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Общее их состояние на момент исследования удовлетворительное. 

Таким  образом, проведение анализа  дендросозофитов региона Загородье Белорусского Поле-

сья показало, что на территории изученных парков произрастают 4 вида растений, занесенных в 

Красные книги Беларуси, России и Украины. В связи с этим, требуется дальнейшие исследования 

территорий Белорусского Полесья для выявления мест произрастания редких и ценных видов 

дендрологической флоры, учета и определения их состояния с целью разработки мероприятий по 

сохранению ценных видов.  
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Амфибии являются важным компонентом экологических систем и участвуют в поддержании 

их равновесия. Особенностью амфибий является то, что они приспособились к жизни в водной и 

наземной среде. Среди амфибий встречается ряд редких видов, занесенных в красную книгу Рес-

публики Беларусь. В частности, таким земноводным является тритон  гребенчатый (Triturus  

cristatus Laur., 1768). Этот вид включен в Красный список МСОП, Красные книги Латвии и Литвы 

[1, c. 98]. Проводя научные исследования важно изучать популяционную структуру, соотношение 

численности особей разных ареалов обитания, особенности распространения амфибий на различ-

ных территориях, особенности размножения и развития амфибий. Это позволит сохранить данную 

популяцию и повысить репродукцию. Цель исследования – изучение особенностей экологии гре-

бенчатого и обыкновенного и тритонов на территории  Пинского региона. 
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Полевые исследования осуществляли в течение полевого сезона 2016 г. Учеты численности 

проводили на маршрутах, пролегающих в разнообразных биотопах по методике Г.В. Шляхтина и 

В.Л. Голиковой [2, c. 52]. Основная часть маршрутов пролегала по берегам рек и озер, пойменным 

лугам, различным биотопам леса, искусственным водоемам, обочинам автомобильных и железных 

дорог, паркам, пустырям. Учет проводили с апреля по октябрь, что позволило проследить за се-

зонной активностью тритонов. Для определения количественной характеристики использовали 

условную шкалу численности амфибий [3, c. 112]. В общей сложности в указанных регионах было 

обследовано 56 географических пунктов (число различных биотопов). 

Биотопы, которые заселяют эти виды земноводных в разных точках ареала, во многом сходны. 

Обычно выбор тритонами места обитания во многом зависит от освещенности, влажности, высоты 

снегового покрова, определяющего промерзание почвы, температурных условий, наличия корма и 

убежищ, величины покрытия и высоты травостоя, характера почвы биотопа [4, c. 214].  

Обыкновенный и гребенчатый тритоны населяют поймы рек и озер, леса, кустарники, парки. 

Он лучше приспособлен к жизни на открытых пространствах, очень редко встречается около жи-

лья и в других местах, преобразованных хозяйственной деятельностью человека, или вовсе там 

отсутствует. Предпочитает небольшие лесные озера, старицы, пруды, ямы с водой, осоковые и 

торфяные болота, каналы [5, c. 45].  

Весной тритоны появляются во второй половине апреля. Всю весну и начало лета амфибии 

проводят в водоемах, но избегают загрязненных мест. Брачный период происходит в конце апреля 

– мае, с пиком во второй половине мая. В июле, реже начале августа, молодые тритоны выходят 

на сушу, где живут до половой зрелости. Взрослые тритоны переселяются на сушу в середине 

июня. Покинув водоем, тритоны скрываются днем в трухлявых пнях, под корой упавших деревь-

ев, в ямах с песком и опавшими листьями, в норах грызунов, подземных ходах кротов. Встречают-

ся во влажных лиственных или смешанных лесах, предпочитая дубравы и ольшаники [5, c. 48].  

Тритоны кормятся водными беспозвоночными - водяными жуками (плавунцами, вертячками, 

водолюбами), личинками комаров, водяных клопов, стрекоз, икрой земноводных и рыб, мелких 

ракообразных. Большое значение в питании имеют моллюски. На суше амфибии кормятся мень-

ше. Здесь они поедают преимущественно дождевых червей, слизней, насекомых и их личинок. На 

тритонов охотятся зеленые лягушки, ужи, гадюки, аисты, цапли и ряд других птиц. На зимовку 

тритоны уходят последними из земноводных, в конце октября, когда температура воздуха опуска-

ется до 6-4°С и по ночам бывают заморозки [6, c. 4].  

Результаты исследований по изучению особенностей распространения гребенчатого и обыкно-

венного и тритонов на территории  Пинского региона представлены в таблице 1. Высокой числен-

ности обыкновенного тритона в обследованных биотопах зафиксировано нами не было. Вместе с 

тем, исследования показали, что обыкновенный тритон наиболее часто встречается в смешанных 

лесах, дубравах, ольшаниках и пустырях. Достаточно редко этот вид амфибий встречается в сос-

няках, березняках, искусственных водоемах. На антрапогенно-преобразованных территориях – 

обочинам автомобильных и железнодорожных дорог, парках – нами отмечены только единичные 

экземпляры.  
 

Таблица – Основные биотопы и условная оценка численности взрослых особей  обыкновенного 

и гребенчатого тритонов 
 

Биотопы 

Количество  

исследованных 

точек 

Условная оценка численности* 

Обыкновенный  

тритон 

Гребенчатый  

тритон 

Сосняки 6 + 0 

Березняки 5 ++ 0 

Дубравы 4 +++ + 

Ольшаники 6 +++ + 

Смешанный лес 4 +++ + 

Пойменные луга 6 ++ 0 

Обочины железных дорог 5 + 0 

Обочины автомобильных дорог 6 + 0 

Искусственные водоемы  4 ++ 0 

Парки  4 + 0 

Пустыри  6 +++ + 
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Примечание:* – применялись следующие условные оценки численности; ++++ – численность высокая; 

+++ – вид обычен; ++ – вид редок; + – вид встречается единичными экземплярами; 0 – вид  не обнаружен.  

 

Гребенчатый тритон отмечен нами единичными экземплярами только в дубравах, ольшаниках, 

смешанном лесе и пустырях. В остальных биотопах этот вид обнаружен не был. 

Таким образом, полевые исследования, проведенные в различных биотопах Пинского региона, 

свидетельствуют о том, что относительно высокая численность обыкновенного и гребенчатого 

тритонов регистрируется в естественных экосистемах. Причем численность обоих видов возраста-

ет в биотопах, наиболее приближенных к оптимальным экологическим нишам указанных амфи-

бий. И, наоборот, численность земноводных резко падает или они вовсе отсутствуют на террито-

риях, испытывающих в той или иной степени антропогенное воздействие.  
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Хлорелла (Сhlorella) — одноклеточная зеленая водоросль шаровидной или сферической формы 

размером от 2 до 15 мкм, легко поддается культивированию, в культуре способна формировать 

большую биомассу. [1, с. 81]. Микроводоросль применяется в качестве источника белка, обладает 

противовоспалительным, детоксикационным действием, стимулирует иммунитет, восстанавливает 

функцию желудочно-кишечного тракта при дисбактериозе, нормализует процессы кроветворения. 

Химический состав хлореллы зависит от состава питательной среды, на которой она выращена. 

Известно, что при изменении минерального питания, температурных и световых условий можно 

выращивать эту водоросль с различным содержанием белка (8-58 %), углеводов (5-38 %) и липи-

дов (4-85 %) [2, с. 23]. 

Большое значение в жизнедеятельности микроводорослей имеют микроэлементы. Например, 

марганец непосредственно участвует в фотохимических реакциях фотосинтеза [3, с. 36]. При не-

достатке этого элемента подавляются процессы, обусловленные выделением кислорода, также 

снижается рост культуры, происходят морфологические изменения клеток. Данные о влиянии 

ионов марганца на жизненные процессы микроводорослей малочисленны, нет ясности в количе-

ственной потребности данного микроэлемента для Chlorella, что представляет несомненный науч-

ный интерес. 

Цель работы: установить эффективность накопления биомассы Chlorella vulgaris при различ-

ной концентрации ионов марганца в питательной среде. 

Материалы и методы. Объектом исследований служила культура Chl. vulgaris, штамм IBCЕ 

C-19 из коллекции водорослей Института биофизики и клеточной инженерии НАНБ. Водоросль 

выращивали в накопительном режиме на среде Тамия [4, с. 23] в колбах объемом 100 мл при тем-
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