
ландшафтных и агромелиоративных комплексов, то исследуемая проблема приобретает важнейший научно-
практический аспект. 

Следует отметить, что в природе, фактически, не наблюдается четкого разделения смен, явлений и процес-
сов в динамике эколого-фитоценотических изменений, так как они тесно переплетены друг с другом. 

Отсюда для локального (ареального) прогнозирования эколого-фитоценотических изменений необходима 
классификационная система антропогенных нагрузок и геоэкологических последствий, базируемая на общих 
принципах функционирования геосистем и «дереве последствий». В качестве классификационных признаков 
могут быть использованы: направленность, механизм и геометрия места воздействия; геосистемная приурочен-
ность, география места и масштаб воздействия; длительность, прямые первичные, косвенные и вторичные по-
следствия воздействий и т. д. 

Тогда агротрансформацию ландшафтов будет определять следующий шифр антропогенной нагрузки и гео-
экологических последствий: целенаправленное, с площадным воздействием, пойменной геосистемной приуро-
ченностью, надземным и почвенным воздействием, локальное, временное периодическое с изменением сина-
тропности (S), осушенности флоры (Д), индекса экологического разнообразия (AJ) и сложности ландшафтных 
структур. 

Исходя из существующих классификационных схем географо-экологического, ландшафтного, мелиоратив-
ного, геолого-гидрогеологического и ботанико-флористического районирования, основу которых составляют 
типовые таксономические единицы - зона (климат, гидрографическая сеть, заболоченность и дренирован-
ность), подзона (геолого-гидрологические особенности), область (литология) и район (почвенные особенности) 
в качестве факторных признаков эколого-фитоценотических изменений были приняты следующие: коэффици-
енты увлажнения и тепло обеспеченности, годовые атмосферные осадки, испаряемость и среднее суммарное 
испарение с почвы, модули подземного и поверхностного стока, мощность зоны аэрации, степени заболоченно-
сти, озёрности, залесенности, мелиоративного и сельскохозяйственного освоения, параметр экологической ус-
тойчивости, показатели почвенного плодородия, биосферной продуктивности и эколого-социальных последст-
вий. 

Прогноз проводился на два уровня воздействия, характеризующиеся степенью антропогенное™ нагрузок и 
экологического упрощения ландшафтных комплексов (кс): первый уровень - кс=0,1, а второй - кс=0,75. Первый 
уровень воздействия характерен для технически совершенных (6-7 класс) и адаптивных агросистем и экотехно-
систем, базирующихся на дифференциальном использовании природно-ландшафтных ресурсов, а второй - для 
систем 2-3 класса, не обеспечивающих экологическую оптимизацию, но которые сегодня наиболее распростра-
нены. 

В качестве эталонных значений этих критериев приняты: S=0...0,1; D=l,8...2,6; AI =2,4. ..2,7. 
Анализ полученных прогнозных карт позволяет отметить следующее: 

осушенность флоры при уровне воздействия кс=0,10 резко усиливается и если в центрально-восточной 
части она колеблется в пределах 1,1... 1,3, то для Полесья ее значение уже достигает 0,75. .0,90. При уровне воз-
действия кс=0,75 осушенность флоры незначительно повышается для Полесской зоны, а на всей остальной тер-
ритории практически не изменяется; 

изменение индекса экологического разнообразия относительно постоянное по всей территории респуб-
лики и соответственно при кс=0,1 он снижается до 1.2... 1,5, а при кс=0,75 всего лишь до 2,2...2,4; 

синантропность флоры является очень динамичным показателем и соответственно при кс=0,1 она уве-
личивается до 0,61,1, а при кс=0,75 ее увеличение не превышает 0,2.. .0,45; 

не все критерии гомогенизации гидроэкологической структуры имеют четкую зонально-региональную 
и структурно-функциональную ориентацию. 

УДК 574 (577, 34) 
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В РЫБНЫХ РЕСУРСАХ ПОЛЕСЬЯ 

В.В. Шумак1, И.И. Подобедов2 

'Полесский государственный университет 
2Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии» 

Минимизация экологических, экономических и социальных последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
решается посредством создания комплекса защитных мер по накоплению коллективной дозы в организме чело-
века. Необходимо постоянное обеспечение населения качественными продуктами питания на загрязненных 
радионуклидами территориях. Для достижения этой цели необходима не только поставка экологически чистых 
концентратов, но и получение сельскохозяйственной продукции с содержанием радионуклидов ниже норма-
тивно допустимых уровней. Проведение работ следует планировать с учетом реабилитационных мероприятий, 
позволяющих снизить негативное влияние радиоактивного загрязнения. 

Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии» в городе Пинске, в рамках программы научных исследо-
ваний по теме: «Разработать предложения по снижению дозовых нагрузок в различных радиоэкологических 
условиях природопользования у населения Пинского, Сталинского, Лунинецкого и Ивановского районов Бре-
стской области», проводил работы по определению степени загрязнения рыбных ресурсов основными дозооб-
разующими радионуклидами (137Cs и ^Sr) в водоемах вышеуказанных районов. 
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Целью работы являлось: установление наличия водоемов, где присутствует рыба, уровень накопления ра-
дионуклидов в которой превышает РДУ - 99. Рыба отнесена к группе «прочие продукты питания» республи-
канский допустимый уровень содержания радионуклидов составляет 370 Бк/кг. 

Рыба, выловленная в водоемах Пинского района, где уровень загрязнения местности колеблется 0 до 1 
Ки/км2, по степени накопления в ней радионуклидов пригодна к использованию ее в пишу без каких-либо огра-
ничений. Содержание l37Cs в щуке составляет от 3 Бк/кг в р. Припять и ее старых руслах, до 22,3 Бк/кг в 
р.Ясельда. У леща степень накопления колеблется от 0 до 15 Бк/кг, а у карася и линя около 10 и 13 Бк/кг, соот-
ветственно. Несколько выше был уровень накопления у рыбы выловленной в оз.Семиховичское, на границе 
Пинского и Ивановского районов, где загрязнение местности составляет от 1 до 5 Ки/км2. Так, накопление 137Cs 
у карликового сомика, выловленного в этом водоеме составляет 225 Бк/кг, что находится в пределах РДУ — 99. 

Еще выше отмечалось накопление радионуклидов у рыбы из оз.Белое Ивановского района, где плотность 
загрязнения местности от 1 до 5 Ки/км2. Степень загрязнения 137Cs карликового сомика из этого водоема 312 
Бк/кг, что незначительно меньше РДУ - 99. Тогда как, у щуки, пойманной здесь же, уровень накопления радио-
нуклидов в 1,5 раза превышает допустимый уровень. Это говорит о том, что рыба из данного водоема к потреб-
лению практически не пригодна. 

Значительно выше степень накопления радионуклидов в рыбе на территории Столинского и Лунинецкого 
районов, где уровень загрязнения местности составляет от 1,5 до 7,4 Ки/км2 в местах вылова. Накопление ра-
дионуклидов в выловленной там рыбе составляло от 18 до 50 Бк/кг в реках и старицах, тогда как в замкнутых 
водоемах, не проточных, достигало 2300 Бк/кг. Оставляют желать лучшего данные по уровню загрязнения дон-
ных отложений озера Б. Засоминое Столинского района 450-1316 Бк/кг, а также мелиоративного канала у д. 
Межлесье Лунинецкого района от 2294 до 4502 Бк/кг. Так, уровень загрязнения радионуклидами сома европей-
ского, выловленного в оз.Болыное Засоминое Столинского района составлял 1263 Бк/кг, а окуня, из того же 
водоема, 2301 Бк/кг, что в 3-6 раз превышает РДУ - 99. Оставляла желать лучшего и рыба пойманная в озере у 
д.Вулька - 2, Лунинецкого района. Карась из этого водоема имел уровень накопления радионуклидов в 484 
Бк/кг, что в значительной мере превышало РДУ. Использование такой рыбы в пищу представляет серьезную 
опасность для здоровья человека. Поэтому в целях обеспечения безопасности необходимо проведение лабора-
торных исследований радиоактивного загрязнения. 

Радиоактивное загрязнение донных отложений минимально в прудовых хозяйствах производящих мелиора-
тивные мероприятия, в соответствии с рыбоводным процессом. Так, например, почвы ложа прудов рыбопитом-
ника «Дубрава», Столинского района, содержат 24-70 Бк/кг радионуклидов 137Cs, плотность радиоактивного 
загрязнения местности 2,7 Ки/км2. Накопление 137Cs у карпа едва достигало 10 Бк/кг, а у толстолобиков лишь 
7 Бк/кг. Объясняется это тем, что для кормления рыбы используются завозные, экологически чистые комби-
корма свободные от радионуклидов. В зимнее время рыба содержится в зимовальных прудах, где обеспечива-
ется постоянный водообмен для поддержания благоприятных условий. В пруды, предназначенные для летнего 
выращивания рыбы, ежегодно закачивается свежая вода, поддерживается нормальный подпорный уровень вод, 
проводятся профилактические мелиоративные мероприятия, осуществляется систематическая очистка рыбос-
бороосушительной сети, уборка высшей водной растительности, и так далее. 

Можно рекомендовать к потреблению населением рыбу, выращенную в рыбхозах Республики Беларусь. 
Результаты исследований указывают на то, что полученная там товарная рыба вполне пригодна в пищу, по 
уровню накопления радионуклидов, удовлетворяет требованиям РДУ - 99. 

УДК 636.2.082.2 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕРНОЙ СЕЛЕКЦИИ ПО ГЕНУ КАППА-КАЗЕИНА 

О.А. Яцына 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Основной задачей молочного скотоводства является создание высокопродуктивных стад животных с высо-
кой молочной продуктивностью, большим содержанием белка в молоке обладающим хорошими технологиче-
скими свойствами. Современные молекулярно-генетические методы по поиску генетических маркеров, связан-
ных с белковомолочностью, позволяют выявить аллельные варианты генов по последовательности ДНК, на-
прямую связанных с молочной продуктивностью. 

Казенны - белки молока, секретируемые клетками молочной железы. Основная фракция белков представляет 
собой казеин, который в молоке находится в форме коллоидных частиц или мицелл. На долю казеина приходится чуть 
более 80 % всего молочного белка. 

Известно, что наличие В-аллельного варианта каппа-казеина (по сравнению с аллелем А) связано с более 
высоким содержанием белка в молоке, показателями молочной продуктивности и технологическими свойства-
ми молока при производстве белково-молочных продуктов. 

Целью нашей работы явилось исследование генетической структуры коров белорусской черно-пестрой по-
роды по гену каппа-казеина, изучение ассоциации полиморфных вариантов данного гена с показателями моло-
чной продуктивности и определение экономического эффекта от разведения животных предпочтительных ге-
нотипов. 
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