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лишая, причем более молодой крупный рогатый скот более подвержен инфекции из-за того, что 

его кожа имеет более высокий рН и слабую иммунную систему. Trichophyton verrucosum важен с 

экономической точки зрения, так как он может испортить качество молока, мяса и кожи крупного 

рогатого скота. 

Trichophyton verrucosum выращивают в течение 7 дней на бромокрезоловом пурпурном молоке 

с глюкозой в агаре при 37 °С [4]. 

При подготовке образцов к диагностике берется соскоб кожи с активной границы инфекции и 

инокулируется непосредственно на исследуемую среду. Trichophyton verrucosum является ауксо-

трофным по инозитолу и тиамину и, таким образом, его можно отличить от других дерматофитов, 

наблюдая сильный рост на агаре Trichophyton 3 (среда, богатая тиамином и инозитом) и отсут-

ствие слабого роста на агарах Trichophyton 1 и 2 (дефицит этих питательных веществ).  

Гриб также растет на агаре Сабуро, но только с добавлением дрожжевого экстракта (который 

обеспечивает необходимый инозит и тиамин). 

Для различения дерматофитов от бактерий и других организмов путем оценки продукции ам-

мония во время протеолиза применяют среду Бромокрезоловый пурпурный (BCP) –  молочный 

твердый глюкозный агар. При наличии T. verrucosum получается слабощелочной результат (сла-

бый пурпурный) и очистка сухих веществ молока с характерным гало на периферии. Отрицатель-

ные результаты получены для теста на уреазу, теста на перфорацию волос и агаритового агарита с 

казаминовыми кислотами.  

В сочетании с физиологическими тестами, контакт с крупным рогатым скотом должен также 

использоваться в качестве критерия из-за зоофильного и профессионального характера заболева-

ния. В противном случае, неправильная диагностика как пиодермия или бактериальный фоллику-

лит может произойти с предписанным антибактериальным лечением, не имеющим эффекта. 

Вакцина изготавливается из аттенуированной культуры гриба Trichophytonverrucosum ТФ-130 

Л ВГНКИ, подвергнутой сублимационной сушке с защитной сахарозо-желатиновой средой, со-

держащей 10% сахарозы, 2% желатина [5] . 

Вакцина стимулирует специфический иммунитет у привитых животных через 30 дней после 

введения, продолжительностью не менее 7 лет. Вакцина обладает лечебными свойствами, которые 

выражаются в утончении и отторжении трихофитозных корок у больных животных и начале роста 

нового волоса через 20-30 дней после введения [6]. 

Все эти факторы способствуют получению качественной вакцины для профилактики  и лечения 

стригущего лишая. 

Учитывая отмеченное, работы в области создания современных вакцинных препаратов являют-

ся весьма актуальными среди главных задач сельско-хозяйственной биотехнологии. 

 

Список использованных источников 

1. Родионов А. Н. Грибковые заболевания кожи / А.Н. Грибков. – Санкт-Петербург: Питер, 

2000г. 

2. Дерматомикология (методическое пособие). – СПб,  2000г. 

3. Инфекционные болезни животных: учебное пособие / Под ред. Кудряшова А.А., Светковско-

го А.В.. – СПб: Изд. «Лань», 2007 

4. Кузнецов А. Ф. Гигиена содержания животных: Справочник. – СПб.: Изд. «Лань», 2003. 

5. Урбан В.П. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной санита-

рией / В.П. Урбан и др. – М .: КолосС, 2004. 

6. Эпизоотология с микробиологией / Под ред. Бокулова И. А. – М. – 1981. 

 

 

УДК 628.11 

КАЧЕСТВО ВОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 

 

К.В. Сухарко, 5 курс 

Научный руководитель – С.Н. Лекунович, к.б.н. 

Полесский государственный университет 

 

Плодоовощная консервная промышленность является крупным потребителем воды. 
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Вода входит в состав конечных продуктов и полупродуктов, участвует в технологических про-

цессах, является хладагентом для охлаждения технологического оборудования и продукции, ис-

пользуется на парообразование, для мойки и гидротранспорта. 

Вода может служить сырьем и входить в состав готового продукта (хлеб, пиво, ликероводоч-

ные изделия, квас и др.). Воду используют в качестве растворителя для получения растворов сы-

рья, сиропов, диффузионного сока и др. Основные технологические процессы протекают с приме-

нением воды. 

 Пищевые предприятия используют преимущественно воду из городских водопроводов, а так-

же из артезианских скважин, рек и водохранилищ. 

Загрязняющими веществами в сточных водах плодоовощных заводов являются земля, кожура, 

овощные и фруктовые отходы, микробиологическая загрязнённость [1 с. 9]. 

Вода для консервирования должна быть безупречной и по своим качественным и микробиоло-

гическим показателям соответствовать санитарно-гигиеническим нормам для питьевой воды. 

Свойства и состав воды должны соответствовать ГОСТУ. Питьевая вода должна быть безопасна в 

эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолеп-

тические свойства. 

  Микробиологические показатели качества воды характеризуются общим числом микроорга-

низмов и числом бактерий группы кишечной палочки. Число микроорганизмов в 1 см
2
 воды не 

должно превышать 100. Отдельно определяют число бактерий группы кишечной палочки. Этот 

показатель характеризуется величиной коли-индекса, показывающей количество бактерий группы 

кишечной палочки в 1 см
3
 воды. Коли-индекс питьевой воды не должен превышать 3.  

Безвредность химического состава воды обеспечивается в результате контроля содержания 

алюминия, молибдена, мышьяка, нитратов, полиакриламида, свинца, селена, стронция, фтора и 

бериллия. 

В состав воды входят химические вещества (железо, кальций, магний, марганец, медь, сульфа-

ты, хлориды, карбонаты), влияющие на органолептические свойства.  

Органолептически определяют запах, вкус и привкус, цветность и мутность. Вода должна быть 

бесцветной, прозрачной, без запаха и привкуса. 

Существенное значение для ряда технологических операций имеет жесткость воды. Величина 

общей жесткости питьевой воды не должна превышать 7 моль/м
3
. 

Окисляемость воды характеризует загрязненность ее органическими веществами. Окисляе-

мость питьевой воды не должна превышать 3 мг /дм
3
. 

 Суммарным показателем качества питьевой воды является содержание сухого остатка нелету-

чих неорганических и органических веществ, не превышающее 1000 мг/дм
3
. 

 При подготовке питьевой воды к технологическому процессу, удовлетворяющей соответству-

ющим гигиеническим требованиям, проводят ее очистку, которая включает в себя осветление во-

ды фильтрованием, удаление коллоидных примесей коагуляцией, умягчение воды, обеззаражива-

ние путем хлорирования или озонирования [2 с. 126]. 

Цель проведения  исследования – оценить качество воды при производстве консервной про-

дукции филиала «Туровский консервный комбинат» ОАО «Туровщина».  

Для оценки качества воды  использовали воду из различных источников: водопроводная хо-

лодная вода из крана столовой, вода скважины, водопроводная холодная вода из крана цехов, вода 

из резервуара. 

В ходе проведения исследований было взято по 100 проб воды из каждого водоисточника. В 

пробе воды определялись следующие показатели: общее микробное число, общие колиформные 

бактерии, термотолерантные колиформные бактерии. Полученные результаты проанализировали 

на соответствие требованиям  СанПиН 10-124 РБ 99. Результаты исследований представлены на 

рисунке. 
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Рисунок – Соответствие качества воды требованиям СанПиН10-124 РБ 99 

 

Анализ полученных данных показывает, что вода водопроводная холодная из крана производ-

ственных цехов  соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 [3] на 83,3 %, вода холодная из 

крана столовой – на 42,86%, вода из скважины и вода из резервуара – на 100% и  может быть ис-

пользована при производстве консервной продукции филиала «Туровский консервный комбинат». 

 

Список использованных источников 

1. Красовский Г. Н. Гигиенические основы формирования перечней показателей для оценки и 

контроля безопасности питьевой воды / Г. Н. Красовский,  Ю. А. Рахманин, Н. А. Егорова  // Гиги-

ена и санитария. – 2010. – № 4. – С. 8–12. 

2. Зенин С.В. Структурное состояние воды как показатель ее качества. «Стандартсервис» Ин-

формационный сборник. – 2004. с.314. 

3. СанПиН 10-124 РБ 99. Санитарные правила и нормы "Питьевая вода. Гигиенические требо-

вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" от 

01.01.2000 г. 

 

 

УДК 639.2.05 

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ВЕСЕННЕГО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA) 

 

А.А. Терещенко, А.А. Фисюк, А.В. Пуцко, 1 курс 

Научный руководитель – А.В. Козырь, преподаватель-стажер 

Полесский государственный университет 

 

С точки зрения биологической систематики лещ (Abramis brama) является единственным видом 

биологического рода лещи, относящегося в свою очередь к семейству карповых (Cyprinidae). Тело 

высокое, максимальная высота составляет около трети длины тела. Голова и рот маленькие. Рот 

заканчивается трубкой, которая может выдвигаться. Спинной плавник высокий и короткий с тре-

мя жёсткими неветвистыми и 8 – 10 мягкими ветвистыми лучами. Анальный плавник длинный с 

тремя жёсткими и 22 – 29 мягкими лучами, начинается за задним краем основания спинного плав-

ника. Между брюшными плавниками и анальным есть не покрытый чешуёй киль. Глоточные зубы 

однорядные, по пять с каждой стороны [1, с. 124]. 

У взрослого леща спина серая или коричневая, бока золотисто-коричневые, брюхо желтоватое, 

все плавники серые часто с тёмными краями. У молодых особей окраска серебристая. 

Максимальная длина тела 82 см, масса 6 кг, максимальная продолжительность жизни – 23 года. 

Среда обитания достаточно разнообразна. Лещ – это типичная пресноводная рыба, но нередко 

лещ может заходить в соленые воды. Места обитания леща могут значительно отличаться в раз-

ных водоемах. Обычно эта рыба предпочитает илистые, богатые подводной растительностью реки 

с медленным течением и крупные стоячие или слабопроточные водоемы. Лещ – стайная рыба. 

Группы лещей предпочитают держаться глубоких мест с обильной растительностью [2, с. 132]. 
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