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тельности должны быть: изучение эколого-фенологических закономерностей онтогенеза микстин-
вазий, разработка методов мониторинга и прогнозирования численности сроков и объемов меро-
приятий, изыскание новых, более эффективных и безвредных для животных, биологических 
средств инсектицидов, акарицидов, репеллентов, аттрактантов. 
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Установлено, что при развитии моногеноидозов у карповых рыб подавляется белоксинтезирующая 

функция, на что указывает снижение содержания общего белка, альбумина и α-глобулинов в сыворотке 
крови. Наиболее существенные изменения этих показателей у однолеток белого амура и толстолобика 
наблюдались при смешанной инвазии. Пораженная рыба, по сравнению с неинвазированной, характеризова-
лась меньшим содержанием в сыворотке крови α-глобулинов и большим - β- и γ-глобулинов (исключение - 
одногодки карпа), что негативно влияет на ее резистентность. Ключевые слова: белый амур, толстоло-
бик, карп чешуйчатый, дактилогирусы, гиродактилюсы, диплозоон, общий белок, белковые фракции. 

 
PROTEIN COMPOSITION OF BLOOD SERUM OF CARP FISH INFESTED WITH VARIOUS ECTOPARAZITES 

 
Fedorovych O.V., Gutyj B.V., Tafijchuk B.I. 

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyy, 
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It has been established that the protein-synthesizing function is inhibited in the development of monogenoidosis 

in carp fish, as indicated by a decrease in the content of total protein, albumin and α-globulin in the blood serum. The 
most significant changes of these indices in the same age white carp and carp were observed with mixed invasion. The 
affected fish, in comparison with non-invasive fish, was characterized by a lower content of α-globulins in the blood se-
rum and greater β- and γ-globulins (except for the same age carps), which negatively affects its resistance. Keywords: 
grass carp, silver carp, scaly carp, dactylogyrus, gyrodactylus, diplozoon, total protein, protein fractions. 

 
Введение. Белковый обмен является одним из основных факторов, который определяет фи-

зиолого-биохимический гомеостаз организма рыб. В формировании оценки функционального со-
стояния организма рыб значительное внимание уделяют определению концентрации белков в сы-
воротке крови и соотношению их отдельных фракций [11]. Анализ последних в определенной сте-
пени характеризует биологические особенности вида, поскольку свидетельствует о состоянии бел-
кового синтеза и обмена в организме на момент определения, отражает изменения в организме, 
происходящие под влиянием внутренних и внешних факторов, и уровень иммунной системы, на 
который указывает содержание γ-глобулинов в сыворотке крови исследуемых рыб, а также качест-
во ведения хозяйственной деятельности [1, 6, 9]. 

Содержание и соотношение белков сыворотки крови у разных видов рыб имеет характерную 
специфику. Поэтому особенности белкового обмена, с одной стороны, рассматривают как следст-
вие внутрипопуляционной изменчивости, что важно для оценки популяционной динамики и видооб-
разования, а с другой – он возникает в результате экстремального пресса экологических факторов, 
прежде всего загрязнения, может быть основой для экомониторинга [4, 10] . 

Известно, что белки крови определяют транспортные, защитные функции, участвуют в регу-
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ляции кислотно-щелочного состояния организма, также являются антителами и регуляторами свер-
тывания крови. Поэтому их содержание в крови выступает достаточно важным диагностическим 
параметром в ряде заболеваний, особенно связанных с нарушением метаболизма. 

Учитывая это, нами было определено содержание общего белка и его фракций в сыворотке 
крови однолеток карповых рыб, инвазированных моногенеями. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в садково-рыбных хозяй-
ствах ГП «Рыбхоз «Галицкий» Ивано-Франковской области и ФХ «Добротворский рыбзавод» Львов-
ской области на однолетках белого амура, толстолобика и карпа чешуйчатого. 

Для проведения исследований было отобрано по четыре группы однолеток белого амура 
(контрольная – неинвазированная рыба, опытная 1 –  инвазированная Dactylogyrus lamellatus, опыт-
ная 2 – инвазированная Gyrodactylus ctenopharyngodonis, опытная 3 – инвазированная Dactylogyrus 
lamellatus и Gyrodactylus ctenopharyngodonis), толстолобика (контрольная – неинвазированная рыба, 
опытная 1 – инвазированная Dactylogyrus hypophthalmichtиdis, опытная 2 – инвазированная 
Gyrodactylus hypophthalmichtиdis, опытная 3 – инвазированная Dactylogyrus hypophthalmichtиdis и 
Gyrodactylus hypophthalmichtиdis) и две группы однолеток карпа чешуйчатого (контрольная – неин-
вазированная рыба и опытная – инвазированная Eudiplozoon nipponicum). В каждую группу было 
отобрано по 6 экземпляров рыб массой тела 45-47 г. 

Рыб каждой группы содержали в отдельных аквариумах емкостью 40 дм3 с искусственной 
аэрацией при температуре 20-220С, уход и кормление проводили согласно соответствующим нор-
мам и рационам. В течение всего периода исследований проводили наблюдение за поведением и 
клиническим состоянием рыб. Доопытный период акклиматизации однолеток составлял 7 суток. 

Паразитологические исследования рыб проводили методом неполного паразитологического 
вскрытия по И.Е. Быховской-Павловской [2] и К.В. Секретарюку [12]. На протяжении всего исследо-
вательского периода гидрохимические показатели воды были в пределах нормы. Видовую принад-
лежность паразитов выявляли по «Определителю паразитов пресноводных рыб фауны СССР» [8]. 

Для биохимических исследований от неинвазированных и инвазированных рыб отбирали 
кровь из сердца с помощью иглы и шприца.  

Содержание общего белка в сыворотке крови рыб определяли по биуретовой реакции [3]. 
Метод основан на образовании в щелочной среде белками плазмы крови с сернокислой медью со-
единений, окрашенных в фиолетовый цвет. Соотношение отдельных белковых фракций определя-
ли путем электрофоретического разделения в полиакриламидном геле [7]. 

Полученные данные научных исследований обрабатывали методом вариационной статисти-
ки по Г.Ф. Лакину [5] с использованием компьютерных программ «Exсel» и «Statistica 6.1». Результа-
ты средних значений считали статистически достоверными при р<0,05 (*), р<0,01 (**), р<0,001 (***). 

Результаты исследований. Интенсивность синтеза белков в организме рыб в процессе ин-
дивидуального развития детерминирована генетически, однако, контролируется рядом факторов 
эндогенного и экзогенного характера, в частности, зависит от различных заболеваний. Установлено, 
что по содержанию общего белка в сыворотке крови однолеток белого амура непораженные экто-
паразитами рыбы отличались от инвазированных Dactylogyrus lamellatus и Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis и в зависимости от вида инвазии его уровень снижался (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Белковый состав сыворотки крови однолеток белого амура, инвазированных 
Dactylogyrus lamellatus и Gyrodactylus ctenopharyngodonis, M±m (n=6) 

Показатель 
Группа рыб 

контрольная первая 
опытная вторая опытная третья 

опытная 
белок общий, г/л 40,40±0,442 36,10±0,183*** 34,30±0,181*** 30,50±0,202*** 
альбумины, г/л 21,50±0,666 17,53±0,416*** 16,13±0,376*** 13,33±0,311*** 
глобулины, г/л 18,90±0,247 18,57±0,287 18,17±0,327 17,17±0,203*** 
альбумины, % 53,17±1,072 48,55±0,961** 47,03±0,995** 43,70±0,819*** 
глобулины, % 46,83±1,072 51,45±0,961** 52,97±0,995** 56,30±0,819*** 
α-глобулины, г/л 8,50±0,162 7,47±0,226** 6,99±0,152*** 6,40±0,214*** 
β-глобулины, г/л 6,71±0,296 6,92±0,264 6,83±0,105 6,77±0,164 
γ-глобулины, г/л 3,69±0,454 4,18±0,312 4,35±0,540 3,98±0,511 
α-глобулины, % 44,98±0,779 40,19±0,741** 38,63±1,383** 37,34±1,560** 
β-глобулины, % 35,62±1,934 37,23±1,148 37,70±1,203 39,57±1,282 
γ-глобулины, % 19,40±2,232 22,58±1,771 23,67±2,557 23,09±2,745 
А/Г коэффициент 1,14±0,051 0,95±0,037* 0,89±0,036** 0,78±0,026*** 

 
Так, в сыворотке крови рыб первой опытной группы (пораженные Dactylogyrus lamellatus), по 

сравнению с рыбами контрольной группы, этот показатель был ниже на 4,30 (p<0,001), второй 
опытной (пораженные Gyrodactylus ctenopharyngodonis) – на 6,10 (p<0,001) и третьей (пораженные 
Dactylogyrus lamellatus и Gyrodactylus ctenopharyngodonis) – на 9,90 г/л (p<0,001). Следует отметить, 
что инвазированные рыбы также отличались между собой по вышеназванным показателем. Рыбы 
первой опытной группы превосходили по содержанию общего белка в сыворотке крови особей вто-
рой и третьей опытных групп соответственно на 1,80 и 5,60 г/л, а рыбы второй опытной группы, в 
свою очередь, преобладали особей третьей исследовательской на 3,80 г/л p<0,001 во всех случаях. 

Полученные нами результаты исследований отражают специфичность распределения от-
дельных белковых фракций в сыворотке крови белого амура в зависимости от вида инвазии. В ча-
стности, содержание альбуминов в сыворотке крови однолеток белого амура первой, второй и 
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третьей опытных групп, по сравнению с контролем, было достоверно ниже на 3,96; 5,36 и 8,16 г/л 
соответственно при p<0,001 во всех случаях, а по относительному содержанию эта разница состав-
ляла соответственно 4,62; 6,14 и 9,47%. Содержание альбуминов в сыворотке крови рыб первой 
опытной группы, по сравнению с одногодками второй опытной группы, было выше на 1,40 г/л 
(p<0,05), третьей опытной – на 4,20 г/л (p<0,001), а относительное содержание альбуминов было 
выше соответственно на 1,52 и 4,85%. В свою очередь, особи третьей опытной группы по назван-
ному показателю уступали одногодкам белого амура второй опытной группы на 2,80 г/л (p<0,001), 
или на 3,33%. 

По содержанию глобулинов в сыворотке крови неинвазированных и инвазированных рыб 
различия были менее существенными. Наивысшим этот показатель был у однолеток белого амура 
контрольной группы: они преобладали особей первой опытной группы на 0,33, второй опытной – на 
0,73 и третьей опытной – на 1,73 г/л (p<0,01). Несколько иная картина наблюдалась по относитель-
ному содержанию глобулинов в сыворотке крови белого амура. Здесь одногодки контрольной груп-
пы уступали рыбам первой, второй и третьей опытных групп соответственно на 4,62; 6,14 и 9,47%. В 
свою очередь, особи первой опытной группы уступали одногодкам второй и третьей опытных групп 
соответственно на 1,52 и 4,85%, а одногодки второй опытной группы уступали особям третьей 
опытной на 3,33%. 

Соотношение отдельных белковых фракций в сыворотке крови определяет физиолого-
биохимические особенности рыб. Однако, разные значения содержания отдельных белковых 
фракций в сыворотке крови у однолеток белого амура всех групп отражает влияние экзогенных 
факторов, в частности эктопаразитов, на синтез и обмен белков в организме. Следует отметить, что 
рыбы всех групп находились в одинаковых условиях выращивания. Количественное содержание α-
глобулинов в сыворотке крови особей контрольной группы было выше, чем у рыб, инвазированных 
Dactylogyrus lamellatus, на 1,03 (p<0,01), у рыб, инвазированных Gyrodactylus ctenopharyngodonis, – 
на 1,51 (p<0,001) и у рыб, инвазированных одновременно Dactylogyrus lamellatus и Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis, – на 2,10 г/л (p<0,001), а относительное содержание было большим соответст-
венно на 4,79; 6,35 и 7,64%. Среди инвазированных особей наименьшим содержанием α-
глобулинов отличались рыбы третьей опытной группы. Этот показатель у них был меньше, по срав-
нению с особями первой и второй опытных групп, соответственно на 1,07 (p<0,01) и 0,60 г/л 
(p<0,05), или на 2,85 и 1,29 %. Между однолетками белого амура первой и второй опытных групп по 
вышеуказанному показателю разница была недостоверной и составила 0,47 г/л, или 1,56%. 

По количественному и относительному содержанию в сыворотке крови β-глобулинов между 
рыбами всех исследуемых групп существенных различий не наблюдалось. Однако, следует отме-
тить, что у инвазированных особей, по сравнению с контролем, относительное содержание в сыво-
ротке крови β-глобулинов было выше. 

Фракция γ-глобулинов состоит из иммуноглобулинов, которые функционально являются ан-
тителами, обеспечивают гуморальный иммунитет. Установлено, что высокое их содержание на-
блюдалось в сыворотке крови особей, пораженных обоими эктопаразитами, а наименьший – у осо-
бей контрольной группы. Последние по этому показателю уступали рыбам первой, второй и третьей 
опытных групп соответственно на 3,18; 4,27 и 3,69%. Однако, необходимо указать, что в любом слу-
чае разница между исследуемыми группами однолеток белого амура по содержанию γ-глобулинов 
в сыворотке крови была недостоверной. 

Альбуминово-глобулиновый коэффициент в сыворотке крови инвазированных рыб, по срав-
нению с контролем, снижался и, в зависимости от группы, находился в пределах 0,78-0,95, тогда как 
в сыворотке крови рыб контрольной группы он составил 1,14. Низким указанный показатель был в 
сыворотке крови рыб третьей опытной группы, которые были поражены одновременно двумя пара-
зитами. 

Результаты исследования содержания общего белка в сыворотке крови толстолобика свиде-
тельствуют, что он снижался в зависимости от вида инвазии (таблица 2). Так, у однолеток толсто-
лобика первой, второй и третьей опытных групп этот показатель, по сравнению с контролем, 
уменьшился на 4,50 (p<0,01); 5,12 (p<0,01) и 9,65 г/л (p<0,001) соответственно. Среди инвазирован-
ной рыбы наименьшее содержание общего белка в сыворотке крови наблюдалось у особей третьей 
группы. По этому показателю они уступали однолеткам толстолобика первой и второй опытных 
групп соответственно на 5,15 и 4,53 г/л при p<0,001 в обоих случаях, а разница между рыбами пер-
вой и второй опытных групп была незначительной и составила 0,62 г/л. 

При дактилогирозной инвазии содержание альбуминов в сыворотке крови рыб, по сравнению 
с контролем, достоверно уменьшилось на 4,83, при гиродактилезной – на 4,06 и при смешанной – 
на 7,75 г/л при p<0,001 во всех вышеприведенных случаях, а относительное содержание – соответ-
ственно на 6,26; 3,46 и 7,67%. Среди пораженной паразитами рыбы высоким этот показатель был у 
однолеток толстолобика, инвазированных Gyrodactylus hypophthalmichtиdis, и они преобладали 
особей, инвазированных Dactylogyrus hypophthalmichtиdis, на 0,77 г/л, или 2,8%, и особей, инвази-
рованных одновременно Dactylogyrus hypophthalmichtиdis и Gyrodactylus hypophthalmichtиdis, – на 
3,69 г/л (p<0,001), или 4,21%. В свою очередь, последние уступали по содержанию альбуминов в 
сыворотке крови рыбам, пораженным дактилогирусами, на 2,92 г/л (p<0,001), или на 1,41%. 

По содержанию глобулинов в сыворотке крови достоверная разница была установлена толь-
ко между рыбами контрольной и третьей опытной группы, и она составляла 1,90 г/л (p<0,05). Среди 
инвазированной рыбы высоким этот показатель был у однолеток толстолобика первой опытной 
группы: они преобладали особей второй и третьей опытных групп соответственно на 1,39 (p<0,05) и 
2,23 г/л (p<0,001). Разница по содержанию глобулинов в сыворотке крови между особями второй и 
третьей опытных групп составила 0,84 г/л в пользу первых. Несколько иная картина наблюдалась 
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по относительному содержанию глобулинов в сыворотке крови исследуемых рыб. Наивысшим он 
был у однолеток толстолобика при смешанной инвазии – 54,02%. По этому показателю они превос-
ходили особей контрольной группы на 7,67, первой опытной группы – на 1,41 и второй опытной – на 
5,21%. 

 
Таблица 2 – Белковый состав сыворотки крови однолеток толстолобика, пораженных 
Dactylogyrus hypophthalmichtиdis и Gyrodactylus hypophthalmichtиdis, M±m (n=6) 

Показатель Группа рыб 
контрольная первая опытная вторая опытная третья опытная 

белок общий, г/л 43,32±1,017 38,82±0,663** 38,20±0,749** 33,67±0,249*** 
альбумины, г/л 23,23±0,599 18,40±0,449*** 19,17±0,360*** 15,48±0,370*** 
глобулины, г/л 20,09±0,627 20,42±0,335 19,03±0,448 18,19±0,338* 
альбумины, % 53,65±0,780 47,39±0,575*** 50,19±0,415** 45,98±0,987*** 
глобулины, % 46,35±0,780 52,61±0,575*** 48,81±0,415* 54,02±0,987*** 
α-глобулины, г/л 9,30±0,512 8,27±0,492 7,30±0,333** 6,60±0,362** 
β-глобулины, г/л 6,70±0,276 7,43±0, 400 6,88±0,322 6,75±0,336 
γ-глобулины, г/л 4,08±0,388 4,72±0,804 4,85±0,350 4,83±0,406 
α-глобулины, % 46,20±1,549 40,47±2,264 38,29±0,995** 36,21±1,379*** 
β-глобулины, % 33,34±0,698 36,38±1,755 36,12±1,099 37,05±1,208* 
γ-глобулины, % 20,46±2,167 23,15±4,005 25,59±2,058 26,74±2,573 
А/Г коэффициент 1,16±0,036 0,90±0,021*** 1,01±0,017** 0,85±0,033*** 

Примечания: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001. 
 
В то же время у инвазированных рыб, по сравнению с контролем, отмечали снижение α-

глобулиновых и роста β- и γ-глобулиновых фракций – у особей первой опытной группы соответст-
венно на 1,03; 0,73 и 0,64 г/л, второй опытной – на 2,0 (p<0,01), 0,18 и 0,77 г/л и третьей опытной – 
на 2,70 (p<0,01 ), 0,05 и 0,75 г/л. Среди пораженных эктопаразитами рыб высокое содержание α-
глобулинов в сыворотке крови было отмечено у особей, инвазированных дактилогирусами. По это-
му показателю они превосходили однолеток толстолобика второй и третьей опытных групп на 0,97 
и 1,67 г/л (p<0,05), или на 2,18 и 4,26%, а разница между особями второй и третьей опытных групп 
составила соответственно 0,70 г/л, или 2,08%. 

Высокое содержание β- и γ-глобулинов было отмечено также у рыб первой опытной группы. 
Однако, во всех случаях их преимущество по этим показателям над особями второй и третьей 
опытных групп было недостоверным. По относительному содержанию в сыворотке крови β- и γ-
глобулинов самые высокие показатели были у рыб, пораженных одновременно двумя паразитами; 
они преобладали особей контрольной группы соответственно на 3,71 и 6,28%, особей первой опыт-
ной группы – на 0,67 и 3,59% и однолеток второй опытной группы – на 0,93 и 1,15%. 

Альбуминово-глобулиновый коэффициент в сыворотке крови рыб первой, второй и третьей 
опытных групп, по сравнению с контролем, был ниже на 0,26 (p<0,001); 0,15 (p<0,01) и 0,31 
(p<0,001). Среди инвазированных рыб этот показатель самым высоким был у однолеток толстоло-
биков второй группы (1,01), они преобладали особей первой и третьей опытных групп соответст-
венно на 0,11 и 0,09 при p<0,01 в обоих случаях, а разница между особями первой и третьей опыт-
ных групп по указанному показателю составила 0,05. 

Физиологическое состояние однолеток карпа чешуйчатого и, в частности, содержание в сы-
воротке их крови общего белка и соотношение отдельных его фракций также в определенной сте-
пени изменялись при пораженности моногенеями (таблица 3). Так, у рыб, инвазированных 
Eudiplozoon nipponicum, по сравнению с непораженной рыбой, содержание общего белка уменьши-
лось на 3,67 г/л (p<0,001), альбуминов – на 2,83 г/л (p<0,001) и глобулинов – на 0,84 г/л (p<0,001). В 
то же время относительное содержание альбуминов в сыворотке крови опытных рыб, по сравнению 
с контролем, было меньшим на 2,56, а глобулинов – большим на 2,56%. 

 
Таблица 3 – Белковый состав сыворотки крови однолеток карпа, инвазированных   
Eudiplozoon nipponicum, M±m (n=6) 

Показатель Группа рыб 
контрольная опытная 

белок общий, г/л 40,37±0,307 36,70±0,250*** 
альбумины, г/л 20,85±0,409 18,02±0,341*** 
глобулины, г/л 19,52±0,199 18,68±0,118** 
альбумины, % 51,64±0,690 49,08±0,622* 
глобулины, % 48,36±0,690 50,92±0,622* 
α-глобулины, г/л 8,73±0,122 7,48±0,211*** 
β-глобулины, г/л 6,67±0,233 7,28±0,131* 
γ-глобулины, г/л 4,12±0,180 3,92±0,236 
α-глобулины, % 44,75±0,465 40,06±1,170** 
β-глобулины, % 34,17±1,194 39,01±0,918** 
γ-глобулины, % 21,08±0,845 20,93±1,695 
А/Г коэффициент 1,07±0,029 0,97±0,023* 

 
Возбудитель диплозооноза влиял также на фракционный состав белка сыворотки крови рыб. 
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У пораженных паразитами особей, по сравнению с контролем, наблюдалось снижение содержания 
α- и γ-глобулинов (соответственно на 1,25 (p<0,001) и 0,20 г/л) и достоверное увеличение содержа-
ния β-глобулинов (на 0,61 г/л (p<0,05)). 

В процентном значении наблюдалась несколько иная картина: содержание α-глобулинов у 
подопытных рыб, по сравнению с контролем, уменьшилось на 4,69, γ-глобулинов –  на 0,15%, а β-
глобулинов увеличилось на 4,84%. 

Альбуминово-глобулиновый коэффициент у непораженной рыбы был достоверно выше, чем 
у инвазированной Eudiplozoon nipponicum, на 0,10 (p<0,05). 

Заключение. Установлено, что при развитии моногеноидозов у карповых рыб подавляется 
белоксинтезирующая функция, на что указывает снижение содержания общего белка, альбумина и 
α-глобулинов в их сыворотке крови. Наиболее существенные изменения этих показателей у одно-
леток белого амура и толстолобика наблюдались при смешанной инвазии. Пораженные рыбы, по 
сравнению с неинвазированными, характеризовались меньшим содержанием в сыворотке крови α-
глобулинов и большим - β- и γ-глобулинов (исключение – одногодки карпа чешуйчатого), что свиде-
тельствует о снижении их резистентности. 
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ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРЕПЕЛОВ 
 

Федотов Д.Н., Кучинский М.П., Кусенков А.В., Мырадов Г.Б., Шершень А.П. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Витебск, Республика Беларусь 
  
Впервые проведены исследования по изучению эмбрионального развития перепелов, содержащихся в 

условиях промышленной птицефабрики Беларуси. Установлены сроки развития посуточно. Определена 
роль применения селенсодержащего препарата родительскому стаду на этапы эмбрионального развития 
перепелов. Ключевые слова: перепел, эмбрион, инкубация, развитие. 

 
EMBRYONIC DEVELOPMENT OF QUAILS 

 
Fiadotau D.N., Kuchinsky M.P., Kusenkov A.V., Myradov G.B., Shershen A.P. 

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 
 
For the first time, studies were conducted to study the embryonic development of quails contained in the 

conditions of an industrial poultry farm in Belarus. The terms of development have been established on a daily basis. 
And the role of the application of the selenium-containing preparation to the parent herd on the stages of embryonic 
development of quails is determined. Keywords: quail, embryo, incubation, development. 

 
Введение. На современном этапе развития АПК значительный вклад в продовольственное 

обеспечение населения Республики Беларусь полноценным белком животного происхождения вно-
сит динамично развивающаяся отрасль – промышленное птицеводство. 

Целью аграрной политики на современном этапе является преодоление кризисных тенден-
ций и формирование условий для устойчивого роста сельскохозяйственного производства. Реали-
зация этой цели непосредственно корреспондирует с проводимыми мероприятиями по обеспече-
нию продовольственной безопасности страны [4, 10]. Проблема обеспечения продовольственной 
безопасности имеет первостепенное значение для Республики Беларусь.  

Проблема расширения ассортимента продуктов птицеводства должна решаться не только 
путем углубленной переработки мяса кур, но и более широким использованием нетрадиционных 


