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ООО ПКФ «Рыбопитомник Чаганский», применяя данные препараты 

для профилактических целей, достиг уменьшения численности зараженно-

сти рыб.  

Так, например, согласно исследованиям эпизотической ситуации Аст-

раханской области А. Г. Чепурной, максимальная интенсивность инвазии 

представители сем. Trichodinidae была зарегистрирована у культивируемых 

рыб (карп, толстолобики) составила 5 экз., экстенсивность соответственно 

30 %, а в ООО ПКФ «Рыбопитомник Чаганский» триходиниоз зарегистри-

рован единично и экстенсивность инвазии составила 8 %. 

Аналогично ситуация обстоит и с моногенейр. Dactylogyrus, по дан-

ным А. Г. Чепурной, в весенне-летний период отмечено заражения моноге-

неями карповых рыб разных возрастных групп (50 %), но в рыбопитомнике 

дактилогироз встречается у карпа и белого амура единично, что соответ-

ствует экстенсивности инвазии 10 %. 

На основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что бла-

годаря проводимым лечебно-профилактическим мероприятиям ООО ПКФ 

«Рыбопитомник Чаганский» является благополучным по остроинфекцион-

ным и инвазионным заболеваниям. 
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С появлением новых строительных материалов, появляются новые 

технологии возведения зданий. Несмотря на предпочтения современных 

материалов (стекло, металл, железобетон) мы все чаще задумываемся о ста-

рых забытых методах домостроения наших предков. 

Такими строительными материалами были дерево, солома, камыш, 

глина, песок. Первыми строителями деревянных домов был Древний Ки-

тай, но в Азии из-за нехватки леса такое строительство не получило широ-

кое распространение.  

На Руси деревянные дома строились еще в древности. Безгвоздевая 

технология возведения домов была первой и наиболее популярной. Ярким 

примером такого деревянного зодчества является памятник в Кижах – Цер-

ковь Преображение Господня (рис. 1).  
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Рис. 1. Безгвоздевая технология – 

церковь Преображение Господня 

Рис. 2. Безгвоздевая технология –  

летний театр в Астрахани 
 

По той же технологии был построен летний театр в Астрахани, кото-

рый сгорел 13 ноября 1976 года (рис. 2). 

Другой технологией была технология «EarthBag», или дома из меш-

ков с землей. В 2011 году под Харьковом построили такой дом. Стены воз-
ведены из полипропиленовых мешков, наполненных обычной землей. На 

землебитные стены положили балки. На балках смонтировали сплошной 

настил из бревен, сверху - два слоя очеретяных снопов, замоченных в глине, 

Все засыпали слоем земли и засеяли травой. 

В истории русского строительства существовал уникальный способ 

возведения зданий – землебитный. Примером такой технологии является 

Приоратский дворец (рис. 3). Возведение дворца велось осенью 1797 г. 
Приорат – единственное землебитное сооружение, сохранившееся до 

настоящего времени. Особенность этого строения в том, что стены с годами 

становятся все прочнее.  
 

 

Рис. 3. Землебитная технология –  

Приоратский дворец 

Рис. 4. Дом из камыша 
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С XIX века все более популярным становится забытый способ возве-

дения домов из земляных кирпичей, которые просушивают на открытом 

воздухе. Здания оказывались очень прочными, просаживались незначи-

тельно, не боялись сырости, не подвергались растрескиванию и имели не-

большой коэффициент теплопроводности. Высота такого жилого дома не 

может превышать два этажа. Главное в строительстве землебита – это уме-

лая подборка компонентов.  

Сегодня возобновляется строительство домов из самана. Активное 

желание иметь экологичное и энергоэффективное жилье превратил саман в 

материал XXI века. Дома из соломы и глины строились персами, ассирий-

цами и другими древними народами. Саман – это смесь из глины, песка, 

соломы и воды. Иногда в смесь добавляли древесную щепу, стружку, 

тырсу.  

Технология была проста: в специальные деревянные формы уклады-

вали влажную глину, а потом высушивали на солнце. Саманные строения 

не требовали обогрева зимой и охлаждения в жаркие дни. Недостатком 

строительства домов из самана является трудоемкость процесса замешива-

ния строительного материала. Саманные дома имеют преимущества: теп-

лоемкость, энергоэффективность, экологичность, прочность и надежность, 

создают здоровый микроклимат, имеют интересный дизайн.  

Издавна известна еще одна технология – глиночурка, или по-буржуй-

ски. Технология строительства таких домов известна довольно давно. Дома 

выдерживают любые экстремальные температуры. Эти дома – долгожи-

тели. Преимущества таких домов: низкая себестоимость строительства са-

мого дома, энергосберегающие характеристики, интересный дизайн.  

Основными материалами для строительства являются поленья одина-

ковой длины, глина, смешанная с опилками или соломой для скрепления 

поленьев.  

Примером каркасного строительства являются фахверковые дома ан-

тичной Греции. Фа́хверк – это тип конструкции, в которой остовом явля-

ется пространственная секция из наклонных балок. Пространство между 

балками заполняется различным материалом – глинобитным, кирпичом, де-

ревом (в древности навозом). Очень интересен экстерьер и интерьер такого 

строения. 

Существует каркасно-рамная технология из строительного бруса раз-
личного сечения. Преимущества строительства по такой технологии: воз-
можность строительства в любое время года, в процессе монтажа не требу-

ется тяжелого подъемного оборудования, высокие теплоизоляционные 

свойства. Такой дом устойчив и нечувствителен к сезонным подвижкам 

фундамента, происходящим вследствие пучения почв. 

Технология строительства из соломенных блоков тоже древняя. Кар-

кас сооружается из деревянных брусьев квадратного сечения, а затем за-



621 

полняется соломенными блоками, которые скреплены между собой верти-

кально вбитыми кольями. Сооружение стен из соломенных блоков не отли-

чается по своему принципу от сооружения обыкновенных кирпичных стен. 

Блоки в этом случае точно так же укладываются в перевязку таким образом, 

чтобы швы не совпадали. Для придания конструкции дополнительной 

жесткости используются самые различные приемы.  

Уникальны дома из камыша. Сразу вспоминаются глиняные мазанки, 

совершенно неэстетичные. Современные дома из экопанелей и конструк-

ций крыш из камыша отличаются архитектурными и дизайнерскими воз-
можностями. На рис. 4 представлен такой пример. 

В древности вышеперечисленные технологии строительства исполь-

зовали по причине отсутствия других строительных материалов. В настоя-

щее время интерес к экологическим домам с каждым годом растет, так как 

эти дома не только сохраняют природные ресурсы, не загрязняют окружа-

ющую среду, они создают экологически чистое пространство для человека. 

Это особенно актуально с появлением различных заболеваний, в том числе 

аллергических реакций на тот же бетон, а точнее добавки как составляющие 

бетона. 
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В спальном районе города Астрахань, на улице 1-ая Перевозная в Ле-

нинском районе располагается Средняя общеобразовательная школа № 36. 

Это место, где должны создаваться все условия для выявления и развития 

способностей каждого ученика, формирования физически здоровой, творче-

ско-мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, спо-

собной адаптироваться к современным условиям.  


