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из исследуемых образцов. На основании полученных результатов сделан вывод о том, что все ис-
следуемые образцы творожных сырков обладают высоким качеством и экологической безопасно-
стью по микробиологическим показателям. 

По результатам проведенного титриметрического анализа, значения кислотности трёх образцов 
творожных сырков колебались в пределах от 42,11±0,21 оТ до 56,33±0,11 оТ. Наиболее высоким 
показатель кислотности оказался в образце «Молочный мир», но не превышает допустимого зна-
чения.  

Результаты исследования творожных сырков на наличие диацетила показали, что во всех об-
разцах диацетил не обнаружен, что также соответствует нормам и  указывает на высокое качество 
исследуемых продуктов. 

Таким образом, мы выяснили, что исследуемые образцы №1 «Савушкин», №2 «Молочный 
мир» и №3 «Беллакт» творожных сырков реализуемых в розничной торговой сети г. Пинска обла-
дают достаточно высоким качеством и экологической безопасностью, что подтверждено результа-
тами лабораторных исследований. 

Вышеизложенные результаты дают основания для следующих выводов: анализируемые образ-
цы творожных сырков, реализуемых торговой сетью магазинов «Санта» г. Пинска, обладают вы-
соким качеством и экологической безопасностью, что подтверждено результатами лабораторных 
исследований. Образец №1 «Савушкин» и образец №3 «Беллакт», произведенные в Беларуси, са-
мые вкусные и популярные, соответствуют качеству продукции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения природной и антропогенной динами-

ки растительности, являющиеся научной базой для проведения работ по фитомелиорации и разра-
ботки мероприятий по снижению негативного влияния экологического кризиса. Поэтому оценка 
преобразований, происходящих в растительном покрове на обсохшем дне Аральского моря, выяв-
ление динамических тенденций, прогнозирование возможных изменений и поиск решений по реа-
билитации нарушенных территорий стали актуальными для всего Приаралья. 
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В данное время Аральский кризис – это наиболее яркий пример экологической проблемы с се-

рьезными социально-экономическими последствиями, с которой прямо или косвенно связаны все 
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государства Центральной Азии. Кризисная ситуация, вызванная высыханием Аральского  моря, 
сложилась в результате неправильной экономической политики и неправильного использования 
природных ресурсов аграрной направленности на основе развития орошаемого земледелия и роста 
объемов безвозвратного водопотребления на орошения. 

Арал - это озеро – море, расположенное на юге-западе Средней Азии и питающееся водами 
крупнейших рек Амударьи и Сырдарьи, занимало по площади четвертое место в мире после таких 
замкнутых водоемов планеты как Каспийское море, озера Верхнее (США) и Виктория (Африка). 
Вплоть до 1961 года площадь Арала достигала 67 тыс.кв.км. В зависимости от естественных рит-
мов увлажненности порой происходили падения и подъемы уровня воды на 2-2,5 м. 

Такое громадное водяное зеркало, окруженное со всех сторон пустынями, оказывало благо-
творное влияние на прилегающие земли. Зона влияния Аральского моря, как регулятора влажно-
сти, распространялось на 500-600 км. В результате этого в Приаралье климат заметно отличался от 
резко континентального, который здесь наблюдался бы в отсутствии моря.  

Аральская экологическая трагедия вылилась в целую серию негативных последствий – от де-
градации животного мира до аридизации климата. Среди них, особенно значительно изменился 
ветровой режим Приаралья с частыми штормовыми явлениями, сопровождаемые выносом огром-
ного количества песка и соли с осушенного дна Аральского моря. Проблема усугубляется даль-
нейшим обмелением Арала и непрерывным образованием новых очагов выноса аэрозолей [1]. 
Экологическая система представляет собой динамический комплекс биотических и абиотических 
компонентов, связанных между собой циклическими процессами обмена веществ в условиях од-
ностороннего притока и рассеяния свободной энергии [2]. С позиций системной иерархии к эколо-
гическим системам относятся биосистемы организменного и надорганизменного уровней органи-
зации от индивидуумов до биосферы [7], но по современным понятиям, под экологической систе-
мой понимают любое сообщество живых организмов и его среду обитания [6], объединенные в 
единое функциональное целое из-за взаимозависимости и причинно-следственных связей, суще-
ствующих между отдельными экологическими компонентами [3, 4].   

Зарастания почвенного покрова осушенного дня моря в зависимости от степени удаленности от 
моря и длительности осушки имеет своеобразную закономерность [6], которая связана с вселени-
ем (миграцией) растений на данную территорию, их отбором в процессе приспособления к ее 
условиям, затем к конкуренции между ними из-за средств жизни. Это в целом приводит к форми-
рованию фитоценоза, после чего происходят структурные изменения в экосистеме, которые и при-
водят к устойчивому сообществу [10]. В структуре растительных сообществ проявляются призна-
ки регулярности строения и связи с трансформированными растительностью условиями среды; 
горизонтальная структура сообществ по мере восстановления нарушенных земель все более при-
ближается к естественным экосистемам [8]. 

Известно, что климатические условия оказывают большое влияние в формирование раститель-
ного покрова суши [7]. Метеорологические показатели (температура воздуха, влажность, атмо-
сферное давление и др.) широко используются при эколого-географическом районировании почв и 
растительности. Общий алгоритм различных способов дифференцирования состоит в том, что «из 
климатических параметров конструируются пары различных индексов, затем на соответствующих 
плоскостях строятся области, отвечающие тем или иным биомам» [8,9]. 

Выявленная направленность тенденций сукцессионных процессов формирования растительных 
сообществ является одним из свойств общей динамической системы, которую образует совокуп-
ность всех растительных сообществ на территории исследуемой эколого-географической зоны [9].  

Необходимо отметить, что сукцессионные системы являются одной из категории биосистем, 
границы которой непрерывно перемещаются, в реальном времени образующие динамичную моза-
ику (рис.). Абсолютно каждая направленность тенденции сукцессии приводят к своеобразному 
типу сообщества растительности, которая более соответствует погодно климатическим условиям 
исследуемой территории, так называемому «климаксу». Теория «климакса» существует уже не-
сколько десятилетий, но до сих пор не решен вопрос ее соответствии реальной динамике расти-
тельного покрова [5]. 
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Рисунок – Обработка пространственной информации. Снимки со спутника программы NDVI. За-

падная часть осушенного дна Аральского моря. 
 
Результаты наблюдений показали, что на слабозасоленных почвах при большой концентрации 

влажности воздуха происходит формирование активности процесса засоления и образование со-
лончаков. При превышении показателей засоления почвы, которые являются критическими, рас-
тительность погибает. И, наоборот, при повышенных показателях атмосферной влажности на дан-
ной территории опять происходит явление рассоления почв.     

 
Список использованных источников 

1. Абдиров Ч.А., Константинова Л.Г., Курбанбаев Е.К. Качество поверхностных вод низовьев Амударьи 
в условиях антропогенного преобразования пресноводного стока. Ташкент. – ФАН. – 1996. – с. 110. 

2. Алимов А.Ф. Экология – наука биологическая  // Экология. – М: Наука. – 1989. – № 6. – с.3-8. 
3. Безель В.С., Кряжимский Ф.В., Семериков Л.Ф., Смирнов Н.Г. Экологическое нормирование антропо-

генных нагрузок. Общие подходы // Экология. – М.: Наука, 1992.– № 6. – С.3-12. 
4. Князьков В.В., Логофет Д.О., Турсунов Р.Д. Попытка марковского описания процесса сукцессии рас-

тительности //Изв. АН СССР. Сер.биол. – 1989. – №2. – с. 297-301. 
5. Кузьмина Ж.В., Трешкин С.Е., Мамутов Н.К. Результаты опытного Формирования естественной рас-

тительности на засоленных землях обсохшей части Аральского моря // Аридные экосистемы. – Том 9. – 29. – 
2006. – С.27-39. 

6. Логофет Д.О., Свирежев Ю.М. Экологическая стабильность в моделях динамики популяций и сооб-
ществ // Докл.МОИП – 1985. – С.71-72. 

7. Соколов В.Е., Ильичев В.Д. Прикладная экология (биологические аспекты)  //  Экология. – М.: Наука, 
1990. - № 1. – С. 3-7. 

8. Свирежев Ю.М. Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии.- М. – 
Наука.– 1987. – 368 с. 

9. Тлеумуратова Б.С., Бахиев А.Б. Влияние деградации растительности в Приаралье на локальные клима-
тические характеристики //Проблемы освоения пустынь. – 2008. – № 2. – с. 35-39. 

10. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. – М.: Наука, 1980. – 288 с. 
 
 
УДК 636.371.5;636.084 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННОГО КОМБИКОРМА ДЛЯ КАРПА НА ОСНОВЕ 

МУКИ ИЗ ЛИЧИНКИ МУХИ ЧЕРНОЙ ЛЬВИНКИ 
В.Ю. Лихота, А.В. Астренков, Н.В. Савлук 

Полеский государтсвенный университет, likhota.v@polessu.by, astrenkov.a@polessu.by 
 
Аннотация. При разведении рыб в условиях индустриальных хозяйств основное внимание 

уделяется интенсивному кормлению. В садковых и бассейновых хозяйствах при выращивании рыб 




