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минсинтетазы, фосфат-зависимой глутаминазы и глутаматдегидрогеназы 

(обратная реакция) в случае назначения коллоидов серебра размером ча-

стиц 35 нм и пантенола и особенно выраженной активации прямой глута-

матдегидрогеназы и Н2О2-метаболизирующей глутатионпероксидазы. 
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На территории Беларуси среди многих биогеоценозов верховые болота 

выделяются своеобразными экологическими факторами, которые в значи-

тельной степени влияют на формирование специфических сообществ жи-

вых организмов. Наибольшее распространение верховые болота получили в 

Белорусском Поозерье (области валдайского оледенения), где занимают 

около 5% площади, что составляет примерно третью часть олиготрофных 

торфяников страны [1]. 

Верховое болото − экосистема с бедным минеральным питанием 

(зольность верхнего слоя составляет менее 4%). Формируется в условиях 

застаивания поверхностных вод на плоских понижениях водоразделов, под-

стилаемых водонепроницаемыми породами. Исследования проводились в 

различных типах наземных и водных объектов: небольших по размеру мо-

чажинах, озерках,  грядах и т.д. 

Как известно, болотные системы в естественных условиях весьма 

устойчивы. К обитанию в экстремальных условиях верховых болот приспо-

соблено ограниченное число стенобионтных видов, однако, как и вся эко-

система в целом, и они могут находиться в состоянии экологических стрес-

сов: естественных (пожары) и антропогенных (мелиорация) [5]. 

Почти на всех массивах верховых болот в большей или меньшей сте-

пени заметны следы пожаров. Пожары являются немаловажным фактором 

трансформации болотных систем. В результате выгорания растительности 

болото обогащается минеральными веществами, снижается кислотность и 

влагоёмкость верхнего слоя торфа. Возобновление растительности, харак-

терной для верхового болота, происходит крайне медленно через ряд про-

межуточных демутационных комплексов [1, 3]. Уже на ранних стадиях 

сукцессии проявляется эдификаторная деятельность березы. На свежих га-

рях наблюдается резкое снижение проективного покрытия кустарничков и 

сфагновых мхов, в результате выгорания которых уничтожаются местооби-

тания большинства видов животных [6]. Такая же тенденция установлена и 

в других экосистемах [7]. Вследствие пожара происходит общее высыхание 

верхних горизонтов почвы, энергичное распространение кукушкина льна 

Polytrichum strictum и вереска обыкновенного Callъna vulgбris, и, в связи с 

этим, увеличение ассоциированных с ними видов насекомых на последую-

щие десятилетия [2]. 

Основным направлением использования болотных массивов и, соот-

ветственно, видом воздействия является добыча торфа, вызывающая изме-

нение не только динамичных системообразующих компонентов (расти-
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тельности и воды), но и более устойчивых (рельефа и литологии). Среди 

существующих способов торфодобычи предпочтение отдают фрезерному. 

Поля, подвергшиеся фрезеровке, полностью лишенные растительного по-

крова, густо покрыты сетью осушительных каналов (через 20 м) и пред-

ставляют собой природно-антропогенные образования, характеризующиеся 

постепенным уменьшением мощности торфяной залежи. При такой техно-

логии добычи торфа может произойти полное исчезновение торфяного бо-

лота как природной системы. На болотах, выработанных карьерным, куско-

во-резным, машинно-формовочным и другими способами, отчетливо выра-

жены процессы вторичного заболачивания. Для этих природно-

антропогенных систем характерно сочетание элементов естественного бо-

лотного ландшафта с выработанными торфяными карьерами разных форм и 

размеров [1]. Указанные виды торфодобычи в сочетании с различной сте-

пенью трансформации коренным образом видоизменяют экологические 

условия верховых болот. 

Адекватная оценка состояния сообществ, за исключением отдельных 

групп животных, мелиорированных болот затрудняется тем, что их разра-

ботка происходила в разные годы в течение четырех десятилетий. Сукцес-

сионным изменениям животного населения болот, вызываемых пожарами, 

посвящено небольшое количество работ [2, 5]. Влияние мелиорации на со-

общества животных, особенно беспозвоночных болотных экосистем верхо-

вого типа,  изучено слабо. 

Установлено, что пожары и осушение оказывают различное воздей-

ствие на вертикально-ярусное распределение беспозвоночных животных, 

поскольку в различных ярусах преобразование комплексов растительности 

идет в различных направлениях. В моховом ярусе на пожарищах видовое 

разнообразие снижается, а на осушенных болотах возрастает. В травянисто-

кустарничковом ярусе последних число видов уменьшается.  

На осушенных торфяниках исчезает большинство стенобионтных оби-

тателей верховых болот, а численность оставшихся сокращается. В нару-

шенных биоценозах выявлено возрастание доли обитателей лесов. Среди 

насекомых установлено снижение числа видов тирфобионтов и тирфофи-

лов, а число видов тирфоксенов, наоборот, возрастает. Для осушенных тор-

фяников характерно увеличение обилия сапрофагов, мицетофагов и миксо-

фитофагов [2, 6]. 

Выявлено, что в пирогенных комплексах восстановление сообществ 

идет через ряд промежуточных стадий. Например, для насекомых на 

начальных стадиях сукцессии возрастает видовое разнообразие, появляются 

виды, не характерные для естественных биотопов, отмечено смещение на 

декаду вперед пиков численности. Однако после восстановления сфагново-

го покрова видовой состав и обилие насекомых постепенно приближается к 

составу естественных сообществ [5]. 
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В настоящее время довольно подробно исследована проблема влияния 

антропогенной деятельности на морфологические и физиологические показа-

тели растений, относящихся к различным жизненным формам. [1-5]  

Древесные растения в городах, кроме природных стрессов, подвергаются 

различным антропогенным воздействиям и, в первую очередь, – атмосферным 

загрязнениям. В процессе адаптации они формируют защитные реакции на 

биохимическом, физиологическом и морфологическом уровнях, позволяющие 

сохранить относительное равновесие в их росте и развитии . [6]. 

Варьирование содержания воды в листьях считается хорошим критерием 

подвижности или устойчивости водного режима, показателем способности 

регулировать водный баланс, адаптироваться к условиям обитания [7]  

Цель нашего исследования – изучить проявления водного дефицита 

у форм Thuja occidentalis  

Материалы и методы. Объекты исследования - одновозрастные фор-

мы Thuja occidentalis: ‘Globosa’, ‘Albospicata’, ‘Ericoides’, ‘Columnaris’, 
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