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Метод определения количества соматических клеток с применением вискозиметра основан на 

воздействии сульфанола (поверхностно-активного вещества, входящего в состав препарата "Ма-

стоприм") на клеточную оболочку соматических клеток, приводящем к нарушению ее целостности 

и выходу содержимого клеток во внешнюю среду. При этом изменяется вязкость (консистенция), 

что оценивают вискозиметром [2]. 

Отбирали пипетками 5 см
3
 раствора препарата "Мастоприм" и 10 см

3
 анализируемого сырого 

молока и вносили в сосуд вискозиметра. Смесь анализируемого сырого молока с раствором препа-

рата "Мастоприм" в сосуде вискозиметра перемешивали в течение (30±10) с. По окончании пере-

мешивания определяли количество соматических клеток в анализируемом сыром молоке по вре-

мени вытекания смеси из капилляра. Продолжительность вытекания определяется вязкостью сме-

си сырого молока с раствором препарата "Мастоприм", которая коррелирует с исходным содержа-

нием в нем соматических клеток. 

Диапазон определения количества соматических клеток при использовании капиллярных вис-

козиметров составляет от 90 до 1500 тыс. в 1 см
3
 сырого молока и продолжительность вытекания 

смеси из капилляра колеблется от 12 до 58 с.  

Проанализировав данные, полученные на ОАО «Дятловский сыродельный завод», можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Редуктазная проба с резазурином позволила выявить, что молоко, полученное от частных 

секторов, обладало качеством хуже по сравнению с другими поставщиками, т.к. имело ярко-

розовую окраску, что соответствовало I классу по бактериальной обсемененности. 

2. По подсчету колоний образующих единиц (КОЕ) мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов лучший показатель был отмечен у КСУП «Войневичи» МТК Еце-

вичи. 

3. Чем больше количество соматических клеток в 1 см
3
, тем ниже сорт молока. 

4. По итогам исследования сорт молока «Экстра» наблюдался только у пяти из двадцати девяти 

хозяйств-поставщиков.  
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Большая часть территории Республики, пострадавшей в результате Чернобыльской аварии, 

находится в регионе Белорусского Полесья. Это очень сложные природные комплексы, состоящие 

из пойм, болот, заболоченных земель, которые, как аграрные, и состоялись благодаря широкомас-

штабной гидромелиорации. Осушительные мелиорации, явилась ведущим фактором преобразова-

ния ландшафтов Полесья. Почвы данного региона широко представлены торфяными, дерново-

болотными и дерново-глеевыми типами. В отличие от минеральных почв, данные земли характе-

ризуются повышенной степенью влажности и обеспечивают аномально высокий переход радио-

нуклидов в растения при относительно невысоких уровнях загрязнения этих почв. 

Экспериментально установлено [1, с. 10, 2, с. 7, 3, с. 82], что повышение урожайности культур 

увеличивает суммарный вынос радионуклидов с единицы площади, тем самым уменьшая содер-

жание его в единице биомассы растений. Происходит так называемое «биологическое разбавле-

ние» содержания радионуклида урожаем.  Поэтому, для минимального накопления радионуклидов 

в растениях необходимо стремится получить максимальный урожай, создавая при этом оптималь-

ные условия для роста и развития растений. П
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Одним из важных факторов определяющих поступление питательных веществ, а, следователь-

но, и радионуклидов  в растение, является вода. 

Водный режим торфяных почв во многом определяет рост, развитие корневой системы и про-

дуктивность растений. Основной характеристикой водного режима является влажность почвы.  

Влажность почвы корнеобитаемого слоя многолетних трав должна находиться в пределах – 65-

85 % от ПВ. Согласно требованиям сельскохозяйственных культур она не должна оставаться по-

стоянной на протяжении вегетационного периода. В начале вегетации для растений необходима 

высокая влажность. По мере роста корней, особенно в последние фазы развития растений, она 

должна быть существенно меньшей, чем в начале вегетации [4, с. 110]. 

Как отмечает Гарюгин Г.А. [5, с. 71], в качестве верхней границы оптимальной влажности поч-

вы принимают предельную полевую влагоемкость. Увеличение влажности почвы приведет к воз-

растанию урожайности при обеспечении растений другими необходимыми факторами жизни: све-

том, теплом,  воздухом и питательными веществами. Однако, при подаче в почву избытка воды 

газообмен между нею и атмосферным воздухом ухудшается, корневые системы начинают стра-

дать от недостатка кислорода и накопления в почве восстановленных соединений, что ведет к 

снижению урожайности.  

Грунтовые воды являются тем средством, с помощью которого можно регулировать и поддер-

живать оптимальную влажность почвы. Диапазон уровней грунтовых вод, при котором с нижеле-

жащих почвенных слоев обеспечивается необходимое подпитывание корнеобитаемого слоя влагой 

в засушливые периоды вегетации и отведение в нижележащие слои излишков воды в периоды вы-

падения дождей, называется оптимальным диапазоном изменения УГВ [4, с. 96]. 

Экспериментально определены положения уровней грунтовых вод на торфяных почвах, кото-

рые обеспечивают оптимальную влажность почвы для многолетних злаковых трав: в предпосев-

ной период диапазон УГВ должен составить 40-50 см, в вегетационный период 70-90 см, в убо-

рочный период 80-90 см [6, с. 132]. 

Многочисленные исследования показывают, что близкое положение УГВ приводит к ухудше-

нию аэрации почвы и развитию анаэробных процессов, ухудшению питательного режима. Глубо-

кое положение грунтовых вод ухудшает водообеспеченность растений, уменьшая восходящий ка-

пиллярный ток влаги [5, с. 56]. 

Результаты научных исследований в области мелиорации и сельскохозяйственной радиологии 

убедительно доказывают о существенном влиянии влажности почвы на величины накопления 
137
Cs в многолетних травах. В ходе проведения исследований Брестским филиалом РНИУП «Ин-

ститут радиологии», установлена зависимость накопления 
137
Cs в многолетних злаковых травах от 

уровня грунтовых вод, как основного показателя влажности корнеобитаемого слоя почвы (рису-

нок).  

 

 
Рисунок - Зависимость коэффициентов перехода 

137
Cs в сено многолетних злаковых трав от поло-

жения уровней грунтовых вод 

 

Установленная зависимость коэффициентов перехода 
137

Cs в сено многолетних злаковых трав 

от положения уровней грунтовых вод имеет следующее объяснение. При близком расположении 

УГВ к поверхности почвы зона аэрации перенасыщается влагой, радионуклиды переходят в более 

доступную форму для усвоения растением. Корневая система растений концентрируется в припо-

верхностном слое почвы, где находятся радионуклиды и откуда поглощается корнями основной 

объем влаги. Все это способствует интенсивному поглощению радионуклидов. Снижение УГВ 
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стимулирует развитие корней вглубь, увеличивает поглощение влаги из нижних слоев и снижает 

его поглощение из верхнего корнеобитаемого слоя, поскольку основная масса корней (70-85%) 

находится в слое почвы 0-20 см. Понижение УГВ глубже 80 см снижает подпитывание корнеоби-

таемого слоя и вызывает дефицит влаги в почве, что приводит к снижению урожая и в свою оче-

редь увеличивает удельную концентрацию радионуклидов в растениях.  

Таким образом, существует диапазон изменения УГВ (60-80 см), при поддержании которого 

накопление 
137

Cs в многолетних травах будет минимальным. Как следует из установленной зави-

симости, повышение уровней грунтовых вод на 10 см от оптимального диапазона приводит к уве-

личению коэффициентов перехода 
137
Cs в сено на 25 %, а понижение – 13 %, поднятие или сниже-

ние УГВ на 20 см, увеличивает коэффициенты перехода радионуклидов в 2,8 – 1,9 раза. 

Выявление тесной связи между поглощением корневыми системами влаги и поступлением в 

растения радионуклидов позволяет сделать вывод о возможности управления этими процессами за 

счет регулирования водного режима на загрязнённых радионуклидами землях. 
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Введение. Молоко является наиболее полноценным продуктом питания человека, в котором в 

легкоусвояемой и сбалансированной форме находятся практически все необходимые питательные 

вещества. Не случайно в большинстве стран мира молочное скотоводство является ведущей от-

раслью, потребление молока и молочных продуктов с каждым годом растет, а ассортимент молоч-

ной продукции расширяется. В настоящее время перерабатывающие предприятия предъявляют 

повышенные требования к качеству молока. Для производства всего разнообразия молочных про-

дуктов требуется молоко с высокими технологическими показателями [1, 5]. 

В настоящее время на перерабатывающих предприятиях при формировании цены на молоко 

учитывают комплекс показателей его состава и качества, поэтому производителям молока для по-

вышения конкурентоспособности своего продукта необходимо вести селекцию животных по со-

держанию белка и жира в молоке, а также некоторых других компонентов [2]. 

Решение этой задачи в значительной степени зависит от эффективности селекционно-

племенной работы. Разведение крупного рогатого скота по линиям является важным элементом 

племенной работы с культурными породами. Этот метод позволяет обеспечивать стабильный про-

гресс в породе на протяжении ряда поколений. Прогресс породы, ее качественный рост, по суще-

ству, определяется качеством составляющих ее линий. Разведение по линиям позволяет поддер-

живать необходимую генеалогическую структуру породы и проводить целенаправленные отбор и 

подбор [3, 4]. 
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