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На поверхности некоторых мягких сыров специально культивируется слизь, в которой наряду с 

дрожжами находятся пигментобразующие бактерии, важнейшими представителями которых явля-

ется Brevibacterium linens. Кроме того, при выработке некоторых сыров используют плесени рода 

Penicillium, культивируемые как на корке, так и внутри сыра. 

Технически вредными микроорганизмами в сыроделии являются маслянокислые бактерии, ки-

шечные и флюоресцирующие палочки, плесени и гнилостные микроорганизмы. 

Микрофлора сыра складывается из микрофлоры молока, сычужного порошка и закваски, при-

готовленной на чистых культурах микроорганизмов.  

Качество сыра определяется микробиологическим составом молока, так как на образование 

вкуса влияет не только микрофлора заквасок, но и посторонние микроорганизмы [3, с.54]. 

Поскольку промышленную выработку и созревание сыров проводят не в асептических услови-

ях, то основными источниками посторонней микрофлоры в сырах являются молоко, оборудова-

ние, инвентарь, воздух, персонал сыродельных заводов. По роли в сыроделии постороннюю мик-

рофлору можно разделить на следующие виды: технически вредную, вызывающую пороки в сыре 

при ее размножении, патогенную и условно-патогенную, которая способна вызвать пищевые забо-

левания, что не всегда сопровождается нарушением органолептических свойств сыра. 

Лактоза – основной субстрат молочнокислой микрофлоры сыра. При производстве сычужных 

сыров вся лактоза должна быть сброжена с образованием преимущественно молочной кислоты, 

которая создает основной вкусовой фон продукта. Большая часть лактозы сбраживается в свежих  

кисломолочных сырах. 

При сбраживании лактозы образуется не только молочная кислота, но и немного других орга-

нических кислот, которые придают им характерный кисловатый вкус. В процессе сбраживания 

создаются неблагоприятные условия для размножения посторонней микрофлоры, в результате 

накопления внеклеточных экзоэнзимов и биомассы молочнокислых бактерий – источник внутри-

клеточных эндоэнзимов, которые катализируют реакции образования ароматических и вкусовых 

веществ. Предшественниками образования вкусовых и ароматических веществ сыра являются по-

бочные продукты ферментации лактозы. Продукты участвуют в образовании рисунка и сами вхо-

дят во вкусовой букет сыра, например, диацетил. Основополагающим процессом при производ-

стве сыра является сбраживание лактозы молочнокислыми бактериями [1, с.134-135]. 

Таким образом, на всех стадиях созревания сырной продукции микрофлора играет основную 

роль. При правильном подборе микрофлоры и необходимого спектра ферментативных препаратов 

можно обеспечить оптимальный процесс созревания сыров и формирование необходимых органо-

лептических показателей. 

 

Список использованных источников 

1. Гудков, А. В. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты / 

Под. ред. С. А. Гудкова. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 804 с. 

2. Диланян, З. Х. Сыроделие./ З. Х. Диланян. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 

280 с. 

3. Технология молока и молочных продуктов. Сыроделие: учебное пособие / И.А. Смирнова, 

Т.Л. Остроумова, Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. − Кемеро-

во, 2006. − 96 с. 

 

 

УДК 712.2.025:630*228 (476.7) 

СОВРЕМЕННОЕ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ «ДУБОЕ» (ПИНСКИЙ Р-Н) 

 

Е.Н. Мельник, К.А. Кемедов, 3 курс 

Научный руководитель – В.В. Волкова 

Полесский государственный университет 

 

Усадебный комплекс заложен еще при иезуитах, но все строения того периода имели скорее 

хозяйственное и служебное назначение, не отличаясь особой красотой и изяществом. От иезуит-

ского периода до сих пор в усадьбе сохранились остатки огородов (используются по назначению и 

по сей день), яблоневый сад и ульи. При Куженецких усадьба преображается и включает в себя 

дворец, каплицу, парк с теплицами и оранжереей. К сожалению, дворец не сохранился. В годы Реп
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Великой Отечественной войны на территории усадьбы находились немецкие военные части. Ко-

гда немецкие войска покидали деревню Дубое в 1944 году, дворец был взорван, а его руины сель-

чане постепенно разобрали на строительный материал. Дворец являлся композиционным центром 

необычного парка [1, с 57-58].  

Парк имеет симметрично-осевое решение, композиционная ось объединяет въездную аллею, 

партер, дворец и круглый пруд. Парковая композиция строилась относительно дворца, который 

был расположен в центре усадьбы. Плотная аллея из ели обыкновенной и пихты белой вела к 

въезду, фиксированному двумя высокими рустованными пилонами с шарами в завершении. От 

аллеи сохранилось до наших дней только две пихты и четыре ели. С двух сторон, на удалении, 

симметрично браме растут дубы с шатровидными кронами. С въездной аллеи открывался большой 

партер с овальным кругом в центре. Ось перспективы перед зданием была подчеркнута двумя 

лиственницами европейскими. Под кронами старых кленов и конских каштанов располагается 

каплица, построенная в барочных формах, где покоились владельцы. Долгое время каплица функ-

ционировала как костел, освященный в честь святого креста [2]. 

Основу композиции парка составляет оригинальная водная система, которая имеет строго сим-

метричное решение и состоит из прямолинейных каналов, четырех водоемов в виде прямоуголь-

ников и центрального круглого водоема. Парк окружает периферийный канал. Два больших и че-

тыре коротких поперечных канала разделяют парк на шесть боскетов, расположенных симметрич-

но по отношению к основной оси. Через каналы были переброшены выгнутые дугой деревянные 

мостики, на островах (в боскетах) росли фруктовые деревья. Система питается водой родника, 

находящегося за пределами парка. Избыток воды через дополнительные каналы спускался в пру-

ды за усадьбой. На юго-восточном углу парка расположен большой пруд. Он является частью 

большой системы прудов, которые сформированы в пойме и тянутся (около 600 м) вдоль тополи-

ной аллеи, которая ведет, как и в далекие времена, к парому на р. Пина [2]. 

Прошло более 200 лет со времени строительства парка, но берега водоемов сохранили прямо-

линейность и четкость конфигурации. В последнее время водоемы значительно обмелели, берега 

сплошь поросли деревьями, кустарниками, но в целом вся система еще достаточно выражена и 

может быть восстановлена [2]. Строений сохранилось немного – часовня Воздвижения Креста 

Господня середины XVIII в. На сегодняшний день часовня находится в аварийном состоянии. 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена позднее – в 1811 г. Сохранился жилой 

дом профессоров сельскохозяйственной школы. Также на территории парка сохранилось кладби-

ще времен первой мировой войны [3]. 

На сегодняшний день территория парка находится в заброшенном состоянии. От въездной бра-

мы уцелело немного – только пилоны по сторонам проезда В более позднее время территория во-

круг партеров оформляется в пейзажном стиле. От того периода возле парадного въезда сохрани-

лись две лжетсуги канадские высотой 13-14 метров. В результате обследования территории парка 

было выявлено 1038 объектов дендрофлоры, из которых 862 древесных насаждения и 116 кустар-

ников. 

Выявленные 10 видов относятся к 10 родам, которые входят в состав 6 семейств. Наиболее бо-

гаты видовым составом семейства сосновые(Pinaceae) и березовые (Betulaceae): включают по 3 

рода. Семейства кленовые (Acereae), липовые (Tiliaceae), маслиновые (Oleaceae), буковые 

(Fagaceae) представлены по 1 роду. Состав древесных насаждений в основном представлен отде-

лом Покрытосеменные (5 семейств, 7 родов, 7 видов). Наиболее численным является семейство 

березовые (Betulaceae) за счет ольхи серой (Аlnus incаna), доля в насаждениях которой составила 

29%. Также доминируют следующие древесные породы: липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 

26%, клен остролистный (Acer platanoides) 21%, ель колючая (Picea pungens) 9%. Остальные поро-

ды составляют менее 10 %.  

Древесные насаждения отдела голосеменные в структуре насаждений парка на сегодняшний 

момент занимают незначительную часть 17 %, хотя сохранились достаточно ценные и редкие эк-

земпляры. Представлены 1 семейством, 3-мя родами, 3-мя видами. 

До наших дней сохранилась старейшая в Беларуси сосна Веймутова – современница дворца. 

Также на территории парка присутствует экземпляр дуба черешчатого, возраст которого более 450 

лет, диаметр ствола около 3 м. Сохранилась часть плодового сада, в количестве 68 экземпляров 

яблони домашней. 

Санитарное состояние обследованных деревьев в целом хорошее. Присутствуют экземпляры, 

находящие в усыхающем состоянии. Необходимо провести санитарные рубки. Немаловажными 

будут являться мероприятия по защите ценных древесных пород. Необходимо провести санитар-
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ную обрезку поврежденных участков деревьев, также обработка и заделка образовавшихся со вре-

менем дупел. Для некоторых старых видов требуется установка специальных деревянных подпо-

рок.  

Несмотря на свое заброшенное состояние, парк привлекает к себе туристов, любителей старин-

ных и исторических объектов. Для большей популярности парка как туристического места в нем 

необходимо провести некоторые восстановительные работы, уделив особое внимание восстанов-

лению дорожно-тропиночной сети и работам по восстановлению водных объектов.  
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Аквакультура Республики Беларусь представлена 18 видами рыб, выращиваемых в промыш-

ленных объемах, большая часть из которых выращиваются в прудовых рыбных хозяйствах. В 

прудовом рыбном хозяйстве выделяют два направления моно- и поликультура. С экономической 

точки зрения, поликультура позволяет получать большую рыбопродукцию с единицы площади за 

счет выращивания нескольких видов рыб с различными спектрами питания [1, с. 295]. 

Внедрение поликультуры предполагает совместное выращивание мирных и хищных рыб. Ос-

новная доля, зарыбляемых в водоемы рыб, приходится на мирные виды. Для более полного ис-

пользования всех кормовых ниш пруда, а также в качестве биомелиораторов пруды зарыбляют в 

небольшом количестве хищниками: щука, европейский сом, судак [2, с. 89]. 

Европейский сом характеризуется высоким темпом роста по отношению к другим хищным ры-

бам и может вырастать на второй год до массы 1,1 – 1,2 кг [3, с. 342]. Помимо этого, у европейско-

го сома, по отношению к другим хищникам, значительно ниже потребности к гидрохимическим 

показателям воды. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать о целесообразности выращива-

ния европейского сома в поликультуре. 

Пруды при данной технологии зарыбляются рыбопосадочным материалом различных возраст-

ных групп. Наиболее эффективным способом воспроизводства рыбопосадочного материала, яв-

ляться заводской, за счет получения молоди рыб в значительно больших количествах и в более 

ранние сроки. В связи с этим рыбопосадочный материал рыб в рыбхозах Республики Беларусь по-

лучают в основном именно заводским методом. 

Особенностью заводского метода является возможность выращивания рыбопосадочного мате-

риала до необходимого возраста и массы, обеспечивающих максимальную выживаемость в прудах 

после их зарыбления. Зарыбление прудов личинками рыб на ранних стадиях постэмбрионального 

развития, не дает эффективных результатов за счет высокой их смертности. Их выживаемость, как 

правило, не превышает 25 %. Для повышения эффективности такого вселения, личинок рыб целе-

сообразно подращивать в контролируемых условиях в течение 2 – 4 недель, с использованием 

стартовых комбикормов [4, с 150].  

Проблема производства стартовых кормов, считается ключевой в современном рыбоводстве. 

Переход личинок рыб с эндогенного на экзогенное питание, является критическим периодом из-за 

несформировавшейся пищеварительной системы. Несоответствие условий содержания и прежде 

всего кормления, вызывает часто массовую гибель ранней молоди рыб. Поэтому стартовый ком-

бикорм по размеру крупки, питательности, усвояемости, водостойкости и плавучести должен со-

ответствовать возрастным и биологическим потребностям рыб [4, с. 150]. 
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