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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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При анализе таблицы (таблица) установлено, что средняя длина листьев голубики 

высокорослой составила 62,5±1,7 мм и варьировала в пределах 55–71 мм при их ширине 34,9±1,5 мм. 

Эти важные показатели, определяющие эффективность фотосинтеза, являются мало вариативными 

(V=8,7–13,9 %), т. е. незначительно изменяются в зависимости от внешних факторов. Площадь 

листьев – показатель в большей степени изменчивый (V=22,9 %). В проведенных исследованиях она 

составила 1482±107,2 мм
2
. Более высокая вариабельность этого показателя объясняется его 

зависимостью не только от длины и ширины листьев, но от места расположения. В наших 

исследованиях он изменялся от 1076 до 2012 мм
2
. 

Таблица. – Статистический анализ данных 

Показатели Длина листьев, мм Ширина 

листьев, мм 

Площадь листа, 

мм
2 

Среднее (М) 62,5 34,9 1482 

Стандартное отклонение 5,4 4,8 338,9 

Стандартная ошибка (m) 1,7 1,5 107,2 

Минимум (Min) 55 27 1076 

Максимум (Max) 71 42 2012 

Коэффициент вариации (V) 8,7 13,9 22,9 

Более полное представление о взаимосвязи морфометрических показателей голубики 

высокорослой между собой дает корреляционный анализ. Установлено, что длина и ширина листьев 

голубики слабо связаны между собой (r=0,527). Площадь же листьев в большей степени определяется 

их шириной (r=0,901) и в несколько меньшей – шириной (r=0,780). 
Таким образом, при определении морфометрических показателей голубики высокорослой 

установлено, что площадь листа растения средняя равна 1482мм
2
 и варьирует в пределах 1076–

2012мм
2
 при коэффициенте вариации 22,9 %. Этот показатель в большей степени зависит от ширины 

листа (34,9±1,5мм), о чем свидетельствует корреляционная связь между этими показателями высокой 

силы (r=0,901). 
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За последние десятилетие значительно возросло число людей, страдающих нарушениями 

зрения: около 1 миллиарда жителей нашей планеты носят очки, каждый четвертый в развитых 

странах – близорукий. В настоящее время стали очень актуальны вопросы профилактики нарушения 

зрения у младших школьников. Наиболее распространенными формами нарушения зрения у детей 

являются близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие [1]. 

Цель работы – изучение динамики остроты зрения у детей первого класса в течение учебного 

года. 

Исследование проводилось на базе УО «Средняя школа № 7 г. Мозыря» на начало (сентябрь) 

и на конец (в марте) 2017–2018 учебного года. В исследовании участвовали учащиеся 1 «А» класса в 

количестве 29 человек. Остроту зрения определяли с помощью таблицы Сивцева.  

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели остроты зрения у школьников первого 

класса, исходя из таблицы Сивцевой, варьировали в широких пределах. Для удобства классификации 

были выделены условные градации в зависимости от остроты зрения. В первую группу входили 

ученики со зрением 1,0–0,9, во вторую – 0,8–0,7, в третью 0,6–0,5, в четвертую – 0,4–0,3, в пятую  

0,2–0,1. 
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