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антиоксиданты зачастую представляют собой соединения на основе серы или фосфора. 
Продукты, которые образуются в результате взаимодействия вторичного антиоксиданта  
с гидропероксидом, должны обладать низкой реакционной способностью и высокой 
термической стабильностью [2, с. 16]. Диалкилсульфиды способны восстанавливать 
пероксиды, окисляясь сначала до сульфооксидов, а затем до сульфонов (на рисунке 1). 

 

 
Суммарно: 

 
 
Рисунок 1 – Механизм антиокислительного действия соединений серы [3] 
 
Распад ROOH под действием сульфидов может протекать по молекулярному, 

радикальному или ионному механизмам [3, с. 3–30]. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОЗЕРА ВОЛОДЬКИНО  

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 
Для определения истинных параметров биологической доступности токсикантов 

в воде и донных отложениях водоемов возникает необходимость контроля их 
содержания у гидробионтов.  

Целью работы явилось изучение содержания и накопления тяжелых металлов  
в компонентах озера Володькино. 

Содержание биологически доступных форм меди, цинка, кобальта и хрома в 
донных отложениях оз. Володькино к 2021 году увеличилось в сравнении с 2019 годом, 
о чем свидетельствует более высокое содержание данных металлов в мягких тканях 
моллюсков и водных растений в сравнении с донными отложениями [1, c. 82].  
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Ряды содержания практически всех изучаемых металлов, составленные для 
каждого года исследования, имеют различия, что подтверждает изменения доступности 
металлов в абиотических компонентах водоема для изучаемых видов моллюсков и 
водных растений. Ряды накопления металлов по донным отложениям, также 
составленные для каждого металла, имеют существенные различия. В 2019 году высокой 
накопительной способностью отличались погруженные растения 3 экологической 
группы, у которых значения коэффициента накопления было в 1,2–1,3 раза выше, чем у 
моллюсков, и в 1,1–1,8 раз выше, чем у растений других экологических групп. В 2020 и 
2021 году для меди и цинка максимальные значения коэффициентов накопления были 
рассчитаны для мягких тканей живородки, что в 5,6 раз выше, чем у растений, и в 3,5 раз 
выше у моллюсков других видов. В частности содержание хрома достигает 0,66 мг/кг, а 
никеля – 0,95 мг/кг. 

Высокий уровень загрязнения на протяжении всего периода исследования 
отмечен для погруженных растений III группы и в донных отложениях, о чем 
свидетельствуют высокие значения показателя суммарного загрязнения. Низкий уровень 
загрязнения характерен для мягких тканей перловицы. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ШМЕЛЕЙ ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ  

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В основу настоящей статьи положены исследования видового состава и 

популяционной структуры шмелей (род Bombus), проведенные в летний период  
2022 года на двух участках луговых ландшафтов двух районов Гомельской области: 
Гомельский район (суходольный луг в окрестностях учебно-научной базы «Ченки»); 
Жлобинский район (суходольный луг в окрестностях г. Жлобина). 

Отлов шмелей велся по стандартной методике, определение проводилось с помощью 
определителя [1, с. 508–518]. На суходольном лугу г. Жлобина доминирующим видом 
является шмель большой каменный (Bombus lapidarius). Отмечено, что относительное 
количество этого вида составило 23,44 % от всего числа отловленных особей. 

В результате исследований в окрестностях УНБ «Ченки» было выявлено, что 
доминирующим видом является шмель земляной малый, норовый (B. lucorum). Этот вид 
составил наибольшую часть от всего числа отловленных особей. Относительное 
количество шмелей на суходольном лугу составило 45,30 %. 

По длине хоботка выделено три морфологических типа: 
Жлобинский район: длинохоботковые (20,5 % от числа зарегистрированных 

особей); среднехоботковые (8,5 %); короткохоботковые (70,9 %). 
Гомельский район: длинохоботковые (22,7 % от числа зарегистрированных 

особей); среднехоботковые (39,1 %); короткохоботковые (38,3 %). 

Доминирующими на участке суходольного луга в окрестностях УНБ «Ченки» 

являются короткохоботковые и среднехоботковые шмели, на участке суходольного луга 




