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Широкая денежная масса в Республике Беларусь увеличилась 2016 по сравнению с 2015 на 

1989,1 млн. руб. или на 6,2%. Объём наличных денег в обороте увеличился на 16,7%. 

Денежный агрегат М1, который включает наличные деньги и текущие рублёвые вклады в бан-

ках, увеличился на 964,4 млн. руб., т.е. на 22,8%.  

Денежная масса в национальном определении М2 возросла в 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом на 1821,9 млн. руб. (на 20,9%) . Что касается рублёвой денежной массы М2*, она также воз-

росла на 1787,2 млн. руб. или на 20% . Это приводит к понижению процентных ставок, что увели-

чивает затраты на кредитование и инвестиции. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что произошли незначительные изменения в 

структуре денежной массы: увеличилось количество наличных денег; рублёвая денежная масса 

сократилась; возросли депозиты в иностранной валюте, переводные и другие. Данные процессы 

связаны с реализуемым Национальным банком комплексом мероприятий по увеличению объёмов 

широкой денежной массы, высоким уровнем процентных ставок по депозитам в национальной 

валюте, нестабильностью курса белорусского рубля.  
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По производству и потреблению плодовых тел вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus 

(Jacq.) P. Kumm.) находится на втором месте в мире среди культивируемых макромицетов [1]. 

Плодовые тела гриба получают на разнообразных субстратах растительного происхождения, в том 

числе на цилиндрических отрезках стволов и тючках опилок. При этом малые объемы древесного 

субстрата, проросшие мицелием, могут быть использованы как посевное начало для заражения 

более крупных объемов ‒ как массива, так и опилок [2, 3]. 

Целью нашей работы было определение динамики обрастания мицелием вешенки малых объе-

мов древесного субстрата (дисков и опилок) для установления наиболее предпочтительных для 

разведения этого гриба древесных пород. 

Материал и методы исследования. В экспериментах был использован штамм P. ostreatus 

GSU1116, полученный из коллекции Гомельского государственного университета. Были выбраны 

древесные виды, обычные для Припятского Полесья: ольха черная ‒ Alnus glutinosa, ива козья ‒ 

Salix caprea, ива белая ‒ S. alba, береза бородавчатая ‒ Betula pendula, тополь канадский ‒ Populus 

×canadensis, тополь белый ‒ P. alba, клен ясенелистный ‒ Acer negundo. Из них первые четыре ‒ 

это аборигенные виды, тополь канадский культивируется, тополь белый культивируется и дичает, 

а клен ясенелистный произрастает чаще как одичавший древесный сорняк. 

Древесные диски диаметром 6‒8 см и толщиной 1‒1.5 см получали поперечным распилом вет-

вей и тонких стволов, впоследствии очищая их от коры. Опилки длиной 1‒3 мм получали из ство-

лов и ветвей тех же деревьев (с корой), с помощью ножовки. Субстраты помещали в чашки Петри 

и пастеризовали в автоклаве. Перед пастеризацией на каждый древесный диск вносили 10 мл во-

допроводной воды. Опилки в количестве 5 г на чашку Петри увлажняли 20 мл воды. Основной 

режим пастеризации древесных субстратов был 80ºС, в течение 99 мин. Инокулюм гриба получали 

на картофельно-сахарозном агаре (250 г/л отварного картофеля, фильтрат; 10 г/л сахарозы, 1.5% 
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агар-агара), выращивая при 26ºС. В центр поверхности древесного субстрата помещали агаровый 

блок размером 5×5 мм, вырезанный из края мицелиального ковра. На древесные диски блок с ми-

целием вносили в центральное углубление размером 7×7 мм. Часть дисков пастеризовали и затем 

инкубировали в закрытых полиэтиленовых пакетах. Условия обрастания субстратов ‒ при 26ºС в 

темноте. Ежедневно регистрировали прирост мицелия по диаметру на поверхности субстрата. Для 

каждой древесной породы эксперименты ставились в 3-х повторностях, а для различных режимов 

пастеризации ‒ в 5-ти повторностях, и вычислялись средние арифметические значения прироста. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Радиальный рост мицелия вешенки на древесных дисках в чашках Петри 

 

 
Рисунок 2 ‒ Радиальный рост мицелия вешенки в чашках Петри на опилках, пастеризованных 99 

мин при 80ºС 

 
Рисунок 3 ‒ Радиальный рост мицелия вешенки в чашках Петри на опилках ольхи черной, под-

вергнутых различным режимам пастеризации 
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Результаты. Мицелий вешенки, изначально полученный в одинаковых условиях (картофельно-

сахарозный агар), при пересадке на древесные диски характеризовался разной скоростью радиаль-

ного роста и различной лаг-фазой, или фазой адаптации. Эти параметры зависели от вида расте-

ния, состояния древесины (получена из живой или мертвой части дерева), наличия грибов-

конкурентов и дисколорации разного происхожения. В чашках Петри скорость роста края мицелия 

составляла (мм/сут): 5.1 для клена, 4.1 для ивы белой, 5.3 для тополя канадского, 4.1 для тополя 

белого, 2.8 для березы, при длительности лаг-фазы 0, 1, 5, 5 и 0 дней, соответственно (Рис. 1). 

Диски клена и березы были получены из растущих стволов, остальные древесины ‒ из мертвых 

частей растений. В полиэтиленовых пакетах скорость роста края (мм/сут) была 4.5 для клена, 2.7 

для ивы белой, 3.0 для тополя канадского, 3.8 для тополя белого, 2.0 для ивы козьей, при длитель-

ности лаг-фазы 5, 3, 8, 5 и 2 дня, соответственно. Применение разных режимов пастеризации дре-

весины на модели ольхи черной (диски из усохшей ветви) не показало закономерных различий в 

росте (мм/сут): 4.2 для 80ºС, 60 мин; 3.4 для 80ºС, 30 мин; 4.1 для 70ºС, 45 мин. 

На опилках скорость роста края мицелия на поверхности субстрата составляла (мм/сут): 3.3 для 

ивы козьей и ольхи черной, 1.3 для ивы белой, 0.6 для клена, 0.4 для тополя канадского; лаг-фаза 

продолжительностью 3 дня наблюдалась на опилках клена (Рис. 2). При этом опилки клена были 

получены из растущего дерева, остальные ‒ из отмерших частей растений. При использовании 

различных режимов термической обработки опилок, на модели ольхи черной, отмечены следую-

щие различия в среднесуточном линейном росте края мицелия (мм/сут): 6.1 для 80ºС, 60 мин; 4.7 

для 80ºС, 30 мин; 6.1 для 70ºС, 45 мин. При температуре пастеризации 80ºС наблюдается обраста-

ние всей поверхности субстрата за 7 дней, а при 70ºС ‒ за 9 дней (Рис. 3). 

Выводы. Цельная древесина и опилки одной и той же древесной породы, как правило, нерав-

ноценны как субстрат для колонизации мицелием вешенки обыкновенной. Из испытанных лист-

венных деревьев наилучшими для роста гриба на дисках оказались клен ясенелистный, ольха чер-

ная и ива белая. Наибольшая продолжительность лаг-фазы для инокулюма наблюдалась для дре-

весин тополя белого и канадского. В случае роста гриба на опилках наилучшими видами оказа-

лись ива козья и ольха черная. Пастеризация опилок при 80ºС демонстрирует более энергичный 

прирост гриба на 6‒8-й день, в сравнении с обработкой паром при 70ºС. Рост в чашках Петри про-

ходит более быстрыми темпами по сравнению с ростом в полиэтиленовых пакетах, что, вероятно, 

связано с доступностью кислорода. 
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Актуальность проблемы гепатита С обусловлена весомым социально-экономическим ущербом 

и эпидемической значимостью этого заболевания, повсеместным распространением, тяжестью 

течения, высокой частотой неблагоприятных исходов инфекции, активным вовлечением в эпиде-

мический процесс лиц репродуктивного и трудоспособного возраста. По оценкам экспертов Евро-

пейской ассоциации по изучению болезней печени (Париж, 2005) более 500 млн человек в мире 

инфицированы гепатитом С. Только хронической формой инфекции страдают 150-170 млн жите-

лей планеты [1, 2]. В Республике Беларусь на диспансерном учете состоит не менее 45 тысяч 

больных. В то же время Межрегиональная общественная организация содействия пациентам с ви-

русными гепатитами «Вместе против гепатита» (РФ) предполагает, что значения уровня диспансе-
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