
ПРОБЛЕМА возвращения в хозяйственный оборот пострадавших n 
результате Чернобыльской катастрофы земель, а значит и возвраще
ния на землю предков эвакуированных, мало кого оставляет равно
душным. И хотя сейчас, во времена экономических и политических не
урядиц, вопрос как-бы отошел на второй план, недалеко то время, 
когда он вновь встанет во весь рост. И к этому следует быть готовыми. 

Корреспондент « ВЧ» встретился с А. Н. АРХИПОВЫМ, начальни
ком лаборатории прикладной радиоэкологии НТЦ НПО «Припять».

Кто сказал, что земля умерла?
(навоз, торф, сапропель), 
внесение мелиорантов и 
сорбентов (клинопталолит, 
цеолиты, вивианит, фер- 
ро цианиды). Кроме того, 
было испытано действие 
биологически активных 
веществ (биомосов) на 
поступление радионукли
дов из почвы в растение, 
а также биологических и 
сортовых особенностей 
самих культур на процес
сы миграции радионукли
дов в системе «п оч ва - 
растение».

— И какие закономер
ности вы обнаружили?

— Как показывают 
проведанные исследова
ния, эффективность при
меняемых контрмер оп
ределяется как характе
ром радиологической об
становки, так и природ
ными факторами зоны 
аварии. Знание особенно
стей физико-химического 
состояния радионуклидов, 
почвенно - климатических 
и ландшафтно-геохимиче
ских условий позволяет 
выбрать наиболее эффек
тивные контрмеры для 
разработки как техноло
гий агропромышленного 
производства, так и пра
ктических мероприятий 
по реабилитации сельхоз
угодий зоны отчуждения.

Выпавшие на терри
торию зоны отчуждения 
радиоактивные вещества 
в составе аэрозольных 
частиц под влиянием ес
тественных факторов под
вергаются изменению фи
зико-химического состоя
ния, перемещению в про
странстве и по мере вы
свобождения вступают в 
биологические миграцион
ные цепочки. Результа
том перераспределения

— Андрей Николаевич, 
когда началось изучение 
радиоэкологической ситу
ации в зоне отчуждения?

— Практически сразу 
после аварии. Тогда в 
непосредственной близос
ти от Чернобыльской 
АЭС образовалась обши
рная зона радиоактивного 
загрязнения с общей пло
щадью выведенных из 
сельскохозяйственного обо
рота земель более 300 
тыс. га. Все эти земли ра
сположены в специфичес
ком регионе — Припятс- 
ком Полесье. Геохимичес
кое своеобразие его опре
деляется весьма малым 
содержанием доступных 
для растений форм биоло
гически важных элемен
тов, таких, как азот, фо
сфор, калий, кальций и 
других. Из-за крайней 
бедности подстилающих 
пород (кварцевых песков) 
и образованных на них 
почв, в биологическом 
круговороте важную роль 
играют элементы, посту
пающие с атмосферными 
выпадениями. Поэтому

опасность вовлечения в 
биогенную миграцию вы
павших в результате ава
рии радиоактивных изо
топов цезия и стронция, 
весьма велика.

Исследование путей и 
закономерностей мигра
ции радионуклидов, пони
мание механизмов их фи
ксации и высвобождения 
в почве позволяют разра
батывать как новые, так 
и оценивать эффектив
ность традиционных в 
сельском хозяйстве меро
приятий, направленных 
на снижение загрязнения 
сельскохозяйственной про
дукции, в конечном ито
ге позволяющих умень
шить облучение населе
ния.

В течение послеава- 
рийного периода была ис
следована эффективность 
многочисленных контр
мер. Среди них агротех
нические приемы (вспаш
ка, дискование, удаление 
верхнего слоя почвы), 
внесение повышенных доз 
минеральных удобрений 
и органических веществ



радионуклидов является 
изменение радиационной 
и радиационно-гигиени
ческой обстановки на за
грязненной территории. 
Проникновение радионук
лидов в глубь почвы од
нозначно сопровождает
ся улучшением радиаци
онной обстановки за счет 
их физического распада 
и экранирования ионизи
рующего излучения рас
положенным выше слоем 
почвы. В то же время 
возрастает биологическая 
доступность радионукли
дов и, как следствие, 
ухудшается радиационно- 
гигиеническая обстановка.

— То есть радиону
клиды активно усваива
ются растениями?

— Загрязнение расти
тельности в первые меся
цы после аварии шло пре
имущественно внекорне
вым путем и коэффици
ент накопления зависел 
в основном от запаса ве
гетативной массы на еди
нице площади. Так что 
на тех участках, где ра
стительность к моменту 
аварии была более раз
витой, задержалась по
вышенная доля загрязне
ния. На участках, где за
пас биомассы на единицу 
площади был низким, на
пример, всходы яровых 
культур, задержание за
грязнения и радионукли
дов в его составе оылю 
незначительным и кон
центрация их в дальней
шем снижалась как за 
счет метеофакторов
(смыв, сдув и т. д. ), так 
и за счет существенного 
нарастания биомассы.

Авральный путь загря
знения оставался домини
рующим еще и в 1987 
году. Начиная с 1989 го
да аэ ральный путь по
ступления радионуклидов 
в растения практически 
отсутствует. К этому вре
мени начали проявляться 
индивидуальные особен
ности растений в корне
вом накоплении отдель

Кто сказал, что земля умерла?
ных радионуклидов, ста
ли оказывать свое вли
яние агрохимические сво
йства почв. Например, 
уже в 1988 году коэффи
циент перехода цезия-137 
в луговую растительность 
составлял 0, 14 кБк/кг 
МБк/м2, а для торфяни
ков — 0, 52. Эксперимен
тальные данные свидете
льствуют о том, что раз
меры перехода цезия- 
137 в растительную про
дукцию но существу ста
билизировались С 1989 
года. В отношении стро
нция-90 проявляется тен
денция  к возрастанию 
его концентрации в расти
тельности. Следует отме
тить, что в большей сте
пени на территории 10- 
километровои зоны за
грязнены стронцием-90 и 
цезием-137 естественные 
травы, особенно на почвах 
гидромюрфного типа. Как 
правило, загрязнение ку
льтур, возделываемых на 
пашне, на 1— 2 матема
тических порядка ниже.

— Главный вопрос, 
который всех интересу
ет, и от решения К о т о р о 
го зависит возможность 
возвращения пострадав 
ших территории в хозяй
ственный оборот, это во
прос О ВОЗМОЖ НОСТЯХ сни
жения содержания радио
нуклидов в продукции 
растениеводства, Что в 
этом направлении дела
ется?

— Удаление или захо
ронение верхнего, наибо
лее загрязненного слоя 
почвы — вот самый эф
фективный прием. су
щественно улучшающий 
радиоэкологическую обста
новку. Различные виды 
обработки почвы суще
ственно влияют на пере
распределение радионук
лидов в почвенном про
филе. Если при вспашке 
распределение цезия в 
почвенном профиле отно
сительно равномерно, а

верхний пятисантиметро
вый слой содержит наи
меньшее количество ра
диоцезия, то при дискова
нии и фрезерной обрабо
тке основные количества 
радиоцезия сконцентри
рованы в верхнем 10-сан
тиметровом слое почвы. 
При обычной вспашке 
увеличивается объем за
грязненного слоя в резу
льтате перемешивания 
«чистых» и «грязных» 
слоев:  чем на большую
глубину произведена об
работка, тем большая мо
щность загрязненного 
слоя. При этом содержа
ние радионуклидов в кор
необитаемом слое умень
шается, что в свою оче
редь является главным 
фактором снижения посту
пления их в растения. С 
увеличением глубины об
работки содержание це
зия-137 в верхних корне
обитаемых слоях умень
шается за счет большего 
разбавления чистыми сло
ями почвы. Так, при 
вспашке на глубину 35— 
40 см содержание цезия- 
137 в пахотном 20-санти- 
метровом слое уменьши
лось в пять раз. Эффек
тивность вспашки возрас
тает с увеличением ее 
глубины.

Существуют и агрохи
мические способы умень
шения доступности ради
онуклидов для растений. 
Снижение концентрации 
радионуклидов в урожае 
при внесении удобрений 
и известковании кислых 
почв обусловлено рядом 
причин:  улучшением ус
ловий питания расте
ний и связанным с этим 
приростом биомассы; по
вышением концентрации 
в почве обменных катио
нов, особенно калия и ка
льция; усилением антаго
низма между ионами ра
дионуклидов и ионами 
вносимых солей при кор
невом усвоении; измене

нием доступности для ко
рневых систем радионук
лидов вследствие их пе
ревода в труднодоступные 
химические соединения и 
обменной фиксации в ре
зультате реакции радио
нуклидов с вносимыми 
удобрениями. Естествен
но, что эффект снижения 
поступления радионукли
дов в растения будет оп
ределяться в первую оче
редь свойствами почвы 
(содержанием гумуса, ми
нералогическим составом, 
кислотностью почвенного 
раствора и т. д. ) и хими
ческим составом радиоак
тивных загрязнений.

Так, на дерново-подзо
листых почвах внесение 
навоза снизило поступле
ние радиоцезия в зерно 
овса в два раза, а в 
клуони картофеля — на 
40 процентов, повышен
ная доза фосфора не ока
зала существенного влия
ния на поступление ра
диоцезия в зерно овса, 
повышенная доля калия 
снизила поступление ра- 
диоцезия В клубни К а р 
тофеля в два раза, а в 
зерно овса — на 24 
процента. Применение по
вышенной дозы фосфора 
снизило загрязненность 
вегетативной массы рапса 
в два раза по сравнению 
с контролем. Внесение 
повышенных доз как ка
лия. так и фосфора под 
райграс и люпин не ока
зало влияния на сниже
ние накопления в них 
радиоцезия.

Для торфяных почв 
установлено отсутствие 
положительного влияния 
внесения навоза, повы
шенных доз калия и фос
фора на снижение загряз
ненности радиоцезием со
ломы овса. Снижение ра
диоцезия в зерне овса 
достигается применени
ем минеральных удобре
ний. Применение повы
шенных доз фосфора и

калия приводит к сниже
нию загрязненности веге
тативной массы рапса. 
Установлено, что на тор
фяных почвах наблюда
ются более высокие ко
эффициенты перехода, 
что свидетельствует о бо
лее интенсивном перехо
де радиоцезия в основ
ную (и побочную продук
цию сельскохозяйствен
ных культур.

Среди контрмер, нап
равленных на снижение 
миграции радиоцезия в 
растения, особое место за
нимают сорбенты. Обога
щение почвенно-поглоща- 
ющего комплекса легких 
дерново-подзолистых почв 
природными сорбентами с 
избирательной способно
стью к цезию-137 явля
ется эффективным сред
ством длительного дей
ствия, приводящим к ре
зкому снижению подвиж
ности радионуклида в по
чвах и перехода его в 
растения. Наиболее эф
фективно снижают посту
пление радиоцезия в ра
стения озимой ржи гла
уконит, бентонит, палы- 
горскитмонтмориллонито- 
вая и палыгорскитовая 
глины. Их внесение в по
чву в дозе 5 т/га снижа
ло поступление цезия-137 
в растения в 1, 5-— 2, 8 ра

за, а в дозе 15 т/га —
до 3, 5 раза по сравнению 
с контролем. А вот вне
сение таких мелиорантов, 
как гуматы натрия и це
олиты ее дают ощутимого 
снижения накопления ра
дионуклидов и в силу вы
сокой стоимости не могут 
рекомендоваться для испо
льзования на практике.

В заключение могу 
сказать, что стабилизация 
радиоэкологической ситуа
ции и наступившее к 
настоящему времени ди
намическое равновесие в 
ходе процессов миграции 
радионуклидов позволя
ет сделать с помощью ма
тематической модели про
гноз о том, что существу
ющее состояние мало из
менится в течение бли
жайших 50 лет. Это зна
чит, что до 90 процентов 
радионуклидов будет на
ходиться в верхнем пяти
сантиметровом слое поч
вы. что сохраняет возмо
жность их дезактивации. 
Применение же средств 
химизации, вследствие 
специфических природных 
и радиоэкологических ус
ловий зоны отчуждения 
дает малосущественный 
эффект.

Интервью взял
Юрий СТЕПАНОВ.


