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Рисунок – Соответствие качества воды требованиям СанПиН10-124 РБ 99 

 

Анализ полученных данных показывает, что вода водопроводная холодная из крана производ-

ственных цехов  соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 [3] на 83,3 %, вода холодная из 

крана столовой – на 42,86%, вода из скважины и вода из резервуара – на 100% и  может быть ис-

пользована при производстве консервной продукции филиала «Туровский консервный комбинат». 
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С точки зрения биологической систематики лещ (Abramis brama) является единственным видом 

биологического рода лещи, относящегося в свою очередь к семейству карповых (Cyprinidae). Тело 

высокое, максимальная высота составляет около трети длины тела. Голова и рот маленькие. Рот 

заканчивается трубкой, которая может выдвигаться. Спинной плавник высокий и короткий с тре-

мя жёсткими неветвистыми и 8 – 10 мягкими ветвистыми лучами. Анальный плавник длинный с 

тремя жёсткими и 22 – 29 мягкими лучами, начинается за задним краем основания спинного плав-

ника. Между брюшными плавниками и анальным есть не покрытый чешуёй киль. Глоточные зубы 

однорядные, по пять с каждой стороны [1, с. 124]. 

У взрослого леща спина серая или коричневая, бока золотисто-коричневые, брюхо желтоватое, 

все плавники серые часто с тёмными краями. У молодых особей окраска серебристая. 

Максимальная длина тела 82 см, масса 6 кг, максимальная продолжительность жизни – 23 года. 

Среда обитания достаточно разнообразна. Лещ – это типичная пресноводная рыба, но нередко 

лещ может заходить в соленые воды. Места обитания леща могут значительно отличаться в раз-

ных водоемах. Обычно эта рыба предпочитает илистые, богатые подводной растительностью реки 

с медленным течением и крупные стоячие или слабопроточные водоемы. Лещ – стайная рыба. 

Группы лещей предпочитают держаться глубоких мест с обильной растительностью [2, с. 132]. 
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Лещ не является хищной рыбой. Основной пищей леща является зообентос. Это донные орга-

низмы: черви, личинки насекомых, мелкие ракообразные, моллюски, пиявки, водные насекомые. 

Летом, особенно в жаркое время, лещ предпочитает растительный корм, а также попадающие в 

воду зерна злаков и бобов. Однако, перед нерестом, у леща проявляется несвойственное для него 

пищевое поведение [3, с. 68].  

Это обусловлено тем, что перед нерестом ему требуется набрать определенную массу. Ход ле-

щей на нерест начинается весной, когда вода прогревается до + 10 °С. Нерест происходит рано 

утром, в тихий теплый солнечный день, на травянистых отмелях, в неглубоких заливах, когда на 

суше и в воде зазеленеет трава. В больших озерах и водохранилищах лещ обычно нерестится не-

далеко от мест постоянного обитания или поднимается вверх по течению на десятки километров – 

в зависимости от уровня воды. Сначала нерестятся самые мелкие лещи, затем – средние и, нако-

нец, когда вода у берегов прогреется до + 15 – 18 °С, – крупные [4, с. 86]. 

Нерестится лещ на мелководных участках глубиной не более 1 – 1,5 метра. Нерест проходит 

шумно, каждую самку сопровождают два - три и более самцов. Всю икру самка выметывает сразу. 

Субстратом служит мягкая водная растительность, залитая водой, ветки, коряги, подмытые корни 

ивы и ольхи, к которым икра прочно приклеивается.  

Данный представитель семейства карповых может употреблять в пищу икру других рыб. В от-

дельные периоды жизни у леща может проявляться не свойственный для него хищный инстинкт, в 

такие моменты он может охотиться на мальков рыб. Рыболовы-любители знают, что лещ нередко 

ловится на блесну, малька и даже живца [5]. Были произведены многократные исследования в раз-

ное время года на реке Птичь (Гомельская обл., Петриковский р-н, д. Лучицы). Исследования про-

водились ранней весной, незадолго до нереста, летом и осенью. Были использованы различные 

наживки: блесна, дождевой червь (Lumbricina), навозный червь (Eisenia fetida). Первые исследова-

ния дали положительный результат: весной на блесну 3,5 см была поймана особь длинной 54 см. 

На дождевого червя было поймано 15 особей, на навозного червя 24 особи. Повторные исследова-

ния, проведенные летом и осенью, не выявили несвойственного поведения у леща. Все выловлен-

ные особи были пойманы на дождевого червя (19 экземпляров) и навозного червя (29 экземпля-

ров). На рисунке представлена активность клева леща по месяцам на р. Птичь в период с 2017 – 

2018 годы. 

 
Рисунок – Активность клева леща по месяцам 

 

В результате проведенной серии экспериментов было выявлено, что лещ не являясь хищником 

может атаковать мелкую рыбу. Такое явление наблюдается в период до и после нереста. Образо-

вание и развитие половых продуктов: ястыков с икрой и молок требует большого расхода пита-

тельных веществ. Так же после нереста лещ теряет от 5 до 25 процентов массы тела. Для восста-

новления утерянной биомассы у хищных видов начинается жор: активное потребление пищи. Та-

кое поведение обычно характерно для хищных представителей ихтиофауны, таких как щука (Esox 

lucius), судак (Sander lucioperca), окунь (Perca fluviatilis). Хоть лещ не является хищной рыбой, 

основной его пищей является зообентос, в период подготовки к нересту и после него наблюдается 

хищническое поведение. Лещ легко может атаковать мелкую рыбу и блесну рыбака.  
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На долю животных голштинской и голштинизированной черно-пестрой пород в общем поголо-

вье молочного скота в Беларуси приходится более 60 %. Однако на фоне постоянного увеличения 

молочной продуктивности у коров голштинской породы наблюдается снижение репродуктивной 

способности [1, с. 27]. В настоящее время такое снижение связывают с генетическими факторами. 

Исследование генома крупного рогатого скота позволяет узнать больше информации о корове в 

молодом возрасте, а также обнаружить признаки, которые раньше были неизвестны или их невоз-

можно было измерить из-за специфики их проявления. 

Так американскими учёными были открыты (2011 год) три гаплотипа, оказывающих влияние 

на плодовитость коров голштинской породы, обозначаемые как HH1, HH2 и HH3. В 2013 году к 

ним добавилось ещё два гаплотипа HH4 и HH5 [2, с. 91-94]. 

HH1 (Голштинский гаплотип 1) расположен на 5 хромосоме. В 2012 году внутри гаплотипа 

идентифицирован рецессивный аллель гена APAF1. Гомозиготность по этому аллелю приводит к 

спонтанным абортам. 

С 2013 года всё поголовье быков США анализируется по этому гену. Частота встречаемости – 

1,92% [3, с. 42]. 

Цель исследования: выявление LoF-мутаций у крупного рогатого скота молекулярно-

генетическими методами. 

Исследования проводились на базе УО “Гродненский государственный аграрный университет” 

в отраслевой научно-исследовательской лаборатории ДНК–технологий, в качестве объектов ис-

пользовались бычки и быкородящие коровы голштинской и белорусской черно-пестрой пород. 

Объектом наших исследований являлся генетический материал (ушной выщип, сперма) (n=200), 

содержащихся на племпредприятиях и в племенных хозяйствах Гродненской и Брестской обла-

стях Республики Беларусь. 

Для исследований был отобран гаплотип HH1 (ген APAF1), влияющий на фертильность круп-

ного рогатого скота. ДНК-диагностику генотипов гена APAF1, проводили с использованием мето-

да полимеразной цепной реакции (ПЦР) и полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 

(ПДРФ). Ядерную ДНК выделяли перхлоратным методом. Для амплификации участка гена 

APAF1, использовали праймеры и ПЦР-программу: 

- APAF1-1: 5′ -TAT AGA CTG TGA GAA TTT CCA GG- 3′; 

- APAF1-2: 5′- TTA TCG ACC TCC TGC TTG TCC TGC -3′. 

ПЦР-программа: «Горячий старт» –7 минут при 95
0
С; 40 циклов: денатурация – 30 сек при 

940С, отжиг – 30 сек при 590С, синтез – 45 сек. при 72
0
С; достройка– 7 минут при 72

0
С. Продукт 

амплификации разделяли в 2% агарозном геле в течение 30-40 минут, используя напряжение 110V 

и ДНК-маркер молекулярного веса (50bp). Рестрикция ПЦР-продуктов проводилась с помощью 

эндонуклеазной рестриктазы Bstc8I при температуре 55
0
С. Рестрицированные фрагменты разделя-

ли в 3% агарозном геле в течение 40-50 минут, используя напряжение 130V и ДНК-маркер моле-

кулярного веса. При расщеплении фрагментов ПЦР с помощью эндонуклеазы идентифицирова-
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