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минеральных и разрушение торфяных почв. Территории с чрезмерно высокой долей осушенных земель 
занимают 6% от всей площади страны. Изменение природных комплексов обусловлено спрямлением русел 
рек, уничтожением на больших площадях естественной растительности, снижением уровня грунтовых вод. 
Разрушение торфяных почв связано преимущественно с ускоренной минерализацией торфа. 

К настоящему времени в Республике Беларусь полностью деградировано около 190 тыс. гектаров 
торфяных почв, на которых слой торфа разрушен полностью. Наибольшей трансформации подвержены 
торфяные болота в результате гидротехнической мелиорации и добычи торфа в качестве топлива и 
органического удобрения. В настоящее время в пределах территории Беларуси осушено около 1,45 млн. 
гектаров торфяных почв. 

Мелиорация в переводе с латинского языка означает улучшение. Сельскохозяйственная мелиорация − 
это коренное улучшение природных условий сельскохозяйственных угодий. Осушительная мелиорация − 
комплекс мероприятий, направленный на преобразование переувлажненных земель в плодородные, на которых 
можнополучать высокие устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур. Также способствует улучшению 
почвообразовательного и микробиологического процессов в почве, регулирует водный, воздушный, тепловой и 
питательный режимы, что создает благоприятные условия для развития растений. Вместе с тем нельзя 
допускать чрезмерного осушения земель [2]. 

Экологически необоснованные и широкомасштабные мелиорации могут вызывать негативные изменения 
в окружающей среде, отрицательно влияющие на флору и фауну, приспособившуюся к существованию в 
болотных и околоболотных экосистемах. 

В районах Полесья наряду с ростом урожайности сельскохозяйственных культур в ряде мест 
наблюдаются значительное снижение уровня грунтовых вод на прилегающих территориях, обмеление рек и 
озер, обеднение пахотных торфянистых слоев. Дальнейшее снижение грунтовых вод приведет к деградации 
сельскохозяйственных земель, нанесению урона лесным экосистемам. Масштабные осушительные мелиорации 
способствовали изменению микроклимата Полесского региона. Наблюдаются рост зимних температур, 
увеличение интенсивности ранневесенних и поздневесенних заморозков, изменение количества осадков, что 
значительно снижает эффективность сельскохозяйственного производства в регионе [2]. 

Опасным видом химического загрязнения болотистых почв Беларуси является их радиоактивное 
загрязнение (авария на Чернобыльской АЭС). Основной путь попадания радиоактивных веществ в пищевые цепи 
начинается в почве, а затем они попадают в растения. Почва как основной компонент агроценоза оказывает 
определяющее влияние на интенсивность включения радиоактивных веществ в кормовые и пищевые цепи [1]. 

Большую угрозу почвенному покрову республики представляют пожары в лесах и на осушенных 
торфяниках. В большинстве случаев основными причинами возникновения пожаров на торфяных болотах 
являются: самовозгорание торфа, искры от транспорта и другой техники, неосторожное обращение с огнем. В 
результате таких пожаров происходит невосполнимая потеря запасов торфа, резко изменяются экологические 
условия, восстановление которых происходит в течение сотен лет [3]. 

Осушение болот действует на скорость минерализации органического вещества торфа. Повышение или 
снижение увлажненности торфа влечет за собой изменение концентрации кислорода, сказывается на 
активности почвенных микроорганизмов, ведь только корневая система многолетних трав в почве препятствует 
его распылению, снижает температуру почвы, уменьшая активность микроорганизмов. 

Таким образом, масштабные осушительные мелиорации, проведенные в Республике Беларусь, обусловили 
изменение микроклимата Полесского региона, вызвали снижение уровня грунтовых вод, уменьшение видового 
разнообразия растений и животных. Особую тревогу вызывает разрушение торфяно-болотных почв, которые 
преобладают на осушаемых территориях. Такие почвы являются исчерпаемым и невозобновляемым ресурсом 
страны. Поэтому для их рациональной эксплуатации и снижения скорости разрушения следует подходить к этому 
вопросу взвешенно и ответственно, т. к. природа не прощает грубых ошибок. 
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Мы знаем еще со школы, что человек на протяжении всей жизни находится под воздействием 
радиоактивного излучения.  Эл
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Естественное, независимое от человека радиоактивное излучение вызвано ионизирующими 
излучениями, приходящей на Землю из космоса, и радиоактивностью некоторых элементов, входящих в состав 
предметов окружающего нас мира, в состав воздуха, в состав тела самого человека (радон, торий, уран, калий, 
радий и др.). Это естественный радиоактивный фон, такое же естественное воздействие, к которому 
приспособлен человеческий организм, как и свет, гравитационная сила тяжести, температура окружающей 
среды и т. д. И так же, как в случае света, гравитации, тепла существуют определенные уровни воздействия, 
при которых радиоактивное излучение не влияет на состояние организма, есть уровни, когда оно вредно и даже 
губительно. В определенных условиях возможно  также и лечебное воздействие радиации на организм 
(например, уничтожение губительных для организма раковых клеток, повышение функциональной 
деятельности при приеме радоновых ванн). 

В Беларуси естественный радиационный фон находится в пределах 20 мкР/ч. 
Природа наделила человека органами чувств, реагирующими на свет, тепло, холод, боль и другими 

полезными органами, но не наделила его органами чувств, реагирующими на радиацию. Поэтому ее наличие 
может быть обнаружено только косвенным путем с использованием специальных измерительных приборов – 
дозиметрической и радиометрической  аппаратуры. 

В ходе измерений  мощности дозы был использован Дозиметр-радиометр МКС-АТ1125. Основная 
функция дозиметров-радиометров МКС-АТ1125 − поиск, обнаружение и локализация источников гамма-
излучения, измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения от околофоновых уровней.  

В ходе эксперимента были задействованы  учебные аудитории БРУ в течении 5 дней.  
Средняя мощность дозы по дням составила: 
21.04.14 г. −    76,5 нЗв/ч  (7,65 мкР/ч); 
22.04.14 г. −    76,2 нЗв/ч  (7,62 мкР/ч) 
23.04.14 г. −    76,3 нЗв/ч  (7,63 мкР/ч) 
24.04.14 г. −    77,8 нЗв/ч  (7,78 мкР/ч) 
25.04.14 г. −    75,7 нЗв/ч  (7,57 мкР/ч) 
После получения результатов  эксперимента  была проанализирована зависимость мощности дозы (МД) 

от метеоусловий (относительная влажность, температура)  и рассчитаны коэффициенты корреляции. 
 

МД, мкР/ч Относительная  влажность, % t,  0C 
7,65 48 15 
7,62 51 16 
7,63 59 13 
7,78 40 18 
7,57 82 15 

Коэффициенты корреляции -0,81 0,70 
 

Опираясь на полученные коэффициенты корреляции и анализируя результаты эксперимента, можно 
сделать следующие выводы: 

1) Чем выше относительная влажность, тем ниже средний фон; 
2) Чем выше температура воздуха, тем выше средний фон. 
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Помимо того, что АЭС не потребляют кислорода, не выбрасывают в атмосферу и водоемы вредные 

химические вещества, они существенно экономят расходование органического топлива, запасы которого 
достаточно ограничены. В частности, в пяти наиболее развитых странах мира ядерная энергетика позволяет 
сэкономить в год до 440 млн. тонн угля, 350 млн. тонн нефти, до 280 млрд. куб. м. газа, предотвратить сжигание 
свыше 450 млн. тонн кислорода, сохранить земельные пространства на территории в 70 тыс. га. Экологически 
чистым районом Европы называют Францию, где выработка электроэнергии на АЭС превышает 70 % от общей 
выработки. 
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