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ВИДОВОЙ СОСТАВ РЕПТИЛИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пресмыкающиеся – класс преимущественно наземных позвоночных животных. 

В Беларуси встречаются 7 видов, которые относятся к 2 отрядам: отряд черепахи (1 вид); 

отряд чешуйчатые (6 видов), включающий в себя два подотряда – змей и ящериц. Среди 

всех рептилий на территории Беларуси наиболее часто встречаются из змей гадюка и уж, 

из ящериц – живородящая и прыткая [1, c. 247–293].  

Целью работы являлось изучение видового состава, особенностей распределения 

и видовой структуры пресмыкающихся на различных биотопах в окрестностях  

УНБ «Ченки». 

В летний период 2022 года для сравнения численности и видовой принадлежности 

отловленных рептилий, было выбрано три биотопа: обочина автодороги, пойменный луг, 

смешанный лес. 

В результате исследований сообществ пресмыкающихся за период 2022 года 

было отловлено и встречено 16 особей, которые относятся к четырем видам: ящерица 

прыткая, уж обыкновенный, ящерица живородящая, веретеница ломкая.  

За период исследований доминирующим видом является ящерица прыткая, уж 

обыкновенный и веретеница ломкая соответственно стали субдоминантными видами, а 

ящерица живородящая – стала рецендентным видом.  

Обследованные стации обладают стабильным видовым составом с малым 

количеством доминирующих видов, что указывает на стабильность и определенность 

сообществ пресмыкающихся на обследованных территориях.  

Показатели видовой структуры характеризуют сообщество пресмыкающихся 

Ченковского лесничества как сообщество с низким видовым разнообразием и 

достаточной степенью сформированности. 
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ПАРАМЕТРЫ СОРБЦИИ ИОНОВ МАРГАНЦА (II) И КОБАЛЬТА (II)  

В СИСТЕМЕ ТВЕРДАЯ ФАЗА – ПОЧВЕННЫЙ РАСТВОР 

 

Почвенный покров Земли играет важную роль в обеспечении человечества 

продуктами питания и сырьем для важных отраслей промышленности. Проблема 

загрязнения почв тяжелыми металлами является актуальной на сегодняшний день, 

поскольку загрязнение окружающей среды во всем мире увеличивается, а экологическая 

ситуация становится все более сложной и нестабильной [1, с. 292]. 
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Цель работы – изучение протолитических свойств почвы и характера 

распределения ионов Mn2+ и Co2+ в системе твердая фаза – почвенный раствор. 

Объектом исследования являлась супесчаная почва, отобранная на глубине 0–20 см 

на территории озера Шапор города Гомеля. 
Проведен сорбционный эксперимент – к навеске почвы массой 2 г на фоне 

индиферентного электролита (0,1М NaNO3) добавляли растворимые соли металлов в 

дозе 1 ПДК. Время взаимодействия 24 часа. Методы исследования: титриметрический, 

потенциометрическое титрование, pK-спектроскопия. Установлено снижение значений 

рН почвенного раствора в ходе сорбции ионов марганца (II) почвой на 0,63 единицы; 

ионов кобальта (II) – на 0,47 единицы, что связано с протолитическими свойствами 

сорбента и протекающими процессами гидролиза. 
Для расчета значений рК функциональных групп почвенного поглощающего 

комплекса исследуемой почвы был использован метод рК- спектроскопии. Зафиксировано 

максимальное связывание ионов марганца (II) функциональными группами исследуемой 

почвы, имеющими значения рК 6,7 и 8,7 (1 ПДК); ионов кобальта (II) – рК 4,4  

и 8,7 (1 ПДК), что свидетельствует об участии в процессах поглощения функциональных 

групп слабоосновной и слабокислотной природы. 
Характер поглощения ионов Mn2+ и Co2+ почвой отличается. Максимум 

связывания ионов марганца (II) и кобальта (II) почвенным поглощающим комплексом 

составил 9 % и 94 % от внесенного количества соответственно. 

 

Литература 

 

1 Пинский, Д. Л. Поведение Cu (II), Zn (II), Pb (II), Cd (II) в системе раствор – 

природные сорбенты в присутствии фульвокислоты / Д. Л. Пинский [и др.] // 

Почвоведение. – 2004. – № 3. – С. 291–300. 

 

 

Е. А. Алесич 

Науч. рук. М. С. Лазарева,  

канд. с.-х. наук, доцент 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

САНИТАРНЫХ РУБОК ЛЕСА 

 

До настоящего времени действенным способом борьбы с массовым 

распространением вредителей является своевременное проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий. При этом успешной для борьбы с короедами является 

утилизация порубочных остатков путем их сжигания, а в пожароопасные периоды  

или в условиях радиационного загрязнения лесов высокой плотности – измельчения.  

В настоящее время ученые института леса НАН Беларуси разработали биологический 

метод борьбы с этим вредителем, который проходит испытания [1, с. 2]. 

Признаком, определяющим тип технологического процесса лесосечных работ, 

принят вид древесины, погружаемой на лесовозный транспорт. Древесина с лесосеки может 

вывозиться сортиментами, хлыстами, деревьями, в виде технологической щепы [2, с. 35].  

В Макеевском лесничестве Гомельского опытного лесхоза древесина с лесосеки 

вывозится сортиментами, что соответствует 1-му типу технологического процесса. 

Однако в зависимости от состава операций на основных лесосечных работах, 

последовательности и места их выполнения в каждом типе технологического процесса 

возможны варианты [3, с. 129]. 




