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The work is devoted to the study of the level of the Strontium-90 radioisotope in carrots. 
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Статья посвящена изучению влияния радиации на организм кур. 

 

Человек пытается максимально эффективно использовать все окружающие его вещи, в том числе 

и радиацию - как источник энергии, как оружие, как помощник в области медицины, сельского хозяйства, 

промышленности. Она стала наиболее опасной после создания человеком еѐ искусственных источников. 

Для более безопасного использования радиации необходимо детально изучить еѐ влияние, последствия и 

дозу. Как летальную, так и полезную. Особенно актуально использование радиации в сельском хозяйстве 

для повышения производительности животных и увеличения урожайности растений. Под определением 

радиации понимается ионизирующее излучение - потоки фотонов, элементарных частиц или оскол-

ков деления атомов, способные ионизировать вещество. Необходимо также понимать различия меж-

ду терминами, радиация и радиоактивность. Первое можно применить к ионизирующему излучению 

(ИИ), находящемуся в свободном пространстве, которое будет существовать, пока не поглотится ка-

ким-либо предметом (веществом). Радиоактивность - это способность веществ и предметов излучать 

радиацию. Сильнее всего влияние на клетки и ткани выражено у гамма-частиц и нейтронов. При дли-

тельном воздействии они могут существенно изменить свойства различных материалов, изменить 

химический состав веществ, ионизировать и оказывать разрушительный эффект на биологические 

ткани. Естественный радиационный фон не принесет особого вреда, однако при обращении с искус-

ственными источниками радиации следует быть осторожными и принимать все меры, сводящие до 

минимума уровень воздействия излучения на организм [1, 2, 3…15].  

Первые попытки использования радиации в сельском хозяйстве для повышения продуктивно-

сти животных были сделаны в птицеводстве. Использовался метод облучения яиц перед и после ин-

кубации, облучение кур и цыплят в различные периоды жизни. В 1963 году было доказано, что облу-

чение яиц в первый период инкубации маленькими дозами гамма-лучей повышает выживаемость и 

выводимость на 2,6%, а продуктивность взрослых кур на 7%. Исследования, проведенные в МГАВ-

МиБ им. К. И. Скрябина показали, что облучение яиц дозой 0,2 Грей на 10 день инкубации сокращает 

время до вылупления на сутки. Также увеличивается масса цыплят в среднем значении на 12%, по-

вышается продуктивность кур, вылупившихся из обработанных яиц. Облучение кур-несушек в 14 

месяцев дозой 0,05 Грей увеличило яйценоскость на 18%. Высокопродуктивные куры не изменили 

значения показателей. Также были проведены работы на бройлерах ради увеличения массы их тела. 

Дозы в 0,25 и 0,5 Грей привело к наращиванию массы в среднем на 15% быстрее. Разрыв в массе с 

контрольной группой сохранялся до конца процесса выращивания. Исходя из многочисленного экс-

периментального материала наиболее перспективным считают процесс радиационного облучения 

яиц перед закладкой их в инкубатор оптимальными дозами 0,03...0,05 Гр и при сортировке цыплят  

сразу после их вылупления дозой 0,2 Гр. 
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Лучевая болезнь - заболевание, возникающее в результате воздействия различных видов иони-

зирующих излучений и характеризующееся симптоматикой, зависящей от вида поражающего излу-

чения, его дозы, локализации источника излучения, распределения дозы во времени и теле живого 

существа. Куры обладают наивысшей устойчивостью к ионизирующему излучению из всех домаш-

них животных. Однако они также могут пострадать от радиации. Наиболее ранним признаком пора-

жения кур является дрожание головы. Затем постепенно развивается угнетение центральной нервной 

системы, птицы могут часами сидеть в полусонном состоянии. Они вытягивают шею, наклоняют го-

лову над кормушками и поилками. Гребешки и сережки отекают. Дыхание затрудняется, начинается 

серозное воспаление слизистых оболочек. Помет становится зеленоватого цвета. Гибель кур от луче-

вой болезни всех степеней обычно подходит к концу на третьей неделе. Выжившие к этому сроку в 

остаются жить. 

Заключение: использование радиации в современном мире не ограничивается лишь энергети-

кой. Человек активно применяет его и в других отраслях. В том числе и в сельском хозяйстве. Особо 

эффективно ионизирующее излучение эксплуатируется в птицеводстве. На данный момент известны 

оптимальные дозы излучения для различных целей, а также выявлены и описаны признаки лучевой 

болезни кур. Однако следует быть крайне осторожными с использованием ионизирующего излучения. 

Опасной особенностью действия радиации является  способность вызывать отдалѐнные последствия 

для организма, такие, как лейкозы, злокачественные опухоли, ускоренное старение. 
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The work is devoted to study the effect of ionizing radiation on the organism of chickens. Influence on the 

growing process and on productivity of animals. Also there is described the radiation sickness of chickens. 
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Работа посвящена биоиндикации атмосферного воздуха в прилегающей к автодороге зоне 

г.Ульяновска. Хвойные - основные индикаторы, которые применялись для оценки состояния лесов 
Европы. Их использование также весьма информативно на малых территориях (например, влияние 
автодороги на прилегающую зону; состояние окружающей среды в городских экосистемах разного 
ранга и характера). 

 

Введение. 

I. Актуальность темы: В настоящее время установлено, что на атмосферное загрязнение воздуха 
более остро реагируют хвойные породы, по сравнению с лиственными. Повышенная чувствительность 
хвойных связана с длительным сроком жизни хвои и поглощением газов, а также со снижением массы хвои. 
При частых или постоянных воздействиях в тканях хвойных растений постепенно накапливаются токсич-
ные соединения, что приводит к отмиранию хвои. В нормальных условиях хвоя сосны опадает через 3-4 
года, вблизи источников атмосферного загрязнения – значительно раньше (через 1-2 года). 

Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение атмосферы, а также нару-
шение экологического равновесия в биосфере – множество, однако самым значительным из них явля-
ется автотранспорт.  

Еловые леса наиболее чувствительны к загрязнению воздуха, особенно к выхлопным газам авто-
мобилей. Стояла задача оценить степень загрязнения воздуха на двух участках, различных по степени 
загруженности автотранспортом. 

II. Цель и задачи исследования. 
Цель: определить состояние окружающей среды по комплексу признаков у хвойных на ото-

бранных участках. 
Задачи: 
• 1 этап – определение участков проведения работы 
• 2 этап – определение состояния хвои ели, обработка данных. 
Основная часть. Объекты и методы исследования. 

В качестве объекта исследования были выбраны растения ели голубой (Picea pungens 
ENGELM). 


