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До аварии на Чернобыльской АЭС загрязнение техногенными радио-

нуклидами территории Республики Беларусь было обусловлено в основном 
глобальными их выпадениями из атмосферы в результате испытаний ядерно-
го оружия. Имеются данные, что загрязнение долгоживущими радионукли-
дами, такими как 137Сs составляло около 1,5–3,7 кБк/м2, 90Sr – 0,74–1,5 кБк/м2, 
239+240 Pu не превышало 0,059 кБк/м2 [1].  

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. стала самой крупной 
техногенной катастрофой ХХ века, привела к масштабному загрязнению тер-
риторий коротко- и долгоживущими радионуклидами. Характер загрязнения 
территории Республики Беларусь оказался неравномерным и мозаичным. 
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Наиболее загрязнёнными стали земли Гомельской и Могилевской областей 
[2].  

В формировании долговременного загрязнения территории Могилев-
ской области наибольшую значимость имеет 137Сs с периодом полураспада 
30,0 лет. Около 35% территории области (примерно 10,4 тыс. км2) было за-
грязнено данным радионуклидом с уровнем от 37,0 кБк/м2 (1,0 Ки/км2) и бо-
лее. Загрязнение земель 90Sr с плотностью от 5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) и выше 
носило локальный характер (около 2%). 

Примерно половина территории Могилевской области была представ-
лена сельскохозяйственными землями или агроэкосистемами, интенсивно ис-
пользуемыми человеком. Почва является главным ресурсом агроэкосистемы. 
Радионуклиды, попавшие в почву, включаются в биологические циклы ми-
грации и на долгие годы становятся неотъемлемым звеном пищевых цепей, 
формируя дозы облучения населения. 

По состоянию на начало 1988 г. площадь загрязнённых 137Сs сельскохо-
зяйственных земель с плотностью от 37 кБк/м2 и выше составила 501,6 тыс. га 
или 34,3% от их общей площади по области. В разрезе плотностей загрязне-
ния почв наблюдалась следующая картина: на площади около 278 тыс. га 
плотность загрязнения не превышала 185 кБк/м2, на площади 131,5 тыс. га 
была в пределах от 185 до 555 кБк/м2 и на 92 тыс. га – колебалась от 
555 кБк/м2 до 1480 кБк/м2 и выше. Небольшая часть сельскохозяйственных 
земель была загрязнена одновременно и 90Sr. На начало 1996 г. их площади 
составляли 33,4 тыс. га. Основная масса загрязненных 90Sr земель (74,6%) 
имела плотность в пределах 5,5–11,1 кБк/м2 и лишь на небольшой части 
(25,4%) она была выше 11,1 кБк/м2.  

В связи с высокими уровнями радиоактивного загрязнения почв и не-
возможностью получения нормативно чистой продукции за период с 1986 по 
1992 гг. было изъято из землепользования 46,9 тыс. га сельскохозяйственных 
земель, большая часть которых в последующем передана в гослесфонд [2, 3]. 

Изъятие земель и естественный распад радионуклидов постоянно меня-
ли картину радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных земель. Про-
водимые радиологические и агрохимические обследования показали, что к 
1996 г. площади земель, загрязненных 137Сs, уменьшились до 360,6 тыс. га, к 
2006 – до 284,06 тыс. га, к 2015 – до 258,9 тыс. га и на начало 2017 г. состави-
ли 257,9 тыс. га. За прошедший после аварии период площади загрязненных 
сельскохозяйственных земель сократились в 1,9 раза, их доля сейчас не пре-
вышает 23%. Прослеживается также перераспределение площадей загрязнен-
ных земель в разрезе уровней активности в связи со снижением концентрации 
137Cs в почве. Изменение процентного соотношения земель в разрезе уровней 
радиоактивного загрязнения представлено на рисунке. 
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Рис. Изменение структуры загрязнения 137Cs сельскохозяйственных земель 
Могилевской области 

 
К 2017 г. около 80% загрязненных сельскохозяйственных земель уже 

имели плотность загрязнения от 37 до 185 кБк/м2. До 18,2% (или в 1,4 раза) 
снизилась доля земель с уровнем загрязнения в пределах 185–555 кБк/м2. В 
сельскохозяйственном использовании осталось лишь 4,5 тыс. га, где плот-
ность загрязнения колеблется от 555 до 1480 кБк/м2. По сравнению с 1988 г. 
их доля снизилась почти в 10 раз и составила 1,8%. Такое значительное сни-
жение площадей с высоким уровнем загрязнения было обусловлено как есте-
ственным распадом радионуклидов, так и исключением радиационно-
опасных земель из сельскохозяйственного оборота. 

Среди загрязненных 137Cs сельскохозяйственных земель Могилевской 
области на долю пашни приходится 65%, на луговые земли – 35%. В то же 
время большая часть наиболее загрязненных земель представлена луговыми 
землями, где сохраняется проблема получения нормативно чистых кормов. 

За прошедший период наблюдается также снижение площадей сельско-
хозяйственных земель, загрязненных 90Sr. К 2017 г. их площади сократились в 
2,7 раза и составляли 1,1%. Почти все оставшиеся загрязненные 90Sr земли 
имеют плотность до 11,1 кБк/м2. 

Выпавшие радионуклиды первоначально концентрируются в верхнем 
слое почвы (0–2 см), а затем начинают мигрировать по ее профилю. В на-
стоящее время на необрабатываемых суглинистых почвах основная масса ра-
дионуклидов сосредоточена в верхнем 0–5 см слое, на супесчаных – в 0–10 см 
слое, на торфяно-болотных почвах распределяется на глубину до 20–30 см [3–
5]. На пахотных землях, которые большей частью на территории области 
представлены супесчаными почвами, радионуклиды равномерно перемешены 
в пахотном слое на глубине от 0 до 25 см и лишь небольшая их часть попада-
ет в подпахотный горизонт (1–5%). Находясь в почве, радионуклиды посте-
пенно фиксируются компонентами почвенно-поглощающего комплекса. 
Прочность их закрепления и подвижность в почвенном профиле во многом 
зависит от гранулометрического состава почвы [5, 6]. На тяжелых суглини-
стых почвах поглощённые радионуклиды закрепляются в 2–5 раз сильнее, 
чем на легких, при этом 137Cs сорбируется в 10–20 раз сильнее, чем 90Sr. 
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Сорбционные процессы снижают количество водорастворимых и обменных 
форм радионуклидов, являющихся более доступными для поглощения корне-
вой системой растений. В настоящее время доля фиксированного 137Cs со-
ставляет 83–98% от его общего содержания в почве, тогда как 57–80% 90Sr 
находится в легкодоступных для растений формах. Фиксация 137Cs почвен-
ным поглощающим комплексом позволила на порядок снизить его переход в 
сельскохозяйственные культуры, в то время как биологическая доступность 
90Sr изменилась незначительно [3, 5]. 

Кроме уровня загрязнения почв, их типа и гранулометрического состава 
на параметры миграции радионуклидов в системе почва–растение большое 
влияние оказывают степень увлажнения почв, их агрохимические свойства и 
биологические особенности растений. С увеличением влажности почвы воз-
растает доля обменного 137Cs и доля водорастворимого и обменного 90Sr, ко-
торые легко всасываются корневой системой растений и накапливаются в 
них. Особенно заметно, что в условиях повышенной влажности, возрастает 
удельная активность зеленой массы многолетних трав, произрастающих на 
песчаных и торфяных почвах. Повышение кислотности почв также снижает 
прочность закрепления радионуклидов почвенно-поглощающим комплексом 
и увеличивает их доступность растениям. Наличие в достаточном количестве 
элементов питания в почве, таких как обменный калий, магний и кальций, ор-
ганическое вещество, снижает накопление радионуклидов растениями. На 
торфяно-болотных почвах, бедных элементами минерального питания, пере-
ход 137Cs и 90Sr в 5–20 раз выше, чем на дерново-подзолистых почвах [4]. По-
этому обеспечение почв элементами питания, известкование кислых почв от-
носится к основным защитным мерам, применяемым в сельском хозяйстве на 
территории радиоактивного загрязнения [5, 7]. 

Первые годы после аварии на загрязненной территории области наблю-
далось значительное производство продукции растениеводства, не соответст-
вующей допустимым уровням, а, как следствие, и продукции животноводст-
ва. Со временем ситуация стабилизировалась. Защитные меры в сельском хо-
зяйстве, естественный распад радионуклидов и фиксация их почвенно-
поглощающим комплексом позволили свести к минимуму производство про-
дукции с повышенным содержанием 137Cs и 90Sr.  

Проблемными на территории области остаются луговые земли на авто-
морфных почвах с высоким уровнем загрязнения 137Cs (более 555 кБк/м2), а 
также участки пойменных лугов в долине рек Днепр и Сож, представленные 
песчаными и торфяными почвами, на которых даже при невысокой плотности 
загрязнения отмечается производство кормов с повышенным содержанием 
радионуклидов [8].  

Таким образом, основным радионуклидом, определяющим радиоактив-
ное загрязнение агроэкосистем Могилевской области является 137Сs. В связи с 
длительным периодом распада еще многие десятилетия на территории облас-
ти будут сохраняться обширные площади сельскохозяйственных земель, за-
грязненные им. И несмотря на значительное улучшение радиоэкологической 
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обстановки, 137Сs еще долго будет мигрировать в пищевых цепях и вносить 
значимый вклад в дозы облучения населения. 
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В работах основоположников учения об урбоэкосистемах Ю. А. Изра-

эль, П. В. Елпатьевский, Ю. Е. Сает, Е. Л. Воробейчик и др., урбоэкосистему 
предложено рассматривать как системный набор компонентов, в процессе 
функционирования взаимосвязанных между собой потоками вещества: 
1) приземный слой атмосферы; 2) биологические объекты; 3) депонирующие 
среды. Однако в настоящее время не существует единой методологии оценки 
уровня экологического риска в урбоэкосистеме, до сих пор идет обсуждение 
концептуальных основ и методической базы [1]. Являясь категорией относи-
тельной, риск предполагает пространственную или временную неоднород-
ность, что позволяет использовать его в экосистемном зонировании, оценивая 


