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тениях, ухудшая нажировку клопов, их физио-

логическое состояние, что приводит к гибели в 

зимний период.

В послеуборочный период на полях, где ози-

мая пшеница высевается после колосовых пред-

шественников, проводится уборка соломы вслед 

за обмолотом хлебов, лущение стерни дисковы-

ми лущильниками, пружинными (прутковыми) 

боронами, дискаторами, стерневыми сеялками, 

провоцирующими всходы падалицы и сорняков. 

На полях, предназначенных под пар, проводят 

отвальную вспашку с заделкой стерни и сорной 

растительности или применяют Ураган Форте

2–3 л/га + Банвел 0,3 л/га. От этих мероприятий 

вместе с сорняками значительно сокращается 

численность личинок хлебных жуков, злаковых 

мух, трипсов, хлебных пилильщиков. Вместе с уни-

чтожением падалицы при посеве озимой пшеницы 

после колосовых культур сеялками с сошниками 

стрельчатого типа или вспашки в пару подавляются 

бурая ржавчина, корневая гниль, мучнистая роса, 

септориоз и др. болезни. Поддержание чистоты 

полей до сева достигается при помощи культиваций 

или гербицидной обработки [4, 5].

Повышению зимостойкости озимой пшени-

цы способствуют оставленная и сохранённая в 

пару высокая стерня, засохшие стебли сорняков 

на химических парах, кулисы, задерживающие 

даже небольшие осадки в виде снега, что очень 

важно для предотвращения не только эрозии, но 

и раннего осеннего промерзания почвы. Раннее 

накопление снега снижает промерзание почвы в 

2 раза. Это имеет исключительное значение для 

раннего весеннего оттаивания почвы. Поля с вы-

сокой стернёй позволяют дополнительно накопить 

от 40 до 60 мм влаги, а оставленные растительные 

остатки на почве способствуют рациональному 

использованию накопленной влаги.

Постоянный почвенный покров из растительных 

остатков и соломенной мульчи является важнейшим 

аспектом стабильности урожаев озимых культур 

в регионах с постоянным дефицитом почвенной 

влаги. Регулируемое в этом случае снеготаяние 

предотвращает ранний сход снега и наступление 

ранней вегетации, что очень важно для предот-

вращения гибели озимых культур весной при 

возврате холодов.
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Основным источником поступления радиону-

клидов в наземные пищевые цепи является почва. 

В результате выпадений радионуклиды поступают 

на земную поверхность, аккумулируются в поч-

ве, включаются в биогеохимические циклы и 

становятся новыми компонентами почвы. Почвы 

образованы на продуктах выветривания горных 

пород, их микроэлементный состав в значительной 

мере зависит от содержания элементов в почво-

образующих и коренных породах [1–3]. Аномальное 

содержание радионуклидов в почве снижает уро-

жайность растений и продуктивность животных. 

Почва является наиболее важным инерционным 

звеном, и от степени осаждения осколочных 

радиоизотопов на её поверхность во многом за-

висят темпы их дальнейшего распространения.

В результате перемещения в почве и последующего 

корневого поглощения радиоактивные вещества 

поступают в части растений, представляющие 

пищевую или кормовую ценность. Состав почвы в 

значительной мере зависит от содержания элемен-

тов в почвообразующих и коренных породах. Почва 

наряду с природными водами является основным 

источником микроэлементов для растений, а через 

них – для животных и человека. Аномальное со-

держание радионуклидов в почве является одной 

из причин снижения урожайности растений и 

продуктивности животных. В зависимости от мор-

фологических особенностей и характера роста рас-

тений значимость места поглощения неодинакова. 

После выпадения химических соединений на по-

верхность интенсивно растущих культур некоторое 

количество их со временем перемещается в почву, 

а часть разбавляется приростом новых побегов, 

что может привести к дальнейшему поступлению 

опасных веществ в организм человека и животных. 

В настоящее время и в перспективе особо остро 

встаёт проблема экологической безопасности 

окружающей среды, экологически безопасного 
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природопользования при возрастающих антропо-

генных нагрузках. Важнейшей задачей сельского 

хозяйства в современной ситуации является 

максимально возможное снижение поступления

опасных соединений в растениеводческую про-

дукцию и, как следствие, предотвращение на-

копления их в организме сельскохозяйственных 

животных [4, 5].

Негативные изменения в окружающей среде 

способны провоцировать многие заболевания 

животных и тем самым создавать условия для про-

явления различных видов риска – генетического, 

иммунопатогенного, онкогенного, репродуктивно-

го и др. [6]. Поступление радионуклидов в организм 

сельскохозяйственных животных и получаемая 

от них продукция оцениваются во взаимосвязи 

с источниками их питания – растениями, а уро-

вень накоплении радионуклидов в растениях – с 

составом почв. Основным путём проникновения 

радионуклидов в организм животных является али-

ментарный путь, перкутанный и ингаляционный 

пути в свою очередь играют менее важную роль. 

При длительном нахождении животного на мест-

ности, где концентрация радиоактивных частиц 

сравнительно высока, существует риск поступле-

ния их в органы и ткани и, как следствие, ведёт 

к ухудшению здоровья животных [7–10].

Цель нашей работы – оценка радиационных 

показателей на земельном участке (пастбище), 

расположенном в Илекском районе Оренбургской 

области.

Задачи:
 1. Уточнить мощность эффективной дозы гамма-

излучения;

 2. Определить среднее значение плотности по-

тока 222Rn;

 3. Установить активность 137Cs, 226Ra, 232Th, 40K 

в пробах грунта.

Материал и методы исследования. Измерения 

проводились приборами: дозиметр ДРГ-01Т1, МИК 

«Камера», гамма-спектрометр сцинтилляционный 

«Прогресс-Гамма». Измерения радиационных по-

казателей проводились 12.08.2011 г. в контрольных 

точках в режиме измерения мощности экспо-

зиционной дозы (МЭД) дозиметром ДРГ-01Т1.

Отбор проб почвы проведён в соответствия

с МВК 1.5.2(37)-10 «Методика контроля удельной 

активности грунта (почвы) с применением про-

боотбора».

Результаты исследования. Почвенный покров 

пастбища представлен тёмно-каштановыми поч-

вами, подверженными ветровой эрозии. Поверх-

ность пастбища характеризуется естественным 

растительным покровом, по типу – однородным. 

Животных на пастбище выпасают с мая по ноябрь. 

Скашивание растительности на зимний период 

кормления происходит в июне-июле, когда пи-

тательность кормов наиболее высокая для удо-

влетворения потребностей животных. Близкая 

расположенность земельного участка (пастбища) 

к Уралу характеризует его частую затопляемость, 

особенно во время весеннего половодья, что в свою 

очередь может привести к загрязнению территории 

вредными химическими веществами и тем самым 

нанести ущерб сельскому хозяйству.

Данные по активности радиационного фона с 

территории пастбища представлены в таблице 1.

При проведении радиационного обследования 

земельного участка (пастбища), расположенного 

в Илекском районе Оренбургской области, уста-

новлено, что значительные колебания гамма-фона 

на поверхности выбранных участков отсутствуют. 
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1. Результаты измерения МЭД и плотности потока 222Rn с поверхности грунта

Место измерения МЭД в точках
измерений, мкЗв/час

Среднее значение плотности
потока 222Rn, мБк/м2 с

Фоновое значение (среднее из десяти измерений)
Точка 1
Точка 2
Точка 3
Точка 4
Точка 5
Точка 12
Точка 13
Точка 14
Точка 15
Точка 16

0,17
0,19
0,17
0,17
0,17
0,17
0,18
0,18
0,16
0,16
0,18

менее 115
менее 137
менее 81
менее 150
менее 128
менее 131
менее 112
менее 117
менее 140
менее 132

2. Активность радионуклидов в пробах грунта

Активность
Участок

№ 1 № 2
137Cs, Бк/кг
226Ra, Бк/кг
232Th, Бк/кг
40K, Бк/кг
Аэфф_ЕРН, Бк/кг

8,357±1,672
15,420±4,304
29,620±5,963
414,7±88,8
91,3±11,9

9,732±1,946
14,220±4,414
23,260±5,588
419,0±92,0
82,2±11,9

Мощность эффективной дозы гамма-излучения 

варьируется от 0,16 мкЗв/час до 0,19 мкЗ/час при 

фоновом значении 0,17 мкЗв/час. Плотность потока 

радона с поверхности грунта земельного участка 

не превышает нормативов по СП 2.6.1.2612-10 

(ОСПОРБ-99/2010).

Уровень накопления отдельных радионуклидов 

в грунте представлен в таблице 2.
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Анализируя полученные данные, установили, 

что активность 232Th на участке № 1 приближается 

к критическому уровню, активность 137Cs, 226Ra, 40K, 

Аэфф_ЕРН в пробах грунта не превышает фоновых 

значений, характерных для Оренбургской области. 

При анализе полученных данных на участке ис-

следования № 2 мы можем отметить, что актив-

ность 137Cs приближается к критическому уровню, 

активность 226Ra, 232Th, 40K, Аэфф_ЕРН находится в 

пределах нормы.

Подводя вывод вышеизложенному, мы можем 

констатировать, что распределение радионуклидов 

в почве происходит неравномерно, что может 

привести к попаданию в организм животных оско-

лочных радиоизотопов и, как следствие, негативно 

сказаться на физиологических показателях.
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Интенсивное развитие промышленности, хими-

зация сельского хозяйства, растущее производство 

радионуклидов для народнохозяйственных нужд 

могут привести к попаданию вредных веществ 

физической и химической природы в сырьё и про-

дукты питания, тем самым нанести вред здоровью 

человека [1–4]. Оренбургская область является 

крупным промышленным регионом, в котором 

функционирует множество нефтегазовых, хими-

ческих, металлургических, машиностроительных 

предприятий, объекты электроэнергетики и те-

плофикации, что оказывает негативное влияние 

на экологическое состояние территории [5–7].

В области было произведено для различных целей 

6 ядерных взрывов.

Цель исследования – определить содержание 

цезия-137 (137Cs) и стронция-90 (90Sr) в продуктах 

питания, в частности установить уровень содержа-

ния техногенных радионуклидов в овощах, рыбе, 

сахаре, продукции зерновой переработки, мясных 

и молочных продуктах.

Материал и методы исследования. В качестве 

района исследования восточной зоны Оренбуржья 

нами был выбран п. Новоорск с прилегающей к 

нему территорией. Для определения содержания 

радионуклидов в продуктах питания был исполь-

зован современный спектрометрический комплекс 

«Прогресс» с программным обеспечением. Норма-

тивы допустимых уровней содержания цезия-137 и 

стронция-90 в различных видах продовольствия раз-

работаны в соответствии с НРБ-99 и СП 2.6.1.758-99

и включены в «Гигиенические требования к качеству 

и безопасности продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов. Санитарные правила и нормы –

СанПиН 2.3.2.1078-99, СанПиН 2.3.2.1078-1.

Результаты исследования. Новоорск – посёлок 

городского типа, являющийся административным 

центром, с населением более 11 тыс. человек.

В Новоорске функционируют 12 сельскохозяй-

ственных предприятий, занимающихся произ-

водством зерна, овощей, картофеля, молока, 

мяса, яиц, плодов, рыбы, кроме того, 4 крупных 

промышленных комплекса, выбросы которых 

могут содержать примеси тяжёлых веществ и тем 

самым негативно сказаться на безопасности про-

довольственного сырья.

Результаты исследования, отражающие уровень 

содержания радионуклидов в овощах, выращивае-

мых в Новоорске и на территориях, прилегающих 

к посёлку, представлены в таблице 1.

Анализируя полученные данные, мы выявили, 

что содержание 137Cs в свёкле, огурцах, капусте

(с. Кумак), картофеле (п. Новоорск), перце на-

ходилось на низком уровне по сравнению с нор-

мой. В капусте (с. Будашма), баклажанах, луке, 

картофеле (п. Новоорск, ПУ-32) не обнаружен 
137Cs. Содержание 90Sr в баклажанах, огурцах, луке 

(п. Новоорск, ПУ-35), перце, картофеле (с. Кар-

ганка) не выходило за пределы санитарных норм. 

Не обнаружено присутствия стронция-90 в свёкле, 

Накопление 137Cs и 90Sr в продуктах питания
в условиях Оренбургской области




