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Актуальность. Состояние окружающей среды напрямую связано с качеством очистки сточных 

вод. Поскольку в современном мире вследствие нарастающей численности населения и запросов 
общества непрерывно увеличивается формирование новых производств и промышленных пред-
приятий, необходимо совершенствовать и обновлять процессы очистки, а также непрерывно сле-
дить за качеством водопроводной и сточных вод на наличие органических и неорганических за-
грязнителей. Современные технологии очистки сточных вод включают два основных этапа. Пер-
вичный этап очистки сточных вод – механический, проводится на каскаде конструкций, которые 
позволяют избавиться от крупных частиц и извлечь взвешенные вещества из поступившей сточ-
ной воды. Сточная вода, очищенная от крупных отбросов, попадает в аэрируемые песколовки. 
Они предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей (главным об-
разом, песка), далее сточная вода поступает в первичные отстойники, где удаляются грубодис-
персные примеси. Последним этапом механической очистки является очищение сточной воды от 
жировых примесей. После механической очистки сточные воды поступают на сооружения, обес-
печивающие вторичный этап очистки – биологический. На этом этапес участием аэробных и анаэ-
робных микроорганизмов происходит минерализация органических загрязнений сточных вод, 
находящихся в виде тонко диспергированных нерастворённых и коллоидных веществ, а также в 
растворённом состоянии. Биологическая очистка протекает в аэротенках с использованием актив-
ного ила (биоценоз зоогенных скоплений (колоний) бактерий и простейших организмов). Микро-
организмы активно перерабатывают соединения, которые являются загрязняющими элементами 
сточных вод. 

Цель – проведение сравнительного анализа сточных вод после этапов механической и биоло-
гической очистки. 

Материалы и методы. Исследовались пробы каждого этапа очистки сточных вод (первичная, 
механическая очистка – вход; проба после биологической очистки при помощи активного ила – 
осветлённый сток; проба после вторичных отстойников, пригодная для слива в реки – выпуск). 
Определяемые показатели: температура сточных вод, сухой остаток, сульфат-ион, железо общее, 
фосфор общий, азот общий и другие по ГОСТам (МВИ. МН 4218-2012, СТБ 17.13.05-42-2015, СТБ 
17.13.05-45-2016, СТБ ГОСТ Р 51592-2001, ГОСТ 18309- 2014). 

Расчет полученных результатов производился по формулам, где определялась общая концен-
трация исходя из показаний спектрофотометра. 

Результаты. Показано, что применяемая в наших исследованиях система механической и мик-
робиологической очистки сточных вод позволяет с высокой степенью качества обезвредить сточ-
ные воды города Бреста. После механической очистки содержание железа в сточной воде умень-
шается на 61%, продолжение очистки на биологическом этапе позволило получить снижение же-
леза на 89%. Фосфорсодержащих веществ после механической очистки стало меньше на 47,4%, 
биологическая очистка позволила избавиться до 92% таких соединений. Концентрация азотсодер-
жащих веществ после механической очистки сократилось на 43%, а после проведения биологиче-
ской очистки – на 98% от исходной.Содержание сульфат-ионов сократилось на 7,24% после меха-
нической очистки, биологическая очистка снизила их на 28%. Сухого остатка после механической 
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очистки стало на 2,6% меньше, а после этапа биологической очистки содержание загрязняющих 
веществ сократить на 41%. 

Выводы. Таким образом, используемая система очистки сточных вод (Йоханнесбургская си-
стема – очистка с помощью биоценозов зоогенных скоплений (колоний) бактерий и простейших 
организмов), позволяет значительно обезвредить сточные воды города и без особого нанесения 
ущерба окружающей среде направить их в естественные водоемы.  С другой стороны, судя по по-
лученным данным, работы по совершенствованию систем очистки сточных вод необходимо про-
должать с тем, чтобы до минимума сократить возможные риски, связанные со сбросом уже очи-
щенных по данной технологии вод, обратив особое внимание на поиск более активных видов мик-
роорганизмов или создание высокопродуктивных штаммов используемых микроорганизмов.  
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Введение. В последние десятилетия грибы уверенно заняли ведущие места в качестве объектов 

прикладных и фундаментальных исследований во всём мире, во многом благодаря способности 
продуцировать сложный комплекс внеклеточных окислительных и гидролитических ферментов. 
Известно более 2000 видов грибов различных таксономических групп способных продуцировать 
целлюлолитические ферменты, что приводит к разрушению древесины [1, с. 35]. Основными по-
лимерными компонентами клеточных стенок древесины являются целлюлоза, гемицеллюлозы и 
лигнин. Биотрансформация лигноцеллюлозы с помощью целлюлолитических ферментов имеет 
большое фундаментальное и прикладное значение. Целлюлазы широко используются в целлюлоз-
но-бумажной промышленности, в переработке лигноцеллюлозных отходов, с их помощью произ-
водят напитки и продукты питания, биотопливо, кормовые добавки, биологические моющие сред-
ства и фармацевтические препараты, что позволяет отнести их к важным промышленным фермен-
там [2, с. 8]. Поиск эффективных продуцентов целлюлаз является актуальной задачей современной 
биотехнологии [3, с. 4694] [4, c. 221]. 

Цель настоящей работы – сравнительный анализ целлюлолитической активности грибов раз-
личных таксономических групп. 

Материалы и методы. В качестве объектов для сравнительного анализа целлюлолитической 
активности были использованы поверхностные культуры 4 штаммов базидиальных грибов 
(Daedaleopsis confragosa, Sterium hirsutum, Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus) из коллекции УО 
«Полесский государственный университет» и 5 штаммов аскомицетов (Alternaria alternate БИМ F-
119, Fusarium oxysporum БИМ F-609 Г, Aspergillus awamori БИМ F-7, Aspergillus terreus БИМ F-
107, Talaromyces funiculosus БИМ F-15) из Белорусской коллекции непатогенных микроорганиз-
мов, любезно предоставленных Институтом микробиологии НАН РБ. Культивировали на пита-
тельных средах: сусло-агар, картофельно-сахарозный агар, овсяный агар. 

Целлюлолитическую активность оценивали методом диффузии красителя [5, с. 503]. Ковёр ми-
целия базидиальных грибов площадью 1 см2 помещали на чашки Петри (d = 90 мм) с КМЦ-агаром 
(0,2 % NaNO3, 0,1 % K2HPO4, 0,05 % MgSO4, 0,05 % KCl, 0,2 % Na-КМЦ (DS=1,2), 0,02 % пептон, 
1,7 % агар) и инкубировали в термостате при 28±1°C в течение 7 суток. Штаммы микромицетов 




