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В изучении карт пациентов, у которых были выявлены отклонения, было выяснено, что  

7 человек работают в нефтехимической отрасли, 3 – в строительной, 2  были задействованы  
в торговой сфере. 
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В настоящее время в старших классах общеобразовательной школы основным направлением 

является профильное обучение. Освоение навыков и умений химического анализа весьма актуально в 
практической подготовке выпускников средней школы, выбирающих химию для дальнейшего 
обучения [1]. 

Целью данной работы является исследование студентами педагогического вуза модели 
практического обучения химическому анализу учащихся профильных классов учреждений общего 
среднего образования.   

Задачи: а) формирование у учащихся понятий и методов титриметрического анализа; 
б) обучение правилам, условиям и практическим приемам выполнения химических реакций методом 
титрования; в) ознакомление с расчетами результатов титриметрического анализа, решением 
практических задач. 

Формирование первоначальных понятий количественного анализа у учеников средней школы 
осуществляли в лабораториях УО МГПУ им. И.П. Шамякина на базе СНИЛ «ИНТЕЛБИО».  

Методика обучения состояла из нескольких этапов освоения титриметрического анализа: 
ознакомление с теоретическими положениями титриметрического анализа; определение сущности и 
закона эквивалентов; понятия точки эквивалентности; химических реакций, лежащих в основе 
классификации методов данного анализа; понятием индикатора и значения индикатора в 
титриметрическом анализе [2, с. 207– 209].  

Студенты объясняли школьникам значение терминов, названий и назначение оборудования, 
применяемого в титриметрическом анализе. Затем в практической части обучения показывали 
правила подготовки к работе (приведение в рабочее состояние) титровальной установки, методику 
определения расхода титранта. Учащиеся самостоятельно выполняли приемы и правила 
обслуживания титровальной установки. Практическое обучение титриметрическому анализу 
начинали с освоения метода кислотно-основного титрования. Студенты обучали учащихся 
правильному определению точки эквивалентности при применении кислотно-основных индикаторов 
[3, с. 149]. 

Алгоритм практического обучения методу титриметрического анализа учащихся профильных 
классов средней школы: 1) освоение правил безопасной работы в химической лаборатории;  
2) ознакомление с понятиями титриметрического анализа; 3) подготовка рабочего места, подбор 
необходимого лабораторного оборудования, химической посуды и реактивов; 4) обеспечение 
рабочего состояния титровальной установки; 5) осуществление процесса титрования; 6) проведение 
расчетов количественного содержания определяемого компонента раствора. 

Таким образом, результатом проведенных исследований явилась разработка алгоритма 
практического обучения методу титриметрического анализа учащихся средней школы и получение 
призовых баллов на областной олимпиаде по химии.  
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Актуальность. Микроскопические водоросли относятся к числу наиболее существенных 

компонентов водных экосистем и играют важную роль в санитарной оценке открытых и закрытых 

бассейнов, природных и искусственных водоемов и резервуаров [1].  

Цель исследований – изучение разнообразия фитопланктона и бентоса нагорного канала 

микрорайона Ковалево города Бреста. 

Материалы и методы. Для исследования был выбран нагорный канал микрорайона Ковалево 

города Бреста. Отбор проб осуществлялся в 2016–2017 гг. 3 раза с июня по октябрь. Водоросли 

изучали при помощи микроскопа Биолам – Р–15 и определителей. Сводный список водорослей 

составляли в соответствии с «Таксономическим каталогом» Т.М. Михеевой [2]. 

Результаты. В результате проведенных исследований в фитопланктоне и бентосе нагорного 

канала было выявлено 12 видов водорослей, которые принадлежат 4 отделам, 7 классам, 8 порядкам.  

Класс Pennatophyceae обладает самой высокой видовой насыщенностью, следуюшими по 

видовой насыщенности являются классы: Protococcophyceae, Volvocophyceae, Ulothrichophyceae, 

Centrophyceae. 

Таким образом, для фитопланктона и бентоса нагорного канала микрорайона Ковалево города 

Бреста прослеживается высокое обилие диатомовых (Bacillariophyta) и зеленых (Chlorophyta) 

водорослей, в меньшей степени синезеленых (Cyanophyta) водорослей.  

По приуроченности к местообитанию 10 видов являются типично планктонными и 2 вида 

бентосными.  

Обнаруженные виды являются индикаторами зон по Пантле-Букку. Большинство видов 

являются β-мезосапробионтами, меньшим количеством представлены α-мезосапробионты, остальные 

группы представлены по 1–2 вида. 

Согласно вышеописанному составу водорослей данный водоем можно отнести  

β-мезосапробному водоему с показателями умеренного, естественного загрязнения.  
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Высокорослая голубика (Vaccinium corymbosum L.) – результат многолетней работы 

американских селекционеров. От обычной, топяной, она отличается высотой куста (до 2 м), 

скороплодностью, размером ягод (в 1,5 раза крупнее) и высокой урожайностью. Голубика 

предпочитает рыхлые, воздухопроницаемые, влагоемкие почвы с высокой кислотностью (рН 4,5–5,5).  

Фотосинтез является основополагающим фактором развития растений и формирования 

урожайности [1]. Величина площади листьев является основой для последующих расчетов чистой 

продуктивности фотосинтеза, фотосинтетического потенциала и других показателей. Определение 

площади листьев является весьма сложным приемом, так как форма и размер их изменяется в течение 

всего вегетационного периода. Кроме того, форма листовых пластинок очень разнообразна и трудно 

поддается измерению [2]. 

Цель работы – определить морфометрические показатели и площадь листьев голубики 

высокорослой.  
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