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Выпадение радионуклидов вследствие чернобыльского выброса соз-
дало крайне неблагоприятную радиационно-экологическую обстановку на 
значительных территориях Могилевской области. На этих территориях ра-
дионуклиды присутствуют практически во всех компонентах экосистем,
вовлечены в геохимические и трофические циклы миграции.

В настоящее время преобладающий вклад (около 70 %) в формирова-
ние доз облучения населения вносит внутреннее облучение за счет потреб-
ления загрязненных радионуклидами продуктов питания. Основным дозо-
образующим радионуклидом, который в течение многих лет будет опреде-
лять загрязнение сельскохозяйственной продукции и продуктов питания,
является радиоцезий.

Одной из важнейших, начальных ступеней поступления радионукли-
дов из внешней среды в организм человека является система почва – рас-
тение.

Цель исследований – установить параметры перехода 137Сs в товар-
ную продукцию основных овощных культур (морковь столовую, свеклу 
столовую, капусту белокочанную) на дерново-подзолистых супесчаных 
почвах.

Полевые исследования проводили методом опытных пробных площа-
док, которые закладывались в хозяйствах Славгородского (СПК «Зарян-
ский» и «Привольный») и Чериковского (КФХ «Марочкин Н.А.») районов.
Учетная площадь делянки на пробной площадке – 6 м2. Повторность – 4-
кратная.

Отбор растительных образцов производился вручную сплошным ме-
тодом при наступлении технической спелости. Одновременно с образцами 
овощной продукции отбирались почвенные пробы из пахотного (0–20 см)
слоя почвы для определения в них активности 137Cs и содержания калия 
(К2О). 

В отобранных почвенных и растительных образцах на γ-β-
спектрометре МКС-АТ1315 было определено содержание 137Cs. Аппара-
турная ошибка измерений не превышала 15–20 %. 

Для количественной оценки поступления 137Cs из почвы в овощную 
продукцию использовали коэффициент перехода (Кп), который рассчиты-
вали по формуле:
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Социокультурная ситуация, создавшаяся в наши дни, характеризуется 
мощным взрывом разрушительных процессов, приводящих, как следствие,
к смещению границ «прекрасного и безобразного», «возвышенного и низ-
менного», «добра и зла» в сторону относительной равномерности этих ка-
тегорий. Всё это вносит элемент дисгармонии и безразличия в отношения 
между людьми, порождая тем самым нравственный кризис общества, от-
рицание духовных ценностей. В этой связи особую значимость приобрета-
ет воспитание гуманистически ориентированной личности, способной про-
тивостоять негативным стереотипам в различных жизненных ситуациях.
Во многом гуманистическая направленность личности определяется сте-
пенью развития эмоциональной сферы и прежде всего способностью отзы-
ваться на многообразные проявления прекрасного в жизни и в искусстве.
Рассматривая эмоции в качестве регуляторов поведения, Л.С. Выготский 
считал, что именно им принадлежит организующая роль в становлении 
личности.

В эпосах народов мира, в художественных произведениях различных 
национальных и исторических стилей сохранились свидетельства о неис-
черпаемости гуманистического потенциала искусства, проявляющегося в
сочетании многообразных функций: эстетической, этической, воспита-
тельной, социально-преобразующей, личностно-преобразующей, ценност-
но-ориентационной, познавательной, информационной, коммуникативной,
гедонистической, эвристической, семиотической, суггестивной, терапевти-
ческой и других.

Среди видов искусства по степени универсальности воздействия на 
человека выделяется музыка. Музыкальное искусство, формируя мировоз-
зрение личности, играет решающую роль в переводе эстетических идеалов 
в духовное достояние каждого человека. В этом заключается процесс пре-
вращения эстетического в нравственное, когда постигнутая человеком кра-
сота мира не только обогащает его духовно, но и направляет его поступки.
Как средство этического воспитания музыка отличается тем, что она силь-
на не столько в обличении пороков, сколько в утверждении положитель-
ных качеств. Даже если в музыкальном произведении раскрывается внут-
ренний мир человека, осуждаемого с моральной точки зрения, то вместе с
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1) дыялог – аднабаковае апытванне (тыпу інтэрв’ю);  
2) дыялог – двухбаковае апытванне;
3) дыялог – абмен думкамі;
4) дыялог – волевыяўленне.
Указаныя тыпы з’яўляюцца больш буйнымі адзінкамі дыялагічнага 

маўлення, але ў іх аснове ляжаць аднатыповыя ДА, якія знаходзяцца ў
лагічна-сэнсавай залежнасці. Такія дыялогі прынята называць 
мікрадыялогамі. Самая буйная структурная адзінка дыялагічнага 
маўлення – тэматычны макрадыялог, які ўключае ў сябе некалькі 
мікрадыялогаў, аб’яднаных адной сітуацыяй зносін.

Найвышэйшы ўзровень валодання дыялагічным маўленнем дапускае 
ўвядзенне адносна натуральнай і разнастайнай у структурных адносінах 
гутаркі, парнай ці групавой. Акрамя таго, у методыцы прынята 
размяжоўваць свабодныя і стандартныя дыялогі (дыялогі этыкетнага 
характару). Апошнія абслугоўваюць сітуацыі з дакладна замацаванымі 
ролямі (пакупнік – прадавец, доктар – хворы і г.д.) і дапускаюць наяўнасць 
тыповага моўнага матэрыялу.

У адпаведнасці з патрабаваннямі Праграмы навучання беларускай 
мове ў пачатковай школе вучні павінны авалодаць уменнем удзельнічаць у
зносінах з мэтай абмену інфармацыяй, пабуджэння субяседніка да 
выканання якога-небудзь дзеяння ці дзейнасці ў сувязі з прапанаванай 
сітуацыяй зносін, г.зн. авалодаць усімі тыпамі мікрадыялогаў. Дасягненне 
ўказанай мэты немагчыма без навучання рэпліцыраванню (стымуляванню і
рэагаванню) і разгортванню адной з рэплік у звязнае выказванне. Гэтыя 
ўменні складаюць псіхалагічны кампанент зместу навучання дыялагічнаму 
маўленню. Лінгвістычны кампанент у сваю чаргу ўключае ўвесь 
неабходны моўны і маўленчы матэрыял (ад стандартных этыкетных 
формул, характэрных для дыялагічнага маўлення, рэплік-пабуджэнняў,
рэплік-рэакцый, тыповых дыялагічных адзінстваў да дыялогаў-узораў,
адабраных у адпаведнасці з сітуацыямі, сферамі зносін і тэматыкай 
праграмы навучання). Выпрацоўка навыкаў дыялагічнага маўлення 
суправаджаецца ўменнем карыстацца рознымі апорамі: зрокавымі і
слыхавымі, вербальнымі і невербальнымі, змястоўнымі і сэнсавымі.

Авалоданне дыялагічным маўленнем вызначае не толькі тэндэнцыі 
развіцця моўна-камунікацыйнай культуры вучняў, але і дазваляе ўплываць 
на гэты працэс, садзейнічаць рэальнаму, мэтанакіраванаму 
падпарадкаванню маўленчай дзейнасці вучняў нормам літаратурнай мовы,
праводзіць сістэматычную моўную падрыхтоўку. У выніку працы па 
развіцці дыялагічнага маўлення фарміруецца эстэтычны густ вучня,
спасцігаецца нацыянальная культура, паляпшаецца засваенне іншых 
вучэбных дысцыплін.
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Кп=УА/П ,
где Кп – коэффициент пропорциональности (перехода) 137Cs в продукцию;
УА – удельная активность товарной продукции, Бк/кг; П – плотность ра-
диоактивного загрязнения почвы, кБк/м2.

На величину загрязнения радионуклидами овощной продукции ока-
зывают влияние биологические особенности растений. Это выражается в
скорости поглощения радионуклидов растениями из почвы, размещении 
активной зоны корневой системы относительно локализации радионукли-
дов в почвенном профиле, растворяющей способности выделений корне-
вых систем по отношению к трудно растворимым химическим соединени-
ям в почве. Кроме того, немаловажное значение в аккумуляции радионук-
лидов продукцией имеет скорость и характер транспорта радионуклидов в
растительном организме и распределение их по частям и органам растения 
ко времени уборки урожая.

В ходе исследований установлено, что содержание 137Cs в товарной 
продукции моркови столовой колебалось по учетным делянкам от 5,24 до 
12,34 Бк/кг. В корнеплодах свеклы столовой содержание радионуклида не 
превышало 9,48 Бк/кг. Наиболее вариабельные данные получены для ка-
пусты белокочанной. Активность 137Cs в продукции изменялась от 3,59 до 
14,37 Бк/кг.

Плотность загрязнения почвы на учетных делянках при возделывании 
моркови столовой варьировала в пределах 140–245 кБк/м2, свеклы столо-
вой – 186–218 и капусты белокочанной – 52–109 кБк/м2.

Расчеты коэффициентов перехода 137Cs из почвы в изучаемые культу-
ры показали, что переход радионуклида в морковь столовую составляет 
0,017–0,062, свеклу столовую – 0,022–0,048, капусту белокочанную – 
0,039–0,222. 

Таким образом, корнеплодные овощные культуры (морковь и свекла)
отличались более низким накоплением радиоцезия по сравнению с капус-
той белокочанной. Коэффициенты перехода 137Cs в морковь столовую и
свеклу столовую были ниже, чем в капусту белокочанную в 2,3–3,6 и 1,8–
4,6 раза, соответственно.

Культуры по параметрам перехода 137Cs в товарную продукцию рас-
положились в следующем порядке: капуста белокочанная > морковь сто-
ловая > свекла столовая.

Результаты исследований показали, что содержание 137Cs в изучаемых 
овощных культурах значительно ниже предела, установленного РДУ-99 
(для овощных культур и корнеплодов 100 Бк/кг). Следовательно, овощи 
могут применяться на продовольственные цели без ограничения.


