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ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
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Актуальность. После аварии на Чернобыльской АЭС радионукли-

дами в различной степени было загрязнено 46,5 тыс. кв. км территории 

Беларуси, или около 23% всей площади страны. Четверть миллиона гек-

таров сельскохозяйственных земель из-за высокой плотности загрязнения 

было выведено из хозяйственного оборота, еще на 1 млн га загрязненных 

территорий сельскохозяйственное производство ведется до сих пор [1, 2]. 

В настоящее время один из основных факторов, влияющих на дозу 

внутреннего облучения человека, – радиоактивное загрязнение продуктов 
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питания, полученных на ранее загрязненных территориях [3, 4]. Качество 

пищевых продуктов в Беларуси проверяется, исходя из республиканских 

допустимых уровней содержания в них радионуклидов (РДУ-99). Такие 

уровни в отношении загрязнения цезием-137 установлены для 19 групп 

продуктов, а также и для остальных «прочих» продуктов; стронцием-90 – 

для четырех видов. 

При этом требования к радиационной безопасности продуктов  
питания в Беларуси на порядок строже, чем в европейских странах,  
а по содержанию стронция практически в 10-20 раз более жесткие, чем  
в России. Даже при условии потребления в течение года продуктов с со-
держанием цезия-137 и стронция-90 на уровне установленных республи-
канских нормативов среднегодовая допустимая доза облучения не превы-
сит безопасной величины, равной одному миллизиверту. 

Цель. Анализ информации о мерах, применяемых в постчернобыль-

ский период для минимизации последствий радиоактивного загрязнения 

окружающей среды. 

Методы и материалы исследования. Для достижения поставлен-
ной цели были использованы поисковый, сравнительно-оценочный и  
аналитический методы. 

Результаты и их обсуждение. За годы, прошедшие после катаст-

рофы, в Беларуси разработан и постоянно применялся комплекс защитных 

мероприятий, направленных на минимизацию последствий в разных сферах 

хозяйственной деятельности. Гигиеническое нормирование содержания  

радионуклидов в воде, пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье – 

важный инструментарий радиационной защиты населения [4]. Вначале 

допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продуктах пи-

тания сильно изменялись в соответствии с годовыми квотами на внутрен-

нее облучение на разных этапах развития послеаварийной ситуации и  

периодически пересматривались в сторону ужесточения. Министерство 

здравоохранения СССР оперативно вводило временные допустимые 

уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и  

питьевой воде, постепенно ужесточая их по мере изменения радиацион-

ной обстановки. Для уменьшения накопления радионуклидов в растение-

водческой и животноводческой продукции осуществлялись агротехниче-

ские и агрохимические мероприятия. Из севооборотов исключали  

культуры (клевер, зернобобовые, гречиху), накапливающие наибольшее 

количество радионуклидов [1]. Применяли мелиоративное известкование 

кислых почв (682 тыс. га), вносили повышенные дозы фосфорных и  

калийных удобрений. На большей части заболоченных участков провели 

осушение и запашку дернины, а также залужение и перезалужение сено-

косов и пастбищ на обшей площади в 4435 тыс. гектаров [1, 4].  
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Цель второго этапа проведения защитных мероприятий (1992-

2000 гг.) заключалась в дальнейшем уменьшении внутренней составляю-

щей дозы облучения за счет снижения содержания радионуклидов в про-

дуктах питания. Для чего был разработан комплекс специальных защит-

ных мероприятий, который проводили на загрязненных землях для обес-

печения производства нормативно чистой продукции. При дальнейшей 

нейтрализации почвы концентрация радионуклидов в зеленой массе и 

зерне кукурузы снижалась в три раза. Эффективность применения содер-

жащих кальций и магний поглощающих комплексов зависила, в первую 

очередь, от исходного уровня степени кислотности почв и различия пока-

зателей рН межу исходным и оптимальным уровнями степени кислотно-

сти почвы. Экспериментально было установлено, что минимальное 

накопление цезия-137 и стронция-90 в растениеводческой продукции  

достигается при дальнейшем сдвиге реакции почв на 0,2-0,3 единицы рН 

в сторону щелочного диапазона [1, 3, 4].  

Третий период защитных мер проводился с 2001 года для обеспече-

ния устойчивого самоокупаемого производства продуктов питания и 

сельскохозяйственного сырья для перерабатывающей промышленности, 

что необходимо для завершения социально-экономической реабилитации  

загрязненных территорий в условиях динамичного улучшения радиаци-

онной обстановки. К этому периоду времени произошел распад коротко-

живущих радионуклидов. Концентрация долгоживущих радионуклидов  

цезия-137 и стронция-90 в почве уменьшилась практически наполовину 

только по причине естественного распада. Одновременно происходило  

сокращение площади радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных 

земель [3]. В категорию незагрязненных перешло 0,5 млн га загрязненных 

цезием-137 и свыше 0,3 млн га загрязненных стронцием-90 земель. 

В настоящее время еще осталось в использовании 941 тыс. га загряз-

ненных радионуклидами сельскохозяйственных земель, на которых про-

должает проводиться комплекс поддерживающих защитных мер: извест-

кование, внесение фосфорных и калийных удобрений, коренное улучше-

ние сенокосов, пастбищ, кормовые добавки для молочного стада в про-

блемных населенных пунктах.  

Результативность проведения защитных мероприятий является важ-
ным критерием эффективности снижения поступления радионуклидов из 

почвы в пищевую цепочку и получения продукции с содержанием радио-
нуклидов в пределах допустимых уровней. В первые постчернобыльские 

годы основные продукты питания и сельскохозяйственное сырье для пе-
реработки, особенно молоко, мясо, зерно и картофель, производились в 

значительных объемах с превышением допустимых уровней содержания 
цезия-137. Можно отметить, что после введения в 1999 году более жест-

ких санитарно-гигиенических нормативов, объемы производства зерна, 
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картофеля и молока с превышением допустимого содержания цезия-137 
были незначительны на республиканском уровне. В этом заключается  

эффективность защитных мер второго этапа. Загрязненное радионукли-
дами молоко являлось наиболее значимым дозообразующим фактором 

среди других продуктов питания местного производства, потребляемых 
сельскими жителями. Поэтому радикальное улучшение пастбищ и сено-

косов, применение добавок в комбикорм молочному стаду, вначале  
в общественном секторе, а затем и в личных подсобных хозяйствах, оста-

вались приоритетными и на третьем этапе мер радиационной защиты 
населения. Это позволило почти на два порядка уменьшить количество 

населенных пунктов, где встречались пробы молока с превышением  
норматива по содержанию цезия-137 в цельном молоке, зачастую исполь-

зуемом непосредственно в пищу. 
Выводы. Таким образом, проведенный нами анализ защитных  

мероприятий позволяет сделать заключение о том, что контрмеры на ран-

ней фазе Чернобыльской аварии (1986 г.) были в целом правильными, но 

эффективность их была невысокой, вследствие недостатка материально-

технических ресурсов и дефицита знаний у многих специалистов и работ-

ников местных органов управления, несвоевременного информирования 

сельских жителей, особенно владельцев личных подсобных хозяйств.  

В дальнейшем проведенные защитные меры в агропромышленном 

комплексе были высокоэффективными, предотвратили около 40% коллек-

тивной внутренней дозы облучения населения. Уже ряд лет зерно, карто-

фель, овощи производятся с содержанием цезия-137 значительно ниже до-

пустимого уровня. Доля молока с превышением норматива по содержанию. 

Уже ряд лет зерно, картофель, овощи производятся с содержанием цезия-

137 сократилась до незначительных величин как в общественном секторе, 

так и в личных подсобных хозяйствах. Создан фундамент плодородия 

почв для гарантии производства нормативно чистых продуктов питания 

на перспективу. 
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