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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. 
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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]. 



6 

В нашем случае валка, обрезка сучьев и раскряжевка производится на лесосеке, 

что соответствует 3 варианту технологического процесса (1ТП-С3): С → 
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, где С – сортименты; В – валка; ОС – очистка деревьев от сучьев; Р – 

раскряжевка хлыстов; Л – лесосека; Т – трелевка; Ш – штабелевка сортиментов; ПС – 

погрузка сортиментов; ПП – погрузочный пункт. В Макеевском лесничестве лесосечные 

работы производятся как многооперационной техникой, так и бензопилами. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕННОЙ ЁМКОСТИ ЛЁГКИХ  

И СИЛЫ МЫШЦ КИСТИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Физиологическая подготовка характеризуется степенью многофункциональных 

способностей разных систем организма (дыхательной, мышечной), а также формирования 

главных физиологических свойств (силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости). 

Анализ степени физиологической подготовленности исполняется согласно 

итогам, изображенным в специализированных ревизорских процедурах (исследованиях). 

Единая физиологическая подготовка измеряется вместе с поддержкой тестов [1, с. 53]. 

Цель исследования – апробировать программу оздоровительной физической 

культуры по нормализации функциональных параметров жизненного и силового 

индексов, по функциональным параметрам жизненной емкости легких и силе мышц кисти 

соответственно, развитие навыков здорового образа жизни у студенческой молодёжи. 
Методы исследования: 1) эмпирические методы: тестирование, методика «Индекс 

отношения к здоровью Дерябо–Ясвина»; 2) для исследования на статистическом уровне 

использовался «Расчет U-критерия Манна–Уитни». 
Проведённое исследование позволило установить, что молодёжь акселерированного 

типа выше молодёжи банального типа на 1,7 см, а ретардированного на 2,8 см (р < 0,05). 

Большую массу тела имеет молодёжь ВР «А» – 77,6±0,4 кг, что на 10,3 кг (13,2 %) 

больше, чем у ВР «Б» (67,3 ± 0,2 кг) и на 16,5 кг (21,2 %), чем у ВР «С» – 61,1 ± 0,3 кг, 

(р < 0,05). Окружность грудной клетки у молодёжи акселерированного типа развития 

также больше, чем у представителей банального, на 4,5 см (4,6 %) и ретардированного 

типа – на 7,3 см (7,4 %), (р < 0,05). 
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