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В результате проведенной серии экспериментов было выявлено, что при различных темпера-

турных режимах наблюдается изменение темпа массонакопления, усвояемости и поедаемости 

кормов. А так же был выявлен наиболее оптимальный температурный режим для интенсивного 

доращивания годовиков карпа кои до товарных размеров. 

При использовании температуры 25 °C, для выращивания Cyprinus carpio haematopterus 

наблюдается максимальный прирост биомассы, что в свою очередь позволяет снизить затраты на 

корма в размере около 15 % и затраты на содержание до 8 %. Данный способ выращивания явля-

ется экономически рентабельным и может применяться при промышленном выращивании товар-

ной продукции. 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения с каждым годом растет число ан-

тибиотикоустойчивых штаммов возбудителей инфекционнных заболеваний, что влечет за собой 

две большие проблемы: возрастание частоты выделения антибиотикорезистентных штаммов и по-

стоянное внедрение в медицинскую практику новых антибиотиков и новых лекарственных форм, 

активных в отношении таких возбудителей [1, с 1]. Антибиотикорезистентность коснулась всех 

видов микроорганизмов и является основной причиной снижения эффективности антибиотикоте-

рапии. По данным клинических исследований частота выделения устойчивых штаммов составляет 

50-90 %. Особенно распространенными являются устойчивые штаммы стафилококка, кишечной 

палочки, протея, синегнойной палочки [2, с 23]. Устойчивость бактерий к антибиотикам обуслов-

лена главным образом за счет синтеза ими бета-лактамаз.  Своевременное выявление распростра-

нения этих ферментов среди изолятов S.aureus имеет важное практическое и теоретическое значе-

ние, так как позволяет корректировать рекомендации по терапии бактериальных инфекций, разра-

батывать экспресс-методы детекции антибактериальной резистентности, дает важную информа-

цию для создания новых лекарственных препаратов, преодолевающих резистентность к антибио-

тикам [3, с 56]. 

Целью нашей работы явилось измерение скорости выработки  золотистым стафилококком β-

лактамаз в зависимости условий культивирования. 

В качестве объекта исследования выступили штаммы S.aureus, полученные от пациентов УЗ 

«Пинская центральная больница» в осенне-зимний период (октябрь-декабрь). 

В качестве предмета исследования выступили бета-лактамазы, вырабатываемые у S.aureus в от-

вет на поступление антибиотиков. 

Методы исследования. Изоляты штаммов S.aureus  (n=20) идентифицировали с помощью кро-

личьей сухой плазмы, фенотипическая детекция экспрессии генов бета-лактамаз S.aureus, изменя-

ющих окраску фенолового красного в результате расщепления бета-лактамов,   проведена с помо-

щью субстратов с бета-лактамными антибиотиками (Меропенем; Темоциллин; Меропе-

нем+Dipicolinic Acid; Меропенем+Phenylboronic Acid; Меропенем+Cloxacillin). Создание анаэроб-

ных условий проводили с помощью вазелинового масла.  

Результаты исследований. Для изучения резистентности S.aureus к бета-лактамным антибио-

тикам в аэробных и анаэробных условиях,  добавили мясо-пептонный бульон в пять лунок 24-

луночного планшета и инкубировали в течение 24 часов. По истечении времени цвет среды остал-

ся прежним – малиновым.  Сделав вывод, что эксперимент оказался неудачным,  условия измени-
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ли. Не удаляя содержимое первого ряда, во второй ряд 24-луночного планшета добавили мясо-

пептонный бульон с антибиотиками и S.aureus, но уже с каплей вазелинового масла для создания 

анаэробных условий. Инкубировали в течение 24 часа. 

На следующий день в первом ряду наблюдали изменение окраски бульона на желтую. Измене-

ние цвета питательной среды от малинового до желтого свидетельствует о наличии в ней бета-

лактамаз  [4, с 6], что в нашем случае указывает на формирование S.aureus устойчивости к данным 

антибиотикам, Во втором ряду остался малиновым. Опыт был продолжен: планшет поместили в 

термостат еще на 24 часа. По истечении этого времени  второй ряд лунок поменял свой цвет, а 

первый ряд лунок вернул изначальный цвет – малиновый. Это говорит о синтезе бета - лактамаз во 

втором ряду (48 часов инкубаци) и окислении субстрата в первом (72 часа инкубации).  

Таким образом, S.aureus  формирует устойчивость к  антибиотикам Меропенем; Темоциллин; 

Меропенем+Dipicolinic Acid; Меропенем+Phenylboronic Acid; Меропенем+Cloxacillin  не через 24 

часа, как предполагалось ранее, а в течение вторых суток инкубирования, что имеет важное значе-

ние в медицинской практике.  Создание анаэробных условий  не оказало влияния на скорость вы-

работки бета-лактамаз. 
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Проблема загрязнения окружающей среды очень актуальна в наше время. Природная среда 

подвергается антропогенному воздействию, в результате чего загрязняются воздух, почва, вода. 

Это приводит к ухудшению здоровья человека [1].  

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является автотранспорт, так 

как в состав выхлопных газов входят угарный газ, оксиды азота и серы, углеводороды, соединения 

тяжелых металлов – вещества, чрезвычайно токсичные для живых организмов. Эти вещества во-

влекаются в круговорот веществ, попадают в организмы растений, животных и человека [2]. 

Растения занимают ведущее место в экологических системах. Они способны синтезировать из 

неорганических веществ сложные органические соединения, накапливать первичную биологиче-

скую массу, которую затем используют животные и человек. Растения играют важную роль в под-

держании гидрологического режима и газового состава природной среды [3]. 

Внешний облик растительного покрова, состав растений любой территории, определяются осо-

бенностями местного климата – прежде всего температурой и количеством осадков в разные пе-

риоды года. В пределах любой зоны естественный растительный покров остаётся однородным да-

же на небольшом пространстве. Большое значение имеет и рельеф местности [1]. 

Изучение природы родного края даёт возможность отследить взаимосвязи между окружающей 

средой и различными видами растительности. Кроме того, знание природы своего края необходи-
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