
Полученные нами результаты позволяют оценить динамику МДА не 
только в плазме крови, но и в органах животных, получавших радионуклиды с 
пищей в малых дозах, реально возможных у населения.
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ВОДЫ ПРИ ЕЁ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 

Н.В. Журавлёва

Вода является одним из наиболее распространённых в природе веществ. 
Но она представляет собой значительно более сложную структуру, чем это мо
жет показаться при первом ознакомлении с её химическим строением и свойст
вами. Особого внимания заслуживает изучение свойств электрохимически ак
тивированной воды.
В последние годы были проведены исследования, направленные на изучение 
влияния электрохимически активированной воды (анолит и католит) на физио
логию и морфологию растений и животных, однако, вопрос о механизме её 
влияния на живые объекты и изменении физико-химических свойств ещё не 
решён.

Цель настоящей работы -  изучение динамики изменения значения водо
родного показателя и величины окислительно-восстановительного потенциала 
(ОВП) в анолите и католите, а также сравнение интенсивности изменения дан
ных параметров на катоде и аноде.

Объектом исследования являлась дистиллированная вода, подвергшаяся 
электрохимической активации.
Активированную воду получают в электролизёре. В полости, ограниченной по
лупроницаемым материалом, образуется вода, насыщенная ионами FT (среда 
кислая) -  анолит, а в основном бъёме -  вода, насыщенная ионами ОН’ (среда 
щелочная) -  католит /1/.

В ходе работы было получено несколько пар анолит-католит, различаю
щихся хронометражем активации (5, 10, 15 и 20 минут). Исследования прово
дились потенциометрическим методом с использованием стеклянного и хлор- 
серебряного электродов при температуре 25° С. По полученным результатам
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были построены графики зависимости pH и ОВП среды от времени как для ка- 
толита, так и для анолита (рисунок 1 и рисунок 2 соответствено). При электро
химической активации католита в первые 5 минут наблюдается резкое повыше
ние уровня pH среды -  от 5,40 до 9,72), в то время как в дальнейшем интенсив
ность насыщения системы ионами ОН' активно понижается (повышение pH от 
9,72 до 10,49 в течении 15 минут). В процессе ЭХА анолита наиболее резкое 
уменьшение величины pH также происходит в первоначальный 5-минутный 
период ( понижение pH от 5,40 до 4,12)/2/.

В диапазоне х = 5-10 минут динамика изменения значения водородного 
показателя в католите и анолите примерно одинакова (-0,55 и 0, 36 соответст
венно). В дальнейшем изменение данного параметра становится всё менее зна
чительным, то есть ось Ох (время т) и ветвь графика зависимости pH от време
ни всё более параллельны.

Рисунок 1 Динамика изменения ри 2 Дишшика изменения
pH и значения ОВП католита в и значения о в п  анолита в
зависимости от времени ЭХА. зависимости от времени ЭХА.

Изменение параметра ОВП имеет аналогичную тенденцию: резкое изме
нение в диапазоне х от 0 до 5 минут и более плавное понижение (католит) или 
повышение (анолит) в дальнейшем.

На основании полученных результатов можно сделать следующий вывод: 
в процессе ЭХА дистилированной воды наиболее значительные количествен
ные изменения pH среды и величины окислительно-восстановительного потен
циала как на катоде, так и на аноде происходят на начальном этапе продолжи
тельностью 5-7 минут. При этом скорость насыщения католита ионами ОН' в 3 
раза превышает таковую относительно ионов Y? в анолите, что может быть 
объяснено маскировкой протона Н* в виде комплексного иона гидроксония 
Н30 +, в результате чего концентрация свободных частиц НГ понижается /3/.
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ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НЕКОТОРЫХ 
ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ ПОЙМЫ И ПОЛЬДЕРА 

В ПОЙМЕ р. СОЖ ПРИГОРОДА г. ГОМЕЛЯ

Е.В. Журова

Целью исследований является охарактеризовать геоботаническую струк
туру, определить синтаксономию и продуктивность изучаемых луговых сооб
ществ.

В программу исследований входили следующие вопросы:
1. Изучение видового состава луговых сообществ, которые выполняли в 

разгар их вегетации. Виды растений брали в гербарий с последующим опреде
лением их по определителю растений Беларуси.

2. Геоботаническая характеристика луговых сообществ предусматривала 
выполнение их геоботанических описаний общегеоботаническими методами на 
пробных площадках, размером 2x2 м (4 м2) в 5-кратной повторности по каждо
му изучаемому фитоценозу.

3. Синтаксономия луговых сообществ выполнена индуктивно
дедуктивным методом эколого-флористической классификации растительности 
по Браун-Бланке. Определяли синтаксономический диагноз и давали сингаксо- 
номическую характеристику изучаемых луговых сообществ.

4. Продуктивность луговых сообществ выполняли путем закладки проб
ных площадок размером 0,5x0,5 м в 4-х кратной повторности по каждому изу
чаемому фитоценозу. Травостой с этих площадок срезали у поверхности почвы, 
объединяли в 1 сноп, разбирали по видам, высушивали и взвешивали в воздуш
но-сухом состоянии и определяли продуктивность в г/м2.

Результаты проведенных исследований показали, что всего было зареги
стрировано 36 видов из 33 родов и 13 семейств. На польдере оказалось 14 видов 
их 12 родов и 8 семейств. На пойменном луговом сообществе было 22 вида из 
21 рода и 9 семейств. Из этого можно сделать вывод о том, что наиболее бога
тым и разнообразным по составу является луговое сообщество В нем самыми 
распространенными являются растения следующих семейств: злаковых, бобо
вых, сложноцветных. Также были зарегистрированы и такие семейства как ро
зоцветные, мареновые, подорожниковые, гвоздичные, яснотковые. На польдере 
преобладающими по видовому составу являются семейства злаковые и осоко
вые. Кроме них были представлены семейства бурачниковых, лютиковых и 
хвощевых растений.
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