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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 
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г. Жлобина доминируют короткохоботковые шмели. Это определяется естественным 

отбором шмелей относительно величины околоцветника опыляемых шмелями растений, 

произрастающих на исследуемой территории.  
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА  

В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 

 

В Беларуси проблема удаления железа из подземных и поверхностных вод 

является актуальной. Высокое содержание железа наносит значительный вред здоровью 

человека. Избыток железа приводит к зарастанию водопроводных сетей, водопроводной 

арматуры в системах водоснабжения. 

Цель работы – охарактеризовать химический состав природных вод и проблему 

повышенного содержания железа в питьевой воде на территории Беларуси. 

Методы исследования – анализ теоретических данных, посвященных химическому 

составу природных вод. 

Природная вода – сложная дисперсная система, содержащая множество 

разнообразных примесей минерального и органического характера. 

В результате анализа полученных данных было установлено, что в состав 

природных вод входят катионы K+, Na+, Mg2+, Ca2+ и анионы Cl-, SO4
2-, HCO3

-, (CO3
2-). 

Ионный состав природных вод в основном определяется растворением таких 

минералов, как галит (NaCl), гипс (CaSO4 · 2H2O), кальцит (CaCO3) и доломит 

(CaCO3 · MgCO3). 

Среднее содержание железа в речных водах составляет около 0,7 мг/л, 

концентрация железа в подземных водах обычно не превышают 0,5–10 мг/л, но могут 

достигать и 50 мг/л. 

Содержание железа в воде выше 1–2 мг/дм3 значительно ухудшает 

органолептические свойства, придавая ей неприятный вяжущий вкус. Железо 

увеличивает цвет и мутность воды, придает ей неприятный красно-коричневый оттенок 

и ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их 

засорение. Высокое содержание железа в воде приводит к неблагоприятному 

воздействию на кожу, может повлиять на морфологический состав крови и способствует 

возникновению аллергических реакций [1]. 
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