
Для повышения эффективности технологий получения биогаза существуют методы интенсификации. 
Основными способами интенсификации технологии биоэнергетической утилизации отходов являются: 
повышение температуры сбраживания в метантенке; переход на непрерывное загрузки и выгрузки; двух- и 
многоступенчатое сбраживание, при котором вторая и следующие ступени используются для отделения 
избыточной воды и уменьшения объема сброженного субстрата; повышение концентрации биогенных 
элементов и биомассы микроорганизмов в метантенке, а также технологии предварительной механической, 
химической и термической обработки активного ила [3]. 

Проведенные экспериментальные исследования [4] показывают, что при применении химической 
дезинтеграции перекисью водорода количество образовавшегося биогаза увеличилась почти в 4 раза, по 
сравнению со значением контроля [5]. 

Таким образом, применение анаэробного сбраживания органических отходов приводит к уменьшению 
количества органических отходов и предотвращению чрезвычайных ситуаций на свалках. А для определения 
его целесообразности необходимо проведение эколого-экономического обоснования. 
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Ионизирующие излучения, разделяемые современными учеными на корпускулярные и волновые,   
способны наносить вред живым организмам. При определенных обстоятельствах присутствие таких ионов или 
продуктов ядерных реакций в тканях организма может изменять течение процессов в клетках и молекулах, а 
при накоплении этих событий может нарушить ход биологических реакций в организме и таким образом 
представлять опасность для здоровья человека.  

Для количественной оценки степени воздействия различных видов радиации введены характеристики, 
называемые единицами измерения излучений. 

Воздействие радиоактивного излучения определяется его составом, энергией частиц, мощностью потока 
излучения. Для оценки воздействия радиации на организм человека используется  понятие «амбиентная, 
эквивалентная доза» ‒ это количество энергии, поглощенной в единице массы вещества организма с учетом 
биологической опасности данного вида радиоактивного излучения. Единицей измерения амбиентной 
эквивалентной  дозы является Зиверт (Зв, Sv).  

Для характеристики уровня гамма-излучения, обладающего одной из наибольших проникающих 
способностей и дающей основной вклад в облучение всего организма, применяется также понятие 
экспозиционной дозы в воздухе, для которой есть своя единица измерения ‒ Рентген (Р), при этом  1 Зв 
примерно равен  94,5 Р для излучения изотопа цезий-137 (137Cs).  

Естественный радиационный фон представляет собой ионизирующее излучение, действующее на 
человека на поверхности земли от природных источников космического и земного происхождения.  

В Беларуси естественный радиационный фон находится в пределах 0,020 мкЗв/час.  
Естественный фон в среднем по земному шару за счет космического излучения и радиоактивности почв 

создает дозу 1,25 мЗв в год, в нашей республике – 1 мЗв в год.  
Искусственный радиационный фон обусловлен радиоактивностью продуктов ядерных взрывов, 

отходами ядерной энергетики и радиационных аварий. Безопасным считается уровень радиации до величины 
ориентировочно  0,5  мкЗв/ч  (до 48 мкР/ч).  

При исследовании радиационного фона был использован Дозиметр-радиометр МКС-АТ1125. 
Исследования проводились в  читальном зале Белорусско-Российского университета в течение 3 дней.  
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Средняя мощность дозы по дням составила:  
24.04.15 г. ‒ 76,5 нЗв/ч  (7,65 мкР/ч);  
30.04.15 г. ‒ 77,8 нЗв/ч  (7,78 мкР/ч);  
2.05.15 г. ‒ 75,7 нЗв/ч  (7,57 мкР/ч). 
В ходе работы  была проанализирована зависимость мощности дозы от метеоусловий (относительная 

влажность, температура и атмосферное давление) и рассчитаны коэффициенты корреляции.  
 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции 

МД, мкР/ч Относительная  влажность; % t,  0C P, кПа 

7,65 48 15 745 
7,78 40 18 755 
7,57 82 15 750 

Коэффициенты 
корреляции -0,887 0,926 0,613 

 
Анализируя результаты, можно сделать следующие выводы: 
1) между относительной влажностью и мощностью дозы существует довольно тесная связь. Чем выше 

относительная влажность, тем ниже средний фон; 
2) между температурой воздуха и мощностью дозы также существует тесная связь. Чем выше 

температура воздуха, тем выше средний фон; 
3) зависимость между атмосферным давлением и мощностью дозы не установлена. Для установления 

такой зависимости требуются дальнейшие исследования. 
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К числу последствий пожаров относится негативная нагрузка на все компоненты природной среды, в том 
числе, попадание продуктов горения и использованных при ликвидации пожаров огнетушащих средств в 
почвенный покров, а также растекание по поверхности педосферы и горение нефтепродуктов (н/п) из 
поврежденных трубопроводов и хранилищ. Почва – это природный фильтр. Она является главным 
компонентом биогеоценоза и связующим звеном между остальными компонентами экосистемы.  Поэтому лишь 
эффективная профилактика и восстановление почвенного покрова позволяют ограничить масштаб последствий 
пожаров. Следовательно, в настоящее время актуально очищение и восстановление почвенного покрова 
экологическими способами. Одним из таких методов является фиторемедиация. 

Целью данной работы являлось исследование фиторемедиационных способностей растений по удалению 
нефтепродуктов из почв. Для решения этой проблемы были поставлены следующие задачи: 

– определение степени угнетенности растений, выросших на загрязненной нефтепродуктами почве и 
почве, содержащей нефтепродукты, и подвергшейся тушению; 

– изучение влияния внесения различных химических добавок в загрязненную почву на фиторемедиацию 
растений. 

Для проведения эксперимента и определения круга растений, которые можно использовать в качестве 
возможных аккумуляторов нефтепродуктов и СПАВ, в соответствии с международными стандартами, были 
выбраны растения, принадлежащие к двум разным семействам: 

– однодольные ‒ злаковых: Avena sativa (овес посевной), 
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