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Таблица 2. – Темп роста ленского осетра, (n=10) 

 

Показатель Опыт Контроль 

Масса в начале опыта, г 199,67±18,27 192,38±21,15 

Масса в конце опыта, г 240,81±22,62 221,58±22,21 

Абсолютный прирост, г 41,14 29,20 

Относительный прирост, % 20,60 15,18 

Абсолютный среднесуточный прирост, г 1,87 1,33 

Относительный среднесуточный прирост, % 0,94 0,69 

 

Анализ результатов эксперимента показал, что величина абсолютного прироста при использо-

вании жмыхов рапса и сафлора была выше на 11,94 г (в 1,41 раза), чем при кормлении контроль-

ным комбикормом. Относительный прирост массы ленского осетра в опытной группе был выше в 

1,36 раза, чем в контрольной группе. Среднесуточный прирост массы был также выше при ис-

пользовании опытного комбикорма и составил 1,87 г, а при применении контрольного комбикор-

ма – 1,33 г. Следовательно, добавление жмыхов рапса и сафлора привело к увеличению показателя 

абсолютного среднесуточного прироста молоди на 0,54 г по отношению к контролю. Таким обра-

зом, темп роста ленского осетра был схожим в контрольном и опытном вариантах с тенденцией к 

увеличению темпа роста при использовании экспериментальных комбикормов, что свидетельству-

ет об их полноценности. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования по использованию разработанной ре-

цептуры отечественных кормов с использованием жмыхов масличных растений при выращивании 

молоди ленского осетра показали положительные результаты. Это позволит обеспечить рыбовод-

ную отрасль качественными кормами и открывает перспективы эффективного производства цен-

ных видов рыб в Республике Беларусь.  
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В крупных городах с развитой промышленностью, большой плотностью населения, много-

этажной застройкой и интенсивным движением транспорта резко ухудшается экологические усло-

вия [5]. Решением проблем восстановления комфортности городской зоны для здоровья человека, 

а также организации среды для отдыха служит создание зелёных зон отдыха, садов и парков, обо-

гащающих воздух кислородом, регулирующих городской режим тепла, режим влажности, защи-

щающих прилегающие к ним участки от ветра, пыли и дыма [1, 2].  Реп
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Наиболее распространенными в городских насаждениях являются многолетние широколист-

венные листопадные древесно-кустарниковые растения.  

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) — типовой вид рода Quercus семейства Буковые 

(Fagaceae); крупное дерево, достигающее в высоту 30—40 м, образующее широколиственные леса 

(дубравы) в лесостепной и на юге лесной зон. Крупное, обычно сильно ветвящееся дерево с 

огромной кроной и мощным стволом. Может дожить до 2000 лет, но обычно живёт 300—400 лет 

[2].  

Дуб черешчатый играет немаловажную роль в средовосстанавливающей системе зеленых 

насаждений, регулирующей газовый состав воздуха и степень его загрязненности, а также снижа-

ющей влияние шумового фактора [3]. 

Целью наших исследований являлось определение ряда болезней, распространенных на дубе 

черешчатом в г. Пинске и пригородной зоне. Исследования проводились в период лето-осень 2019 

г. Листья для анализа собирались с поверхности почвы после листопада по не провешенной линии 

длиной от 20 до 100 м. На каждом листе учитывалась доля повреждения листовой поверхности. 

Параллельно проводился сбор образцов повреждений, плодовых тел дереворазрушающих гри-

бов для последующего их определения. 

По окончании полевых работ была проведена камеральная обработка собранного материала [4]. 

За период исследований в насаждениях на дубе было обнаружено 17 видов грибов ксилофитов. 

Из них два вида являются облигатными паразитами, 6 – факультативными паразитами, 3 – факуль-

тативными сапротрофами и 3 – сапротрофами. Виды фитопатогенных грибов относятся к 3-м от-

делам и 3-м классам (таблица).  
 

Таблица – Видовой состав патогенных грибов и бактерий дуба черешчатого 
 

Отдел, класс 

возбудителя 
Вид возбудителя 

Экологическая 

группа 

Тип  

болезни 

Категория 

опасности 

Встре-

чае-

мость, 

балл 

Грибные болезни 

От. Ascomycota 

Кл. Euascomycetes 

Microsphacra alphitordes паразит налет 3 1 

Colpoma quercinum 

(Clithris querrcina) 

факультативный 

паразит 
некроз 3 2 

От. Basidiomycota 

Кл. Basidiomycetes 

Armillaria mellea 
факультативный 

паразит 
гниль 4 2 

Bjercandera adusta сапротроф гниль 1 2 

Cerrena unicolor сапротроф гниль 1 3 

Daedalea quercina сапротроф гниль 1 2 

Fomitopssis pinicola 
факультативный 

паразит 
гниль 3 2 

Ganoderma applanatum 
факультативный 

паразит 
гниль 3 2 

Hymenochaeta tabacina сапротроф гниль 1 3 

Inonotus rheades сапротроф гниль 1 3 

Inonotus dryophilus 
факультативный 

сапротроф 
гниль 4 3 

Laetiporus sulfureus 
факультативный 

сапротроф 
гниль 4 2 

Phillinus robustus 
факультативный 

сапротроф 
гниль 4 2 

Schizophyllum commune сапротроф гниль 1 3 

Stereum hirsutum 
факультативный 

паразит 
гниль 4 2 

Vuilleminia comedeus 
факультативный 

паразит 
гниль 3 2 

От. Deuteromycota 

Кл. Coelomycetes 
Gloeosporium quercinum паразит 

пятни-

стость 
3 3 

Бактериальные болезни 

Кл. Eubacteria Pseudomonas quercus паразит рак 4 2 
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Из бактериозов выявлен только поперечный рак дуба (возбудитель - Pseudomonas quercus).  

По степени опасности фитопатогены делятся на 4 категории: 1 – не опасные, 2 – относительно 

не опасные, 3 – относительно опасные, 4 – опасные. Из выявленных видов 6 относятся к опасным 

патогенам, 6 – к относительно опасным. Остальные виды отнесены к первой категории. 

Встречаемость дендротрофных грибов указывается в баллах: 1 – массовые, 2 – обычные, 3 – 

редкие, 4 – очень редкие (единично встречающиеся) виды. Массовый характер распространения 

наблюдался у вида Microsphacra alphitordes (мучнистая роса), большинство видов, в том числе и 

опасных, имели обычное или редкое распространение. 

Приведённый список возбудителей болезней дуба следует считать неполным, так как развитие 

того или иного вида часто зависит от погодных условий. Поэтому в процессе исследований пере-

чень микрофитофагов дуба черешчатого в зоне г. Пинска и пригорода будет пополняться. 
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В настоящее время рыба и рыбопродукция являются наиболее ценными продуктами питания, 

содержащими полноценные и легко усвояемые белки, жиры, минеральные вещества и витамины, а 

также углеводы, наличие которых обусловлено введением при производстве различного сырья 

растительного происхождения (овощи, крупы, плоды и т.д.).  

Наибольшей популярностью среди рыбных продуктов пользуются консервы. В соответствие с 

ТР 040/2016, рыбные консервы – пищевая рыбная продукция, изготовленная из рыбы, водных бес-

позвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других 

водных растений, массовая доля которых от массы нетто составляет не менее 50 %, с добавлением 

или без добавления пищевых добавок и ароматизаторов, соусов, гарниров, заливок, в герметично 

укупоренной упаковке, подвергнутая стерилизации [1]. 

В процессе изготовления рыбных консервов используют множество компонентов, как расти-

тельного, так и животного происхождения, что обуславливает высокую пищевую ценность гото-

вой продукции. 

Обсеменение рыбных изделий микроорганизмами, в том числе и консервов, происходит на всех 

технологических этапах и должно соответствовать гигиеническим требованиям, установленным 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Целью настоящей работы являлось исследование качества рыбных консервов «Тефтели в то-

матном соусе» по микробиологическим показателям.  

Материалы и методы. Объектом исследований являлись рыбные тефтели в томатном соусе 

разных производителей. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести общий микробиологический анализ рыбных консервов на наличие спорообразую-

щих мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, мезофильных кло-
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