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Загрязнение компонентов лесных экосистем в южном полесье 
 
 

РЕФЕРАТ 
 Рассматриваются факторы, 
обуславливающие аномально высокие 
уровни загрязнения древесины 137Cs на 
территории Южного Полесья: 
агрохимический и гранулометрический 
состав почвы, содержание в ней различных 
физико-химических форм радионуклида. 
Дается оценка миграции 137Cs в почве и его 
потребления древесиной сосны и березы в 
различных ТЛУ и для различных типов леса 
в зависимости от этих факторов на 
территории Западного следа. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 За 25-летний период, прошедший 
после аварии на ЧАЭС, было установлено, 
что интенсивность включения черно-
быльских радионуклидов в процессы, 
идущие в лесных экосистемах, зависит от 
огромного числа факторов. В 
сформировавшихся к настоящему времени 
циклах биологического круговорота 137Cs и 
90Sr в лесных биогеоценозах 
определяющим фактором оказались 
изначальные характеристики и типы 
чернобыльских выпадений и почвенно-
экологическая характеристика регионов, 
подвергшихся загрязнению. На территории 
Беларуси радиоактивные выпадения ЧАЭС 
по классификации МАГАТЭ относятся к 
Западному и Северному следам аварии на 
ЧАЭС [1]. Первый след характеризуется 
рассеянно-убывающим характером 

выпадений (чем дальше от реактора, тем 
меньше размеры выпавших частиц) и 
относительным равномерно-пятнистым 
зонально-убывающим загрязнением. 
«Дальний» Северный след (север 
Гомельской и Могилевской областей) имеет 

выраженный дискретно-пятнистый характер 
выпадений из мелкодисперсных частиц с 
колебаниями поверхностного загрязнения 
почвы в один (два) порядка. Выпадения 
крупнодисперсных частиц определили 
границы «ближнего» Северного следа 
выпадений (нынешняя территория ПГРЭЗ).  
 Для Западного следа, 
территориально привязанного к Южному 
Полесью, характерна высокая 
интенсивность поступления 137Cs в 

растительность при относительно низком 
поверхностном загрязнении почвы 
радионуклидом. Южное Полесье занимает 
особое место среди всех регионов 
Беларуси, загрязненных в результате 
аварии на ЧАЭС. Оно характеризуется 
преобладанием дерново-подзолистых 
легких по гранулометрическому составу 
рыхлых песчаных и супесчаных почв (около 
60% от общей площади) в сочетании с 
крупными массивами низинных торфяников, 
аномально высокими коэффициентами 
перехода радионуклидов в растительность 
и высоким загрязнением компонентов 
биомассы растительности даже при низких 
уровнях поверхностного загрязнения 137Cs. 
 В результате почвенно-
климатического районирования оно 
выделено в отдельную (VI) провинцию. 
Регион, где проводились исследования, 
относится к Южно-Полесскому 
лесорастительному району. 
 Высокая интенсивность поступления 
137Cs в растительность на территории этого 
региона создает существенные проблемы 
для отраслей, связанных с выращиванием 
растениеводческой продукции. Имеются 
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определенные трудности в принятии 
управленческих решений в области лесного 
хозяйства в связи с достаточно частым 
превышением контрольных уровней 
содержания 137Cs в древесном сырье. 
 Исследования в этом регионе 
выполнялись нами в контакте с ГУ 
«Беллесрад» в рамках программы 
фундаментальных исследований «Ресурсы 
растительного и животного мира» и 
Программы совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного 
государства. Их целью было установление 
факторов, влияющих на аномальное 
поступление 137Cs в древесные растения 
для совершенствования системы принятия 
решений при проведении рубок леса в 
зонах радиоактивного загрязнения, 
оптимизации методов радиационного 
обследования участков лесопользования. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
 Специфика выполнения научных 
исследований в этом регионе не позволила 
применять стандартные, в т.ч. и принятые в 
МЛХ методики радиационного 
обследования земель лесного фонда и 
обследования лесосек. Поэтому была 
разработана, согласована с ГУ 
«Беллесрад» и утверждена специальная 
методика радиационного обследования, а 
также исследований на участках леса с 
аномально высоким содержанием 137Cs. 
При этом основные требования к отбору 
почвенных и растительных образцов, к 
измерениям и обработке результатов 
измерений соответствуют действующим в 
Беларуси нормативным документам и 
нормативным материалам на момент 
начала исследований [2-6]. 
 Основные исследования в пределах 
Западного следа проводились в Ельском 
лесхозе Гомельского ГПЛХО (отдельные - в 
Лунинецком Брестского ГПЛХО). 
Сравнительная оценка результатов 
исследований осуществлялась по 
объектам, заложенным в пределах 

Северного следа в Ветковском спецлесхозе, 
в котором по распространенности 
древесных пород и типам леса 
характеристики лесопокрытой площади 
близки. 
 Объектами исследований являлись 
древостой этих лесхозов. Характер 
распространенности древесных пород в 
данных лесхозах приведен в Таблице 1. 
 В Ельском лесхозе преобладают 
мшистые (25,5%), вересковые (15,0%), 
черничные (29,9%) типы леса. Большая 
часть насаждений произрастает в условиях 
А2 (40,4%), А3 (10,8%), В3 (15,5%), А4(6,1 %), 
С4(6,0%). 
 В Ветковском спецлесхозе 
преобладающими являются мшистые 
(48,7%), орляковые (8,1%), черничные (13,4 
%), вересковые (5,7%), кисличные (4,2%) 
типы леса. Преобладают эдафотопы А2 
(53,3%), В2 (8,6%), В3 (7,7%), С4 (6,6%). 
 Для проведения анализа 
особенностей поступления 137Cs в основные 
лесообразующие породы, почвенно-
эдафических условий их произрастания 
только на территории Ельского и 
Лунинецкого лесхозов было заложено 45 
объектов, в т.ч. в насаждениях сосновой 
формации - 20, березовой - 9, ольховой - 4, 
дубовой -7, осиновой - 5. 
 Рассмотрим особенности отдельных, 
возможно наиболее значимых факторов, 
определяющих характер поступления 137Cs 
в лесные растительные комплексы Южного 
Полесья.   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 Особенности миграции 137Cs в 
подстилочно-почвенном комплексе. 
 Плотность загрязнения почвы 137Cs 
на объектах: на 4 объектах - 10-15 Ки/км2, 
на 13 -5-10 Ки/км2, на 27 - менее 5 Ки/км2. 
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 Интенсивность вертикальной 
миграции 137Cs в почвах исследуемых 
насаждений детально прослеживалась до 
глубины 55 см. Определение 
поверхностного загрязнения почвы 
радионуклидом выполнялось по 
результатам отбора почвы и подстилки в 
12-16 точках на глубине 20 см. Как показали 
исследования, немаловажную роль в 
процессах вертикальной миграции 137Cs 
играют в Южном Полесье, как и в других 
регионах, типы почв и условия 
увлажненности. 
 На объектах исследований наиболее 
распространены дерново-подзолистые 
слабооподзоленные различного оглеения 
песчаные почвы и торфянисто-глеевые, 
различающиеся по генезису на рыхлых 
песках или на маломощных торфах, 
подстилаемых рыхлым песком. Тип 
увлажнения в исследуемых насаждениях - 
от ксероморфного до мокрого.  

 Представления о характере и 
интенсивности вертикальной миграции 137Cs 
в насаждениях различных типов леса дает 
приведенное в Таблице 2 размещение 
центра запаса 137Cs в подстилочно-
почвенном комплексе (ППК) и почве (центр 
запаса - условная плоскость, проходящая 
по линии раздела запаса радионуклида в 
почве на 2 равные части). 
 Наиболее интенсивно процессы 
миграции 137Cs идут в сосняках на почвах, в 
основе генезиса которых лежит 
маломощный торф, имеющий очень 
высокую степень обводненности. При этом 
на глубине 50-55 см в сосняках 
багульниковых и пушицево-сфагновых 
типах леса уже находится 1 и 1,4 % всего 
запаса цезия. Интенсивность миграции в 
условиях 1-3 градаций увлажненности 
эдафотопа сдерживается наличием 
достаточно большого количества подстилки. 
 В березовых же насаждениях 
прослеживается 2 сценария миграции: 
 1 - при наличии относительно быстро 
разлагающейся подстилки, когда большая 

часть 137Cs переместилась в почву 
(мшистый, орляковый типы); 
 2 - при наличии подстилок 
аккумулятивного типа (черничный и 
долгомошный типы леса), когда около 50 % 
запаса нуклида находится в подстилке. 
 В черноольшаниках увеличение 
увлажненности почвы ведет к уменьшению 
загрязненности подстилки. При этом в 
мелиоративных типах леса отмечен рост 
скорости вертикальной миграции 137Cs в 
почве. 
 В насаждениях дубравной формации 
миграция 137Cs в ППК зависит от степени 
влажности почвы, в меньшей степени - от 
типа образующейся подстилки (за 
исключением крапивного типа леса, где 
подстилка разлагается практически 
полностью за 1-2 года). 
 В осинниках наиболее интенсивно 
процессы миграции 137Cs идут в типах леса, 

где не происходит накопления подстилки. 
 Можно констатировать, что в 
пределах Западного следа наиболее 
интенсивно миграция 137Cs вглубь ППК идет 
в сосновых типах леса по болоту и в 
болотах, занимаемых черноольшаниками. 
Наименьшая интенсивность - в дубравах и 
осинниках. По скорости смещения центра 
запаса радионуклида насаждения основных 
формаций на минеральных почвах 
составляют следующий ранжированный 
ряд: ольховые > сосновые > березовые > 
осиновые > дубовые.   
 Сравнительный анализ различий в 
вертикальной миграции 137Cs в почвах 
Западного следа (Ельский лесхоз), 
Северного (Ветковский спецлесхоз), 
Центрального пятна (ПГРЭЗ), выполненный 
на примере насаждений сосновой 
формации, показал, что, по сравнению с 
другими следами, Западный след 
характеризуется более плавным, 
постепенным уменьшением запаса 
радионуклида от подстилки к слою 15-20 см, 
что говорит об особом состоянии 137Cs в 
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мелкодисперсных частицах выпадения. В то 
же время и на территории Северного следа 
и ПГРЭЗ, начиная с глубины 5 см, 
распределение 137Cs идет практически 
одинаково, характер вертикальной 
миграции сходный, хотя характер 
выпадений различен. Загрязненность 
подстилки в насаждениях Западного следа 
занимает промежуточное положение между 
Северным следом и Центральным пятном. 

Гранулометрический состав почв.  
 Анализ гранулометрического состава 
почв на территории объектов в пределах 
Западного следа показал, что 
преобладающей фракцией почв на всех 
объектах являются мелкозернистые и 
средние пески (соответственно 58+76 и 
19+38 %). Доля физической глины, как 
фракции почвы, содержащей минералы 
монтмориллонитовой группы, в наибольшей 
степени способные к специфической 
сорбции радионуклидов [7, 8], невелика, 
особенно в сосновых насаждениях (таблица 
3). 
 Как видно из Таблицы 3, в почвах под 
сосновыми насаждениями Северного следа 
(Ветковский спецлесхоз) содержание 
физической глины в горизонте А, выше, чем 

в почвах Западного следа (Ельский лесхоз) 
в 3,4-8,9 раза, а в горизонте А2В1 - в 5,2-8,3 
раза. В то же время, в гранулометрическом 
составе почв в осинниках и дубравах, где 
скорость вертикальной миграции в ППК 
существенно ниже, содержание крупной 
пыли и физической глины - выше и 
достигает суммарно 15-16 %, что 
сопоставимо с содержанием этих фракций в 
аналогичных почвах осинников и дубрав 
Северного следа и выше, чем в почвах 
сосновой формации в пределах Западного 
следа в 3,6 раза. 
Агрохимический состав подстилочно-
почвенного комплекса. 
 Агрохимические анализы подстилки и 
почв насаждений основных формаций в 
пределах Западного следа показали, что 
почвы, различающиеся по генезису 
(например, минеральные и торфянисто-
глеевые), в значительной мере различаются 
и по своим агрохимическим показателям. 
Существенное влияние на агрохимические 
показатели почвы оказывают и 
произрастающие на них насаждения. 
 Наиболее распространенные на 
территории Западного следа сосновые 
насаждения на минеральные почвы 
(лишайниковый, мшистый типы) отличаются 
очень низким содержанием обменного 
калия в верхнем двадцатисантиметровом 
почвенном слое (рисунок 1), низким 
содержанием азота, гумуса, обменных 
оснований, низкой гидролитической 
кислотностью и, как следствие, высокой 
кислотностью почв (рНКСI -3,3+4,3). 
 В торфянисто-глеевых почвах 
сосняков-черничников при достаточно 
высокой обеспеченности гумусом 
наблюдается слабая обеспеченность 
калием, валовым и обменным фосфором. 
Содержание в них Са и Мg в 3-4 раза выше, 
чем в лишайниковом и мшистом типах, 
существенно выше и кислотность. 
 Особый характер развития 
торфянисто-глеевых почв на маломощных 
торфяниках (багульниковый и пушицево-
сфагновый типы) обусловливает наличие в 
них при высокой кислотности (рН КСI - 
2,6+3,1) высокого содержания валового и 
обменных калия и фосфора, кальция, 
магния. Особенно в этом отношении 
выделяется сосняк багульниковый. 
 Сравнительный анализ усредненных 
агрохимических характеристик 
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минеральных почв на территориях 
Западного и Северного следов в сосновых 
насаждениях одинаковых типов леса 
показывает наличие достоверных различий 
практически по всем рассмотренным 
параметрам (таблица 4). 
 Что касается насаждений других 
формаций, то для них характерно 
существенно более высокое содержание в 
почве, в особенности в подстилках 
подвижного калия, легкогидролизуемого 
азота, кальция, магния. При этом для 
березняков и дубрав характерно наиболее 
низкое содержание обменного фосфора по 
сравнению с сосняками, 
черноольшаниками, осинниками. В целом 
подстилки в насаждениях всех формаций 
отличаются более высоким содержанием 
обменных элементов, чем почвы. При этом 
наиболее бедны ими подстилки сосняков, а 
наиболее богаты - подстилки осинников. 
 
Содержание физико-химических форм 
137Cs в подстилочно-почвенном 
комплексе. 
 Попавший в почву 137Cs вступает в 
реакцию с минералами, почвенной 
органикой, подвергается воздействию 
поровых растворов. Вследствие этого 
происходит изменение его доступности. 
Наиболее часто при анализах в 
зависимости от характера реагентов, 
которыми воздействуют на почву, выделяют 
формы водорастворимую (вода), обменную 
(ацетат аммония), относительно доступную 
(1н соляная кислота), труднодоступную (6н 
соляная кислота), фиксированную (остаток). 
Первые три формы определяют 
биологическую доступность 137Cs. 
Содержание биологически доступного 137Cs 
в подстилочно-почвенном комплексе в 
насаждениях различных формаций на 
территории Западного следа приведено в 
Таблице 5. 
 Так, насаждения сосновой, 
березовой, ольховой формаций отличаются 
более высоким содержанием биологически 
доступного 137Cs. Для насаждений этих 
формаций характерно более высокое 
накопление радионуклида растениями в 
пределах Западного следа. При этом 
необходимо учитывать, что хотя 
относительное количество мигрировавшего 
137Cs и уменьшается с глубиной, однако 
количество биологически доступного на 

каждый 5-см слой воз- растает в 2-3 раза. 
Следовательно, при поверхностном 
характере корневых систем биологически 
доступные формы радионуклида становятся 
более доступными. Как видно из Таблицы 5, 
зависимость содержания биологически 
доступного 137Cs в ППК от типа леса или 
лесорастительных условий хотя и имеет 
место, но не достоверна. Необходимо 
отметить также факт увеличения 
содержания его биологически доступных 
форм при уменьшении поверхностного 
загрязнения почвы радионуклидом в 
насаждениях на исследуемых объектах. 
 
Загрязненность древесины 137Cs. 
 В настоящее время в лесхозах на 
территориях, пострадавших после аварии 
на ЧАЭС, важнейшим показателем, 
определяющим возможность проведения 
рубок леса, является загрязненность 
древесины 137Cs. 
 В основу анализа загрязненности 
древесины 137Cs в пределах Западного 
следа было положено соответствие 
нормативу РДУ/ЛХ-2001 для дровяной 
древесины (740 Бк/кг) и лесоматериалов 
круглых для строительства стен или зданий 
(740 Бк/кг).   
 Ранжирование содержания 137Cs в 
древесине по этому нормативу показало, 
что в обследованных насаждениях сосны на 
заложенных объектах в Ельском лесхозе 
при плотности загрязнения почвы 2,7-12 
Ки/км2 окоренная деловая древесина 
соответствовала нормативу в 45 % случаев, 
а древесина в коре на топливо- в 15%. 
 В исследуемых насаждениях 
березовой формации окоренная древесина 
соответствовала нормативу в 78 % случаев, 
а неокоренная древесина нормативу на 
топливо древесное - в 55% случаев. 
 В черноольховых насаждениях 
нормативам РДУ/ЛХ-2001 соответствовала 
древесина 20 % исследуемых насаждений. 
 В насаждениях дубовых и осиновых 
формаций превышение нормативов 
РДУ/ЛХ-2001 в компонентах древесины не 
выявлено. 
 Поскольку сосна является наиболее 
распространенной древесной породой на 
территории Западного следа, на ее долю 
приходятся наибольшие объемы заготовки 
(в насаждениях III-IV классов возраста). На 
втором месте по распространенности и 
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объемам заготовки стоит береза. Именно на 
примере насаждений этих формаций 
проведем более детальный анализ 
особенностей поступления 137Cs в 
древесные породы. 

 При общем наличии зависимости 
загрязненности надземной фитомассы 
сосны и березы от плотности загрязнения 
почвы 137Cs (рисунок 2, 3) средняя 
загрязненность 137Cs компонентов 
древесной биомассы сосны (таблица 6) и 
березы (таблица 7) в мелиорированных 
насаждениях существенно (для сосны - на 
порядок, для березы - в 3 раза) ниже, чем в 
естественных, немелиорированных. 
Средняя удельная активность 137Cs в 
древесине березы ниже, чем у сосны, в 2,3 
раза. Особенности загрязнения 137Cs 
компонентов биомассы древесины сосны и 
березы в зависимости от типов леса и 
лесорастительных условий приведены в 
Таблице 8. Так, относительно меньшую 
удельную активность 137Cs имеют 
компоненты биомассы в сосняках мшистых, 
а у березы - в березняках орляковых. 
Наиболее высокая удельная активность 
компонентов биомассы сосны и березы 
наблюдается в болотных типах леса 
(багульниковом, долгомошном, пушицево-
сфагновом, осоково-травяном). 
 В ксероморфных условиях 
содержание 137Cs в древесине сосны 
сопоставимо с уровнем содержания в 

аналогичных компонентах в болотных типах 
леса. 
 По удельной активности 137Cs в 
компонентах биомассы исследуемые 
древостой по типам леса располагаются в 
последовательности: 
 у сосны: Счер.мел<Смш<Сдм.< Счер < Слиш 
< Сбаг < Сп.-сф. 
 у березы: Борл< Бмш< Бчер < Бост.-трав< 
Бдм. 
 По ТЛУ последовательности 
загрязненных насаждений выглядят 
следующим образом: 
 у сосны-В3(мвл.).<А2<А1<В3< В4< А5; 
 у березы - В2< В3< А4(5)< В4, 
 По интенсивности перехода 137Cs в 
сосновые насаждения разных типов леса и 
ТЛУ (рисунок 4) существенно отличается от 
березовых (рисунок 5) отсутствием 
корреляции между КП 137Cs и удельной 
активностью этого радионуклида Б 

компонентах биомассы древесины. 
 Сопоставляя загрязненность 
древесины в насаждениях на исследуемых 
объектах в Южном Полесье с 
гранулометрическим и агрохимическим 
составом почв, содержанием в почве 
биологически доступного 137Cs, можно 
констатировать: 
 - наиболее высокий уровень 
загрязнения древесной растительности 
отмечается там, где в почвах меньше всего 
пыли и физической глины, в которых 
концентрируются минералы, способные 
связывать 137Cs; 
 - сравнивая агрохимические 
показатели почв и накопление 137Cs 
древесными растениями в разных 
формациях, можно констатировать, что на 
более богатых элементами питания почвах 
(дубравы, осинники) потребление 
радионуклида при одинаковом 
поверхностном загрязнении существенно 
ниже; 
 - содержание биологически 
доступного 137Cs в почвах насаждений 
различных формаций также коррелирует с 
загрязненностью древесной растительности 
137Cs. При этом минимальное накопление 
радионуклида отмечается в осиновой и 
дубравной формациях, где содержание 
биологически доступного 137Cs 
минимальное. 
 Таким образом; 
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 - в целом загрязненность древесины 
сосны 137Cs на территории Западного следа 
аномально высока, а березы и ольхи - 
высока, но ниже, чем у сосны в 2,3 раза; 
 - наиболее высокий уровень 
загрязнения древесины сосны и березы 
137Cs отмечается в мокрых условиях 
произрастания. 
 Прогнозирование удельной 
активности 137Cs в древесине сосны. 
 Вопросы прогноза содержания 
радионуклидов в древесине различных 
древесных пород являются одними из 
наиболее актуальных в силу хозяйственной 
значимости древесины и в связи с 
необходимостью планирования 
использования древесных ресурсов на 
загрязненных территориях. Предложено 
достаточно большое количество моделей 
поведения радионуклидов в лесных 
насаждениях, которые различаются 
набором требуемых экспериментальных 
факторов для работы модели. В основу 
алгоритма для прогноза загрязненности 
древесины в наиболее распространённых в 
лесничествах Ёльского лесхоза сосновых 
насаждениях положена экспоненциальная 
модель в варианте, предложенном А.Н. 
Переволоцким. Оценка особенностей 
накопления 137Cs в древесине сосны 
производилась по различиям в миграции 
радионуклида в вертикальном профиле 
лесных почв, изменений в миграционной 
способности радиоцезия, его биологической 
доступности при изменении 
песорастительных условий (богатство 
почвы, ее влажность). В качестве 
модельных параметров приняты 
коэффициенты перехода 137Cs для 
древесины сосны в отдельных 
лесничествах лесхоза. Основой для 
подготовки прогноза явилась информация о 
гранулометрических, агрохимических, 
радиологических характеристиках почв в 
Ельском лесхозе, позволившая обосновать 
целесообразность использования 
эдафотопа как определяющей 
характеристики в накоплении 137Cs сосной, 

информация о загрязненности древесины 
сосны на участках рубок в сосновых 
насаждениях лесхоза за 2001-2010 гг. Для 
прогнозной оценки содержания 137Cs в 
древесине сосны использованы 
предложенные А.Н. Переволоцким 
формулы. 
 Не вдаваясь, из-за ограниченного 
объема статьи, в математические 
подробности расчетов, констатируем, что 
были выполнены расчеты прогноза 
содержания 137Cs в древесине сосны, 
спрогнозировано содержание 137Cs в 
древесине сосны и вероятность 
превышения норматива РДУ/ЛХ-2001 по 
лесничествам Ельского лесхоза для 
каждого типа лесорастительных условий 
при разной исходной плотности загрянения 
почвы радионуклидами, в т.ч. и на 50-
летний период. 
 Материалы были переданы в ГУ 
«Беллесрад» для апробации.  
 
ВЫВОДЫ 
 Аномальный характер поступления 
137Cs в основные лесообразующие породы 
на территории Южного Полесья обусловлен 
рядом факторов, действующих в природных 
комплексах. Одни из них связаны с 
характером и формами выпадений 
радиоактивных частиц из облаков, 
переносивших чернобыльские загрязнения 
в 1986 г.; другие обусловлены 
экологическими особенностями 
пострадавших регионов. 
 На основании 5-летних исследований 
выявлены следующие факторы, которые 
могут оказывать существенное влияние на 
поступление 137Cs в древесные растения в 
Южном Полесье: 
 - высокое содержание биологически 
доступных форм 137Cs в подстилочно-
почвенном комплексе; 
 - превалирующе низкое содержание в 
почве отдельных лесных формаций 
обменного калия, валовых форм калия и 
фосфора, азота, кальция и магния; 
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 - очень низкое содержание 

физической глины и пыли; 
 - эколого-физиологические 
особенности древесных пород (в части 
размещения корневых систем в почве). 
 При этом необходимо учитывать, что 
в том или ином насаждении на поступление 
137Cs в компоненты биомассы сосны 
действует не один конкретный критерий, а 
комплекс, в котором выделяются один или 
два критерия. 
 Критическими по уровню загрязнения 
компонентов биомассы являются 
насаждения сосновой формации, где 
отмечается определенный рост загрязнения 
древесных растений при меньшей 
плотности загрязнения почвы 137Cs 
(исключая мелиорированные), а также при 
увеличении индекса увлажненности почвы в 
направлении от свежих почв к мокрым. 
 На основании проведенных 
исследований был подготовлен алгоритм 
для прогнозирования удельной активности 
цезия-137 в древесине сосны в зависимости 
от плотности загрязнения почв, 
установленных факторов. 
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