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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
для фермента цитохром P450 алкангидроксилазы, по-
лученного из психрофильных организмов. Этот фер-
мент имеет способность к преобразованию н-алканов 
в легко разлагающиеся спирты при температуре до 
5°С [5].

Чаще всего генетическую модификацию разделя-
ют на шесть основных секций:

1. Направленная эволюция (НЭ). Включает в себя 
произвольный мутагенез с использованием ошибок 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и перестановок 
в ДНК, которые не нуждаются в структурной инфор-
мации. Метод ограничен низкой эффективностью, по-
требностью в большой базе данных мутаций и необ-
ходимостью проведения скрининга среди организмов, 
обитающих в экстремальных условиях. С использова-
нием НЭ были получены многие ферменты с увели-
ченной активностью или/и стабильностью. Так, один 
из наиболее выдающихся случаев одновременного 
повышения активности (в 23 раза) и стабильности (в 
26 раз при) был достигнут в случае с психрофильной 
липазой из m C. antarctica с использованием НЭ и все-
го при двух мутациях (V210I/A281E).

2. Сайт-направленный мутагенез (СНМ). В от-
личие от НЭ не требуются многочисленные циклы 
скрининга, но метод ограничен недостатком струк-
турной информации. СНЭ используется не только при 
изучении структурно-функциональной стабильности 
белков, но также используется для изменения катали-
тических свойств ферментов.

3. Компьютерное моделирование генетической 
модификации. Также как и НЭ, метод успешно ре-
ализуется для увеличения каталитических свойств 
ферментов. Использование ограничено потребностью 
в огромной базе данных и сложностью выделения из 
множества вариантов тех, которые дают улучшение.

4. Совместно-направленный мутагенез (СНМ). 
Основан на замещении специфических аминокислот 
в тех сайтах гена, где они встречаются, на более рас-
пространённые. 

5. Сплайсинг. Гибридные ферменты могут быть 
образованы с помощью слияния части подобных или 
полностью отличающихся ферментов. Искусствен-
ные гибридные ферменты производят для увеличения 
активности, стабильности и продуктивности белков, 
достижения взаимной активации между сходными 
участками гена.

6. Делеции (усечение). Метод может быть исполь-
зован для увеличения каталитических свойств фер-
ментов.

Отдельным направлением для придания организ-
мам необходимых свойств является химическая моди-
фикация.

С помощью химического воздействия на поверх-
ность гидрофильных остатков могут быть увеличены 
суммарный заряд и стабильность белка [13].

Несмотря на то, что изучение организмов, оби-
тающих в критических условиях окружающей сре-
ды давно ведутся и в этом направлении достигнуты 
значительные успехи [4, 7; 9], знания о генетическом 
разнообразии и функциях микроорганизмов Арктики 
остаются сильно ограниченными и требуют даль-
нейшего расширения [10]. Психрофильные микро-
организмы по-прежнему являются слабо изученным 
ресурсом, использование которого имеет большие эко-
логические и экономические перспективы. Необходи-
мым условием для использования холодоустойчивых 
бактерий в процессе очистки загрязнённых террито-
рий является более чёткое понимание механизмов ме-
таболизма, используемых в процессе биоремедиации. 
Накопление баз данных по холодо-адаптированным 
ферментам и детальное изучение их каталитических 

свойств позволит в будущем проводить наиболее 
точные модификации, такие как сайт-направленный 
мутагенез. Это позволит получить психрофильные 
бактерии, способные эффективно окислять нефте-
продукты и синтезировать поверхностно-активные 
вещества (биосурфактанты) препятствующие гибели 
аборигенных организмов арктических экосистем.
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Главной проблемой Республики Адыгея является 
загрязнение почв различными химическими веще-
ствами. Источниками загрязнения служат автотран-
спорт, промышленность, сельское хозяйство и др. 

Основными причинами загрязнения почвы на тер-
ритории жилой застройки продолжают оставаться: 
отсутствие схем очистки населенных мест или их 
несовершенство, увеличение количества твердых бы-
товых отходов [5]. Недостаток специализированной 
техники и контейнеров для сбора и удаления отходов, 
отсутствие центральной системы канализации в ряде 
населенных пунктов республики, неудовлетворитель-
ное состояние канализационных сетей, отсутствие 
условий для мойки и дезинфекции мусоросборных 
контейнеров, отсутствие селективного сбора отходов 
от населения, возникновение несанкционированных 
свалок [2]. 

Хозяйственная деятельность человека все чаще ста-
новится основным источником загрязнения почвы [1]. 

Размещения отходов на свалках ведет к выделе-
нию метана – одного из парниковых газов и опасных 
химических веществ, которые оказывают вредное воз-
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действие на окружающую среду. Размещения отходов 
на свалках, вызывает не только сильное поверхност-
ное загрязнение почв на больших территориях, но 
и подземных вод и грунтов до глубин более 20 м [3].

По данным Регионального отдела Федерально-
го экологического надзора по Республике Адыгея 
в 2013 году населением республики (444403 челове-
ка) образовано1000698,9 т отходов, в том числе: про-
мышленных – 490391,3 т, бытовых – 482122,0 т; меди-
цинских отходов всех классов – 1750,15 т [4]. 

В настоящее время актуальной является пробле-
ма переработки и хранения твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) как для г. Майкопа, так и для Республики 
Адыгея в целом. В Адыгее насчитывается 9 зареги-
стрированных полигонов по захоронению ТБО общей 
площадью 37,7 га, в том числе в городах Майкопе 
и Адыгейске, аулах Кошехабль, Хакуринохабль, По-
нежукай, Тахтамукай, поселке Тульском, станице Ги-
агинской, селе Красногвардейском. Все эти полигоны, 
а также многочисленные стихийные свалки не удов-
летворяют современным требованиям и являются по-
стоянными источниками загрязнения окружающей 
среды [4]. 

Для решения этой проблемы необходимо по-
строить завод по переработке отходов. В настоящий 
момент в республике нет ни одного мусороперераба-
тывающего завода. Ранее в Адыгее рассматривался 
вариант создания завода по обработке ТБО в Тахта-
мукайском районе. Однако выгодней для республики 
построить завод рядом с существующим городским 
полигоном ТБО. Наиболее оптимальным будет завод 
переработки и брикетирования ТБО с получением 
вторичного сырья. А отходы, не подлежащие вторич-
ной переработке, могут являться источником био-
энергии для местного использования.

Мусороперерабатывающий завод позволит полу-
чить экологически чистое топливо. Завод будет ути-
лизировать мусор, производить сжиженный газ, а так-
же электроэнергию, часть которой пойдет на нужды 
республики. Но только выделение биогаза начнется 
после 2–3 месяцев работы завода, которое может су-
ществовать примерно до 30 – 70 лет. После 25 лет вы-
работка метана начинает медленно сокращаться. По-
сле прекращения выработки газа территория, может 
быть вновь использована для повторного использова-
ния и переработки муниципального мусора.

Биогаз является одним из видов биотопливо, ко-
торое получают из биомассы. Поскольку биогаз про-
изводится из биомассы, он относится к одному из ви-
дов возобновляемых источников энергии. 

Биогаз по составу состоит из 50–87 % метана, 13 – 
50 % CO2, незначительные примеси H2 и H2S. После 
очистки биогаза от СО2 получается биометан.

Биометан – полный аналог природного газа, отличие 
только в происхождении. Приблизительно из 1 кг сухого 
вещества получают от 300 до 500 литров биогаза.

Биогаз получают из биологического материала 
живых организмов (органического вещества) и он 
формируется в процессе биологического распада при 
отсутствии кислорода. Для Республики Адыгея как 
сельскохозяйственному району возможна выработка 
биогаза из отходов ( навоз, птичий помёт, зерновая 
и мелассная послеспиртовая барда и т.д., а также от-
ходы молокозаводов – соленая и сладкая молочная 
сыворотка, отходы производства биодизеля – техни-
ческий глицерин от производства биодизеля из рапса, 
отходы от производства соков, отходы переработки 
картофеля, производства чипсов – очистки, шкурки, 
гнилые клубни).

В результате проведенной работы были сделаны 
следующие выводы. 

1. Существует проблема загрязнение окружающей среды быто-
выми и промышленными отходами. Основной мерой борьбы с этой 
проблемой является: поступление мусора на полигон, где он должен 
подвергаться переработке, захоронения и утилизация.

2. Хранение мусора на полигоне не решает проблему засорения 
окружающей среды: мусор на полигонах влияет на здоровье , так как 
в организм человека попадают различные токсичные вещества, кото-
рые вызывают поражения практически всех систем органов, прежде 
всего нервная система и органов дыхания.

3. Не менее опасны сточные воды и фекальные стоки городов, 
особая опасность в этом случае связана с возможностью эпидемии 
и инфекционных заболеваний. 

4. Основными мерами борьбы с несанкционированным выбро-
сам мусора является наложение штрафа в зависимости от величины 
ущерба.
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Вот уже более 70 лет нет с нами создателя важ-
нейшей категории как физиологической, так и психо-
логической науки – понятия о доминанте – Алексея 
Алексеевича Ухтомского (1875-1942). Это понятие 
позволило анализировать поведение организма си-
стемно, в единстве его физиологических и психологи-
ческих проявлений. Если учение о доминанте предпо-
лагает закономерным следствием развития человека 
вынесение объекта внимания за пределы себя и пере-
несение на другого, то никто не стремился к этому 
так сильно, как сам автор идеи и одновременно са-
мый рьяный ее последователь – сам А.А. Ухтомский. 
Принцип доминанты способен объяснить – хотя бы 
частично – различия восприятия разными зрителями, 
обусловленные возрастными и гендерными особен-
ностями.

А.А. Ухтомский разрабатывал учение о доминан-
те с 1911 года, основываясь на работах Н. Е. Вве-
денского и других физиологов. При этом первые на-
блюдения, указывающие на идею доминанты, были 
сделаны за несколько лет до этого. Однако Ухтомский 
не обнародует сведений о доминанте в течение более 
чем десятилетия, вплоть до 1922 года, когда он вы-
ступил с докладом о доминанте. В 1923 он публикует 
работу «Доминанта как рабочий принцип нервных 
центров». Сам термин заимствован А. Ухтомским из 
книги «Критика чистого опыта» немецкого философа 
Рихарда Авенариуса.

Доминанта является побудителем к труду, творче-
ству и волевым действиям, доминантные состояния 
могут длиться секунды или, даже, годы. Человек в по-
ведении, как правило, проявляет множество доми-
нант, сменяющих друг друга, а некоторые профессии, 
например, актерская, требуют одновременного удер-
жания нескольких доминант. 

Принцип доминанты заключается в том, что 
в каждый момент живое существо занято решением 
какой-то определенной задачи, эта деятельность явля-
ется временно доминирующей, и на некотором про-
межутке времени любые внешние воздействия будут 
или «работать» на поставленную цель, или игнори-
роваться. Через какое-то время данный вид деятель-


