
РАДИОЭКОЛОГИЯ зоны 
ОТЧУЖДЕНИЯ: НА ПРОСТЫЕ 

ВОПРОСЫ НЕТ ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ...
Казалось бы, за 16 постчернобыльских лет радиоэкологическая ситуация в зоне отчуждения 

ЧАЭС изучена вдоль и поперек. Но несмотря на многолетний опыт и массу познаний, 
работать еще есть над чем. Перспективы расширения такой деятельности открывает 

Международная радиоэкологическая лаборатория Чернобыльского центра, на базе 
которой 1 8 — 19 сентября впервые проходил столь представительный научный семинар 

на тему "Радиоэкология чернобыльской зоны" с участием ученых и специалистов 
из Украины, России, Беларуси, США, Германии, Великобритании, Франции и Японии.

Чем дальше мы уходим от аварии, 
тем качественней становятся иссле
дования в рамках международного 
партнерства в зоне отчуждения. Такая 
деятельность преподносит новые по
знания и даже некоторые парадоксы от
носительно влияния радиоактивного 
загрязнения на людей и животных.

— Пока у нас нет полных и конкрет
ных количественных данных о генетичес
ких последствиях аварии, —  отметил в 
своем докладе “Радиоэкология урба
низированного ландшафта на приме
ре г.Припятъ” вице-президент НАН Ук
раины, академик В.Г.Барьяхтар. —  Как 
и в Японии после Хиросимы и Нагасаки 
мы наблюдаем большой разброс в оцен
ках степени влияния на организм высо
ких доз радиации: с одной стороньї из
вестны примеры, когда люди, получив
шие смертельную дозу, нынче живут и 
здравствуют. А с другой— те, которые и 

близко не приближались к Чернобылю, 
получили серьезные повреждения щи
товидной железы. То есть действие ра
диации на организм —  избирательное, 
индивидуальное...И эти эффекты еще 
полностью не изучены.

Академик НАН Украины В.М.Шес
топалов, обобщая в своем докладе 
исследования на тему ‘И н тен си в 
ность миграции радионуклидов в 
ландш аф тах чернобы льской зоны  
отчуждения” , сделал такие выводы.

— Самым большим "транспорте
ром" радионуклидов за пределы зоны 
является река Припять. За прошедшие 
годы вынос загрязнения рекой коле
бался от 110 до 500 кюри в год — это 
самый большой вклад в общее коли
чество таких выносов. А вот внутри 
зоны аккумуляция нуклидов по самым 
консервативным оценкам составляет 
около 100 кюри. Таким образом, барь
ерные свойства зоны на пути миграции 
нуклидов являются очень важным фак- 

т о ром и мы должны изучать более тон- 
к и е  закономерности этих процессов, 
конкретизировать их, обобщать и на
правлять в нужное русло.

Председатель научно-консульта
тивного совета Международной ра
диоэкологической лаборатории, про
фессор из США Пол Зимер акценти
ровал внимание на том, что получен
ные знания в ходе исследований зоны 
отчуждения должны ставать достоя
нием не только специалистов ядерной 
энергетики, но и широких обществен
ных и научных кругов всего мира. В 
этом смысле энтузиазма участникам 
семинара прибавило сообщение ака
демика В.Г.Барьяхтара о том, что Де
партамент энергетики США выделяет 
средства на издание специального вы
пуска журнала “ E n v iro n m e n ta l 
Science and Pollution Research” , по
священного опыту украинских исследо
вателей по изучению чернобыльской 
проблематики.

Затронув весьма злободневную и 
часто обсуждаемую тему перспектив 
возврата к хозяйствованию в зоне от
чуждения, академик В.М.Шестопалов 
высказал такое мнение:

— Мы хорошо знаем, что эта терри
тория всегда была убыточной и дота
ционной. Поэтому возвращаться сюда 
со старыми технологиями и развора
чивать здесь хозяйство, по-моему, глу
пость несусветная! Надо использовать 
наши ресурсы там, где это принесет бе
зусловный эффект. Лучше уж в зоне 
увеличивать посадку лесов, которые, как 
известно, выполняют защитную, стаби
лизирующую, оздоравливающую фун
кцию по отношению к экологии. И не 
нужно ломать голову над тем, как в оче
редной раз “закопать" здесь большие 
деньги. Они нужны в других местах...

А нужны они в том числе и для 
финансирования чернобыльской на
уки, о чем не преминули упомянуть в 
своих выступлениях ученые. По этой 
причине в свое время были сверну
ты некоторые важные направления 
исследований в зоне отчуждения. 
Влияние материального фактора

напрямую ощутил и доктор биологи
ческих наук В.А Гайченко, котрый вы
нужден был уйти из родной ему науки. 
Именно поэтому он рассказывал на 
семинаре об особенностях пребыва
ния диких животных в чернобыльской 
зоне отчуждения уже не в роли дей
ствующего, а бывшего заведующего 
отделом Института зоологии НАН Ук
раины. После 1995 года программа, ко
торой он занимался, была свернута 
все по той же причине.

Серьезную тему экономической це
лесообразности и точных акцентов в 
оценке последствий аварии затронул в 
разговоре со мной профессор, сотруд
ник Украинского НИИ сельскохозяй
ственной радиологии Б.С.Пристер.

— Вопрос неправильной интерпре
тации постчернобыльских реалий доро
го обошелся украинскому Полесью. Так, 
Волынь и Ривненская область счита
лись не пострадавшими от аварии по 
сравнению, скажем, с Житомирской и 
Киевской областями. Но оказалось, что 
именно там мы имеем значительное 
превышение допустимых уровней заг
рязнения молока. Спохватившись, там 
только где-то с 1989 года начали при
менять контрмеры и упустили таким об
разом первые два года наиболее эф
фективной защиты. А в другие места, 
искусственно преувеличивая опасность, 
бросали большие деньги, помогая всем 
без разбора. К чему это привело? До сих 
пор 45 населенных пунктов —  а это при
близительно 90 тыс. населения, из них 
30 тыс. детей —  пьют загрязненное 
выше допустимых норм молоко. Чтобы 
и дальше не допускать подобных пере
косов, нужно наконец-то располагать 
очень точными данными. А сегодня нам 
не дают денег не то что на какие-то слож
ные исследования, но и на обобщение 
уже наработанного материала. Наука 
практически не финансируется

Подводя итоги семинара, профес
сор, генеральный директор Научного 
центра радиационной медицины АМН 
Украины В.Г.Бебешко отметил:

— 30-килом етровая зона — это 
территория, где работает все еще 
много тысяч людей. И тщ ательно, уг
лубленно изучав? состояние их здо
ровья —  первейш ая задача наряду 
с теми и ссл е д о в а н и я м и  опытами, 
которые проводятся на "братьях  на

ших м еньш их” . Хотелось бы поже
лать, чтобы руководство Ч ерно
быльского центра, в частности ра
д и о эко л о ги че ско й  л аборатории , 
наши зарубежные партнеры не за
бывали об этом.

По окончании работы форума 
директор-координатор Чернобыль
ского центра В.Н.Глыгало в бесе
де с автором этого материала от
метил высокий научный уровень се
м инара, которы й воплотился в 
очень интересные обзорные докла
ды-обобщения результатов наблю
дений и выводов за шестнадцать 
послеаварийных лет.

—  Радиоэкологические исследо
вания чернобыльской зоны, в прин
ципе, не заканчиваются никогда. 
Ведь со временем появляются все 
новые и новые данные, суждения и 
тенденции в оценке тех или иных 
явлений. И хоть экономическая си
туация в стране не позволяет нам 
проводить полномасштабные и все
сторонние исследования, но уже 
имеющийся опыт партнерского со
трудничества в рамках Чернобыль
ского центра при поддержке стран 
“большой семерки", международно
го научного сообщ ества вселяет 
определенную надежду на более 
масштабные и прикладные иссле
дования в будущем.

Ну а пока за успехи и уже полу
ченные результаты группа руководи
телей и активистов Чернобыльско
го центра отмечена Почетными гра
мотами президиума Национальной 
академии наук Украины. За плодо
творную научно-техническую  дея
тельность по реш ению  проблем 
ядерной безопасности ЧАЭС, улуч
шению экологической ситуации в г. 
Славутиче и смягчению социальной 
напряженности в регионе высоких 
наград удостоены директор-коор
динатор Ч ернобы льского  центра 
В.Н.Глыгало,директор МРЛ М.Д.Бон- 
дарьков, заместитель директора-ко
ординатора по научно-технической 
деятельности ЧЦ А.В.Носовский и 
начальник отдела компью терны х 
технологий центра Е.А.Антонов.
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