
«имилекс будет неподвижным. При снижении pH раствора (т.е. умсш.шении
►....миграции лиганда [ОН-]) начинают преобладать комплексы [Cu(Ullh|
И |Си(ОН)4] 2 Все гидроксокомплексы меди представляют собой испод 
.....мыс формы. Их выход сильно зависит от pH раствора, однако имеет дос
пи i >ч но большие значения.

Следует учесть, что выход гидроксокомплексов меди в модельных
I ми пюрах будет отличаться от почвенных рассолов, где металл находится в 
окружении множества лигандов. Концентрация последних влияет на выход 
h i  ipcделенного комплекса в зависимости от термодинамических условий. 
Но н ому вероятность образования комплексов следует рассматривать с при- 
 -чснием термодинамических расчетов.
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ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ 
РИЗОСФЕРЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК 

ЛЕСНОГО БИОГЕОЦЕНОЗА

Л.А Шевцова

Почва во всем многообразии ее экологических функций играет перво- 
| н-иенную роль в жизни лесного биогеоценоза и в формировании механиз- 
ми его устойчивости. Изучение функции почв в экосистемах в настоящее 
щи мя рассматривается как фундаментальная проблема экологического поч- 
мопедения.

За последние 20 лет в литературе достаточно подробно и разносто
ронне охарактеризованы экологические функции почв [1], а в последнее 
н|>смя особенно часто стала отмечаться важность почвы для сохранения 
"in«разнообразия [2]. В первую очередь биоразнообразие связывается с так
сономическим разнообразием почв, с их неодинаковостью в глобальных 
масштабах. Но при всем этом не может не привлекать внимания тот факт, 
чп> и с таксономически одинаковыми почвами связано существование ог
ромного числа видов. Эго возможно только благодаря неоднородности
• иойств и режимов в границах даже таксономически одинаковых почв |3 |
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Во многом эта неоднородность определяется характером растительного со
общества. Предполагается, что такое влияние растений происходит главным 
образом в ризосфере [4].

Хорошо известно, что органическое вещество играет важную роль для 
устойчивого функционирования почвы в составе природных экосистем. Оно 
нередко является лимитирующим фактором, определяющим биопродук
тивность экосистем. От состава и режима органического вещества во мно
гом зависит поведение загрязнений различного происхождения.

Органическая часть почвы чрезвычайно гетерогенна. Растения выде
ляют через корни целый комплекс веществ (органические кислоты, амино
кислоты, сахара, витамины, ферменты, слизи, монотерпеновые углеводоро
ды, физиологически активные вещества стимулирующего и ингибирующего 
действия), количество и разнообразие которых варьирует как у растений 
разных видов, гак и у растений одного и того же вида на разных этапах его 
онтогенеза.

Целью первого этапа исследований было изучение содержания гумуса 
в почве ризосферы разных растительных группировок живого напочвенного 
покрова лесного биогеоценоза.

Исследования проводились в 2001 г. в рамках ГНТП “Лесные 
биогеоценозы” совместно с Институтом леса НАН Б. Были заложены 
постоянные пробные площади в сосняке мшистом овсяницево-черничном 
(возраст 45 лет) с пробными площадками (5-кратная повторность) в 
типичных растительных группировках. Состав насаждения 82 % сосна и 18 
% береза. Подлесок образован рябиной обыкновенной и крушиной ломкой. 
Сомкнутость полога в подлеске не образуется. Объект характеризуется 
большим разнообразием видов растений в травянисто-кустарничковом ярусе 
(30 видов). Доминирующими видами являются черника обыкновенная и ов
сяница овечья, часто встречаются брусника, земляника лесная, вероника ле
карственная, ожика волосистая, перловник поникающий, седмичник евро
пейский, грушанка малая, кислица обыкновенная, фиалка удивительная, 
осока бледноватая. Моховой покров хорошо развит и состоит из двух видов 
мха -  Pleurozium Schreberi L. и Dicranium undulcitum L. Почва дерново- 
подзолистая супесчаная. Значение обменной кислотности изменяется в пре
делах 3,8-4,1 единиц pH.

Для определения содержания гумуса в типичных растительных 
группировках живого напочвенного покрова отобраны образцы почвы с 
глубины 0-15 см. Содержание гумуса определяется по методу Тюрина в 
модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-84) на фотоколориметре КФК-2.

Результаты исследований показали, что содержание гумуса в слое 
почвы 0-15 см на пробной площади варьирует от 5,10 до 10,15 %. Интересен 
тот факт, что высокое содержание гумуса -  8,31-10,09 % наиболее харак
терно для участков без живого напочвенного покрова у стволов деревьев и 
под кустами крушины. Эго объясняется аккумулированием в верхнем слое 
почвы органического вещества опада и отсутствием оттока продуктов его 
деструкции на питание травяниста,к и кустарничковых растений. При доми
нировании в растительной группировке земляники лесной содержание гу-
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Муса составило 6,22-1,21 %, при доминировании перловника поникающего -  
(i.Hfi-7,65 %, овсяшщы овечьей -  6,07-9.36 %, кислицы обыкновенной -  
/, I '>-7,98 %, черники обыкновенной -  5,15-6,70 %.

Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод: влия-
II in растений живого напочвенного покрова на содержание гумуса в почве 
|iu юсферы имеет видовую специфичность. Можно предположить, что во 
многом это определяется количеством образующейся живой и мертвой рас- 
Iмюльной биомассы, интенсивностью питания растений, характером специ
фических органических веществ, влияющих на деструкцию органического 
пощества.
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

П.И. Танасийчук

Стандартные формы проведения уроков химии в средней школе 
проверены многолетней практикой учителей и являются эффективными при 
(пучении данного предмета. Но на современном этапе, в связи со сложив
шимися социальными, экономическими условиями жизни, снижается не 
только интерес учащихся к химии, но и степень ее значимости как науки в 
гистеме школьного образования [1].

Проблемы повышения эффективности преподавания химии в средней 
школе решают различными путями. Один из них -  нестандартные формы 
организации уроков химии. Преимущество последних несомненно. Нетра
диционная форма обучения позволяет развить познавательный интерес уча
щихся, стимулировать их творческие способности, глубже усваивать изу
чи емый материал, обеспечивать соответствующий эмоциональный настрой 
и исихолого-педагогический климат урока.

Целью работы явилась проработка материала из литературных источ
ников по вопросу проведения нетрадиционных уроков по химии для накоп- 
ления экспериментального материала с последующим использованием его в 
педагогических исследованиях; проведение эксперимента на базе средних 
школ г. Гомеля; сравнительный анализ эффективности обычных и нетради
ционных уроков химии.

Автором были разработаны либо дополнены планы-конспекты уроков 
химии, включающие различные виды их проведения: дидактическая игра “
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