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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ И ЗАБОЛАЧИВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА 
НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ТРАВОСТОЕМ.

|СудасД.С4 МишустмнН.  А., Лекунович С.Н.

Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии»

Большие мелиоративные работы, выполненные в 60 - 80-х годах, коренным образом 
изменили Припятское Полесье. Только по Брестской области, по данным государственного 
концерна «Белмелиоводхоз», в 1997 году было осушено 741,8 тыс. га земель, из которых 
686,1 тыс. га занято под сельхозугодьями. Открытой сетью каналов осушено 360,9 тыс. га из 
которых 283,1 тыс. га осушено с двусторонним регулированием водного режима

Современная мелиоративная система должна работать, как правило, в д вух режимах: 
осушения и увлажнения. Режим осушения должен обеспечить оптимальную влажность и 
аэрацию почвы, допустимую продолжительность затопления и подтопления верхних слоёв 
и необходимую глубину залегания грунтовых вод (норму осушения). В режиме увлажнения 
мелиоративная система должна обеспечить .необход имую влажность корнеобигаемого слоя 
почвы в вегетационный период для получения заданной урожайности.

Вместе с тем, проводимые в недостаточном объеме эксцлуатационно-уходные работы 
на загрязненных радионуклидами землях не обеспечивают основного требования: поддер
жание оптимального водно-воздушного режима почв. Анализ показывает, что более поло
вины осушенных земель Белорусского Полесья, имеющих ту или иную степень радиоактив
ного загрязнения, в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии по вод
ному режиму. Водный режим на 15 - 25% осушенных площадей, согласно проведенной ин
вентаризации мелиоративных систем в 1995 - 1999 годах институтами «Белпшроводхоз» и 
«Полесьепшроводхоз», хорошо регулируется только в . предпосевной период по отводу из
быточных вод, на 10 - 15 % осушенных земель оц практически не регулируется (земли под
вержены вторичному заболачиванию), на 60 - 75 % осушенных площадей водный режим 
регулируется удовлетворительно. Из этого следует, что 74,2 - 111,3 тыс. га ранее осушенных 
земель находятся в переувлажненном или заболачиваемом состоянии.

Классическое определение болота - это участок земной поверхности, характеризую
щийся обильным застойным или слабо проточным увлажнением верхних горизонтов почво
грунтов, покрытых слоем торфа мощностью не менее 30 см, на котором произрастает спе
цифическая болотная растительность, приспособленная к условиям обильного увлажнения и 
недостатка кислорода в почве.

Если мощность отложившегося торфа такова, что корни основной массы растений дос
тигают подстилающего минерального грунта, то в этом случае избыточно увлажнённые уча
стки суши относятся к заболоченным землям или к болотам в начальной стадии их развития 
[1].

С научной, радиологической точки зрения заболоченные земли представляют интерес 
для изучения вопроса накопления радионуклидов в зеленой массе растений, произрастаю
щих на них, и загрязнения территории. А поскольку это земли, которые ранее были осуше
ны, то при улучшении экономического положения хозяйств они могут быть реабилитирова
ны и введены в сельхозоборот.

Поведение радионуклидов, их миграция на различных этапах биогеохимического кру
говорота элементов в природе в значительной степени зависит от физико-химического со
стояния почвы. Почва является ведущим звеном миграции радионуклидов, так как особен
ности их взаимодействия с компонентами почвенного комплекса определяют характер дви
жения изотопов в остальных звеньях биологического цикла. По данным многих авторов, в 
частности В.Ю. Агееца, [2] следует, что миграция Cs-137 вниз по профилю почв естествен
ных угодий происходит очень медленно; с увеличением увлажнения почв трнпы миграции 
увеличиваются; максимальная глубина миграции отмечается в дерноцо-глеедых, дерново

131



торфянистоглеевых и торфянисто-глеевых почвах; в почвах с ненарушенной дерниной ос
новное количество радионуклидов содержится в слое 0-5 см, в почвах сельскохозяйствен
ного использования практически всё количество Cs-137 находится в пахотном горизонте.

Поскольку потребление растениями раДиойуклидбв, как и других химических элемен
тов, из почвы определяется прочностью связи последних с почвой и изменением ее с течени
ем времени, следует располагать данными о состоянии и формах нахождения радионукли
дов в почвенных разновидностях. Это важно еще и потому, что система «почва - растение» 
- это начальная ступень экологического цикла, которая играет весьма важную роль в пере
носе радионуклидов из внешней среды в организм животных и человека.

Исследованиями институтов БФ РНИУП «Институт радиологии», РУП «БелНИИ- 
МиЛ» и др. установлено, что накопление радионуклидов зеленой массой растений зависит 
от водного режима корнеобитаемого слоя почво-грунтов, обусловленного глубиной залега
ния уровня грунтовых вод и выпадающих осадков.

Всегда имеется диапазон изменения УГВ, где поглощение радионуклидов минималь
но. С отклонением УГВ в одну или другую сторону вынос радионуклидов в наземную массу 
увеличивается. С поднятием уровней грунтовых вод ближе к поверхности земли поглоще
ние радионуклидов увеличивается до 2,5 - 3 раза, а с понижением - 3,5 раз. Объясняется это 
следующим образом. При высоком стоянии УГВ корневая система расположена в припо
верхностном слое почвы, где расположены и радионуклиды. Этот слой при таких УГВ все
гда в достаточном объёме обеспечен влагой. Практически вся транспирируемая растением 
влага поглощается из этого слоя, а пропорционально поглощаемой влаге тюглощаются и ра
дионуклиды. С понижением УГВ верхний слой иссушается, максимум поглощения влаги 
смещается в более глубокие слои почвы, которые постоянно подпитываются влагой от УГВ. 
Использование влаги из приповерхностного слоя снижается, и вместе с этим снижается по
глощение из него радионуклидов. При дальнейшем понижении УГВ подпитывание корне
обитаемого слоя резко снижается, что ведёт к иссушению всего корнеобитаемого слоя. Вы
павшие после этого дожди увлажняют только поверхностный слой, из которого после этого 
усиливается поглощение влаги и радионуклидов [3].

Рассмотрим описанную ситуацию для многолетних трав на торфяных почвах. В табли
це 1 приведено распределение массы корней в метровом слое почвы при различном положе
нии УГВ [8,9].

Относительное содержание корней в единице мощности корнеобитаемого 
слоя (%/м) на торфяной почве.

Таблица 1
Культура Расчётный слой 

Az,m
Относительное содержание корней при среднем уровне 

грунтовых вод
0,5 - 0,6 м 1,0-1,2м 1,5-1,8м

Многолетние тра- 0-0,1 580 370 380
вы 0,1 -0,2 300 305 280

0,2-0,3 47 245 190
0,3-0,4 40 57 100
0,4-0,5 21 8 17
0,5-0,6 8 6 13
0,6-0,7 4 4 10
0,7-0,8 — 3 6
0,8-0,9 — 2 4

Как видно из таблицы, основная масса корней, независимо от положения УГВ, 
расположена в 20-сантиметровом слое почвы. Следовательно, основное поглощение 
влаги и радионуклидов происходит из этого слоя почвы, а при переувлажнении его, что 
наблюдается при заболачивании, накопление радионуклидов увеличивается и в слое 0 - 
10 см становится максимальным.

132



Влияние водного,режима почво-грунтов на величину накопления радионуклидов в 
зелёной массе растений отмечалось и другими исследователями [4,5].

Например, в исследованиях Подоляка В.Г. [6], проведённых в период 1992 -2001 
гг., установлено, что максимальные коэффициенты перехода наблюдаются для естест
венного травостоя заболоченного луга (Кп = 39,6 -,46,6), тогда как для пойменного и 
суходольного лугов они составили 2,5 - 4,0. Увеличение коэффициентов перехода 137Cs 
в травостой заболоченного луга объясняется, с одной стороны,-повышением доли об
менных форм содержания этого радионуклида в торфяно-болотной почве, с другой 
стороны - высоким стоянием уровней грунтовых вод и увеличением в структуре траво
стоя луга доли представителей осоковых и разнотравья (болотной растительности).

Аналогичные результаты полуцены в работе МареяА,Н., Бархударова Р.М., Но
виковой Н.Я [7] при изучении глобальных выпадений цезия-137. В качестве примера, 
характеризующего влияние различной степени обводненности почв на содержание Cs- 
137 в пастбищных растениях, ими приводятся результаты наблюдений, полученные на 
территории двух колхозов в одном из районов Брестской области. Пастбища одного 
колхоза находились на осушенном, второго - на заболоченном участке с одинаковыми 
почвами: торфяно-глеевыми и дерново-подзолисто-глеевыми песчаными. Концентра
ция Cs-137 в травяном покрове на пастбище, где проведена мелиорация, в 3 - 10 раз 
ниже, чем в траве на заболоченном пастбище. , /

Для экспериментальной проверки влияния переувлажнения корнеобитаемого слоя 
почвы (по расположению уровней грунтоцых.вод)на величину накопления радионук
лидов растениями на мелиоративной системе«Козицкое» СПК «Конницы» были зало
жены три опытные площадки с плотностью загрязнения почвы радионуклидами Cs-137 
НО, 115, 190 кБк/м^ цереувлгркцяемые застойными водами. Разность отметок поверх
ности земли площадок составила 0,5 м. Почвы на площадках представлены мелкоза
лежным торфяником мощностью 0,4 - 0,5 м: Уровни грунтовых вод измерялись в сква
жинах установленных в центре площадок. Определение накопления радионуклидов в 
зеленой массе растений производилось раз в десять дней. Для сравнимости полученных 
результатов, поскольку загрязнение почвы имеет различные величины, анализ выпол
нен для коэффициентов перехода. На рис. 1 приведена зависимость коэффициентов пе
рехода от уровней грунтовых вод. .

Рис. 1 Зависимость коэффициентов перехода 137Cs в зелёную массу многолетних трав 
от уровней грунтовых вод.

Как видно из этого рисунка, при повышении УГВ до 10 - 20 см к поверхности 
земли и переувлажнении корнеобитаемого слоя почвы накопление радионуклидов в 
зелёной массе растений увеличивается и превышает загрязнение радионуклидами поч
вы.
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Слёдойательно, переувлажнение корнеобитаемого слоя почвы то ли на ранее осу
шенных землях, то ли на пойменных лугах в период весенних половодий*и летне
осенних паводков приводит к росту загрязнения радионуклидами зелёной массы трав.
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Влияние переувлажнения и заболачивания земель 
на накопление радионуклидов травостоем.

Судас А.С4, Мишустин Н.А., Лекунович С.Н.

Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии»

Influence of strong humidifying of the drained grounds on accumulation radionuclides 
in green weight of perennial cereals is considered. It is experimentally established, that bog
ging of the drained grounds results in increase in accumulation 137Cs in perennial cereals.
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