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Как видно из рисунка 1, максимальный процент прохолостов был характерен для свиноматок, 

осемененных эякулятом хряков белорусской крупной белой породы – 10,9%. Лучшими оказались 

хряки породы ландрас – у осемененных их эякулятом маток этот показатель составил лишь 0,35%.  

 
Рисунок 2 – Влияние породной принадлежности на аварийные опоросы 

 

Как видно из рисунка 2, наибольший процент аварийных опоросов свойственен для следующе-

го сочетания родительских форм – свиноматки белорусской крупной белой породы × хряки-

производители породы дюрок – 11%, а наименьший – для сочетания свиноматки белорусской 

крупной белой × хряки породы ландрас. 

Таким образом, наименьшее число аварийных опоросов и прохолостов было установлено среди 

маток, осемененных эякулятом хряков породы ландрас.  

 
Список использованных источников 
1. Бажов, Г. Племенное свиноводство: учеб. пособие / Г. Бажов. – СПб: Лань, 2006. – 384 с. 

2. Дунин, И.М. Порода и породообразование / И.М. Дунин, С.К Оханкин. – Пушкино: ВНИИПлем, 1999. 

– 273 с 

3. Жигачев, А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии / А.И. Жи-

гачев, П.И. Уколов, А.В. Вилль. – М.: 2009. – 223 с. 

4. Кабанов, В.Д. Свиноводство: учеб. для вузов / В.Д Кабанов. – М.: 2001. – 115 с. 

5. Костомахин, Н.М. Животноводство: учебник / Н.М. Костомахин, А.В. Бакай, В.П. Потокин, 2006. – 

448 с. 

6. Родионова, Г.В. Технология производства и переработки животноводческой продукции : учеб. для ву-

зов / Г.В. Родионова, Л.П. Табаков, Г.П. Табаков. – М.: Колос, 2005. – 88 с. 

7. Шейко, И.П. Свиноводство: учебник / И.П. Шейко, В.С. Смирнов. – Мн., 2005. – 384 с. 

 

УДК 595.762.12  

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ ЛЕТНЕЙ АКТИВНОСТИ 

ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) 
 

Е.С. Левкович, 11 класс 

Научный руководитель – Н.А. Котлярчук, учитель химии 

ГУО «Средняя школа №16 г. Барановичи» 

 

В зоологической системе насекомые занимают скромное место, будучи всего лишь одним из 

многих классов животных [1,с.5]. Жесткокрылые или Жуки являются крупнейшей группой среди 

насекомых и живых существ в целом – в отряде насчитывается 359 800 видов, что составляет 40 % 

от всех известных видов насекомых. В Беларуси обитает около 4000 видов. 

К одним из наиболее известных и обширных семейств жуков относится семейство жуже-

лиц(Carabidae), их описано более 20 000 видов. Большинство жужелиц – хищники, поедающие 

других насекомых, моллюсков, дождевых червей [2,с.3]. 

Жужелицы являются удобным объектом для биоценотических и зоогеографических исследова-

ний. Представители этого семейства могут использоваться как показатели степени изменения ре-
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жима почвенных биоценозов под влиянием хозяйственной деятельности человека, при создании 

лесов и искусственных полезащитных насаждений, распашке целинных и залежных земель, а так-

же выпасах, укосах. Изучение биоценозов, сформировавшихся на этих землях, дает научную осно-

ву для рационального использования растительного и животного мира, почв, возможность прогно-

зирования результатов антропогенного пресса. 

На основе данных о структуре населения жужелиц можно судить о закономерностях природ-

ных и антропогенных сукцессий в экосистемах, проводить экологический мониторинг сообществ 

в различных ландшафтах. Тем не менее, многие вопросы экологии этой практически важной груп-

пы насекомых в пределах исследуемого региона остаются не достаточно изученными: например, 

адаптации жужелиц к эдафическим факторам, сезонная динамика их активности, закономерности 

формирования биоразнообразия жужелиц в условиях антропогенной трансформации окружающей 

среды. Это и определило цель и основные задачи настоящей работы [3, с.59-63]. 

Насекомые обладают уникальной в своем роде устойчивостью к неблагоприятным условиям 

среды. Одни из них способны жить после замораживания до твердого состояния при температуре 

ниже – 30 
0
С; другие населяют горячие источники, где температура достигает +50 

0
С; третьи спо-

собны выжить в самом глубоком вакууме, какой только может создать человек [1,с.9]. 

К настоящему времени выяснено, что из абиотических факторов большое значение для насеко-

мых имеют температура, влажность и осадки, свет, ветер – основные элементы климата той или 

иной местности. 

Кроме физических элементов среды, к важным факторам, влияющим на насекомых, особенно 

непосредственно связанных с почвой, относятся почвенные условия [4,с.111].  

Наше исследование проводилось с 01 июня по 31 августа 2014 года и с 01 июня по 31 августа 

2015 года в городе Барановичи. Жесткокрылых собирали при помощи почвенных ловушек. В 2014 

и 2015 году обработано по 1840 ловушко-суток на двух стационарах. Объем изученного материала 

составил 1525 особей в 2014 году и  2051 особь в 2015 году. Пойманные насекомые определялись 

на месте сбора и выпускались обратно. Особи, в определении которых были затруднения, собира-

лись для дальнейшего определения с использованием общепринятых определительных таблиц 

[5,6]. 

В ходе исследования было изучено влияние таких факторов, как температура воздуха и почвы, 

влажность воздуха и почвы, атмосферное давление и фазы Луны. Влияние факторов неживой при-

роды на активность жужелиц урочища Гай изучали на трех доминантных видах Pterostichus 

oblongopunctatus (168 особей) – 33,2 %, Pterostichus niger (142 особи) – 28 %, Carabus hortensis (51 

особь) – 10 %, а в старом парке – на двух видах Pterostichus niger (654 особи) – 42,3 %,  и Calathus 

fuscipes  (483 особи) – 31,3 %, так как именно они определяют численность жуков в биотопах.  

Жужелицы являются пойкилотермными животными, и поэтому их активность напрямую зави-

сит от температурных условий. Лето 2015 года отличалось разнообразными климатическими 

условиями. Ночные температуры опускались до 8-9
0
С, а дневные поднимались до 34-35

0
С. В июне 

ночные и дневные температуры были в среднем 11,9
0
С  и 21,5

0
С соответственно, в июле – 14,7

0
С и 

22,5 
0
С. Самым жарким месяцем был август. Средняя ночная температура этого месяца составила 

16,3
0
С, а средняя дневная – 26,4

0
С. Дневные температуры в урочище Гай были ниже чем в парке 

на 1-3
0
С. 

Атмосферное давление в течение всего лета изменялось от 735 до 755 мм рт.ст. Заметного вли-

яния давление на активность насекомых в урочище Гай и в старом парке не оказало. 

Наиболее заметное влияние на активность жужелиц оказывают такие факторы, как температура 

воздуха, температура почвы и влажность почвы: чем температура выше, тем выше активность. 

При понижении влажности почвы до 12% и ниже на фоне высоких температур активность насеко-

мых резко падает. При высокой влажности почвы и низких температурах (ночью ниже 10 
0
С, днем 

ниже 20 
0
С) также происходит снижение активности особей. 

Фазы Луны наиболее заметное влияние оказали в старом парке, так как проходимость света 

здесь больше, чем в урочище Гай. В периоды новолуния численность особей в парке шла на спад, 

а на растущей от 40% и убывающей луне  в фазе до 40% активность увеличивалась. В урочище 

Гай влияние фаз Луны замечено не было.  

Таким образом, нельзя сказать, что какой-либо один фактор влияет на активность жужелиц.  
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Молоко является исключительной пищей, в которой есть все необходимые вещества, обеспечи-

вающие нормальную жизнедеятельность человека. Доказано, что в этом продукте содержится бо-

лее ста различных ценнейших для организма компонентов. 

В рационе детей раннего возраста молочные продукты занимают основную часть, насыщая их 

организм полезными витаминами, минеральными солями, белками и жирами.  

Под продуктами детского питания на молочной основе понимаются продукты, произведенные 

из коровьего молока или молока других сельскохозяйственных животных с добавлением немолоч-

ных компонентов в количестве не более 20 % от общей массы этих продуктов или без их добавле-

ния. К продуктам детского питаниям можно отнести смеси для вскармливания детей, молочные 

каши, кефир, стерилизованное молоко, творог, йогурты, адаптивные молочные смеси [1, 3]. Ввиду 

постоянного расширения ассортимента и связанного с этим разнообразия химического состава 

продуктов детского питания актуальным является вопрос их правильного использования с учетом 

потребности растущего организма и физиологии развития системы пищеварения детей. 

Цель данных исследований − установить и классифицировать основные критерии, определяю-

щие пищевую и биологическую ценность молочных продуктов для детского питания. 

Коровье молоко, предназначенное для производства детских молочных продуктов, должно 

иметь определенное количественное и качественное соотношение белков, жиров, углеводов, вита-

минов и других компонентов. Так, в молоке для детей до года уменьшают в 2–3 раза массовую 

долю белка. Дефицит линолевой кислоты компенсируется добавлением растительного масла. 

По консистенции и химическому составу продукты для детского питания должны соответство-

вать возрастным особенностям и удовлетворять потребности растущего организма. Гигиенические 

требования к пищевой ценности и безопасности этих продуктов представлены в «Медико-

биологических требованиях и санитарных нормах качества продовольственного сырья и пищевых 

продуктов» [2]. 

Большинство детских молочных смесей содержат свободную аминокислоту – таурин, которая 

необходима для правильного формирования центральной нервной системы малышей, так как при-

нимает участие в развитии органов зрения и головного мозга, а также улучшает процесс всасыва-

ния и усвоения жиров. Для детей первых месяцев жизни эта аминокислота незаменима, так как 

самостоятельно начинает синтезироваться в организме из цистеина и серина только у детей стар-

ше 1,5 месяцев [1, 5]. 

Адаптация жирового компонента молочных смесей максимально направлена на приближение 

их жирнокислотного состава к составу женского молока, вследствие чего в детской смеси суще-

ственно повышается содержание незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК): ли-

ноленовой, докозогексаеновой, эйкозопетаеновой, линолевой – незаменимых факторов питания. 
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