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В структуре рационов телят комбикорма занимали 20 % по питательности, сено – 5 %, 
цельное зерно – 6 %, молоко – 69 %. 

Изучение процессов рубцового пищеварения показало, что реакция среды содержимого 
рубца (рН) при всех вариантах кормления бычков находилась практически на одинаковом уровне 
с колебаниями в пределах 6,7-7,2. Включение в состав комбикорма ЭПД в количестве 5-10 % по 
массе способствовало уменьшению количества аммиака в рубце опытных животных на 8-10%, что 
свидетельствует о снижении расщепляемости протеина и улучшении его использования микроор-
ганизмами для синтеза белка своего тела. 

Включение в состав рационов ЭПД оказало положительное влияние на энергию роста 
бычков (Таблица 2). 

 
Таблица 2.– Изменение живой массы и среднесуточных приростов 
 

Группы 
Живая масса, кг Прирост живой массы Затраты кормов на 

1 ц прироста, 
ц к.ед. 

в начале 
опыта 

в конце 
опыта 

валовой, кг 
средне-

суточный, г 
Возраст 1-3 месяца 

I контрольная 53 101,2 48,2 804±13,0 3,6 
II опытная 54 103,7 49,7 828±12,5 3,3 
III опытная 53 103,4 50,4 840±15,5 3,2 

 
Использование ЭПД на основе рапса, вики, люпина и пробиотика «Биомикс-ВЕТ»-2 в со-

ставе комбикорма телятам в возрасте 1-3 месяца (группа II) в количестве 5 % взамен подсолнечно-
го шрота повысило среднесуточные приросты с 804 г (контроль) до 828 г или на 3 %, а в количе-
стве 10 % (группа III) – на 4,5 % при снижении затрат кормов на 9-11 %. 

Заключение. Таким образом, скармливание телятам II и III опытным группам в возрасте 1-
3 месяца ЭПД с использованием зерна рапса, люпина, вики, подвергнутых экструзии и пробиотика 
«Биомикс-Вет»-2 в составе комбикорма позволило получить наилучшие показатели среднесуточ-
ного прироста животных (828-840 г) при затратах кормов 3,2-3,3 ц корм. ед. 
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Актуальность. Почва является ключевым звеном, связывающим растительные и микроб-

ные сообщества, что обеспечивает успешное развитие устойчивого сельского хозяйства. В зави-
симости от занимаемой экониши микрофлору, вступающую во взаимодействие с растениями под-
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разделяют на ризосферную, эпифитную и эндофитную [3]. Потепление климата и успехи селекци-
онеров-генетиков привели к тому, в Брестской области выращивание винограда экономически це-
лесообразно. В Пинском регионе виноградом интересовались издавна. Согласно историческим 
данным, в 1948 году в г. Пинске был создан Опорный пункт по винограду и другим южным куль-
турам. В 2003 г. Пинский винодельческий завод заложил первый промышленный виноградник по-
садочным материалом из сортов коллекции этого Опорного пункта [4].  

Научная новизна. Впервые в условиях данного региона проведено сравнительное изуче-
ние количественного и качественного состава микробиома корней винограда культурного (Vitis 
vinifera).  

Научная значимость. Успешное развитие виноградарства требует полноценного научного 
сопровождения. В Беларуси работы такого плана только начинают развиваться. Данное направле-
ние исследований исключительно важно ввиду обширного сожительства винограда с эпифитами, 
эндофитами и микроорганизмами ризосферы. 

Практическая применимость результатов исследований. Полученные результаты мо-
гут быть использованы в практическом виноградарстве для улучшения роста и развития виноград-
ной лозы и повышения качества плодов винограда.  

Цель данного исследования – изучить микробиом ризопланы и ризосферы винограда куль-
турного по макроморфологическим, микроморфологическим и физиолого-биохимическим показа-
телям. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на кафедре биотехноло-
гии ПолесГУ. Образцы корней трехлетнего винограда культурного отобраны на плантации ОАО 
«Пинский винодельческий завод» на глубине 30 см (рН почвы 5,5). Для выделения микроорганиз-
мов использовали метод последовательных отмываний корней по Теппер. Для определения  коли-
чественного состава бактерий  использовали L-агар, азотфиксирующих бактерий – среду Эшби, 
целлюлозоразлагающих бактерий – среду Гетчинсона, грибов – среду Чапека, дрожжевых и плес-
невых грибов – Сабуро. Посевы (три повтора на каждое разведение) инкубировали при температу-
ре 30°С и 38°С в течение 48-56 часов, некоторых грибов – в течение 4 недель. Частоту встречаемо-
сти штаммов рассчитывали как отношение количества проб, содержащих исследуемый штамм, к 
общему количеству проб с наличием роста. Статистическую обработку результатов осуществляли 
с использованием пакетов программ «Statistica 8.0». 

Результаты исследования. Выявлено, что в состав микробиоценоза корней  винограда 
входили  аммонифицирующие,  амилолитические, азотфиксирующие  бактерии (таблица 1). Цел-
люлозоразрушающие бактерии не были выделены. 

 
Таблица 1. – Численность микроорганизмов ризосферы и ризопланы винограда культурного 
(*Р≤0,05) 

 

Физиологическая группа 
микроорганизмов 

Численность 
микроорганизмов в 
ризосфере, КОЕ/г 

(М±m) 

Численность 
микроорганизмов в 
ризоплане, КОЕ/г 

(М±m) 
Аммонифицирующие бактерии 3,8* ±0,2 ×108 6,5*±0,3 ×108 
Азотфиксирующие бактерии 3,5±0,1×104 2,5±0,1×104 

Амилолитические бактерии 2,6±0,2×103 5,5±0,2×103 
Плесневые грибы  9,5*±0,7×103 5,4±0,2×103 
Дрожжи 5,3±0,2×103 7,1±0,2×103 

 
Для определения качественного состава микроорганизмов ризосферы и ризопланы были 

выделены доминатные штаммы бактерий, дрожжей и грибов и идентифицированы до рода [1, 2]. 
Установлено, что  качественный  состав  доминантных  популяций микроорганизмов ризосферы и 
ризопланы одинаков, но имеются небольшие различия (таблица 2). 
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Таблица 2. – Количественный состав бактерий в ризосфере и ризоплане винограда культурного  
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Ризосфера,% 67 72 42 63 61 56 43 51 44 42 63 
Ризоплана, % 56 37 58 37 57 66 56 26 69 64 45 

 
Бактерии ризосферы и ризопланы принадлежали к трем филумам − Proteobacteria, 

Actinobacteria, Firmicutes. Распределение микроорганизмов филогенетических групп по профилю: 
к филуму Firmicutes отнесено 45% бактерий, к Proteobacteria – 45%, остальные 10% приходились 
на филум Actinobacteria. Широко представлены представители семейств Pseudomonadaceae, 
Bacillaceae, Paenibacillaceae, Enterobacteriaceae, Streptomycetaceae и др. Представители филума 
Firmicutes включали только класс Bacilli, который был представлен преимущественно родами 
Bacillus, Paenibacillus. Многие из видов этих родов и семейств относят к группе PGPR-бактерий. 
Представители филума Proteobacteria относились к одному классу Gammaproteobacteria и вклю-
чали семейства Pseudomonadaceae, Moraxellaceae, Enterobacteriaceae, Morganelloceae. Представи-
тели филума Actinobacteria были представлены одним семейством Streptomycetaceae. 

Наиболее часто встречающимися бактериями ризосферы были Bacillus sp. (72%), 
Azotobacter sp. (67%), Streptomyces sp. и Brochotrix sp. (по 63% соответственно), Acinetobacter sp. 
(61%). В ризоплане же Pseudomonas sp. (66%), Streptococcus sp. (69%), Staphylococcus sp. (64%). 
Такие микроорганизмы как Paenibacillus, Pseudomonas, Enterobacter, Streptococcus и 
Staphylococcus в пробах, полученных из ризопланы встречались чаще, чем в ризосфере. Следова-
тельно, в ризоплане чаще встречались грамположительные бактерии. 

Обнаружены и определены следующие роды грибов (таблица 3): плесневые грибы – 
Aspergillus, Penicillium, Mucor; дрожжи – Candida, Rhodotorula, Cryptococcus, Metschnikowia, 
Pichia. 

 
Таблица 3. – Количественный состав грибов в ризосфере и ризоплане винограда культурного  
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Ризосфера,% 50 36 48 45 53 51 15 19 
Ризоплана, % 36 56 52 24 61 66 72 38 

 
Среди всех грибов  чаще встречались представители филума Ascomycota (62,5%). Филум 

Basidiomycota присутствовал лишь среди дрожжевых грибков и был представлен, родами 
Rhodotorula и Cryptococcus. Аскомицетовые дрожжи были представителями одного класса 
Saccharomycetes, базидиомицетовые двух  – Tremellomycetes и Microbotryomycetes. Представители 
таких родов как Aspergillus и Candida чаще встречались в ризосфере. 

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ микробиома показал высокую вариабель-
ность в таксономическом составе бактериальных и грибных сообществ, ассоциированных с кор-
нями винограда. Качественный  состав доминантных  популяций микроорганизмов ризосферы и 
ризопланы одинаков.  
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Введение. Защита водных ресурсов от истощения, загрязнения и их рациональное исполь-

зование – одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения. Существен-
ное влияние на повышение качества водооборота, может оказать внедрение высокоэффективных 
методов очистки сточных вод. Данный метод позволяет очищать большие объемы воды, с исполь-
зованием небольшого объема реагентов, от органических загрязнителей и микроорганизмов [3].  

Практически все поверхностные источники водоснабжения в последние годы подвергались 
существенному воздействию вредных антропогенных факторов. Основным технологическим при-
емом удаления из воды грубодисперсных примесей, находящихся во взвешенном состоянии, и 
коллоидных органических загрязнений, присутствующих в воде в растворённом виде, является 
процесс коагуляции за счёт введения в воду коагулянтов. В процессе коагуляционной очистки во-
ды на 90-99% удаляются различные микробиологические загрязнения. Эффективность их удале-
ния зависит от глубины очистки воды по мутности, цветности и перманганатной окисляемости [5].  

Флокуляция основана на адсорбции удлинённых нитеобразных молекул полимера на по-
верхности частиц. При этом молекула полимера как бы склеивает отдельные частицы, образуя 
быстрооседающие агрегаты. При отстое перед фильтрацией или при осветлении сточных произ-
водственных вод вводят специальные реагенты – флокулянты [4]. 

Целью данной работы являлся исследование коагулянтов и флокулянтов, как реагентов, 
применяемых при дезинфекции и очистке сточных вод. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в межфакультетская ла-
боратория «Инновационных технологий в агропромышленном комплексе» УО "Полесский госу-
дарственный университет". Объектом исследования являлись пробы воды, взятые на предприятии 
КПУП «Пинскводоканал». Для оценки степени загрязнения сточных вод был сделан микробиоло-
гический и химический анализ воды и получены следующие данные, приведённые в таблице 1. 
  




