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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТЕНИЙ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ  
ВЕТКОВСКОГО И ДОБРУШСКОГО РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

The results of radioactive 137Cs and 90Sr pollution study of certain plant kinds of flood meadows of rivers Besed and Iput on the 
territory Gomel region are established in the article. The prevailing number of the analyzed plants of flood meadows were contami-
nated with 137Cs did not meet RPL/MTR (Republic Permissible Level of Medicinal Technical Raw Material)-2004 rules. According 
to 90Sr contamination the plants make up a descending order: Deschampsia cespitosa – 92,0 Bk/kg, Rumex thyrsiflorus – 88,6 Bk/kg, 
Ptarmica vulgaris – 25,5 Bk/kg. The economical use of meadow herbs demands compulsory radiologic control. 

Общая площадь пойменных лугов Ветковского и Добрушского районов составляет 1483,3  
и 735,8 га соответственно [2]. Значительная их часть приходится на поймы двух рек – Беседь (Вет-
ковский район) и Ипуть (Добрушский район). Пойменные луга являются ценными естественными 
кормовыми угодьями и источником ценных пищевых, технических, лекарственных и декоративных 
растений. Они довольно разнообразны по видовому, фитоценотическому и синтаксономическому со-
ставу. Луга имеют важное рекреационное и эстетическое значение для человека. 

Техногенная экологическая катастрофа ХХ ст. – авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. привела 
к радиоактивному загрязнению значительной территории Республики Беларусь. Наиболее пострадала 
от аварии Гомельская область, в том числе Ветковский и Добрушский районы. Целью наших иссле-
дований было выяснение степени радиоактивного загрязнения 137Cs видов растений пойменных  
лугов на территории этих районов. 

Объекты, программа и методика исследований 
Объектами исследований в летний период 2009 г. являлись растения луговых экосистем пойм рек 

Беседь и Ипуть.  
Программа исследований включала изучение видового состава растений [6], синтаксономии луго-

вых экосистем [1, 3–6, 9, 14, 15], определение степени загрязнения растений радионуклидом 137Cs и 
коэффициента накопления радионуклида видами растений. 

Отбор образцов растений и проб почв, определение радионуклидов выполнены по существующим 
методикам [8, 10, 12]. Определение содержания 137Cs в почвенных и растительных образцах произво-
дили на гамма-спектрометрах Tennelec-Oxford и Canberra-Pakard (США). Удельная активность  
(содержание радионуклида в единице массы) и коэффициент накопления (КН) характеризуют отно-
шение содержания радионуклида в единице массы почвы к массе растения. Оценку степени радиоак-
тивного загрязнения растений и возможность их безопасного использования давали на основании  
сопоставления полученных результатов с нормативными показателями РДУ/ЛТС-2004 [13]. 

С этой целью в рамках проекта БРФФИ № Б09БРУ-007 нами проведены исследования луговой 
растительности поймы рек Беседь, Ипуть. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты анализа видов растений луговой экосистемы поймы р. Беседь приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Аккумуляция 137Cs видами растений поймы р. Беседь 

Дата отбора,  
образец  Места произрастания, вид растения Содержание  

137Cs в растениях, Бк/кг КН по 137Cs, Бк/кг: Бк/кг 

02.07.09 Объект 1. Луговая экосистема на плоской равнине левобережной центральной поймы р. Беседь 
напротив г. п. Светиловичи. Содержание 137Сs в почве 1113 Бк/кг, 90Sr – 16,4 Бк/кг  

1 Щавель курчавый – Rumex crispus, трава с соцв. 7147 6,42 
2 Горошек мышиный – Vicia cracca, трава с соцв. 5243 4,71 
3 Птармика обыкновенная – Ptarmica vulgaris, трава 3039,3 2,73 
4 Подмаренник мягкий – Galium mollugo, трава 2478 2,23 
5 Щучка дернистая – Deschampsia cespitosa – трава с соцв. 1430 1,28 
6 Вероника длиннолистная – Veronica longifolia, трава 1377 1,24 
7 Василистник блестящий – Thalictrum lucidum, трава с соцв. 1227 1,10 
8 Таволга вязолистная – Filipendula ulmaria, трава с соцв. 510 0,46 
9 Вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris, трава 267 0,24 

Из табл. 1 видно, что во всех проанализированных видах растений, кроме вейника наземного,  
содержание Cs137 превышало нормативы РДУ/ЛТС-2004 в 1,4÷1,9 раза. Самыми загрязненными ока-
зались щавель курчавый, горошек мышиный, птармика обыкновенная. 
                                                 

* Авторы статьи – сотрудники кафедры ботаники и физиологии растений ГГУ им. Франциска Скорины. 
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Луговая экосистема на плоской  равнине левобережной центральной поймы р. Беседь напротив 
г. п. Светиловичи по эколого-флористической классификации входит в состав ассоциации Deschampsie-
tum caespitosae Horvatic 1930 союза Deschampsion caespitosae Horvatic 1930, порядка Molinietalia W. Koch 
1926, класса Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. em. R. Tx. 1937 системы синтаксонов Браун-Бланке.  

Из луговой экосистемы для радиологического анализа отобрано 9 образцов растений и 6 проб почвы. 
В пойме р. Ипуть на территории Добрушского района нами выполнены исследования на двух  

объектах (табл. 2). 
Т а б л и ц а  2  

Аккумуляция 137Cs видами растений поймы р. Ипуть 

Дата отбора, образец Места произрастания, вид растения Содержание 137Cs  
в растениях, Бк/кг КН по 137Cs, Бк/кг: Бк/кг 

23.06.09 Объект № 1. Луговая экосистема на понижении правобережной притеррасной поймы р. Ипуть 
напротив восточной окраины д. Вылево. Содержание 137Сs в почве 929 Бк/кг, 90Sr – 2,4 Бк/кг 

1 Бекмания обыкновенная – Beckmannia eruciformis, трава 1616,0 1,74 
2 Подмаренник северный – Galium boreale, трава 625,0 0,67 
3 Осока острая – Carex acuta, трава 440,0 0,47 
4 Молочай блестящий – Euphorbia lucida, трава 276,0 0,28 
5 Манник большой – Glyceria maxima, трава 250,0 0,27 
6 Щучка дернистая – Deschampsia cespitosa, трава 155,2 0,17 

23.06.09 Объект № 2. Луговая экосистема на плоской равнине правобережной поймы р. Ипуть восточнее 
д. Вылево. Содержание 137Сs в почве 4252 Бк/кг, 90Sr – 33 Бк/кг 

1 Щавель пирамидальный – Rumex thyrsiflorus, трава 5108,4 1,20 
2 Лапчатка серебристая – Potentilla argentea, трава 621,0 0,15 
3 Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare, трава 627,0 0,15 
4 Полевица виноградниковая – Agrostis vinealis, трава 464,0 0,11 
5 Мятлик узколистный – Poa angustifolia, трава 436,0 0,10 
6 Вейник наземный – Galamagrostis epigeios, трава < МДА – 

Луговая экосистема на понижении правобережной притеррасной поймы р. Ипуть напротив восточ-
ной окраины д. Вылево (объект № 1) по эколого-флористической классификации относится к ассоциа-
ции Caricetum gracilis (Almquist 1929) R. Tx. 1937 союза Caricion gracilis (Neuhausl 1959) Bal-Tul. 1963, 
порядка Magnocaritalia Pign. 1953, класса Phragmito-Magnocaricetea Klika in klika et Novak 1941. 

Здесь для анализа отобраны 6 образцов растений и 6 проб почвы. 
Луговая экосистема на плоской равнине правобережной центральной поймы р. Ипуть восточнее 

д. Вылево входит в состав ассоциации Agrostio vinealis – Poetum angustifoliaе ass. nov. prov. союза 
Agrostion vinealis Sipajlova et al. 1985, порядка Poo-Agrostietalia vinealis Shelyag, V. Solomakha et Si-
paylova 1985, класса Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937.  

Из этой экосистемы для анализа отобрано 6 образцов растений и 6 проб почвы. 
Из табл. 2 видно, что наибольшее содержание Cs137 первой луговой экосистемы поймы р. Ипуть 

отмечено в первых трех видах, где содержание радиоцезия превышало РДУ/ЛТС-2004 в 1,2÷4,3 раза.  
Проанализированные виды растений второй экосистемы поймы р. Ипуть показали, что, кроме 

вейника наземного, остальные виды были загрязнены Cs137 в 1,2÷1,4 раза выше норматива  
РДУ/ЛТС-2004 по Cs137, равного 370 Бк/кг. 

Исследования выявили видовую специфичность растений по способности аккумуляции Cs137: ее 
величина пропорциональна содержанию радионуклида в почве и зависит от положения луговой эко-
системы в мезорельефе, типа почвы, ее механического состава и уровня увлажнения. 

На плоских равнинах центральной поймы (объект № 1 р. Беседь)  и (объект № 2 р. Ипуть) с супес-
чаной слабовлажной почвой плотность загрязнения растений Cs137 составила от 1,4÷1,9 (пойма  
р. Беседь) до 1,2÷1,4 (пойма р. Ипуть). На понижении притеррасной правобережной поймы р. Ипуть 
с суглинистой влажной почвой плотность загрязнения растений Cs137 была выше – от 1,2 до 4,3 раза. 

Таким образом, преобладающее число проанализированных видов трав пойменных лугов на тер-
риториях как Ветковского, так и Добрушского районов Гомельской области были загрязнены радио-
нуклидом 137Cs и не отвечали существующим нормативам РДУ/ЛТС-2004. 

Луговые травы проявили видовую специфичность по аккумуляции радионуклида 137Cs. Их хозяй-
ственное использование требует обязательного радиологического контроля. 

1. Ал е к с а н д р о в а  В .Д . Обзор принципов классификации и классификационных систем в разных геоботанических 
школах: Классификация растительности. Л., 1969.  

2. Ап а н а сю к  Л .Н . ,  Иг н а т е н к о  Н .И . // Изв. ГГУ им. Франциска Скорины. 2005. № 6 (33). С. 24. 



Биология 

 49

3. Бу л о х о в  А .Д . ,  Со л ом ещ  А .И . Эколого-флористическая классификация лесов Южного Нечерноземья  
России. Брянск, 2003.  

4. Методика полевых геоботанических исследований. М.; Л., 1938.  
5. Мир к и н  Б .М . ,  На ум о в а  Л .Г . // Наука о растительности. Уфа, 1998.  
6. Программа и методика биогеоценологических исследований. М., 1974.  
7. Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. Мн., 1999.  
8. Радиоактивное загрязнение растительности Беларуси (в связи с аварией на Чернобыльской АЭС). Мн., 1995.  
9. Крупномасштабные агрономические и радиологические обследования почв сельскохозяйственных угодий Беларуси: 

Метод. указания / Под ред. И.М. Багдевич. Мн., 2001. 
10. Со л ом а х а  В .А . Синтаксономiя рослинностi України. Трете наближення. Київ, 2008.  
11. Якуше в  Б .И . ,  Ефр ем о в  А .Л . ,  Ма т у с о в  Г .Д . ,  Са к  М .М . // Докл. НАН Беларуси. 2004. Т. 48. № 1. С. 69. 
12. Методика проведения гамма-спектрометрического анализа содержания радионуклидов в пробах окружающей среды 

и продуктах питания. Утверждена НПО «ВНИИФТРИ» 21.12.90. Дата введения 01.03.1993. 
13. Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004). Мн., 2004.  
14. B r a u n - B l a n q u e t  J . Pflanzensociologie. Wien; New York, 1964.  
15. W e s t h o f f  V . ,  V a n  d e r  M a a r e l E .  // Classification of plant communities. Hague, 1978. P. 278.  

Поступила в редакцию 08.06.10. 

Леонид Михайлович Сапегин – доктор биологических наук, профессор. 
Николай Михайлович Дайнеко – кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой. 
Сергей Федорович Тимофеев – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
 
 
 
 

УДК 582.26:581.526.325 
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ФИТОПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВ НАРОЧАНСКИХ ОЗЕР (БЕЛАРУСЬ) 

The results of investigations of species composition, size structure, quantitative development of total phytoplankton, the degree 
of «colonization» and mass of its average representative and separately of the representative of diatom and blue-green communities, 
biodiversity and succession of structure forming species of phytoplankton communities of Naroch group lakes (mesotrophic 
Naroch L., weakly eutrophic Myastro L. and eutrophic Batorino L.) in the period from 1968 till 2009 are presented. During that pe-
riod the lakes have passed different stages of eutrophication in their evolutionary development: the period of relatively undisturbed 
state (up to 1976 – I), the period of anthropogenic eutrophication (1976–1991 – II) and the period of oligotrophization (from 1992 till 
up to-day – III). The directed changes of studied indices on different stages of eutrophication are followed. The simplification of 
phytoplankton communities’ structure in the period of oligotrophization was detected. The conclusion has been made that phyto-
plankton communities at present time are still in unstable state and that rebuilding processes in their structure are continued.  

В период с 1968 по 2009 г. проводилось изучение видового и размерного состава, количественного 
развития общего фитопланктона, степени «колониальности» и массы среднего представителя фито-
планктонного сообщества в целом и отдельно диа-
томового и синезеленого сообществ, биоразнооб-
разия и сукцессии структурообразующих видов 
фитопланктонных сообществ Нарочанских озер 
(мезотрофного оз. Нарочь, слабоэвтрофного оз. Мяст-
ро и эвтрофного оз. Баторино), прошедших в своем 
эволюционном развитии разные этапы эвтрофиро-
вания: период относительно ненарушенного состояния 
их экосистем (до 1976 г. – I), период антропогенного 
эвтрофирования (1976–1991 гг. – II) и период олиго-
трофизации (c 1992 г. по настоящее время – III). Про-
слежены направленные изменения изученных по-
казателей на разных этапах эвтрофирования. 

В видовом составе альгофлоры озер Нарочь,  
Мястро, Баторино по результатам исследований до 
1980 г. – периода до начала эвтрофирования озер и 
пяти лет (1976–1980 гг.) начала антропогенного эвт-
рофирования (рис. 1) насчитывалось 361, 314 и 404 
вида, разновидности и формы соответственно. Вклю-
чение данных по указанным пяти годам, в течение 
которых антропогенное эвтрофирование озер было 
весьма значительным, привело к существенному 

Рис. 1. Таксономическая структура фитопланктона  
Нарочанских озер в разные периоды 


