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Целью работы являлось изучение видовой и популяционной структуры 

микромаммалий различных биотопов Пинcкoгo района. 

Исследования видовой и популяционной структуры мышeвидных гpызунов 

осуществлялся путем отлова специальными ловушками. Наиболее простым и 

употребительным является метод ловушко-линий. 

Для определения видовой принадлежности отловленных мышевидных грызунов 

без препарирования использовались определители, позволяющие это сделать [1, с. 153–212]. 

В результате исследований сообществ мышевидных грызунов в Пинском районе 

за весенне-летний период 2022 года были отловлены 33 особи, относящихся к 3 видам: 

дoмoвая мышь (Mus musculus), полевка рыжая лесная (Clethrionomys glareolus), мышь 

пoлeвая (Apodemus agrarius). 

Индекс Шеннона составил 0,446, а значит сообщество микромаммалий имеет 

незначительное информационное разнообразие.  

Индекс Симпсона составил 0,379, это свидетельствует о том, что на биотопах 

доминирует небольшое количество видов.  

Выравненность по Пиелу на обследуемых биотопах составила 0,149, что говорит 

о ненарушенности биоценозов и достаточной их стабильности.  

Индекс Маргалефа показывает биоразнообразие встречаемых микромаммалий на 

биотопах. На обследуемых территориях он составляет 1,317, что говорит о менее 

густонаселенных биотопах.  

Параметры биологического разнообразия указывают, что сообщество микромаммалий 

Пинского района стабильно. 

 

Литература 

 

1 Cавицкий, Б. П. Млекопитающие Беларуси / Б. П. Cавицкий, C. В. Кучмель, 

Л. Д. Бурко; под ред. Б. П. Савицкого. – Минск : Изд. центр БГУ, 2005. – 319 с. 

 

 

М. А. Ковалева 

Науч. рук. А. Г. Цуриков, 

д-р биол. наук, доцент 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИХЕНОБИОТЫ  

АГРОГОРОДКА ЗВОНЕЦ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 

Лишайники являются важной составляющей природных экосистем. В связи с 

традиционно слабой изученностью этой группы организмов представляется актуальным 

составление локальных списков лихенобиоты отдельных территорий. Целью настоящего 

исследования явилось изучение видового разнообразия лишайников агрогородка Звонец 

Рогачевского района Гомельской области. 

Полевые исследования проводили в 2021 и 2022 г. на территории и в окрестностях 

а. г. Звонец Рогачевского района Гомельской области. Для определения видов лишайников 

использовали различные определители [1, 2]. Для систематического анализа использовали 

систему грибов и грибоподобных организмов 2020 года [3]. 

В результате работы на территории а.г. Звонец и в его окрестностях было найдено 

33 вида лишайников, относящихся к 22 родам, 13 семействам, 8 порядкам, 5 классам 

отделов Ascomycota и Basidiomycota. 

Основу собранных лихенобиотов составляют представители класса Lecanoromycetes 

(28 видов; 84,9 %), 2 вида (6,1 %) включает класс Sordariomycetes, по 1 виду (3,0 %) 
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относится к классам Dothideomycetes, Agaricomycetes и Tremollomycetes. Большая часть 

видов класса Lecanoromycetes относится к порядку Lecanorales – 16 видов (48,5 %). 

Структуры классов и порядков лихенобиоты а. г. Звонец и Республики Беларусь [4] 

относительно схожи. В то же время наблюдается существенное различие в структуре 

семейств указанных территорий, что, на наш взгляд, обусловлено небольшим числом 

найденных нами видов лишайников. 
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ОСТРОТА СЛУХА У УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ МЧС 

 

Слух – это один из ведущих анализаторов, с помощью которого человек 

воспринимает звуки окружающего мира. Адекватное речевое восприятие является 

обязательным условием для развития познавательной деятельности и образования.  

В этой связи актуальным представляется исследовать состояние речевого восприятия  

у современных учащихся. Наш слух способен уловить частоту от 20 Гц до 20000 Гц, но 

с возрастом наш слух ухудшается. Все это благодаря нашему уникальному анализатору – 

уху. Цель работы – оценить остроту слуха у учащихся лицея МЧС, выявление патологий.  

Материалы и методы. Для оценки остроты слуха использовали метод «Шепотной и 

разговорной речи» (тест Воячека), который состоял в оценке восприятия слов разной 

фонетической структуры с высокими и низкими звуками. Оценку восприятия производили 

на разном расстоянии от 6 до 1 м в хорошо освещенной аудитории специализированного 

лицея при университете гражданской защиты МЧС РБ. В исследовании участвовали 

учащиеся 1–5 курса (возраст от 13–17 лет) в количестве 75 человек мужского пола.  

В результате исследования были получены данные, позволившие оценить остроту 

слуха учащихся, установлено, что среди учащихся 16 % затруднялись в различении 

шепотной речи, слова с высокими звуками 7 % из этой группы не различали, в том числе 

слова с низкими звуками. На расстоянии 5 метров количество учащихся, испытавших 

затруднения в восприятии низких звуков, уменьшилось до 5 %, высоких звуков до – 6 %. 

На расстоянии 4 и менее метров восприятие высоких и низких звуков у всех испытуемых 

учащихся не вызывало затруднений.  

Анализ данных в разных возрастных группах показал, что количество учащихся, 

испытывающих затруднение в восприятии низких звуков, больше среди курсантов 

старших курсов (4 и 5 курс), среди лиц с пониженной остротой слуха есть лица, 

перенесшие частые отиты в подростковом возрасте. 




