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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ  

И КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ ЛЕСНОГО ПИТОМНИКА 
 

В период преддипломной практики проведено обследование лесного питомника 
Кореневской экспериментальной лесной базы и составлена карта-схема (части 2А и 2Б). 
Определены места взятия почвенных проб (в 3-кратной повторности). Количество 
смешанных образцов составило 32 в части 2А и 10 в части 2Б. 

В лаборатории кафедры лесохозяйственных дисциплин проведены химические 
анализы почвенных образцов и установлено содержание в них азота, фосфора, калия, 
обменных оснований кальция и магний, а также рН-кислотности. Анализы проводились 
согласно Практическому пособию [1, с. 47]. 

Установлено, что вариабельность показателей pH находилась в пределах 4,2–6,2 
в части питомника 2А (среднее значение 4,6) и 4,8–7,5 в части 2Б (среднее – 6,0). После 
нанесения на карты-схемы участков значения показателей рН получены картограммы,  
из которых хорошо визуализируется мозаичность от сильнокислых, среднекислых, 
слабокислых и нейтральных до слабощелочных. 

Содержание калия изменялось от 203–298 кг/га (очень низкое), 302–341 кг/га 
(низкое) до 402–458 кг/га (среднее). По наличию в почве фосфора выделены участки  
с разным его содержанием: от очень низкого (102 кг/га), низкого (222–293 кг/га), 
среднего (325–483 кг/га) до высокого содержания фосфора, участки которых широко 
представлены как в части 2А (537–923 кг/га), так и в части 2Б (661–910 кг/га).  

Содержание азота в 25 см слое почв питомника характеризуется как низкое и 
среднее с вариабельностью значений от 31 до 49,5 мг/кг.  

Содержание в почвах питомника кальция имеет низкие значения от 2,15 до 
7,14 мг/100г, магния – низкое (0,87–1,32 мг/100 г) и очень низкое (0,17 до 0,85 мг/100 г). 
По всем элементам питания составлены картограммы. 

Подобраны виды минеральных удобрений, далее с учетом ассортимента 
выращиваемого посадочного материала и уровня содержания рассчитаны дозы и объем 
минеральных удобрений для внесения в почву. Сделаны расчёты затрат на приобретение 
рекомендуемых удобрений. 
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ХАРАКТЕР СОРБЦИИ ИОНОВ МЕДИ (II) ПОЧВОЙ  

ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕКИ СОЖ 
 
Водные экосистемы представляют собой естественную водную среду, в которой 

живые и неживые составляющие связаны в единое функциональное целое обменом 
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вещества и энергии, что сопровождается трансформацией веществ под взаимодействием 
химических и биологических факторов. Одними из основных видов токсикантов и 
экотоксикантов, поступающих в водоемы и активно загрязняющих водные объекты, 
выступают тяжелые металлы [1, с. 291]. 

Цель работы – изучение параметров сорбции ионов меди (II) песчаной почвой.  

Объектом исследований является песчаная почва, отобранная на глубине 0–20 см. 

Образцы почвы были отобраны на прибрежной территории территории реки Сож  

города Гомеля. 

В ходе исследования были использованы фотоколориметрический, титриметрический 

методы, метод потенциометрического титрования. рК-спектроскопии. 

В ходе сорбционного эксперимента установлено: первоначальное значение рН 

почвенного раствора (6,47 ед.) в ходе сорбции почвой ионов меди (II) снизилось  

до 5,29 ед. (доза внесения загрязнителя 1 ПДК). Увеличение концентрации вносимого 

катиона в почву в 3 раза повлекло снижение уровня рН до 3,4 ед. (ΔрН составило 2,00 ед.). 

Снижение значений рН почвенного раствора объясняется гидролизом соединенений 

меди и адсорбцией гидролизованных форм, коадсорбцией ОН-групп при поглощении 

изучаемых катионов, вытеснением в раствор ранее адсорбированных ионов водорода. 

С применением метода pK-спектроскопии рассчитаны значения приращения 

протолитической емкости изучаемого сорбента в интервалах pH 3–4, 4–5, 5–6, 6–7,  

7–8, 8–9, участвующих в ходе сорбции катионов меди (II), вносимых в диапазоне 

концентраций 1–3 ПДК. 

Изучение характера протолитической емкости сорбента показало, что 

максимальных значений данная характеристика достигла при внесении в почву катиона 

в дозах 1 и 3 ПДК с участием функциональных групп с pK 4,4 (∆q 0,081 мг-экв/г);  

pK 4,5; 6,5 (∆q 0,0052 мг-экв/г) и (∆q 0,0076 мг-экв/г) соответственно.  
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КОПЫТНЫЕ В УГОДЬЯХ ВЕТКОВСКОГО ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА  

И ОПТИМИЗАЦИЯ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ 

 

В хозяйстве обитают три вида охотничьих копытных животных: лось, косуля и 

кабан. Однако, хозяйство по кабану временно не ведется в связи с африканской чумой. 

Качество угодий для лося в хозяйстве, согласно бонитировочной ведомости, ниже 

среднего (IV бонитет). При территории обитания лося в хозяйстве в 20 тысяч гектар 

оптимальная численность лося в угодьях хозяйства принята на уровне 80 особей. При 

учетах численности лося в последние годы выявлено, что его численность выше 

оптимальной и постоянно нарастает. Кроме того, хозяйственный прирост, рассчитанный 

согласно «Правилам проведения охотустройства» [1 с. 12–34], очень высок и составляет 

55,5 %, что значительно выше, чем в среднем по республике. Причиной высокой 

численности лося в хозяйстве является его недостаточный отстрел. С 2018 по 2022 годы 




