al., 2009; Tocher, 2015; Chen et al., 2017).
Кроме того, у некоторых видов рыб, например у
японского угря Anguilla japonica, наивысшая актив-
ность синтеза ЭПК и ДГК из АЛА проявляется в
мозгу, глазах и печени, но не в мышцах (Wang et al.,
2014), так как далеко не всем рыбам в связи с их
образом жизни необходим высокий уровень
ПНЖК в мышечной ткани (Gladyshev et al.,
2018a).

Интенсивность синтеза ЭПК и ДГК из АЛК
зависит от рациона рыб: ферменты синтеза длин-
ноцепочечных ПНЖК, десатуразы и элонгазы,
активируются при недостатке ЭПК и ДГК и ин-
гибируются при их избытке (Olsen et al., 1990;
Thanuthong et al., 2011b; Betancor et al., 2016; Car-
valho et al., 2018; Lima et al., 2019). Кроме того,
синтез длинноцепочечных ПНЖК является суб-
стратзависимым: при увеличении количества
субстрата – пищевой АЛК − валовая продукция
ЭПК и ДГК в биомассе рыбы возрастает, хотя по
мере насыщения относительная активность од-
ного из ключевых ферментов, десатуразы Δ6Fad,
участвующего в двух стадиях метаболического пу-
ти синтеза ПНЖК, уменьшается (Thanuthong et al.,
2011b; Chen et al., 2018; Mock et al., 2019). Экспрес-
сия генов FADS2a(Δ6), ELOVL5 и ELOVL2, коди-
рующих соответствующие десатуразы и элонгазы,
которые обеспечивают синтез длинноцепочеч-
ных ПНЖК у рыб (на примере молоди радужной
форели), увеличивается при высоком содержа-
нии АЛК в пище, но ингибируется пищевой ДГК
(Gregory et al., 2016). Аналогично экспрессия ге-
нов FADS2 и ELOVL5 у мальков серебристого гор-
быля была наивысшей при минимальном содер-
жании ЭПК и ДГК в корме (Carvalho et al., 2018).
Трёхиглая колюшка Gasterosteus aculeatus, облада-
ющая более высокой копийностью гена FADS2,
имеет более высокую выживаемость на корме,
лишённом ДГК, по сравнению с родственным

видом G. nipponicus (Ishikawa et al., 2019). Есте-
ственно, виды (формы) с более высокой копий-
ностью FADS2 имеют более высокое содержание
ДГК в биомассе при одинаково низком содержа-
нии этой ПНЖК в корме (Ishikawa et al., 2019). Та-
ким образом, интенсивность синтеза ЭПК и ДГК
рыбами может регулироваться путём изменения
ЖК состава корма.

Изменение ЖК состава корма, а именно заме-
на рыбьего жира маслом наземных сельскохозяй-
ственных культур, является широко распростра-
нённой практикой в последнее десятилетие
(Turchini et al., 2009; Betancor et al., 2015, 2016;
Sprague et al., 2016; Lima et al., 2019; Tocher et al.,
2019). Замена рыбьего жира, содержащего ЭПК и
ДГК, растительным маслом, содержащим только
АЛК, стимулирует собственный синтез ЭПК и
ДГК рыбами путём десатурации и элонгации
АЛК, повышая экспрессию соответствующих ге-
нов и активность ферментов – десатураз и элон-
газ (Betancor et al., 2015, 2016; Gregory et al., 2016;
Chen et al., 2018; Xie et al., 2018; Lima et al., 2019;
Mock et al., 2019). Хотя собственный синтез рыба-
ми в аквакультуре ЭПК и ДГК из АЛК наземных
растений является очевидным дополнительным
источником этих длинноцепочечных ПНЖК для
человека, он почти не учитывается в настоящее
время (Turchini et al., 2011). Основной причиной
подобного пренебрежения является тот факт, что
собственный синтез ЭПК и ДГК из АЛК рыбами,
питающимися кормом на основе растительного
масла, не способен поддерживать их содержание
в биомассе на столь же высоком уровне, как у
рыб, питающихся кормом на основе рыбьего жи-
ра (Tocher, 2015; Betancor et al., 2016). То есть ры-
бы, выращенные на корме без рыбьего жира, име-
ют относительно низкое содержание ЭПК и ДГК
(Turchini et al., 2011; Shepherd, Jackson, 2013; Mock
et al., 2019; Pereira et al., 2019).

Фактически собственный синтез ЭПК и ДГК
направлен лишь на поддержание сравнительно
небольших нормальных физиологических по-
требностей и эволюционно не приспособлен для
обеспечения запасов этих ПНЖК в резервных ли-
пидах, таких как триацилглицериды (ТАГ) (Tocher,
2015). Следовательно, возникает вопрос, можно ли
одновременно решить две задачи: 1) превратить
аквакультуру из потребителя ЭПК и ДГК в источ-
ник этих ЖК, т.е. получать с продукцией аква-
культуры больше ПНЖК, чем внесено с кормом;
2) при этом производить продукцию, обладаю-
щую реальной питательной ценностью, т.е. со-
держащую ЭПК+ДГК не менее 2.5 мг/г? Для ответа
на данный вопрос необходимо сделать некоторые
предварительные количественные оценки.
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Оценка эффективности использования ПНЖК 
в аквакультуре

Количественная оценка прироста ПНЖК в
аквакультуре, т.е. увеличение (уменьшение) ко-
личества ПНЖК, получаемого с биомассой выра-
щиваемых рыб по сравнению с количеством
ПНЖК, потреблённого с кормом, может быть по-
лучена на основе расчётов общей эффективности
питания (использования корма на рост) и содер-
жания ПНЖК в корме и биомассе. В аквакульту-
ре в качестве показателя эффективности исполь-
зования корма на рост обычно используется ко-
эффициент конвертации пищи (feed conversion
ratio), равный отношению потреблённой сухой
массы корма к приросту сырой массы рыб
(Turchini et al., 2011; Gregory et al., 2016; Monteiro
et al., 2018). Однако можно использовать и обрат-
ную величину − эффективность питания (feed ef-
ficiency ratio, FER), рассчитываемую как отноше-
ние прироста общей массы рыб (total weight gain,
TWG), выраженной в единицах сырой массы к
количеству потреблённого сухого (экструдиро-
ванного) корма (feed consumption, FC) (Codabac-
cus et al., 2012; Betancor et al., 2016; Chen et al., 2018;
Perez-Velazquez et al., 2019):

(1)

Очевидно, что FER аналогичен коэффициенту
Ивлева K1, хотя коэффициент Ивлева рассчиты-
вается в энергетических единицах (Ивлев, 1939;
Warren, Davis, 1967).

=FER TWG/FC.

Прирост ПНЖК (суммы ЭПК+ДГК) с товарной
биомассой (GPUFA, мг) может быть рассчитан с ис-
пользованием их содержания в биомассе (BPUFA,
мг/г). При условии, что BPUFA ≈ const в исходной и
конечной биомассе и/или TWG намного больше
исходной биомассы, прирост ПНЖК может быть
рассчитан следующим образом:

(2)
Количество ПНЖК, потреблённого с кормом

(CPUFA, мг), может быть рассчитано с использова-
нием их содержания в корме (FPUFA, мг/г):

(3)
Тогда эффективность прироста ПНЖК в аква-

культуре, коэффициент EPUFA (%), может быть
рассчитан как:

(4)

С использованием формул 1−3, формула 4 мо-
жет быть преобразована следующим образом:

(5)

Результаты расчётов зависимости эффектив-
ности прироста ПНЖК (EPUFA) от их содержания
в корме (FPUFA) при выращивании лососёвых рыб,
выполненные на основе данных из работ, содер-
жащих всю необходимую информацию (Stone et al.,
2011; Codabaccus et al., 2012; Emery et al., 2016;
Mock et al., 2019), представлены на рис. 2. Приме-
чательно, что значения, полученные в четырёх
разных экспериментах, которые проведены на
двух разных видах рыб (S. salar и O. mykiss), хоро-
шо аппроксимируются (p < 0.001) одним уравне-
нием регрессии (6):

(6)
Из уравнения (6) следует, что EPUFA = 100% при

FPUFA = 2.9 мг/г. Таким образом, при FPUFA > 2.9 мг/г
аквакультура является потребителем ПНЖК, по-
скольку человек получает с товарной продукцией
меньше этих веществ, чем вносит с кормом, а при
FPUFA < 2.9 мг/г аквакультура превращается в про-
изводителя ПНЖК, которые синтезируются.
Близкие к нашим теоретическим расчётам значе-
ния были эмпирически получены Куиан с соавто-
рами (Qian et al., 2020). В этой работе интервалы
концентраций значительно превышали те, кото-
рые были использованы при аппроксимации в
уравнении (6), поэтому пороговый уровень со-
держания ЭПК+ДГК в корме молоди S. salar был
определён как лежащий между 3 и 7 мг/г. Ниже
этого порога ингибировалась скорость роста, а
выше пороговой величины снижалась усвояе-
мость ПНЖК рыбой.

Применение предложенных формул для ана-
лиза данных литературы позволило определить
не оцениваемую ранее эффективность прироста

= ×PUFA PUFATWG .G B

= ×PUFA PUFA.C FC F

= ×PUFA PUFA PUFA/ 100.E G C

( )= ×PUFA PUFA PUFA/ 100.E FER B F

= × +PUFA PUFA245.7 1/ 16.3.E F

Рис. 2. Зависимость эффективности прироста суммы эй-
козапентаеновой и докозагексаеновой кислот (EPUFA) от
их содержания в корме (FPUFA) при выращивании ра-
дужной форели Onychorhynchus mykiss (+, d, j) и ат-
лантического лосося Salmo salar (m): (+) – Stone et al.,
2011, (d) – Codabaccus et al., 2012, (j) – Emery et al.,
2016, (m) – Mock et al., 2019, (—) – аппроксимация
уравнением EPUFA = 245.7× 1/FPUFA + 16.3.
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ПНЖК в аквакультуре. Например, рассчитанные
по формуле (5) данные по результатам выращива-
ния молоди атлантического лосося (Codabaccus et al.,
2012) показали, что при использовании корма,
содержащего рыбий жир, значения EPUFA ниже,
чем при использовании корма, в котором 50%
рыбьего жира заменены маслом рапса (11 против
18%). Показано также, что частичная замена ры-
бьего жира в корме радужной форели смесью го-
вяжьего сала, льняного и подсолнечного масел
способна повысить эффективность включения
ЭПК и ДГК из корма в выращиваемую биомассу
(FFAPV) с 17.3 и 44.4% до 32.8 и 98.5% соответ-
ственно (Thanuthong et al., 2011a).

Турчини с соавторами (Turchini et al., 2011) в при-
ведённые выше формулы дополнительно ввели со-
отношение съедобной массы (филе) к общей массе и
использовали обратное соотношение (FPUFA/BPUFA),
показывающее, сколько грамм ПНЖК-корма ис-
пользуется для производства 1 г ЭПК+ДГК в фи-
ле. У радужной форели, потреблявшей корм на
основе рыбьего жира, величина FPUFA/BPUFA со-
ставила 4.68, а у рыб, питавшихся кормом, содержа-
щим смесь рыбьего жира и льняного масла, − 0.50.
То есть аквакультура форели, питающейся кор-
мом на основе льняного масла с добавлением не-
которого количества рыбьего жира, является не
потребителем, а производителем ЭПК и ДГК.
При этом содержание ЭПК и ДГК в биомассе фо-
рели, выращенной на льняном масле, было ниже,
чем у форели, выращенной на рыбьем жире (5.6
против 18.6 и мг/г) (Turchini et al., 2011), но значи-
тельно превышало пороговое значение питатель-
ной ценности 2.5 мг/г.

По данным Мока с соавторами (Mock et al.,
2019), при замене рыбьего жира маслом рыжика
посевного Camelina sativa (Brassicaceae) содержа-
ние ЭПК+ДГК в корме (FPUFA) снижается с 9.7 до
2.6 мг/г; снижается также содержание ЭПК+ДГК
(BPUFA) в филе выращиваемого атлантического
лосося (с 5.6 до 4.0 мг/г) и скорость роста. Однако
эффективность прироста ПНЖК (EPUFA) возрос-
ла с 43 до 112%, т.е. аквакультура лосося стала
производителем ПНЖК. При этом выращивае-
мая рыба по-прежнему осталась реальным пище-
вым источником ЭПК и ДГК для человека (BPUFA >
> 2.5 мг/г), способным обеспечить суточную нор-
му этих протекторов сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Все приведённые выше данные касались аква-
культуры лососеобразных рыб. Представители
других отрядов имеют генетически обусловлен-
ное относительно низкое содержание ЭПК и
ДГК, поэтому применение в корме растительного
масла вместо рыбьего жира лишь снижает их пи-
тательную ценность, хотя и формально превра-
щает культуру таких рыб в источник ЭПК и ДГК.
Например, гибриды тиляпий Oreochromis sp. и

O. niloticus (Perciformes), выращиваемые на кор-
мах, не содержащих ЭПК и ДГК, за счёт их синте-
за из пищевой АЛК имели в своей биомассе BPUFA
соответственно 0.96 и 1.27 мг/г (Teoh et al., 2011).
Для получения рекомендованной суточной дозы
ПНЖК человеку необходимо потребить в пищу
1.04 и 0.79 кг такой рыбы. По данным, приведён-
ным в работе малайзийских исследователей
(Teoh, Ng, 2016), можно рассчитать собственный
синтез ЭПК+ДГК Oreochromis sp., выращиваемой
на растительных маслах с разным содержанием
АЛК − масле периллы Perilla frutescens (высокое),
рапсовом (среднее), подсолнечном и пальмовом
(следы). По расчётам, этот синтез составляет со-
ответственно 0.28, 0.54, 0.09 и 0.11 мг/г в сутки.
Однако даже при самом эффективном синтезе,
наблюдаемом на рапсовом масле, содержание
ЭПК+ДГК в выращиваемой биомассе тиляпии
составило всего лишь 0.42 мг/г (Teoh, Ng, 2016),
т.е. для получения рекомендованной суточной
дозы ПНЖК человеку необходимо съесть 2.38 кг
такой рыбы. В других экспериментах в биомассе
тиляпии O. niloticus, выращиваемой исключительно
на растительном масле, по мере увеличения содер-
жания АЛК в корме до 2.04% происходило линей-
ное увеличение содержания ЭПК+ДГК до 1.4 мг/г
(Chen et al., 2018), что соответствует суточной
порции рыбы 0.71 кг.

Следовательно, поставленная выше задача
увеличения собственного синтеза ЭПК и ДГК в
аквакультуре при сохранении высокой питатель-
ной ценности рыбы (ЭПК+ДГК > 2.5 мг/г) может
быть решена в основном в аквакультуре лососё-
вых рыб. Например, при увеличении доли расти-
тельного масла в корме атлантического лосося до
~30% содержание ЭПК и ДГК в товарной био-
массе снижается с 27.4 до 13.6 мг/г (Sprague et al.,
2016). Однако очевидно, что пищевая ценность
такой рыбы значительно выше порогового значе-
ния и она продолжает оставаться ценным источ-
ником ПНЖК для человека. Следует отметить,
что в последние годы появляются обнадёживаю-
щие данные и по другим видам рыб. Например,
даже при полной замене рыбьего жира на живот-
ный при выращивании лаврака Dicentrarchus
labrax содержание ЭПК+ДГК в мышцах было
2.7 мг/г, тогда как при кормлении стандартным
кормом оно составляло 4.8 мг/г (Monteiro et al.,
2018). Тем не менее необходимо подчеркнуть, что
в большинстве экспериментов с заменой рыбьего
жира и рыбной муки рыбу не доращивали до то-
варных размеров, поэтому окончательные выво-
ды о возможности использования конкретных
сортов растительного масла и их пропорций для
тех или иных видов рыб следует делать с осторож-
ностью (Pettersson et al., 2010).

Важно напомнить, что способность к синтезу
и накоплению ЭПК и ДГК в мышцах (филе) яв-
ляется генетически детерминированным насле-
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дуемым признаком (Henriques et al., 2014). Следо-
вательно, внутри одного вида путём направлен-
ной селекции могут быть выведены породы рыб с
максимальной способностью к синтезу и накоп-
лению ЭПК и ДГК при питании растительным
маслом (Bell et al., 2010; Turchini et al., 2011; Shep-
herd, Jackson, 2013). Однако вряд ли возможно
преодолеть генетические различия между круп-
ными таксонами (рис. 1), т.е. путём селекции или
за счёт специальной диеты вырастить, например,
тиляпию или карпа Cyprinus carpio с содержанием
ПНЖК как у лосося.

Влияние замены рыбьего жира в корме 
на скорость роста рыб

Наряду с рассматриваемым качеством произ-
водимой в аквакультуре биомассы весьма важ-
ным для товарного производства является и ко-
личественный параметр, а именно скорость роста
рыб. По данным большого числа экспериментов,
замена рыбьего жира растительными маслами и
животными жирами в кормах аквакультуры прак-
тически не сказывается на скорости роста и выжи-
ваемости пресноводных и анадромных рыб: радуж-
ной форели (Stone et al., 2011; Turchini et al., 2011;
Gregory et al., 2016; Turchini et al., 2018; Lima et al.,
2019), арктического гольца Salvelinus alpinus (Pet-
tersson et al., 2010), бурого паку Colossoma macropo-
mum (Characiformes) (Paulino et al., 2018), а также
солоноватоводного баррамунди (латеса) Lates cal-
carifer (Perciformes) (Salini et al., 2015).

Морские рыбы, в отличие от пресноводных, не
обладают способностью к синтезу ЭПК и ДГК из
АЛК, поэтому замена в их корме рыбьего жира на
растительное масло или животный жир вызывает
дефицит этих ПНЖК, негативно влияющий на
рост и развитие. Например, при выращивании
желтопёрого морского леща Acanthopagrus latus
(Perciformes) замена рыбьего жира подсолнечным
маслом ведёт к резкому снижению плодовитости
и выживаемости рыб (Zakeri et al., 2011). У желто-
хвостой сериолы Seriola dorsalis (Carangiformes)
применение соевого масла снижает скорость ро-
ста и выживаемость (Rombenso et al., 2016). У
оранжевопятнистого групера Epinephelus coioides
(Perciformes) при замене рыбьего жира маслом
периллы значительно снижается скорость роста
(Chen et al., 2017). Полная замена рыбьего жира
животными жирами ингибирует темп роста лав-
рака D. labrax (Monteiro et al., 2018), но использо-
вание жира домашней птицы даже при полной за-
мене рыбьего жира не приводит к изменению
скорости роста лаврака (Campos et al., 2019). В то
же время морская растительноядная рыба сиган-
орамин Siganus canaliculatus (Perciformes) одина-
ково хорошо растёт на корме, содержащем и ры-
бий жир, и растительное масло, эффективно син-
тезируя ДГК из АЛК (Xie et al., 2018). У морского

языка Solea senegalensis (Pleuronectiformes) замена
рыбьего жира на растительное масло снижает
скорость роста молоди, но не отражается на ко-
нечной товарной массе рыб, хотя содержание
ЭПК+ДГК в мышечной ткани снижается с 2.6 до
0.9 мг/г (Pereira et al., 2019).

Что касается атлантического лосося, то име-
ются данные как об отсутствии влияния добавле-
ния растительного масла в корм на скорость роста
(Torstensen et al., 2004; Betancor et al., 2016; Sprague
et al., 2016), так и о её снижении (Mock et al., 2019).
Таким образом, даже для морских рыб, не говоря
уж об анадромных и пресноводных, оказывается
возможным подобрать условия, при которых в
аквакультуре при замене рыбьего жира расти-
тельным маслом не произойдет снижения не
только качественных (содержания ЭПК и ДГК),
но и количественных характеристик, а именно
скорости роста (выхода товарной продукции).

ЗАМЕНА РЫБНОЙ МУКИ 
В КОРМАХ АКВАКУЛЬТУРЫ

Рыбная мука в кормах аквакультуры, в отличие
от рыбьего жира как основного источника липи-
дов, прежде всего является источником белка
(аминокислот), содержание которого составляет
в ней 60−70%, но в её составе также присутствует
и некоторое количество липидов (5−10%), в том
числе ЭПК и ДГК (Robert, 2006; Shepherd, Jack-
son, 2013). Производство рыбной муки так же, как
и производство рыбьего жира, ограничено верх-
ним пределом мировых уловов и составляет око-
ло 6 млн т в год, причём её основная доля прихо-
дится на один вид − перуанский анчоус Engraulis
ringens (Clupeiformes), добываемый Перу и Чили
(Shepherd, Jackson, 2013). Если в 1960-е гг. >90%
производимой рыбной муки использовалось в
птицеводстве и свиноводстве, то к 2010 г. основ-
ным её потребителем (> 70%) стала аквакультура
(Shepherd, Jackson, 2013). Очевидно, что для даль-
нейшего развития аквакультуры, как и в случае
рыбьего жира, требуется замена рыбной муки на
компоненты наземного происхождения.

В качестве альтернативных источников белка
для аквакультуры используется растительная му-
ка, отходы животноводства и беспозвоночные.
Однако корм на основе растительного сырья не
может полностью заменить рыбную муку, прежде
всего, из-за различий в аминокислотном составе
растительных и животных белков (Barroso et al.,
2014; Fawole et al., 2020). Что касается продуктов жи-
вотноводства, более подходящих по составу амино-
кислот, то большинство из них запрещено исполь-
зовать для изготовления рыбных кормов из сообра-
жений пищевой безопасности (Barroso et al., 2014).
В последние годы в качестве альтернативного ис-
точника белка в кормах аквакультуры всё чаще
рассматриваются наземные насекомые, которые,
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как известно, составляют значительную часть ра-
циона многих пресноводных рыб в природных ме-
стообитаниях и имеют состав аминокислот, почти
совпадающий с таковым рыб (Barroso et al., 2014;
Ушакова и др., 2020; Fawole et al., 2020; Zarantoni-
ello et al., 2020).

Необходимо отметить, что ни сельскохозяй-
ственные растения, ни насекомые, культивируе-
мые в промышленных масштабах на органиче-
ских отходах растениеводства и животноводства,
практически не содержат ЭПК и ДГК и, соответ-
ственно, не могут служить источником этих
ПНЖК для аквакультуры (Barroso et al., 2014;
Zarantoniello et al., 2020). Например, полная заме-
на рыбной муки в продукционном корме атлан-
тического лосося на муку из личинок мухи чёр-
ной львинки Hermetia illucens (Stratiomyidae, Dip-
tera) не привела к снижению скорости роста и
конечной массы рыб (Belghit et al., 2019). Однако
в этот корм добавляли рыбий жир для компенса-
ции недостатка омега-3-ПНЖК, а также лизин и
метионин (Belghit et al., 2019).

Тем не менее существует возможность повы-
сить содержание ПНЖК в биомассе насекомых
при выращивании их на кормах, богатых этими
жирными кислотами. Например, когда личинок
чёрной львинки выращивали на отходах производ-
ства кофе с добавлением промышленной культуры
морских одноклеточных микроорганизмов (тра-
устохитриды рода Schizochytrium) с высоким содер-
жанием ДГК, то частичная (75%) замена рыбной
муки на биомассу личинок львинки в корме для
Danio rerio (Cypriniformes) увеличила скорость ро-
ста и не вызвала снижение уровня ДГК в мышеч-
ной ткани выращиваемых рыб (Zarantoniello et al.,
2020). Таким образом, выращивание личинок насе-
комых на специальных субстратах, обеспечиваю-
щих приемлемые уровни омега-3-ПНЖК (включая
АЛК) в их биомассе, можно рассматривать как
перспективное направление в производстве кор-
мов для аквакультуры (Belghit et al., 2019).

В отличие от наземных насекомых, не содер-
жащих омега-3-ПНЖК, некоторые представите-
ли почвенных червей (Nematoda и Annelida) могут
иметь в своей биомассе значимые количества
этих ПНЖК (Sampedro et al., 2006; Menzel et al.,
2018, 2019; Gladyshev, Sushchik, 2019). Например,
кольчатый навозный червь Eisenia fetida (Haplo-
taxida) имеет достаточно высокий уровень ЭПК −
>8% суммы ЖК (Kumlu et al., 2018), или 0.37 мг/г
сырой массы (Gladyshev, Sushchik, 2019). Однако
этот вид практически не содержит ДГК, поэтому
его использование в качестве альтернативы рыбной
муке и рыбьему жиру вызывает большие сомнения
(Kumlu et al., 2018). Нематода уксусная угрица Tur-
batrix aceti (Rhabditida) способна синтезировать
ЭПК de novo и имеет достаточно высокий уровень
этой кислоты − >18% суммы ЖК (Hundt et al., 2015).

Однако T. aceti в качестве единственного живого
корма для личинок сига Coregonus maraena из-за
трудно перевариваемой кутикулы не смогла обес-
печить высокую выживаемость и скорость роста
по сравнению с науплиями Artemia sp., хотя и со-
держащими намного меньше ЭПК (Hundt et al.,
2015).

Из всех видов червей, которые потенциально
могут использоваться в качестве компонента кор-
ма для рыб, в настоящее время возрождается ин-
терес к белому (горшечному) червю Enchytraeus
albidus (Oligochaeta, Annelida). Это вид массово
выращивали в СССР в качестве живого корма для
рыб, и его среднесуточная продукция могла до-
стигать 2800 г/м2 (Ивлев, Протасов, 1947; Ивлева,
1969). Уровень ЭПК в биомассе E. albidus состав-
ляет до 17%, что, по приблизительной оценке, со-
ответствует 19 мг/г сухой массы (Fairchild et al.,
2017). Хотя E. albidus, питающиеся, например, от-
ходами зерна, имеют, как и все перечисленные
выше наземные беспозвоночные, слишком высо-
кое содержание омега-6-ПНЖК, доля омега-3-
ПНЖК в их биомассе, вероятно, может быть уве-
личена при переходе на другие растительные кор-
ма, богатые АЛК (Fairchild et al., 2017). Таким об-
разом, имеются перспективы использования
биомассы наземных беспозвоночных в качестве
частичной или даже полной замены рыбной муки
не только как источника белка, но и как источни-
ка длинноцепочечных полиненасыщенных оме-
га-3-ПНЖК.

ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПНЖК ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

Альтернативным коммерчески приемлемым
способом производства ПНЖК для аквакультуры
потенциально могли бы стать генетически моди-
фицированные масличные растения с внедрён-
ными в них генами микроводорослей и других
микроорганизмов, способных синтезировать
ЭПК и ДГК (Robert, 2006; Damude, Kinney, 2007;
Bell, Tocher, 2009; Sprague et al., 2016; Tocher et al.,
2019). Например, масло трансгенного рыжика по-
севного C. sativa, содержащее >20% ЭПК от общей
суммы ЖК, успешно использовалось в экспери-
ментах по выращиванию S. salar (Betancor et al.,
2015, 2016). Однако общественное мнение на-
строено против генетически модифицированных
сельскохозяйственных культур (Turchini et al.,
2009; Shepherd, Jackson, 2013), и в России их ис-
пользование в сельском хозяйстве запрещено за-
конодательно. Тем не менее некоторые авторы
рассматривают генетически модифицированные
масличные растения как единственный способ
увеличения продукции аквакультуры, обеспечи-
вающей возрастающие потребности человека в
ПНЖК (Bell, Tocher, 2009).
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Ещё одним источником ПНЖК для аквакуль-
туры является масло, получаемое из промышлен-
ных культур одноклеточных организмов (Sijtsma,
de Swaaf, 2004). Например, корм из культивируе-
мых одноклеточных микроорганизмов циано-
прокариот Arthrospira sp. (прежнее название Spiru-
lina) и траустохитриды Schizochytrium limacinum
успешно использовали для примерно 50%-ной
замены рыбной муки и рыбьего жира при выра-
щивании гибрида Morone crhysops × M. saxatilis без
снижения скорости роста и уровня ДГК выращи-
ваемых рыб (Perez-Velazquez et al., 2019).

Однако промышленное культивирование
микроводорослей, которое тоже может быть
условно отнесено к наземным источникам ЭПК и
ДГК, имеет существенные ограничения по уро-
жайности и, как следствие, высокую стоимость,
препятствующую их коммерческому использова-
нию (Sijtsma, de Swaaf, 2004; Damude, Kinney,
2007). Дело в том, что даже в самых технологиче-
ски продвинутых биореакторах из-за принципи-
ально не решаемых проблем, таких как самозате-
нение и накопление кислорода, невозможно до-
стигнуть достаточно высокой плотности культуры
микроводорослей, после которой производство
стало бы экономически рентабельным (Sijtsma, de
Swaaf, 2004; Ward, Singh, 2005; Mendes et al., 2009).
В связи с высокой стоимостью промышленные
культуры микроводорослей (Chaetoceros, Isochry-
sis, Nannochloropsis, Pavlova и Phaeodactylum) ис-
пользуются в основном только как живой корм
для зоопланктона и личинок рыб (Khozin-Gold-
berg et al., 2011).

Действительно, согласно теоретическим рас-
чётам, при использовании плоских биореакторов
в промышленном масштабе (площадь 100 га, об-
щий объём 57700 м3) в стране с большим количе-
ством тёплых и солнечных дней (Испания) при
годовой продуктивности 12170 т сухой массы
микроводорослей на 100 га с содержанием в них
ЭПК и ДГК 6% от сухой массы стоимость 1 кг
ЭПК+ДГК может составить 19.5 $ США (Chauton
et al., 2015). В стране с менее благоприятным кли-
матом (Нидерланды) стоимость 1 кг ПНЖК со-
ставит уже 73.9 $ США (Chauton et al., 2015). Оче-
видно, что для большей части территории России
рентабельность промышленного культивирова-
ния микроводорослей будет еще ниже. По самым
оптимистическим расчётам, если станет возмож-
ным создать высокопродуктивные штаммы и да-
лее оптимизировать технологии их культивирова-
ния и сбора, используя благоприятный климат и
сточные воды, стоимость может быть снижена до
11 $ США, что будет всё равно выше самой высо-
кой цены на ЭПК+ДГК в рыбьем жире, составля-
ющей 8 $ США за 1 кг (Chauton et al., 2015).

Продукционный потенциал гетеротрофных
микроорганизмов, таких как раустохитриды Schi-

zochytrium sp. и другие, существенно выше, чем
автотрофных микроводорослей. Однако произ-
водимые ими в биореакторах ПНЖК (преимуще-
ственно ДГК) также имеют слишком высокую
стоимость и в основном используются в качестве
добавок в молочные смеси для грудных детей
(Sijtsma, de Swaaf, 2004). Таким образом, в гло-
бальном масштабе получение ПНЖК из промыш-
ленных культур микроводорослей и гетеротрофных
микроорганизмов не сможет удовлетворить потреб-
ности в них аквакультуры и, соответственно, чело-
века (Turchini et al., 2009, 2011; Tocher, 2015).

ВЫВОДЫ

1. Для преодоления глобального дефицита
ЭПК и ДГК в рационе человека за счёт развития
аквакультуры необходимо превратить выращива-
емую рыбу из потребителя этих ПНЖК, получае-
мых из достигших верхнего предела промысло-
вых уловов, в их производителя.

2. Превращение аквакультуры из потребителя
в производителя ЭПК и ДГК может быть достиг-
нуто путём частичной замены рыбьего жира в
кормах аквакультуры на растительное масло, со-
держащее АЛК, из которой рыба будет синтези-
ровать длинноцепочечные ПНЖК.

3. Аквакультура должна производить рыбу,
обладающую высокой питательной ценностью
для человека, т.е. способную реально обеспечить
необходимую суточную дозу 0.5−1.0 г
ЭПК+ДГК, рекомендованную Всемирной орга-
низацией здравоохранения. Данному критерию
отвечает рыба, содержащая в мышцах не менее
2.5 мг ЭПК+ДГК/г сырой массы, что характерно
в основном для лососёвых.

4. По предварительным расчётам, при уровне
ЭПК+ДГК > 2.9 мг/г в корме радужной форели и
атлантического лосося товарная продукция со-
держит меньше этих веществ, чем расходуется на
её производство.

5. Частичная замена рыбьего жира маслом на-
земных сельскохозяйственных растений в кормах
аквакультуры потенциально позволяет обеспе-
чить как высокий уровень ПНЖК в товарной ры-
бе, так и высокую скорость роста рыб.

6. Наряду с заменой рыбьего жира раститель-
ным маслом возможным способом превращения
аквакультуры в производителя ПНЖК является
частичная замена рыбной муки в кормах мукой из
наземных беспозвоночных, содержащих ЭПК.
По имеющимся данным, одним из наиболее пер-
спективных объектов для производства кормовой
муки для аквакультуры может служить малоще-
тинковый червь E. albidus.
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