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Изучение методов использования биологически актив-
ных препаратов в природных экосистемах необходимо, чтобы 
выявить их влияние на животных природных экосистем Моги-
лёвской области, что позволит оценить возможность разработки 
мероприятий, направленные на получение минимально радиоак-
тивно загрязненной продукции природных экосистем без изме-
нения их биоразнообразия. 

Целью работы является изучение воздействия 
биологически активных препаратов на структуру сообщест 
почвенных организмов. 

Сделан подбор репрезентативных сообществ, располо-
женных на территориях с различной плотностью радиоактивно-
го загрязнения. Схема проведения экспериментов включает кон-
трольный фон — без обработки биопрепаратами, и двукратное 
за вегетационный период опрыскивание растений на экспери-
ментальных площадках биопрепаратами «Байкал ЭМ-1», «Гид-
рогумат» и «Экосил» при двух уровнях радиоактивного загряз-
нения. В эксперименте была трехкратная повторность. Площадь 
делянки 25 м2 (5×5 м2), площадь варианта 75 м2, повторность 
трехкратная. Перед и после второй обработки биопрепаратами 
на указанных участках проведен отбор сопряженных проб рас-
тительности (травянистой и кустарничковой и почвы) с каждого 
участка. Анализ природного разнообразия почвенных организ-
мов проводили на основе методов их обнаружения, выделения, 
культивирования и идентификации. Для учета фауны пробы 
лесной подстилки и гумусового горизонта разбирали вручную 
под бинокулярной лупой при 16-кратном увеличении. Для вы-
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деления скрытой мезо- и микрофауны их прогревали в течение 
суток по методу термоградиентной экстракции [2]. Беспозво-
ночных идентифицировали по определителям Н. В. Бондаренко 
и А. Ф. Глущенко, А. И. Ильинского и «Определителю вредных 
и полезных насекомых и клещей однолетних и многолетних 
трав и зернобобовых культур в СССР». В связи с отсутствием 
существенных различий между сообществами беспозвоночных 
при различных плотностях радиоактивного загрязнения, данные 
представлены в усредненном виде. Рассчитывался коэффициент 
вариации численности и биомассы почвенных беспозвоночных, 
достоверность полученных данных оценивалась по критерию 
Стьюдента [1] с использованием стандартного программного 
обеспечения. Сравнение структуры сообществ в контрольной и 
обработанной биопрепаратами почве проводилось по экологи-
ческим индексам [3]. 

Нами были изучены две размерно-функциональные груп-
пы беспозвоночных животных, населяющих естественные лесные 
подзолы региона, — микро- и мезофауна. Микрофауна представ-
лена микроартроподами — ногохвостками (Collembola), клещами 
орибатидами и гамазидами (Acari: Oribatei, Gamasoidea). В со-
ставе мезофауны выделено 20 таксонов беспозвоночных: мало-
щетинковые черви (Oligocheta: Lumbricidae, Enchytraeidae), мол-
люски (Gastropoda: Stylommatophora), паукообразные (Arachnida: 
Araneae, Opiliones), многоножки (Myriapoda: Lithobiidae), насе-
комые (Insecta): равнокрылые (Homoptera: Cicadellidae, Psyllidae, 
Aphididae), клопы (Hemiptera), жесткокрылые (Coleoptera: Can-
tharidae larvae, Carabidae, Curculionidae, Elateridae larvae, Staph-
ylinidae), перепончатокрылые (Formicigae, Hymenoptera), двукры-
лые (Diptera), чешуекрылые (Lepidoptera larvae), трипсы (Thysa-
noptera). Не были обнаружены представители диплопод (Diplopo-
da) и изопод (Isopoda), обычно типичных для лесных почв Бела-
руси. Это может быть связано с динамическими процессами в 
популяциях и миграцией. 

Таксономический состав фауны беспозвоночных живот-
ных не постоянен. В разные сезоны и годы в почве отсутствова-
ли представители тех или иных таксонов. В частности, разнооб-
разие мезофауны возрастало с 7−8 групп в мае до 18−20 в авгу-
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сте и снижалось до 10−11 групп к концу октября. Увеличение 
разнообразия в более теплые месяцы вегетационного периода 
связано с появлением фитотрофов: клопов, листоблошек, тлей, 
трипсов, цикадок, перепончатокрылых, чешуекрылых. В более 
холодные месяцы они частично или полностью отсутствовали. 

При описании структуры доминирования в качестве до-
минантов рассматривали таксоны с долей численности и био-
массы особей, составляющей 10 % и более от общей величины 
этих показателей, в качестве субдоминантов — таксоны с долей 
от 5 до 10 %. Полученные результаты показывают, что предста-
вители примерно половины выявленных таксонов мезофауны 
доминируют и субдоминируют по численности, причем доля 
каждого таксона не превышает 20 %. Это позволяет рассматри-
вать структуру доминирования по численности как полидоми-
нантную, состоящую из 9 преобладающих групп, 7 малочислен-
ных групп (от 1 до 5 %) и 5 таксонов, представленных единич-
ными экземплярами (менее 1 %). 

Стабильность доминантного комплекса в годичной ди-
намике по количеству групп, их доле и таксономическому со-
ставу, а также величине индексов доминирования подтверждает 
наш вывод об устойчивости сообщества мезофауны в естествен-
ных лесных почвах и отсутствии значительных влияний биоло-
гически активных препаратов на численность животных и до-
минантную структуру в ценозе. 

Структура доминирования мезофауны по биомассе ха-
рактеризуется наличием полидоминирования. Оно обеспечива-
ется меньшим, по сравнению с численностью, количеством так-
сонов — 5. Основу доминирующей группы составляют малоще-
тинковые черви, моллюски и многоножки. В тоже время возрас-
тает до 7 количество редких групп беспозвоночных, что связано 
с их низкой биомассой. 

Оценивая воздействие биологически активных препара-
тов на изучаемые показатели, следует отметить отсутствие зна-
чимых различий по рассчитанным индексам, что демонстрирует 
отсутствие влияний на структуру доминирования по биомассе 
изучаемых сообществ [4–9]. 
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Наши исследования установили отсутствие значимого 
влияния на структуру сообществ почвенных беспозвоночных 
как со стороны плотности радиоактивного загрязнения, так и со 
стороны внесения биологически активных препаратов. 

Следовательно, считаем, что изученные препараты не 
оказывают влияния на численность и биомассу почвенной фауны. 
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Двустворчатые моллюски как биоиндикаторы 

состояния загрязнения водоемов г. Гомеля и его 
окрестностей 

 
На территории г. Гомеля и его окрестностей многие водо-

емы подвергаются антропогенному и техногенному воздействию, 
поэтому очень важно определять состояние водных ресурсов и 
степень их загрязненности. В процессе фильтрации животные 
аккумулируют загрязняющие вещества из взвесей и водных масс. 
Концентрация ксенобиотиков в тканях двустворчатых моллюсков 
может достигать высокого уровня, что позволяет использовать 
при изучении степени загрязнения водоемов [2]. 
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