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Южные и западные районы Беларуси имеют множество природных и искусственных водоемов, 

имеющих благоприятные гидрологические и гидробиологические условия для жизнедеятельности 
различных видов ихтиофауны. Характерной особенностью сложившихся в настоящее время их-
тиокомплексов естественных водоемов Беларуси является высокая численность малоценных и 
низкая – ценных промысловых видов рыб. Основу (до 80 %) промысловых уловов озерно-речной 
рыбы последние годы составляют малоценные виды рыб (плотва, окунь, густера, ерш), тогда как 
вылов ценных видов (щука, лещ, судак, угорь др.) редко превышает 20 % от общей величины вы-
лова. Среди малоценных видов рыб преобладает плотва (более 50 %), среди ценных – щука и лещ 
(60–70 %). Другие ценные промысловые виды вылавливаются в очень незначительном количестве. 

Основной лов рыб ведется на озерах – 74,2 % от общего улова; из рек вылавливается 17,2 %, из 
водохранилищ – 8,6 %. При этом средняя рыбопродуктивность водохранилищ составляет 10–15 
кг/га. 

В Беларуси существует большое количество водохранилищ для их комплексного использова-
ния. При этом для рыборазведения такие водоемы задействованы недостаточно. Из общей площа-
ди водохранилищ страны (799,4 км2) 76% составляют малые водоемы [11]. Такие водоемы вполне 
пригодны для нагула товарной рыбы, причем их рыбопродуктивность может составлять до 2 ц/га, 
что позволяет снизить себестоимость продукции на 50% по сравнению с традиционным рыбовод-
ством. 

Зельвенское водохранилище является водохранилищем реки Неман, 18-тым по размеру зеркала 
водоемом страны, самым крупным из 608 в Гродненской области. Оно расположено от к юго-
востоку от городского поселка Зельва и находится частично в его границах. Водоем создан в 1983 
году с целью орошения земель, водоснабжения и рыборазведения. Площадь водохранилища со-
ставляет 1190 га. В 2006 году на нем оборудована гидроэлектростанция. Размеры водохранилища 
9х2 км. Площадь водного зеркала, меняется в зависимости от сезона. Максимальная глубина у 
плотины составляет 7,5 м средняя – 2,6 м. Объём воды составляет 0,028 км³. Длина береговой ли-
нии равняется 26,9 км.  

Ихтиофауна Зельвенского водохранилища представлена обычным комплексом рыб, свойствен-
ным водоемам Беларуси. В водоёме встречаются щука, окунь, лещ, серебряный и золотой караси, 
ерш, красноперка. Из зарыбляемых видов – карп, белый амур, белый и пестрый толстолобики.  

Известно, что основу кормовой базы рыб образует органическое вещество, создаваемое проду-
центами. Следовательно, рыбопродуктивность должна быть выше там, где процесс первичного 
продуцирования идёт интенсивнее. Но не вся произведённая первичная продукция непосредствен-
но трансформируется в биомассу рыб. Зачастую, синезеленые водоросли, вызывающие «цветение» 
воды, не потребляются консументами, особенно если «цветение» вызвано такими видами как 
Aphanizomenon flos-aquae и Anabaena flos-aquae, имеющими достаточно крупные колонии и выде-
ляющие в воду токсические вещества для организмов второго трофического уровня. 

Цель исследования. Целью настоящих исследований являлось определение степени зарастае-
мости высшей водной растительностью, доминирующих видов в ее составе и определение локаль-
ных зон «цветения» воды в Зельвенском водохранилище.  
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Материалы и методы. Объектом исследований являлись высшая водная растительность, про-
израстающая вдоль береговой линии в прибрежной зоне водохранилища в июле–августе 2021 года 
и локальные области акватории где регистрировалось «цветение» воды, определяли видовой со-
став водорослей, вызывающих «цветение». Вся длина береговой линии была разделена на 7 стан-
ций. Длина станций составляла от 700 до 1500 м. 

Гидрохимический режим соответствовал рыбоводным нормам выращивания рыб по пастбищ-
ной технологии [1, 4]. Во время исследований температура воды колебалась в пределах 19–23°С. 
Концентрация растворенного в воде кислорода – в пределах от 4,0 до 6,7 мг/л. Амплитуда колеба-
ний водородного показателя (рН) – от 7,0 до 7,7. Показатель аммиак/аммоний (NH4/NH3, мг/л) ре-
гистрировался в пределах 0,04 до 0,56. Значения нитратов (NO3, мг/л) колебались в пределах 0,0–
6,0 мг/л. Показатель нитритов (NO2, мг/л) находился в пределах 0,3–0,5. Железо общее имело по-
казатель 0,2–0,7 мг/л. 

Для установления видового состава доминирующих макрофитов растения брали целиком. 
Определяли свежесорванные растения. Количественное определение зарослей велось при помощи 
площадок размером 1 м2 [9]. Все растения с площадки просчитывались, измерялась их длина и 
процентное содержание каждого вида. Видовой состав водорослей, вызывающих «цветение» воды 
и их численность определяли, используя камеру Нажотта. А виды высшей водной растительности 
и доминирующие виды сине-зеленых, вызывающие «цветение» воды определяли по А.Н. Липину 
[8].  

Результаты. Зарастаемость водоемов водной растительностью тесно связана с физико-
химическими и биологическими процессами, протекающими в них. Заросли водной растительно-
сти являются зоной обитания для многих беспозвоночных, а также субстратом для размножения 
стрекоз, жуков, моллюсков и рыб. Отмирая, водная растительность разлагается и минерализуется. 
Минеральные вещества вновь поступают в воду и включаются  в круговорот веществ. Излишняя 
зарастаемость водоема отрицательно влияет на доступность кормов для рыб. Например, для укры-
тия растительноядных рыб, развития кормовых организмов, обитающих на растениях, достаточно 
10–15 % зарастаемости макрофитами. 

Для борьбы с зарастаемостью можно использовать 2 способа: биологический и механический. 
Все растения целесообразно уничтожать до начала цветения или созревания семян. Тростник, ка-
мыш, рогоз и другие растения необходимо срезать как можно ближе к грунту. Это гарантирует 
почти полное уничтожение зарослей.  

Механические и химические методы, применяемые в борьбе с зарастаемостью, малоэффектив-
ны и дороги. Наиболее экологично и экономически выгодно использовать биологические особен-
ности растительноядных рыб, которые в большом количестве поедают мягкую и жесткую водную 
растительность, а также водоросли. Этих рыб выращивают как биологических мелиораторов [2, 
10]. 

Компоненты естественной кормовой базы (макрофиты) составляли значительную часть пище-
вого комка выращиваемых белых амуров [3, 4]. Доля макрофитов в пищевом комке в среднем за 
сезон составила 60–70 %. Поэтому при зарастаемости более 15 % в водохранилища необходимо 
вселять двухлетков белого амура, [5, 6, 7, 10]. 

При исследовании степени зарастаемости береговой зоны водохранилища наиболее часто 
встречались виды, представленные в таблице. При этом абсолютным доминантом был представи-
тель семейства злаковых – тростник обыкновенный (Phragmitеs communis L.), на долю этого вида 
приходилось от 47,0 до 95,0 % . Представители осоковых – камыш озерный (Scirpus lacustris L.), 
рогозовых – рогоз широколистный (Typha latifolia L.), рогоз узколистный (Typha angustifolia L.) и 
осока(Carex gracilis L) составляли от 0,5 до 23%  площади рамки при подсчете растений (таблица). 

Такие виды как хвощ (Equisetum limosum L.), частуха-подорожник (Alisma plantago L.)  
вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.) занимали площадь зарастаемости от 0,5 до 

4,0 %. 
В практике рыбохозяйственных исследований установлено, что при наличии макрофитов ры-

бопродуктивность в водоемах уменьшается. Избыток макрофитов, поглощая биогенные элементы, 
ослабляет интенсивность всех последующих продукционных процессов, последовательно снижая 
биомассы фито- и зоопланктона. 

Различия в степени зарастаемости различными видами обусловлено характером грунтов и со-
ставом почв, а также близостью к водоему, что способствовало росту влаголюбивых растений.  
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Таблица – Степень зарастаемости и видовой состав макрофитов прибрежной полосы Зельвенского 
водохранилища  

 
Вид растений, % № станций (протяженность, м) 

1 (1500) 2 (1500) 3 (900) 4 (700) 5 (1100) 6 (900) 7 (700) 
Тростник 79,0 63,0 71,0 91,0 83,0 47,0 95,0 
Камыш 5,0 25,0 12,0 4,0 15,0 10,0 2,5 
Рогоз  
широколистный 

5,0 5,0 4,0 3,0 – 23,0 – 

Рогоз узколистный 4,0 3,0 2,0 2,0 – 16,0 – 
Осока 1,0 – 0,5 – 1,0 – 0,5 
Хвощ 4,0 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 
Частуха-
подорожник 

0,5 – – – 0,5 2,0 0,5 

Гречиха  
земноводная 

1,0 0,5 0,5 – – 1,0 0,5 

Вербейник  
обыкновенный 

0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 

 
Состав водорослей фитопланктона, вызывающих «цветение» воды, представлен в отличие от 

широко распространенных в водохранилищах Aphanizomenon flos-aquae и Anabaena flos-aquae по-
чти исключительно видами рода Microcystis (M. aeruginosa, M. pulverea, M. wesenbergii). Это пред-
ставляет собой исключительную особенность «цветения» воды в Зельвенском водохранилище. 

Заключение. Степень эксплуатации водоема невелика. Здесь развито преимущественно люби-
тельское рыболовство, ранее на водохранилище велся незначительный промысловый лов. В сред-
нем промыслом в год добывалось менее 1 тонны рыбы, в основном леща. 

Активное использование водохранилища сдерживается отсутствием научно обоснованной ба-
зы, в т.ч. научных данных по гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим, ихтиоло-
гическим и ихтиопатологическим показателям.  

Компоненты естественной кормовой базы (макрофиты) составляли значительную часть пище-
вого комка выращиваемых белых амуров. Доля макрофитов в пищевом комке в среднем за сезон 
составила 60 – 70 %. Избыток макрофитов при этом, поглощая биогенные элементы, ослабляет 
интенсивность всех последующих продукционных процессов, последовательно снижая биомассы 
фито- и зоопланктона. 
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Введение. Ячмень – это зерновая культура, которая занимает ведущее место в сельскохозяй-

ственном производстве Беларуси. Различные абиотические факторы окружающей среды, такие как 
засуха, засоление, высокая или низкая температура и многие другие влияют на все стадии роста и 
развития растений и способны приводить к изменению критически важных физиологических и 
биохимических процессов в растительном организме. Фотосинтез, как один из основных биологи-
ческих процессов, также подвергается сильному воздействию стрессовых факторов. Стресс, вы-
званный засухой, и последующее снижение водного статуса клеток отрицательно влияет на ско-
рость фотосинтеза, ограничивая диффузию CO2 через устьица, и потенциально вызывает образо-
вание высокореактивных и цитотоксичных молекул – активных форм кислорода (АФК), которые 
способны повредить фотосинтетический аппарат (ФСА) растительной клетки, что, в конечном 
итоге, приводит к значительным потерям урожая [1].  

В условиях засухи ключевую роль играют адаптационные механизмы, в том числе и механизмы 
адаптации ФСА, позволяющие растению преодолеть стрессовое воздействие [2]. Экзогенное при-
менение различных небольших молекул или регуляторов роста растений – хорошо известный ме-
тод повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды [3]. В 
последние годы большой интерес и популярность в сельском хозяйстве, и, в частности, в растени-
еводстве, приобретает использование 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК) – важнейшего метабо-
лита растительной клетки, которая в низких концентрациях положительно влияет на рост и разви-
тие растений в стрессовых условиях [4]. 
Целью данной работы являлось изучение влияния АЛК в концентрации 10 мг/л на содержание 

основных структурных белков фотосистем (ФС) в листьях проростков ячменя в условиях окисли-
тельного стресса, индуцированного почвенной засухой. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования в данной работе использовали 1-й 
настоящий лист зеленых 7-дневных проростков ячменя (Hordeum vulgare L.) засухоустойчивого 
сорта «Бровар» [5] и сорта «Аванс», выращенных в лабораторных условиях в режиме 14 ч света 
(интенсивность 6 тыс. люкс) и 10 ч темноты под люминесцентными лампами Philips TD-36/765 
при температуре 23±1°С и относительной влажности воздуха 30% в нормальных условиях (еже-
дневный полив водопроводной водой) и при засухе (растения не поливали с момента посадки в 
почву). Обработка АЛК в концентрации 10 мг/л производилась мелкодисперсным опрыскиванием 
на 4 сут после высадки в грунт. Варианты экспериментов были следующими: 1) Контроль: осу-
ществляли ежедневный полив водопроводной водой, растения без обработки; 2) АЛК+Н2О: осу-
ществляли ежедневный полив водопроводной водой, растения, обработанные АЛК; 3) Засуха: без 
полива, растения без обработки; 4) АЛК+засуха: без полива, растения, обработанные АЛК. 




