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По 17-ти изученным SSR-локусам идентифицировано от 6 до 15 аллелей. Среднее число алле-

лей на локус (NV) варьировало от 3,875 до 9,000. Средний показатель уровня полиморфности ло-

куса (Ае) составил 3,771 единицы, в связи  с чем все локусы были разделены на две группы. В 

первую группу вошли локусы, которые имеют значение уровня полиморфности ниже среднего 

уровня – это локусы HTG4, HTG7, HMS6, HMS1, HTG6, AHT4, CA425, HMS2. Минимальным 

значением характеризовался локус HTG4 – 2,609. Вторую группу составили локусы, имеющие 

значение уровня полиморфности превышающие средние показатели: ASB2, ASB17, ASB23, 

HTG10, LEX3, VHL20. Максимальным уровнем полиморфности обладает локус ASB2 – 5,131. 

Наибольшим уровнем наблюдаемой (Но) гетерозиготности характеризовался локус VHL 20, а 

ожидаемой (Не) гетерозиготности – локус ASB2 (0,818 и 0,787 соответственно), в то время как 

наименьшим наблюдаемым уровнем гетерозиготности характеризовался локус LEX 3 (0,575), а 

наименьшим ожидаемым уровнем гетерозиготности локус HTG4 (0,592). Анализ значений показа-

теля индекса фиксации (Fis) показал, что локусы AHT5, ASB2, CA425, HMS2, HMS3, LEX 3 отли-

чались смещением равновесия в сторону недостатка гетерозигот.  

Все изученные SSR-локусы имели PIC>0,5, что указывает на их высокую информативность в 

качестве молекулярно-генетических маркеров для оценки достоверности происхождения живот-

ных. 

Среднее значение минимальной эффективности при контроле происхождения всех изученных 

пород лошадей  по Джемисону составило – 0,353 (для локуса HTG4) , а максимальной эффектив-

ности – 0,602 (для локуса ASB2). Эффективность контроля происхождения по 17-ти SSR-локусам 

у ахалтекинской и тракененской пород составила 99,999% , а у чистокровной верховой – 99,991%, 

именно поэтому для данной породы оценка достоверности является наиболее востребованной. 

Таким образом, обнаруженные особенности SSR-полиморфизма исследуемой популяции лоша-

дей позволяет более эффективно использовать отдельные локусы для различных целей генетико-

популяционных исследований. 
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Церкариальный дерматит – это паразитарное заболевание, возникающее в результате проник-

новения в кожные покровы человека личинок птичьих гельминтов семейства Schistosomatidae. 

Возникновение в конце XX столетия ряда устойчивых очагов церкариоза в Беларуси, в частно-

сти в озерах Нарочанской группы, вызвало быстрый рост исследований по экологическим, эпиде-

миологическим и медико-санитарным аспектам данной проблемы в условиях Беларуси [3, 4]. На 

сегодняшний день выявлено более 500 водоемов в республике, которые являются опасными по 

церкариальным дерматитам. Тем не менее, многие важные вопросы остаются недостаточно изу-

ченными. В их числе – распространенность очагов церкариоза на территории Беларуси, в частно-

сти в регионе Полесья. 

Целью исследования явилось изучение видового разнообразия малакофауны и трематодофауны 

в водоемах Пинского региона, а также выявление опасных для человека видов трематод. П
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Исследование проводилось в летний период 2016 г. в литоральной зоне 5 водоемов Пинского 

региона: р. Пина, оз. Городищенское, вдхр. Погост, вдхр. Жидче, оз. Кончицкое. Было собрано и 

исследовано 357 экземпляров брюхоногих моллюсков. Паразитологические исследования прово-

дились в соответствии с общепринятыми методами [1, 2]. Для количественной оценки инвазиро-

ванности моллюсков использовали показатель экстенсивности инвазии (ЭИ). Обработка получен-

ных данных проводилась с использованием методов биологической статистики. 

В результате проведенных исследований было установлено, что видовое разнообразие малако-

фауны Пинского региона представлено 5 видами брюхоногих моллюсков: Lymnaea auricularia, L. 

corvus, L. stagnalis, Planorbarius corneus, Viviparus contectus, являющихся потенциальными проме-

жуточными хозяевами возбудителей церкариальных дерматитов. Доминирующим видом в сборах 

являлся L. stagnalis (57,4%);  субдоминантными видами – L. auricularia (13,7%) и Pl. corneus 

(16,8%). Плотность моллюсков в исследованных водоемах варьировала в пределах 5 – 17 экз./м
2
. 

Наибольшая плотность моллюсков отмечена в озерах Городищенское (около 17 экз./м
2
) и Кончиц-

кое (около 15 экз/м
2
). 

Трематодофауна брюхоногих моллюсков в исследованных водоемах представлена 5 видами: 

Diplostomum pseudospathaceum, Tylodelphus clavata, Haplometra cylindracea, Notocotylus attenuatus, 

Moliniella anceps, из 4 семейств – Diplostomatidae, Plagiorchiidae, Notocotylidae, Echinostomatidae.   

Обнаруженные виды гельминтов являются непатогенными для человека, однако 4 вида на ста-

дии мариты вызывают тяжелые заболевания у домашней птицы и наносят существенный эконо-

мический ущерб птицеводству. Для рыбоводческого хозяйства наибольшую опасность представ-

ляют трематоды сем Diplostomidae, которые на стадии метацеркарий вызывают диплостомоз рыб.  

Трематоды сем. Schistosomatidae, патогенные для человека и вызывающие церкариальные дер-

матиты, выявлены не были. 

 Суммарная зараженность брюхоногих моллюсков церкариями трематод составила 21,0%. 

Наиболее высокий процент зараженных моллюсков был отмечен среди лимнеид и булинид. При 

этом, ЭИ гастропод фуркоцеркариями трематод составила 16,5%, однохвостыми церкариями – 

4,8%. 

Максимальная зараженность брюхоногих была отмечена для церкарий семейства Diplosto-

matidae (ЭИ = 16,2%), при этом показатель инвазированности диплостоматидами у отдельных ви-

дов моллюсков варьировал в пределах от 6,1% (у L. auricularia) до 21,0% (у L. stagnalis). Вид Noto-

cotylus attenuates характеризуется минимальным показателем экстенсивности инвазии, что в 27 раз 

меньше ЭИ диплостоматидами. Зараженность моллюсков церкариями трематод семейств 

Plagiorchiidae и Echinostomatidae не превышает 2,5%, что говорит о довольно низкой пораженно-

сти брюхоногих моллюсков данными паразитами в водоемах Пинского региона. 

В 2016 году была отслежена сезонная (летняя) динамика зараженности моллюсков фурко-

церкариями сем. Diplostomatidae. Выявлено, с июня по август наблюдается рост экстенсивности 

инвазии моллюсков с 15,7% до 17,1% соответственно (Р ˂ 0,05). 

Суммарно наиболее высокая инвазированность моллюсков личиночными стадиями трематод 

характерна для р. Пина (31,0%) и оз. Городищенское (30,2%), где зараженность моллюсков L. 

stagnalis выше (32,6% и 51,3% соответственно), чем в остальных исследованных водоемах. 

Наименьшая зараженность отмечена в популяции моллюсков, обитающих в вдхр. Погост (9,5%). В 

вдхр. Жидче зараженных моллюсков обнаружено не было. Инвазированность отдельных видов 

моллюсков в исследованных водоемах колебалась от 5,9% (L. auricularia, оз. Городищенское) до 

75% (L. auricularia, оз. Кончицкое).  

Таким образом, анализ показателей инвазированности моллюсков церкариями трематод позво-

лил оценить риск заражения людей церкариальными дерматитами в водоемах Пинского региона. 

Водохранилища Жидче и Погост являются благополучными по церкариозам водоемами. Оз. Кон-

чицкое, оз. Городищенское, р. Пина, характеризуются высокими показателями зараженности мол-

люсков фуркоцеркариями, а также присутствием потенциальных промежуточных и дефинитивных 

хозяев шистосоматид и нуждаются в постоянном контроле за паразитологической ситуацией. 
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Schiff bases are a class of compounds with unique biological, analytical and industrial properties. The 

active pharmacophore (-N=CH-) of Schiff bases plays a major role in these significant biological 

activities. However, the attached neighbouring groups may also affect the activity.  

Hesperetin (5,7,3'-trihydroxyl-4'-methoxyl-flavanone) is a kind of flavonoid which occurs 

ubiquitously in plants, fruits, flowers and foods of plant origin. Hesperetin has 

multiple biological and pharmacological activities, including inhibition of cancer development, effects 

on the blood-brain barrier, signal transduction pathways, etc. However, antioxidant activity of hesperetin 

is insignificant, therefore three hesperetin hydrazones (HTSC, HIN and HHSB) (Fig. 1) were synthesized 

in order to increase the biological properties including antioxidant activity. 

 
Fig. 1. The studied compounds: hesperetin, Schiff bases (HHSB, HIN, HTSC) 

 

Free radical scavenging capacity of (poly)phenols is generally attributed to the hydrogen atom lability 

of the OH groups attached to aromatic rings (A-OH). However in some other antioxidants such as Schiff 

bases, NH and SH groups may provide labile hydrogen [1]. The formal H-atom abstraction from standard 

(poly)phenols described by: 

                
is known to involve complex processes. It has been recognized that this reaction proceeds via at least 

three different mechanisms: single-step hydrogen atom transfer (HAT), single electron transfer followed 

by proton transfer (SET-PT) and sequential proton loss electron transfer (SPLET). These mechanisms 

may co-exist, and they depend on solvent properties and radical characteristics. The net result from all 

mechanisms is the same, i.e., as given in reaction. 

DPPH
•
 assay is routinely practised for assessment of free radical scavenging potential of an 

antioxidant molecule and considered as one of the standard and easy colorimetric methods for the 
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