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В Республике Беларусь территория лесного фонда, отнесенная к зонам радиоактивного загряз-

нения, составляет 1559,5 тыс. га или 16,3% от общей площади (на 01.01.2020 г.). В 2019 году в це-

лях уточнения радиационной обстановки в лесном фонде проведено радиационное обследование в 

37 лесхозах отрасли на общей площади 86,0 тыс. га (1011 лесных кварталов). В результате уста-

новлено уменьшение территории радиоактивного загрязнения на 31,7 тыс. га или на 2,4% по срав-

нению с 2018 годом, что обусловлено снижением плотности загрязнения почв цезием-137 в ре-

зультате радиоактивного распада, перераспределения радионуклида по компонентам лесных эко-

систем. За пятилетний период с 2014 по 2019 год площадь радиоактивного загрязнения уменьши-

лась на 141,0 тыс. га или 9,89 % (в среднем до 2,0% в год) [1]. Загрязненный радионуклидами лес-

ной фонд является источником радиационной опасности для населения, так как формирование 

средних эффективных доз за счет внутреннего облучения населения, проживающего на загрязнен-

ных территориях, происходит за счет даров леса (грибы, ягоды, мясо диких животных). Это связа-

но с невозможностью применения в лесных массивах противорадиационных мероприятий. [2, с. 

48]. Поэтому на территории 21 наиболее пострадавшего от чернобыльской катастрофы района за-

прещен или ограничен сбор грибов и ягод. Из них 3 относятся к Брестской области: Лунинецкий, 

Пинский, Столинский [3]. Лабораториями учреждений государственного санитарного надзора, 

производственными лабораториями лесхозов Брестской области исследовано 855 проб грибов и 

ягод на содержание радионуклидов цезия-137. Из них в 23,8% проб выявлено несоответствие тре-

бованиям Гигиенического норматива 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержа-

ния радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)». По видам лесной продукции 

несоответствие нормативным требованиям выявлено в 36,4 процента проб грибов и в 9,1 процента 

проб ягод. По данным специалистов, превышения РДУ-99 по содержанию радионуклидов цезия-

137 в побочной продукции леса постоянно регистрируются на территории Лунинецкого, Столин-

ского и Пинского районов, периодически на территории Дрогичинского и Ивановского районов 

[4]. 

Среднее содержание цезия-137 в сильнонакапливающих радионуклиды ягодах (черника и 

клюква) в лесных кварталах в лесничествах Столинского лесхоза, колебалось от 230 Бк/кг в 2017 

году и до 150 Бк/кг в 2020 г. Превышение допустимого уровня содержания цезия-137 в лесных 

ягодах (185 Бк/кг) составило в среднем за 4 года 1,1 раза (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. – Среднее содержание цезия-137 в ягодах (черника и клюква), Бк/кг 

 

По результатам исследований отмечается постепенное уменьшение содержания цезия-137 в ди-

корастущих ягодах, что связано с естественным наступлением периода полураспада указанного 

радионуклида. 
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Наибольшее среднее содержание Cs
137

 в слабо- и средне-накапливающих грибах (белый гриб, 

лисичка, опята) по годам было отмечено в 2017 году и составило 598 Бк/кг (превышение РДУ (370 

Бк/кг) в 1,62 раза) (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. – Среднее содержание цезия-137 в в слабо- и средне-накапливающих грибах, Бк/кг 

 

Максимальное значение удельной активности было отмечено у лисичек в 2017 году (2090 

Бк/кг), что превысило допустимый уровень содержания радионуклидов цезия в 5,6 раза. Однако 

следует отметить, что в дальнейшем уровень удельной активности лисичек постепенно снижался и 

в 2019-2020 годах не превышал РДУ-99. Наименьшее накопление цезия-137 отмечено у опят, уро-

вень удельной активности которых был ниже предельно допустимых значений в 5 раз. При этом 

удельная активность белых грибов оставалась стабильно высокой на протяжении 4 лет (среднее 

значение 510 Бк/кг).  

При изучении содержания цезия-137 (среднее) в основных лесообразующих породах на терри-

тории радиоактивного загрязнения лесного фонда Столинского лесхоза в 2016 и 2020 г., было от-

мечено, что за 5 лет уровень удельной активности цезия-137 в древесине увеличился в среднем в 

1,14 раза, что связано с увеличением размеров деревьев (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. – Содержания цезия-137 (среднее) в древесных породах , Бк/кг 

 

Превышения Республиканских допустимых уровней содержания цезия-137 в древесине, про-

дукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства 

(РДУ/ЛХ-2001) в Столинском лесхозе не отмечено. 

Анализ удельной активности дикорастущих ягод и средне – и слабонакапливающих грибов, а 

также различных древесных пород, показал, что в целом по Столинскому району еще сохраняется 

неблагоприятная картина по радиологическому загрязнению. По накопительной способности ли-

дируют белый гриб, значительное количество Cs
137 

накапливает черника. Таким образом, лесная 
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продукция в настоящее время (равно как и ранее) представляет собой основной источник форми-

рования годовых эффективных доз внутреннего облучения у населения, проживающего на терри-

тории Столинского района. В отличие от сельскохозяйственных угодий, на которых применялись 

защитные мероприятия, изменение удельной активности долгоживущих радионуклидов в компо-

нентах природных экосистем происходило только за счет естественных процессов.  
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Орхидные относятся к крупнейшему семейству однодольных растений, которое отличается вы-

сокими уровнями специализации и стенотопности, что обуславливает их повышенную уязвимость 

при изменении условий обитания. По состоянию на 2021 г. 1855 видов орхидных было внесено в 

IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature’s Red List, 1964) [1]. Особую группу 

орхидных составляют селекционные формы, обладающие высокой декоративной ценностью и 

востребованностью на современном рынке, а гибридные растения фаленопсиса в наибольшей сте-

пени [2].  

Цель работы – произвести оценку интенсивности морфогенного отклика на эксплантах фале-

нопсиса гибридного (Phalaenopsis hybridum hort.) различного морфо-анатомического генезиса по 

частоте прямого соматического эмбриогенеза (СЭ), индуцируемого различными экзогенными син-

тетическими морфорегуляторами, а также изучить условия способствующие, конверсии СЭ в про-

токормоподобные тела (ПТ).  

Материалы и методы. Листья и фрагменты корня асептических сеянцев фаленопсиса гибрид-

ного были использованы в качестве эксплантов. Сформированные ювенильные растения фалено-

псиса гибридного из коллекции пробирочных растений кафедры зоологии и генетики БрГУ имени 

А.С. Пушкина имели по три листа и 2–3 корня. Корень был разделен на три фрагмента – базаль-

ную, среднюю и апикальную части. Пассаж эксплантов проводился на модифицированную пита-

тельную среду Мурасиге и Скуга, содержащую макро- и микроэлементы в половинной концен-

трации. Первый эксперимент включал пять вариантов питательных сред, дополненных фитогор-

монами 6-бензиламинопурином (БА), индолилмасляной кислотой (ИМК) и тидиазуроном (ТДЗ) в 

следующих концентрациях (мг/л): 0,5 БA + 0,01 ИМК (1-й вариант); 0,5 БA + 0,1 ИМК (2-й вари-

ант); 1,5 TДЗ (3-й вариант); 0,5 БА (4-й вариант); 0,1 БА + 0,01 ИМК (5-й вариант). В каждом ва-

рианте опыта было заложено по две повторности. Индукция СЭ проводилась при постоянной тем-

пературе 24 
0
С. После 30 дней культивирования экспланты с 1-го и 3-го вариантов питательных 

сред были пассированы на среды с добавлением картофельного экстракта в количестве 20 % от 

объема среды, в варианте А без добавления фитогормонов, в варианте Б с добавлением 1 мг/л TДЗ. 

http://opusmgau.ru/index.php/see/article/download/4042/4023



