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Среди пищевых продуктов, овощи занимают одно из первых мест. Овощи содержат ряд ценнейших ве-
ществ, которые отсутствуют в других пищевых продуктах. Среди этих веществ большое значение имеют вита-
мины (Ермаков, 1961). 

Недостаток витаминов в пище нарушает нормальную деятельность организма, задерживает его рост и раз-
витие и часто вызывает тяжелые заболевания. 

Среди большого разнообразия зеленных и пряно-вкусовых культур в пищевом рационе человека особое ме-
сто занимает сельдерей — растение, широко распространенное во многих странах, благодаря своим вкусовым 
качествам и высокому содержанию витаминов, Сахаров, минеральных солей и других ценных веществ. 

В связи с широким ареалом распространения сельдерея имеется ряд местных названий этой культуры: укра-
инское - селера, белорусское - сельдэрэй, английское - celery, голландское - selderie, датское и финское - selleri, 
итальянское - sedana, китайское - циньцай, немецкое - sellerie, польское - seler, французское - seleri, чешское -
celer, шведское - selieri. Сельдерей называют "овощным женьшенем" (Левандовская, 1965; Ипатьев, 1966). 

Листья и корни сельдерея имеют приятный пикантный вкус. В нем содержатся сахара, витамины (С, Р, В, К, 
Е, провитамин А и др.), минеральные соли, аминокислоты (аспарагин, тирозин, цитрин и др.). В пищу употреб-
ляют листья, черешки и корнеплоды для приготовления салатов, супов, гарниров; сельдерей используют в све-
жем, сушеном, засоленном и консервированном видах. 

Селекционная работа с сельдереем (Apium graveolens L.) в Беларуси проводится в незначительном объеме. 
Основное внимание уделяется сельдерею корнеплодному. В связи с задачами расширения сортимента овощных 
культур и круглогодичного снабжения ими, необходимо также выведение новых сортов сельдерея листовых и 
черешковых форм. Важной задачей в связи с этим становится проведение научной работы по подбору и оценке 
исходного материала для селекции данной культуры (Скорина, 2004). 

Цель работы являлось выявление особенностей проявления основных хозяйственно ценных признаков сель-
дерея трех разновидностей и отбор исходного материала для селекции на продуктивность и качество 

Экспериментальная работа с сельдереем корнеплодным проводилась в 2006-2007 годах на опытном поле 
кафедры плодоовощеводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. В качестве объек-
тов использовали сорта сельдерея корневого: Егор, Есаул, Корневой Грибовский. 

Культуру выращивали рассадным способом. Рассаду в возрасте 60 дней на постоянное место высаживали в 
конце апреля по схеме 50 + 20 см. Расстояние между растениями в ряду 20 см. В ходе исследований проводили 
фенологические наблюдения, биометрические измерения растений и учет урожая. 

Биохимический анализ плодов томата проводили в лаборатории БГСХА. Стандартом служил районирован-
ный сорт Корневой Грибовский. 

Параметры адаптивной способности и экологической стабильности обрабатывали по методике А.В. Киль-
чевского, Л.В. Хотылевой (1985). 

При оценке сортов сельдерея основную роль, среди всех морфологических признаков растения, уделяют не-
посредственно признакам корнеплода, т.е. длине, диаметру, массе и др. 

Хозяйственно ценным признаком культуры сельдерея является диаметр корнеплода. В исследуемых сортах 
наибольшее значение этого признака было у сорта Есаул, значительно превосходящее стандарт. Наименьшими 
значениями обладали сорта Егор и Корневой Грибовский (табл. 1). 

Форму корнеплода (индекс формы) определяет соотношение его длины и диаметра. В наших исследованиях 
сорта оказались с удлиненными корнеплодами (1=1,1-1,2) за исключением сорта Есаул, у которого индекс был 
равен единице. 

Таблица 1. Морфологические признаки сортов сельдерея корнеплодного (2006-2007 гг.). 

Сорт/Признак 

Длина корнеплода, 
см 

Диаметр корнеплода, 
см Индекс формы 

корнеплода 

Масса 
корнеплода, 

г Сорт/Признак 

X X 

Индекс формы 
корнеплода 

X 
Корневой 
Грибовский 8,0 6,7 1,2 240,4 

Есаул 8,7 9,2 1,0 470,1 
Егор 9Д 7,6 1,2 320,6 
НСР05 0,6 0,72 52,0 

Биохимические исследования оцениваемых сортов сельдерея корневого позволили дать сравнительную ха-
рактеристику основным качественным показателям (табл. 2). 
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По содержанию сухого вещества и сахара за годы исследований, выделился сорт Егор, которые превосходил 
по этому показателю другие сорта. В 2007 году отмечено наибольшее количество сахара - 8,6%. 

Высоким содержанием витамина С у корнеплодов характеризовались и условия 2007 года. 
Проведенные исследования по накоплению катионов калия (К+) показали, что наибольшим их количест-

вом обладал сорт Корневой Грибовский. 
Характерный запах сельдерея объясняется содержанием в нем эфирных масел. Наибольшим значением по 

этому показателю характеризовался сорт Егор - 0,080%. В сортах Корневой Грибовский, Есаул содержание 
составило 0,023 - 0,25 и 0,037 - 0,041% соответственно. 

Анализ оценки проявления адаптивных свойств сельдерея корнеплодного показал, что наибольшей продук-
тивностью из изученных генотипов обладал сорт Овал, превосходящий стандарт (таблица 3). 

Высокая общая адаптивная способность характерна для сорта Есаул - 119,0. По продуктивности наиболь-
ший показатель(Хі) отмечен, у сорта Овал - 469,1 г, наименьший - у сорта Корневой Грибовский - 243,5 г. 

Относительная стабильность генотипов по признаку продуктивности оказалась на высоком уровне. Наи-
меньшие значение характерно для сорта Корневой Грибовский - 22,3. 

Отзывчивость на среду у исследуемых генотипов проявилась больше у у сорта Есаул (Ьр>1,81). Минималь-
ное значение данного показателя у сорта Корневой Грибовский — 0,26. 

По продуктивности растений высокой селекционной ценностью генотипа (комплексный показатель) обла-
дал сорт Егор. 

Заключение. Хозяйственно ценным признаком культуры сельдерея является диаметр корнеплода. Наи-
большее значение этого признака было у сорта Есаул, наименьшее у сортов Егор и Корневой Грибовский. 

По содержанию сухого вещества выделился сорт Егор, по содержаниювитамина С - Корневой Грибовский. 
Проведенные исследования по накоплению катионов калия (К+) показали, что наибольшим их количе-
ством обладал сорт Корневой Грибовский. 

Наибольшая продуктивность по массе корнеплода была у сорта Есаул - 469,1 г, наименьшая - у сорта Кор-
невой Грибовский - 243,5 г. Наибольшей отзывчивостью на среду характеризовался (bi>l) сорт Есаул — bi = 
1,81), наименьшей - сорт Корневой Грибовский - 0,26. По комплексному показателю, сочетающему урожай-
ность и стабильность выделен сорт Егор. 

Таблица 2. Биохимическая оценка сортов сельдерея корневого 

Сорт Сухое 
вещество, % 

Сахара, % Калий, мг% Витамин С, 
мг% Нитраты, мг/кг 

Эфирные 
масла, % 

Сорт Сухое 
вещество, % 

сумма 

Витамин С, 
мг% Нитраты, мг/кг 

Эфирные 
масла, % 

2006 г. 

Корневой 
Грибовский (ст.) 

18,26 5,68 527,3 4,40 143,8 0,023 

Егор 20,0 7,64 496,0 5,28 96,3 0,080 
Есаул 17,5 6,92 493,4 5,22 296,7 0,037 

2007 г. 

Корневой 
Грибовский (ст.) 12,8 6,9 436,5 5,28 145,6 0,025 

Егор 17,5 8,6 398,6 6,16 73,0 0,078 

Есаул 15,8 7,6 465,3 5,28 334,0 0,041 

Таблица 3. Параметры адаптивности сельдерея корнеплодного по продуктивности растений (2006-2007 гг.) 

Образец Х„г ОАС, Sgl bi сиг, 
Корневой Грибовский (ст.) 243,5 -107,0 22,3 0,26 177,2 
Егор 318,6 -31,8 34,7 0,73 183,5 
Есаул 469,1 119,0 54,4 1,81 157,1 
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УДК 597-12: 639.371.3 
ПАРАЗИТОФАУНА РЫБ РЕКИ ПРИПЯТЬ 

Э.К. Скурат, С.М. Дегтярик, Н.А. Бенецкая, Т. А. Говор, С.Ю. Груцо 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству, fishdis@basnet.by 

Одной из наиболее актуальных проблем рыбоводной отрасли республики является сохранение запасов их-
тиофауны и их приумножение. В современных условиях большое значение приобретает оценка паразитологи-
ческой ситуации в водоемах. 

Водный паразитарный комплекс - сложная биологическая система связей и взаимоотношений в жизненном 
цикле паразит-хозяин, формирующемся под влиянием многочисленных биотических и абиотических факторов. 
Многие паразиты - возбудители болезней рыб в настоящее время наносят значительный ущерб как рыбоводной 
отрасли, так и здоровью человека. 

К таким видам следует отнести, в первую очередь, возбудителей гельминтозоонозов - описторхоза, вызы-
ваемого трематодой Opisthorchis felineus и дифиллоботриоза, вызываемого цестодой Diphyllobothrium latum. 
Они наносят значительный ущерб рыбной промышленности, за счет того, что личинки возбудителей, поселяясь 
в мускулатуре и внутренних органах рыб, вызывают патологические изменения, что снижает качество мяса и 
ведет к дополнительной переработке либо выбраковке рыбных продуктов, а также являются причиной зараже-
ния людей. Возбудители гельминтозоонозов в личиночном состоянии паразитируют в органах и тканях рыб, 
половой зрелости достигают в организме человека и плотоядных животных, вызывая при этом тяжелые заболе-
вания. Поиску данных паразитов было уделено особое внимание при проведении полного паразитологического 
анализа рыбы из р. Припять. 

Повышенное внимание к возбудителям гельминтозоонозов вызвано также тем, что указанные паразиты бы-
ли выявлены украинскими исследователями у рыбы из притоков р. Припять (Стоход, Стырь, Горынь) на терри-
тории Украины. Кроме того, белорусскими исследователями в 70-е гг. XX в. в бассейне р. Припять были выяв-
лены очаги описторхоза. В течение вегетационного сезона 2008 г. нами было обследовано 448 экз. рыб из уча-
стков р. Припять в Брестской и Гомельской области, в т.ч. окунь - 74 экз., плотва — 65 экз., красноперка - 4 экз., 
густера - 69 экз., щука — 33 экз., судак — 5 экз., лещ - 86 экз., язь - 11 экз., жерех — 5 экз., синец — 3 экз., линь — 
22 экз., ерш - 23 экз., ерш-носарь - 3 экз., карп - 3, карась серебряный - 24 экз., карась золотой - 18 экз. 

Обнаружены паразиты 18 видов (Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina sp., Diplozoon paradoxum, Dac-
tylogyrus sp., Ergasilus sieboldi, Posthodiplostomum cuticola, Diplostomum sp., Acanthocephalus lucii, Pomphorhyn-
chus laevis, Khawia sinensis, Tetracotyle erraticus, Tylodelphys conifera, Triaenophorus nodulosus, Rhipidocotyle 
illense, Paracoenogonimus ovatus, Apophallus donicus, Apophallus muehlingi, Piscicola geometra), относящихся к т. 
Ciliophora (Ресничные инфузории), кл. Monogenea (Моногенетические сосальщики), кл. Crustacea (Ракообраз-
ные), кл. Acanthocephala (Скребни), кл. Trematoda (Трематоды), кл. Cestoidea (Цестоды), кл. Nematoda (Немато-
ды), кл. Hirudinea (Пиявки). 

Самыми многочисленными паразитами являются трематоды Posthodiplostomum cuticola и Diplostomum sp. 
Метацеркарии трематод p. Diplostomum встречаются у плотвы, красноперки, густеры, леща, синца, линя, ерша, 
карпа, карася серебряного и карася золотого во всех обследованных районах р. Припять. Экстенсивность инва-
зии (ЭИ) доходила до 100%, максимальная интенсивность инвазии (ИИ) составляла 48 паразитов на рыбу. Цис-
ты Posthodiplostomum cuticola были обнаружены у плотвы, густеры и леща. При ЭЭ = 100% максимальная ин-
тенсивность составляла 103 пар./рыбу (плотва), 136 пар./рыбу (лещ), 75 пар./рыбу (густера). Высокая степень 
поражения была характерна для Tetracotyle erraticus: на внутренних органах леща встречалось 2-49 пар./рыбу, 
на внутренних органах судака-40-50 пар./рыбу. 

Возбудителей гельминтозоонозов (описторхоза и дифиллоботриоза) у рыб в р. Припять не выявлено. Одна-
ко в мышечной ткани рыб из всех обследованных районов встречались метацеркарии трематод Rhipidocotyle 
illense, Paracoenogonimus ovatus, Apophallus donicus, Apophallus muehlingi. Промежуточными хозяевами данных 
паразитов являются хищные рыбы и рыбоядные птицы, однако известны случаи заражения личинками p. Apo-
phallus теплокровных животных. 

Борьба с возбудителями заболеваний рыб в условиях естественных водоемов практически невозможна. Од-
нако большинство обнаруженных паразитов не вызывают болезней рыб в естественных водоемах, их отноше-
ние к хозяину характеризуется как паразитоносительство. 

Многие паразиты представляют серьезную опасность при попадании в пруды рыбоводных хозяйств, где 
могут вызывать эпизоотии, сопровождающиеся массовой гибелью рыбы. Кишечные цестоды, филометра, пле-
роцеркоиды лигулы, ракообразные, пиявки, инфузории-эктопаразиты могут проникать в пруды с сорной рыбой, 
которая заходит туда при отсутствии заградительных решеток. С током воды заносятся цисты, яйца, инвазиро-

64 

П
ол

ес
ГУ

mailto:fishdis@basnet.by



