
рислях лесного хозяйст
ва и зоне загрязнения, 
связан, как правило, с 
внешним облучением, 
эмитируемьм , в основ- 
ном, с поверхности поч 
венного покрова. Одна
ко, мощность экспозици- 
онной дозы  гамма-излу- 
чения снижается во 
времени с периодом по- 
лус нижения 4  - 5  л ет .

Вклад внутреннего об 
лучения проявляется бо
лее значимо лишь в ог
раниченных регионах, 
где преобладают органи- 
ческне (торфяные) почвы. 
Можно ожидать, что с 
течением времени, по 
мере заглубления радио- 
нуклидов в почву, на фо- 
не общего снижения до- 
зовых нагрузок относите- 
льный вклад внешнего 
облучения будет снижать 
ся, так как мощность
экспозиционной дозы сни-
жается быстрее, ч е м  у р о 
в е н ь  загрян е ния лесной 
продукции пищевого наз
начения.

Что же касается дозы 
внешнего облучения за 
счет использования за-
грязненной древесины из 
зоны, где ее заготовка 
разрешена, то максима- 
льная величина соответ-
с т в у ю щ е й  и н д и в и д у а л ь -

ной дозы не превышает 
0,2 мЗв/год.

7. Наблюдается резкая 
(до трех математических 
порядков) дифференциа- 
ция уровней загрязнения 
раз личных видов продук- 
ции лесного хозяйства. 
Наиболее загрязнена про
дукция пищевого назна
чения — грибы, ягоды, 
кормовые травянистые
растения. Наименьшие 
уровни загрязнения име
ют древесина и продукты 
ее переработки (смола, 

скипидар).
Не менее выраженные 

различия в уровнях за
грязнения продукции при 
прочих равных условиях 
проявляются и в зависи
мости от типа лесных 
почв. Для древесины, 
грибов п ягод эти разли
чия достигают двух мате- 
матических порядков. 
Указанным различиям со
ответствуют два типа 
почв -  черноземы, ха

рактеризующиеся мини-
мальным содержанием
Cs 137 в лесной продук
ции, и торфяные почвы, 
соответствующие макси
мал ь н ы м  содержанием.
В соответствии с этим, 
актуальной задачей в
целях оптимизации лесо

пользования в загрязнен
ных лесах различных ти
пов необходима их клас
сификация но лесохозяй
ственному статусу в с о 
ответствии с величина

ми параметров перехода

радионуклидов цезия и 
стронция в получаемую
продукцию. Для каждого 
из выделенных по этому 
критерию типов леса не
обходима разработка диф 
ференцированн ых реко-
мендаций по лесоиспользо-
ваннию».

Е Щ Е  ОЗНАК ОМ ИМ - 
СЯ с несколькими рабо
тами, где фигурирует 
Научный Центр радиа
ционной медицины A M Н 
Украины, которые под
твердят, какой объем ра- 
боты проделан учеными 

этого, без преувеличения, 
во всем мире знаменито
го научного учреждения.

«Деформация гормона

льного профиля при ра
диационном воздействии 
и дистрессе» — автор 
А. Н. Коваленко:

« Проведен сравните- 
льный анализ изменений 
эндокринных функций 
участников ликвидации
последствий аварии на
ЧАЭС (поглощенные до- 
зы менее 1 Гр) с клини- 
ческими - проявлениями 
синдорома вегетативной
дистонии и военнослужа
щих первого года служ
бы с признаками нару- 
шенной адаптации и пси- 
хосоматической патологи- 

ей.
Показано, что после 

радиационного воздейст- 
вия усиливались функ
ции гипофиза, которые 
участвуют в реакциях не- 
специфической адаптации 
(А К Т Г , С Т Г , П РЛ ), ос
тальные не изменялись 
(ЛГ, Ф СГ , НДГ). Спон
танная активность пери- 
ферических эндокринных 
функций в основном по 
вышалась (кортизол, ин- 
сулии, С-пептид, ангио- 
т е н зи нІІ, эстрадиол); ба
зальная секреция глюка- 
гона, ренина, альдостеро- 
на не изменялась, а тес
тостерона снижалась.

Р еакция гормональных 
функций на радиацион
ную травму имела затя
жной характер, так как 
сдвиги прослеживались в 
течение ряда лет. Часть 
показателей со временем

возвратилась к оптима
льным значениям или об-

на р у ж ил а  тенденцию к 
но р м али зац и и .

У военнослужащих с 
длительным психоэмоцио-- 
н альным напряжением и 
явлениями дистресса ре
гуляторные гормональные 
сдвиги характеризова

лись в основном стойкой 
активацие й коры надпо
чечников (базальной ги- 
перкортизол е м и е й ) б е з  
существенных изменений 
других (из изученных) 
периферических эндокрин- 
ных функций и без сти
муляции секреции гипо
физарных гормонов.

Между участниками 
ликвидации аварии и ли
цами с  признаками нару
шенной адаптации обна
ружены различия реак
ций гормональных функ
ций в условиях адренер- 
гической (адреналин) и 
холинергической (инсу-
лин ) стимуляции; у пер- 
вых эти реакции были из
менены, у вторых приб- 
лижались к физиологи- 
ческому типу.

Сделано закдючение, 
что изменения гормона
льного статуса, связан
ные с последствиями лу
чевого поражения, явля- 
ют собою качественно 
иные регуляторные пере- 
стройки, которые затра- 
гивают более широкий 
спектр эндокриниых фун- 
кций и носят системный 
характер».

«Нарушения нервно- 
психической деятельнос
ти пострадавших в резу
льтате аварии на Ч АЭС» 
(Н. Ю . Чупровская ,  В. Г. 
Костюченко, Е. А. В а 
щенко, К. Н . Логановс- 
кий,  К. Л . Юрьев):

« Психоневролoгические 
и психологические нару
шения здоровья и трудо- 
способности лиц, постра- 
давших вследствие ава- 
рии на ЧА Э С , обуслов- 
ливаются не только ра- 
диационными сто хастиче- 
скими и иестохастичес- 
кими эф ф ектами облуче- 
ния, но и интегральной 
ролью нервной системы 
в патогенезе психосомати- 
ческих заболевании. Ана- 
лиз распространенности 
заболеваний пострадав- 
ших показал, что во всех 
категориях в Украине 
имеет место уменьшение 
количества здоровых лю- 
дей. В  то же время за- 
болевания психики и не- 
рвной системы занимают
п р и о р и т е т н о е  м е с т о .

Целью проведенной ра 
боты явилась комплекс
ная оценка состояния 
психики и нервной сис- 
темы в участников лик
видации последствий ава- 
р ии на ЧАЭС 1986-87 г.г.

Для решения постав- 
ленных задач использо- 
ваны клинические (оп- 
рос, осмотр, наблюдение 
в динамике), электрофи- 
зиологические (Р ЭГ,
УЗД Г , Э Э Г , Э Н М Г ), пси-
хологические методики.

Комплексные исследо- 
вания 2000 человек по
казали, что у подавляю
щего числа обследован- 
ных участников ЛП A на 
ЧА ЭС , а также эвакуиро- 
ванных ж ителей опреде- 
ляютс я признаки синдро- 
ма вегетативно-сосудис
той дистонии с различной 
степенью выраженности 
мозговой сосудистой не- 
достаточности .

Нейропсихологические 
исследования эмоциональ- 
но-волевой сферы и сос- 
тояния высших психичес
ких ф ункций выявили у 
всех групп обследован- 
ных симптомокомплекс в 
виде эмоциональной ла
бильности, сенситивности, 
ригидности эмоциоцаль- 
ных и поведенческих ре- 
акций,  тревожности, низ- 
кой стрессустойчивости, 
зависимости в межлично
стных отношениях.

Подготовил
Виталин РО М А Н О В . 

(Продолжение следует).

Так, никто не сомне
вается, что рано или по- 
здно древесина снова бу- 

Дет покидать зону и во
прос, насколько она при- 
годна для народнохозяй
ственных нужд, остается.

РАБОТНИК И Москов
ского госуниверситета
им. М. В . Ломоносова 
Ф . Д. Тихомиров и А. И. 
Щеглов в докладе «Про 
блемы лесной радиоэко
логии в связи с аварией 
на ЧАЭС» следующим 
образом отвечают на ин- 
тересующие нас вопро
сы: 

Результаты 8-летних 
исследовани,  проведен
ных в основном в 30 км 
зоне ЧАЭС, и аналаз ли- 
тературных и других дан- 
ных позволяют сф орму- 
лировать в плане р еше- 
ния названных проблем 
следующие положения.

1. В условиях радио
активных выпадений при 
аварии на ЧАЭС леса не 
сыграли значимой роли 
в первичном распределе- 
нии радионуклидов по 
территории, ни в глоба- 
льном, ни в региональ- 
ном масштабах. Их ло- 
кальная роль прояви
лась в повышенном отло- 
жении радионуклидов на 
неветренных по отноше
нию к радиоактивному 
выбросу лесвых опушках.

2. Кроновый ярус ле- 

с ных насаждении харак- 
теризуется высокой (от 
50 до 100% ) задержива- 
ющей способностью по 
отношению к радиоактив- 
ным выпадениям. Поэто- 
му загрязнение всех ком- 
понентов древостоя и по- 
чвенного покрова непос- 
редственно после аварии 
имеет аэральное происхо- 
ждение.

3 . В течение 2 - 3  ме- 
сяцев после аварии до 
90% радионуклидов ми- 
грируют под полог леса, 
и постепенно все боль- 
шая их часть становится 
доступной для корнево- 
го поступления в лес- 
ную растительность.

4 . Через 4 - 5 лет пос
ле аварии (в зависимос- 
ТИ ОТ типа леса) в лес
ных экосистемах уста
навливается состояние, 
близкое к динамическо
му равновесию, при ко- 
тором потоки радионук
лидов между компонен
тами экосистемы -мало 
меняются во времени, а 
в загрязнении раститель- 
ного покрова домин иру- 
ет почвенный путь пос
тупления.

5 . Максимальные сред- 
негодовые значения пото
ков радионуклидов меж
ду отдельными компоне
нтами экосистем не пре
вышаю десятых долей 
процента от общей плот
ности загрязнения, а их 
вынос с вертикальными 
водными потоками за 
пределы 30 см толщи 
почвы — сотых долей 
процента. Отсюда следу
ет, что скорость естест
венного с а м о очищен и я
лесов за счет миграцион
ных процессов в истек
ший послеаварийный пе
риод была существенно 
ниже скорости радиоак
тивного распада. Таким
образом, загрязненные ле
са играют роль эффектив- 
ного биогеохимического 

барьера на пути мигра
ционных потоков радио
нуклидов и выноса пос
ледних за пределы зоны 
радиоактивного загрязне
ния.

6. Д о м и н и р у ю щ и й  
вклад лесов в дозу облу
чения населения, рабо
тающего и различных от-

(Продолжение.  
Начало в  № №  69—73,

1994 г.)


