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наиболее опасных радионуклидов является йод-131, цезий-137 и стронций-

90, которые накапливаются в организме и могут привести к развитию рака. 

Кроме того, радиоактивные вещества могут загрязнять окружающую среду 

на длительное время. Помимо экологических последствий, аварии на атом-

ных электростанциях и других ядерных объектах также могут привести к со-

циально-экономическим последствиям. Кроме того, аварии на атомных элек-

тростанциях могут привести к временной остановке производства электро-

энергии и затратам на восстановление и ремонт ядерных объектов. 

В любом случае, аварии на атомных электростанциях и других ядерных 

объектах имеют серьезные последствия для окружающей среды и здоровья 

людей. Поэтому важно предпринимать все возможные меры для предотвра-

щения аварий и обеспечения безопасности ядерных объектов. 

 Один из главных аспектов – это регулярное техническое обслуживание 

и проверка ядерных объектов. Подготовленный персонал – это один из глав-

ных элементов безопасности на ядерных объектах. Также важно иметь гото-

вые планы действий в случае аварий. Ядерные объекты должны иметь четкие 

инструкции и процедуры для управления и обслуживания ядерных материа-

лов, чтобы персонал мог эффективно реагировать на возможные аварийные 

ситуации. Кроме того, необходимо постоянно обновлять и тестировать эти 

планы на действительность, чтобы быть уверенными в их эффективности. 

Заключение. Безопасность эксплуатации атомных электростанций яв-

ляется крайне важной проблемой, и недопустимость ошибок в этой отрасли 

должна быть на высшем приоритете. Необходимо тщательно изучать про-

шлые ошибки и предотвращать их повторение в будущем что позволит со-

здать устойчивую и безопасную энергетическую систему для будущих поко-

лений. 
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Введение. Чернобыльская авария, произошедшая ранним утром 26 ап-

реля 1986 года, вызвала широкомасштабное радиоактивное загрязнение, со-

провождавшееся серьёзными экологическими проблемами и последствиями 

[2–5, 7–9]. Среди таких последствий наиболее выраженными оказались сле-
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дующие: резкое изменение в использовании сельскохозяйственных угодий, 

ограничение производства растениеводческой и животноводческой продук-

ции в отдельных административных территориях нашей страны, негативное 

воздействие повышенного радиоактивного фона на здоровье населения; зна-

чительные затраты, которые вынужденно было нести наше государство на 

протяжении длительного времени после случившейся аварии [2, 6, 7, 9]. От-

меченные причинно-следственные направления развития событий в после 

чернобыльский период потребовали консолидации усилий государства и 

большого количества людей, использование прогрессивного менеджмента, 

способствовавшего минимизации последствий аварии [1, 2, 7]. В этой связи, 

представленные на обсуждение, материалы исследований показателей стаци-

онарных пунктов наблюдений за мощностью дозы гамма-излучения в от-

дельных населённых пунктах Гомельской области являются актуальными, 

имеющими не только научно-исследовательское, но и практико-применимое 

значение, вносящее свой, пусть небольшой вклад, в уменьшение последствий 

Чернобыльской аварии на территориях Гомельской области Республики Бе-

ларусь. 

Цель и задачи исследований. Основная цель исследований состояла в 

анализе показателей статистики мощности дозы гамма-излучения в отдель-

ных городах Гомельской области, подвергшихся радиоактивному заражению 

в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и, определении воз-

можностей уменьшения негативного воздействия ионизирующей радиации 

на окружающую среду. Для достижения поставленной цели потребовалось 

решить следующие задачи: произвести изучение группировки данных радио-

логических исследований мощности дозы гамма-излучения в следующих ше-

сти городах Гомельской области (Гомель, Жлобин, Мозырь, Житковичи, Бра-

гин, Василевичи); осуществить анализ полученных данных и их интерпрета-

цию. 

Материал и методы исследований. Радиационный мониторинг в Рес-

публике Беларусь проводится в соответствии с «Инструкцией по технологии 

работ по организации и проведению радиационного мониторинга», утвер-

жденной приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Республики Беларусь от 30.04.2021 г. № 151 – ОД. На территории 

Республики Беларусь в 2021 и 2022 годах функционировали пункты наблю-

дений радиационного мониторинга атмосферного воздуха, включающие: 

41 пункт наблюдений, на которых ежедневно проводятся измерения мощно-

сти дозы гамма-излучения [4]. Наши исследования производились с исполь-

зованием данных государственной статистики (материалы Белгидромета) за 

2021 и 2022 гг. Методика исследований общепринятая. Методологическая 

база исследований состояла из использования методов сравнения, логическо-

го, прикладной математики. 

Результаты исследований. Исследованиями установлено (таблица 1), 

что мощность дозы гамма-излучения в представленных населённых пунктах 

Гомельской области имела стабилизированные значения, укладывающиеся в 

нормативные показатели, с колебаниями от 10 – до 12 мкР/час, за исключе-
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нием города Брагина, где гамма-фон превышал установленную норму (20 

мкР/час) в два и более раз, в среднем в 2,5 раза. 

Таблица 1 – Динамика мощности дозы гамма-излучения в отдельных насе-

ленных пунктах Гомельской области за годы изучения, мкР/час (составлено 

по [3] и собственным расчетам) 
 

Населенные пункты 

Годы исследований, кварталы 
Среднее 

значение 
2021 2022 

I II III IV I II III IV 

Брагин 46 50 59 51 47 48 49 42 49,0 

Василевичи 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0 

Гомель 11 11 12 11 11 11 12 11 11,3 

Житковичи 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0 

Жлобин 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0 

Мозырь 11 11 11 10 10 11 11 11 10,8 

Среднее за IиIV кварталы 17,2 16,5 16,9 

Среднее за IIиIII кварталы 18,3 17,3 17,8 

Среднее за годы исследований 17,8 16,9 17,4 

 

 Из таблицы 1 также видно, что в холодные месяцы года (IиIV кварта-

лы) наблюдается устойчивое снижение радиоактивного гамма-фона в сред-

нем за годы исследований, составившее 16,9 мкР/час, в тёплые месяцы, при 

отсутствии снежного покрова (IIиIII месяцы) фон увеличивался в среднем со-

ставляя 17,8 мкР/час, то есть – на 5,3 %. При этом, также за годы исследова-

ний происходило общее снижение гамма-фона с 17,8 в 2021 г. до 16,9 в 2022 

г. (уменьшение на 0,9 мкР/ч, или на 5,0 %). Всё это указывает на то, что про-

цесс восстановления естественного гамма-фона длительный, предполагаю-

щий осуществление значительных объёмов дезактивационных работ: в сель-

ском хозяйстве – внесение извести в почву, способствующей снижению нега-

тивного действия Sr
90 

и Сs
137

, проведение предварительной обработки расти-

тельной и животной пищевой продукции, направленное на снижение радио-

активности продуктов питания, кипячение воды и другие меры. В зимний пе-

риод года, с образованием снежного покрова, уменьшением пыли и при об-

щем снижении гамма-фона, населению, проживающему на территориях под-

вергшихся загрязнению, необходимо больше находиться на свежем воздухе. 

Заключение. Таким образом, полученные данные о мощности гамма-

фона в отдельных населённых пунктах Гомельской области позволяют учи-

тывать их значения и использовать в целях снижения негативного послед-

ствия воздействия техногенной радиации на организм биологических объек-

тов и человека в целом. 
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Введение. Древняя латинская поговорка гласит: «Достоверный диагноз 

– основа любого лечения». Позитронно-эмиссионная компьютерная томо-

графия (ПЭТ/КТ) – это относительно новый, постоянно совершенствующий-

ся метод радиоизотопного томографического исследования, являющийся од-

ним из основных методов диагностики онкологии [3].Диагностика заболева-

ний, особенно на ранних этапах развития, является одним из критериев 

успешного лечения. 
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