
Многолетние наблюде
ния, проводимые специа
листами НТЦ НПО «П ри
пять», позволяют позна
комить участников кон
ференции с практически
ми наработками по пре
дотвращению загрязнения 
водных горизонтов  на 
участке Красненской по
ймы. 

«Анализ режимных на
блюдений за подземными 
водами Красненской пой
мы р. Припять» — В. С. 
Толкач, А. А. Ищук, 
(Управление дозиметриче
ского контроля НПО 
«Припять», Научно-тех- 
нический центр НПО 
«Припять», Чернобыль).

В пределах левобереж
ной поймы р. Припять 
наибольшему радиоакти
вному загрязнению в ре
зультате аварии на Чер
нобыльской АЭС подверг
ся участок Красненской 
поймы, расположенный 
от истока протоки Мура- 
вка до железнодорожного 
моста.

Эта территория нахо
дится на расстоянии 4 — 
6 км от ЧА ЭС  по напра
влению северного следа 
радиоактивного загрязнен 
ния. Она представляет 
собой высокую пойму, ча
стично затапливаемую во 
время паводков.

Для предотвращения 
залпового выноса радио
нуклидов в паводковый 
период, в 1992 г. завер
шено строительство водо
охранного комплекса, 
включающего в себя про
тивопаводковую дамбу, 
сеть дренажных каналов, 
соединяющих староречья, 
а также насосную стан
цию, перекачивающую из
лишний поверхностный и 
дренажный сток в поль- 
дерное сооружение, пост
роенное ранее и входя
щее в мелиоративную си
стему.

В пределах исследуе
мой территории выделя
ются два основных водо
носных горизонта:

—  грунтовых вод, при
уроченных к четвертич
ным отложениям, пред
ставленных аллювиаль
ными песками, супесями 
и суглинками;

— напорных вод, при
уроченных к пескам эо- 
ценового возраста.

В пределах  Краснен
ской поймы создана сеть 
контрольно - наблюдате
льных скважин, позво
ляющая проводить наб
людения за изменением 
концентрации радионук
лидов в подземных во
дах. Сеть контрольно
наблюдательных скважин 
состоит из 5 кустов для 
отбора проб в различных 
интервалах грунтового во
доносного горизонта и 
контроля за радиоактив
ным загрязнением напо- 
рных вод.

С мая 1992 года по 
этим скважинам прово
дятся регулярные (1 раз 
в месяц) замеры уровней 
подземных вод, а также 
отбор проб на содержа
ние радионуклидов (стро
нция-90 и цезия-137).

По результатам прове
денных наблюдений ус
тановлено, что уровенной 
режим Красненской пой
мы осложнен техноген

ными факторами. Здесь 
уровни грунтовых вод 
снизились на 0 ,3— 0,5 м 
в течении 1993 года, что 
связано с проведением 
интенсивной перекачки 
воды Красненского ста
рика за верхний польдер.

Данные о концентра
циях цезия-137 и строн
ция-90 в грунтовых во
дах указывают на зако
номерное снижение объе
мной активности строн
ция-90, которое обуслов
лено интенсификацией во
дообмена в водоносном 
горизонте, приуроченном 
к четвертичным отложе
ниям. При этом отмеча
ется различие в концент
рации стронция-90 в ни
жней и верхней части
грунтового потока. Объе
мная активность этого
радионуклида в скважи
нах, где фильтр располо
жен у водораздельного 
слоя в 2 — 3 раза превы
шает концентрацию стро- 
нция-90 в верхней части 
водоносного горизонта.

Ш И РО К И Е  и много
численные исследования 
в зоне ЧА ЭС  проведены 
учеными многих стран, 
изъявивших желание при
нять участие в конфере
нции, в частности из Япо
нии, Швеции, С Ш А  и др. 
Вместе с наработками 
ученых Украины и стран 
СНГ, они смогли бы ус
корить решение многих 
проблем, связанных с 
реабилитацией зоны от
чуждения.

«Измерение и анализ 
внешней экспозиционной 
дозы окружающей среды 
вокруг Чернобыльской 
зоны», — Тоши Наго- 
ока, Кимиаки Саито, Рю- 
ичи Сакамото, Масахиро 
Цуцуми, Шигеру Мориу- 
чи (ИИАЭ, Ш ираката, 
Токаи-Мура, Ибарки-кен, 
Япония).

«Соглашение о прове
дении исследовательских 
работ в Чернобыльском 
центре международных 
исследований (CHECIR)» 
было заключено в июне
1992 года между CHECIR 
и Японским исследовате
льским институтом по 
атомной энергии (JAERI). 
По этому соглашению бы
ло начато «Исследование 
по оценке и анализу ра
диологических последст
вий для окружающей
среды и верификация си
стемы оценивания». Этот 
проект включает два под
проекта:

1 — измерение и оце
нка внешней экспозици
онной дозы окружающей 
среды после ядерных 
аварий;

2 — подтверждение 
моделей оценки, исполь
зованных в методологии 
оценки последствий яде
рных аварий для окру
жающей среды.

Предполагается, что в 
1994 году будет добав
лен также подпроект-3
«Изучение миграции ра
дионуклидов в реки, про
текающие вблизи Черно
быльской А ЭС». Первый 
из этих подпроектов ста
вит своей целью разра 
ботку технических и тео
ретических методов для 
оценки коллективной до
зы, полученной населе

нием, проживающим в
30-км зоне, посредством 
измерений и анализа ра 
диологических данных, 
полученных в этой зоне. 
Проводятся следующие 
исследования с точки 
зрения выявления усло
вий внешней экспозиции 
в зоне проживания в 
пределах 30-км зоны:

—  исследование акку
мулятивной дозы у про
живающих стеклянными 
дозиметрами;

—  исследование инте
нсивности дозы в воздухе 
в населенных пунктах 
портативными измерите
лями интенсивности до
зы;

—  исследование с по
мощью автомобильной пе
редвижной установки с 
использованием измери
теля интенсивности дозы 
и спутниковой  системы 
определения местонахо
ждения;

— эксперименты по 
защитному действию жи
лья от гамма-лучей;

— эксперименты по 
радиационной физике;

—  пробоотбор проб.
В этом сообщении бу

дут рассмотрены резуль
таты работ по решению- 
первой задачи, в рамках 
которой в течение неско
льких недель в 1992,
1993 и 1994 г.г. прово
дились полевые исследо
вания, включая краткую 
характеристику полевых 
работ и полученные до 
настоящего момента дан- 
ные.

«Миграция радионук
лидов в подземных водах 
от точечных и распреде
ленных источников в зо
не отчуждения ЧА ЭС» —  
С. П. Джепо, Д. А. Бу
гай, А. С. Скальский, 
Р. Ватерс , Д. Гибсон. 
(Институт геологических 
наук Н А Н  Украины, —  
Сандиа Нешенел Лабора- 
ториз, Альбукерке, СШ А )

В докладе выполнен 
обзор исследований ми
грации радионуклидов в 
геофильтрационной среде 
от источников локализа
ции радионуклидов, сф ор
мировавшиеся в резуль
тате аварии на Ч А Э С  и 
последовавших меропри
ятий по ликвидации пос
ледствий аварии. Р ас 
смотрены следующие ос
новные источники радио
активного загрязнения 
подземных вод в зоне 
ЧАЭС: пруд-охладитель;
пункты временной лока
лизации радиоактивных 
отходов; объект «Укры
тие" ; загрязненные ра
диоактивными выпадени
ями водосборы рек зоны 
отчуждения.

Обсуждаются следую
щие вопросы, связанные 
с характеристикой сов
ременного состояния и 
прогнозом радиоактивно
го загрязнения вод, а та
кже оценкой рисков от 
миграции радионуклидов: 
физико-химические ф ор 
мы Чернобыльских ра
диоактивных выпадений и 
их трансформация во вре
мени; особенности гидро
геологических условий зо
ны отчуждения; сорбци
онные свойства пород зо
ны аэрации и водоносных 
горизонтов; гидрогеоло

(Окончание. Начало в 
N9N8 69— 77, 79— 81, 1994 г.)

Из фотоцикла «Чернобыльская зона». Работы по ук
реплению бер е га  р. Припять.

гический мониторинг зо
ны отчуждения; водоох
ранные мероприятия в 
зоне ЧА ЭС  (осуществ
ленные ранее и планиру
емые).

Сформулированы пер
воочередные задачи и на
мечена программа акту
альных гидрогеологичес
ких исследований в зоне 
отчуждения.

«Исследование особен
ностей загрязнения ра
дионуклидами диких жи
вотных 30-км зоны ЧАЭС»
— С. П. Гашак, О. Эрик
сон, (Научно-Производ
ственное объединение 
«Припять», Университет 
сельскохозяйственных ис
следований, Швеция).

Согласно международ
ной программе исследо
ваний ЕСР-9 были про
должены совместные ра 
боты с SUAS (Швеция) и 
тремя институтами Ака
демии наук Украины по 
изучению поступления 
радионуклидов в орга
низм диких животных из 
естественных экосистем 
Чернобыльской зоны. Как 
и в предыдущий год объ
ектом исследований был 
переход радиоцезия в 
организм дикого кабана 
(Sus scrofa) и косули 
(Capreolus capreolus) в за
висимости от сезона го
да, уровня загрязнения 
почвы и рациона живот
ных.

Значения Cs-137 кон
центрации в тканях ди
ких животных варьируют 
в широких пределах, в 
зависимости от радиоэко
логических и агрохими
ческих характеристик по
чвы. По нашим данным, 
главную роль в возник
новении этих флуктуаций 
играют сезонные и видо
вые изменения поведе
ния диких животных.

В зависимости от у ро
вня загрязнения почвы 
допустимо подразделить 
участки охоты на две 
группы: относительно чи
стые и «загрязненные». 
По этому показателю они 
различаются 3 — 5 раз. 
Животные с этих участ
ков  по содержании ( 
Cs-137 в тканях разли
чаются приблизительно в 
10 раз, хотя встречаются 
и исключения, обуслов
ленные миграционными 
процессами среди живот
ных, иногда выходящих 
за границы обычных аре
алов обитания.

Средние значения кон
центрации Cs-137 в тка
нях диких кабанов мини
мальны в конце лета — 
первой половине осени. 
Затем они возрастают 
к середине весны при
близительно в 10 раз, 
что объясняется перехо
дом животных в поздне- 
осенний-зимний - ранневе
сенний период в основ
ном на корневищный ра 
цион, с которым заглаты
вается большое количе
ство поверхностного за
грязненного слоя грунта. 
Животные с более загря
зненных участков и ме
нее загрязненных имеют 
подобные тенденции из
менения содержания ра
диоцезия.

Среднее з н а ч е н и е  
Cs-137 концентрации в 
тканях косуль минима
льно весной —  в начало 
лета, а затем оно суще
ственно увеличивается к 
концу осени, приблизи
тельно в 10 раз.

Таким образом, суще
ствуют различия в тен
денциях изменения Cs-137 
содержания в тканях ди
ких кабанов и косуль. 
Кабан более «чистый» 
осенью, косуля— весно й.
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Наука ведает, что творит?


