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УДК 631.432:504.53.054:338.24

ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА НА НАКОПЛЕНИЕ

РАДИОНУКЛИДОВ В ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

В. С. ФИЛИПЕНКО, канд. экон. наук, доцент

Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии»

г. Пинск, Республика Беларусь

C целью смягчения отрицательных последствий аварии на Черно-

быльской АЭС правительствами Беларуси, России и Украины были

осуществлены краткосрочные и долгосрочные экологические контр-

меры. При осуществлении этих контрмер были задействованы громад-

ные людские, финансовые, технические и научные ресурсы.

Наиболее эффективными сельскохозяйственными контрмерами на

ранней стадии были исключение пастбищной травы  из рациона пита-

ния животных и выбраковка молока на основе данных радиационного

мониторинга, а также кормление животных «чистым фуражом». Одна-

ко эти контрмеры оказались лишь отчасти эффективными в деле сни-

жения поступления радиойода в организм с молоком ввиду отсутствия

своевременной информации, особенно в индивидуальных крестьян-

ских хозяйствах. Наиболее долгосрочной проблемой было загрязнение

радиоцезием молока и мяса. Данную проблему решали посредством

целенаправленной обработки земли, используемой под фуражные

культуры, и введения животным связывающих цезий веществ, что поз-

волило продолжать сельскохозяйственную деятельность в пострадав-

ших районах и привело к значительному снижению доз.
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Благодаря усилиям государства по восстановлению  районы сохра-

нили способность производить безопасные пищевые продукты, но при 

повышенных расходах на удобрения, известкование, создание куль-

турных сенокосов и пастбищ, производство добавок, специальных ме-

тодов  обработки почвы.  

В настоящее время существует целый ряд различных эффективных 

и долгосрочных мер реабилитации, которые могут  быть приняты в 

районах, загрязненных радионуклидами, но их использование должно 

быть обосновано и оптимизировано с радиологической точки зрения. 

При оптимизации контрмер  необходимо принимать во внимание со-

циальные и экономические факторы. В долгосрочной перспективе по-

сле аварии на Чернобыльской АЭС меры реабилитации  и контрмеры 

остаются эффективными и оправданными в основном в сельскохозяй-

ственных районах с бедными (песчаными и торфяными) почвами, где 

наблюдается интенсивный перенос радиоцезия  из почвы в растения. 

Наиболее эффективными сельскохозяйственными мерами являются 

мелиорация лугов и пастбищ и осушение торфяных почв, а также рас-

ширение применения оптимальных доз минеральных удобрений. 

В Брестской области (Лунинецком, Пинском и Столинском райо-

нах) осушено под сельскохозяйственное производство 211095 га. 

Из них 64428 га (30,5 %) загрязнено цезием-137 свыше 1 Ки/км
2
. 

На загрязненной территории этих районов расположено 59 мелиора-

тивных систем и 15 рекультивированных торфоучастков. Исследова-

ния показали, что наряду с плотностью радиационного загрязнения 

земель на накопление радиоактивных изотопов цезия сельскохозяй-

ственными культурами оказывает влияние комплекс факторов. Среди 

факторов, определяющих содержание радионуклидов в продукции рас-

тениеводства, выделяются свойства почвы, биологические особенно-

сти возделываемых культур, минеральные удобрения и режим ув-

лажнения. Под влиянием этих факторов накопление радионуклидов в 

продукции сельскохозяйственных земель с одинаковой плотностью 

загрязнения может различаться в 100 раз и более. При этом содержа-

ние радионуклидов в продукции растениеводства на разных типах 

почв различается в несколько (1,5–3) раз, отклонения водного режима 

от оптимальных параметров могут изменить этот показатель в десятки 

(10–27) раз, а различные виды культур отличаются по накоплению 

цезия-137 до 180 раз при одинаковой плотности загрязнения почв. 

Мелиорируемые земли рассматриваются как решающий фактор 

дальнейшего подъема сельского хозяйства, устойчивого наращивания 

продовольственного фонда республики. Однако огромные масштабы 
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мелиорации и высокая плотность загрязнения радионуклидами в зоне 

Белорусского Полесья усложнили решение задачи обеспечения высо-

кой экономической эффективности использования земли и капиталь-

ных вложений. Анализ показывает, что с 1965 по 1980 г. урожайность 

на мелиорируемых землях повысилась с 18 до 36 ц к. ед. с 1 га, а к 

2015 г. она снизилась до 30 ц.  

Снижение продуктивности осушенных земель происходит как по 

линии ресурсной необеспеченности, так и за счет физического и мо-

рального износа систем, срок службы которых составляет более 40 лет 

или около 70 % износа. Восстановление работоспособности гидроме-

лиоративных систем требует замены отдельных элементов системы, 

для которых существует определенная величина долговечности. Так, 

нормативный срок службы дренажа 40 лет, но за этот период износ его 

составляет 63,7 %, а остаточная стоимость равна 36,3 %, и после ре-

конструкции других элементов такую систему можно эффективно ис-

пользовать. Это создает условия теоретически неограниченного срока 

службы мелиоративных систем. Расчеты показывают, что окупаемость 

мелиоративных систем в настоящее время составляет 25–30 лет при 

нормативе 7–10 лет, а международный опыт свидетельствует о том, 

что реформирование субъектов хозяйствования эффективно при обес-

печении процесса расширенного воспроизводства. Для мелиорируе-

мых земель процесс расширенного воспроизводства может быть обес-

печен при урожайности с них не менее 40 ц к. ед. с 1 га. 

В ближайшей перспективе с экономической точки зрения широкое 

распространение должно получить улучшение мелиоративного состо-

яния построенных систем как один из видов их восстановления (вос-

становление сооружений, планировка, агромелиоративные и культур-

технические мероприятия). Необходимо изменить подход к рекон-

струкции мелиоративных систем: в первую очередь проводить рекон-

струкцию на землях, подвергшихся загрязнению радионуклидами, и 

переустраивать устаревшие системы на водооборотные. Если система 

не вышла из строя, то необходимо осуществлять реконструкцию от-

дельных участков. 

Анализируя эффективность использования основных видов мелио-

ративных систем, следует отметить, что наиболее полно проектным 

уровням отвечают водооборотные системы. Продуктивность водообо-

ротных систем составляет 40 ц к. ед., осушительно-увлажнительных – 

36,5, осушительных – 31,4 ц к. ед. Различие в продуктивности мелио-

рированных земель на различных системах в первую очередь объясня-

ется их техническими решениями, обеспечивающими разный уровень 
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оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. Насыщенность техническими элементами выше на водооборот-

ных системах в 1,5–2 раза по сравнению с осушительными системами. 

Значительно отличаются мелиоративные системы и структурой ис-

пользования мелиорируемых земель. На водооборотных системах 

наибольший удельный вес занимают травы, на осушительно-увлажни-

тельных – зерновые и травы, на осушительных – зерновые и пропаш-

ные культуры.  

Учитывая, что наиболее загрязненными радионуклидами из сель-

скохозяйственных культур являются травы, то первоочередными объ-

ектами реконструкции должны стать водооборотные системы, имею-

щие более высокий удельный вес трав в севообороте. Эти системы 

дают большую загрязненность продукции, но более эффективны и 

располагают потенциальными возможностями оперативного управле-

ния УГВ, а следовательно, и процессом накопления радионуклидов.  

Между уровнем грунтовых вод, прибавками урожайности и выно-

сом радионуклидов травами существует зависимость (таблица).  
 

Снижение выноса радионуклидов посредством управления УГВ  

на минеральных и торфяно-болотных почвах 

 

Показатель 
Минеральные 

почвы 

Глубокий 

торф 

Мелкий 

торф 

Оптимальный УГВ, см 80–110 70–100 65–80 

Неоптимальный УГВ, см 65 60 45 

Отклонение УГВ, см 30 30 30 

Прибавка урожайности, ц к. ед.  9,6 11,9 14,2 

Урожайность, ц.к.ед.: 
при оптимальном УГВ 
неоптимальном УГВ 

 
38,2 
28,6 

 
42 

30,1 

 
50 

35,8 

Удельная активность 137Cs в сене, Бк/кг: 
при оптимальном УГВ 
неоптимальном УГВ 

 
40,7 
96,2 

 
42,9 
111 

 
59,2 
154 

Коэффициент перехода 137Cs в сено: 
при оптимальном УГВ 

неоптимальном УГВ 

 
0,55 

1,3 

 
0,58 

1,5 

 
0,8 

2,09 

 

Таким образом, зная зону расположения корневой системы, имея 

возможность управления УГВ посредством мелиоративных систем, 

используя прибавки урожайности сельскохозяйственных культур от 

расположения УГВ и зная вынос радионуклидов растениями (с разных 

горизонтов почвы при различных УГВ), можно регулировать процесс 

снижения радионуклидов в продукции.  
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Результаты исследований показывают, что содержание цезия-137 в 

травянистых кормах, получаемых на переувлажненных участках кри-

тических осушительных систем, превышает, как правило, норматив-

ные уровни. В то же время в травах, выращенных на технически со-

вершенных водооборотных мелиоративных системах, обеспечиваю-

щих оптимальный водный режим корнеобитаемого слоя, содержание 

радионуклидов значительно ниже и не превышает нормативный уро-

вень. Отсюда практический вывод – обеспечив оптимальный режим 

увлажнения путем реконструкции критических в радиационном отно-

шении осушительных систем, можно реализовать проблему получения 

чистых кормов на загрязненных сельскохозяйственных угодьях.  

Агромелиоративной наукой дан ответ в основном на такие про-

блемные вопросы, как сохранение и рациональное использование 

естественного плодородия осушенных земель, оптимизация водопо-

требления культур, разработка систем удобрений и оптимальной 

структуры посевных площадей, обработка почв, защита растений и др. 

Однако проблемы, возникающие в период реструктуризации экономи-

ки агропромышленного комплекса, обусловили тот факт, что эффек-

тивность мелиорированных угодий падает и продуктивность основных 

культур, возделываемых на осушенных землях, остается ниже проект-

ного уровня.  

Наиболее ценным земельным ресурсом в зоне Белорусского Поле-

сья являются торфяно-болотные почвы, на которых в первую очередь 

требуются научно обоснованные системы земледелия (включая управ-

ление уровнем грунтовых вод). Следует также отметить, что большин-

ство торфяно-болотных почв Белорусского Полесья оказались загряз-

ненными радионуклидами. Мелиоративные системы, обеспечивающие 

оптимальное регулирование УГВ, наиболее эффективны с позиции 

снижения радионуклидов на торфяно-болотных почвах. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОВЯДИНЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ САНИТАРНЫМ 

ПРАВИЛАМ И НОРМАМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ТР ТС 034/2013)  

ПО СОДЕРЖАНИЮ 
137

Cs 
 

А. А. ЦАРЕНОК, канд. с.-х. наук 

РНИУП «Институт радиологии» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Современный этап развития экономики нашей страны в условиях 

жесткой рыночной конкуренции предъявляет все более серьезные тре-

бования как к объемам производимой мясной продукции, так и к ее 

качеству. Наибольший удельный вес (до 50 % и выше) от общего ко-

личества потребляемого мяса во многих странах составляет говядина. 

Постоянно увеличивается экспорт белорусской говядины в страны 

ближнего и дальнего зарубежья, основным ее импортером является 

Российская Федерация, а также рынок государств Евразийского эко-

номического Таможенного союза. Так, в 2014 году, по данным Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия, в Российскую Феде-

рацию было поставлено 120,0 тыс. тонн говядины. Особым требовани-

ем, которое влияет на процессы экспорта мяса, является радиологиче-

ское качество, регулируемое строгими нормативными требованиями. 

Один из учитываемых параметров при производстве говядины – со-

держание в ней 
137
Cs. В Российской Федерации, которая является од-

ним из крупнейших потребителей белорусской говядины, действует 

жесткий норматив на содержание 
137
Cs на уровне 200 Бк/кг [1]. 

Процесс поступления и накопления 
137
Cs в мышечной ткани круп-

ного рогатого скота многофакторный и зависит не только от плотности 

загрязнения территории радионуклидом, но и от состояния кормовой 

базы, а также технологических элементов, связанных с организацией 

кормопроизводства, кормоприготовлением, системами кормления и 

содержания крупного рогатого скота при выращивании и откорме [2, 

3]. 
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