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При оценке воздействия пуриновых нуклеозидов на микрозелень кресс- салата в первую оче-

редь оценивались значения влажной и сухой массы пассажа. Определялось среднее значение и 

стандартное отклонение, но основании этого делались выводы об эффективности той или иной 

концентрации нуклеозида в растворе 

Из рисунка следует, что при нормальных условиях проращивания аденозин даёт статистически 

значимое повышение биомассы в диапазоне 0.05-0.15%, инозин при концентрации 0.15%. Тем не 

менее, повышение концентрации обоих нуклеозидов в растворах негативно влияет на прирост 

биомассы. 

Изучено влияние пуриновых нуклеозидов на ростовые показатели главных корней во всех ис-

следуемых группах, в частности, показатели длины зоны корневого чехли-ка, длины зоны растя-

жения, диаметра зоны корневого чехлика и диаметра конца зоны растяжения. Установлено, что 

группы Ado 0.15% и Ino 0.25% демонстрируют по-ложительный прирост по всем четырём рас-

сматриваемым показателям, группы Ado 0.05%, Ado 0.1%, Ado 0.2% – по трём из четырёх показа-

телей. 

По итогам проведенной работы были сформулированы выводы о качественном влиянии пури-

новых нуклеозидов в рассматриваемых концентрациях на микрозелень кресс-салата. Отмечено 

положительное воздействие аденозина в концентрации 0.15% в нормальных и стрессовых услови-

ях, инозина в концентрации 0.15% в нормальных условиях произрастания. 
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На сегодняшний день накоплен значительный объем сведений о составе, пространственном 

распределении и сезонной динамике водной флоры преимущественно крупных водоемов и водо-

токов. А вот малые и средние реки изучены слабо, хотя по протяженности составляют более 65% 

гидрографической сети Беларуси, в бассейне которых формируется свыше 42% суммарного реч-

ного стока [1]. 

Исследование малых рек особенно актуально, т. к. их экосистемы чрезвычайно быстро реаги-

руют на изменения климата и прочих физико-географических условий в их бассейне, а также на 

последствия хозяйственной деятельности человека [2]. 

По причине сложности разграничения экологических групп растений, в связи с постепенностью 

перехода от одной экологической группы к другой изучаемые растения можно классифицировать 

на: 

1) настоящие водные – макрофиты: 

а) погруженные и плавающие – гидрофиты; 

- погруженные – гидатофиты; 

- плавающие – плеистофиты; 
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б) воздушно-водные – гелофиты [3, 4]. 

Цель работы – проанализировать водную флоры Пинского Полесья по отношению к влажно-

сти. 

Изучение водной флоры проводилось на реках Пина и Ясельда в 2021–2022 гг. на территории 

Пинского района маршрутным методом. 

На обеих реках зарегистрировано 24 вида покрытосеменных растений, относящихся к 22 родам 

и 15 семействам и 2 классам. 15 видов растений (62,5 %) принадлежат к однодольным, 10 из кото-

рых относятся к порядку Частухоцветные.  

Зарегистрированные нами виды водной флоры дифференцированы на 3 группы: гидрофиты, 

гелофиты и гигрофиты. В наибольшей степени в исследованных фитоценозах распространены 

гидрофиты (41,7 %): стрелолист трёхлистный (Sagittaria trifolia L.),элодея канадская (Elodea 

Canadensis Michx.), водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae L.), телорез алоэвидный 

(Stratiotes aloides L.), рдест плавающий (Potamogeton natans L.), рдест блестящий (Potamogeton 

lucens L.), кувшинка белая (Nymphaea alba L.), кубышка желтая (Nuphar lutea L.), лютик водяной 

(Ranunculus hederaceus L.), аир болотный (Acorus calamus L.), вахта трехлисточковая (Menyanthes 

trifoliate L.) (рисунок). 

Гигрофиты в составе данных сообществ составляют 20,8 % (5 видов): мята водная (Mentha 

aquatica L.), трехдольница трехбороздчатая (Lemna trisulca L.), Многокоренник обыкновенный 

(Spirodela polyrhisa L.), турча болотная (Hottonia palustris L.), Ряска малая (Lemna minor L.). 

 

 
Рисунок – Структура водной флоры Пинского Полесья 

 

Таким образом, в структуре по отношению к влажности водной растительности рек Пина и 

Ясельда преобладают гидрофиты – 10 видов или 41,7%. 
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