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За послеаварийный период научно–исследовательскими учреждениями накоплен огромный 

экспериментальный материал о поведении и трансформации радионуклидов в почве и аккумуля-

ции их растениями. Установлено, что генетические особенности почв оказывают существенное 

влияние, как на процессы сорбции радионуклидов, так и на интенсивность перехода их в расте-

ния[1].  

На территории радиоактивного загрязнения в составе пахотных земель более 300 тыс. га зани-

мают осушенные торфяно–болотные почвы.  На этих почвах биологическая доступность 137Cs  на 

порядок выше по сравнению с дерново–подзолистыми почвами и эти почвы являются наиболее 

критичными для получения сельскохозяйственной продукции с допустимым содержанием радио-

нуклидов. 

Вследствие длительного и интенсивного сельскохозяйственного использования возникла про-

блема трансформации агроландшафтов с органогенными торфяно–болотными почвами. В струк-

туре почвенного покрова мелиорированных земель появились новые разновидности торфяных 

почв с уменьшающимся содержанием органического вещества. В результате эти земли стали 

представлять собой сложные почвенные комбинации, различающиеся водно–воздушным режи-

мом, содержанием органического вещества и другими свойствами [2]. На месте торфяно–

болотных почв образовались антропогенно–преобразованные почвы, которые согласно классифи-

кации отнесены к дегроторфоземам разной степени минерализации [3].   

В настоящее время площади антропогенно–преобразованных торфяных почв составляют около 

200 тыс. га, в том числе в наиболее загрязненных районах Брестской, Гомельской и Могилевской 

областей – около 100 тыс. га, и  в перспективе могут достигнуть 350 тыс. га и более [4]. По уровню 

содержания органического вещества, водно–физическим и агрохимическим свойствам эти почвы 

значительно отличаются как от торфяных, так и от минеральных почв [5].  

Интенсификация животноводства, особенно активно происходящая в республике в последние 

годы, выдвигает в качестве важной задачи создание прочной кормовой базы, рассчитанной на 

обеспечение поголовья скота 1,5–2 годичным запасом кормов. Важным источником кормов явля-

ются антропогенно–преобразованные почвы. Выращивание кормовых культур на этих землях от-

вечает наиболее разумному их использованию как с точки зрения получения устойчивых по годам 

урожаев, так и экономного расходования органического вещества торфа, с точки зрения экологии. 

Для сбалансированного кормления в рационе должно содержаться не менее 30 % концентриро-

ванных кормов, основу которых составляют зерновые культуры. Данные национального статисти-
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ческого комитета за 2015 год показывают, что в структуре посевных площадей зерновые культуры 

занимают 40 % (2405,8 гектар из 5869,2 гектар общей площади).  

За последние годы проведено ряд исследований, в которых изучались режимы минерального 

питания отдельных сельскохозяйственных культур на антропогенно–преобразованных торфяных 

почвах. Имеются единичные работы, посвященные изучению поведения радионуклидов и поступ-

ления  их в растения на этих почвах.   

В то же время складывающаяся тенденция увеличения площадей антропогенно–

преобразованных торфяных почв требует более углубленного и масштабного исследования влия-

ния их плодородия на количественные параметры перехода 137Cs в различные сельскохозяй-

ственные культуры, изучения способов и приемов применения удобрений на этих почвах для раз-

работки рекомендаций по их эффективному использованию и повышению урожайности сельско-

хозяйственных культур и снижению накопления радионуклидов в продукции. Поэтому актуализи-

руется исследование озимой пшеницы на данных видах почв. 

Основным агрохимическим приемом, снижающим поступление 137Cs в сельскохозяйственные 

культуры, является внесение калийных удобрений. На почвах разного генезиса под влиянием ка-

лия поступление 137Cs в сельскохозяйственные культуры может уменьшаться от 2 до 20 раз. По-

ложительная роль его в снижении поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продук-

цию возрастает на фоне оптимальных параметров минерального питания растений.  

Снижение перехода радионуклидов в растения при внесении калийных удобрений существенно 

зависят от исходной обеспеченности почвы подвижным калием. Установлено, что уровень содер-

жания подвижного калия в почве, превышение которого не снижает накопление 137Cs в полевых 

культурах, составляет 240–260 мг/кг почвы. Внесение высоких доз калийных удобрений (180–240 

кг/га) на слабообеспеченных почвах (150 мг/кг почвы) снижает в 1,5–2,7 раза содержание 137Cs. 

На почвах с повышенным (250 мг/кг почвы) и высоким (350 мг/кг почвы) содержанием подвижно-

го калия внесение повышенных доз калийных удобрений малоэффективно. 

В отличие от калия, азотные удобрения, особенно в повышенных дозах увеличивают в 1,5–4,0 

раза накопление радионуклидов в сельскохозяйственных культурах.  Принято считать, что основ-

ной причиной высокого перехода 137Cs в растения при внесении азотных удобрений является 

возможное подкисление почвенного раствора и в результате этого повышение подвижности в поч-

ве элементов питания, в том числе и радионуклидов.  

Усиление поглощения 137Cs при внесении азотных удобрений объясняется повышением коли-

чества подвижного радионуклида в почве под влиянием гидратированных ионов аммония, имею-

щих с радиоцезием сходный по величине ионный радиус, и способных вытеснять его из мест 

сорбции в почвенный раствор. Однако внесение нитратной формы азота также усиливает погло-

щение 137Cs, хотя и в меньшей степени (в среднем в 2 раза), чем азот в аммиачной форме. Пред-

полагается, что повышенное накопление 137Cs в растениях при внесении азота может происхо-

дить в результате сдвига в соотношениях элементов в почвенном растворе.  

Установлено, что азотные удобрения усиливают поступление радионуклидов в растения при 

внесении их только в повышенных дозах, тогда как оптимальные дозы способствуют получению 

высокой урожайности культур с минимальным содержанием радионуклидов. 

Действие азотных удобрений на миграцию радионуклидов в системе почва–растение зависит от 

соотношения азота и калия. Увеличение аккумуляции 137Cs в растениях от азотных удобрений 

наблюдается при сужении соотношения доступных растениям азота и калия в дерново–

подзолистых супесчаных почвах ниже 1:3–1:4. Внесение калийных удобрений в более высоких 

дозах, чем азотных, способствует снижению загрязнения продукции. При расширении N : К более 

1:3–1:4 существенного уменьшения накопления растениями 137Cs не происходило. 

Таким образом, изучение в антропогенно–преобразованных торфяных почвах влияния соотно-

шения азота и калия на накопление 137Cs в растениях и на этой основе установление агроэкологи-

ческих оптимумов и разработка нормативов оптимальных запасов  минерального азота в почве, 

обеспечивающих минимальное накопление 137Cs в растениеводческой продукции, является акту-

альным. 
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Производство продуктов питания, кормов и сырья для перерабатывающей промышленности 

при обеспечении максимальной рентабельности и расширенного воспроизводства плодородия 

почв – главная задача сельского хозяйства. Однако в условиях радиоактивного загрязнения сель-

скохозяйственных угодий важным условием является минимизация содержания радионуклидов в 

продукции. В целях содействия переходу от реабилитации территорий к их устойчивому социаль-

но–экономическому развитию, решения долговременных задач радиационной и социальной защи-

ты населения утверждена пятая Государственная программа по преодолению последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС на 2011–2016 годы и на период до 2020 года. 

Госпрограммой предусмотрена реализация 76 специальных инновационных проектов, направ-

ленных на создание современных производств, обеспечивающих разработку и выпуск самоокупа-

емой и рентабельной продукции, а также более привлекательных условий жизнедеятельности 

населения. Финансируются проекты за счет средств республиканского бюджета с привлечением 

других источников (собственные средства организаций,  заемные средства, включая иностранные 

инвестиции, средства других государственных и отраслевых программ). [1] 

 В ходе реализации специальных проектов предусматривается восстановление и дальнейшее 

развитие социально–экономического потенциала загрязненных территорий: 

– внедрение современных технологий производства и переработки продукции,  

– дальнейшее развитие племенной базы мясного и молочного скотоводства и семеноводства, 

– модернизация и техническое переоснащение производств, 

– создание новых производств для переработки имеющихся в пострадавших регионах природ-

ных сырьевых ресурсов, 

– совершенствование инфраструктуры, необходимой для обеспечения привлекательных усло-

вий жизнедеятельности людей, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения. 

Для получения высоких экономических результатов необходимо   провести комплексную оцен-

ку условий и анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий, что позволит обосновать 

эффективность специальных инновационных проектов с радиологической точки зрения. Необхо-

димо моделировать производство сельскохозяйственной продукции с целью выработки оптималь-

ных решений: оперативно планировать оптимальную структуру посевов, выполнить прогноз про-

дуктивности возделываемых культур с учётом почвенно–климатических условий хозяйствования, 

удельной активности радионуклидов в производимой продукции, исходя из планируемого разме-

щения культур, и т.д.  

Ожидаемые результаты от проведенной научно–исследовательской работы: 

1. Более полное и эффективное использование загрязненных радионуклидами земель для полу-

чения сельскохозяйственной продукции; 

2. Получение продукции соответствующей  РДУ–99 и требованиям ТР таможенного союза; 

3. Создание новых рабочих мест за счет расширения производства  и закрепление проживания 

населения на землях загрязненных радионуклидами; 
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