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Формация сосновых лесов на территории Беларуси занимает более половины всей 

лесопокрытой площади. Лесообразующим видом этого типа леса является Pinus sylvestris. Он имеет 
свои биологические особенности, а поэтому и общий облик, строение этого фитоценоза значительно 
отличается от фитоценозов других лесов. В последние десятилетия на изменение видового 
разнообразия фитоценозов, состояние древесных пород большое влияние оказывает антропогенный 
фактор. Город Бобруйск является одним из промышленных городов Беларуси. Поэтому необходим 
мониторинг с целью прогнозирования в будущем сохранения экосистем в целом. 

Исследования проводились на территории Бобруйского лесничества маршрутным методом и 
методом пробных площадей. Цель исследования – изучение видового разнообразия растений 
сосновых лесных формаций Бобруйского района. В результате изучения описан 31 вид растений, 
представленных 24 семействами. Наиболее многочисленными по разнообразию является семейства 
Rosaceae и Ranunculaceae (по 3 вида в каждом). Выделены три типа леса: сосняк осоковый, сосняк 
мшистый, сосняк черничный. На территории сосняка осокового выявлены: Vaccinium myrtillus, 
Festuca pratensis, Fragaria vesca, Poa trivialis, Hypericum perforatum, Vicia cracca, Carex sylvatica, 
Dactylis glomerata, Campanula patula. При изучении сосняка мшистого было установлено, что 
преобладающими видами травянистых растений являются Fragaria vesca и Melampyrum nemorosum. 
Также встречаются: Vicia cracca, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Campanula patula [1]. 

Для изучения сосняка черничного были выделены 4 пробные площадки. Преобладающим 
видом травянистых растений является Anemone nemorosa. Также встречаются Oxalis acetosella, 
Convallaria majalis. 

Отличительные особенности видового разнообразия этих типов леса связаны, прежде всего,  
с приуроченностью к определенным элементам рельефа и почвенным разновидностям. 

Поскольку наблюдается сильное воздействие антропогенного фактора, особенно весной, 
когда идет сбор красиво цветущих видов, необходимо экологическое просвещение населения и 
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школьников. Также необходим мониторинг, поскольку возможно ухудшение состояния древесных 
пород вследствие техногенного фактора.  
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В последние десятилетия осуществляется большой объем исследований влияния стрессоров 

на активность антиоксидантной системы организма. 

Одним из важнейших компонентов ферментативной антиоксидантной системы является 

супероксиддисмутаза. Вместе с каталазой и другими антиоксидантными ферментами она защищает 

клетки от постоянно образующихся высокотоксичных кислородных радикалов. Супероксиддисмутаза 

катализирует дисмутацию супероксида в кислород и пероксид водорода и противодействует 

развитию окислительного стресса и разрушению клеточных структур. Поэтому исследование 

компонентов антиоксидантной системы целесообразно в проведении мониторинга природных 

объектов [1]. В качестве биоиндикаторов выбирают наиболее чувствительные к исследуемым 

факторам биологические системы или организмы. Одними из перспективных объектов для 

биологического мониторинга водоемов являются водные моллюски [2].  

Цель работы – изучить активность супероксиддисмутазы гепатопанкреаса легочных 

пресноводных моллюсков Гомельской области при различной антропогенной нагрузке. 

Материал и методы. Опыты поставлены на 54 легочных пресноводных моллюсках, 

разделенных на две группы: 27 особей Lymnaea stagnalis (прудовик обыкновенный) и 27 особей 

Planorbarius corneus (роговая катушка). Моллюски собирались осенью (сентябрь-октябрь) из 

водоемов трех районов Гомельской области (таблица).  
Таблица. – Места отбора моллюсков 

 

Метод определения активность супероксиддисмутазы (СОД) в гепатопанкреасе моллюсков 

основан на определении степени торможения ферментом аутоокисления кверцетина [3].  

Математическую обработку полученных результатов проводили методами параметрической и 

непараметрической статистики с использованием пакета статистических программ Microsoft Excel 

2010, STATISTICA 12.5.  

Результаты и их обсуждение. Результаты определения активности СОД представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2. – Активность СОД в гепатопанкреасе легочных моллюсков Гомельской области (M±m) 

Район сбора моллюсков 

(n=9) 

СОД, % 

Planorbarius corneus Lymnaea stagnalis 

Гомельский р-н 74,05±1,04 70,09±1,07 

Мозырский р-н 68,84±1,72 65,01±0,86
1
 

Рогачевский р-н 77,85±1,19
1
 61,31±4,65

1
 

1
р<0,05 по сравнению с моллюсками из Гомельского района 

Активность СОД у Planorbarius corneus и Lymnaea stagnalis с учетом местообитания 

статистически значимо различалась. В водоемах Гомельского и Рогачевского районов у моллюсков 

отмечена наибольшая активность СОД, что связано с тем, что озеро Любенское Гомельского района 

испытывает большую антропогенную нагрузку из-за близкого расположения частного сектора, 

объездной трасы города и автобусной остановки, а река Друть Рогачевского района принимает сток с 

мелиорационных каналов, вблизи водо ема расположена дорога Минск – Москва. 

Район сбора моллюсков Место сбора Название водоема 

Гомельский р-н г. Гомель оз. Любенское 

Мозырский р-н д. Красная Горка р. Припять 

Рогачевский р-н г. Рогачев р. Друть 
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