
внутривидового разнообразия. Вид (согласно Н. И. Вавилову (1931))-сложная обособленная , подвижная мор-
фофизтиологическая система, связанная в своем генезисе с окружающей средой и ареалом. 

Изучение внутривидовой изменчивости организмов и влияния окружающей среды на них, приобретает 
особое значение при исследовании лесных и лесотундровых ценозов, сформировавшихся в экстремальных ус-
ловиях Европейского Севера и в местах урбанизации (и в самих городах). Важнейшим компонентом этого типа 
ценозов являются различные виды березы. Ведь именно состояние живых организмов и людей побуждает нас 
действовать. Оценка качества среды будет проводиться в связи с таблицей допустимых норм загрязнения. 

В Беларуси и Европейской части России чаще всего встречается береза повислая. Будучи лесообразующи-
ми видом, она имеет огромное экологическое и экономическое значение. Однако береза пушистая несколько 
менее требовательна к экологическим условиям произрастания, чем повислая. Характеризуется более высокой 
пластичностью и способна дальше продвигаться по территории республики. Неодинаковые условия произрас-
тания обоих видов во многом обусловили и большую изменчивость морфологических признаков. 

Одним из перспективных подходов для биоиндикационной характеристики качества среды является оценка 
состояния живых организмов по стабильности развития (гомеостазу развития). Снижение эффективности дан-
ных механизмов приводит к появлению незначительных, ненаправленных отклонений от нормального строе-
ния различных морфологических признаков, обусловленных нарушениями развития. Оценить такие изменения 
можно на основании анализа уровня флуктуирующей асимметрии листа Betula pendula Roth. 

Betula pendula Roth - древесное, неприхотливое растение, один из основных продуцентов в окружающей 
среде, отличный сорбент токсикантов из разных сред, так как является древесным растением ,ведущим прикре-
пленный образ жизни и находящиеся на границе раздела двух сред - воздух-земля. 

Вид использующийся в данной публикации используется в качестве биоиндикатора, довольно часто, так 
как он массовый и распространенный. Входит в состав разнообразных биотопов (экосистем), его ареал вклю-
чает степные и лесостепные зоны в Скандинавии, в Средней и Атлантической Европе, в Средиземноморье, на 
Балканах, Западной Сибири и на Алтае. Поднимается до высоты 2100-2500 м. 
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The research helps us make an assessment for today's state of the environment. For the survival and development of 
mankind is necessary to study the Earth as an integrated system and aim to make environmentally competent solutions 
in the field of interaction between nature and society. 
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ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 
АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ПОЧВ ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ 

Цианобактерии являются неотъемлемым компонентом почвенной биоты, оказывающей влияние на жизнь 
всего биогеоценоза. Изучение цианобактериальных сообществ почв, подверженных различным антропогенным 
воздействиям, позволяет выявить реакцию организмов на специфические загрязнители, установить степень 
адаптации к действию возмущающих факторов, определить возможность использования определенных видов 
для оценки состояния почв. Целью данной работы являлось изучение состава и структуры сообществ цианобак-
терий антропогенно-преобразованных почв юго-востока Беларуси. 

Почвенные образцы отбирали на рекреационных территориях (тропинки в смешанном лесу, туристические 
стоянки, места горения разведенных нами костров); урбанизированных территориях (придорожные газоны не-
которых улиц города, Гомельский городской полигон твердых бытовых отходов, отвалы фосфогипса Гомельско-
го химического завода) и деградированных торфяниках. Для выявления состава цианобактерий использовали 
почвенные и агаровые культуры. Систематическое положение объектов приводили в соответствии с (http://http:// 
www.cyanodb.cz); состав жизненных форм - по классификации Э. А. Штиной и М. М. Голлербаха. При сравне-
нии флористических спектров сообществ цианей исследованных местообитаний рассчитывали коэффициенты 
сходства систематического состава Съеренсена-Чекановского. 

Всего в почвах Гомельского региона в ходе исследований 2003-2012 гг. нами было выявлено 38 видов ци-
анобактерий из 17 родов. 8 семейств, 3 порядков класса Cyanophyceae. Наиболее широко представлены по-
рядки Oscillatoriales - 19 видов (50,0%) и Nostocales - 14 видов (36,8%). В семейственном спектре преобладали 
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Phormidiaceae, Nostocaceae и Pseudanabaenaceae, в спектре родов Phormidium и Nostoc (27,3% и 13,2% соответ-
ственно). Все цнанобактерин являлись эдафофильными, большинство их них относились к Р-и С-жизненным 
формам (84,2%). Наибольшее видовое богатство цианей отмечено в деградированных торфяниках, наимень-
шее - в почвах газонов. 

Установлено, что изменения таксономической организации цианобактериофлоры могут служить показате-
лями состояния окружающей среды, в частности, диагностировать степень нагрузки. Так, в сообществах цианей 
почв исследованных рекреационных территорий имеет место эффект «промежуточного нарушения»: на началь-
ных этапах нарушения показано усложнение структуры сообществ, а затем - снижение их видового богатства 
и обилия. Состав цианобактерий изученных урбанизированных территорий разнороден вследствие различного 
химического состава исследованных субстратов; при увеличении рН отмечено расширение видового богатства 
цианей. В деградированных торфяниках выявлен рост числа видов цианей в составе сообществ с увеличением рН 
почвенного раствора. Показано, что пресс антропогенных факторов оказывает лимитирующее действие на циа-
нобактерии на участках с высокой степенью нагрузки. В изученных экосистемах наиболее устойчивыми к раз-
личным загрязнителям были нитчатые цианеи Р-жизненной формы — виды родов Phormidium и Leptolyngbya. 
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COMMUNITY OF CYANOBACTERIA OF HUMAN TRANSFORMATION OF SOILS 

IN THE SOUTH-EAST OF BELARUS 

The species composition of cyanobacteria confined to certain types of human transformation of soils was deter-
mined. Similarity of soil cyanobacteria communities on of recreational territories, of urbanized territories and degraded 
peatlands was established. 
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ПАРАМЕТРЫ РОСТА И РАЗМНОЖЕНИЯ СТЕНОБИОНТНОГО 
ЛЕГОЧНОГО МОЛЛЮСКА STAGNICOLA CORVUS (GMELIN, 1791) 

Одним из важнейших факторов адаптации популяций пресноводных легочных моллюсков к существо-
ванию в нестабильной среде является наличие у них наряду с перекрестным оплодотворением (ПО), его вы-
нужденной формы - самооплодотворения (СО), которое имеет место при длительном отсутствии партнера 
по копуляции (Березкина, Старобогатов, 1988). Ряд эврибионтных и массовых видов легочных моллюсков, 
например, большой прудовик Lymnaea stagnalis, способны к СО в нескольких последовательных поколениях 
при сохранении высокой плодовитости и выживаемости особей (Голубев и др., 2013). Напротив, у редких сте-
нобионтных видов способность к СО практически не изучена, что обусловило необходимость специальных 
исследований с болотным прудовиком Stagnicola corvus. 

Исследования проведены с лабораторным потомством от ПО, полученном от взрослых особей, отловлен-
ных в Борщевском затоплении (зона ЧАЭС) в июле 2014 г. Особи, отрожденные в конце августа 2014 г., выра-
щивались поодиночке в сосудах объемом 200 мл и группами по 5 особей в сосудах с объемом воды 1000 мл до 
конца марта 2015 г. Всего исследовано 9 одиночных особей и 4 группы. Предполагалось, что особи в группах 
будут размножаться посредством ПО, а одиночные особи - посредством СО. Всех особей периодически взвеши-
вали, кладки удаляли из сосудов для подсчета числа яйцевых капсул. Затем кладки помещались на инкубацию 
в отдельные емкости для определения выживаемости эмбрионов. 

Особи, выращенные во всех группах, начали размножаться к возрасту 98-116 суток при средней массе двух 
самых крупных особей на момент вымета первых кладок - в пределах 476-627 мг. Суммарная плодовитость 
моллюсков, выращенных в отдельных группах, к концу эксперимента составила 294-534 эмбрионовособь1. 
Выживаемость эмбрионов в кладках от ПО достигала в среднем 80%. Напротив, одиночные особи S.corvus за 
весь период эксперимента не произвели ни одной кладки, хотя уже к возрасту 4—5 месяцев все они достигли раз-
меров особей, размножавшихся в группах. Возможно, S.corvus вообще не способен к СО. Во всяком случае, эта 
способность у S. corvus гораздо ниже, чем у эврибионтного вида L.stagnalis. 

Высокая плодовитость S.corvus при размножении посредством ПО еще не гарантирует выживание его при-
родных популяций, поскольку при существенном снижении их плотности у малоподвижных легочных мол-
люсков уменьшается и вероятность найти партнеров по копуляции. Отсюда популяции S.corvus могут суще-
ствовать лишь в водоемах с достаточно стабильными условиями среды, где их плотность не опускается ниже 
некоторого критического уровня. Напротив, популяции L.stagnalis могут сохраняться даже в условиях резких 
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