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Рыбные фарши вырабатывают из мороженой или охлажденной морской и океанической рыбы 

всех семейств (кроме осетровых и лососевых) I сорта, II сорта (наличие механических поврежде-

ний или отклонений от правильной разделки), а также малоценных пород рыб. Рыбный фарш мо-

жет быть из одного вида рыбы, либо его можно изготавливать из смеси разных видов рыб. Из 

фарша могут быть изготовлены фрикадели, тефтели, котлеты, рыбомучные изделия (пельмени, 

расстегаи, пирожки, кулебяки, беляши, чебуреки с рыбной начинкой, пончики рыбные)  с разно-

образными добавками, улучшающими вкусовые качества и повышающими пищевую ценность 

продукции.  

Таким образом, кулинарное производство наряду с производством консервов и копченой про-

дукции является одним из основных в рыбной промышленности по выпуску пищевой продукции. 

Однако небольшой ассортимент данной продукции в настоящее время требует расширения.  

 

Список использованных источников 

1. Бруцкая, О.Н. Перспективы переработки рыбы на предприятии филиал ˮБраславрыбак“ ОАО 

ˮГлубокский МКК“ / О.Н.Бруцкая, Е.А.Коваль, И.В.Бубырь // Биотехнология: достижения и пер-

спективы развития: сборник материалов I международной научно-практической конференции, УО 

ˮПолесский государственный университет“, Пн., ПолесГУ, 2014. – С. 42-45. 

2. Обзор рынка рыбной продукции для издания ˮМир продуктов“ / Информационно-

аналитическое издание для операторов продовольственного ранка / №6 (135), 2017. – С. 4. 

3. Коробейник, А.В. Технология переработки и товароведение рыбы и рыбных продуктов / А.В. 

Коробейник // Ростов–на–Дону: Феникс, 2002. – С. 40-43. 

4. Бубырь, И.В. Кулинарная переработка рыбы и перспективы её развития в Республике Бела-

русь / И.В.Бубырь, А.И.Козлов, Т.И.Козлова  // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 

прыродазнаўчых навук: научно-практический журнал – Пн., ПолесГУ, 2013. – №2. – С. 38-43. 

 

 

УДК 636.082:636.1 
 

ОЦЕНКА ПОЛИМОРФИЗМА ЛОШАДЕЙ ПО SSR-ЛОКУСАМ  
 

1
ПРИЛОВСКАЯ Екатерина Игоревна, м.б.н. 

1
ГЛИНСКАЯ Наталья Анатольевна, к. с.-х.н., доцент 
2
ЕПИШКО Ольга Александровна, к. с.-х.н., доцент 
2
ЧЕБУРАНОВА Екатерина Сергеевна, аспирант

 

1
Полесский государственный университет, 

2
Гродненский государственный аграрный университет 

 

 

На сегодняшний день, в связи с быстрым развитием ДНК-технологий, использование генных 

маркеров при проведении селекционно-племенной работы конных заводов многих стран стало 

одним из обязательных критериев отбора и подбора. Поэтому изучение возможностей маркерно-

вспомогательной селекции в коневодстве и использование его результатов в практике конных за-

водов Беларуси является назревшей необходимостью, а проведение исследований генетического 

полиморфизма лошадей – актуальной [1, с.106]. 

Еще одним важнейшим аспектом является применение ДНК-технологий для проведения мони-

торинга с целью предотвращения снижения генетического разнообразия, использование его ре-

зультатов при создании селекционных программ совершенствования существующих и выведения 

новых пород и внутрипородных типов лошадей [2, с.32]. В связи с чем, целью нашего исследова-

ния явилось изучение особенностей полиморфизма лошадей заводских пород по SSR-локусам. 

Исследования были проведены в научно-исследовательской лаборатории «Прикладной и фун-

даментальной биотехнологии» на базе УО «Полесский государственный университет», а также в 

научно-исследовательской лаборатории ДНК-технологий на базе УО «Гродненский государствен-

ный аграрный университет». 

Объектом исследования являлась популяция лошадей, разводимых в СПК «Прогресс-

Вертилишки» Гродненской области (n=50). Генотирование лошадей проводили по 17 SSR- локу-

сам, c использованием набора для генотипирования лошадей «StockMarks for Horses» на генетиче-

ском анализаторе 3500 Applied Biosystems. 
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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. 
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