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                 «Чернобыль -  20 лет спустя. Социально-экономические проблемы и
Ч - 49        перспективы развития пострадавших территорий»

Материалы международной научно-практической конференции «Чернобыль -
20 лет спустя. Социально-экономические проблемы и перспективы развития
пострадавших территорий» (7-8 декабря 2005 г., г. Брянск). Под общей
редакцией проф. Матвеева А.В.

В сборнике опубликованы материалы международной научно-
практической конференции «Чернобыль - 20 лет спустя. Социально-
экономические проблемы и перспективы развития пострадавших территорий».
Конференция проведена по решению администрации Брянской области в
ознаменование 20-летия со времени аварии на Чернобыльской АЭС, которая
повлекла катастрофические социально-экономические последствия на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. В наибольшей
степени на территории РФ пострадала при этом Брянская область

Материалы сборника систематизированы по четырем направлениям:
экологические проблемы и мониторинг окружающей среды, реабилитация
сельскохозяйственный и лесных угодий и использования их продукции;
медико-социальные проблемы территорий, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС; экономика территорий, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС; информационно-правовые и кадровые проблемы
пострадавших территорий

Сборник предназначен для специалистов, ученых, преподавателей,
политиков, а также лиц, заинтересованных в изучении проблем территорий,
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

Материалы публикуются в сокращении с сохранением авторского стиля.

ББК 20.1
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Обращение Губернатора Брянской области
к участникам международной научно-практической конференции

 «Чернобыль - 20 лет спустя. Социально-экономические проблемы и
перспективы развития пострадавших территорий»

Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые участники конференции!

 В череде трагических событий прошлого века катастрофа на
Чернобыльской атомной станции занимает особое место.

По единодушной  оценке ученых, специалистов, международного
сообщества, то, что произошло 26 апреля 1986 года, можно назвать
крупнейшей гуманитарной катастрофой, затронувшей судьбы десятков
миллионов человек из 17 государств Европы, десятки тысяч населенных
пунктов, огромные площади сельхозугодий, лесов, других природных
объектов.

Разрушительная сила катастрофы была такова, что и спустя 20 лет
ее последствия  достаточно ощутимы. В этом мы еще раз убедились в ходе
сегодняшней международной научно-практической конференции.

Администрация Брянской области не случайно выступила ее
организатором. Для Брянщины, как ни для какого другого региона России
актуальны проблемы Чернобыля.

Сегодня, по-прежнему злободневными остаются вопросы
реабилитации сельскохозяйственных и лесных угодий для производства на
пострадавших территориях  чистой продукции. До конца не преодолены
экологические, медицинские, социально-психологические и правовые
последствия чернобыльской катастрофы.

Особого подхода требует вопрос экономического возрождения
пострадавших территорий, привлечения инвестиций для развития   в
загрязненных зонах промышленности и сельского хозяйства, малого бизнеса
и предпринимательства.

Обо всем этом выскажутся  деятели науки,  хозяйственные
руководители, представители законодательной и исполнительной власти,
общественных организаций. Своим опытом поделятся зарубежные гости.

 Хочется надеяться, что выводы конференции помогут решению задач
минимизации последствий чернобыльской катастрофы, дальнейшего
социально-экономического развития области.

Н.В. Денин
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Обращение Председателя Брянской областной Думы
к участникам международной научно-практической конференции

 «Чернобыль - 20 лет спустя. Социально-экономические проблемы и
перспективы развития пострадавших территорий»

Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые гости нашего города!

26 апреля 2006 года исполняется двадцать лет Чернобыльской
трагедии. Сегодня мы по-прежнему с болью вспоминаем эту печальную
дату. Наша Брянщина пострадала одной из первых, приняв на себя
радиоактивный удар весной 1986-го года.

Пострадали тысячи простых людей – старики, женщины, дети.
Многие жители Брянщины непосредственно участвовали в ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. Некоторые ликвидаторы из других регионов
России и бывшего СССР сегодня проживают на территории нашей
области. Невидимая угроза и по сей день уносит жизни наших земляков,
ослабляет здоровье как пожилых, так и совсем юных сограждан.

За двадцать лет сделано немало по ликвидации последствий аварии.
Усилиями целого поколения руководителей, депутатов создана определённая
законодательная база для решения проблем. В частности, принят Закон
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
закон далеко не совершенный, подвергающийся постоянной критике, но всё
же действующий.

Больше четырёх лет велась настоящая борьба за принятие
правительственного постановления об изменении перечня населённых
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Постановление принято и
в зону отселения возвращены 16 населённых пунктов юго-западных районов
области, а из «чистой» зоны возвращены в зону с льготным социально-
экономическим статусом 4 населённых пункта Погарского района. Все это
позволяет лучше решать социальные проблемы пострадавших.

На последней сессии областной Думы принят региональный закон «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Он, кстати, первый из
принятых в регионах России, значительно дополнил соответствующий
федеральный закон, дал более четкие и обоснованные гарантии
чернобыльцам. В частности, как известно, федеральным законом
гражданам, ставшими инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы,
предусмотрена выплата компенсаций в возмещение вреда, причиненного
здоровью. Однако детям-инвалидам такая компенсация не выплачивалась.
Наш закон эту несправедливость устранил, и они будут получать
соответствующие пособия из областного бюджета.

Чернобыльские проблемы носят комплексный характер. Участникам
конференции предстоит обсудить широкий круг социально-экономических
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вопросов и перспективы развития пострадавших территорий. Это и
экономическая ситуация, и медико-социальные проблемы, экология,
социально-психологическая реабилитация населения и многие другие.
Каждая из них требует и глубоких научных знаний, и практического опыта,
но главное – это государственный подход!

В ряду первоочередных задач считаю – это социально-экономическая
реабилитация пострадавших территорий, оживление в них производства,
обеспечение трудовой занятости населения, создание современной
инфраструктуры, необходимой для жизни, быта, отдыха, сохранения или
восстановления здоровья людей. Понятно, что это проблемы ни одного дня.
И это не самоцель, а средство помочь нуждающимся людям, сохранить
производственный потенциал и восстановить природу. Полагаю, что
настало время всерьёз вернуться к вопросу о создании в чернобыльских
районах зон с особым экономическим статусом, льготным
налогообложением. Тем более, что эти районы приграничные, что может
дать им дополнительный импульс для развития. Убежден, что в решении
этих проблем примут самое активное участие и федеральные, и
региональные органы власти, весь депутатский корпус, общественные
организации. Мы рассчитываем так же  и на помощь мирового сообщества.

Уверен, обязательно придет пора, когда брянская земля залечит свои
раны. Но мы всегда обязаны быть внимательными к семьям погибших и
умерших, к тем, кто пострадал от катастрофы и живет рядом с нами. И
дай бог, чтобы мы больше никогда не испытали то, что случилось уже в
далёком 86-ом году.

От имени депутатов Брянской областной Думы и от себя лично
желаю всем участникам конференции больших успехов в работе, здоровья,
счастья, бодрости и оптимизма, уверенности в будущем.

В.И.ГАЙДУКОВ
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СЕКЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ, РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ЛЕСНЫХ
УГОДИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ПРОДУКЦИИ

Комогорцева Л. К.
Председатель постоянного комитета

по экологии и природопользованию Брянской областной Думы.

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

КАТАСТРОФЫ.
Основной закон России - Конституция РФ провозгласила, что права и

свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими,
они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти.

Конституция Российской Федерации (ст. 42) гарантирует право
гражданина России на благоприятную окружающую среду и возмещение
ущерба, причиненного его здоровью экологическим правонарушением.

Законом РФ "Об охране окружающей среды", принятом 10 января 2002
г.(ст. 3) также гарантируется соблюдение права человека на благоприятную
окружающую среду, ответственность органов власти всех уровней за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности, а также соблюдение права каждого на получение достоверной
информации о состоянии окружающей среды.

В преддверии печально-знаменитой даты – двадцатилетия аварии на
Чернобыльской АЭС есть необходимость проанализировать ситуацию с
выполнением Российского  законодательства в части прав жителей,
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Радиационное загрязнение среды является одним из самых
масштабных нарушений права граждан на благоприятную окружающую
срежу. Не имея ни цвета, ни вкуса, ни запаха, радиация приводит к
генетическим поражениям, увеличению перинатальной, младенческой и
детской смертности, выкидышам, врожденным порокам развития,
замедлению умственного развития детей, различным ракам, другим
многочисленным заболеваниям взрослых, которые в каждом конкретном
случае трудно коррелировать с влиянием радиации. Даже если бы оно было
прекращено немедленно, последствия уже полученного облучения будет
сказываться на протяжении многих будущих поколений для миллионов
граждан.

Брянская область наиболее сильно пострадала от Чернобыльской
катастрофы. Основным дозообразующим фактором в первые 3 месяца после
аварии явились короткоживущие радионуклиды йода, в дальнейшем дозовая
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нагрузка определялась долгоживущими радионуклидами цезия и стронция.
Площадь загрязнения радионуклидами составила почти треть от всей
площади Брянского региона (11,7 тыс. км2) с населением 476,5 тыс. чел.

Несмотря на наличие конституционного права на своевременную
достоверную информацию о состоянии окружающей среды, на практике  это
право часто нарушается. Всемирно известными стали  засекречивание
информации о радиоактивном загрязнении в результате Чернобыльской
катастрофы. Последствия этого решения еще не раз скажутся на здоровье
многих поколений россиян.

Сегодня уже официально подтверждена связь возникновения рака
щитовидной железы, в том числе у детей, с облучением радиоактивным
йодом в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Брянская область
занимает одно из первых мест в мире  по раку щитовидной железы у детей.
Например, только за  2001 год зарегистрировано 200 случаев.

После Чернобыльской катастрофы (1986 г.) в СССР, а затем до 1995 г.
в России были достигнуты определенные успехи в организации доступа
граждан к экологической информации. Право на получение бесплатной
достоверной информации о радиационном загрязнении окружающей среды,
продуктов питания было прописано и в так называемом Чернобыльском
законе (ст. 46 закона "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
(1991). Однако в последние годы стала проявляться противоположная
тенденция: во многих случаях по всей стране граждане и  общественные
организации встречают все большие затруднения в получении доступа к
экологической  информации.

 Эта информация, как правило, публикуется небольшими тиражами,
или  в малораспространенных специальных изданиях. В органах местного
самоуправления повсеместно отсутствуют данные по заболеваемости
эколого-зависимыми болезнями, смертности, загрязнению среды, могущему
представлять угрозу для здоровья и благополучия граждан, в том числе по
радиоактивному загрязнению. Доступ к информации может быть затруднен
ведомственными  правилами. Широко распространенным нарушением
является представление неполной или искаженной экологической
информации.

Так, по данным Брянской ветслужбы более 50 % проб молока в юго –
западных районах Брянской области в несколько раз превышают допустимые
уровни содержания радионуклидов. Периодически такое молоко выявляют
на детских молочных кухнях, в частности, в городе Клинцы. Населению же
данная информация сообщается не всегда. Обычной практикой также
является задержка с предоставлением экологической информации по запросу
граждан.

Подобное засекречивание  не позволяет  предотвратить ущерб
окружающей среде и здоровью людей, наносит моральный вред,
причиняемый осознанием постоянной угрозы здоровью и жизни граждан, их
детей и потомков.

К нарушению права на своевременную достоверную информацию
можно отнести и сокрытие от 3,5 тысяч человек, пострадавших от
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Чернобыльской катастрофы и переселенных из юго-западных районов
области «под забор» Почепского арсенала, где ждут уничтожения 7,5 тысяч
тонн новейшего химического оружия.

К сожалению, нет случаев, когда по фактам сокрытия важной
экологической информации, приведшим к опасным последствиям были бы
возбуждены уголовные дела в соответствии со статьями УК РФ.

Для реализации конституционного права граждан на возмещение
ущерба здоровью в результате радиационного облучения  в 1992 году был
принят Федеральный закон «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Данный закон регламентировал зоны с уровнями радиации от 1 до 5, от 5 до
15, от 15 до 40 и более Ки на км2

К 2001 г. Российский государственный медико-дозиметрический
регистр включал данные на 571 135 человек, подвергшихся опасному
радиационному воздействию в результате чернобыльской катастрофы (в т.ч.
184175 «ликвидаторов»).

На 1 января 1996 года в Брянской области проживало 2154 ликвидатора
аварии на ЧАЭС, 95 % из них состояли на диспансерном учете, 225 из них
уже на тот период имели инвалидность. За прошедшее с 1996 года время
многие из них умерли.  Научно доказано, что среди ликвидаторов риск
возникновения рака щитовидной железы больше в четыре раза, лейкозов – в
два раза, чем в среднем по стране. По данным Союза "Чернобыль", почти 70
процентов из 250 тысяч россиян-ликвидаторов больны (нарушения
эндокринной системы в 10 раз, психические расстройства в пять раз, болезни
системы кровообращения и пищеварения в четыре раза чаще, чем в среднем
по России). У 2 % детей ликвидаторов выявлены тяжелые патологии.

Несмотря на наличие закона, где прописаны социальные гарантии и
экологическое право на возмещение ущерба за потерю здоровья в результате
техногенной экологической катастрофы мы вынуждены отметить
многочисленные нарушения  этих прав в отношении даже такой
пострадавшей категории граждан, как ликвидаторы Чернобыльской
катастрофы.

У нас есть семьи умерших ликвидаторов, так и не получивших
положенное по закону жилье. Сохраняется довольно большая «льготная»
очередь граждан, имеющих удостоверения с правом на отселение из зоны
загрязнения.

Свежа в памяти прошлогодняя голодовка 200 инвалидов –
ликвидаторов, которые даже в судебном порядке не могли получить
определенную законом доплату к пенсиям по инвалидности. Для инвалидов
второй группы, к примеру, месячная  прибавка к пенсии, учитывая
инфляцию, должна составить 2700 рублей, почти столько же уходит
ежемесячно на лечение.

Кроме того, вышеуказанный закон не предусматривает возмещение
вреда здоровью гражданам, подвергшихся воздействию радиации в полном
объеме. Выплата предусмотренных в законе льгот и компенсации постоянно
корректируется в сторону уменьшения, особенно после введения 122 Закона.
Следует отметить также, что Чернобыльский закон предусматривает льготы
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и компенсации по возмещению вреда здоровью только определенным
категориям населения и не учитывает риск влияния радиации на
последующие поколения.

Практически свернуты такие федеральные программы, как «Жилье -
ликвидаторам», «Дети Чернобыля», «Обеспечение чистыми продуктами
населения на загрязненных территориях»

Живущие и будущие поколения в долгу перед ликвидаторами аварии
на Чернобыльской АЭС. Ни у кого не вызывает сомнения их право на
компенсацию вреда, полученного от радиационного и другого загрязнения
при работе с последствиями аварии на ЧАЭС. Не вызывает сомнения и
источник компенсации – государство (ст. 71 Конституции). В отличие от
множества других случаев компенсации вреда, для данного случая есть
специальный закон “О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(1992). Однако изменения и дополнения этого закона, произведенные в 1993,
1995, 1996, 1997, 1999 (трижды), 2000, и 2001 и 2004 гг., сделали этот закон
сложным для применения. В одной части он является законом о социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации, в другой - является
особым случаем возмещения вреда. Не совсем удачное объединение этих
взаимоисключающих концепций и вызывает споры, часто завершающиеся
только в судах.

Основная претензия - недостаточное финансирование и нерегулярная
выплата сумм возмещения вреда.

Только за счет областных программ  проводится специализированная
диспансеризация населения юго-западных районов Брянской области.

Весьма узок перечень заболеваний, которые непосредственно связаны с
радиоактивным облучением, не учитывается большой спектр болезней,
которые возникли или обострились в результате ослабления под действием
радиации иммунитета. Достаточно много обращений граждан по поводу
препонов со стороны чиновников от здравоохранения всех уровней власти в
установлении такой причинной связи, а экспертиза достаточно дорога.

Необходима более тщательная регламентация, необходимо упрощение
доказательства наличия связи между причиненным вредом и экологическим
правонарушением. Существенно осложняет положение пострадавших и то,
что причинение экологического вреда здоровью часто растягивается во
времени, когда момент причинения размывается и не может быть
определенно увязан с фактом конкретного экологического правонарушения.

Необходим закон о возмещении ущерба здоровью, причиненного
экологическими правонарушениями, который  предусмотрел бы механизм
возмещения такого ущерба для многих пострадавших, годами добивающихся
защиты своих нарушенных прав.

  Несмотря на то, что участие общественности в принятии экологически
значимых решений является неотъемлемой частью экологического права,
практически  это право не реализуется, никто ведь не советовался с
гражданами, запуская программу переселения из мест загрязнения, никто не
сообщил о месте хранения химического оружия вблизи будущего поселка
переселенцев – чернобыльцев (Речица Почепского района).
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Экологический контроль (система мер по предотвращению, выявлению
и пресечению нарушения законодательства, а также соблюдения нормативов
и нормативных документов в области охраны окружающей среды) является
действенным средством обеспечения экологических прав граждан. В
соответствии со ст. 68 закона «Об охране окружающей среды» (2002)
общественный экологический контроль осуществляется гражданами и их
некоммерческими объединениями «в целях реализации права каждого на
благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды». Результаты
общественного экологического контроля, представленные в органы
государственной власти и местного самоуправления, подлежат
обязательному рассмотрению.

Общей юридической основой действий граждан по экологическому
контролю является, с одной стороны, их обязанность охранять природу (ст.
Конституции), а с другой - право обращения в государственные и
муниципальные органы за защитой своих прав (ст.ст. 33, 46 Конституции
РФ).

Тем не менее, я затрудняюсь привести хотя бы один пример реализации
этого права жителей Брянской области, пострадавших в результате не
имеющей аналогов в истории человечества катастрофы, и за последние 20
лет так и не сумевших в полном объеме реализовать свои конституционные
права, прежде всего, право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ней и возмещение ущерба здоровью в полном
объеме. Поэтому неслучайно за последнее время участились случаи
обращения наших граждан в Европейский суд за защитой своих
экологических и социальных прав.

Архицкий А.Г.
Брянская  Государственная инженерно-технологическая академия

ОСОБЕННОСТИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Научно-технических прогресс неизбежен и необходим для улучшения
жизни людей. Но вместе с тем такой процесс чреват повышением
вероятности возникновения аварий, с серьезными, а под час и необратимыми
последствиями для человечества.

Анализ произошедших аварий показал, что большинство из них в
значительной степени обусловлено профессиональной безграмотностью,
некомпетентностью, неумением прогнозировать последствия принятых
решений.

Аналогичная картина наблюдается и в области производственной
деятельности, связанной с использованием атомной энергии.  С момента
пуска первой АЭС в 1954 г. до наших дней, произошли  три крупные
радиационные аварии, в результате которых наблюдались выбросы
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значительного количества радиоактивных веществ во внешнюю среду. Это
аварии на атомных станциях "Уиндскейл" (Великобритания; 1957 г.), "Три
Майл Айленд" (США, 1979 г.), и на Чернобыльской АЭС (СССР, 1986 г.). В-
первых двух случаях  аварии на атомных станциях были локализованы в
пределах санитарно-защитной зоны АЭС, облучению подвергся
обслуживающий персонал станции и незначительный контингент населения,
проживающий в непосредственной близости от АЭС. Причем дозовые на-
грузки были существенно ниже тех, при которых возможно проявление
каких-либо негативных воздействий на состояние здоровья людей и
окружающую среду. Наряду с указанными авариями было зарегистрировано
более 200 нарушений нормального течения технологического процесса на
АЭС, которые удавалось достаточно эффективно ликвидировать.

В случае с катастрофой на Чернобыльской АЭС, которую не удалось
своевременно локализовать и остановить ее развитие в пределах санитарно-
защитной зоны, имеет место наиболее опасный поражающий фактор,
характерный для аварий на ядерно-энергетических объектах - радиоактивное
загрязнение окружающей среды. Оно имеет характерные особенности для
окружающей среды западных районов Брянской области в зависимости от
типа аварии, условий местности и т.д., которые необходимо учитывать при
выборе способов и средств защиты  населения от радиоактивных продуктов
выброса и при проживании на радиоактивно-загрязненной территории.

Первая особенность состоит в том, что при аварии на ЧАЭС в
результате взрыва произошло частичное  разрушение реактора, процесс
деления ядерного топлива после аварии не прекращался в течение
длительного времени, и реактор оставался постоянным  источником
выделения в атмосферу радиоактивных продуктов. Этот процесс
продолжался до тех пор, пока реактор четвертого энергоблока
Чернобыльской АЭС не был изолирован от внешней среды путем
сооружения «Укрытия». Итогом явилось загрязнение огромных по масштабу
территорий в самых разных направлениях от аварийного реактора, в том
числе и Брянской области, где в западных районах произошло так
называемое «наслоение» радионуклидов, т.е. в течение этого времени
происходило изменение фонового уровня облучения.

Вторая особенность заключается в том, что загрязнение местности
происходило за счет продуктов деления ядерного топлива, большинство из
которых имеет относительно большие периоды полураспада (стронций,
цезий, плутоний). Несмотря на низкую активность этих радионуклидов, т.е.
невысокую способность к миграции в пищевых цепях  и незначительное
усваивание живыми организмами, радиационное загрязнение на отдельных
участках западных районов Брянской области может продолжаться десятки,
сотни и даже тысячи лет.

Третья особенность сводится к тому, что при разрушении реактора
образовалось мощное газообразно-аэрозольное облако, состоящее из
радиоактивных благородных газов, радиоактивного йода в мелкодисперсном
состоянии и частиц различных радиоактивных элементов в “чистом виде”,
размеры которых очень малы (несколько микрон и менее). Полностью
задержать мелкодисперсные аэрозоли, а тем более радиоактивные газы,
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обычными средствами индивидуальной защиты и тогда и сейчас не
представляется возможным. Поэтому основным способом защиты населения
во время прохождения радиоактивного облака является укрытие в защитных
сооружениях и герметизированных помещениях. К сожалению, из-за
отсутствия своевременной информации о масштабах аварии, о направлении
движения радиоактивного облака, из-за элементарной «радиационной
безграмотности» населения этот способ защиты практически  не применялся.
По той же причине в значительной степени затруднялась дезактивация
техники и оборудования, так как радиоактивные элементы диффундируют во
все невидимые трещины в конструкциях и деталях.

Важной особенностью радиоактивного загрязнения местности при
аварии на ЧАЭС является неоднородность его распределения по площади,
“пятнистость”, что связано с влиянием на осаждение радиоактивной пыли
восходящих и нисходящих воздушных потоков, так как движение облака
происходило на высоте в среднем до 300 м, где действуют эти потоки.

Свои особенности  в радиоактивное загрязнение западных районов
Брянской области внесли  и такие  факторы естественного происхождения,
как время года, сила и направление ветра, погодные условия, лесистость
местности и др.

Все это в совокупности явилось причиной создания радиационной
обстановки, что привело к увеличению числа заболеваний среди населения
западных районов Брянской области связанных с увеличением фонового
уровня облучения и радиационным загрязнением территории проживания и
окружающей среды.

Богдевич И.М.
РНИУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», г. Минск

Арастович Т.В.
НИРУП «Институт радиологии», г. Гомель

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВ ПРИ ПРОГНОЗЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОРМОВ 137Cs и 90Sr

При планировании сельскохозяйственного производства на
загрязненных радионуклидами территориях одной из защитных мер по
снижению дозовой нагрузки на население является прогноз удельной
активности сельскохозяйственного сырья и кормов. Для разных видов
культур и кормов он основан на использовании коэффициентов перехода Кп
– отношении удельной активности растений Бк/кг к плотности загрязнения
почвы кБк/м2. Значения Кп определяются типом, гранулометрическим
составом, основными агрохимическими свойствами почвы и
дифференцированы в действующих нормативных документах по
содержанию подвижного калия для 137Cs и рНКСl для90Sr [1].

Степень окультуренности почв можно оценить с помощью
интегрированного показателя – индекса агрохимической окультуренности



13

почв Иок [2]. Он рассчитывается на основании относительных индексов
реакции почв, содержания подвижных форм Р2О5,  К2О, гумуса с учетом
оптимальных и минимальных значений. Для почв Беларуси Иок варьирует от
0,2 до 1,0. Последний тур агрохимического обследования
сельскохозяйственных угодий Беларуси показал, что в загрязненных районах
наблюдаются тенденции к подкислению почв, снижению содержания гумуса,
и особенно подвижных форм фосфора и калия на сенокосах и пастбищах.

Целью исследований 1989-2003 годов, проведенных на кормовых
угодьях Гомельской области, было установление зависимости накопления
радионуклидов как от отдельных основных показателей плодородия почв,
так и от комплексного показателя Иок. Как установлено, прогноз загрязнения
растительности лугов будет наиболее достоверным, если использовать
Кп137Cs в зависимости от Иок, Кп90Sr – от уровня обменной кислотности почв
рНКСl, так как взаимосвязь между этими параметрами наиболее существенна
(таблица 1).

Таблица 1 – Содержание 137Cs  и 90Sr в сене многолетних злаковых трав
(Бк/кг) в зависимости от степени окультуренности и реакции дерново-
подзолистых супесчаных почв (плотность загрязнения 137Cs 370 кБк/м2; 90Sr
37 кБк/м2 )

Окультуренность почвы (индекс)Радионуклид
Очень низкая

<0,4
Низкая

0,41-0,60
Средняя
0,61-0,80

Высокая
0,81-1,00

137Cs 436-424 425-252 253-130 129-33
Обменная кислотность почвы, рН (KCl)

Менее 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-7,0 Более 7,0
90Sr 419-388 387-260 259-188 187-117 116-56 менее 55

При одинаковой плотности загрязнения 137Cs дерново-подзолистых
супесчаных почв удельная активность сена на естественных
низкоокультуренных лугах будет более чем в 10 раз выше, чем на
улучшенных лугах высокой степени окультуренности. Таким образом, в
соответствии с Республиканскими допустимым уровням содержания
радионуклидов в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99) существует
высокая вероятность получения загрязненных 137Cs кормов на естественных
лугах с плотностью загрязнения более 1110 кБк/м2. На средне и
высокоокультуренных лугах с плотностью загрязнения до 1480 кБк/м2 ,
получение сена многолетних злаковых трав выше 1300 Бк/кг (РДУ-99 для
цельного молока) менее вероятно. В России аналогичный норматив
составляет 400 Бк/кг, то есть предельная плотность загрязнения лугов будет в
3,25 раза ниже (333 и 444 кБк/м2 соответственно). Таким образом, одним из
путей решения задачи получения нормативно чистого молока является
повышение и поддержание высокого уровня окультуренности сенокосов и
пастбищ.

В загрязненных 90Sr южных районах Гомельской области в
послеаварийный период по данным систематического радиационного
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контроля выявляются корма с удельной активностью выше действующих
нормативов для производства молока цельного по 90Sr. Предельная плотность
загрязнения почвы для получения кормов, отвечающих требованиям РДУ-99
по 90Sr 260 Бк/кг (сено для производства молока цельного) на
низкоокультуренных лугах, согласно полученным закономерностям, будет
находится в интервале 26-37 кБк/м2. В России допустимый уровень
загрязнения сена 90Sr составляет 180 Бк/кг, поэтому ограничения по
плотности загрязнения почвы составят 36-52 Ки/км2. Улучшение кормовых
угодий путем известкования, внесения минеральных и органических
удобрений до оптимальной степени окультуренности (Иок 0,61-0,80) даёт
возможность получения нормативно чистого цельного молока по 90Sr при
скармливании сена, произведённого на лугах с высокой плотностью (41-67
кБк/м2 в Беларуси и 56-93 Ки/км2 в России) загрязнения почв радионуклидом.

Бахур А.Е.,  Стародубов А.В.,  Зуев Д.М.
«Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья

им. Н.М. Федоровского» - ФГУП ВИМ
Дадыкин С.В.

Отдел геологии и лицензирования по Брянской обл.,
Гоголь С.Б.

«Геоцентр - Брянск», филиал ФГУП «Геоцентр-Москва»

СОВРЕМЕННОЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ В ЗОНЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО РАДИАЦИОННОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
С 1990 года и по настоящее время ФГУП ВИМС в тесном

сотрудничестве с ГГП «Брянскгеология» («Геоцентр-Брянск») и
Управлением геологии по Брянской области проводит систематические
исследования природных сред в зоне радиоактивного загрязнения с
использованием уникального аппаратурно- методического комплекса,
разработанного и апробированного в 30-км зоне ЧАЭС (1986 - 1990 г.г.)
Комплекс включает a- b- g- спектрометрические методы (с радиохимией и
инструментально), низкофоновую a- b- радиометрию, b- g-
авторадиографию, a- трековую радиографию, электронную микроскопию,
более 20 аттестованных и внесенных в Госреестр методик, современную
высокочувствительную аппаратуру ведущих зарубежных и отечественных
фирм («Ortec», «Berthold», «Tesla», «НПП «Доза» и др.). Это позволяет
выполнять высокоточные определения широкого спектра естественных и
техногенных радионуклидов: 234,235,238U, 226,228,224Ra, 228,230,232Th, 210Po, 210Pb,
238,239,240,241Pu, 241Am, 90Sr, 137Cs, выявлять пространственное распределение
активности и исследовать радионуклидный и фазовый состав «горячих»
частиц в почвах, природных водах, растительности, донных отложениях.
Исследования выполняются на опорных государственных полигонах
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«Деменка» и «Кожаны», по отдельным профилям и на специализированных
контрольных площадках разных ландшафтных зон района.

Почвы.  Существенно снизился внешний гамма-фон за счет
частичного распада 137Cs и  заглубления радионуклидов в зону аэрации. Если
в 1990 г. практически весь 137Cs и большая часть 90Sr находились в первых 5
-10 см, то сейчас поступление радионуклидов фиксируется уже до глубины
50 – 70 см и более, при опережающей миграции высокотоксичного 90Sr.
Активность 137Cs и сегодня на отдельных участках достигает 50-100  кБк/кг,
что при послойном суммировании и пересчете на 1986 год дает первичную
плотность выпадения до 650 Ки/км2.

Характер распределения 137Cs  и 90Sr по глубине принципиально
различается для основных типов ландшафта. Активно проявлены процессы
концентрирования радионуклидов на геохимических барьерах почвенного
профиля. Оцененная скорость вертикальной миграции радионуклидов
составляет в среднем для 137Cs от 0.4 до 2 см/год, для 90Sr  от 2 до 6 см/год.

Вклад естественных радионуклидов в суммарную дозу незначителен.
В 1990 году нами было установлено наличие  «горячих» частиц в

первых 2 – 5 см от поверхности, 15 % из них представляют собой топливные
частицы, содержащие изотопы Pu, Am, U, Sr, а 85 % - конденсационные (Cs).
В настоящее время, как и 15 лет назад, мы видим большое количество
активных микрочастиц, но сейчас они проявлены до глубин 10 – 15 см и
более. Что это – механическое проникновение первичных частиц на глубину
или новообразованные продукты сорбции радионуклидов на отдельных
минеральных или органических компонентах почвы? Этот вопрос требует
углубленных исследований с привлечением электронно микроскопических
методов.

В почвах установлены значительные количества Pu, в том числе 241Pu, с
характерным для чернобыльских выпадений отношением изотопов
238Pu/239+240Pu = 0.40. В течение всего периода исследований мы фиксируем
рост активности высокотоксичного альфа- излучающего 241Am, к настоящему
времени его активность существенно превышает активность 239Pu.

Природные воды. Современная активность 137Cs  и 90Sr
эксплуатируемых  палеогеновых и меловых водоносных горизонтов
составляет около 0.02 и 0.01 Бк/дм3 соответственно, что в несколько раз
выше фоновых значений, но на 2 порядка ниже нормативных значений
уровня вмешательства УВвода

Cs,Sr.
Однако по отдельным пробам воды верхнемеловых отложений

отмечаются  повышения активности 137Cs до 0.12 – 0.17 Бк/дм3, что связано с
перетоками загрязненных вод из вышележащих горизонтов за счет создания
депрессионных воронок и технического несовершенства эксплуатационных
скважин.

Воды четвертичных отложений характеризуются более высокими
средними значениями активности 137Cs   и 90Sr (соответственно 0.07 и 0.02
Бк/дм3).

Максимальная активность 137Cs   и 90Sr, сопоставимая с УВвода (до 3-5
Бк/дм3), отмечена в поверхностных водоемах (озеро Кожаны) и в колодцах
отдельных населенных пунктов (Заборье, Святск).
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При инфильтрации атмосферных осадков через зону аэрации, в
условиях гидравлической связи водоносных горизонтов, техногенные
радионуклиды поступают в грунтовые и подземные воды. Наиболее уязвимы
для радиоактивного загрязнения первые от поверхности аллювиальные
водоносные горизонты.

Метод «глубокой вспашки», снижающий гамма- фон и понижающий
доступность радионуклидов для растений, в то же время негативно влияет на
защищённость приповерхностных водоносных горизонтов.

При существующих скоростях миграции радионуклидов, факторах
задержки и радиоактивного распада загрязнение подземных вод
централизованного водоснабжения не превысит регламентированных НРБ-99
уровней вмешательства.

Исключением будут являться отдельные водоемы и колодцы,
локальные участки (болотины, западины, днища балок и ложбин стока
дождевых и талых вод) с уровнем грунтовых вод менее 1 м, где продвижение
«пика» концентраций 137Cs  и 90Sr в зону сезонного колебания уровня может
привести к повышению активности в грунтовых водах до соизмеримых с
нормативами уровней.

Растительность. Удельная активность 137Cs  и 90Sr имеет весьма
большой диапазон вариаций: от 0´n до 350 кБк на кг  золы. Значения
радионуклидного отношения 137Cs/90Sr в растениях (0.1 - 5) существенно
ниже, чем в почвах (70 - 120). Это связано с большей биологической
доступностью 90Sr. Отмечается тенденция к уменьшению значений 137Cs/90Sr
при переходе от травянистых к древесным  формам растительности, что
связано с более интенсивной миграцией 90Sr  на глубину и  более глубокой
корневой системой деревьев.

Использование загрязненной древесины в качестве топлива, лесные
пожары приводят к образованию вторичных наложенных ореолов
загрязнения почв и поверхностных вод техногенными радионуклидами, легко
вымываемыми из золы.

Выводы. Результаты многолетнего комплексного радиационного
мониторинга природных сред в свидетельствуют об интенсивной
современной миграции высокотоксичных техногенных радионуклидов
вглубь зоны аэрации и их поступлении в первые от поверхности водоносные
горизонты; о наличии в почвах трансурановых элементов  и «горячих»
частиц; о повышении уровня альфа- активности за счёт накопления 241Am из
241Pu. Практически отсутствует информация об уровнях загрязнения такими
осколочными продуктами деления, как 129I (T1/2 = 15.7 млн. лет), 99Tc (T1/2 =
213 тыс. лет). По-прежнему опасной реальностью является возможность
ингаляционного поступления мелкодисперсных радиоактивных частиц в
результате ветрового пылеобразования, разрушение частиц в почвенном
горизонте с переходом капсулированных форм радионуклидов в подвижные.

Ближние и отдаленные перспективы изменения радиационной
ситуации в ю-з части Брянской области связаны в первую очередь с общим
повышением активности 90Sr  и 137Cs до уровней n´10-1 Бк/л в первых от
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поверхности водоносных горизонтах; повышением a - активности почв за
счет накопления долгоживущего 241Am, а впоследствии -  и 237Np.

Полученные за 15 лет результаты являются информационной основой
для анализа динамики изменения радиационной обстановки. В то же время
необходим  дальнейший системный радиационный мониторинг природных
сред с целью более точного прогноза экологической ситуации и выработки
защитных мероприятий.

Белоус Н. М.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия.

Шаповалов В. Ф., Высоцкий  И. Г.
 Новозыбковская государственная сельскохозяйственная

академия ВНИИА, г. Новозыбков

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ  СРЕДСТВ
ХИМИЗАЦИИ В ЗЕРНОПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ НА

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ,
 ЗАГРЯЗНЕННЫХ 137Cs.

По данным Минсельхоза РФ Утвержденным Межведомственной комиссией по
радиоактивному мониторингу окружающей природной среды в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглись 57 тыс.
км2 территории субъектов Российской Федерации, около 3 млн. гектаров
сельскохозяйственных угодий с плотностью загрязнения по 137Cs свыше 185 кБк/м2. К
наиболее загрязненным регионам относятся территории четырех областей – Брянской,
Калужской, Тульской, Орловской (табл.1).

Таблица 1 -  Распределение площадей сельскохозяйственных угодий по
плотности загрязнения 137Cs (тыс.га)

Плотность загрязнения, кБк/м2 (Кu/км2)

Область 37-185
(1-5)

185-555
(5-15)

555-1480
(15-40)

>1480
(>40) всего

Брянская 401,2 185,1 97,5 17,1 700,9
Калужская 111,7 33,1 0,7 - 145,5
Орловская 396,4 22,8 - - 419,2
Тульская 756,0 113,7 0,5 - 870,2
Итого: 1665,3 354,7 98,7 17,1 2135,8

Сильному радиоактивному загрязнению подверглась Брянская область,
особенно семь ее юго-западных районов.   Максимальные плотности
радиоактивных выпадений свыше 1480 кБк/м2 (40  Кu/км2) отмечены на
территории пяти районов – Красногорском, Новозыбковском, Злынковском,
Гордеевском, Клинцовском. Загрязнение сельскохозяйственных угодий
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радионуклидами, преимущественно цезием –137 потребовало серьезных
усилий по организации агропромышленного производства и привело к
необходимости разработки специализированной системы земледелия,
обеспечивающей с одной стороны, расширенное воспроизводство
плодородия почв, повышение продуктивности сельскохозяйственных
культур и снижение уровня загрязнения радиоактивными веществами
получаемой товарной продукции, с другой – гарантирующей экологически
безопасное ведение сельскохозяйственного производства.

Проведенные исследования показали, что урожайность клубней
картофеля имела значительные колебания по годам в зависимости от
погодных условий и действия удобрений. Так, в неудобренном контроле она
колебалась в пределах 47-210 ц/га, а в среднем за 12 лет составила 99 ц/га
(табл. 2).

От внесения подстилочного навоза в дозе 80 т/га прибавка клубней
картофеля составила 53 ц/га. Внесение органо-минерального удобрения 40
т/га +N75Р30К90 увеличило прибавку клубней картофеля до 78 ц/га.

Минеральные удобрения в дозе N75Р30К90 (1NРК) повысили
урожайность клубней картофеля в среднем за 12 лет на 41 ц/га по сравнению
с контролем.

От внесения N150Р60К180 (2NРК) прибавка урожая клубней картофеля
составила 78 ц/га. Повышение дозы минеральных удобрений до N225Р90К270
(3NРК) хотя и приводило к увеличению урожайности клубней картофеля,
однако оно было не адекватным увеличению дозы минеральных удобрений.

Содержание 137Cs  в клубнях картофеля в контроле составило за годы
исследований

 87 Бк/кг, при допустимом уровне не более 120 Бк/кг (СанПиН 2.3.2. 1078 - 01).
Внесение подстилочного навоза в дозе 80  т/га позволило получить клубни

картофеля с содержанием 137Cs в 2,1 раза ниже, чем в контроле,  а  применение органо-
минерального удобрения (40 т/га подстилочного навоза + N75Р30К90) снизило содержание
137Cs в 2,4 раза по сравнению с контролем. Применение минеральных удобрений в
дозах N75Р30К90 (1NРК),

Таблица 2 -  Влияние различных систем удобрений на урожайность
картофеля, и содержание 137Cs,  (в среднем за 1993-2004 гг.)

Урожайность, ц/га
Варианты средняя прибавка

Содержан
ие

137Cs, Бк/кг
Ксн.

Контроль 99 87
Навоз 80 т/га 152 53 41 2,1
Навоза 40 т/га –N75Р30К90 177 78 37 2,4
N75Р30К90 140 41 37 2,4
N150Р60К180 177 78 32 2,7
N225Р90К270 174 75 30 2,9
Навоза 40 т/га + N15Р30К90

+ пестициды 199 100 33 2,6



19

N75Р30К90 + пестициды 160 61 44 2,0
N150Р60К180 + пестициды 204 105 33 2,6
N225Р90К270 + пестициды 190 91 31 2,8

НСР0,5, ц/га 24

Примечание. Пестициды: зенкор  50% с.п. –0,4 кг/га, диконил 50% с.п.-2,5 кг/га,
ридомил 75% с.п. –2,5 кг/га, карате 50% к.э. –0,15 кг/га., Ксн.- коэффициент
снижения.

N150Р60К180 (2NРК)  и N225Р90К270 (3NРК) позволило получить клубни картофеля с
содержанием 137Cs в 2,4, 2,7 и 2,9 раза ниже, чем на контроле.

Изучение эффективности последствия органических и органо-
минеральных удобрений на второй культуре севооборота – овсе выявило
прибавку урожая зерна овса 3,2 ц/га от последействия 80 т/га подстилочного
навоза и 9,0 ц/га от последействия 40 т/га навоза + N55Р20К50 (1NРК), что
указывает на более высокий эффект  сочетания органической и минеральной
системы удобрения. Внесение минеральных удобрений в дозе N55Р20К50
(1NРК), способствовало увеличению урожайности зерна овса по сравнению с
контролем (8,0 ц/га) в два раза. Увеличение дозы минеральных удобрений до
N110Р40К100 (2NРК) увеличивало урожайность зерна овса в среднем за 12 лет
на 10,1 ц/га, а дальнейшее увеличение дозы минеральных удобрений до
N165Р60К150 (3NРК) повышало урожайность зерна овса на 8,8 ц/га.
Содержание 137Cs в зерне овса без применения удобрений составило 119
Бк/кг, при допустимом уровне 70 Бк/кг (СанПиН 2.3.2. 1078-01). Первое
последействие подстилочного навоза в дозе 80 т/га и 40 т/га + N55Р20К50 снижало
содержание 137Cs в зерне овса в 1,5 –1,7 раза соответственно.

Урожайность зеленой массы кормового люпина в среднем за годы
исследований на контроле без удобрений составила 106 ц/га. Существенных
различий между органической и органо-минеральной системой удобрения по
влиянию на урожайность зеленой массы не установлено. По своему влиянию
на урожайность зеленой массы люпина они равнозначны – 110 и 114 ц/га.
Внесение минеральных удобрений в дозе Р20К40 (1РК) обеспечивало прибавку
зеленой массы кормового люпина 16 ц/га. С увеличением доз фосфорно-
калийных удобрений последовательно увеличивалась и урожайность зеленой
массы кормового люпина. Максимальная урожайность зеленой массы
люпина за 12 лет исследований  в варианте с дозой Р60К120 (3РК) в среднем
получено 143 ц/га.

Содержание 137Cs в зеленой массе люпина в контроле составило 344
Бк/кг, что не превышало КУ (370 Бк/кг). Зеленая масса кормового люпина,
полученная на контроле и на других вариантах, может быть использована на
корм скоту без всяких ограничений. Второе последействие подстилочного
навоза 80 т/га снизило концентрацию 137Cs в 1,7 раза, а последействие 40 т/га
навоза + Р20К40 – в 2,1 раза.

Последовательно возрастающие дозы фосфорно-калийные удобрения
Р20К40 (1РК),  Р40 К80 (2РК), Р60К120 (3РК) снижали концентрацию 137Cs в 1,7,
2,3, 3,0 раза соответственно по сравнению с контрольным вариантом.
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Урожайность озимой ржи на контроле составила 7,0 ц/га зерна, что
свидетельствует об исключительно низком уровне естественного плодородия
дерново-подзолистой песчаной почвы полевого опыта.

В варианте третьего последействия 80 т/га навоза на 4-й культуре
севооборота – озимой ржи прибавка была наименьшей (2,6 ц/га зерна), что
свидетельствует о затухающем действии этой дозы удобрения (табл. 4).
Следует отметить, что доза навоза 80 т/га, внесенного под первую культуру
севооборота – картофель, проявляла свое последействие в течение всей 4 -
летней ротации.

Самая высокая прибавка урожая зерна озимой ржи (15,3 ц/га) получена
в варианте третьего последействия 40 т/га навоза + N70Р30К60  +пестициды и
на варианте N210Р90К180 + пестициды (18,4ц/га).

Последействие навоза 80 т/га снизило содержание 137 Cs в зерне озимой
ржи по сравнению с картофелем в 1,5 раза, а последействие 40 т/га навоза +
N70 Р30К60  в 2,1 раза.

Таблица 4 -  Влияние различных систем удобрений на урожайность зерна
озимой ржи, и содержание 137Cs, (в среднем за 1993-2004 гг.)

Урожайность, ц/га
Варианты средняя прибавка

Содержан
ие

137Cs, Бк/кг
Ксн.

Контроль 7,0 72
Последействие навоза 80 т/га 9,2 2,2 49 1,5
Последействие навоза 40 т/га
+N70Р30К60

15,8 8,8 36 2,0

N70Р30К60 15,0 8,0 38 1,9
N140Р60К120 19,5 12,5 32 2,3
N210Р90К180 16,5 9,5 34 2,1
Последействие навоза  40 т/га
+ N70Р30К60  +пестициды 22,3 15,3 34 2,1

N7оР30К60 + пестициды 16,4 9,4 40 1,8
N140Р60К120 + пестициды 12,2 5,2 26 2,8
N210Р90К180 + пестициды 25,4 18,4 26 2,8

НСР0,5, ц/га 2,2
Примечание. Пестициды – фундозол –0,6 кг/га, кампозан –4,0 л/га,

байлетон –0,6 кг/га, децис –0,3 кг/га.

Применение минеральных удобрений в дозе N70Р30К60 снизило
содержание 137Cs в зерне озимой ржи в 1,9 раза. Средние дозы (N140Р60К120 )
снижали содержание 137Cs в зерне озимой ржи в 2,3 раза, высокие (N210Р90К180
) в 2,1 раза по сравнению с контролем.

Химические средства защиты растений оказали положительное
действие на урожайность возделываемых культур и практически не  влияли
на содержание

137 Сs в клубнях картофеля и зеленой массе кормового люпина.
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Комплексное применение удобрений и химических средств защиты
растений (пестицидов) в опыте с овсом и озимой рожью способствовало
снижению накопления 137Cs в урожае зерна этих культур.

В результате проведенных исследований установлено, что для
специфических условий Брянского полесья наиболее эффективными
приемами, обеспечивающими увеличение урожайности
сельскохозяйственных культур и снижение содержания 137Cs в продукции
растениеводства является комплексное применение средств химизации, а за
счет уменьшения содержания радионуклидов в продуктах питания, они
обеспечивают снижение дозовых нагрузок на организм человека в
пострадавших районах.

Белоус Н.М., Ториков В.Е., Мальцев В.Ф., Мельникова О.В.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЛЕВЫХ

КУЛЬТУР С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Учитывая специфику современного аграрного рынка, следует признать,
что основным направлением развития растениеводства в районах,
незагрязненных радионуклидами, должна быть биологизация земледелия или
система естественного возобновления плодородия почв. Пути развития
земледелия одинаковыми быть не могут. В Европе получили
распространение интенсивные технологии с широким использованием
удобрений и пестицидов. Многим хозяйствам Брянской области средства
химизации мало доступны, так как они очень дороги и в экологическом
плане они небезопасны. Негативные стороны широкой химизации связаны с
нарушением равновесия в экологической среде «растение-почва-человек» и
сокращением видового разнообразия организмов в сообществе, что с
позиций общей экологии следует считать патологическим явлением для
экосистемы (Одум, 1986).

По нашему мнению, в первую очередь система биологизации
предусматривает разработку и внедрение плодосменных, зернотравяных и
лугопастбищных севооборотов, а в отдельных случаях переход на
травопольную систему земледелия.

Для реализации системы биологизации земледелия и стабилизации
работы сельхозпредприятий Брянской области мы предлагаем следующее:

1) совершенствование структуры посевов: зерновые колосовые
культуры 50%, в т.ч. зернобобовые 15%, соотношение яровых и озимых
зерновых 50:50 (в процентах, такое же соотношение озимой пшеницы и
озимой ржи, кукуруза на силос в совместных посевах с бобовыми до 10-12%.
Определенную площадь должны занимать бобовые однолетние, многолетние
травы и сидеральные культуры. Следует вводить поликультуру, в
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особенности, мелкосемянных культур (просо, рапс, горчица, донник и т.д.),
увеличить долю бобовых до 30 и более процентов;

2) система обработки почвы должна быть энергосберегающей, но на
первом этапе в виду высокой засоренности полей от поверхностной, а тем
более от «нулевой» обработки почвы следует отказаться или компенсировать
ее применение высокоэффективных баковых смесей гербицидов, разработки
по которым у нас выполнены. Должен быть сделан крен на использование
комбинированных почвообрабатывающих  и посевных агрегатов желательно
отечественного производства;

3) система удобрений должна включать более эффективное
применение традиционных органических удобрений (для этого необходимо
наращивать поголовье скота), сидератов (из семейств бобовых, капустных и
мятликовых) и непосредственно соломы на удобрение, использование
минеральных удобрений в расчетных нормах производить локальным
способом.

Минеральные туки наиболее экономически выгодно вносить на уровень
урожайности по зерну 40-45 ц/га, так как далее отдача их по эффекту
постепенно затухает;

4) систему семеноводства следует базировать на выращивании сортов
отечественной селекции (по зерновым НИИСХ Центральных районов
Нечерноземной зоны, по зернобобовым и крупяным ВНИИ зернобобовых и
крупяных культур, по сахарной свекле одноростковые сорта ВНИИ сахарной
свеклы), так как эти сорта адаптированы к местным условиям, хотя в
отдельных случаях нельзя исключать выращивание и зарубежных сортов, а
для этого необходимы маркетинговые исследования, По сортам можно
рекомендовать озимую пшеницу Московская 39, озимую рожь Пургу, ячмень
Эльф, Биос-1, Суздалец, горох Норд, Батрак, гречиху Дикуль, Молва и т.д. по
культурам;

5) система защиты растений должна базироваться на принципах
биологизации – севооборот, сорта, биологические средства защиты
(возможные) и агротехнические средства защиты (обработка почвы, система
ухода за посевами и т.д.).

Использование средств химизации (пестицидов) должно определяться
по двум критериям: экономическим и невозможностью их заменить другими
мерам. В этом направлении, т.е. по биологизации земледелия, у нас есть
большие наработки, которые одобрены НТС МСХ РФ (протокол №3 от
10.12.01) и опубликованы в 2х частях под названием «Система биологизации
земледелия России»;

6) система кормопроизводства должна обеспечить получение 40-45 ц
кормовых единиц на одну условную голову скота.

Следует создавать прифермские долголетние культурные пастбища на
основе райграса пастбищного и клевера белого, при этом корма должны быть
сбалансированы из расчета переваримого протеина 110-115 г на к.ед. и иметь
высокую энергетическую ценность.

Для большинства сельхозпредприятий области необходима разработка
и внедрение адаптивных контурно-мелиоративных научно-обоснованных
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биологизированных систем земледелия. Нельзя работать успешно, если в
хозяйстве нет четкой системы земледелия.

Следует объединить усилия ученых Брянской ГСХА, ВНИИ люпина,
Центра «Агрохимрадиология», Брянской опытной станции по картофелю,
Новозыбковской  государственной сельскохозяйственной опытной станции
ВНИИА по разработке систем земледелия для юго-западных районов,
загрязненных радионуклидами, и обеспечить авторский надзор для их
внедрением.

В условиях радиоактивного загрязнения местности необходимо
учитывать степень накопления радионуклидов различными видами зерновых
культур, используемых на продовольственные цели и для
кормопроизводства. Убывающие ряды по накоплению 137Cs выглядят так:
зерно – люпин, горох, овес, рожь, ячмень, пшеница, просо; солома – овес,
рожь, ячмень, пшеница; зеленая масса – луга, клевер, злаковые травы, горох,
кукуруза. Меньше всего накапливаю радионуклиды корнеклубнеплоды:
картофель, сахарная и кормовая свекла.

Гарантированное производство данных культур на продовольственные
цели возможно только на хорошо окультуренных почвах с плотностью
загрязнения пашни не более (40 Ки/км2), на слабоокультуренных почвах
имеются ограничения. Не рекомендуется возделывать картофель на
продовольственные цели на загрязненных радионуклидами торфо-болотных
почвах.

Брук Г.Я., Балонов М.И., Барковский А.Н., Базюкин А.Б.,
Братилова А.А., Голиков В.Ю.,Звонова И.А.,

Кадука М.В., Кравцова О.С., Пархоменко В.И.,
Репин В.С., Травникова И.Г., Шутов В.Н.

Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены

ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Уровни вмешательства на загрязненных территориях определяются
величиной средней годовой эффективной дозы (СГЭД), которая может быть
получена жителями в условиях отсутствия активных мер радиационной
защиты. Кроме выполнения указанного условия, в соответствии с
действующими в настоящее время в России методическими документами,
окончательные результаты расчета текущих годовых доз для целей
зонирования (СГЭДзон) включают в себя коэффициент запаса, учитывающий
возможные ошибки измерений и расчетов. Таким образом, для большинства
НП, в особенности с высоким уровнем радиоактивного загрязнения
территории, официально утвержденные и опубликованные оценки годовых
доз оказываются выше фактических уровней облучения населения в 1,5-2
раза, что подтверждается многочисленными имеющимися данными СИЧ- и
ТЛД-измерений.
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При оценке средних накопленных эффективных доз (СНЭД)
используются методические приемы, благодаря которым определяются
фактические уровни облучения населения, а не гипотетические.

В таблице 1 представлено распределение населенных пунктов по
интервалам СГЭДзон для всех 14 регионов России, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, а в табл. 2, в
качестве примера, показано распределение населенных пунктов Брянской
области по дозовым интервалам СНЭД (включая дозы облучения
щитовидной железы) для различных возрастных (на момент аварии) групп
населения. В других регионах величина СНЭД не превысила 70 мЗв даже в
самой младшей возрастной группе населения.

Крайне важной задачей в настоящее время является также оценка
средних доз облучения критических (наиболее облучаемых) групп жителей,
проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС.

Таблица 1 - Распределение населенных пунктов различных областей России
по величине средней годовой эффективной дозы СГЭДзон в 2001 г.

В том числе, в интервале доз, мЗвОбласть Кол-
во НП < 0,3 0,3 – 1,0 > 1,0 > 5,0 Максимум

Брянская 973 220 308 445 55 11,3
Калужская 352 215 136 1 - 1,1
Тульская 1305 1074 231 - - 0,82
Орловская 900 849 51 - - 0,59
Другие 812 812 - - - 0,29
Итого: 4342 3170 726 446 55 11,3

Таблица 2 - Распределение населенных пунктов Брянской области по
величине
средней накопленной за 1986-2001 гг. эффективной дозы СНЭД

Возраст на момент аварии, лет
< 1 1 - 2 3 - 7 8 - 12 13 - 17 > 17Интервал

доз, мЗв Количество НП
< 35 418 473 561 613 634 643

35 - 70 295 288 260 254 241 242
³ 70 260 212 152 106 98 88

Максимальная СНЭД, мЗв- 410 370 310 270 250 240

Сравнение экспериментальных (ТЛД- и СИЧ-измерения) и расчетных
(стохастическое моделирование) частотных распределений индивидуальных
доз внешнего и внутреннего облучения жителей свидетельствует о том, что
параметры статистических распределений индивидуальных доз,
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нормированных на соответствующие средние дозы в НП, практически
одинаковы для разных НП.

Таким образом, определив среднее значение дозы у жителей НП и
используя полученное статистическое распределение отношений
индивидуальных доз к средней дозе в НП, можно определить значение
любого квантиля в распределении индивидуальной дозы. Это позволяет,
определив критическую группу населения как группу жителей, доза
облучения представителей которой больше, чем выбранный квантиль в
распределении индивидуальной дозы у жителей НП, определить для этой
группы значение средней дозы.

Для упрощения подходов к критической группе мы отнесли тех
жителей НП, у которых индивидуальная доза облучения выше, чем 90%-ный
квантиль в распределении индивидуальных доз всех жителей НП, т.е. под
критической группой стали понимать 10% наиболее облучаемых лиц в
данном НП.

Таким образом, оценка средней дозы внешнего облучения лиц
критической группы ext

КГE  сводится к простому выражению: ext
НП

ext
КГ EE ×= 8,1 , где

ext
НПE  – средняя доза внешнего облучения жителей НП в целом. Средняя

годовая доза внутреннего облучения лиц критической группы int
КГE , т.е. тех, у

которых индивидуальные дозы превышают 90%-ный квантиль в частотном
распределении индивидуальных доз, примерно в 3 раза выше int

НПE  – средней
годовой дозы облучения жителей НП в целом: intint 3 НПКГ EE ×= .

Нами выполнен также прогноз доз облучения населения радиоактивно
загрязненных территорий. Ожидаемая эффективная доза рассчитана с 1986 г.
по 2056 г. включительно, завершающий 70-летний период после
Чернобыльской аварии, равный средней продолжительности жизни одного
поколения.

Таблица 3 -  Максимальные ожидаемые значения СГЭДзон и количество НП,
в которых она может превысить 1,0 мЗв

Годы 2001 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2056 г.
Кол-во НП, где

СГЭДзон ≥ 1,0 мЗв 446 355 275 221 159 93
max
зонСГЭД , мЗв 11,3 10 7,6 5,8 4,4 2,9

Прогноз эффективной дозы у различных категорий жителей дан с
учетом ряда консервативных предположений – так, чтобы с точки зрения
сегодняшних знаний о закономерностях внешнего и внутреннего облучения
человека, проживающего на загрязненной территории, ожидаемая
эффективная доза не была недооценена. В табл. 3 и 4 представлены
результаты выполненных оценок.
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Таблица 4 - Максимальные ожидаемые значения СНЭД и количество НП, в
которых она может превысить 70 мЗв в различные периоды времени (для лиц
возрастом менее 1 года на момент аварии)

Годы 2001 2010 2020 2030 2040 2056
Кол-во НП где
СНЭД≥70 мЗв 260 304 338 364 375 390

СНЭДmax, мЗв 410 480 540 590 620 660

Автушко М.И., Буздалкина С.А., Тимофеев С.Ф.
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие

«Институт радиологии», г. Гомель

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 241Am, 137,134Cs и 90Sr НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДЬЯХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЗОНЕ ОТСЕЛЕНИЯ И ОТЧУЖДЕНИЯ.

Специфика чернобыльского загрязнения отличается относительно
низким вкладом трансурановых радионуклидов, однако накопление в почве
241Am в результате распада 241Pu (Т1/2=15,16 года) до 2060 года будет
продолжать увеличиваться. Данное обстоятельство предопределяет
необходимость радиоэкологической оценки загрязнения 241Am (Т1/2=432,2
года), наряду с преобладающими радионуклидами 137Cs  и 90Sr, основных
компонентов зон отселения, отчуждения и сельскохозяйственных угодий,
прилегающих к ним.

В 2003-2004 гг. на сопредельных зонам отселения и отчуждения землях
Брагинского района Беларуси, не выведенных из сельскохозяйственного
оборота, было проведено исследование сопряженных проб почв и растений на
содержание радионуклидов 241Am, 137,134Cs  и 90Sr. Отбор образцов почвы и
растений (зерновые культуры и многолетние травы) производился в
соответствии с требованиями к отбору проб сельскохозяйственного сырья и
кормов при проведении радиационного контроля. Определение гамма-
излучающих 241Am  и  137,134Cs в зольных остатках проб проводилось с
использованием полупроводникового детектора расширенного диапазона
«Canberra-GX3020» (серия XtRa). Определение 90Sr проводилось на
низкофоновом газовом пропорциональном бета-счетчике «Canberra-2400»
после предварительной радиохимической подготовки.

Распределение значений удельной активности 241Am, 137,134Cs, 90Sr
показало, что cодержание 137Cs в почве превышает приблизительно на
порядок содержание 90Sr, достигая в отдельных пробах значений
6892,8±620,0 Бк/кг и 111,9±16,9 Бк/кг соответственно. Средний уровень
загрязнения почв 241Am равен 3,7±2,3 Бк/кг, а максимум составляет
11,9±3,6 Бк/кг. Удельная активность долгоживущего радионуклида 241Am,
который продолжает образовываться из материнского 241Pu, сопоставима с
активностью 134Cs (Т1/2=2,1 года), распад которого к настоящему времени уже
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в основном состоялся. Относительный вклад зарегистрированных
радионуклидов в загрязнение почвы и растений на обследованных
сельхозугодьях показан на рис.1,2.

241Am
0.3%

134Cs
0.3%

90Sr
7.1%

137Cs
92.2%

90Sr
77%

137 Cs
23%

Рис.1. Распределение средних значений
удельной активности 241Am, 137,134Cs  и 90Sr  в
почве (N=45)

Рис.2. Распределение средних значений
удельной активности 137Сs  и 90Sr в растениях
(N=73)

Согласно допустимым уровням содержания радионуклидов,
действующим на территории республики Беларусь, нормируемой величиной
в сельскохозяйственном сырье и кормах является удельная активность 137Cs и
90Sr. Данные распределений, свидетельствуют о том, что 90Sr превосходит
137Cs по аккумуляции его растениями из почвы. Вместе с тем, большая часть
проб зерна по содержанию 137Cs соответствует нормативу на фуражное зерно
для производства цельного молока (не превышает 200 Бк/кг), а по
содержанию 90Sr – в основном соответствует нормативу для производства
молока сырья и для переработки на масло (не превышает 500 Бк/кг).
Максимальная удельная активность 137Cs – 242,0±36,0 Бк/кг и 90Sr  –
884,0±130,0 Бк/кг отмечена в сене естественного пастбища, что не превышает
норматив содержания 137Cs  и 90Sr в сене: 1850 Бк/кг и 1300 Бк/кг
соответственно. С учетом этих критериев можно сделать вывод, что размеры
перехода 137Cs  и 90Sr во всех пробах растений, произрастающих на
обследованных угодьях, соответствуют допустимым уровням содержания
радионуклидов в сельскохозяйственном сырье и кормах.

Нижний предел обнаружения применяемых средств измерений не
позволил зарегистрировать содержание 241Am в растениях. Учитывая, что
поступление токсичного 241Am к человеку с продуктивной частью
сельскохозяйственных культур, может нести потенциальную опасность,
представляется актуальным произвести оценку наблюдаемой удельной
активности 241Am в почве для возможного поступления в растения. Согласно
Нормам радиационной безопасности (НРБ-2000), для 241Am регламентируемой
величиной является предел годового поступления (ПГП) с пищей,
составляющий 2700 Бк. С учетом данного значения ПГП, параметров
накопления и потребления продуктов человеком, рассчитывалась предельная
удельная активность (ПУА) 241Am в почве сельхозугодий, на которых
производится зерно:

ПУА = ПГП/[0.86M (K+0.0014)]
При расчете принимались следующие литературные и справочные

данные:
из 1 кг сырой массы зерна получается 0,86 кг сухой массы, а масса

годового потребления зернопродуктов (М) составляет 184 кг/год;
K – коэффициент накопления 241Am из почвы в растения через корневую
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систему варьирует в пределах от 10-7 до 10-2 в зависимости от почвенно-
агрохимических факторов и биологических особенностей растений, Бк/кг
зерна сухой массы/ Бк/кг почвы сухой массы;

0,0014 – коэффициент адгезии для зерна, кг почвы сухой массы в 1  кг
зерна сухой массы

Таким образом, ПУА для верхней границы коэффициентов перехода
241Am составляет 1500 Бк/кг, а для нижней – 12000 Бк/кг. На основании
полученных нами оценок можно сделать вывод, что наблюдаемое
максимальное содержание 241Am 11,9 Бк/кг в почве обследованных
сельхозугодий, даже на уровне прогнозного увеличения к 2060 году (до 3-х
раз), не может обусловить поступление этого радионуклида к человеку с
зернопродуктами на уровне, превышающем пределы годового поступления в
соответствии с НРБ-2000.

Несомненно, представленные оценки требуют дополнительного учета
влияния региональных факторов и локальных особенностей
пространственного распределения 241Am на поглощение растениями.

Володченков А. Н.
ФГУ Центр химизации и

сельскохозяйственной радиологии, г. Калуга

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ПОЧВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В Калужской области к зоне загрязнения в настоящее время относятся
9 районов, в том числе 3 района - Жиздринский, Ульяновский,
Хвастовичский - имеют значительную площадь (около 70 %)
сельскохозяйственных угодий с плотностью загрязнения более 1 Кu/кв. км. В
сельскохозяйственное производство в этих районах вовлечено свыше 105
тыс. га радиоактивно загрязненных земель, не считая тех, что находятся в
личных подсобных хозяйствах. Из обследованных 453 тыс. га
сельскохозяйственных угодий в 10 районах области 143.6 тыс. га (31.7 %)
оказались загрязнены цезием-137 выше 1 Ku/кв. км, в т.ч. 123.2 тыс. га (27.2
%) имеют плотность загрязнения от 1 до 5 Ku/кв. км, 20 тыс. га (4.4 %) - от 5
до 15 Ku/кв. км и 0.4 тыс. га (0.1 %) - выше 15 Ku/кв. км.

В первые годы после катастрофы на загрязненных территориях
осуществлялись определенные мероприятия по снижению поступления
радионуклидов из почвы в растения.

В последние годы, из-за отсутствия денежных средств и внимания со
стороны руководителей районного звена и руководителей хозяйств эта
работа все больше сворачивалась и в настоящее время практически не
ведется. Объемы известкования сократились в 10-15 раз по сравнению с 1986
годом, внесение калийных удобрений - в 10 раз. Количество вносимых
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органических удобрений  составляет в Жиздринском и Хвастовичском
районах 1т/га, в Ульяновском районе - 0,2 т/га.

В ряде хозяйств из года в год заготавливается сено  и используются
пастбища с превышением контрольных уровней по содержанию цезия-137 в
кормовой продукции.

В связи с отсутствием реабилитационных мер нельзя ожидать скорого
улучшения обстановки в загрязненных районах.

Третье обследование наиболее загрязненных районов проводилось в
1992-94 годах. В Жиздринском районе площадь сельхозугодий с
загрязнением 5-15 Ku/кв. км уменьшилась на 1.2 %, в Ульяновском - на 8.2
%, в Хвастовичском - на 7.0 %.

На территориях, где возможно получение продукции, превышающей
нормативы СанПиН по содержанию радионуклидов, в известковании
нуждаются 1,8 тыс. га пахотных земель, в дополнительном внесении калия –
5,9 тыс. га.

 Не ведется работа по испытанию и внедрению сортов
сельскохозяйственной и огородной продукции с наименьшим накоплением
цезия, хотя известно, что в зависимости от сорта даже в пределах одного
вида содержание цезия может колебаться в несколько раз.

Недостаточным было однократное проведение полевых опытов по
изучению влияния загрязненных радионуклидами органических удобрений
на вторичное загрязнение почв и поступление радионуклидов в с/х
продукцию.

Контроль за вертикальной миграцией радиоизотопов в почве,
проводимый Калужским Центром «Агрохимрадиология» на стационарных
контрольных участках показывает, что на необрабатываемых дерново-
подзолистых  супесчаных почвах более 80 %  запасов цезия-137 в почвенном
профиле содержится в горизонте  0-5  - 0-8 см и   97 - 99 %  в слое 0-20 см. На
пахотных и залежных землях 96 -99 %  радиоцезия содержится в пахотном
горизонте.

До чернобыльской аварии глобальное загрязнение почв цезием-137 в
среднем на территории области составляло 0.03 Ku/кв. км в пахотном
горизонте (от 0.01 до 0.06 по отдельным районам), в подпахотном - 0.04 (от
0.02 до 0.07 Ku/кв. км).    Содержание стронция-90 в пахотном горизонте
почв составляло в среднем 0.05 Ku/кв. км (0.03-0.10), в подпахотном - 0.02
(0.005-0.6).

В начале осени 1986 года каждому из хозяйств обследованной зоны
были выданы картограммы загрязнения почв сельхозугодий и растений (по
суммарной бета-активности) и мощности гамма-излучения.

В Центре были сформированы и эксплуатировались обособленно два
автоматизированных банка данных: радиологический и агрохимический.
Имеющийся в распоряжении специалистов Центра автоматизированный банк
данных содержит основные почвенные и агрохимические характеристики по
каждому отдельно обрабатываемому участку сельскохозяйственных угодий
области, и для зоны радиоактивного загрязнения - данные по содержанию
цезия-137 в почве и растениеводческой продукции. По мере накопления в
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банк вводится информация по загрязнению почв сельхозугодий области
тяжелыми металлами.

Считаем, что возможности для внедрения компьютерной техники в
агрохимслужбе и, в частности, в нашем Центре, неисчерпаемы. В 1992-1995
гг. для 18 наиболее загрязненных хозяйств зоны разработаны
индивидуальные рекомендации по безопасному ведению с/х производства в
условиях радиоактивного загрязнения. В них даны рекомендации по
проведению на конкретных участках культуртехнических и других
мелиоративных и агрохимических работ, направленных на снижение
поступления радионуклидов в продукцию растениеводства и
животноводства; проведены радиоэкологические изыскания в местах
вторичного загрязнения территорий радионуклидами. Выяснилось, что цезий
находится в местах хранения навоза в более подвижном состоянии, чем на
окружающей территории; вертикальная миграция цезия-137, попавшего в
почву с навозными стоками, более выражена и существует опасность
попадания его в грунтовые и поверхностные воды. В разработке
индивидуальных рекомендаций принимали участие центр
«Агрохимрадиология», областная ветлаборатория, институт «Гипроводхоз»,
областная станция защиты растений и департамент сельского хозяйства.

Кроме того, этими же организациями с привлечением специалистов
центра Госкомсанэпиднадзора и ВНИИСХРАЭ был опубликован сборник
нормативных документов по ведению сельскохозяйственного производства в
зоне радиоактивного загрязнения Калужской области.

Еще одним большим и важным разделом работы Центра в
послеаварийный период является контроль качества сельскохозяйственной
растениеводческой продукции в зоне радиоактивного загрязнения. Контроль
содержания радиоцезия в рационах, проводимый и сейчас в наиболее
загрязненных хозяйствах области для общественного животноводства,
показывает, что уровень загрязнения их значительно снизился и практически
не вызывает опасений.

В полевых и производственных опытах исследовалось влияние
известкования кислых почв на поступление радионуклидов в растения;
влияние повышенных норм калийных и органических удобрений, природных
сорбентов на накопление растениями цезия-137, а также сочетания
различных приемов и норм внесения удобрений, химических мелиорантов и
сорбентов на загрязнение продукции растениеводства радионуклидами. На
основе полученных в ходе полевых исследований результатов, а также
данных предыдущих лет Центр "Агрохимрадиология" рекомендует
следующие разработки по реабилитации и использованию загрязненных
радионуклидами земель и сельскохозяйственной продукции, получаемой с
этих угодий:
- материалы по загрязнению цезием-137 кормов и продовольствия;
- прогноз содержания радионуклидов в продукции растениеводства на

каждом участке пашни и  кормовых угодий в зоне радиоактивного
загрязнения;
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- коэффициенты накопления цезия-137 сельскохозяйственными
культурами;

- рекомендации по размещению сельскохозяйственных культур на
участках с различной плотностью загрязнения почв радионуклидами;

- рекомендации по обезвреживанию источников вторичного загрязнения
(прифермских территорий) и снижению экологических последствий
вторичного загрязнения радионуклидами почв;

- рекомендации по использованию органических удобрений с различными
уровнями загрязнения их цезием-137;

- рекомендации по использованию естественных кормовых угодий.
Лаборатории Центра, в том числе радиологические, аккредитованы

органами Госстандарта, в Центре работают опытные и грамотные
специалисты.

Волкова Я.Ю.
Филиал Института управления и бизнеса, г. Тула

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА

СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ.
После аварии на ЧАЭС обширные территории Российской Федерации,

покрытые лесными насаждениями, оказались загрязнены радионуклидами.
Последствия загрязнений лесов, как правило, носят длительный характер.
Это в основном обусловлено большой концентрацией такого опасного
вещества, как 137Cs. К радиологическим последствиям следует отнести
накопление радионуклидов в лесной продукции, ограничение ее дальнейшего
использования, формирование доз внутреннего и внешнего облучения
населения.

К наиболее загрязненным после ЧАЭС выпадений территориям РФ
относятся Брянская, Тульская, Калужские и некоторые др. области.

Сравнение доз внутреннего облучения населения от потребления
лесной и сельскохозяйственной продукции показало, что вклад лесной
продукции в формирование дозовых нагрузок в течение периода времени,
прошедшего после аварии на ЧАЭС непрерывно увеличивался. Эта
тенденция характерна для большинства лесных массивов,  расположенных в
этих областях.

Снижение доз облучения населения, проживающего на территориях,
загрязненных в результате радиоактивных выпадений, может быть
достигнуто путем рационального применения защитных мер.

Для более полного представления о методике защиты населения
неоднократно проводился анализ и оценка последствий радиоактивного
загрязнения лесных экосистем.
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 Однако для полного представления ситуации необходимо также
провести анализ рациона питания сельского населения и времени
пребывания в лесных массивах.

Теоретически можно выделить 3 группы населения: основная часть
сельского населения, критическая группа и работники лесных хозяйств.

Критическая группа населения – это семьи работников лесных хозяйств
и часть сельского населения регулярно  употребляют молоко, полученное с
использованием лесных кормов, что увеличивает дозу внутреннего
облучения.

Также было выявлено, что в основном в рацион питания входит такая
лесная продукция, как грибы и ягоды, что также формирует дозу внутреннего
облучения. Доза внешнего облучения складывается из дозы,  получаемой
населением за время пребывания в лесу и в населенных пунктах.

Исходя из вышесказанного, следует ввести строгие «лесные»
контрмеры, что в целом позволит снизить суммарную дозу облучения на
фоне дозовых нагрузок, связанных с проживанием в населенных пунктах и
потреблением сельскохозяйственной продукции. [1]

В состав этих контрмер должны входить  потенциально эффективные
мероприятия, такие, как, например, запрет на нахождение в лесу населения и
работников лесного хозяйства, запрет на хозяйственную деятельность, запрет
на сбор и употребление ягод и грибов, запрет на использование ленных
пастбищ и сенокосов, применение ферроциносодержащих препаратов.

Однако для получения высокого результата необходимо рассчитать и
выявить наиболее эффективные защитные меры.

Наименее эффективными мерами с экономической точки зрения можно
считать запрет на нахождение в лесу, а также  запрет на хозяйственную
деятельность, который может привести к значительным финансовым потерям
в результате прекращения заготовки древесины. Наиболее эффективной
мерой – запрет на запрещение сбора грибов.
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НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА

ТЕРРИТОРИИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ
Содержание радионуклидов в почве и кормах оказывает отрицательное

влияние на здоровье, физиологическое состояние, продуктивность и
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воспроизводительную способность животных. Сдерживающим фактором
получения качественной продукции является недостаток экологически
чистых кормов, их низкое качество и несбалансированность рационов по
основным питательным и биологическим веществам. Проблема производства
экологически чистой продукции животноводства в зонах радиоактивного
загрязнения остается недостаточно изученной.

Решение этой проблемы в практических условиях возможно при
применении кормовых средств и добавок, которые обеспечивают не только
сбалансированность рационов, но и обладают способностью сорбировать,
выключать из обмена веществ и выводить из организма радиоактивные
элементы. [2]

Эколого-генетическая оценка системы производства продуктов
животноводства базируется на изучении взаимодействия генотипа животных
с внешними условиями существования. В наших многолетних исследованиях
апробирован ряд добавок, в рационах дойных коров, молодняка крупного
рогатого скота и свиней, способствующих выведению радионуклидов и
снижению удельной активности радиоцезия в мышечной ткани при
плотности загрязнения территории 15–40 КU/км². Результаты исследований
по влиянию скармливания ферроцианида калия на снижение радиоактивной
загрязненности молока коров и мускулатуры животных при использовании
радиоактивно загрязненных кормов показали, что после включения в состав
рациона бифежа загрязненность молока коров опытных групп начала
снижаться. Через месяц наблюдалось достоверное снижение загрязненности
на 39 во II-ой, на 65 в III-ей и на 66% в IV-ой группах. Следовательно, с
увеличением дозировки препарата от 30 до 120 г. на голову в сутки
снижается удельная активность радиоцезия в молоке и мышцах коров.

Отмечено, что биологически активные вещества динатрийфосфат,
сульфаты цинка, меди и марганца, хлорид кобальта, витамины А, Д, Е,
дипромоний нормализуют обмен веществ в организме дойных коров и
снижают уровень радионуклидов [3].

В наших исследованиях введение селенопирана в рационы молодняка
свиней в условиях радиоактивного загрязнения территории 5–10 КU/км²
оказало положительное влияние на среднесуточные приросты и повышение
естественной резистентности организма. Накопление в продуктах животного
происхождения того или иного радионуклида зависит от его способности к
поглощению в желудочно-кишечном тракте, скорости выведения из
организма с мочой и фекалиями и особенностей метаболизма в организме
животного [1].

Существенное снижение поступления радионуклидов в продукцию и с
поверхности тела животных может быть достигнуто с применением в
рационах цеолитовой муки, и приготовления с применением подстилки при
их содержании в стойловый период (95% опилок и 5% цеолита).

Таким образом, при ведении животноводства на загрязненной
территории с проведением ряда мероприятий, базирующихся на научной
основе, позволит снизить концентрацию радионуклидов в продукции
животноводства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Применение крупномасштабных защитных агротехнических,
агрохимических, организационных и зооветеринарных мер, направленных на
уменьшение размеров поступления радионуклидов в пищевую цепочку,
наряду с их естественным распадом, позволило в значительной степени
снизить производство продуктов животноводства с содержанием
радионуклидов выше допустимых уровней[1].

Среди факторов питания большую роль играют минеральные вещества,
важнейшей функцией которых является регуляция обмена веществ и
энергии, имеющих также сорбционную способность.

Проведенные исследования за ряд лет по использованию в рационах
молодняка свиней и крупного рогатого скота, содержащихся как в чистой,
так и в загрязненной радионуклидами зонах, цеолита и приготовленных на
его основе добавок, положительно сказалось на увеличении продуктивности.

Так, добавка 6% цеолита к основному рациону молодняка свиней,
способствовала повышению среднесуточных приростов на 7,5% против
контроля, а содержание в мышечной ткани подопытных животных сырого
протеина составило 22%, что на 3,4% выше, чем в контрольной группе.

В опыте на молодняке крупного рогатого скота добавка 3%
хотынецкого цеолита обусловила повышение среднесуточного прироста на
13,3% (р<0,05) в сравнении с контролем. У бычков 20-месячного возраста
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при убое содержание 137Cs в мышечной ткани было ниже на 5,25 Бк/кг (в
контроле – 9,16, в опытной -3,91), а ПДК – 160 Бк/кг[2].

В последнее время ведется поиск новых веществ не вызывающих
побочных эффектов в условиях хронического поступления радионуклидов в
малых дозах, которые способствуют повышению резистентности организма
одним из перспективных веществ может выступить прополис и
приготовленные на его основе препараты, которые по механизму действия
выступают как биогенные стимуляторы и адаптогены. С целью установления
радиопротекторных и ростостимулирующих свойств водно-спиртовой
эмульсии прополиса в условиях хозяйства с плотностью загрязнения
территории 137Cs от 5 – 15 Ku/км2 Новозыбковского района Брянской области
были проведены исследования на молодняке свиней. Животным опытной
группы к основному рациону включали водно-спиртовую эмульсию
прополиса из расчета 1,5 мл на 1 кг живой массы. Следует отметить, что в
опытной группе молодняка свиней суточный прирост был выше на 17,5% по
отношению к контрольной группе.

При использовании водно-спиртовой эмульсии прополиса в составе
рационов поросят на доращивании и молодняка свиней на откорме в
хозяйстве, неблагополучному по 137Cs, в длиннейшей мышце наблюдается
снижение радионуклидов, соответственно на 1,27 и 1,95 Бк/кг, в сравнении с
контролем. Нами было изучено действие биологически активных препаратов
(селенопирана, эпофена и хитозана) на организм молодняка крупного
рогатого скота в раннем возрасте и на откорме, содержащихся в условно
чистой и загрязненной радионуклидами зонах (5-10 и 15-40 Кu/км2).
Среднесуточный прирост живой массы бычков был выше на 11,3% чем в
контроле, которым скармливали в течении трех месяцев 4,5 г на голову в
сутки хитозан, после однократной инъекции селенопирана. Концентрация
радионуклидов (137Cs) в мышечной ткани бычков на откорме в условиях
загрязненной среды, составила в контрольной группе 107,7, во второй
опытной группе (ОР+Sе-Р+хитозан), 112,4 и в третьей группе (ОР+эпофен)
83,1 Бк/кг. Уровень 137Cs в мясе бычков понизился на 22,8% под влиянием
эпофена, однако, при применении хитозана наблюдалась тенденция к его
повышению (на 4,3%).

Следовательно, применение разных кормовых добавок приготовленных
с введением биологически активных препаратов с разным началом активного
действия позволяет на фоне организационных и зооветеринарных
мероприятий повышать резистентность организма животных и производить
экологически чистую продукцию.
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ОПЫТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
НЕОДНОРОДНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 137Cs ПОЧВЫ ПОЙМЕННЫХ

ЛУГОВ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Радиоактивное загрязнение пойменных лугов западной части Брянской

области  сформировалось в первые недели после аварии на ЧАЭС на спаде
половодья р.Беседь, р.Ипуть и их притоков. В работе анализируется  роль
ландшафтно-гидрологических условий в формировании первичного поля
радионуклидного загрязнения в затопленной на момент выпадения
радиоактивных аэрозолей части пойменных массивов указанных выше рек.

Для изучения распределения 137Cs в поймах р. Ипуть, Беседь и Унеча  в
2001-2003 г.г. были проведены ландшафтно-радиационные исследования с
использованием коллимированного детектора КОРАД. Данные
радиометрической съемки (запас и  заглубление 137Cs) в совокупности с
анализом ландшафтного строения поймы использовались для  анализа
формирования первичного поля радионуклидного загрязнения и оценки
процессов перераспределения (в том числе и скорости захоронения) 137Cs
после аварии на ЧАЭС.

Радиоактивное загрязнение бассейна р.Ипуть и р.Беседь  проходило не
позже 28 апреля 1986 г. Бассейн р. Ипуть был загрязнен летучими изотопами
(Израэль, 2000), из которых на данный момент остался 137Cs. Подробный
анализ  гидрологических условий на р.Ипуть в апреле-мае 1986 г. (начало
формирования загрязнения 137Cs пойменных лугов) представлен в работе
(Линник  и др., 2002).

На рис.1 представлены результаты измерений запаса  и заглубления
137Cs в пойменных участках р.Унеча (приток р.Ипуть) и р.Беседь (пунктиром
отмечен реконструированный уровень воды на момент осаждения
радиоактивных аэрозолей). Осаждение радионуклидов происходило на
частично затопленную часть поймы, где в результате гидрологических
процессов наблюдалась дифференциация плотности загрязнения.
Радиометрические исследования на р.Беседь выполнены  в районе цезиевого
«пятна» в н.п..Заборье (рис.1).

Измерения на дополнительных ландшафтно-радиометрических
профилях позволили оконтурить зону максимального выноса радионуклидов
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из этого пятна, а также исследовать микроструктуру радионуклидного
загрязнения. На данном участке р.Беседь формирование локальных пятен
загрязнения почвы 137Cs, обусловленных гидродинамическими условиями,
практически не  выражено

Рис.1. Распределение запаса 137Cs в пойменных лугах рек Унеча и
Беседь

 (изначально низкое содержание 137Cs в воде, отсутствие зоны осаждения
илов), тогда как на р.Унеча выявлена сильная дифференциация в плотности
загрязнения.  При начальной плотности 137Cs равной 15 мкКи/м2 в зонах
концентрирования  его запас возрастет до 29 мкКи/м2 (осаждение илистой
фракции) и существенно снижается (7-8 мкКи/м2)  в зоне транзита
(прирусловой вал).  Максимальное заглубление 137Cs наблюдается в
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прирусловой части поймы р.Унеча (интенсивное осаждение аллювия) и
практически однородно на р.Беседь (слабое осадконакопление).

Гегерь В.Я., Ахременко С.А., Пархоменко В.И.
 Брянская государственная инженерно-технологическая академия

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СИСТЕМЕ ИСО

Состояние и перспектива развития пострадавших территорий от аварии
на Чернобыльской АЭС имеют динамичный и стабильный характер, которые
следует использовать в строительном комплексе. Для успешного их
возрождения следует применять международные стандарты системы ИСО по
оценке экологической ситуации и мониторинга окружающей среды на
территориях, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Имеющиеся в БГИТА аналитические наработки по этой проблеме
сводятся к исследованиям по двум направлениям:
- исследования конгломератных структур при их взаимодействии с

излучением в окружающей среде и объектах строительного комплекса;
- исследования системы управления измерительных схем с учетом

метрологических характеристик, отличительная особенность которых
может повлиять на результаты измерения.

В основе исследования первого направления  используется методика
классификационных признаков квалиметрии, базирующаяся на комплексных
показателях качества продукции строительного комплекса.

При оценке весомостей показателей качества используется методика
профессора Гличева А.В., основанная на стоимостном принципе определения
этих показателей с учетом энергетического порога чувствительности
измеряемых радиационных параметров.

Для тяжелых бетонных смесей таким параметром следует считать
вязкость. Для установления квалиметрической характеристики вязкости как
показателя весомости и значение заполнителя, определяющего основную
радиационную нагрузку, авторами выполнен аналитический расчет сферы
контактов заполнителя при управляемом произвольном радиусе отдельных
фракций.

В первом направлении исследований авторами представлены также
теоретические и методические основы для минимизации содержания радона
в пористых материалах различной структуры.

Для минимизации радиационных нагрузок в пористых материалах типа
газобетон  и создания однородных структур рассматривается равновесное
состояние гравитационной и тангенциальной составляющей, регулирующих
количество и размеры пор. Спецификой такого класса строительных
материалов является превалирование гравитационных усилий над
составляющей порообразования. На основании анализа наиболее весомых
квалиметрических характеристик: газообразующей и газоудерживающей
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составляющей, дают аргументированное обоснование регулируемой
структуре газобетона.

Во втором направлении исследований, выполняемых авторами,
используется процессный подход в системе управления измерениями,
который может регулироваться международными стандартами ИСО. В
качестве контролируемых параметров рассматривается система контроля
управления радиационными измерениями на базе ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Для достижения метрологического подтверждения системы управления
на измерение радиационных нагрузок проведен аналитический обзор
электронных схем измерения, ориентированных на применение
газоразрядных счетчиков и сцинтилляционных датчиков. Физический
процесс взаимодействия излучения с окружающей средой и объектами
строительного комплекса характеризуется как суммарным коэффициентом
поглощения излучения определяемым радиометрами, так и снижением
объемной концентрации радона в окружающей среде за период принятой
экспозиции измерения. Зависимость массового коэффициента поглощения
является производной от химического и минералогического состава вещества
– объекта обследования. При оценке совокупности операции в процессе
радиационных измерений и метрологического обслуживания в соответствии
с международным ГОСТ Р ИСО 9001-2001 авторами использовались
статистические методы в определении измеренных погрешностей и, как
следствие, определяющих качество измерений. Авторы при этом
руководствовались международными нормативами, в которых представлены
методические указания по применению статистических методов в системе
менеджмента качества (ИСО / ТО 10017).

Во втором направлении исследований авторами подготовлена
информация по метрологическим характеристикам, отличительная
особенность которых может повлиять на результат радиационных измерений
и на обеспечение качества процессов измерения, предусмотренные ГОСТ Р
ИСО 9001-2001. К этим характеристикам относятся: коэффициенты
радиоактивного равновесия (F) между радоном и его дочерними продуктами
распада. За величину F принимается  характерное значение для данного
региона, типа зданий, вида горных пород, как потенциальных источников
содержания и выделения радона и  поправочные коэффициенты,
учитывающие различие в насыпной плотности анализируемой на
радионуклидный состав пробы. Вносимая поправка на погрешность
измерений не учитывает современные диапазоны сверхлегких и
сверхтяжелых строительных материалов (менее 500 и более 2000 кг/м3 по
насыпной плотности, полученной стандартным способом).

Выполнение условий и требований международного стандарта  ГОСТ Р
ИСО9001-2001 повысит качество радиационных измерений и создаст
условия для внедрения в радиационно-экологический контроль современных
измерительных комплексов, отвечающих требованиям энергетического
порога чувствительности измерений и их экологическим показателям.
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Говорун А.П.
Унитарное предприятие РЭКОМ, РНЦ Курчатовский Институт

Линник В.Г
Институт аналитической химии и геохимии им. В.И. Вернадского

Моисеенко Ф.В, Шлык Д.П.
Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция ВИУА

ОЦЕНКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 137Cs НА СКЛОНОВЫХ
АГРОЦЕНОЗАХ  ВИУА

Эрозионные процессы приводят к перераспределению 137Cs  в
почвенном покрове. В докладе представлены результаты  исследования
горизонтальной миграции 137Cs в агроценозах ВИУА, проведенные в 1996 г.
и повторно в 2004 г. В качестве  объекта исследования  был выбран
агроценоз, расположенный на правом коренном берегу р.Ипуть крутизной 3-
5° под дерново-подзолистой песчаная среднеокультуренной почвой. На рис.1
представлены результаты ГИС-моделирования эрозионной микросети,
полученной по цифровой модели рельефа, характеризующей условия
переноса 137Cs в период снеготаяния.

В 1996 г. интенсивность горизонтальной миграции 137Cs оценивалась
по запасу и распределению радионуклида в 4 разрезах, отобранных на
вершине, средней, нижней части склона и на конусе выноса  (Белоус и др.,
2002).  По результатам исследования 1996 г. установлено, что загрязнение
137Cs в верней, средней,  нижней части  склона  и на конусе составляет
соответственно, 18,4,  15,5 , 23,8, 17,1 мкКи/м2 (данные пересчитаны на 2004
г.) Таким образом, достоверно выявлено снижение активности 137Cs  в
средней части склона и его накопление в нижней части.

Распределение 137Cs в почве было практически равномерным, причем в
подпахотный горизонт в верхней части склона мигрировало 5%, в средней
части – 15,6%, в нижней – 15,2%, на конусе выноса – 11,6%.

Рис.1. Микроручейковая сеть миграции 137Cs с продуктами эрозии почв  на
склоне агроценоза ВИУА
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В 2004 г. были проведены повторные исследования горизонтальной
миграции 137Cs с использованием метода полевой радиометрии на двух
параллельных профилях, один профиль не выходил за пределы склоновой
части, тогда как протяженность основного профиля  достигала 330 м
(перепад высот на профиле составил 12,5 м). Измерения проводились с
шагом 10 м (в верхней части склона шаг равен 20 м).   В качестве фона был
выбран лесной участок, где отсутствуют процессы горизонтальной миграции
137Cs (плотность загрязнения 17,9  мкКи/м2, на склоне средняя плотность
равна 18,0 мкКи/м2). Максимальная плотность загрязнения 137Cs (18-22
мкКи/м2) наблюдается в верхней части склона, тогда как в средней части
загрязнение 137Cs варьирует в пределах 11,6-16,7 мкКи/м2, причем в нижней
части склона запас 137Cs увеличивается до 20,6 мкКи/м2.  Аналогичный
характер распределения 137Cs установлен и на втором параллельном
профиле: здесь минимальная плотность (максимальный смыв) составляет
12,7 мкКи/м2, тогда как максимум  накопления смытого 137Cs в нижней части
склона равен 23,9 мкКи/м2. Таким образом,  за период 1996-2004 гг.
наблюдались процессы эрозионного смыва 137Cs, которые  привели к более
высокой дифференциации запаса радионуклида, чем это было установлено в
1996 г.

Исследования непосредственно на конусе выноса  (средняя плотность
загрязнения 137Cs равна 17,7 мкКи/м2) выявили более высокую
дифференциацию: 9,9 мкКи/м2 в размываемой части и 25,8-29,2 мкКи/м2 137Cs
в зоне накопления. На конусе выноса из почвенного разреза были отобраны
послойно пробы, максимальная удельная активность 137Cs зафиксирована на
глубине 17,5  см (3,84 кБк/кг), в верхнем 10-см слое удельная активность
137Cs снижается до уровня 2,9-3,4 кБк/кг за счет разбавления поступающим
эрозионным материалом из подпахотных горизонтов.

Гостенина В.И.
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
Конец XX века выдвинул на первый план безопасность человека,

отдельных сообществ, глобального мира. Это определило активизацию
научного интереса к проблемам безопасности, в которой выделилось
несколько направлений. Состояние экологической безопасности нуждается в
методологическом уточнении к формированию научного аппарата
исследования проблемы. На общетеоретическом уровне данная проблема
имеет бытийное, гносеологическое основание и онтологическую связь с
вопросами взаимодействия природного и социального в мире, естественных
и создаваемых человеком угроз своему существованию
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В ряде ранжирования угроз экологические стоят на десятом месте
после экономических действий государства, неправомерных действий
правоохранительных органов, действий хулиганских групп. Степень
проявления угроз по основным сферам жизнедеятельности человека
достаточно высока, а по основным сферам действия государственных
институтов - близка к критическому уровню. Наибольшая, в относительном
выражении, защищенность отмечается там, где активно проявляется позиция
личности и роль общественных институтов.

В контексте современной российской ситуации следующей
особенностью формирования экологической модели поведения выделим
сугубо антропоцентрический подход, тормозящий коэволюцию человека и
природы. Это условия, при которых постановка и решение экологических
проблем практически не принимает во внимание обратную связь человека с
природной средой. Между тем человек как биологический вид не только
испытывает на себе влияние этой сверх системы на физиологическом уровне,
но и влияет на энергообмен на высших уровнях организации. Характеризуя
экологию человека на трех основных уровнях: организационном,
популяционном и экосистемном, ученые констатируют, что в настоящее
время наиболее развиты исследования, относящиеся к области экологической
физиологии человека. На биоцентрическом уровне изучаются главным
образом последствия различных действий общества, выражающиеся в
антропогенных изменениях среды, влияющих на состояние здоровья
индивидуумов.

Популяционный, групповой уровень, несмотря на их особое значение,
не освоен с последовательно экологических позиций. "Причина этого -
антропоцентрическое выделение человека из природы (как остаточное
господство механизма идеологии индустриального общества)"1. Это
состояние обусловлено на наш взгляд трудностями исследования систем
"изнутри" с учетом их собственной самоорганизации. Такие исследования
требуют новых методологических подходов, отличных от тех, которыми
оперирует классическое естествознание. Основное требование к
эксперименту в таких условиях – его воспроизводимость - практически не
может быть выполнена.

Экстраполяция проблемы на жизнь в рыночных условиях заставляет
обратиться к исследованию поведенческих ценностей самого человека.
Исследование проблемы социальной экологии в представленном контексте –
это поведенческая социология. Поведенческая социология исследует
социальные связи и реакции человека в различных сферах, в том числе в
экологической среде. Эта связь представляет собой основу для
"обусловленности действий" или процесса, посредством которого "поведение
модифицируется в зависимости от его результатов".

Реакция может быть позитивной, негативной или нейтральной. Именно

1 Кряжемский Ф. В., Большаков В. Н., Корюкин В. И. Человек в свете современных экологических
проблем. // Экология. 2004,N26, с. 407
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реакция на среду формирует в дальнейшем поведение действующего
субъекта. Если в результате реакции индивид получает награду, то в сходных
ситуациях его поведение повторяется, если же среда болезненно
воспринималась человеком, то ее повторение кодируется индивидом как
отказ от аналогичного поведения. Данные коды обуславливают социальное
поведение человека в настоящем и обеспечивают связь с окружающей его
экологической и социальной средой. Цепочку представленных кодовых
реакций мы квалифицировали как способность человека адаптироваться к
экоусловиям. Известно, что реализация поведенческих адаптаций имеет на
порядок большую степень свободы, чем все другие формы адаптации.

Проведенное исследование позволяет заключить, что в поле
исследовательской работы в рекламном бизнесе и медиапотоках остается
наблюдаемость ряда опасных явлений и процессов. Прогноз и
предупреждение, которые обеспечивают смягчение последствий уже
произошедших экологических катаклизмов выпадает из исследовательского
поля. Выработка потенциальной безопасности на экологическую ситуацию
затруднена. Практически в рекламном бизнесе не сложилось понятие
экологически чистой рекламы.

Вторичный эмпирический анализ двухуровневого мониторинга прессы
(областной и районный) за период 1994 - 2002 годов, проведенный
коллективом Брянской универсальной, научной библиотеки может быть
квалифицирован как слабо отражающий гуманитарный компонент,
направленный на предотвращение опасностей для жизни конкретного
человека.

Комплексная программа по преодолению последствий чернобыльской
катастрофы не имеет современной технологии анализа системных факторов,
позволяющих влиять на различные экологические процессы в желаемом
направлении. В связи с этим целесообразно поставить вопрос о создании
общественного органа комплексных исследований, технологий и
социального прогнозирования не только с целью анализа процесса
формирования экологически чистого бизнеса, но и разработки технологий,
позволяющих находить способы влияния на различные процессы бизнеса в
желаемом направлении.
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Дударева Н.В., Буздалкина С.А, Довнар А.К.
Республиканское научно-исследовательское

унитарное предприятие «Институт радиологии», г. Гомель

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 90Sr
ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Сложившаяся к настоящему времени на территории Гомельской
области Беларуси система радиационного контроля связана с аварией на
Чернобыльской АЭС. Ограничения на содержание 137Cs  и 90Sr в продуктах
питания, питьевой воде, в сельскохозяйственном сырье и кормах
установлены Республиканскими допустимыми уровнями. Использование
зерна на продовольственные цели ограничивается значениями удельной
активности 90Sr 11 Бк/кг. Нормируемая величина удельной активности для
картофеля - 3,7 Бк/кг, питьевой воды - 0,37 Бк/кг. Для реализации
соответствующего радиационного контроля таких, относительно низких,
нормируемых величин, предпринимаются попытки дальнейшего
методического совершенствования с использованием современных средств
измерения.

Стоит отметить, что загрязнение долгоживущим 90Sr значительных
территорий привело к созданию большого числа радиохимических методов
определения этого радионуклида. Такое многообразие методов определения
90Sr оправдано, т.к. выбор той или иной методики зависит от цели, стоящей
перед исследователями; характера и массы образца; предполагаемого уровня
загрязнения; наличия реактивов и радиометрической аппаратуры,
обеспечивающей минимальные пределы обнаружения.

Учитывая необходимость быстрой и достоверной оценки соответствия
нормативам уровней загрязнения 90Sr сельскохозяйственного сырья,
продуктов питания и воды, авторы ориентировались на создание экспрессной
методики для растительных и водных образцов с низкими уровнями
загрязнения на низкофоновых альфа-бета счетчиках. Был учтен богатый опыт
института в проведении радиационного контроля сельскохозяйственного
сырья и продуктов питания, мониторинговых и научно-исследовательских
работ с использованием ряда стандартизованных методов определения 90Sr.

Результатом работы, проведенной в рамках Союзной программы
(Россия-Беларусь), явилась разработка методики экспрессного определения
активности 90Sr в растениеводческой продукции и природных водах с
использованием экстракционно-хроматографического метода выделения и
газового пропорционального альфа-бета счетчика. Методика предполагает
использование традиционных методов пробоподготовки, селективного
экстрагирования ионов стронция краун-эфиром на экстракционно-
хроматографической колонке с последующим элюированием
дистиллированной водой, изготовлением тонкослойного счетного образца и
измерением его активности на низкофоновом альфа-бета счетчике.

Методика построена на сочетании уникальной способности краун-
эфира образовывать селективные комплексы с катионами стронция, и на
использовании высоких характеристик современных низкофоновых средств
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измерений. Обладая высокой селективностью и относительной простотой
выполнения, этот метод практически исключает связанные с операциями
осаждения адсорбционные процессы и неконтролируемые потери, а также
загрязнения примесями.

Путем оптимизации методических приемов и использования
низкофоновых средств измерения CANBERRA 2400 и CANBERRA
5SE/S5APC, получены следующие характеристики метода: эффективность
регистрации по 90Sr не менее 33%; минимальная измеряемая активность
(МДА) 0,027 Бк/пробу при времени измерения 1час; порядки величин
количественных характеристик метода измерения таких, как показатель
качества (ПК) и минимальная детектируемая активность (МДА)
соответствуют принятым порядкам величин для данного метода измерений;
выбор оптимальных концентрационных и динамических условий
элюирования, а также применение колонок работающих под давлением,
позволил удерживать скорость пропускания раствора через колонку на
уровне 14-20 мл/мин; оптимальным выбран тонкослойный счетный образец в
виде оксалата стронция диаметром 23 мм, отвечающий требованиям
измерения на низкофоновых альфа-бета счетчиках; время, затрачиваемое на
анализ без пробоподготовки, составляет 2-2,5 часа;

Параметры, полученные в результате сочетания методов радиохимии и
радиометрии, позволяют отвечать требованиям радиационного контроля по
использованию экспрессных, высокочувствительных и избирательных
методик, а также открывают возможность эффективной работы с низкими
значениями активностей.

В силу того, что контроль за уровнем содержания радионуклидов в
пищевой продукции, сельскохозяйственном сырье и воде является одним из
основных при обеспечении радиационной безопасности населения, вопрос о
разработке новых радиохимических методик остается актуальным при
условиях необходимости постоянного совершенствования системы
радиационного контроля.

Епищев О.А.
Институт управления и бизнеса, г.Калуга

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЗИЕМ - 137

К зоне радиоактивного загрязнения условно отнесены территории с
содержанием цезия – 137 более 1 Ки/км2.  В Калужской области
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской
атомной электростанции подверглись, в основном, южная и юго-западная
части её территории.

Площади с плотностью радиоактивного загрязнения цезием – 137 с
плотностью более 1 Ки/км2 были выявлены в границах 10 административных
районов на общей площади 4877 км2 (16,3 % территории области, в том числе
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3 района – Жиздринский, Ульяновский, Хвастовичский – имеет
значительную площадь (около 70%) сельскохозяйственных угодий.

По результатам 2004 года было обследовано 418,9 тыс. га
сельскохозяйственных угодий. Загрязненными оказались 119,8 тыс. га или
28,6 % общей площади обследованных земель, в том числе 107,9 тыс. га
(90%) от 1 до 5  Ки/км2 и 19,9 тыс. га (9,9%) от 5 до 15 Ки/км2.

Радиологические обследования почв сельскохозяйственных угодий
показало, что в семи районах Калужской области произошло 100%-ое
загрязнение почвы.

Все участки с загрязнением 5  Ки/км2 расположены в Жиздринском –
2.7 тыс. га, Ульяновском – 5,2 тыс. га и Хвастовичском – 4,0 тыс. га
Калужской области

На необрабатываемых дерново-подзолистых супесчаных почвах более
80% радиоактивного цезия в почвенном профиле содержится в горизонте 0-5-
0-8 см. и 97-99% в слое 0-20 см. На пахотных и залежных землях 97-99%
радиоцезия содержится в пахотном горизонте.

Проводимый контроль за динамикой движения радионуклидов показал,
что в ряде хозяйств Ульяновского, Хвастовического и Жиздринского районов
сельскохозяйственная продукция в частном и общественном секторах
содержит цезий – 137 выше допустимых пределов, в частности
Хвастовичском районе были выявлены превышения в сене и зеленой массе.

В последние годы объем работ по реабилитации загрязненных угодий
значительно уменьшены. В 3 наиболее загрязненных районах объемы
известкования сокращены в 10-15 раз по сравнению с 1986 годом, внесение
калийных удобрений в 10 раз. Вместе с тем, на территориях, где возможно
получение продукции, превышающей нормативы по содержанию
радионуклидов, в известковании нуждаются 1,7 тыс. га пахотных земель, в
дополнительном внесении калия – 6,9 тыс. га.

Таким образом, для получения продукции, не превышающей
нормативы СанПиН по содержанию радионуклидов, требуется срочное
проведение известкования и дополнительное внесение калия на загрязненных
радионуклидами почвах.

Иванов В.П., Глазун И.Н., Нартов Д.И.,
Марченко С. И., Кистерный Г.А.

Брянская государственная инженерно-технологическая академия

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРОВ В РАДИАЦИОННЫХ ЛЕСАХ
Лес задерживает, аккумулирует и перераспределяет радионуклиды по

своим компонентам, но он не способен нейтрализовать поглощенную им
радиоактивность. Исследования ВНИИЛМа в юго-западных районах
Брянской области в зонах с разным уровнем загрязнения почвы
радионуклидами (5-15, 15-40 и более 40 Ки/км2 по 137Cs), показали, что при
лесных пожарах основную опасность представляют продукты сгорания
лесных горючих материалов (ЛГМ) - зола, недожог, пепел. В продуктах
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сгорания ЛГМ происходит концентрация радионуклидов, и радиоактивные
зола, недожог становятся открытыми источниками ионизирующего
излучения, а уровень их загрязнения нередко равен уровню загрязнения
радиоактивных отходов. Так, зола и недожог лесной подстилки на участке с
плотностью загрязнения почвы 137Cs 4 Ки/км2 имели удельную активность
21,2 кБк/кг (5,73-107 Ки/кг), а на участке с плотностью загрязнения почвы
137Cs 169 Ки/км2 этот показатель у золы и недожога нижнего слоя подстилки
составлял 4041,3 кБк/кг (1,1*10-4 Ки/кг), у золы и недожога папоротника –
5346,0 кБк/кг (1,4*10-4 Ки/кг). По шкале активности радиоактивных отходов
(1993 г.) твердые радиоактивные отходы относятся к низкоактивным при их
активности 2*10-6 Ки/кг, к среднеактивным - при активности 1*10-4Ки/кг
(Душа-Гудым, 1999).

После аварии на ЧАЭС в ФГУ «Злынковский опытный лесхоз» на
площади более 34 тыс. га лесного фонда плотность загрязнения почвы 137Cs
составила 15-40 Ки/км2, на площади 1,77 тыс. га плотность загрязнения
варьирует в пределах 40-80 Ки/км2. В ФГУ «Клинцовский опытный лесхоз»
площадь с плотностью загрязнения 15-40 Ки/км2 составляют 7,5 тыс. га и от
40 до 80 Ки/км2 – 0,31 тыс. га.

Специфика ведения лесного хозяйства в этих условиях такова, что в
зонах с плотностью загрязнения 137Cs от 15 до 40 Ки/км2 работы проводятся
только с разрешения местной администрации, а в зонах свыше 40 Ки/км2 -
вообще запрещены. Это приводит к накопление ЛГМ и увеличению
количества и площади лесных пожаров. За последние 20 лет в ФГУ
«Злынковский и Клинцовский опытные лесхозы» зафиксировано 686
пожаров - это 16,3% всех пожаров в Государственном лесном фонде
Брянской области.

В ФГУ «Злынковский опытный лесхоз» за последние три пятилетия
происходило увеличение общей площади лесных пожаров. Возросли:
относительная горимость, средняя площадь одного пожара, количество
пожаров за периоды 1993-1996 гг. и 1997-2001 гг. в 8,9 и 6,3 раза,
соответственно, по сравнению с предыдущим пятилетием. Увеличилась
средняя частота лесных пожаров, которая была наивысшей в 1992 г. С 1986 г.
средняя частота лесных пожаров была выше, чем в других лесхозах. Это
связано с изменением режима ведения лесного хозяйства после аварии на
ЧАЭС, накоплением лесных горючих материалов из-за ограничения
лесохозяйственной деятельности в зонах сильного и умеренного
радиоактивного загрязнения, ухудшением санитарного состояния
насаждений.

Насаждения, пройденные пожарами в зоне отчуждения не
разрабатываются, в них происходит интенсивный отпад деревьев,
увеличивается объем ЛГМ и резко повышается пожарная опасность
участков. В случае повторного возникновения пожара на этой территории
последствия могут быть катастрофическими из-за значительного накопления
ЛГМ после отпада деревьев, поврежденных предыдущим пожаром.

К настоящему моменту на радиоактивно загрязненных территориях
практически отсутствует система учета и комплексной оценки
экологического состояния лесов. Нет разработанной нормативной базы
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ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения.
Действовавшее до 2000 г. «Руководство по ведению …» утратило срок
действия и требует пересмотра ряда позиций.

Для рационального ведения лесного хозяйства необходимо создание
картографической основы радиационно-загрязненных лесов с
использованием ГИС-технологий для пострадавших районов Брянской
области. Совмещение информации планов лесонасаждений с данными о
рельефе, плотности радиоактивного загрязнения и дорожной сети лесов
Гослесфонда и ГУ «Брянсксельлес» позволит улучшить организацию и
оперативность работ по профилактике, обнаружению и ликвидации лесных
пожаров с привлечением сил и средств МЧС. Компьютерная база материалов
лесоустройства будет способствовать разработке плана организации
производства работ, очередности вырубки перестойных и спелых
насаждений и последующей переработки древесины.

Уменьшение риска возникновения пожаров означает снижение
вероятности вторичного загрязнения окружающей среды, облучения
населения. Современная стратегия охраны лесов от пожаров
предусматривает комплекс мероприятий. В процессе реализации этого
направления должна создаваться система противопожарных барьеров в виде
разрывов, защитных полос, канав, опушек, противопожарных заслонов.
Противопожарное устройство территории в сочетании с оперативной
очисткой вырубок и ликвидацией лесосечной захламленности, регулирование
запасов напочвенных горючих материалов под пологом насаждений,
введение лиственных пород при создании культур и оставление их в
процессе рубок ухода, при формировании древостоев может дать желаемый
эффект. Наряду с перечисленными мероприятиями лесоводственного
характера, следует применять и систему противопожарных
профилактических мер, направленных на предотвращение самой
возможности распространения пожаров по лесной площади

Сочетание лесоводственных и профилактических противопожарных
мероприятий образует единую систему лесохозяйственных мер по созданию
и формированию пожароустойчивых насаждений. В сочетании с
оперативным обнаружением пожаров с мачт наблюдения, разъяснительной
работой среди населения эта стратегия была бы экономически оправданной.
В конкретных условиях должно быть гибкое сочетание всех видов
лесопожарной профилактики, планомерного противопожарного устройства
территории, повышения пожароустойчивости лесов с оперативным
обнаружением и тушением лесных пожаров при их возникновении.
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Ильязов Р.Г.
Член-корреспондент Академии наук РТ, г. Казань

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА ПОСЛЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Сложившаяся после Чернобыльской катастрофы радиационная

обстановка обусловлена не только существенными уровнями загрязнения
территории, но и специфическими природными условиям Белорусско-
Украинского Полесья и Брянской области, определяющими высокую степень
перехода цезия-137 и стронция-90 в цепи «почва – растение – животное –
продукты животноводства». В частности, на загрязненной территории
повышенная миграция в указанной цепи приурочена к местности, где
кормовые угодья расположены преимущественно на торфяно-болотных и
дерново-глеевых сильно увлажненных почвах с низким содержанием
глинистых минералов. Основной причиной высокого поступления цезия-137
и стронция-90 в растительность является слабая фиксация радионуклидов
почвами, что обусловлено их своеобразным минералогическим составом.

Эксперименты, проведенные в реальных условиях радиоактивного
загрязнения кормовых угодий, позволили установить параметры выведения
радиоцезия с молоком у лактирующих коров и накопления его в мышечной
ткани откормочных бычков, которые послужили основой для разработки
технологии заключительного откорма крупного рогатого скота с целью
получения мяса, отвечающего нормативным требованиям.

Эффективное снижение поступления радионуклидов в продукты
животноводства в первые годы после радиоактивного загрязнения было
достигнуто путем коренного улучшения сенокосов и пастбищ
(преобразование естественных угодий в искусственные, культурные, подбор
видов и сортов для возделывания, мелиорация земель, оптимальные способы
использования продукции), с помощью которых можно снизить поступление
137Cs из рациона в молоко и мясо до 10 раз. Однако в отдаленный период
после аварии проведение повторных агротехнических мероприятий уже не
оказывает такого значительного эффекта, и основными контрмерами
становятся организационные.

Другим эффективным приемом, позволяющим снизить поступление
радиоцезия в организм животных и продукцию животноводства, является
изменение условий содержания и кормления животных. Например, стойлово-
выгульное содержание продуктивных животных может снизить поступление
137Cs в рацион животных в 3…5 раз, в молоко – в 3…5 раз, в мясо – в 2…3
раза по сравнению с пастбищным содержанием. Путем подбора кормов в
рационах и включения в них культур с минимальным накоплением 137Cs
(силос кукурузный, корнеклубнеплоды) можно уменьшить концентрацию
радионуклида в молоке и мясе соответственно в 2,2 и 2,3 раза.

Наиболее эффективным способом получения мяса, отвечающего
нормативным требованиям, оказался перевод животных на заключительном
этапе откорма (за 1,5-2 мес. до убоя) на корма с низким содержанием
радиоцезия, который позволил разработать рекомендации по откорму
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крупного рогатого скота, позволяющие рациональнее использовать все
запасы кормов в загрязненных радионуклидами районах.

Организационные, агротехнические и зоотехнические мероприятия в
послеаварийный период позволили значительно сократить производство
продукции, загрязненной радионуклидами выше нормативных уровней.
Дальнейшее снижение содержания радионуклидов в животноводческой
продукции будет обусловлено естественными процессами их распада и
миграции, так что скорость снижения будет сопоставима с уменьшением
уровня радиоактивного загрязнения после глобальных выпадений. Однако
прекращение или снижение интенсивности контрмер на загрязненной
территории может привести не только к изменению существующей
динамики, но даже, в некоторых случаях, – к увеличению поступления
радионуклидов в продукцию животноводства.

Карбанович Л.Н., Барабошкин А.В.
Государственное учреждение радиационного контроля

и радиационной безопасности "Беллесрад", г. Минск

О РЕАБИЛИТАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА
В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному
загрязнению лесов подверглось 1752,2 тыс. га или 21,9% общей площади
лесов Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, на территории
53 лесхозов республики из 95.

На загрязненных радионуклидами землях организована
долговременная система ведения лесного хозяйства, обеспечивающая
безопасные условия труда и получение продукции, соответствующей
требованиям действующих норм. В основу  вышеуказанной системы
положены требования Правил ведения лесного хозяйства в зонах
радиоактивного загрязнения (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь 2001 г., № 35, 8/5440).

В соответствии с требованиями Правил:
на всей загрязненной территории (1752,2 тыс. га), производимая

продукция подвергается обязательному радиационному контролю;
на  загрязненной радионуклидами территории не проводится создание

плантаций ягодных культур, запрещается сбор грибов сильно
накапливающих радионуклиды, заготовка лесной подстилки и мха и
древесной зелени;

в подзоне IА (1-2 Ки/км2) на площади 702,0 тыс. га лесохозяйственные
мероприятия и лесопользование проводятся по действующим правилам.
Осуществляется сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений,
выпас молочного скота  и заготовка сена для него, при возможности



51

получения вышеуказанной продукции, соответствующей требованиям
действующих норм;

в подзоне IБ (2-5 Ки/км2) на площади 560,9 тыс. га лесохозяйственные
мероприятия и лесопользование проводятся по действующим правилам.
Осуществляется выпас откормочного и рабочего скота и заготовка сена для
него, заготовка березового сока, подсочка, заготовка новогодних елей и
другие виды работ при условии  получения продукции, соответствующей
требованиям действующих норм. В этой подзоне запрещается сбор грибов,
ягод, лекарственных растений, не проводится рекреационное пользование
лесом;

в зоне II (5-15 Ки/км2) на площади 312,6 тыс. га проводятся все виды
рубок, противопожарное устройство лесов, защита от вредителей и болезней,
охрана лесов от лесонарушений, пожаров и их тушение, заготовка березового
сока, пчеловодство, охота и рыбная ловля с обязательным радиационным
контролем добытой дичи и рыбы;

в зоне III (15-40 Ки/км2) на площади 163,4 тыс. га  проводится
противопожарное устройство лесов, защита от вредителей и болезней, охрана
лесов от лесонарушений, пожаров и их тушение. При необходимости по
разрешению Минлесхоза проводятся санитарные и прочие рубки. Могут
проводиться рубки главного пользования.

в зоне IV (40 Ки/км2 и более) на площади  13,3 тыс. га проводится
противопожарное устройство лесов, осуществляется наземная и авиационная
охрана лесов, тушение пожаров, защита леса от вредителей и болезней.
При необходимости по разрешению Минлесхоза проводятся прочие рубки.

Всего за 2003-2005 годы в зонах с плотностью загрязнения почв
цезием-137 15 Ки/км2 и более проведены рубки промежуточного пользования
и прочие рубки на площади 515 га, при этом заготовлено 129 тыс. м3

древесины.
Расчетная лесосека в зоне с плотностью загрязнения почв цезием-137

15-40 Ки/км2 исчисляется, но в общий объем лесосечного фонда не
включается и является резервной, ее ежегодный объем составляет 240 тыс.
м3. В связи с недоосвоением основной расчетной лесосеки рубки главного
пользования в этой зоне не проводились.

Работа по теме «Разработка совместных действий по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы в лесном хозяйстве», проводимая в
рамках Союзного государства Беларуси и России, позволила объединить
знания и опыт ведущих специалистов в области лесной радиоэкологии для
решения важнейших задач обеспечения радиационной безопасности
работников леса, населения и потребителей лесной продукции.

По границе Беларуси и России на территории Гомельского лесхоза,
Ветковского и Чечерского спецлесхозов Гомельского ПЛХО,
Краснопольского и Костюковичского лесхозов Могилевского ПЛХО,
Злынковского опытного и Клинцовского лесхозов Брянской области
заложено 20  (по 10 на территории каждого государства) стационарных
участков (СУ) в различных типах леса и уровнях радиоактивного
загрязнения.
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Сеть радиационного мониторинга в лесах Союзного государства
создана на территории зон радиоактивного загрязнения, с большей части
которого, отселено население, нарушена нормальная социально-
экономическая инфраструктура.

В тоже время, как показывают проведенные исследования, в лесах
можно осуществлять хозяйственную деятельность: заготовку древесины и
другой лесной продукции и при этом обеспечивать радиационную
безопасность работающих.

Заготовка лесной продукции возможна при различной плотности
загрязнения почвы цезием-137, с учетом  типов лесорастительных условий, в
зависимости от этого накопление цезия-137 может различаться в 2 и более
раз.

Важным итогом исследований является обоснование возможности
заготовки в зоне с плотностью загрязнения почв цезием-137 15-40 Ки/км2

древесины мягколиственных древесных пород, которые за время прошедшее
после аварии на Чернобыльской АЭС начинают терять товарность.  При этом
в определенных типах леса можно заготавливать не только древесину, но и
сопутствующую  продукцию побочного лесопользования:  веники банные,
метлы хозяйственные. Эту продукцию с учетом лесорастительных условий
можно изготавливать и из ветвей подроста.

При этом в отдельных типах лесорастительных условий древесина
может реализовываться прямо с лесосеки, в других требуется ее обработка
перед вывозом из зоны  (окорка, распиловка на обрезные пиломатериалы).

 Этапы реабилитации загрязненных земель лесного фонда:
1. Создание лесными ведомствами Беларуси и России необходимой

нормативно-методической базы. В Беларуси эта база в основном
создана, необходима ее доработка и адаптация к российскому
законодательству. Параллельно следует проводить радиационное
обследование лесосек по специальной методике с учетом типов
лесорастительных условий.

2. Подбор, обучение и подготовка кадров для проведения
лесозаготовительных работ в зонах радиоактивного загрязнения.

3. Создание и оснащение специализированных лесозаготовительных
подразделений, которые будут осуществлять комплекс
лесозаготовительных и лесовосстановительных работ. Основное
оборудование – мобильные лесорамы Новозыбковского
станкостроительного завода и лесопосадочные автоматы завода
Гомсельмаш.

4. Проведение лесозаготовительных работ, осуществление необходимых
корректирующих действий, научно-методическое сопровождение
работ, радиационное обследование лесосек для дальнейшего
проведения работ.
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Коробова Е.М.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

ЛАНДШАФТНЫЕ И ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОСТРАДАВШИХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Изучение поведения техногенных радионуклидов в природных и

антропогенных ландшафтах проводились с конца 40-х годов прошлого века и
позволили установить ключевые особенности миграции радиоизотопов в
окружающей среде. После аварии на Чернобыльской АЭС 1986г.,
исследования приняли более масштабный характер. Исследования,
проводившиеся автором в ходе плановых работ ГЕОХИ РАН (1986-1989),
РНЭЦ Госкомчернобыля (1991-1992 гг., 1994 г.), работ по международному
проекту ИНКО-КОПЕРНИКУС («СТРИМ», 1999-2000 гг.), подтвердили
существенную неоднородность вторичного перераспределения
«чернобыльских» радионуклидов в элементарных ландшафтно-
геохимических системах (ЛГС) типа: вершина – склон – замыкающее
понижение, которая обусловлена обусловлена главным образом спецификой
перераспределения воды и катенарной неоднородностью почвенно-
растительных комплексов. Уже в 1987 г. рекогносцировочное полевое
обследование ландшафтно-геохимических сопряжений в полесских,
опольных и моренных ландшафтах Киевской, Гомельской, Черниговской и
других областей выявило значительную (4-5-кратную в Черниговской
области) контрастность лесных элювиальных и луговых супераквальных
ландшафтов по содержанию радионуклидов 134,137Cs, 144Ce. Справедливость
этого наблюдения подтвердилась при обследовании бассейнов рек, где
притеррасья и низкие поймы характеризовались меньшей активностью по
сравнению с гривами и террасами (пойма р. Вить, полесские ландшафты,
1987 г.).

В условиях расчлененного моренного рельефа на Овручской
возвышенности (1987 г.) была отмечена тенденция к росту активности по
конусу выноса, а в условиях балочного рельефа Киевского ополья (1989 г.) –
захоронение наиболее загрязненных слоев в трансаккумулятивных
ландшафтах. На пологом залесенном склоне Овручской возвышенности, на
песчаных породах, в 1987 г. наблюдалось специфическое снижение
активности в условиях трансэлювиального ландшафта. Повторное
опробование через год (1987/1988; 1988/1989 гг.) ряда вертикальных
почвенных профилей по глубине выявило тенденции к накоплению
радиоцезия в нижележащих слоях песчаных почв подзолистого ряда.
Отмечалось также слабое накопление радионуклидов в верхнем (0-5) см слое
транс-супераквальных ландшафтов. Расчет коэффициентов корреляции по
результатам обследовании естественных луговых почв и агроценозов
Брянской области в 1994 г., показал, что содержание цезия-137 в растениях в
условиях вторичного корневого поступления радионуклидов достоверно
связано с общим запасом этого радионуклида в верхних 20 см почвы
(r0,004=0.719), а содержание стронция-90 - с его долей, присутствующей в
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почве в обменной форме (r0.001=0.824). При этом коэффициент перехода 90Sr
в растения был на порядок выше, чем

137
Сs. В целом переход радионуклидов

в растения разных систематических групп уменьшалcя в ряду: грибы – мхи -
папоротники – бобовые – разнотравье - злаки. Повторное опробование
показало, что КП в 90-е годы практически не изменился. Минимальным
накоплением характеризовались ксеромезофитные злаки, максимальным -
влаголюбивое разнотравье. При этом гидромезофитные злаки могут
конкурировать по активности накопления радионуклидов с разнотравьем.
Для лесных растений характерно более высокое накопление радиоцезия по
сравнению с луговыми, что может быть связано с сохранением основного
запаса радионуклидов в верхних горизонтах почв.

Аналогичные результаты получены в условиях гривисто-логовой
поймы р. Ипуть (исследование выполнялось в 1998-1999 гг. в рамках
международного проекта Инко-Коперникус "Спартакус" вблизи пос. Старые
Бобовичи), где  максимальное содержание и активность поглощения в
луговой биомассе фиксировались в почвах проток и ложбин, особенно при
неглубоком залегании основного запаса радиоцезия, тогда, как злаковая
растительность грив высокой поймы, несмотря на значительный запас
радиоцезия и небольшое его заглубление, отличалась минимальным
накоплением радиоцезия.

Подворное обследование отдельных хозяйств пос. Новые Бобовичи,
проведенное РНЭЦ Госкомчернобыля, в котором автор принимала
непосредственное участие, подтвердило закономерную связь плотности
загрязнения и подвижности радионуклидов в ЛГС, отражающей специфику
изменения типов почв в катене, особенности механической и водной
миграции, изменение сорбционной и обменной емкости почв. Таким образом,
в условиях одного населенного пункта может проявиться значительная
контрастность содержания радионуклидов, что важно учитывать при
организации систем мониторинга населенных пунктов, анализе критических
групп населения и выработке рекомендации по ведению подсобных хозяйств
в условиях загрязнения.

Котенков В.М.
Агентство лесного хозяйства по Брянской области

ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ РАДИАЦИОННЫХ ЛЕСОВ
Общая площадь лесов Брянщины составляет 1200 тыс.га с запасом

древесины в 200 млн.кубометров. В ведении Агентства лесного хозяйства по
Брянской области находится 810.7 тыс.га. Доля хвойных насаждений
составляет 53%.

Расчетная лесосека Агентства лесного хозяйства по Брянской области в
2004 году составила 1457,0 тыс.кбм, в том числе по хвойному хозяйству
359.8 тыс.кбм;  твердолиственному хозяйству – 59,6 тыс.кбм;
мягколиственному хозяйству – 1037,6 тыс.кбм.
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Брянская область  отнесена  к районам с высокой степенью
экологической  напряженности, что, в первую очередь, обусловлено
радиационным  загрязнением территории  от аварии на Чернобыльской АЭС.

Брянские леса являются  наиболее пострадавшими в России. Общая
площадь  лесного фонда Брянской области, загрязненного радионуклидами,
составила 369,1тыс.га из 1153,9  тыс. га лесов области (32%). Значительная
часть этих лесов расположена в зонах отселения и отчуждения, где по
условиям радиационной безопасности приостановлена лесохозяйственная
деятельность.

 Из-за невозможности проведения лесохозяйственных мероприятий за
последние годы в зонах наибольшего радиоактивного загрязнения скопилось
2840 тысяч кубометров деловой древесины, в том числе 1250 тысяч
кубометров по хвойному хозяйству. За счет накопления сухостойной
древесины резко ухудшилось санитарное состояние лесов. В Злынковском и
Клинцовском опытных лесхозах образовались целые массивы «мертвого»
леса с объемом сухостойной древесины более 900 тысяч кубометров,
который ежегодно увеличивается на десятки тысяч кубометров из-за
невозможности проведения рубок ухода за лесом.

Эти территории превратились в зоны повышенного экологического и
возможного террористического риска и представляют огромную опасность
по причине высокой вероятности возникновения крупномасштабных
пожаров, последствия от которых могут быть близки к последствиям самой
чернобыльской катастрофы, а распространение радионуклидов цезия
возможно далеко за пределы границ существующего загрязнения.

Проблема реабилитации загрязненных лесов и решение ее программно-
целевым методом приобретает  в настоящее время  особую актуальность по
следующим причинам:

-   за  19  лет,   прошедших с  момента  аварии,    в   результате
прекращения лесозаготовительных и лесоводственных работ эти территории
из-за избыточного накопления перестойной древесины, захламленности
лесов сухостоями, буреломами, валежником превратились в зоны
повышенного экологического и возможного террористического риска и
представляют огромную опасность по причине высокой вероятности
возникновения крупномасштабных пожаров;

- динамика накопления радионуклидов цезия в древесине имеет в
последние годы крайне негативные тенденции, которые существенно
ограничивают возможности ее переработки по причине все более глубокого
проникновения соединений цезия вглубь древесных стволов. Исходя из
научных расчетов специалистов России и республики Беларусь
экономически  обоснованную заготовку древесины на территориях с
плотностью радиоактивного загрязнения 15-40 Кюри/кв.км  и более можно
будет производить только до 2010 года, после чего древесина станет
практически не пригодна к использованию и будет подлежать 100%-ному
захоронению, что потребует огромных материальных и финансовых затрат;

- в условиях рыночной экономики обеспечение лесоперерабатывающей
промышленности Брянской области сырьем и  лесоматериалами за счет
собственных лесосырьевых ресурсов без их истощения становится
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актуальной проблемой. В решении этой задачи важную роль должно сыграть
рациональное использование древесины, заготовленной в районах,
загрязненных радионуклидами.

Не имея возможности в полной мере осуществлять лесоводственные
профилактические мероприятия, работники лесхозов вынуждены охранять
такие леса и тушить возникающие там лесные  пожары в условиях
повышенного риска и   при недостатке специальных транспортных  и
технических средств зашиты.

Социально работник лесной охраны мало защищен. Заработная плата
лесника сегодня  составляет 2000-2100 рублей в месяц. Все это  негативно
отражается на эффективной  охране лесов от самовольных рубок леса. По
данным исследований, проведенных в этих лесхозах, установлено, что
работники лесного хозяйства, непосредственно работающие в лесу и, как
правило, занятые на тушении лесных пожаров, относятся к группе
повышенного радиационного риска. Доза облучения этих людей более, чем в
2 раза выше, чем у других граждан, постоянно проживающих в этой же
местности, но относящихся к другим профессиям.

При посещении Брянской области министром по чрезвычайным
ситуациям Шойгу С.К. было   высказано им возможность создания
мобильного отряда по тушению лесных пожаров в загрязненных
радионуклидами лесах с базированием в г. Клинцы.

Однако до настоящего времени указанный отряд  на создан.
Использование авиации для обнаружения и тушения лесных пожаров в

этих лесах из-за отсутствия финансовых средств   не представляется
возможным.

В то же время древесину из юго-западных лесов области по
результатам радиометрических исследований пока можно использовать в
хозяйственных целях, но с обязательным радиационным контролем. Для
заготовки древесины в условиях зон отселения и отчуждения  разработаны
радиационно безопасные малолюдные технологии на базе мобильных
комплексов с использованием многооперационных машин и механизмов.
Годовая производительность мобильного комплекса - 25 тысяч кубометров.
Минимальная расчетная потребность – четыре таких мобильных комплекса с
общей стоимостью около 120 млн. рублей. Лесхозы за счет собственных
средств такую технику приобрести не могут.

В системе Агентства лесного хозяйства по Брянской области
функционируют 2 аттестованные в системе Госстандарта России
лаборатории радиационного контроля: в Злынковском опытном лесхозе,
Клинцовском опытном лесхозе, которые с 1992 года ежегодно ведут
наблюдения за миграцией радионуклидов в лесных экосистемах на 10
стационарных лесных участках, охватывающих все зоны радиоактивного
загрязнения: от 5 Кюри/кв.км до 150 Кюри/кв.км.

Данные, полученные в лабораториях о загрязненности древесины
радионуклидами цезия-137 на стационарных лесных участках, показывают
постоянное ежегодное увеличение удельной активности древостоев,
особенно в лиственных породах ( осина, береза).
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Все это подтверждает тенденцию к увеличению накопления
радионуклидов древостоями, древесину от которых целесообразно
использовать как можно быстрее, но с постоянным радиоактивным
контролем.

Поэтому для решения этих важных для лесного хозяйства Брянщины
задач необходимы дополнительные средства или инвестиции.

В 2003 году администрацией области  по поручению бывшего
заместителя председателя Правительства Российской Федерации В.Б.
Христенко был разработан проект подпрограммы «Реабилитация лесов в
зонах  наибольшего радиоактивного загрязнения Брянской области на период
2005-2010 г.г.» Федеральной целевой программы « Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2010 года» Этот проект программы
прошел согласование в Минприроды России, МЧС России и был включен в
проект измененной федеральной целевой программы « Преодоление
последствий радиационных аварий на период до 2010 года». Но в
Минэкономразвития России эта важная для всей Брянщины программа
реабилитации лесов не нашла поддержки и была отклонена.

В ноябре  2004г. администрация области обратилась  письмом к
председателю Правительства России М.Е.Фрадкову по вопросу оказания
практической финансовой помощи  брянским лесоводам в их нелегком
благородном стремлении не допустить крупномасштабных пожаров в зонах
наибольшего радиоактивного загрязнения и тем самым предотвратить для
России «второй Чернобыль». Это обращение опять не нашло поддержки в
министерствах, курирующих и финансирующих программы чернобыльской
тематики. Получается, что в случае возможного возгорания  одного
миллиона кубометров сухостойной древесины в зоне более 40 Кюри/кв.км,
вся ответственность за катастрофу, равную чернобыльской, ляжет на  один
Злынковский опытный лесхоз. А ликвидировать последствия катастрофы
всегда труднее, чем их предупредить.  Необходимо в условиях резкого
потепления климата не ждать, пока в  Клинцовском и Злынковском опытных
лесхозах  произойдут массовые возгорания сухостойных и перестойных
хвойных насаждений, а срочно искать пути решения этой важной проблемы
программно-целевым методом .

По поручению руководителя Федерального Агентства лесного
хозяйства и по согласованию с Минэкономразвития разработана
Ведомственная целевая программа реабилитации лесов юго-западных
районов Брянской области, финансирование которой планируется
осуществлять из федерального бюджета. В настояшее время проходит
согласование и доработка этой программы, которая надеюсь будет принята к
финансированию в 2006 году.

  В соответствии с действующей в лесном хозяйстве нормативной
правовой базой Правительством России на органы управления лесным
хозяйством возложено проведение обязательной сертификации древесины,
отпускаемой на корню, в том числе и проведение радиационного контроля
древесины на землях лесного фонда.

В условиях систематического недофинансирования федеральных
программ по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы



58

мероприятия по реабилитации лесов Брянской области могут быть обречены
на срыв.

В настоящее время в федеральной программе « Преодоление
последствий радиационных аварий на период до 2010 года» вообще
отсутствуют капитальные вложения для лесного хозяйства, как будто
вопросы реабилитации радиационно загрязненных лесных угодий уже
окончательно решены ограниченным финансированием  (15-20% от
потребного) из предыдущей чернобыльской программы.

В лабораториях радиационного контроля почти у всей аппаратуры
прошел срок амортизации, а два спектрометра, используемые с 1990 года,
имеют двойной такой срок.

Согласно постановлению Правительства РФ на органы управления
лесным хозяйством возложено проведение обязательной сертификации
древесины, отпускаемой на корню. Но с таким устаревшим техническим
оснащением и силами всего 3-х лабораторий становится проблемным
выполнение постановления Правительства России. Получается, что имея
свою аппаратуру, лесхозы вынуждены платить сторонним организациям
немалые суммы за сертификацию лесопродукции.

Основными направлениями технической помощи для осуществления
экономической и социальной реформ в лесном хозяйстве Брянщины
считаем следующие национальные и региональные приоритеты:
- осуществление проведения текущих радиационно-экологических

мероприятий при ведении лесного хозяйства в условиях радиоактивного
загрязнения,  включая и сертификацию лесопродукции, согласно проекту
противопожарного устройства радиоактивно загрязненных лесов,
разработанному Орловским филиалом института «Росгипролес».

- модернизация имеющихся производств на основе ресурсосберегающих
технологий по заготовке и переработке древесины и улучшения
потребительских  свойств продукции путем  поддержки соответствующих
исследований, а также технологического перевооружения
перерабатывающего оборудования (затраты на приобретение 4-х
мобильных комплексов - 100 млн. рублей);

- обновление  приборной базы радиационного контроля имеющихся
лабораторий, что позволит наиболее полно проводить сертификацию
лесопродукции по радиационному признаку с экономией средств на эти
цели

Решение этих проблем позволит не только значительно улучшить
экологическую обстановку и снизить до возможно низкого уровня
негативные медицинские, социальные и психологические последствия
чернобыльской катастрофы, но и сохранить уникальный лесной фонд,
имеющий большое значение для социально-экономического развития
Брянщины.
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Крапивина Е.В., Гамко Л.Н., Борода А.В., Мартынова Е.В.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАВ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ЗАЩИТНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ
ПЛОТНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 137CS

Длительное ионизирующее излучение в малых дозах индуцирует
снижение иммунологической реактивности и уровня неспецифической
резистентности организма. Применение биологически активных веществ при
выращивании животных в условиях повышенной плотности загрязнения
почвы 137Cs способно корректировать нарушенные функции организма.

Для изучения влияния биологически активных препаратов
(селенопирана, хитозана и эпофена) на активность защитных механизмов
организма молодняка крупного рогатого скота в условиях повышенной
плотности загрязнения почвы хозяйства 137Cs был проведен эксперимент на
ферме СХПК им. Ленина Новозыбковского района Брянской области (15 - 40
Ku/км2). С учетом живой массы и интенсивности роста методом аналогов
были сформированы 4 группы бычков 26-28-месячного возраста (12
клинически здоровых животных в группе) со средней живой массой 311 ±
4,72 кг. Животные 1 группы (контрольная) и 2 группы (опытная) получали
основной (хозяйственный) рацион, который был сбалансирован по основным
питательным веществам в соответствии с общепринятыми нормами, но
бычкам 2 группы инъецировали подкожно однократно в начале опыта
масляный раствор селенопирана (300 мг на голову). Животным 3 группы
(опытная) также инъецировали подкожно однократно в начале опыта
масляный раствор селенопирана (300 мг на голову) и, кроме того,
дополнительно к основному рациону скармливали хитозан (4,5 грамма на
голову в сутки). Бычки 4 группы дополнительно к основному рациону
получали эпофен (1 грамм на голову в сутки). Пробы крови для исследований
брали в начале опыта и через 63 суток. Подопытные бычки перед началом
опытного периода получали зимний рацион, в котором удельная активность
137Cs в кормовых средствах колебалась от 7±6,5 до 81,74±61 Бк/кг. Удельная
активность 137Cs мышечной ткани животных перед началом опытного
периода, измеренная прибором "Сигнал" РСУ-01, была не выше 59±39 Бк/кг.
Затем в рацион животных ввели зеленые корма с более высокой активностью
137Cs (300±198 Бк/кг) и через 63 суток опытного периода удельная активность
мышечной ткани бычков повысилась до 239±50 Бк/кг.

У всех подопытных животных, содержавшихся в условиях
повышенной плотности загрязнения почвы радиоцезием, даже при
скармливании им рациона с низкой активностью 137Cs (перед началом опыта),
отмечалось отклонение параметров лейкоформулы от оптимальных
физиологических значений проявившееся в угнетении нейтрофильного
ростка кроветворной ткани, и повышении уровня эозинофилов, что может
быть связано с низкой активностью коры надпочечников. Через 63 суток
опытного периода, при скармливании рациона с повышенной активностью
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137Cs, в лейкограмме у животных контрольной группы установлено снижение
относительного содержания эозинофилов, что, вероятно, связано с
активацией коры надпочечников и является косвенным признаком развития
стресс-реакции. Использованные БАВ способствовали снижению
выраженности стрессорной реакции и оптимизировали процессы
гранулоцитарного нейтрофилоцитопоэза у бычков. В результате
исследования было установлено также положительное влияние
селенопирана, хитозана и эпофена на эритроцитопоэз у животных.

Известно, что повышенный уровень ионизирующего облучения
организма способствует увеличению в крови числа патологически
измененных лимфоцитов, в частности, в состоянии апоптоза. При
морфологическом анализе клеток крови подопытных животных перед
началом опыта было обнаружено крайне малое количество патологических
форм (с фрагментированными ядрами) лимфоцитов (до 0,01 % от числа
лимфоцитов). Через 63 суток опытного периода в крови у всех подопытных
животных отмечено значительное увеличение количества лимфоцитов с
фрагментированным ядром по сравнению с начальным периодом (1,04±0,24
… 5,10±1,12% от числа лимфоцитов). При этом использованные
биологически активные вещества оказали протективное действие и число
патологически измененных лимфоцитов в крови у животных опытных групп
было достоверно ниже, чем у контрольных (на 71,18, 79,61 и 59,41% у
бычков 2, 3, и 4 групп соответственно).

Применение биологически активных препаратов (селенопирана,
хитозана и эпофена) через 63 суток опытного периода способствовало
достоверному повышению, по сравнению как с контрольной группой (на
122,51, 112,24 и 383,98%), так и с начальным периодом (на 110,08, 100,39 и
356,94% у бычков 2, 3, и 4 групп соответственно), реактивности
кислородозависимой нейтрофильной защитной системы и увеличению, по
сравнению с контролем, относительного количества Т-лимфоцитов (на 26,26
и 18,53% у бычков 2 и 3 групп соответственно), наиболее значительное - у
бычков, инъецированных селенопираном. Процессы оптимизация уровня В-
лимфоцитов (снижение на 18,81%, Р<0,05 и 15,06%, Р>0,05) в крови у
животных отмечены под влиянием  селенопирана и эпофена. Биологически
активные препараты обусловили достоверное повышение (на 29,17….35,42
%) среднесуточных приростов живой массы бычков.

 Ласько Т.В
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЛКОВОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
КОРМОВ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства на
радиоактивно загрязненных территориях является производство продукции с
допустимым содержанием радионуклидов. Относительно высокие уровни
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накопления радионуклидов в бобовых культурах ограничивают возможность
их использования для производства продукции пищевого и кормового
назначения. В связи с этим в первые годы после катастрофы на ЧАЭС из
полевых севооборотов выведены многие бобовые культуры, такие как
люпин, горох, люцерна, клевер, вика и др. Это негативно отразилось на
состоянии кормовой базы животноводства в зоне радиоактивного
загрязнения почв, и в последующие годы обострилась проблема белковой
сбалансированности кормов.

В условиях радиоактивного загрязнения сельхозугодий особое
значение при решении белковой проблемы приобретают исследования по
подбору перспективных видов бобовых трав для использования их в
травосмесях. Выращивание бобово-злаковых травосмесей обеспечивает
высокий выход протеина за счет азотфиксирующих свойств бобовых
компонентов при сохранении стабильно высокой продуктивности кормовых
трав с минимальным содержанием радионуклидов. Накопление
радионуклидов в надземной биомассе таких посевов во многом определяется
видовой принадлежностью компонентов травосмесей и эколого-
физиологическими особенностями их взаимоотношений в смешанных
посевах.

Для решения задач сельскохозяйственного производства на
радиоактивно загрязненных землях Институтом радиологии разработана
оптимизационная модель использования земельных ресурсов в условиях
радиоактивного загрязнения на основе адаптивных технологий ведения
сельскохозяйственного производства. Проводятся исследования по
агроэкологическому и экономическому обоснованию применения различных
систем зеленого конвейера, адаптированных к условиям радиоактивного
загрязнения, в зависимости от способов содержания и видов
сельскохозяйственных животных.

С этой целью заложен ряд опытов на землях хозяйства «Дубовый Лог»
в Добрушском районе, где изучаются параметры перехода радионуклидов в
нетрадиционные многолетние бобовые травы (лядвенец рогатый и галега
восточная) в зависимости от агрохимических и агрофитоценотических
особенностей их возделывания. Исследования проводятся при оптимальном
соотношении в посевах бобового и злаковых компонентов на двух фонах
минерального питания – азотном и безазотном, поскольку эти факторы
имеют большое значение как для формирования структуры травостоя, так и
для видовых характеристик перехода радионуклидов из почвы в растения.

Полученные данные показывают, что при имеющейся плотности
загрязнения почвы опытного участка (429–636 кБк/м2) по 137Cs содержание
его в зеленой массе лядвенца рогатого и галеги восточной в чистом виде и в
травосмесях со злаковыми травами не превышает действующих РДУ в
сельскохозяйственном сырье и кормах. Этот вид корма может быть
использован для производства любой животноводческой продукции без
ограничений. По содержанию 90Sr при загрязнении 8–21 кБк/м2 в некоторых
вариантах существуют ограничения. Эту зеленую массу можно использовать
для кормления животных при производстве мяса и молока на переработку.
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Минимальные коэффициенты перехода137Cs  и 90Sr для зеленой массы
лядвенца рогатого и галеги как в первом, так и во втором укосе,
наблюдаются в варианте с внесением азота в дозе 30 кг/га д.в. Следует особо
отметить, что в этом варианте получен наиболее высокий урожай травостоя,
который составил 532 ц/га зеленой массы лядвенца и 552 ц/га галеги за два
укоса. Таким образом, указанный вариант можно считать оптимальным для
возделывания этих трав.

Представленные результаты экспериментальных исследований
свидетельствуют о том, что использование биологического азота,
фиксируемого многолетними бобовыми травами – лядвенцем рогатым и
галегой восточной, оказывается наиболее эффективным при возделывании
их на загрязненных радионуклидами сельхозугодьях в составе бобово-
злаковых травосмесей. Для оценки эффективности возделывания бобово-
злаковых травосмесей представляется особенно важным, что именно в этих
условиях – при использовании минимальных количеств минерального азота
– наблюдаются наиболее низкие уровни перехода радионуклидов в
растения. Экономия средств за счет уменьшения доз относительно дорогих
и экологически небезопасных азотных удобрений, при длительном
сохранении высоких урожаев, позволяет существенно снизить
себестоимость кормовой продукции, а обогащение почвы биологическим
азотом создает благоприятные условия для последующего возделывания
зерновых, а также картофеля и других овощных культур.

Лебедько Е.Я., Никифорова Л.Н., Торикова Е.Н.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ
РАДИОАКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА УРОВЕНЬ И ПРИЧИНЫ

ВЫБРАКОВКИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД
Различные эколого-технологические условия в разной степени влияют

на организм животных разных пород. После аварии на Чернобыльской АЭС
значительная часть территории Брянской области подверглась
радиоактивному загрязнению. Особую актуальность приобретает ведение
отрасли молочного скотоводства на загрязненных территориях шести юго-
западных районов. Одним из жестких является гамма излучение, которое
обладает большой проникающей способностью. Так, например, мощность
фазы гамма излучения сельскохозяйственных угодий по Новозыбковскому
району колеблется в пределах 0,30-1,30 мР/час. В среднем по
сельскохозяйственным угодьям загрязненность цезием-137 составляет 20,9
Ки/км2, в том числе пашни 19,5 Ки/км2, сенокосов и пастбищ - 23,7 Ки/км. В
Климовском районе уровень загрязненности сельхозугодий составляет 5,2
Ки/км2, что по классификации Брянского Центра «Агрохимрадиология»
относится к среднему уровню.
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Задачей исследований явилось изучение влияния разного уровня
загрязненности почв радионуклидами на уровень и причины выбраковки
молочных коров разных пород

Материалом для выполнения данной работы послужили данные
бонитировочных ведомостей хозяйств Новозыбковского, Климовского,
Стародубского и др. районов области.

Результаты исследований показали, что за период с 1990 по 1997 гг.
поголовье пробонитированных швицких коров в Новозыбковском районе
уменьшилось с 5173 до 814 гол.; черно-пестрой породы - с 1567 до 1349 гол.
В этот период шла плановая замена швицкого скота на черно-пестрый, но
вследствие сложной экономической ситуации сократилось общее поголовье
коров.

Оценка интенсивности выбраковки коров по различным причинам
показала, что в 1990 г. из стада выбыло 18,2 % швицких и 4,6 % черно-
пестрых животных. В 1997 году 26,2 и 23,8 % соответственно (табл. 1).

Основной причиной выбытия коров была их низкая продуктивность.
Выбраковка из-за низкой продуктивности увеличилась на 6,4 % по швицкой
породе и на 13.4 % по черно-пестрой и разница между породами
уменьшилась с 7,9 % до 0.9 %. Доля выбраковки по  гинекологическим
заболеваниям  и яловости уменьшилась на 8,4 и 3,9 %, по заболеваниям
вымени увеличилась на 7,0 и 1,1% у  швицких и черно-пестрых коров
соответственно.  Отмечен высокий уровень (13,7 %) выбытия черно-пестрых
коров из-за туберкулеза, по швицким – 1,3 %. В 1997 году случаев
заболевания туберкулезом не отмечено, что связано с четкой работой
ветеринарной службы. Отмечено увеличение доли выбраковки коров из-за
заболевания конечностей у швицких на 2,5 % и травм у черно-пестрых коров
- на 10,1  %. Средний возраст (в отелах) выбывших коров различался на 2,2 в
1990 г. и на 0,5 % в 1997 году.

Таблица 1 - Уровень и причины выбраковки коров разных пород

По причинам выбраковки, %

Год,
порода

Низкая
продук
т.

Гине-
кол.
забол.
и
яловост
ь

Забо
лева-ния
выме-ни

Забо-
лева-ния
конеч-
ностей

Тра-вмы Ту-
бер-
ку-
лез

Средн.
возраст
выбыв
ших
коров в
отелах

1990
Швицкая 49,0 19,2 13,7 6,9 8,6 1,3 6,3
Черно-
пестрая

41,1 19,2 12,3 9,6 2,7 13,7 4,1

1997
Швицкая 55,4 10,8 20,7 9,4 1,4 - 5,4
Черно-
пестрая

54,5 15,3 13,4 4,0 12,8 - 5,9
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По Климовскому району всего было выбраковано в 1985 году 16,7 %
сычевских коров; сычевских и черно-пестрых в 1990 г. - 26,0 и 11,8 %; в 1995
г. - 18,0 и 23,2 %. В 1985 г. наибольший уровень выбраковки у сычевских
коров был по заболеваниям вымени, затем из-за низкой продуктивности и
гинекологическим заболеваниям и яловости (табл. 2). По причине низкой
продуктивности в 1985 году сычевских коров выбыло в 2,1 -2,3 раза больше,
чем в другие годы; увеличилась и доля выбраковки из-за гинекологических
заболеваний и яловости, снизилась - по заболеваниям вымени. У черно-
пестрых коров в 1990 году отмечена значительная доля выбывших животных
по заболеваниям вымени и по причине травм. В 1985 году у коров сычевской
породы отмечены случаи заболевания туберкулезом (6 гол); бруцеллезом (10
гол) и в 1990 году - лейкозом (30 гол).

Таблица 2 -  Выбытие коров
Причина выбытия, %Год Порода Выб

рако
вано
,гол

Низк.
продук
тив-
ность

Гинек.з
абол
яло-во-
сть

Заболе
ван.
выме
ни

Заболе
ван.
конечн
остей

Трав
-мы

Средни
и возр.
отелов

1985 Сычевская 423 17,9 15,6 18,9 4,5 3,3 5,7
Сычевская 520 16.2 12,7 12,1 6,7 4,2 5,81990
Черно-пестрая 87 27,7 19,7 23,4 15,6 9,8 3,6
Сычевская 193 37,8 20,2 10,4 6,7 4,1 4,41995
Черно-пестрая 424 30,2 15,7 12.3 6,5 6,6 6,9

Наиболее благоприятными районами по загрязнению радионуклидами
считаются территории Выгоничского и Жуковского районов. В «чистых»
районах из-за низкой продуктивности выбыло 49,6 % коров и 80,9 % телок
черно-пестрой породы: 50.0 и 60,0 % соответственно швицкой породы. По
гинекологическим заболеваниям и яловости - 26,3 и 19„0 %; 16,7 и 10,0 %;
заболеваниям вымени - 6.9 %; 16,7 т 10 %; конечностей - 2,3; 8,3 и 10,0 %;
травм - 2.7; 83 и 10.0 %. Средний возраст выбывших коров составил 4,2 и 5,4
отела при среднем значении возраста коров стад 3,3 и 2,8 отела.

Ниже (табл. 3) приведены причины выбытия симментальских коров из
племенных стад Стародубского района.

Таблица 3 -  Выбытие коров по племенным хозяйствам Стародубского
района

Причина выбытия, %

Год
Выбыло
голов

Низкая
продукти
вность

Гинеколо
гич
заболев,
яловость

Заболева
ния
вымени

Заболева
ния
конечное
тей

Травм
ы

Средн
. возр.
в
отела
х

1996 326 40,8 30,7 15,6 6,4 1,5' 5,8
1997 320 47,8 29,1 14,4 6,6 1,2 5,7
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1998 410 35,6 19,5 21,0 7,1 7,3 5,7
1999 158 18,4 5,7 22,8 7,1 3,2 4,7
2000 199 7,5 14,6 43,2 28,6 0,5 4,7

По причине низкой продуктивности доля выбракованного маточного
поголовья коров уменьшилась с 47,8 % в 1996 до 7,5 % в 2000 году. Вместе с
тем резко возрос удельный вес выбывших коров по заболеваниям вымени и
составил в 2000 году 43,2 %. Уменьшился возраст выбывших коров на 1,1
отела. Для более детальной оценки причин выбытия коров мы провели
анализ и по двум ведущим племенным заводам, разводящим черно-пестрый
скот. Установлено, что в племзаводе «Красный Октябрь» наиболее часто
выбывают коровы по гинекологическим заболеваниям и яловости (более 30
%). Средний возраст выбывших коров варьирует от 2.8 до 4.9 отела. В
данном хозяйстве значительное поголовье коров бракуется по
технологическим причинам, чего нельзя сказать о причинах селекционных.
Схожая тенденция установлена нами и по племзаводу «Новый путь»
Брянского района. Большая вариабельность доли выбраковки коров (от 2.6 до
36,8 %) по причине низкой продуктивности связана с отсутствием целостной
системы отбора старых низкопродуктивных коров. Следует отметить, что в
племзаводе незначителен удельный вес коров (1,9-3.3%) выбывших по
причине различных травм, что в большей степени характеризует
соответствие условий содержания коров применяемой технологии
производства молока.

Таким образом, из проанализированного материала по характеристике
основных причин выбытия коров из стад, становится очевидным определить
и выявить их три основные группы: 1) из-за низкой продуктивности; 2) из-за
гинекологических заболеваний и яловости; 3) из-за травм.

Левкина Г.В.
Брянская государственная инженерно-технологическая академия

ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИОННОГО  ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Территория Брянской области по схеме рекреационного районирования

Русской равнины отнесена к Центральному району Второй рекреационной
зоны со средней плотностью территориальных рекреационных систем (ТРС).
Здесь осуществляются почти все рекреационные функции территории:
санаторно-курортное лечение, спортивный отдых, оздоровительный,
экскурсионно-позновательный и утилитарный отдых. В юго-западном районе
области хорошо освоен в рекреационном отношении Клинцовский район
(санаторий «Затишье», парк «Вьюнки» и др.).

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС территории зеленых зон
юго-запада области оказались загрязнены радионуклидами, особенно в
Злынковском лесхозе. Социологические опросы, проводимые в городах
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Клинцы и Новозыбков, показали, что население продолжает посещать леса,
причем 15% жителей отдыхают на природе в летний период.

Изучая проблемы рекреационного лесопользования, мы попытались
проанализировать все виды отдыха в лесу.

 Так  туризм предполагает костры и приготовление пищи на природе. С
целью изучения загрязнения лесной растительности, используемой в
качестве дров для костров, мы отбирали сухие ветви и кору основных
лесообразующих пород, а также образцы почвы, подстилки и кострищ
согласно существующим инструкциям по отбору коллективных проб. Затем
проводились лабораторные измерения содержания цезия-137 на радиометре
УСК ГАММА ПЛЮС. Сделан вывод о том, что активный отдых с
разжиганием костров и приготовлением пищи в золе не рекомендуется на
рекреационных территориях с плотностью загрязнения почвы выше 5 Ки/км2

, так как содержание цезия-137 в них может достигать тысячи Бк/кг.
Исследуя  проблемы лечебно-оздоровительной рекреации, оценивалась

фитонцидность древесных пород и их способность к поглощению и
накоплению радионуклидов. Оказалось, что дуб и сосна наиболее
благоприятны для человека с точки зрения лечебно-оздоровительной
функции, так как обладают высокой степенью фитонцидности и немного
накапливают радионуклидов. Наиболее предпочтительно на радиоактивно-
загрязненных территориях в зеленых зонах формировать смешанные
древостои, которые в радиационном отношении более благоприятны, т.к.
улучшают лесорастительные свойства почвы, в результате чего происходит
быстрее самоочищение таких лесных массивов от радионуклидов.

Самым опасным видом деятельности человека в радиоактивно
загрязненном лесу является утилитарная рекреация, так как именно
благодаря «дарам леса» формируются дозы внутреннего облучения у
населения. Грибы являются индикаторами загрязнения леса радионуклидами.
Даже при плотности загрязнения почвы цезием-137 менее 2 Ки/км2,
содержание в них этого радионуклида (маслята) превышает гигиенические
нормативы.

В отдаленный период после Чернобыльской аварии дозы облучения
населения формируются за счет изотопов цезия –137 и стронция-90.  С 1987
года дозы внутреннего облучения населения юго-западных районов
постоянно снижались в связи с проведением защитных мероприятий. Однако,
начиная с 1993 года, содержание цезия –137 в организме жителей резко
возросло и сохранялось на повышенном уровне до 1997 года, что, прежде
всего, объясняется изменением отношения жителей к употреблению местных
продуктов, и особенно «даров леса».

 В 1997 году радиоэкологический анализ проб молока, картофеля и
лесных продуктов личного подсобного хозяйства, а также грибов и ягод
жителей города Новозыбкова показал, что содержание цезия-137 и стронция-
90 варьирует более, чем в 100 раз (по грибам и ягодам), в 6 раз (по
картофелю) и в 10 раз (по молоку).

Были проведены анализы на содержание радионуклидов в основных
продуктах, формирующих дозу внутреннего облучения и в 2001 году.
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Сравнительная характеристика концентрации цезия-137 и стронция-90
приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых
продуктах, Бк/кг.

Цезий-137
     1997г.               2001г.

Стронций-90
      1997г.                    2001г

Пищевой
продукт

Ср. Макс. Ср. Макс. Ср. Макс. Ср. Макс.
Молоко 53.5 209 95.1 1564 2.11 5.6 2.96 6.4

Картофель 9.9 20.7 20.6 35.4 1.11 4.5 11.5 3.8
Грибы св. 9010 55500 6499 44809 7.4 16.7 2.5 8.9

Ягоды лесн. 2479 6920 1525 4160 4.4 6.3 2.8 3.6

Средняя плотность радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 в
городе составляла в 1997 году – 620 кБк/м2, в 2001 году – 536 кБк/м2,  а
стронцием – 90 соответственно 14,4 и 9.2 кБк/м2, т.е. значение плотности
радионуклидов в почве уменьшилось в связи с законом радиоактивного
распадом (период полураспада цезия-137 – 30 лет, а сторнция-90 – 28.1 год .

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что средние
значения содержания радионуклидов в молоке и картофеле выше в 2001 году,
чем в 1997 году, хотя они не превышают нормы, установленные Сан-Пин. А
удельная активность цезия-137 и стронция-90 в «дарах леса» в 2001 году
снизилось, но даже средние цифры превышают норму по цезию-137, равную
500 Бк/кг.

Дозы внешнего облучения населения могут увеличиваться за счет
пребывания в лесу с высоким радиационным фоном. Для того, чтобы оценить
вклад в дозу, получаемую рекреантами от внешнего облучения, мы
рассчитали предполагаемую дозу дополнительного облучения от посещения
зон отдыха. Результат расчетов показал, что дозы дополнительного
облучения будут превышать средние значения МПД для жителей городов
Новозыбкова и Клинцы (0.16-0.24 мкГр/час (получено сотрудниками
филиала С.П.-НИИРГ методом ТЛД дозиметрии)), если отдыхающие будут
находиться в рекреационных зонах более 6 часов каждую субботу и
воскресенье. Таким образом, в зеленых зонах с плотностью радиоактивного
загрязнения почвы свыше 5 Ки/км2 находиться свыше 6 часов в день
нежелательно, если не проведены дезактивационные работы.

Анализируя проблемы рекреационного лесопользования на
радиоактивно загрязненных территориях, целесообразно выполнять
некоторые практические рекомендации:

При планировки зон отдыха в местах с плотностью загрязнения почвы
цезием-137 более 5 Ки/км2 следует уменьшить удельный вес использования
закрытых типов ландшафта  до 40-45% и соответственно увеличить процент
полуоткрытых. Все лесохозяйственные мероприятия и благоустройство
территорий в рекреационных зонах при сложившихся условиях необходимо
направлять на снижение влияние радиации на людей. При этом особое
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внимание уделять агитационным методам защитных действий, увеличению
общей площади дорожно-тропиночной сети, спортплощадок и автостоянок
до 20%. В зонах отдыха с загрязнением почвы цезием-137 более 10  Ки/км2

следует места установки лесной мебели дезактивировать путем
экранирования защитным слоем. Разведение костров осуществлять только в
оборудованных кострищах с использованием “чистых дров”.

Маркина З.Н., Глазун И.Н.
Брянская государственная инженерно-технологическая академия

К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ 137CS ПО ПРОФИЛЮ ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ В ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ НА

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Одним из основных факторов, определяющим подвижность
радионуклидов в почве, являются физико-химические свойства почв.

Исследования проводили в типе леса ельник-кисличник
(лесорастительные условия С3,  С2), произрастающем на дерново-
среднеподзолистой супесчаной глееватой (1) и слабоглееватой почве (2) на
флювиогляциальных отложениях, и на дерново-среднеподзолистой песчаной
почве на флювиогляциальных отложениях с прослойками морены,
подстилаемой мореной (3).

Таблица 1 - Распределение физико-химических показателей и 137Сs по
профилю дерново-подзолистых почв в типе леса ельник-кисличник

% от запасаГоризонты,
мощность, см Ил, % рНводн рНсол Гумус Р2О5 К2О 137Сs

Дерново-среднеподзолистая супесчаная глееватая на флювиогляциальных отложениях (1)
А0 (0-3) 72,8
А1 (5-14) 12,2 4,45 2,89 36,7 1,5 5,4 24,0
А1А2 (14-19) 5,6 4,98 3,21 6,9 0,8 2,5 1,8
А2 (19-38) 5,3 5,05 3,57 11,5 0,2 0,4 0,9
В1 (38-80) 5,6 4,82 4,15 31,2 68,4 50,6 0,3
В2 (80-95)) 3,7 5,60 4,30 10,4 19,6 33,5 0,1
ВС (95-130) 3,6 5,32 4,21 3,3 9,5 7,6 0,1
Дерново-среднеподзолистая супесчаная слабоглееватая на флювиогляциальных отложениях

(2)
А0 (0-5) 41,3
А1 (5-10) 10,9 4,52 3,30 28,0 0,5 12,0 57,0
А2 (10-22) 5,7 4,82 3,37 42,5 6,5 24,6 1,1
В1 (22-40) 7,3 5,30 4,30 13,8 32,0 21,4 0,2
В2 (40-74)) 6,6 4,95 4,16 11,5 59,3 40,7 0,3
С (74-136) 3,0 4,98 4,28 4,2 1,7 1,3 0,1
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Дерново-среднеподзолистая песчаная почва на флювиогляциальных отложениях
с прослойками морены, подстилаемая мореной (3)

А0 (0-5) 72,0
А1 (5-12) 6,9 4,42 3,84 50,7 0,7 12,1 22,1
А2 (12-18) 5,1 4,57 3,03 8,1 0,6 5,2 3,7
В1 (18-40) 4,8 5,25 3,84 6,9 24,7 19,2 1,6
В2 (40-80) 3,5 5,44 4,26 26,8 43,5 32,3 0,5
С (80 и ниже) 2,3 5,86 4,43 7,5 30,5 31,2 0,1

Результаты исследований показали, что распределение запасов гумуса
обусловлено развитием подзолистого процесса, разной степенью
гидроморфизма и перераспределением илистой фракции по почвенному
профилю

Необходимо отметить, что наличие моренных прослоек в почве 3
ограничивает передвижение фульватов в нижележащие горизонты, и доля
гумуса в горизонте А1 составляет 50,7 %, против 36,7 и 28,0 % в почвах 1 и 2.
Основное количество запасов подвижного фосфора и обменного калия в
почвах 1 и 2 находится в иллювиальном горизонте, а в почве 3 в
иллювиальном горизонте и материнской породе независимо от степени
увлажнения и почвообразующей породы.

Распределение запасов 137Сs в ельнике-кисличнике не зависело от
степени гидроморфности почв и почвообразующей породы, и основная его
масса находится в органогенных горизонтах, 96,8 % (1), 98,3% (2) и 94,1 %
(3). Различия запасов радиоцезия в подстилке в типах леса С2,  С3 составили
1,74 и 1,76 раза, в гумусовом горизонте 2,38 и 2,58 раза, в элювиальном 2,45
и 3,36 раза, и обусловлены наличием сорбционных и глеевых ландшафтно-
геохимических барьеров различной проницаемости.

Наблюдается незначительная миграция 137Сs в элювиальный горизонт
на всех пробных площадях. Однако, следует всё-таки отметить, что в
глееватой почве 1 глубина проникновения 137Сs составила 40 см, в
слабоглееватой (почва 2) 22 см, и в автоморфной почве 3 перераспределение
радионуклида наблюдается и в иллювиальном горизонте (глубина 40 см), что
обусловлено, по всей видимости, наличием моренных прослоек,
выступающих геохимическим барьером на пути миграции элементов.

Таким образом, запасы основных элементов питания и 137Cs в ельнике-
кисличнике распределились следующим образом:
- наблюдается закономерное распределение максимального количества

запасов гумуса в гумусовом горизонте независимо от лесорастительных
условий и перераспределение его по почвенному профилю; на величину
миграции гумуса влияет степень оподзоленности, условия гидроморфизма
и наличие илистой фракции;

- максимальное количество запасов подвижного фосфора и обменного
калия закономерно распределилось в иллювиальном горизонте;

- вариабельность запасов 137Сs в минеральной толще профиля дерново-
подзолистых почв в еловых насаждениях составила 1,7…3,2 %. Общая
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закономерность распределения радионуклида состоит в максимальном его
накоплении в органогенных горизонтах.

Маркина З.Н., Глазун И.Н.
Брянская государственная инженерно-технологическая академия

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ 137CS ПО ПРОФИЛЮ ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ В СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ЗОНЫ

ОТЧУЖДЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучение взаимосвязи в распределении и перераспределении 137Cs  и

физико-химических показателей по почвенному профилю проводили в типе
леса сосняк бруснично-черничный, произрастающем на дерново-
сильноподзолистой песчаной глееватой почве на флювиогляциальных песках
с прослойками морены (ПП 4), на торфянисто-подзолистой глеевой песчаной
почве на водно-ледниковых отложениях (ПП 5), на дерново-
слабоподзолистой песчаной почве на водно-ледниковых отложениях (ПП 6,
ПП 7), и сосняк-брусничник на антропогенно изменённых почвах, дерново-
слабоподзолистой песчаной на водно-ледниковых отложениях (ВПП 31) и
дерново-слабоподзолистой песчаной на флювиогляциальных отложениях
(ВПП 32).

Таблица 2 - Распределение физико-химических показателей и 137Сs по
профилю дерново-подзолистых почв в типе леса сосняк бруснично-
черничный и сосняк-брусничник

в % от запасаГоризонты,
мощность, см Ил, % рНводн рНсол Гумус Р2О5 К2О 137Сs

Дерново-сильноподзолистая песчаная глееватая почва на флювиогляциальных песках с
прослойками морены (ПП 4)

А0 (0-5) 57,5
А1 (5-12) 8,3 5,04 3,12 25,0 1,0 20,8 34,6
А2 (12-50) 1,8 5,27 3,57 34,6 4,5 36,2 7,5
А2В1 (50-55) 2,7 4,99 3,60 10,3 2,6 13,1 0,1
В1 (50-55) 4,1 4,96 3,51 25,6 73,7 13,9 0,1
В2 (75-90) 3,9 5,72 4,19 4,0 17,6 10,4 0,1
ВС (90-120) 4,3 4,30 3,17 0,5 0,6 5,6 0,1

Торфянисто-подзолистая глеевая песчаная почва* на водно-ледниковых отложениях (ПП 5)
А0 (0-12) 93,3
А1g (12-19) 6,2 4,86 4,04 10,7 31,0 8,4 4,0
А2g (19-36) 6,9 5,09 4,23 58,0 15,4 16,9 1,9
В1g (36-78) 2,8 5,20 4,63 20,1 39,8 47,9 0,75
В2g (78-140) 1,2 5,36 4,65 11,2 13,8 26,8 0,05

Дерново-слабоподзолистая песчаная почва на водно-ледниковых отложениях (ПП 6)
А0 (0-5) 43,8
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А1 (5-10) 5,5 4,66 4,50 39,2 0,7 9,0 48,3
А2В (10-13) 2,0 5,28 3,21 8,7 2,1 3,6 13,1
В1 (13-40) 1,3 5,35 4,14 16,0 29,0 28,5 4,5
В2 (40-130) 1,3 5,32, 4,37 36,1 68,2 58,9 0,3

Дерново-слабоподзолистая песчаная почва на водно-ледниковых отложениях (ПП 7)
А0 (0-5) 72,1
А1 (5-12) 5,8 4,51 3,42 45,4 0,5 2,7 24,0
А2В (12-15) 3,3 5,24 4,28 11,1 0,9 0,7 1,4
В1 (15-70) 1,9 5,39 4,36 25,9 48,8 90,5 2,0
В2 (70-130) 0,6 5,60 4,50 17,6 49,8 6,1 0,5

Дерново-слабоподзолистая песчаная почва на водно-ледниковых отложениях (ВПП 31)
А0 (0-4) 24,4
Апах (3-22) 5,1 5,50 3,80 47,8 5,6 25,5 72,3
А2В (22-50) 3,2 5,44 4,19 31,3 21,9 20,1 2,6
В1 (50-72) 2,6 5,76 4,47 17,8 70,4 48,3 0,4
В2 (72-120) 1,4 6,60 4,62 3,1 2,1 6,1 0,3

Дерново-слабоподзолистая песчаная почва на флювиогляциальных отложениях (ВПП 32)
А0 (0-4) 52,8
Апах (4-20) 7,1 6,25 5,30 38,9 5,5 12,7 39,4
А1А2 (20-23) 4,8 5,40 4,38 4,6 2,7 15,9 0,3
В1 (23-45) 5,0 5,04 4,45 25,1 30,1 29,6 2,6
В2 (45-80) 4,6 4,56 4,35 23,8 37,1 17,2 2,2
ВС (80-95) 3,1 4,58 4,32 5,7 21,9 17,8 1,6
С (95 и ниже) 0,6 5,10 3,54 1,9 2,7 6,8 1,1

* - почва имеет оторфованную подстилку мощностью 12 см.

Изучаемые оглеенные почвы бедны гумусом, количество которого вниз
по профилю резко снижается, вследствие увеличения его подвижности за
счёт преобладания в составе фульвокислот. Распределение гумусовых
веществ определяется особенностями процесса подзолообразования,
гидроморфизма, содержанием илистых частиц в почвенных горизонтах, и
особенностями почвообразующей породы. Реакция среды в основном очень
кислая и сильнокислая по всему профилю, почвы имеют низкое содержание
обменного калия и в большинстве горизонтов – подвижного фосфора.

Влияние гидроморфизма сказывается и на распределении запасов 137Сs
в почвенном профиле. В зависимости от степени развития глеевого и
подзолистого процессов глубина миграции радионуклида составляет 50…80
см, а максимальное его количество сосредоточено в органогенных
горизонтах.

Распределение запасов гумусовых веществ в автоморфных почвах
наблюдается по всему почвенному профилю, а основные запасы фосфора и
калия находятся в иллювиальном горизонте.

Различия в интенсивности миграции радионуклида по почвенному
профилю, можно объяснить, по всей видимости, свойствами коренных пород,
на которых сформировались изучаемые почвы, а именно, влиянием
гранулометрического состава.
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Таким образом, запасы основных элементов питания в различных
типах леса и лесорастительных условиях распределились следующим
образом:
- наблюдается закономерное распределение максимального количества

запасов гумуса в гумусовом горизонте независимо от типа леса и
лесорастительных условий и перераспределение его по почвенному
профилю; на величину миграции гумуса влияет степень оподзоленности,
условия гидроморфизма и наличие илистой фракции;

- максимальное количество запасов подвижного фосфора и обменного
калия закономерно распределилось в иллювиальном горизонте
практически во всех типах леса и лесорастительных условиях, за
исключением дерново-сильноподзолистой песчаной глееватой почвы на
флювиогляциальных песках с прослойками морены (ПП 4), где
наблюдается распределение калия по всему почвенному профилю, а также
торфянисто-подзолистой глеевой песчаной почвы на водно-ледниковых
отложениях (ПП 5), где наблюдается распределение фосфора;

- вариабельность запасов 137Сs в минеральной толще профиля в
зависимости от условий подзолообразования, гидроморфизма и
содержания илистых частиц составила в сосняке бруснично-черничном
2,7…17,9; в сосняке-брусничнике на антропогенно изменённых почвах
3,3…7,8 %.

Мельник А.И., Приходько А.Н., Шишкина Л.Н., Хмарная С.А.
Черниговский областной государственный проектно-технологический

центр охраны плодородия почв и качества продукции, г. Чернигов

ДИНАМИКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Одним из наиболее длительных и тяжелых последствий аварии на

Чернобыльской АЭС явилось радиоактивное загрязнение
сельскохозяйственных угодий. Большие масштабы и интенсивность
загрязнения обусловили необходимость решения многих реабилитационных
задач в течение длительного времени и с привлечением больших финансовых
средств. Экологические последствия Чернобыльской катастрофы в
сельскохозяйственном производстве определяются не только особенностями
радиоактивного загрязнения, но также генетическими и эволюционными
отличиями отдельных типов почв в разных естественных агроэкосистемах.
Вследствие этого наблюдается разная интенсивность потоков радионуклидов
в неоднородных почвенно-климатических условиях даже при одинаковой
плотности загрязнения почвы. Более того, нередко определяющим фактором
уровня загрязнения растений есть не плотность загрязнения почвы, а её
физические и агрохимические свойства. Поэтому очень важно в процессе
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радиоэкологического мониторинга, моделирования и прогнозирования
ситуации учитывать особенности почвенного покрова исследуемых
территорий.

Черниговская область оказалась в числе пяти областей Украины,
наиболее пострадавших в результате аварии. Плотность загрязнения почвы
цезием-137 выше 1 Ки/км2 была обнаружена на площади 75 тысяч гектаров
сельскохозяйственных угодий (4%), из них 6 тысяч гектаров загрязнено выше
5 Ки/км2. Плотность загрязнения почвы стронцием-90 выше 0,15 Ки/км2

установлена на 88 тысячах гектаров (5%). Загрязненные радионуклидами
почвы распространены на территории 189 сельскохозяйственных
предприятий, из которых 68 хозяйств в семи районах отнесены к ІІІ и ІV
зонам радиоактивного загрязнения.

Наблюдения на 19 стационарных контрольных участках, которые
проводятся с 1978 года, показали, что плотность загрязнения почвы цезием-
137 в результате катастрофы к осени 1986 года возросла в 6-25 раз,
стронцием-90 – в 5-45 раз. Средний по всем участкам показатель содержания
радиоцезия увеличился с 0,04 до 1,26 Ки/км2, радиостронция – с 0,03 до 0,58
Ки/км2. Итак, результаты крупномасштабного радиологического
обследования и мониторинга на контрольных участках подтвердили
значительное загрязнение области этими двумя наиболее биологически
значимыми радионуклидами. За 20 лет эти показатели уменьшились на 25-
30%.

Радиационная ситуация усложнилась тем, что наиболее загрязненной
оказалась территория полесской части области, почвенный покров которой
составляют кислые, малогумусные почвы песчаного и супесчаного
гранулометрического состава. Для них характерна низкая поглотительная
способность, слабая буферность. В связи с этим даже на сравнительно
малозагрязнённых площадях наблюдается повышенная миграция
радионуклидов в системе "почва-растение". Особенно это характерно для
цезия-137 на торфяниках и торфоболотных почвах, которые занимают 9%
загрязненных угодий. Вследствие этого на условно чистых территориях
нередко производится продукция с превышением нормативов.

Коэффициенты перехода цезия-137 с почвы в растениеводческую
продукцию в условиях области оказались более высокими, чем приводятся в
литературе. В зависимости от вида продукции они выше в 1,5-2,0 раза. Это
подтверждает вывод о повышенной подвижности радионуклидов в условиях
области. Более того, большой размах колебаний коэффициентов перехода (в
13-90 раз), притом в пределах одной разновидности почвы, свидетельствует о
большом числе факторов, которые влияют на интенсивность миграции
радионуклидов.

На первом этапе ликвидации последствий аварии важно было
объективно оценить масштабы и глубину катастрофы и спрогнозировать ход
и факторы ее отрицательного действия. Этому способствовала проведенная
классификация сельскохозяйственных предприятий по данным комплексного
радиоэкологического мониторинга. Основным источником радионуклидов на
загрязненных угодьях, первичным звеном цепочки "почва-растение-
животное-человек" есть почва. Поэтому в качестве основных критериев
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классификации хозяйств были использованы такие: средневзвешенная
плотность загрязнения почвы радиоцезием, кислотность почвенного раствора
и содержание в почве гумуса, обменного калия и подвижного фосфора. Как
интегральный критерий, пользуясь которым оценивали степень
радиационной опасности, был использован радиационно-агрохимический
индекс почвы. В результате классификации было выделено 38 хозяйств в 9
районах, которые наиболее пострадали в результате катастрофы, что
позволило дифференцированно внедрять защитные меры.

В 1987-1988 годах объемы производства в области растениеводческой
продукции с содержанием цезия-137, которое превышало допустимые
уровни, составляли 7,0-8,9%. В последние годы на основании обобщения
результатов исследований свыше 450 тысяч образцов продукции был сделан
вывод о стабилизации показателей её загрязнения, за исключением сена,
зеленой массы пастбищ и молока в частном секторе. По сравнению с 1992
годом средний уровень загрязнения зерна, картофеля, овощей, мяса снизился
в 2,4-4,6 раз и составляет 20-26 Бк/кг.

Особое беспокойство вызывает индивидуальный сектор, где уровень
загрязнения молока вдвое выше, чем в крупных хозяйствах. За последние три
года он превышал допустимый уровень в 20-32 населенных пунктах.
Недостаточная обеспеченность культурными пастбищами и сенокосами
приводит к необходимости выпаса коров частного сектора и заготовке сена
на загрязненных радионуклидами неугодьях, лесных лужайках, что и есть
причиной получения загрязненного молока.

Производство значительных объемов продукции, загрязненной выше
нормативов, в первые годы после катастрофы обусловило проведение
специальных контрмер, основными среди которых в растениеводстве были
известкование кислых загрязненных почв, внесение повышенных доз
фосфорных и калийных удобрений.

Особенно эффективным комплексным мероприятием, которое
предотвращает повышенное загрязнение кормов, оказалось залужение и
перезалужение угодий. Проведение в  соответствии с разработанной
технологией работ, которые включают перепахивание почвы, посев
специальных травосмесей, известкование кислых почв, удобрение их,
позволяет снижать интенсивность миграции радионуклидов с почвы в
растения в 2-8 раз.  Действие этого мероприятия продолжается 5-6 лет.

В условиях Черниговской области под влиянием агрохимических
контрмер загрязнение растениеводческой продукции цезием-137
уменьшается в 1,5-2,5 раза, стронцием-90 - в 1,3-2,0 раза. Специальные
агротехнические мероприятия позволяют снизить загрязнение продукции в
1,4-10,0 раз, однако их не всегда возможно выполнить. Контрмеры в
животноводстве способствуют снижению загрязнения молока и мяса в 1,5-4,0
раза.

В последние годы несмотря на высокую эффективность объемы
специальных контрмер резко уменьшились, значительно ухудшилась общая
ситуация с применением удобрений, прекращено известкование почв.
Результаты агрохимической паспортизации земель свидетельствуют о
дегумификации, подкислении почв, резком снижении запасов питательных
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веществ. На загрязненных землях нередко это является причиной повышения
содержания радионуклидов в продукции. В ряде хозяйств ІІІ зоны
наблюдается рост загрязнения цезием-137 кормов и, соответственно, молока.

В последнее время в Черниговской области критическими продуктами
относительно загрязнения их цезием-137 являются молоко и грибы,
стронцием-90 - зерно продовольственных культур, лесные лечебных
растения и ягоды. Установлению действенного радиационного контроля за
этими продуктами может способствовать сертификация почв
сельскохозяйственных земель в ІІІ зоне радиоактивного загрязнения.

С целью производства на загрязненных территориях необходимого
количества продуктов питания, которые отвечают требованиям
радиационной безопасности, важно восстановить в необходимых объемах
государственное финансирование контрмер, проводить их
дифференцированно. Агрохимические мероприятия кроме экологической,
будут иметь высокую экономическую эффективность. Реабилитация
загрязненных сельскохозяйственных угодий является основой для
ликвидации как экологических и экономических, так и социальных
последствий Чернобыльской катастрофы.

Мирочник А.Ф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-российский университет», г. Могилев

О ВЛИЯНИИ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ НА УДАЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ

МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПРОМЫВКОЙ
Накопленные в первые месяцы после Чернобыльской катастрофы на

холодильниках мясокомбинатов и Госрезерва тысячи тонн загрязненного
радиоактивными веществами мяса привели к необходимости разработки
технологий, позволяющих использовать подобное сырье для производства
доброкачественных продуктов питания. Предложенный в первые месяцы
после катастрофы на ЧАЭС метод разбавления загрязненного сырья условно
чистым не приводил к снижению коллективной дозы облучения населения.
Необходимо отметить, что производство в общественном секторе мяса,
превышающего действующие нормативы по содержанию 137Cs, сократилось с
4,3 % в 1986 году до 0,001 % в 1996-2003 гг. Однако, учитывая
продолжающееся производство загрязненного мяса, особенно в частном
секторе, а также имеющий место законный и браконьерский отстрел диких
животных, актуальность данного исследования сохраняется и ныне. Этому
способствует необходимость перехода на более жесткие нормативы
(например, в России) и существующая вероятность возникновения в
будущем аварийных ситуаций на ядерно-энергетических комплексах мира, а,
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как известно, ни одно государство в мире не застраховано от трансграничных
переносов радиоактивных выбросов.

В ходе лабораторных исследований было проверено влияние
химического состава и температуры промывающего раствора, измельчения,
разбавления, условий замораживания и сроков хранения мяса,
продолжительности и скорости перемешивания массы на снижение
концентрации радиоактивных веществ в мышечной ткани с одновременным
контролем ряда показателей качества (содержание белков, жира, влаги,
микро- и макроэлементов, аминокислотный состав, кислотность и
влагоудерживающая способность). Конструкция узла лабораторной
установки позволяла выбирать необходимую скорость перемешивания
(0…3 с-1). Каждый лабораторный эксперимент включал в себя 4-5 этапов
очистки образца с 2-3-кратной повторностью измерений. Статистическая
обработка результатов экспериментов проведена с использованием критерия
Фишера.

Воздействия, ведущие к увеличению проницаемости ткани (например,
механическое, замораживание-размораживание), обусловливают более
быстрое и равномерное распределение в ней добавок. Термодиффузионный
процесс, который протекает при промывке охлажденного мяса в более
теплом промывающем растворе, ускоряет процесс проникновения добавок
вследствие совпадения направления теплового потока с направлением
диффузионного потока. Диффузионный процесс проникновения добавок в
мясо интенсифицирует также и механическое воздействие на систему, такое,
например, как перемешивание, вызывающее перемещение раствора и
мышечной ткани и направленное на более равномерное распределение
добавки по объему продукта.

Биохимические исследования, касающиеся серии экспериментов по
удалению радиоактивных веществ из мяса с добавлением в промывающий
раствор указанных ранее химических ингредиентов показали, что, наряду с
их проникновением в измельченное мясо, из последнего диффузионно
переходит в раствор значительно большее количество витаминов, белковых,
экстрактивных и минеральных веществ по сравнению с применением только
водопроводной воды.

С точки зрения изложенного материала, использование для удаления
радиоактивных веществ из мяса химических добавок, проверенных в данном
исследовании, нецелесообразно, так как это противоречит одной из
поставленных задач в работе, а именно, задаче максимально возможного
сохранения качества мяса после очистки. Для увеличения
влагоудерживающей способности соль может быть добавлена при посоле
колбасного сырья.
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Мирочник А.Ф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-российский университет», г. Могилев

О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА УДАЛЕНИЕ
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПРОМЫВКОЙ

В результате проведенных исследований по степени удаления
радионуклидов из мышечной ткани, подвергшейся замораживанию и
длительному хранению, обнаружено незначительное влияние сроков
хранения мяса (вымывание радиоизотопов при увеличении срока хранения с
четырех месяцев до двадцати четырех максимально возросло на 8% после
двух пятиминутных промывок в соотношении Т:Ж=1:2) (рис. 2б).

Хоть и незначительное, но все же заметное количественное отличие в
удалении радиоактивных веществ при увеличении сроков хранения
объясняется некоторым изменением со временем размеров и количества
кристаллов льда, движущей силой чего является разность давлений водяных
паров на поверхности мелких и крупных кристаллов льда. Вследствие
разности давлений частицы воды мигрируют от более мелких к более
крупным кристаллам, что приводит к уменьшению количества мелких и
росту крупных кристаллов льда. При низких температурах хранения процесс
рекристаллизации протекает медленно, по мере повышения температуры
продукта заметно ускоряется.

Проведенные биохимические исследования мясного сырья
подтверждают факт изменений, происходящих в углеводной системе при
замораживании и хранении мяса, которые приводят к уменьшению
количества гликогена и молочной кислоты. Причем, при быстром
замораживании процесс их накопления протекает продолжительнее, чем при
медленном замораживании.

В процессе замораживания и хранения мясного сырья довольно
длительный период не наблюдается значительного накопления аминного и
амиачного азота, что свидетельствует об отсутствии протеолитического
расщепления белковых веществ. В однофазно медленно замороженном сырье
со сроком хранения 24 месяца содержание аминного азота составило 35-50
мг%, а аммиака – 8-12 мг% что соответствует их содержанию в свежем мясе
крупного рогатого скота. При замораживании наблюдается только
перемещение растворимых белков из клеток в межклеточную среду, в
основном, вследствие механического повреждения кристаллами льда
клеточных оболочек. Этим объясняется значительно большие потери
мясного сока, а, следовательно, массы сырья, растворимых белков (рис. 3а),
минеральных и экстрактивных веществ, витаминов из оттаявшего сырья при
его измельчении и перемешивании, чем из мяса, не подвергавшегося
замораживанию.

Потери мясного сока возрастают при медленном замораживании и
длительном хранении, при нестабильном температурном режиме (потери
тканевой жидкости составляют 0,5-3,5 % от массы сырья). Их можно снизить
при условии соответствия скорости размораживания продукта скорости его



78

замораживания. И еще, чем ниже температура замораживания, тем выше его
влагоудерживающая способность при оттаивании. В процессе длительного
хранения мяса эта зависимость сохраняется, но влагоудерживающая
способность уменьшается в 1,4-1,8 раза.

Предлагаемый способ очистки мяса от радионуклидов позволяет
устранить или уменьшить ряд недостатков, свойственных другим методам,
однако, потеря качества сырья и здесь играет существенную роль. Например,
за две пятиминутные промывки из мяса в промывной раствор переходит 15-
20 % белков от их исходного содержания при потере массы сырья 7-15 %.
Для устранения этого недостатка в предлагаемом методе была исследована
возможность извлечения питательных веществ из промывного раствора
различными методами, наиболее перспективными из которых являются
ультрафильтрация и коагуляция. Блок-схемы установок для реализации этих
методов представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Влияние условий замораживания мяса на вымывание белков
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Рис. 2. Блок-схемы лабораторных установок по извлечению питательных
веществ из промывного раствора
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Результаты проведенных биохимических исследований (табл. 1) после
ультрафильтрации, позволяющей отделить концентрат от фильтрата в
соотношении 1:2, показывает, что в концентрате увеличивается примерно в
2,5 раза содержание общего белка и общих липидов, а сумма свободных
аминокислот и глюкозы содержится на уровне промывной воды. В фильтрате
по сравнению с промывной водой содержание белка уменьшается примерно
в 25 раз, отсутствуют общие липиды. Сумма аминокислот уменьшается на
8 %, а глюкозы на 11 %. Содержание белков в концентрате составляет 7,26 %,
а в фильтрате 0,48 % от общей массы промывного раствора. Учитывая
потерю питательных веществ на каждом этапе очистки мяса, измельченного
до размеров фарша, и ошибку эксперимента, общие потери белка в конечном
продукте составляют до 4,7 %.
Таблица 1 -  Извлечение белков из промывного раствора

Ультрафильтрация КоагуляцияИзвлекаемый
продукт промывной

раствор
извлечен-
ный белок

фильтрат промывной
раствор

извлечен-
ный белок

фильтрат

Белок,% 100 79,62 20,38 100 90,33 9,67

Для проведения исследований по извлечению питательных веществ из
промывного раствора коагуляцией был изготовлен коагулятор в виде емкости
из нержавеющей стали с отводом для поступления пара и заливочно-
сливным устройством. После поступления промывного раствора в емкость
подавали пар. Учитывая термолабильность белкового комплекса мышечной
ткани, максимальная температура коагуляции которого 60-65°С, раствор
нагревали до 70°С, после чего подавали на фильтрующее устройство, где в
качестве фильтра использовали лавсановую ткань. Выявленные в ходе
исследований зависимости снижения концентрации радионуклидов в
мышечной ткани и уменьшения содержания белков в образцах позволяют
выбирать приемлемую интенсивность процесса ее очистки в зависимости от
конкретных требований к конечному продукту.

Мирочник А.Ф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-российский университет», г. Могилев

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИНИЯ ОЧИСТКИ МЯСА ОТ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФОРМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Способ удаления радионуклидов из мяса методом промывки

реализован следующим образом: измельченное на волчке мясо поступает в
фаршемешалку, в которую добавляют водопроводную воду, после чего смесь
подвергают перемешиванию, отжимают в центрифуге, замеряют удельную
активность мяса и объемную промывного раствора (рис. 1)
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Рис. 1. Блок-схема лабораторной установки для удаления растворимых
радиоактивных веществ из мышечной ткани

Насосом подают отжатое мясо в фаршемешалку, добавляют воду до
необходимого соотношения, смесь перемешивают, отжимают повторно в
центрифуге, производят аналогичные замеры контролируемых величин,
после чего отжатое мясо помещают в емкость. Промывную воду пропускают
через колонку с сорбентом, а также термокоагулятор, выдерживатель и
обезвоживатель для отделения белка от промывного раствора (фильтрата).

Необходимо отметить, что пропускание раствора через сорбент
(клиноптилолит) проводится для уменьшения вклада денатурированным и
возвращенным белком в общую активность сырья. Оно обязательно в том
случае, если содержание радионуклидов в мясе превышает в 10 и более раз
(при измельчении мяса до размеров до 2-6 мм) или в 6 и более раз (при
измельчении мяса до размеров 16-25 мм) допустимые уровни содержания
цезия-137 в исходном сырье. При меньшей удельной активности мяса через
сорбент может быть пропущен перед сбрасыванием в канализацию фильтрат,
получающийся после термокоагуляции промывного раствора.

Учитывая незначительное влияние отжима мяса на количество
удаляемых радионуклидов, остановились на отжиме самотеком. С учетом
этого была разработана конструкторская документация обезвоживающего
устройства, которое после изготовления в механических мастерских
БелНИКТИ мясной и молочной промышленности установлено в линии
вместо центрифуги. Принцип его работы заключается в том, что за время
перемещения измельченной мышечной ткани по сетчатому транспортеру
часть воды через ячейки сетки стекает в поддон, а оставшаяся часть воды
удаляется после поступления мяса с транспортера в перфорированный
барабан.

Окончательный вариант линии для очистки мясного сырья от
радионуклидов представлен на рис. 2.

Апробация предлагаемого метода проведена согласно комплексному
плану работ по определению степени очистки мяса при различных режимах
эксплуатации линии [3]. С учетом рекомендаций экспертов МАГАТЭ и ВОЗ,
действующих нормативов дополнительно разработаны рекомендации по
использованию мяса в зависимости от степени его загрязнения цезием-137
(табл. 1), а также предложена технологическая схема производства
непрерывным способом сухого фарша для выпуска суповых концентратов.

Реализацию предложенного метода очистки мяса от радионуклидов
проводили согласно разработанной «Временной технологической
инструкции по дезактивации мясного сырья на экспериментальной
установке».
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Рис. 2. Линия очистки мышечной ткани от водорастворимых радионуклидов
Обозначения: 1 - волчок; 2, 5 - фаршемешалка; 3,7 - центрифуга; 4, 6, 8, 11 -
насос; 9 - колонка с сорбентом; 10 – емкость для промывного раствора; 12 -
мембранный модуль; 13 - емкость для очищенного мяса

Одновременно были рассчитаны затраты на переработку загрязненного
радиоактивными веществами мяса. Необходимо отметить, что предложенная
методика признана специалистами Института биофизики Минздрава России
и Института питания РАН перспективной при использовании ее для
снижения концентрации радионуклидов в мясопродуктах.

На внедренной в производство линии были произведены выработки
колбасных изделий с добавлением очищенного подобным образом мяса. Так
как его качественные показатели после очистки хуже исходных, то
добавление мяса при производстве колбас было частичным (25-50 % от
необходимого количества). Естественно, что его процентное содержание
будет определяться на каждом временном этапе ликвидации последствий
катастрофы количеством загрязненного сырья.
Таблица 1 - Возможность использования мяса, загрязненного цезием-137

Степень
измельчения, мм

Превышение
РДУ, раз

Количество
промывок

Область предполагаемого
использования

1,1-5,6 1 колбасные изделия (1),
суповые концентраты (2)

5,7-11,3 2 22-6

11,4-15,0 3 мясокостная мука (3),
в зверохозяйства (4)

1,1-2,5 1 1, 2
2,6-5,6 2 1, 2
5,7-10,0 3 2, 3

16-25

10,1-15,0 4 3, 4

Более поздние исследования позволили рекомендовать обогащение
мясных продуктов веществами, повышающими резистентность организма к
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воздействию ионизирующего излучения, а также добавками,
стимулирующими выведение радионуклидов из организма.

Моисеенко Ф.В., Шлык Д.П., Драганская М.Г., Воробьева Л.А.,
Шаповалов В.Ф., Харкевич Л.П., Ситнов Д.М., Козловская Н.П.

Новозыбковская государственная сельскохозяйственная
опытная станция ВНИИА, г. Новозыбков

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА, ФОСФОРА И
 КАЛИЯ В ЛЕГКОЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ НА

НАКОПЛЕНИЕ 137Cs В ЗЕРНЕ ОЗИМОЙ РЖИ
Проведенными ранее исследованиями Новозыбковской опытной

стации было установлено, что уровень плодородия почвы оказывает заметное
влияние на переход 137Cs  из почвы в растения, причем реакция у разных
сельскохозяйственных культур на этот показатель своя. Определение
влияния уровня содержания в почве гумуса, фосфора, калия на переход 137Cs
в растения позволит определить оптимальные параметры плодородия для
каждой культуры в условиях радиоактивного загрязнения почвы.

Озимая рожь является основной хлебной и фуражной культурой легких
почв, поэтому получение нормативно-чистого зерна является актуальной
задачей в зоне радиоактивного загрязнения.

Для проведения этих исследований на контрольных вариантах опытов,
где не вносились удобрения, в течение последних пяти лет отбирались
сопряженные пробы почвы и зерна, соломы озимой ржи и подвергались
анализу на содержание 137Cs, в почве определялись агрохимические
показатели по общепринятым методикам.

На содержание радиоцезия в продукции оказывали влияние и погодные
условия, поэтому крайние значения за 1 год в пределах групп, близких по
агрохимическим показателям отбраковывались. Результаты исследований
представлены в таблице 1.

Статистическая обработка полученных данных показывает, что
коэффициент корреляции между рН почвы и накоплением 137Cs в зерне равен
– 0,57, т.е. проявляется слабая обратная зависимость. По литературным
данным эта зависимость более тесная.

Это объясняется тем, что интервал колебания  рН в данных
исследованиях небольшой, образцов почвы с рН, близкой к нейтральной,
почти нет.

Между содержанием Р2О5 в почве и содержанием цезия в зерне озимой
ржи коэффициент корреляции значительно выше – 0,72, что говорит
заметном влиянии данного фактора.

Еще выше коэффициент корреляции между содержанием гумуса и
накоплением радионуклида в зерне (– 0,83), но наибольшее влияние на
снижение поступления радиоцезия оказывает содержание калия в почве.
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Таблица 1 - Влияние уровня содержания гумуса фосфора, калия, в дерново-
подзолистой песчаной почве на переход 137Cs в зерно озимой ржи

Агрохимические показатели
Р2О5 К2ОГумус,

% рН
137Cs,
Бк/кг

1,20 18,0 2,4 4,5 92
1,26 18,3 2,4 4,6 88
1,26 18,8 2,5 4,8 88
1,32 27,7 3,3 4,8 8,1
1,60 23,8 3,7 4,9 77
1,74 23,9 5,0 5,1 77
1,91 30,0 6,0 5,8 62
1,98 33,4 6,5 5,8 50
2,10 37,5 7,1 4,9 49
2,15 37,8 4,8 4,6 81
2,23 36,7 7,1 4,7 46
2,33 45,0 5,6 4,5 71
2,34 39,5 7,5 4,9 43
2,35 35,4 7,9 5,3 39
2,35 42,1 8,1 5,5 37

R= – 0,83 = – 0,72 = – 0,97 = – 0,57

При этом коэффициент корреляции повышается до – 0,97. Таким
образом полученные данные свидетельствуют об очень тесной
отрицательной коррелятивной зависимости между уровнем основных
показателей почвенного плодородия (содержанием гумуса, фосфора, калия в
почве) и поступлением 137Cs в зерно озимой ржи сорта «Пуховчанка».

По этим же данным, полученным в отдаленный период после аварии на
ЧАЭС, когда процессы трансформации (старения) 137Cs   в почве
завершились, оптимальным уровнем плодородия дерново-подзолистой
песчаной почвы (уровнем, обеспечивающим получение нормативно чистого
зерна озимой ржи – менее 70 Бк/кг, согласно требованиям СанПиН 2.23.2.
1078-01, без применения удобрений при плотности загрязнения почвы в
пределах 20 Кu/км2, будет содержание гумуса – 1,9%, фосфора – 30-33; калия
не менее 7 мг/100 г почвы. При таких показателях плодородия нормативно
чистое зерно можно получить в любых погодных условиях, а при внесении
NРК в оптимальных дозах – и на площадях с более высокой плотностью
загрязнения. При этом ведущая роль в снижении перехода 137Cs  из почвы в
растения принадлежит калийным удобрениям, их соотношению с азотом,
которое должно быть не менее чем 1:1, но не более, чем 1:1,5.
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Моисеенко Ф.В., Воробьева Л.А., Бардадын М.А.
Новозыбковская государственная сельскохозяйственная

опытная станция ВНИИА, г. Новозыбков

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ ОЗИМОЙ РЖИ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕРНА И НАКОПЛЕНИЕ В НЕМ 137Сs

Озимая рожь – основная зерновая продовольственная культура в зоне
дерново-подзолистых почв и, в особенности, легких. Получение высоких,
устойчивых урожаев озимой ржи – насущная задача земледельцев.

Но в зоне выпадения чернобыльских радионуклидов добавляется
проблема получения нормативно чистого по 137Сs, основному
дозообразующему радионуклиду загрязнения, продовольственного зерна.

Исследования по влиянию систем удобрений на переход 137Сs  из почвы
в зерно озимой ржи сорта «Пуховчанка» проводили в стационарном опыте,
заложенном в 1954-1955 годах, в шестой ротации севооборота (1997-2004 г)
со следующим чередованием культур: люпин на удобрение, озимая рожь,
картофель, овес, сераделла, озимая рожь, люпин на зерно, ячмень.

Объектом исследований была озимая рожь по сераделле. Первый укос
сераделлы использовался на корм скоту, отава и пожнивно–корневые остатки
– на  удобрение. В среднем за 8 лет запахивалось по 60-80 ц/га отавы
сераделлы. Плотность загрязнения почвы – 18-22 Кu/км2.

Урожайность зерна и содержание в нем 137Сs представлены в среднем
за 8 лет (1997-2004 гг) в таблице 1.

Таблица 1 - Влияние систем удобрения озимой ржи на урожайность зерна и
содержание в нем 137Сs

урожай зерна 137Сs
интервал

колебаний
интервал

колебаний
№
п/п Вариант

сред.
за 8
лет,
ц/га

+,-
ц/га ц/га %

содер-
жание,
Бк/кг

+,-
Бк/кг Бк/кг %

1 0 - контроль 9,4 - +3,8
-2,1

+40,4
-22,3 79 - +23

-27
+32,4
-34,2

2  N90Р60К90 13,9 +4,5 +7,1
-2,0

+51,1
-14,4 71 -8 +21

-30
+29,6
-42,5

3 Навоз 20 т/га N60Р60К60 15,4 +6,0 +6,4
-5,0

+41,6
-32,5 62 -17 +9

-21
+14,5
-33,9

4 Навоз 20 т/га N90Р60К90 17,0 +7,6 +5,8
-5,0

+34,1
-34,0 52 -27 +13

-18
+25,0
-34,6

5 Навоз 20 т/га N120 Р90К120 17,2 +7,2 +6,9
-6,7

+40,1
-38,9 46 -33 +5

-16
+10,9
-34,8

На контроле без удобрений получено в среднем за 8 лет 9,4 ц/га зерна с
содержанием 137Сs 79 Бк/кг, т.е. зерно не соответствовало требованиям
СанПиН 2.23.2.1078-01- 70 Бк/кг, но годно на корм скоту без всяких
ограничений.

Интервал колебаний урожайности зерна определяется погодными
условиями, при благоприятных он может повыситься на 3,8 ц/га (+40,4%) и
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понизиться на 2,1 ц/га (-22,3%), а содержание 137Сs  в зерне может как
повышаться на 32,4%, так и понижаться на 34,2%.

Минеральная система удобрений (вар. 2) повышает урожайность зерна
на 4,5 ц/га с колебаниями по годам + 7,1; -2,0 ц/га, т.е. в прошедшей ротации
погодные условия в основном лимитировали урожайность.

Содержание радиоцезия при минеральной системе было выше
допустимых уровней и лишь в отдельные благоприятные годы значительно
снижалось.

Органо-минеральная система с низкими дозами минеральных
удобрений повышает урожайность озимой ржи до 15,4 ц/га с колебаниями по
годам + 6,4; - 5,0 ц/га (+41,6; -32,5%).

Содержание радионуклида в зерне на органо-минеральной системе
снизилось до 62 Бк/кг, с интервалом колебания +9; -21 Бк/кг, т.е. в отдельные
годы возможно незначительное превышение норматива (62 +9=71 Бк/кг), но в
большинстве случаев – более значительное снижение.

Повышение дозы минеральных удобрений до N90Р60К90  на фоне 20 т/га
навоза (вар. 4) повышало урожайность до 17 ц/га с колебаниями по годам
+5,8; -5 ц/га (+34,1; -34,0%), понизило содержание 137Сs  до 52  Бк/кг с
интервалом колебаний +13; -18 Бк/кг (+25,0; -34,6%). Эти данные говорят о
том, что нормативно чистое зерно ржи можно гарантированно получить в
любых погодных условиях. Увеличение дозы  NРК до 120 кг/га (вар. 5) с
экономической точки зрения нецелесообразно, т.к. повышения урожайности
зерна нет, лишь в отдельные благоприятные годы от удобрений есть эффект.

Однако содержание 137Сs в зерне при повышенных дозах NРК
снизилось до 46 Бк/кг с интервалом колебаний от +5 до -16 Бк/кг (+10,9; -
34,8%), т.е. зерно получается нормативно чистым в любых погодных
условиях.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Биологическая система (вар. 1) и минеральная не обеспечивают

получения хороших урожаев зерна озимой ржи с содержанием 137Сs ниже
70 Бк/кг.

2. Оптимальной системой удобрения озимой ржи в условиях
радиоактивного загрязнения является органо-минеральная (навоз 20 т/га,
N90Р60К90). Она обеспечивает получение хорошего урожая зерна ржи с
гарантированно нормативно чистым зерном.

3. Повышенные дозы минеральных удобрений в условиях легких почв при
регулярно повторяющихся засухах неэффективны, но значительно
повышают вероятность получения зерна с минимальным содержанием
137Сs, особенно на почвах с низким плодородием и плотностью
загрязнения более 20 Кu/км2.
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Мудров А.Б.
НОУ Среднерусский университет (Брянский открытый институт

управления и бизнеса)

О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ, СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И РЕФОРМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-РЕСУРСНОЙ

ПОЛИТИКОЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным Госкомстата России за период с 1.11.2003г по 1.11.2004г.

численность населения страны уменьшилось на 750 тысяч человек. Согласно
областной демографической статистике за первое полугодие 2004 года в
Брянской области родилось 6204 человека, а умерло- 13505 человек
(смертность превысила рождаемость в 2.2 раза). Установлено, что причиной
заболеваемости и смертности людей в России более чем в 50% случаев
является прогрессирующее ухудшение состояния окружающей среды.
Указанный факт в полной мере касается и нашего региона.

Задача по удвоению ВВП к 2010 году, поставленная Правительством
РФ, является идеей - фикс, поскольку при названных темпах утраты
численности населения, т.е. человекопотребления, обеспечивать
экономический рост будет некому и не для кого.

Двумя авторитетными институтами ООН - ЮНЕСКО и Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ)- установлен «коэффициент
жизнеспособности народов», характеризующий возможность сохранения
генофонда, физиологического и интеллектуального развития нации в
условиях конкретной социально-экономической и экологической политики,
проводимой правительством той или иной страны и измеряемой по
пятибалльной шкале. Согласно исследованиям ЮНЕСКО-ВОЗ, охватившим
практически все регионы мира в 1992-1993 годах, 5 баллов не имеет ни одна
страна, по 4 балла получили Швеция, Дания, Бельгия, Исландия, по 3 балла-
США, Япония, Германия, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Малайзия.
Коэффициент жизнеспособности России был оценен в 1,4 балла. Балл ниже
«1,5» означает, по мнению экспертов ЮНЕСКО и ВОЗ, что население данной
страны обречено на вымирание и деградацию, нация с таким КЖН уже не
имеет внутренних источников поступательного развития и иммунитета.

Общее ухудшение экологического состояния России определяется
нарастающими процессами деградации окружающей среды в каждом
российском регионе.

Основными болевыми точками в общей массе экологических и
природоресурсных проблем Брянской области являются: усугубляющиеся
последствия чернобыльской катастрофы; накопление отходов производства и
потребления; ухудшение качества питьевой воды; перепотребление
природных и энергетических ресурсов в экономике и системе ЖКХ;
нерешенность вопросов по экологической и медико - санитарной защите
территории области и ее населения от последствий уничтожения 7,5 тысяч
тонн химического оружия в Почепском районе.

Экологическая ситуация в районах области, пострадавших от аварии на
ЧАЭС в 1986 году имеет тенденцию к ухудшению по следующим причинам:
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во-первых, из саркофага, смонтированного над руинами 4-го энергоблока,
продолжаются перманентные выбросы радиоактивных веществ в сторону
Брянской области по северо-западной «розе ветров». Сам саркофаг
потенциально опасен из-за своего аварийного состояния и наличия в его
объеме свыше 40 тыс. тонн радиоактивной пыли; во-вторых, продолжается
увеличение накопления радионуклидов в грунтовых и артезианских водах
юго-западных территорий области, что установлено полевыми
исследованиями, проведенными с 1977 по 2000г.г. по Программе развития
ООН; в-третьих, в оценках уровня радиоактивного загрязнения и состояния
здоровья населения пострадавших районов не учитывается влияние других
радиоактивных элементов, более опасных, чем радиоцезий-137. Так, по
данным Национальной Академии наук Украины за 2000 год, площади
загрязнения радиостронцием-90 Черниговской и Сумской областей Украины,
граничащих с нашей областью, соответственно составили 2 миллиона и 300
тысяч га. Попадая в организм человека и животного, стронций-90 замещает в
его костной ткани кальций и разрушает скелет. Только в г. Брянске
остеопорозом (охрупчиванием и разрушением костей) страдают свыше 4
тысяч детей в возрасте до 14 лет. На юго-западе области эта цифра
многократно превышена.

Необходимо отметить, что серьезную потенциальную угрозу для
северо-восточной и центральной частей области представляет Смоленская
АЭС в г. Десногорске с "чернобыльским" типом реакторов. В случае аварии
на этой АЭС радиоактивные вещества по водостоку менее чем через 2 суток
попадут в г. Брянск (протяженность р. Десны в пределах территории нашей
области составляет 1187 км.), а в случае радиоактивного выброса в
атмосферу- через 8-12 часов, что и показал аварийный радиоактивный
выброс с одного из атомных блоков САЭС в ночь с 4 на 5 января 2003 года (в
указанный период времени радиоактивный фон в г. Брянске увеличился в три
раза.)

Серьезную потенциальную экологическую угрозу для Брянской
области представляет Программа по уничтожению арсенала химического
оружия (УХО) нервно- паралитического действия в поселке Речица
Почепского района, реализация которой должна начаться с 2006 года. На
практике сегодня прорабатывается вопрос обеспечения безопасности работы
персонала, непосредственно занятого на объекте УХО (около 1,5 тыс.
человек), однако до сих пор заказчиком и исполнителями Программы не
предложено эффективных мер экологической и медико-санитарной защиты
прилегающих к намечаемому объекту УХО территорий от возможного
поражения боевыми отравляющими веществами (БОВ) и проживающих на
них людей. В случае возникновения возможной аварийной ситуации в
процессе ликвидации хим. оружия и утечки БОВ в окружающую среду при
вероятностном неблагоприятном воздействии нескольких климатических
факторов (высота, направление и скорость ветра, давление, влажность,
температура, интенсивность выпадения осадков и др.) площадь химического
загрязнения и численность пораженного населения могут быть многократно
расширены в сравнении с планируемыми в штабах и кабинетах (для
сведения, расстояние от Речицы до Брянска равно порядка 90 км.).
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Статьей 87 Закона РФ от 22.08.04 № 122-Ф3 внесены значительные
изменения в федеральный закон от 2.05.97 №76-Ф3 «Об уничтожении
химического оружия», заключающиеся в фактической отмене
государственных федеральных льгот и гарантий для граждан, работающих и
проживающих в зоне защитных мероприятий при УХО. Нетрудно
предположить, что решение вопросов обеспечения гарантий по возмещению
возможного ущерба имуществу и вреда здоровью указанной категории
граждан явочным порядком будет переложено на плечи региональных
властей области и областной бюджет.

Ненашев Р.А., Аверин В.С.
Республиканское научно-исследовательское унитарное

предприятие «Институт радиологии», г. Гомель

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПАСТБИЩНЫЙ РАЦИОН И
МОЛОКО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ОТДАЛЕННЫЙ

ПЕРИОД ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Эффективное снижение поступления радионуклидов в организм
жвачных животных и продукты животноводства в первые годы после
радиоактивного загрязнения было достигнуто путем коренного улучшения
сенокосов и пастбищ. Исследования показали, что из комплекса способов по
улучшению кормовых угодий предпочтительными являются дискование и
перепашка с предварительным поверхностным внесением повышенных доз
калийных удобрений и доломитовой муки. Эти приемы с последующим
ежегодным внесением удобрений под каждый укос позволяют в течение 3-5
лет после коренного улучшения загрязненного луга получать корма с
содержанием 137Cs от 5 до 15 раз меньше, чем в естественном травостое.
Снижение размеров накопления 90Sr в сеяные травы при коренном
улучшении не превышает 2.0-2.6 раза. В отдаленный период после аварии
проведение повторных агротехнических мероприятий уже не оказывает
такого значительного эффекта. В результате процессов фиксации 137Cs
почвенными минералами и выноса подвижных форм радионуклида за
пределы корнеобитаемого слоя произошло изменение доступности 137Cs для
растений как  естественных, так и улучшенных пастбищ. В настоящее время
период полуочищения от 137Cs пастбищного травостоя на  минеральных
почвах составляет около 14 лет для естественных угодий и 8 лет для
улучшенных. Вместе с тем, известно, что продолжительность использования
пастбищ после коренного улучшения колеблется от 2-3 до 4-6 лет. Эти сроки
зависят от видового состава травосмесей и интенсивности эксплуатации. В
случае сверхнормативной нагрузки деградация пастбищ происходит очень
быстро.

В последние годы, в силу сложившихся экономических условий,
агротехнические мероприятия по коренному и поверхностному улучшению
пастбищных угодий часто проводятся не в полном объеме. В ряде хозяйств
исключение или ограничение сельскохозяйственного использования
высокопродуктивных пойменных лугов привело к дополнительному
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капиталовложению в процессе изыскания альтернативных источников
кормов (созданию новых пастбищ). При этом увеличение нагрузки на
имеющиеся, пригодные к эксплуатации кормовые угодья приводит к
преждевременному их вырождению и, следовательно, увеличивает риск
получения несоответствующей нормативным требованиям
животноводческой продукции в будущем.

В результате проведенных исследований установлены сезонные
изменения темпов поступления радионуклидов в рацион и молоко КРС при
выпасе, которые обусловлены как меняющейся нагрузкой на пастбище в
течение периода эксплуатации, так и сезонной неоднородностью
ботанического состава травостоя. Наибольшие уровни загрязнения
пастбищного травостоя 137Cs наблюдаются в весенний период, на ранних
фазах развития пастбищной растительности. Так выявлено, что содержание
137Cs в злаковом травостое (ежа сборная) в фазе кущения в 1.5-2 раза выше,
чем в фазе выхода в трубку. В дальнейшем, на конечных стадиях вегетации
содержание этого радионуклида в растениях снижается, причем кратность
снижения зависит от вида растений.

При анализе годовой динамики радиоактивного загрязнения
пастбищного рациона и молока при выпасе КРС на улучшенных пастбищных
угодьях установлено, что развивающиеся сукцессионные процессы
экзодинамического характера могут приводить распространению видов
растений - концентраторов радионуклидов. Хотя к концу пастбищного сезона
каждого года исследований наблюдается увеличение однородности травостоя
(за счет доминирования сеяных трав), однако с возрастом пастбища доля
сопутствующих и сорных видов растений возрастает. В отсутствие
необходимых мероприятий по омоложению растительного покрова (подсев
трав) фитоценоз такой искусственной экосистемы, как улучшенное
пастбище, подвергается значительной трансформации за счет выпаса
животных. При этом получают распространение виды растений,
относительно устойчивые к стравливанию и вытаптыванию. Среди них могут
оказаться дикорастущие травы с повышенной способностью к накоплению
радионуклидов (виды-концентраторы), что приводит в итоге к увеличению
содержания радионуклидов в рационе КРС.

Определенное влияние на интенсивность поступления радионуклидов с
рационом в организм крупного рогатого скота оказывает режим
использования пастбищных угодий. Так, смена системы выпаса животных
может привести к изменению количества потребляемого корма или повлиять
на вкусовые предпочтения животных в отношении определенного вида трав,
различающихся накопительной способностью по отношению к
радионуклидам. Другим фактором, оказывающим влияние на степень
загрязнения молока 137Cs  при выпасе, является различный уровень клетчатки
в рационе. Так, известно, что количество клетчатки в растениях
увеличивается на поздних фазах вегетации. Наряду с этим злаковые
характеризуются большим содержанием ее по сравнению с растениями
других ботанических групп. Согласно проведенным исследованиям величина
перехода 137Cs из рациона в молоко уменьшается с ростом доли клетчатки в
потребляемых кормах.
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Таким образом, рациональное использование сенокосно-пастбищных
угодий в неблагополучных по радиоэкологической обстановке хозяйствах в
отдаленный период после аварии на ЧАЭС должно основываться на строгом
выполнении не только агротехнических приемов по улучшению состояния
травостоя но и таких зоотехнических мероприятий, как режим использования
пастбища, выбор системы пастьбы, частота и высота стравливания за сезон.

Пакшина С.М., Просянников Е.В.,
Осипов В.Б., Сковородникова Н.А.

Брянская государственная сельскохозяйственная академия

ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 137CS
НЕЧЕРНОЗЁМНЫХ ПОЧВ

Одной из экологических проблем ведения сельского хозяйства на
загрязненных радионуклидами землях является вторичное загрязнение почв,
которое изменяет первоначальное неравномерное распределение 137Cs  в
пространстве и служит причиной превышения допустимого уровня в
отдельных партиях получаемой продукции. Целью настоящей работы
является выявление основных механизмов, вызывающих вторичное
загрязнение почв 137Cs, и их количественная оценка.

Объектом исследования служила открытая катена «Старый Вышков»,
которая располагается в Белорусской провинции дерново-подзолистых
слабогумусированных почв и низинных болот (с. Старый Вышков
Новозыбковского района Брянской области). На протяжении катены
абсолютные высоты колеблются от 160,6 до 131,4 м над уровнем моря. Угол
наклона катены изменяется от 0,3 до 100. В 1992 году вдоль трансекта,
имеющего южное направление, были заложены мониторинговые ключевые
почвенные участки (КПУ). На каждом КПУ были выделены опорные
почвенные площадки (ОПП), имеющие площадь, равную 25-30 м2. ОПП
различаются по степени агрогенного воздействия на почву: 1) естественная
экосистема; 2) агроэкосистема, и расположены в непосредственной близости
на одном и том же элементе рельефа: вершина холма, верхняя часть склона,
середина склона, подножье склона и древняя ложбина стока ледниковых вод.

Отбор проб почвы проводили послойно. Валовую удельную активность
137Cs в почве определяли методом полупроводниковой гамма-спектрометрии
на приборе IN-1200 с германиевым детектором фирмы «Ortek» в 1992 году и
сцинтилляционным методом на приборе РУБ-01П6 с блоком детектирования
БДКГ-03П в 2002-2004 годах.

Динамика плотности загрязнения 137Cs почв естественных экосистем
показала, что за исследуемый период появились существенные изменения в
плотности загрязнения радионуклидом почв каждой экосистемы. На вершине
холма имеет место уменьшение абсолютного содержания 137Cs, в почвах
склона и подножья –некоторое увеличение содержания радионуклида, то есть
происходит вторичное загрязнение этих экосистем 137Cs. Наибольшим
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изменением запаса 137Cs за 11 лет в слое, равном 0-20 см, характеризовалась
осушаемая болотная низинная перегнойно-мелкоторфяно-глеевая почва, где
снижение плотности загрязнения составило 38% от начальной (1992).

При рассмотрении динамики плотности загрязнения 137Cs почв
агроэкосистем использовали два срока наблюдений: 1992 - 2004 гг.

В 1992 году плотность загрязнения почв агроэкосистем составляла 1,5-
7,0 МБк/м2. При этом наибольшей плотностью загрязнения
характеризовались почвы средней, верхней части склона и вершины
моренного холма, наименьшей – почва подножья склона.

Через 12 лет проявились существенные изменения в плотности
загрязнения 137Cs почвы. Запас радионуклида за исследуемый период
снизился в 2-4 раза в зависимости от экосистемы, за исключением почвы
окраины низинного болотного массива, примыкающей к моренному холму,
где происходит аккумуляция 137Cs. Причем, максимальное снижение
загрязнения наблюдается в дерново-подзолистых почвах, расположенных в
верхней и средней частях склона и в болотной низинной почве древней
ложбины стока ледниковых вод.

С целью выяснения причин, вызывающих эти изменения, были
рассчитаны потери 137Cs, обусловленные процессами радиоактивного
распада, биовыноса и поверхностного смыва почвы.

Для расчета склонового смыва почвы за период с 1992 по 2004 год
использовали формулу Бастракова (1993). Расчеты показали, что за
исследуемый период с поверхностным стоком может быть перенесено от 124
до 2162 кБк/м2 137Cs. Таким образом, поверхностный смыв почвы со склонов
разной крутизны приводит к выносу 137Cs, переносу его и аккумуляции в
пониженных элементах рельефа, вызывая вторичное загрязнение
расположенных в них почв.

Биовынос 137Cs рассчитывали путем умножения среднемноголетней
плотности загрязнения почвы на значения коэффициентов перехода в
продукции растениеводства с учетом среднемноголетней урожайности
сельскохозяйственных культур. Рассчитанные значения биовыноса 137Cs
показывают, что с урожаем культур удаляется из почвы меньше
радионуклида, чем с поверхностным стоком и вследствие радиоактивного
распада.

На мелиорируемых землях (Р10) снижение загрязнения почв связано с
работой дренажа, который позволил за 12 лет снизить плотность загрязнения
почвы в 2,2 раза. С дренажным стоком 137Cs попадает в речную сеть и в
дальнейшем не участвует в загрязнении земель данной территории. По
эффективности снижения радиоактивного загрязнения пахотных почв
действие дренажа сравнимо с поверхностным смывом почв на покатых
склонах.

Сравнение значений ±ΣΔАэкс  с  ±ΣΔАрас показало, что относительная
ошибка расчетов суммы потерь 137Cs вследствие радиоактивного распада,
биовыноса, поверхностного и дренажного стоков составила 3-35%. Высокая
степень сходимости рассчитанных и экспериментальных значений для задач
подобного рода указывает на адекватность предполагаемых процессов
миграции 137Cs реальным, протекающим в почвах агроэкосистем.
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Таким образом, основными процессами миграции 137Cs в почвах
агроэкосистем, за исключением агроэкосистемы на вершине моренного
холма, являются поверхностный и дренажный стоки, на которые приходится
соответственно 56 и 63% от общего выноса радионуклида. Биовынос
сельскохозяйственными культурами составляет 3-11%, а радиоактивный
распад 137Cs – 34-41% от общих потерь нуклида. В агроэкосистеме, слабо
подверженной водной эрозии, основным процессом, снижающим загрязнение
почвы, является радиоактивный распад (75% от общих потерь
радионуклида).

Пастернак А.Д.
Федеральное государственное учреждение «Ветеринарная радиологическая

лаборатория Брянской области», г.Брянск

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
КАТАСТРОФЫ  НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС  В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В отдаленный период после катастрофы на ЧАЭС потребление

загрязненных 137Cs сельскохозяйственных продуктов является
дополнительным источником формирования доз внутреннего облучения
населения. Основными из них являются молоко и мясо. Поэтому проведение
общехозяйственных и специальных мероприятий в животноводстве для
снижения поступления 137Cs в организм животных должно основываться на
их результативности в части снижения накопления 137Cs в организме
животных, а в последствии и в продукции от них.

За 20 прошедших лет «противоборства» с последствиями
радиоактивного загрязнения испытано и внедрено значительное количество
методов и способов, однако, мы остановимся на более эффективных из них и
используемых в животноводстве Брянской области.

Начиная с 1993 года, в хозяйствах юго-западной зоны Брянской
области было начато практическое применение препаратов, содержащих в
основе ферроцин, цезийсорбирующая способность которого оценена на
животных, содержащихся на радиоактивном следе аварийного выброса
Чернобыльской АЭС.

В настоящее время из всех испытанных средств и препаратов
используются в животноводстве области только ферроцин в порошке и
бифеж. Остальные сорбенты 137Cs, апробированные на животных в
многочисленном количестве, не нашли своего применения в связи с низкой
их результативностью сорбции данного радионуклида.

В наиболее радиоактивно загрязненной юго-западной зоне Брянской
области ведут сельскохозяйственное производство 142 хозяйства
общественного сектора. Около половины объемов реализуемых на
переработку и продажу молока и мяса производится в личных подсобных
хозяйствах граждан 530 населенных пунктов. В результате аварии
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радиоактивному загрязнению в различной степени подверглись практически
все сельхозугодия семи районов, и основные усилия ветеринарных
радиологов были направлены на разработку конкретных объемов работ и
внедрение специальных защитных мероприятий, обеспечивающих
производство продукции, соответствующей санитарным нормативам. А в 23
критических хозяйствах и 140 населенных пунктах, смежных с ними, не
представляют себе возможным производство молока и мяса без применения
ФСП.

При этом надо отметить, что за 19 лет после Чернобыльской
катастрофы радиологическая обстановка в Брянской области улучшилась,
как за счет естественного распада короткоживущих радионуклидов, так и
вследствие активного проведения антицезиевых мероприятий, результатом
которых стало снижение объемов производства ненормативного молока с
10% до 0,3% от общего объема реализации. Средняя объемная активность
молока  снижена с 1986 года по 1992 год до 207 Бк/л, а в период до 1997 года
до 93Бк/л.  До настоящего времени удерживается на этом уровне с
«колебаниями» плюс-минус 20 Бк/л.

Однако, несмотря на отдаленность нынешнего периода от дня
катастрофы, так и не решена полностью основная задача – стабильное
обеспечение производства и потребления населением продуктов питания,
отвечающих санитарным нормам по содержанию радионуклидов. Причиной
этому является производство около половины молока и мяса в личных
подсобных хозяйствах (ЛПХ), организация противорадиационных
мероприятий в которых остается по разным причинам недостаточной.

В период последних пяти лет радиологическая обстановка оставалась
также напряженной. Это обусловлено рядом следующих факторов и
особенностей:

- первопричиной является -  высокая плотность загрязнения
сельхозугодий, особенно пастбищ и сенокосов, что приводит к
сверхнормативному содержанию цезия в кормах и в целом в рационах
кормления  животных,  что и  приводит к производству ненормативной
продукции.

Особенностью нынешнего этапа ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС  в Брянской области является, прежде всего, сокращение общей
численности сельского населения и крайним дефицитом работников и
специалистов трудоспособного возраста в загрязненных районах.
Происходят изменения видового состава животных, как в общественных
хозяйствах, так и в ЛПХ: возрастает в личных подворьях количество коз,
накапливающих в молоке значительно большее количество радиоцезия, чем
коровы. Участки выпасов животных приближаются к селам и подворьям,
которые выделенные окультуренные пастбища не используют, по причине их
удаленности от населенных пунктов. В результате этого проводимый объем
работы по реабилитации сельскохозяйственного производства не полностью
реализуется.

Второй особенностью ведения животноводства в отдаленный период
является отсутствие интенсивных форм ведения мясного скотоводства. В
большей части хозяйств не практикуется заключительный откорм животных
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и контрактация молодняка у населения. Значительная часть животных идет
на убой в возрасте 14-30 дней (в периоде максимума накопления радиоцезия
в мышцах).

К третьей отличительной особенности надо отнести слабую кормовую
базу нынешнего животноводства. Корнеплоды и кукурузный силос,
являющиеся лучшими радиопротекторными видами компонентов рационов
кормления животных, стали в отдельных хозяйствах дефицитом в кормовом
балансе.

И последней, по нашему мнению, особенностью настоящего периода,
которую надо учитывать при ведении животноводства, - это диспаритет
санитарных норм содержания цезия-137 в молоке и мясе. Эти уровни не
согласованы между собой в биологической части. Так, при убое дойной
коровы, от которой получают молоко объемной активностью по цезию-137
80-100Бк/л (100 Бк/л предел допустимой санитарной нормы), мышцы
данного животного будут содержать более 200 Бк/кг (норматив 160 Бк/кг),
что всегда приводит к  выбраковке и утилизации таких туш при
вынужденном убое. Нередко это пагубно отражается на экономике
производства и на проведении реабилитационных мер во всех категориях
хозяйств, независимо от их формы собственности.

Для предотвращения заготовки и переработки ненормативного молока
и мяса принимаются необходимые меры по обеспечению обязательной
оценки радиационного качества молока, принимаемого на переработку и
прямую реализацию от юридических и физических лиц не реже одного раза в
10 дней. Сбор молока производится только при наличии разрешительных
документов, установленных ветеринарным законодательством.

Реальная обстановка в организации откорма, реализации КРС в
хозяйствах и ЛПХ граждан юго-западной зоны приводит к тому, что
значительная часть скота направляется на дополнительный откорм с
применением ферроцианидсодержащих препаратов.

В сложившейся ситуации ужесточение мер по упорядочению убоя и
реализации скота, широкое внедрение обязательного предубойного
прижизненного определения содержания цезия-137 в мышцах животных,
применяемое на  брянских мясокомбинатах, что позволяет значительно
снизить количество ненормативного мяса, предотвращает излишние затраты
на откорм и возврат скота из убойных пунктов. Положительным аспектом в
этой части надо назвать изобретение, испытание и внедрение прибора РСУ-
01 «Сигнал»-ПДЖ, способный определять содержание радионуклидов не
только у крупного рогатого скота, но и у лошадей.

Одним из самых эффективных, хотя и относящихся к разряду
«пожарных» мероприятий по получению нормативно чистых молока и мяса
является применение специальных сорбентов – ферроцианидсодержащих
препаратов (ФСП), используемых для связывания цезия-137 в желудочно-
кишечном тракте животных. Особенно необходимо их использование на
стадии заключительного откорма. В 2004 году с помощью ФСП были
очищены от радиоцезия перед сдачей на вынужденный убой 12 голов
лошадей в СПК «Верещаки» Новозыбковского района.
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В заключение напрашиваются выводы, что для стабильного
обеспечения производства нормативно чистой продукции надо создать
кормовую базу:

1. В рационах кормления дойного стада не должно превышать цезия-137
более 10 тыс. Бк на рацион;

2. В предубойный период в рационах откормочных гуртов – не более 4
тыс. Бк на рацион.

3. В критических хозяйствах, где невозможно сбалансировать желаемую
удельную активность рационов по цезию-137, требуется применять
ферроцианидсодержащие препараты: ферроцин или бифеж.

Просянников Е.В., Силаев А.Л.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОЙМЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ: РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

СОСТОЯНИЕ И АДАПТИВНЫЙ СПОСОБ
СНИЖЕНИЯ ПЕРЕХОДА 137CS ПО ПИЩЕВЫМ ЦЕПЯМ

В настоящее время разработан ряд способов использования территории
в зоне воздействия радиоактивных выбросов аварии на Чернобыльской АЭС.
Их объединяет необходимость механического и химического воздействия на
почвенный покров, что не всегда приемлемо. Проиллюстрируем данное
положение на примере естественных пойменных лугов. Эти ценные
кормовые угодья располагаются на завершающих каскадах геохимических
катен. Они состоят из нескольких экологических подсистем, значительно
различающихся по природным условиям и находящихся в состоянии
постоянного и активного естественного преобразования (Просянников,
Кошелев, Силаев, 1999). В современных условиях на многих поймах не могут
быть проведены мероприятия, способствующие снижению поступления
радионуклидов в растения, поэтому они являются критическими
агроландшафтами, т.к., пройдя ряд физико-химических превращений,
радионуклиды стали их техногенной составляющей. Использование этих
территорий должно быть основано не только на целенаправленном
изменении природных процессов, но и на приспособлении к ним:
дифференцированном использовании адаптивного потенциала всех
биологических компонентов агроэкосистем, а также широкого спектра
местных условий (Жученко, 1990).

На стационаре в поймах рек Ипути, Унечи, Беседи, расположенном в
юго-западных районах Брянской области при различной плотности
радиоактивного загрязнения 137Cs в течение 1993-2005 гг. изучены
особенности поведения этого радионуклида в системе «почва – травостои
пойменных экосистем – продукция животноводства». Предложен способ
адаптивного экологически безопасного и экономически целесообразного
использования естественных кормовых угодий, который заключается в
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нижеследующем.
Разнообразие почв и растительности в пойме определяют особенности

поведения радионуклидов в пойменных экосистемах и особенно их
аккумуляцию и трансформацию в травостоях.

Во всех зонах радиоактивного загрязнения наиболее высокий уровень
содержания 137Cs постоянно отмечается в аллювиальных луговых кислых
маломощных укороченных почвах центральной части пойм. В тоже время,
здесь травостои характеризуются более низким содержанием этого
радионуклида по сравнению с прирусловой и притеррасной поймами.

Максимальные значения коэффициентов перехода (КП) 137Cs из почвы
в растения установлены для аллювиальных лугово-болотных оторфованных
почв притеррасных частей пойм и аллювиальных дерновых кислых слоистых
маломощных укороченных почв прирусловых пойм, более низкими
значениями КП характеризуются фитоценозы центральной поймы. По годам
прослеживается тенденция к снижению уровня этого показателя.

При увеличении плотности радиоактивного загрязнения увеличивается
и содержание 137Cs в молоке. Особенно это заметно при использовании
кормов с прирусловых и притеррасных частей пойм, которые отличаются
также наибольшим накоплением 137Cs в травостоях.

При плотности загрязнения радиоцезием 5-15 Ки/км2 молоко,
произведённое на кормах с притеррасных и прирусловых частей пойм, не
соответствует СанПиН – 2002, а – с центральных частей пойм, содержит
радиоцезия гораздо меньше (различия достигают 14 раз) и соответствует
нормативу. На более загрязнённых естественных пойменных кормовых
угодьях получить молоко, соответствующее СанПиН – 2002 весьма
проблематично.

Безопасное использование пойм под сенокосы и пастбища при
плотности загрязнения 137Cs более 15 Ки/км2 возможно только после
проведения специальных мероприятий, включающих коренное улучшение
этих угодий, культуртехнические работы, внесение специальных удобрений
и пр.

Итак, адаптивный способ использования естественных кормовых
пойменных угодий заключается в дифференцированном подходе к
получению кормов с различных участков поймы согласно установленной
закономерности поведения 137Cs: оконтуривании фитоценозов на местности и
соблюдении их границ при пастьбе скота и заготовке сена.
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Прудников П. В.
 Центр ФГУ «Брянскагрохимрадиология»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОРМАТИВНО

ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ
По прошествии почти 20-летнего периода после Чернобыльской

катастрофы, приведшей к загрязнению радионуклидами практически всей
территории Брянской области, радиоэкологическая обстановка остается по-
прежнему сложной.

Одной из основных проблем является  получение продуктов питания с
содержанием радиоактивных веществ в пределах нормативных уровней. Для
производства сельхозпродукции, отвечающей требованиям санитарных норм,
необходима объективная оценка уровней загрязнения почв,
сельхозпродукции и сырья основным дозообразующим радионуклидом 137Cs.

Центр «Агрохимрадиология» занимается данной проблемой с 1978
года, как составное звено, входящее в систему наблюдения лабораторного
контроля (СНЛК) России. После аварии на ЧАЭС, начиная с мая 1986 года,
проводит мониторинг радиационной обстановки на почвах
сельскохозяйственных угодий. За это время проведено 4 тура обследования в
юго-западных районах, по 3 тура в Брасовском, Дятьковском, Карачевском,
Стародубском; по 2 тура – Погарском, Севском, в остальных, менее
загрязненных районах, по одному туру. Изменение радиационной обстановки
отслеживается и на 67 контрольных точках и реперных участках.

По результатам обследований всем хозяйствам выдавались
электронные карты радиационной обстановки с приложением руководства по
ведению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного
загрязнения, составлены районные и областные карты загрязнения почв
сельхозугодий цезием-137.

В настоящее время ежегодно проводится картирование почв с/х угодий
на площади 85-110 тыс. га, в основном на почвах с плотностью загрязнения
свыше 1 Ки/км2. При этом отбирается и анализируется около 4 тыс. проб
почвы, проводится гамма-съемка местности.

В 2005 году радиологическое обследование почв проведено в
Стародубском, Севском и Суземском района на площади 100,3 тыс. га.

Таблица 1 - Распределение площадей почв по плотности загрязнения 137Cs
сельскохозяйственных угодий Брянской области на 01.01.2005 год

в том числе по группам загрязнения цезием-137, Ки/км2

Виды
угодий

Площа
дь

всего,
тыс.га/

%

0-1 1-5 5-15 15-40 свыше
40

средневзве
шенная

плотность
загрязнения

Сельхоз 1680,3 1215,5 303,0 125,9 30,9 5,0 2,13
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угодья 100 72,3 18,1 7,5 1,8 0,3
1237,7 938,4 206,9 79,0 11,6 1,8

в т.ч. пашня
100 75,8 16,7 6,4 0,9 0,2

1,70

442,6 277,1 96,1 46,9 19,3 3,2сенокосы и
пастбища 100 62,6 21,7 10,6 4,4 0,7

3,33

в том числе по 7-ми юго-западным районам
469,1 95,8 213,1 124,3 30,9 5,0Сельхоз

угодья 100 20,4 45,4 26,5 6,6 1,1
5,59

342,1 84,9 165,3 78,5 11,6 1,8
в т.ч. пашня

100 24,8 48,3 22,9 3,4 0,6
4,26

127,0 10,9 47,8 45,8 19,3 3,2сенокосы и
пастбища 100 8,6 37,6 36,1 15,2 2,5

9,19

В настоящее время почвы сельхозугодий области имеют
средневзвешенную плотность загрязнения 137Cs – 2,13 Ки/км2, что превышает
доаварийный уровень в 60 раз, а по Новозыбковскому району в 240 раз,
Красногорскому и Гордеевскому – 200 раз.

Почв с плотностью загрязнения свыше 1 Ки/км2 насчитывается 464,8
тыс. га или 27,7% всех с/х угодий. Большая часть этих почв приходится на
юго-западные района – 373,3 тыс. га или 80% от загрязненных почв области.
Наиболее загрязнены с/х угодья 7-ми районов, где почв с плотностью
загрязнения свыше 5 Ки/км2 – 160,2 тыс. га или 99% от таких почв по
области.

Почвы с плотностью загрязнения свыше 15 Ки/км2 распространены на
площади 35,9 тыс. га в 5 районах: Гордеевском – 5,5 тыс. га, Злынковском –
3,6 тыс. га, Клинцовском – 2 тыс. га, Красногорском – 10,7 тыс. га и
Новозыбковском – 14,1 тыс. га.

За время, прошедшее после аварии на ЧАЭС, радиационная обстановка
на почвах сельскохозяйственных угодий претерпела изменения в сторону
улучшения, но процесс очищения почв от радиоцезия идет очень медленно. В
группу «чистых» (до 1 Ки/км2) перешло только 161,4 тыс. га, что составляет
всего лишь 10% общей площади сельхозугодий, по юго-западным районам в
разряд «чистых» почв перешло всего лишь 56,5 тыс. га или 13,6%. В ряде
районов степень загрязнения почв настолько велика, что даже время не
сыграло существенной роли в этом процессе (в Новозыбковском,
Гордеевском и Красногорском районах доля перехода составила 1-3%.
Данный факт говорит о том, что изначально плотность загрязнения большей
территории юго-западной зоны области была очень высокой.

Изменения площадей почв происходят в основном в группах с уровнем
загрязнения свыше 1 Ки/км2.

Основными факторами снижения уровня загрязнения почв остаются:
естественный распад радионуклидов, миграционные процессы по профилю
почвы и перераспределение за счет хозяйственной деятельности человека. На
пашне перемещение радиоцезия по профилю почвы происходит в основном
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под влиянием вспашки на глубину до 20 см. На лугах и пастбищах 64-75%
всех запасов радиоцезия находится в слое 0-10 см, 20-31% в слое 10-15 см и
лишь незначительное его количество промигрировало в более глубокие слои
почвы.

По сравнению с 1986  годом в юго-западных районах произошло также
снижение и дозообразующего облучения мощности гамма-излучения от 7 до
13 раз.

Параллельно с указанной работой, до 2005 года, Центр проводил
ежегодно дополнительно радиологическое обследование почв сельхозугодий
в «критических» хозяйствах на площади 25 тыс. га и делал 1600 анализов
почв и производимой продукции по программе «Преодоление последствий
радиационных аварий на 2001-2010 годы» финансируемой из средств
Федерального бюджета, по линии МЧС.

Из этого же источника проводилось финансирование метрологического
обеспечения дозиметрической аппаратуры и обучение специалистов на
курсах «Усовершенствования» при ВНИИФТРИ.

Проводилась закупка пищевой добавки йодказеин, обладающей
радиопротекторными свойствами,  для организации  производства
йодированной хлебобулочной продукции для населения, проживающего на
радиоактивно загрязненных территориях Брянской, Орловской, Калужской,
Тульской областей. Произведено более 800 тонн хлебобулочных изделий
обогащенных йодказеином, в том числе более 627 тонн поступило в
розничную продажу Клинцовского, Новозыбковского, Гордеевского,
Стародубского, Климовского районов Брянской области.

С 2005 года финансирование работ  по ФЦП « Преодоление
последствий аварий на 2001-2010 годы» прекращено. В связи с чем,
сокращаются объемы работ по радиологическому обследованию почв с/х
угодий и с/х продукции, производству йодированных хлебобулочных
изделий.

Прудников С.П.
 ВНИЭТУСХ, г. Брянск

СТРАТЕГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В системе мероприятий по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС осуществление защитных мер в агропромышленном
производстве занимает одно из центральных мест. Это связано с рядом
причин. Во-первых, потребление сельскохозяйственных продуктов,
произведенных на загрязненных территориях, является одним из основных
источников дополнительного облучения населения. Во-вторых, выполнение
контрмер в агропромышленном комплексе важно при реабилитации
сельскохозяйственных угодий.

Главной особенностью территорий юго-западных районов Брянской
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области наиболее сильно подвергшихся радиоактивному загрязнению
является то, что здесь расположены малоплодородные и слабоокультуренные
почвы (дерново-подзолистые, болотно-торфяные и др.) и это обуславливает
повышенный переход радионуклидов из почвы в растения.

Планируемые специальные приемы: известкование, фосфоритование,
применение повышенных доз калийных удобрений, проведение
культуртехнических работ, глубокая запашка верхнего слоя почвы позволит
относительно быстро повысить экологическую радиоустойчивость
почвенного покрова в « критических» хозяйствах юго-западных районов
Брянской области.

Учитывая, что  действие гумуса, обменного калия, почвенной
кислотности, подвижного фосфора происходит в сложных комбинациях друг
с другом,  целесообразно объединить их в антирадиационную модель
плодородия почв, где
- содержание гумуса должно быть -2,5-3,5 %;
- содержание обменного калия  - 250-350 мг/кг;
- содержание подвижного фосфора- 200-300 мг/кг;
- почвенная кислотность (рНКCl) - 6,0-6,5

Выполнение мероприятий по известкованию, фосфоритованию,
внесению повышенных доз калийных удобрений, проведение
культуртехнических работ позволит повысить почвенное плодородие,
увеличить продуктивность гектара сельхозугодий до 28-30 ц к.ед. на гектаре.
На каждый вложенный рубль затрат условно чистый доход составит в
среднем 1,28-1,35 рубля, что позволит обеспечить расширенное
воспроизводство отрасли растениеводства и животноводства и обеспечить
население «чистыми» продуктами питания соответствующими нормам
СанПиН-2.3.2. 1078-01.

Объемы затрат на реализацию «Комплексных реабилитационных
мероприятий направленных на получение нормативно-чистой продукции в
«критических» хозяйствах Брянской области в целом за пять лет составит
порядка 700 млн.руб.

Таким образом, комплексная система мероприятий, предложенных в
данной работе, позволит стабилизировать уровень радиационной обстановки
на почвах сельхозугодий «критических» хозяйств Брянской области,
обеспечить повышение плодородия почв, и как следствие увеличить
урожайность сельхозкультур и оптимизировать продуктивность скота.
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Ремез В.П.
НПП «Эксорб», г. Екатеринбург

ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА РАДИОАКТИВНО

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В Советском Союзе единственным (на 1986 г.) разрешенным

Минздравом для клинического применения в качестве антидота на
радиоцезий ферроцианидсодержащим препаратом был «ФЕРРОЦИН» —
смесь из 95 % Fе4[Fе(СN)6]3 и 5 % КFе[Fе(СN)6]. Ветеринарных аналогов ему
не было. Необходимо было разработать сорбирующую добавку в корм
животным, соответствующую требованиям:

— высокая эффективность извлечения изотопов цезия;
— отсутствие токсичных компонентов в материале;
— удобная форма использования;
— невысокие стоимость и доступность сырья;
— экологическая безопасность производства.
Были исследованы возможности получения сорбента из ферро- и

феррицианидов калия, натрия, аммония с использованием нитратов,
хлоридов, сульфатов железа и некоторых переходных металлов. В качестве
носителя были изучены мелкокристаллическая целлюлоза (МКЦ) с
различной степенью полимеризации, хитин, хитозан и древесная целлюлоза
хвойных и лиственных пород различного гранулометрического состава.

В результате исследований был  создан ветеринарный препарат
Бифеж®, состоящий из гранул целлюлозы покрытой слоем «ФЕРРОЦИНА».

В 1989 г. для оценки действия БИФЕЖ® по ограничению всасывания
радиоцезия из желудочно-кишечного тракта и перехода его в мясо и молоко
были проведены исследования на овцах и коровах, содержащихся в
хозяйствах Брянской области. При скармливании сена с содержанием Cs-137
около 3000 Бк/кг в суточном рационе в течение 14 дней были получены
результаты, представленные в табл. 1, 2.

Таблица 1 - Содержание цезия-137 в органах овец

№
гру
п-

Коли-
честв

о

Доза, г/голову Количест
во ферро-

цина,
Мышц

ы
Печен

ь Сердце Почки
пы овец

г/голову/
сут

1 4 Контроль — 2727 3774 2615 4625
2 3   БИФЕЖ®, 60

г/сут
3,0 166 63 44 63

3 3 БИФЕЖ®, 30
г/сут

1,5 199 88 55 159

4 3 Ферроцин, 3
г/сут

3,0 244 118 81 192
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Таблица 2 - Содержание цезия-137 в молоке коров

№ Количес
тво

коров

Количест
во

БИФЕЖ®
,

Дни измерений

гру
п-
пы г/гол./сут Исх. 4 7 11 13 24
1 3 Контроль 126 252 407 444 481 407
2 3 60 130 62 18 26 26 37
3 3 120 118 41 18 23 33 26

Содержание ферроцина в БИФЕЖ®, используемом в данных опытах,
составляло 50 мг на 1 г носителя.

Ферроцин, нанесенный на целлюлозный носитель (в БИФЕЖ®) более
чем в 2 раза эффективней, чем ферроцин в чистом виде. Показано, что
БИФЕЖ® эффективно связывает цезий в желудочно-кишечном тракте и
препятствует его накоплению в организме и переходу в молоко и мясо. На
рис. 1 видно, что даже 30г БИФЕЖ® снижает содержание Сз-137 в молоке
коров более чем в 10 раз по сравнению с контрольной группой.

Специалисты института ВНИИСельхозрадиологии (г. Обнинск),
проводившие вышеописанные эксперименты с БИФЕЖ®, пришли к
выводам:
- данный препарат является высокоэффективным сорбентом цезия;
- при ежедневном скармливании БИФЕЖ® в дозах до 20 г овцам и 30 - 60

г/гол, коровам снижается содержание радиоцезия в мышечной ткани в 12-
13 раз, во внутренних органах — в 25-90 раз, в молоке—в 10-20 раз;

- препарат по стоимости и способам введения животным (перорально с
кормом) вполне доступен для практического применения.

Для оценки безвредности ферроцианидсодержащих препаратов при
длительном кормлении ими животных в больших дозах были проведены
эксперименты с ферроцианидом железа, меченным 59Fе и 14С.  В опытах на
крысах и овцах было показано, что даже при длительном кормлении (более
120 дней) в тканях и органах радиоактивные метки отсутствуют, что
свидетельствует об отсутствии резорбции ферроцианида железа.

Тщательную экспериментальную оценку безвредности БИФЕЖ®
проводили совместно с ВНИИСельхозрадиологии, Институтом биофизики и
Институтом питания АМН РФ с 1989 по 1993 г. в двух направлениях:
- оценка состояния здоровья, продуктивных и воспроизводительных

качеств животных, которым давали БИФЕЖ® в течение длительного
времени;

- оценка ветеринарно-санитарного и санитарно-гигиенического качеств
продукции (молоко, мясо), получаемой для человека от животных,
которым в течение длительного времени давали БИФЕЖ®.
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Бк/кг

 Рис.1. Динамика изменения содержания Сs-137 в молоке коров при
применении БИФЕЖ®:
1— доза 30 г/гол, в сутки;
2— доза 60 г/гол, в сутки;
3— доза 120 г/гол, в сутки

Ветеринарно-санитарную оценку мяса животных, получавших
БИФЕЖ®, проводили в соответствии с ГОСТ 7269-79, методами ВОЗ, ФАО
и МАГАТЭ. Было сделано заключение о том, что мясо сельскохозяйственных
животных (свиней, овец и коров), длительное время получавших БИФЕЖ®,
не имеет токсических свойств и пригодно в пищу людям.

Для оценки ветеринарно-санитарных показателей молока проводили
исследования по ГОСТ 3928-84 и 23453-90, методами ФАО, ВОЗ и МАГАТЭ.

Было сделано заключение о том, что скармливание подопытным
животным молока коров, получавших в рационе БИФЕЖ®, обеспечивает
оптимальную адекватность и реагирование клеточного звена иммунитета: не
индуцирует аллергических реакций, связанных с пищевой
непереносимостью, не оказывает отрицательного влияния на показатели
функционального состояния внутренних органов и на обменные процессы
экспериментальных животных в субхроническом, токсикологическом опыте
длительностью 6 мес.

Сделано заключение, что молоко коров, длительное время получавших
БИФЕЖ®, безвредно и может быть использовано в пищу человека.

По заказам Минсельхоза РФ и Комчернобыля Белоруссии произведено
более 500 тонн ферроцианидсодержащих препаратов, что позволило
реабилитировать более 250 тыс. коров и очистить от радиоцезия более 500
тыс.тонн молока
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Рыженков Д.Д.
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Чекин Г.В.
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, РАСХН

ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 137Cs В ПОЙМЕННЫХ ПОЧВАХ
После глобальной аварии на Чернобыльской АЭС речные поймы

бассейна верхнего Днепра стали критическими ландшафтами как из-за
загрязнения радионуклидами, выпавшими с атмосферными осадками, так и
вследствие их поступления с водосборной территории (Калацкий, 1996).

Изучение закономерностей поведения 137Cs в пойменных экосистемах
позволяет разработать принципы экологически безопасного адаптивного
использования этих естественных кормовых угодий.

Исследования проводили методом почвенных ключей на экосистемных
ландшафтных стационарах, заложенных в поймах рек Ипуть (Суражский
КПУ, Жуковский КПУ, Перевозский КПУ) и Беседь (Батуровский КПУ),
сотрудниками Брянской ГСХА в 1993 году (Рыжиков, Просянников, 1993).

На изучаемых участках представлены следующие почвы:
- аллювиальная дерновая кислая слоистая маломощная укороченная почва

прирусловой поймы, собственно аллювиальная луговая кислая
маломощная укороченная почва центральной поймы, собственно
аллювиальная лугово-болотная почва притеррасной поймы (Суражский
КПУ, с. Беловодка, Суражский район, Брянская область);

- аллювиальная дерновая кислая слоистая маломощная укороченная почва
прирусловой поймы, собственно аллювиальная луговая кислая
маломощная укороченная почва центральной поймы, аллювиальная
лугово-болотная оторфованная почва притеррасной поймы (Жуковский
КПУ, д. Жуковка, Суражский район, Брянская область);

- аллювиальная дерновая кислая слоистая примитивная укороченная почва
прирусловой поймы, собственно аллювиальная луговая кислая
маломощная укороченная почва центральной поймы, собственно
аллювиальная лугово-болотная оторфованная почва притеррасной поймы
(Перевозский КПУ, с. Перевоз, Новозыбковский район, Брянская область);

- аллювиальная дерновая кислая слоистая примитивная укороченная почва
прирусловой поймы, собственно аллювиальная луговая кислая
маломощная укороченная почва центральной поймы, собственно
аллювиальная лугово-болотная почва притеррасной поймы (Батуровский
КПУ, с. Батуровка, Красногорский район, Брянская область).

В 1996 году почвенные образцы отбирали с глубин 0-5 и 5-10 см в 4-х
кратной повторности, в 1999 году послойно через 2 см до глубины 20 см в 3-
х кратной повторности.

Измерение удельной валовой активности 137Cs проводили методом
полупроводниковой g-спектрометрии (Кошелев, 1996) и сцинтилляционным
методом (Рыженков, 2005).

В 1996 году на всех изучаемых участках, как правило, содержание 137Cs
в слое 0-5 см было выше, чем в слое 5-10 см. Исключение составляли почвы,
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в которых мощность дернины была 10 и более см. В них распределение было
либо равномерным, либо в нижней части дернины содержание 137Cs было
меньше, чем в слое 0-5 см (Кошелев, 1996).

Суммарное содержание радиоцезия в различных частях поймы
размещается в следующий ряд: центральная > притеррасная > прирусловая.

Изучение распределения 137Cs в пойменных почвах, проведенное в 1999
году, показало, что закономерности установленные ранее практически не
изменились. Максимальное содержание радиоцезия отмечается в дернине
(70-90% от суммарного содержания в профиле почвы). Частично 137Cs
мигрировал в горизонт В (1-4% от суммарного содержания в профиле
почвы).

Закономерность накопления радиоцезия в различных частях поймы по
сравнению с 1996 годом не изменилась.

Таким образом, максимальное содержание 137Cs в пойменных почвах
отмечено в горизонте АД, что было характерно и в 1996 г. Частично
радиоцезий мигрировал в горизонт В, однако в 1996 году образцы почвы из
данного горизонта не анализировали, а следовательно остается неясным,
когда радиоцезий проник в данный горизонт. Закономерность накопления
137Cs в почвах различных частей поймы не изменилась. Они по этому
показателю размещаются в следующий ряд: центральная > притеррасная >
прирусловая.

Самошкин Е.Н., Глазун И.Н., Алешин И.В., Цимбалист М.А.
Брянская государственная инженерно-технологическая академия

УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И
ПЕРЕХОДА 137CS В КОМПОНЕНТЫ ДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС (ТЕРРИТОРИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Основным дозообразующим радионуклидом в настоящее время

является 137Сs, и его содержание служит лимитирующим фактором при
сертификации лесной продукции.

В зоне отчуждения ЧАЭС на 10 опытных участках (ОП) в
Красногорском лесничестве Клинцовского опытного лесхоза и в
Красногорском сельском лесхозе были взяты образцы древесины
(заболонной части), коры, шишек, листьев, хвои и побегов текущего и
прошлого годов, а также образцы минеральной части почвы и лесной
подстилки. Анализ образцов производился в ФГУ Центр химизации и
сельскохозяйственной радиологии «Брянский» на спектрометрическом
комплексе «ГАММА ПЛЮС» по стандартным методикам.

Анализ удельной активности (УА) 137Сs показал, что наиболее
загрязнена в настоящее время лесная подстилка: УА 137Сs  в ельниках -
298100 Бк/кг (плотность загрязнения почвы (ПЗП) – 106,0 Kи/км2 ),  в
сосняках - 265700 Бк/кг (ПЗП – 111,8 Kи/км2). В сосняках не отмечено
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прямой зависимости УА подстилки и почвы: на участке с максимальной ПЗП
(131,1 Kи/км2) УА лесной подстилки составила 172700 Бк/кг, т.е. в 1,5 раза
ниже, чем на участке с ПЗП – 111,8 Kи/км2 (УА - 265700 Бк/кг).

УА компонентов сосны в значительной степени зависит от богатства и
увлажненности условий. Так, на достаточно богатых почвах (автоморфные,
А2–В2), несмотря на самую высокую ПЗП (131,1 и 111,8 Kи/км2), УА
значительно ниже, чем в остальных сосняках и не превышает УА верхнего
слоя почвы. Наиболее загрязнены шишки (УА - 24720 Бк/кг, ПЗП – 131,1
Kи/км2) и хвоя текущего года (УА 21350 Бк/кг, ПЗП – 131,1 Kи/км2 и УА -
10300 Бк/кг, ПЗП – 111,8 Kи/км2). В аналогичных условиях (А2–В2) при
близкой ПЗП (107,2 Kи/км2) самая высокая УА у побегов (234400 Бк/кг) и
хвои (149700 Бк/кг) текущего года, что в несколько раз превышает УА
верхнего (0-15см) слоя почвы (21190 Бк/кг). На автоморфных почвах (А2–В2),
но при невысокой ПЗП (8,4 Kи/км2), УА компонентов сосны, за исключением
древесины, в 2...3 раза превышала УА верхнего слоя почвы (1626 Бк/кг):
максимальная – у хвои текущего (4703 Бк/кг) и прошлого (3414 Бк/кг) годов.

На бедных и влажных почвах (А3) при достаточно высокой ПЗП (81,7
Kи/км2) наиболее высокая УА у побегов текущего года (165600 Бк/кг), хвои
(104600 Бк/кг) текущего года, шишек (96300 Бк/кг), что превышает в
несколько раз УА почвы (19280 Бк/кг). На более богатой и сухой почве (В2-3)
отмечено превышение УА у хвои (21800 Бк/кг) и побегов (18920 Бк/кг)
текущего года в 1,8 раза, а также шишек (12170 Бк/кг) в 1,1 раза по
сравнению с УА верхнего слоя минеральной части почвы (10730 Бк/кг).

Таким образом, активнее поступление 137Сs в органы сосны идет на
бедных и влажных почвах.

У дуба (почвы полугидроморфные, Д3, ПЗП – 49,2 Kи/км2) наиболее
загрязнены 137Сs листья (УА - 23490 Бк/кг), побеги текущего года (16520
Бк/кг), их УА превышает в 1,9 и 1,4 раза УА верхнего слоя (0-15 см) почвы
(12090 Бк/кг).

В богатых условиях (С3) у ели при низкой ПЗП (35,9 Kи/км2) и более
высокой (60,1 Kи/км2) наиболее загрязнены побеги текущего года: их УА -
8943 Бк/кг (почвы – 8904 Бк/кг) и 5425 Бк/кг (почвы - 14500 Бк/кг), что равно
и в 2,7 раза ниже УА верхнего слоя почвы. В относительно бедных условиях
(В2–С2) при более высокой ПЗП (106,0 Kи/км2) УА коры, хвои и побегов
текущего и прошлого годов превысила УА почвы (25820 Бк/кг). Наибольшая
УА отмечена у хвои прошлого (104600 Бк/кг) и текущего (90090 Бк/кг) годов.

Меньше всего загрязнена древесина. Наибольшая УА 137Сs в древесине
сосны (7940 Бк/кг) на бедных и влажных (А3) почвах (ПЗП –81,7 Kи/км2),
меньше - на бедных почвах, в самых сухих (А2–В2) условиях (ПЗП – 107,2
Kи/км2, УА – 4343 Бк/кг, ПЗП – 131,1 Kи/км2, УА – 3059 Бк/кг), на
полугидроморфных (А2-3) почвах (ПЗП – 49,0 Kи/км2, УА - 2724 Бк/кг). У ели
самая высокая УА 137Сs (2694 Бк/кг) в древесине на бедных автоморфных
почвах (В2-С2) (ПЗП – 106,0 Kи/км2). Однако на богатых почвах (С3), даже на
полугидроморфных, УА 137Сs в еловой древесине значительно ниже (ПЗП –
35,9 Kи/км2,  УА –251,5 Бк/кг) и в условиях С2-3 (ПЗП – 60,1 Kи/км2, УА - 197
Бк/кг), что не превышает ДУ (370 Бк/кг), т.е. возможно использование этой
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древесины для строительства жилья. Древесина дуба (ПЗП – 49,2 Kи/км2, Д3)
значительно загрязнена: УА – 1743 Бк/кг.

В целом результаты наших исследований показали, что в соответствии
СП 2.6.1. 759-99 вывозка древесины сосны в неокоренном виде из
насаждений с ПЗП более 50 Kи/км2 недопустима (ДУ - 11100 Бк/кг в коре). В
богатых условиях (С-Д) возможна вывозка неокоренной древесины дуба при
ПЗП до 50 Kи/км2  и древесины ели даже при ПЗП 60 Kи/км2. Использование
древесины сосны и дуба на дрова из зоны отчуждения не рекомендуется
(УА137Сs в  древесине превышает ДУ – 1400 Бк/кг), у ели в богатых условиях
возможно использование древесины на дрова. Древесину сосны в бедных
(А2–В2) условиях на свежих почвах при ПЗП более 8 Kи/км2 даже в
окоренном виде нельзя использовать для строительства жилья (ДУ – 370
Бк/кг). Окоренную древесину ели из богатых условий на полугидроморфных
почвах (С3) при ПЗП до 60 Kи/км2  можно применять для строительства
жилья: УА не превышает ДУ.

Нами были рассчитаны коэффициенты перехода (Кп) 137Cs из почвы в
компоненты сосны, ели, дуба. Следует обратить внимание на высокую
вариабельность Кп 137Сs в одних органах деревьев, но из различных условий.
В целом просматривается тенденция: чем выше богатство почвы и меньше ее
влажность, тем выше УА. Для древесины сосны во влажных условиях (А3)
Кп 137Сs=2,626, в более богатых и менее увлажненных условиях (В2-3)  Кп в
1,7 раза ниже (1,503), в более сухих условиях (А2 – В2) Кп варьируют от 0,295
(В2) до 1,094 (А2).

Подобные закономерности прослеживаются у ели. Так, в условиях -  С2-

3 Кп составил 0,089, а в более влажных (С3) Кп в 2 раза (0,189), в бедных (В2
– С2) в 7,7 раза выше.

Следует отметить, что у дуба в богатых условиях (Д3) отмечен
сравнительно высокий (0,958) Кп 137Cs в древесину. В целом по уровню
накопления в древесине 137Cs можно составить убывающий ряд: дуб, сосна,
ель, что согласуется с данными других авторов  [1,2,5].

Таким образом, с увеличением богатства и сухости почв снижается Кп
137Cs, что подтверждает выводы ученых Республики Беларусь [3].

При разработке технологий  лесозаготовки и деревообработки
необходимо учитывать, что более высокую УА имеют растущие органы
(листья, хвоя и побеги текущего года), а так же кора, наименее загрязнена
древесина. С повышением влажности и снижением богатства почвы
возрастает загрязненность компонентов деревьев. Древесину сосны, дуба из
зоны отчуждения нельзя использовать на дрова и  для строительства жилья.
Древесину ели из богатых условий на полугидроморфных почвах даже при
ПЗП до 60 Ки/км2 вполне возможно использовать на дрова и строительство
жилья. Вывозка неокоренной древесины сосны и дуба из свежих и влажных
условий возможна при ПЗП до 50 Ки/км2. В боровых и суборевых условиях
при ПЗП свыше 5 Кu/км2 не рекомендуется использование древесины сосны
для строительства жилья.

Учитывая, что в разных лесорастительных условиях наблюдается
значительное варьирование АУ древесного сырья, необходим обязательный
его радиационный контроль во всех зонах радиоактивного загрязнения.
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ГАММА - СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЫ И ФИТОМАССЫ
БРУСНИКИ И ЧЕРНИКИ В РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЛЕСНЫХ

НАСАЖДЕНИЯХ
В связи с использованием населением фитомассы брусники  нами

проведен гамма-спектрометрический анализ ее ягод, листьев, стеблей,
корней, почвы. Исследования проводились в сосняках бруснично-
черничных, в березняках бруснично-черничных Новозыбковского и
Софиевского лесничеств Брянской области и Кировском лесничестве
Калужской области (контроль). Мощность экспозиционной дозы (МЭД,
мкР/ч) измерялась дозиметрами СПР-68-01, РКСБ – 104, ДРГ. Для оценки
доступности радионуклидов в системе почва-растение использовали
коэффициент перехода (Кп) и накопления (Кн). Кп устанавливали как
отношение удельной (УА) фитомассы (Бк/кг) к плотности загрязнения почвы
(кБк/м2), Кн – как отношение УА фитомассы (Бк/кг) к УА (Бк/кг) почвы (Лес.
Человек. Чернобыль…1999; Короткова, 2000).

УА радионуклидов (Бк/кг) в образцах определялась на гамма –
спектральном комплексе SBS – 30 по стандартным методикам (Гамма-
спектрометр SBS-30. Руководство по эксплуатации, 1993; Методика
выполнения γ-спектрометрических измерений активности радионуклидов в
пробах почвы и растительных материалов, 1994).
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Ягоды. При МЭД=108,2±16,23 мкР/ч УА 137Сs в 43,37 раза превышала
контроль. Кн 137Cs в 1,3 раза выше контроля, хотя Кп 137Cs в ягоды в 1,2 раза
ниже. УА 134Сs в 286,70 раза меньше УА137Cs, в контроле 134Cs отсутствует.
Кп и Кн 134Cs равен Кп и Кн 137Cs. Любопытно, что УА 40К в 1,5 раза ниже
контроля. Кп 40К на уровне контроля, но в 1,3 раза ниже Кп 137Cs и в 1,4 раза -
Кп 134Cs. Кн 40К в 1,6 раза превышает контроль, но в 1,3 раза ниже Кн 137Cs и
в 1,4 раза - Кн 134Cs.

В опыте с МЭД=87,2±13,10 мкР/ч УА 137Сs в 49,72 раза превышает
контроль. Кп 137Cs в ягоды не отличается от контроля, Кн 137Cs в ягодах в 1,5
раза выше контроля. УА 134Сs в 322,1 раза меньше УА 137Cs. Кп 134Cs не
отличается от Кп 137Cs. Кн 134Cs равен Кн 137Cs. Следует подчеркнуть, что УА
40К в 1,6 раза ниже контроля, Кн в 2,0 раза выше контроля, но в 1,3 раза ниже
Кн 137Cs  и 134Cs. Кп 40К не различается с контролем, но в 1,3 раза ниже Кп
137Cs и в 1,4 раза - Кп 134Cs.

При МЭД=94,4±14,2  мкР/ч УА 137Cs в 48,2 раза превышает контроль.
Кп 137Cs существенно не отличается от контроля. Кн 137Cs в 1,2 раза выше
контроля. 134Cs в ягодах не зафиксирован. Интересно, что УА 40К в 1,8 раза
ниже контроля, Кп не различается с контролем, но в 1,2 раза ниже Кп 137Cs.
Кн 40К в 1,2 раза выше контроля, но в 1,2 раза ниже Кн 137Cs.

Листья. На участке с МЭД=108,2±16,23 мкР/ч УА 137Cs в 130 раз выше
контроля и в 3,9 раза - чем в ягодах. Кп 137Cs в листья в 2,6 раза, Кн 137Cs в 3,5
раза выше  контроля. В листьях отмечен 134Cs, УА которого в 426 раза ниже
УА137Cs. Кп 134Cs в 1,4 раза ниже Кп 137Cs, а Кн 134Cs в 1,4 раза ниже Кн 137Cs.
УА 40К в 1,3 раза слабее контроля, но в 6 раз сильнее, чем в ягодах. Кп 40К в
листья не отличается от контроля, но в 1,6 раза выше Кп 134Cs и в 1,2 раза -
Кп 137Cs. Кн 40К в 1,8 раза превышает контроль, в 1,1 раза - Кн 137Cs и  в 1,6
раза- Кн 134Cs.

На участке с МЭД=87,2±13,10 мкР/ч УА 137Cs в 103,4 раза выше
контроля и в 2,7 раза - чем в ягодах. Кп 137Cs увеличен в 2,1 раза по
сравнению с контролем. Кн 137Cs в 2,7 раза превышает контроль. В листьях
зафиксирован 134Cs, УА которого в 332,0 раза ниже УА137Cs. Кп 134Cs не
отличается от Кп 137Cs. Кн 134Cs практически равен Кн 137Cs. УА 40К в листьях
в 5,6 раза выше, чем в ягодах, в 1,5 раза ниже контроля. Кп 40К в 1,1 раза
меньше контроля, но в 1,5 раза выше Кп 134Cs и в 1,6 раза - Кп 137Cs. Кн 40К
выше в 2,1 раза контроля, в 1,8 раза- Кн 137Cs и  в 1,6 раза- Кн 134Cs.

В опыте МЭД=94,4±14,2 мкР/ч УА 137Cs в листьях превышает в 142,8
раза контроль, в 3,6 раза - УА в ягодах. Кп 137Cs в 2,9 раза, Кн 137Cs в 3,2 раза
выше контроля. 134Cs в листьях не обнаружен. УА 40К в листьях в 2,4 раза
ниже контроля, но в 4,5 раза выше, чем в ягодах. Кп 40К в 1,2 раза ниже
контроля.  Кн 40К - на уровне контроля.

Стебли. В насаждении с МЭД=108,2±16,23 мкР/ч УА 137Cs в стеблях в
94,7 раза превышает контроль, но в 1,7 раза ниже УА листьев, в 2,4 раза
выше УА ягод. Кп 137Cs  в стебли в 1,9  раза,  Кн 137Cs в 2,4 раза превышает
контроль. В стеблях зафиксирован 134Cs, его УА в 342 раза ниже УА137Cs. Кп
134Cs в 1,1 раза меньше Кп 137Cs. Кн 134Cs равен Кн 137Cs. УА 40К в стеблях в
3,8  раза выше,  чем в ягодах,  но в 1,6  раза ниже,  чем в листьях и в 1,7  раза,
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чем в контроле. Кп 40К в стебли в 1,2 раза ниже контроля, в 1,2 раза выше Кп
137Cs и в 1,3 раза - Кп 134Cs. Кн 40К в 1,6 раза выше контроля, в 1,4 раза - Кн
137Cs и Кн 134Cs.

В опыте с МЭД=87,2±13,10 мкР/ч УА 137Cs в стеблях в 97 раза больше
контроля, но в 1,3 раза меньше УА листьев, в 2,1 раза больше УА ягод. Кп
137Cs в стебли в 2 раза увеличен по сравнению с контролем, Кн 137Cs  в 2,7
раза выше контроля. В стеблях отмечен 134Cs, его УА в 345 раз ниже УА137Cs.
Кн и Кп 134Cs на уровне Кп и Кп 137Cs. УА 40К в стеблях в 1,7 раза ниже, чем в
контроле, но в 4 раза выше, чем в ягодах и в 1,4 раза ниже, чем в листьях. Кп
40К в стебли в 1,1 раза больше чем в контроле, в 1,5 раза, чем Кп 134Cs и Кп
137Cs. Кн 40К в 2,1 раза выше контроля, в 1,6 раза - Кн 137Cs и в 1,7 раза- Кн
134Cs.

При МЭД=94,4±14,2 мкР/ч УА 137Cs в стеблях в 98 раза выше контроля,
в 1,6 раза ниже УА листьев, но в 2,3 раза выше УА ягод. Кп 137Cs  в 2  раза
выше контроля. Кн 137Cs в 2,4 раза выше контроля.  134Cs в стеблях не
отмечен. УА 40К в стеблях в 2  раза ниже контроля,  но в 3  раза выше,  чем в
ягодах и в 1,5 раза ниже, чем в листьях. Кп 40К в 1,2 раза ниже контроля и в
1,3 раза - Кп 137Cs. Кн 40К в 1,2 раза меньше контроля.

Корни. При самой высокой МЭД=108,2±16,23 мкР/ч УА 137Cs в корнях
в 106 раз выше контроля, но в 2,5 раза ниже УА листьев и в 1,5 раза - УА
стеблей, хотя в 1,6 раза выше УА ягод. Кп 137Cs в корни в 2,1 раза превышает
контроль, Кн 137Cs - в 3,3 раза. В корнях зафиксирован 134Cs, УА которого в
386 раз ниже УА137Cs. Кп 134Cs в 1,2 раза ниже Кп 137Cs. Кн 134Cs в 1,3 раза
выше Кн 137Cs. УА 40 К в 2,6  раза выше УА ягод,  но в 2,3  раза ниже УА
листьев, в 1,4 раза - УА стеблей. УА 40К, а так же Кп 40К в корни с контролем
не различаются. Кп 40К в 1,3 раза выше Кп 137Cs и в 1,6 раза - Кп 134Cs. Кн 40К
в 1,3 раза выше контроля, но в 1,3 раза ниже Кн 137Cs и в 1,6 раза - Кн 134Cs.

При меньшей МЭД=87,2±13,10 мкР/ч УА 137Cs в корнях в 108 раза
выше контроля, но в 1,9 раза ниже УА листьев и в 1,5 раза - УА стеблей,
однако в 1,4 раза выше УА ягод. Кп 137Cs в корни в 2,2 раза выше контроля.
Кн 137Cs в 3,6 раза выше Кн контроля. В корнях отмечен 134Cs, УА которого в
378 раза ниже УА137Cs. Кн и Кп 134Cs равны Кн и Кп 137Cs. УА 40К в корнях не
отличается от контроля, однако в 2,7 раза выше УА ягод, но в 2 раза ниже УА
листьев. Кп 40К в корни в 1,2 раза выше контроля, в 1,6 раза - Кп 134Cs и в 1,5
раза - Кп 137Cs. Кн 40К в 2,6 раза превышает контроль, в 1,6 раза- Кн 137Cs и в
1,7 раза - Кн 134Cs.

В опыте с МЭД=94,4±14,2 мкР/ч УА 137Cs в корнях в 100 раз выше УА
контроля, в 2,5 раза ниже УА листьев и в 1,5 раза - УА стеблей, но в 1,5 раза
выше УА ягод. Кп 137Cs в корни в 2 раза выше контроля, Кн 137Cs в - 2,6 раза.
134Cs не зафиксирован в корнях. УА 40К в корнях в 2,3 раза ниже контроля, в
2  раза выше УА ягод,  но в 2  раза ниже УА листьев.  Кп 40К в 1,2 раза
превышает контроль, в 1,2 раза- Кп 137Cs. Кн 40К в корнях не отличается от
контроля.

Для сравнения был поставлен эксперимент с ягодами черники
обыкновенной, контролем служили черничники Учебно-опытного лесхоза
Брянской государственной инженерно-технологической академии (Брянск).
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При МЭД=565 мкР/ч УА 137Cs в 111 раз выше контроля, при МЭД=313 мкР/ч
– в 41,6 раза. 134Cs в образцах отсутствовал.

В целом УА 137Cs в ягодах, листьях, стеблях, корнях существенно
превышает контроль. Листья характеризуются самой высокой УА137Cs  и
УА40К, ниже УА стеблей, корней, еще ниже ягод.  134Cs устойчиво
обнаруживаются не во всех образцах, УА его ниже УА137Cs. Высокие Кп и
Кн 137Cs  и 40К характерны для листьев, а самые низкие- для ягод. С
повышением МЭД растет УА, Кп и Кн 137Cs. В сосняке бруснично-
черничном УА 40К в листьях, стеблях, корнях, ягодах выше контроля, в
березняке бруснично-черничном - ниже контроля.
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ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТЬСОДЕРЖАЩИХ МЕЛИОРАНТОВ НА УРОЖАЙ
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ

ТОРФЯНО-БОЛОТНОЙ ПОЧВЕ
В составе земельного фонда Республики Беларусь находится 1085,1

тыс. га сельскохозяйственных угодий, расположенных на торфяно-болотных
почвах различной мощности и генезиса [1]. Мелиорированные торфяно-
болотные почвы являются лучшими почвами в республике (почвенный балл
>60) после дерново-карбонатных. Основные площади кормовых угодий на
таких почвах (245,3 тыс. га) сосредоточены в регионе Белорусского Полесья
(Гомельская и Брестская область), территория которого наиболее загрязнена
137Cs  и 90Sr после аварии на ЧАЭС. Ежегодные потери органического
вещества торфяных почв по областям республики выглядят следующим
образом: Брестская – 994, Витебская – 323, Гомельская – 1121, Гродненская –
555, Минская – 1427, Могилевская – 562 тыс. тонн [2]. Процесс разрушения
органического вещества торфяников сопровождается истощением их
азотного фонда.

Национальная стратегия в использовании торфяно-болотных почв, и
прежде всего маломощных, в регионе Белорусского Полесья сводится к тому,
чтобы в ближайшей перспективе полностью исключить возделывание на них
зерновых и пропашных культур, заменив их высокопродуктивными
сенокосами и культурными пастбищами длительного пользования с учетом
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почвенно-климатических условий и радиационной ситуации [2, 3]. Известно,
что если исключить из рационов молочных коров луговое сено и заменить
его сеном сеяных трав, то суммарное поступление 137Cs в организм животных
снижается от 9 до 12 раз, а содержание в молоке от 3,6 до 5,5 раз [4].

Исследованиями автора установлено, что при возделывании
многолетних злаковых трав (овсяница луговая, кострец безостый,
тимофеевка луговая) на осушенной торфяно-болотной маломощной почве
низинного типа, загрязненной радионуклидами, наиболее значительные
прибавки урожая обеспечиваются при внесении известьсодержащих
мелиорантов (трепела, цементной пыли, доломитовой муки, мела) в
половинных дозах с медьсодержащими удобрениями из расчета 25 кг/га, с
последующим добавлением азотно-фосфорно-калийных удобрений в дозе
N30P60K150  При известковании почвы трепелом урожай сена кормовых трав
увеличивается на 45,2, цементной пыли – 44,3, доломитовой муки – 41,4,
мела – 38,9 ц/га по сравнению с контрольным вариантом, с сохранением
удовлетворительного зоотехнического качества.
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Седнев А. Я.
  Научно-производственное предприятия «ЭЛИОН-9»

О ПРОГРАММЕ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ДОЗОВЫХ
НАГРУЗОК НА ТЕРРИТОРИИ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДАМИ.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному
загрязнению подверглось почти четвертая часть территории  Белоруссии,
которая стала зоной экологического бедствия,  в том числе более 1.8 млн га
сельхозугодий и более 1 млн. га лесных угодий с запасом древесины около
212 млн. куб.м. Значительная часть загрязненных лесов не используется, из-
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за чего сократилась производственная, сырьевая и товарная база (дары леса)
республики.

Подобное явление,  хотя и менее ярко выраженное, оказала катастрофа
и на другие страны СНГ и Европы, из которых наиболее пострадали Украина
(загрязнено 15% территории) и  Российская Федерация, в которой,   по
данным изучения радиационной обстановки, радионуклидами загрязнены 15
регионов: площадь их лесного фонда,  загрязненная радионуклидами,
составила более 0.9 млн. га. Наиболее загрязнен лесной фонд пяти областей:
Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской и Тульской. Площадь их
лесного фонда равна 2821 тыс. га или 23.2% от лесного фонда загрязненных
территорий России, а в Брянской области из общей площади
государственного лесного фонда 868 тыс. га сильному загрязнению
радионуклидами подверглись   170.5 тыс. га., что составило 21.4%
государственных лесных угодий (по данным 2003 года), а в сельских лесах
загрязнено радионуклидами 140.6 тыс. га. лесов, или 39%. Из-за
недоиспользования расчетной лесосеки по главному пользованиюв только в
двух лесхозах Злынковском и Клинцовском) зонах наибольшего
радиоактивного загрязнения скопилось около 0.5 млн куб м.  спелой  и
перестойной древесины,  кроме того образовались целые массивы
сухостойной древесины, объемом  более 0.9 млн куб. м., которые ежегодно
увеличиваются на десятки тысяч кубометров  из-за невозможности
проведения лесововодческих работ.

Эти территории из-за избыточного накопления перестойной древесины,
захламленности лесов сухостоями, буреломом, валежником превратились в
зоны экологического и возможного террористического риска по причине
высокой вероятности возникновения крупномасштабных пожаров,
последствия от которых могут быть близки к последствиям самой
чернобыльской катастрофы, а распространение радионуклидов цезия
возможно далеко за пределы границ существующего загрязнения.

  В тоже время Брянская область и  часть регионов Российской
Федерации, как и Беларусь, переживают экономический застой, связанный во
многом с высокими ценами на энергоносители. Эколого-экономическая
обстановка в регионе в значительной мере связана с энергетикой. Для
обеспечения устойчивого экономического развития рассматриваемый регион
(Беларусь, Брянская область, северная часть Украины) импортировует около
85% энергетических и топливных ресурсов. Согласно статистическим
данным за 2003 год в Белоруссии заготовлено почти 6.5 млн. куб. м.
древесины и получено около 1.3 млн. куб. м. пиломатериалов, что составляет
менее 50% от прогнозных показателей. Вовлечение в качестве топливно-
сырьевой базы лесных насаждений загрязненных территорий с
соответствующей технологической обработкой  позволит получить в
Беларуси  по предварительным оценкам до 300 тыс.куб.м нормативной
продукции в год и до 250 тыс. куб м. в год - в Брянской области России, а
также утилизировать в регионе до 450 тыс.тут в год биотоплива. Реализация
этой программы позволит  в целом по региону:

1. Снизить импорт энергетических ресурсов в целом  в пределах  10%;
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2. Получить дополнительно готовой лесопродукции около 550 тыс.
куб. м.;

3. Создать дополнительно 320-400 основных рабочих мест, что
позволит уменьшить негативные медицинские, психологические
последствия, а так же снизит  социальную напряженность в зонах с высокой
степенью безработицы;

4. Создать 150-200 сопряженных рабочих мест;
5. Оставить в Брянской области и в  республике Беларусь капитал,

предназначенный на приобретение энергоносителей со стороны;
6. Частично восстановить разрушенную в результате Чернобыльской

аварии инфраструктуру;
7. Из лесного биоцикла будет выводиться и локализоваться ежегодно

до 0.7 Ки долгоживущих изотопов чернобыльского происхождения (Cs, Sr и
др) с постепенной реабилитацией загрязненных территорий  и снижением
вторичного загрязнения окружающей среды в результате уменьшения риска
возникновения лесных пожаров.

8. Сохранить полезные средообразующие функции лесов региона.
Однако, проблема усугубляется еще и тем, что динамика накопления

радионуклидов цезия в древесине в последние годы имеет тенденцию все
более глубокого проникновения вглубь древесных стволов, что в ближайшее
время существенно ограничит возможности переработки загрязненной
древесины. Исходя из научных расчетов специалистов России и Белоруссии
экономически обоснованную заготовку древесины на территориях с
плотностью 15-40 Ки/км.кв. и более можно будет производить только до
2010 года, т. к. в дальнейшем древесина станет практически не пригодна к
использованию и будет подлежать 100% утилизации, что потребует
огромных материальных и финансовых затрат.

 Древесные отходы после всех видов рубок, порубочные остатки и
отходы деревообработки категории «условно чистые»  могут быть
утилизированы термическим путем (сжигание, газификация)  в
промышленных условиях с использованием управляемого процесса и
контроля, а утилизация радиоактивных древесных отходов как топлива для
производства электроэнергии и/или тепла на собственные нужды комплекса
или местные нужды  с использованием топки-котла или газогенераторной
электростанции малой мощности возможна  при удельной активности
топлива выше категории «условно чистое». Переработка отходов
лесозаготовак и лесопиления снижает объем захораниваемых отходов в 50-
100 раз, что дает возможность сбора, капсулирования, транспортировки и
захоронения золовых остатков на специальных полигонах, имеющихся  в
зонах отселения  в Белоруссии  (могильники на 55 тыс. куб. м.), так и
предусмотренных постановлением руководства Брянской области
(постановление Администрации Брянской области от 12.05.96 №228).

Для решения задач социально оправданной (кроме того и частично
экономически оправданной) реабилитации загрязненных радионуклидами
лесов коллективом авторов разработана нормативно-правовая основа
производственного процесса, которая в настоящее время утверждена или
согласована, или находится в стадии согласования в соответствующих
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ведомствах, или подготовлена к согласованию («Временный
технологический регламент на проведение лесозаготовительных работ в
зонах с плотностью радиоактивного загрязнения цезием-137  5 – 40
Ки/км.кв.»; «Технологические процессы производства пиломатериалов и
деревянных железнодорожных шпал на базе мобильных машин в условиях
лесосеки с плотностью радиоактивного загрязнения цезием-137  5-40
Ки/км.кв.»; «Временный технологический регламент по обращению с
зольными остатками от сжигания древесины и древесных отходов,
загрязненных радионуклидами»), позволяющая при условии строгого
соблюдения правил радиационной безопасностии санитарных норм, без
нанесения вреда работающих, осуществлять реабилитационные мероприятия
и проводить лесохозяйственные работы в загрязненных радионуклидами
леса.

Утилизация древесного топлива и древесных отходов, проводимая
термическим путем в промышленных установках с использованием
управляемого процесса и контроля, с получением в качестве попутной
продукции генераторного газа, тепла и (при соответствующих капвложениях)
электроэнергии, является важнейшим звеном в цепи переработки
загрязненной радионуклидами древесины и поэтому освещена наиболее
подробно в  технико-экономическом   обоснования,  (находится в комитете
по экономике области).

 Эмиссия радионуклидов зависит от конструкции и эффективности
системы газоочистки. Котел на биотопливе, оборудованный ЭСФ (электро-
статический фильтр), имеет эффективность улавливания Cs и Sr в 99.98 и
99.93%, соответственно. Рукавный фильтр с современной технологией
изготовления является более эффективным чем ЭСФ, что обеспечивает
минимальный вынос активности и пыли. Эксперименты проводились с
топливом, имеющим удельную активность (2-62 кБк/кг), и показали высокую
степень фиксации Cs-137 в угольно-золовых остатках.

Заключительной частью утилизации загрязненных древесных отходов
является обращение с золовыми  отходами.  Сбор, пакетирование  ( или
иммобилизация), транспортировка и захоронение золовых отходов
энергетических предприятий на биотопливе изучены с учетом
экологического, радиологического и технико-эконономического аспектов.
Эта технологическая операция является конечной в цепочке рассмотренных
технологий и замыкает вывод из биологического оборота значительного
количества рассеянных в лесной экосистеме радионуклидов и их
захоронения как части реабилитационных мероприятий. Затраты на
оборудование, сооружения и эксплуатационные заметно повышают
стоимость конечной продукции, но тем не менее затраты на захоронение 1
куб. м. золы (185-200$ CША)   сопоставимы с затратами на захоронение  1
куб м. загрязненных древесных отходов (130-150$ США) однако за счет
реабилитационных эффектов эта статья  затрат может быть еще  снижена.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА 137Cs и 90Sr ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ В ТРАВЯНУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Более 500 тыс. га торфяно-болотных почв в Республике Беларусь
загрязнены радионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС, поэтому изучение
особенностей их поведения в звене почва-растение представляет большой
практический интерес для минимизации последствий аварии.

Агрохимические и агротехнические защитные мероприятия
(известкование, внесение повышенных доз минеральных удобрений и др.), а
также физико-химические свойства 137Cs способствовали фиксации этого
радионуклида минеральной составляющей почв. Это привело к тому, что в
настоящее время на дерново-подзолистых почвах основная масса продукции
растениеводства соответствует допустимым уровням по содержанию 137Cs.
Но органогенные торфяно-болотные почвы остаются «критическими»
вследствие значительного накопления 137Cs произрастающими на них
растениями. К настоящему времени выполнены многочисленные
исследования поведения 137Cs в торфяно-болотных почвах (Тимофеев-
Ресовский и др., 1966; Алексахин и др., 1977; Водовозова, Погодин, 1981;
Поникарова и др., 1994; Котова, Санжарова, 2002), хотя разные авторы
расходятся во мнениях о причинах повышенной биологической доступности
радионуклида. Также нет достоверных сведений о рассматриваемых
закономерностях на торфяно-болотных почвах для 90Sr. Имеются данные о
том, что накопление 90Sr растениями на таких почвах также выше, чем на
почвах других типов (Пристер и др., 1992; Осипов и др., 1993; Шмигельская,
Путятин, 1998). Следовательно, можно опасаться того, что даже при
невысоких уровнях загрязнения 137Cs  и 90Sr будет получена
сельскохозяйственная продукция с содержанием радионуклидов,
превышающим допустимый уровень.

Целью проводимых исследований является разработка
радиоэкологической модели, представляющей систему прогнозного расчета
содержания радионуклидов в многолетних травах, возделываемых на
торфяно-болотных почвах. Объекты исследований – загрязненные 137Cs и 90Sr
торфяники Гомельской области и произрастающая на них луговая
растительность. Всего в 2004 году было обследовано 24 различных массива
торфяно-болотных почв, различающихся по типу (низинные, переходные и
верховые), мощности торфяного слоя, зольности и другим характеристикам.
Значения коэффициентов перехода (Кп), а также некоторые характеристики
рассмотренных почв представлены в таблице 1.

Растительность на торфяниках низинного типа представлена, в
основном, разнотравно-злаковой ассоциацией; на торфяниках переходного
типа преобладают осоки, камыш и разнотравье; на верховом – пушица,
вереск и осоки.
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Таблица 1 – Характеристики почв

Тип торфяно-
болотных почв

Кп 137Cs,
×10-3 м2/кг

Кп 90Sr,
×10-3 м2/кг

Мощность
торфяного слоя, м

Зольность
торфяной массы,

%

Низинные 8,5
(0,06-95,33)*

3,96
(0,36-13,26) 0,4-2,2 10-86

Переходные 2,46
(0,47-9,01)

8,51
(0,55-26,1) 0,4-0,6 11-39

Верховые 86,58
(19,95-210,14)

11,28
(2,15-18,54) 1-2,1 4-16

* диапазон данных

Из значений, представленных в таблице, видно, что Кп137Cs  и 90Sr на
торфяниках низинного типа значительно ниже, чем на переходных и
верховых. Но полученные значения Кп варьируют в широком диапазоне
даже на торфяниках одного типа. Нами не было получено высокой
корреляции между значениями Кп и какой-либо одной характеристики почвы
(содержания калия, кальция, зольности и др.). Установлено, что с
повышением рНKCl почвы уменьшается Кп90Sr (r=-0,52). Кроме того,
выявлена тенденция к повышению Кп137Cs  и 90Sr с уменьшением зольности
торфяной массы (r=-0,33 и -0,38 соответственно).

Анализ имеющихся литературных данных и полученные нами
результаты свидетельствуют о сложном характере влияния различных
свойств торфяно-болотных почв на переход 137Cs  и 90Sr в травяную
растительность. Для выяснения всех закономерностей миграции
радионуклида в системе «торфяно-болотная почва – растение» необходимо
учитывать и другие факторы, например, гидрологический режим,
особенности накопления радионуклида различными видами многолетних
злаковых и бобовых трав при хозяйственном использовании торфяников, а
также оценивать комплексное влияние различных факторов на накопление
радионуклидов в растениях.

Сюняев Х.Х., Кокорева В.В., Слипец А.А.
Калужский филиал Российского государственного аграрного

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Калуга.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ РАДИОЦЕЗИЯ В ПРОДУКЦИИ

РАСТЕНИЕВОДСТВА.
Научно-технический процесс создает человечеству не только

различные материальные благи, но и экологические проблемы. Среди них
следует особенно отметить накопление отходов и радиоактивное загрязнение
поверхности Земли [1, 2, 6].
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Значительные площади сельхозугодий агросферы загрязнены
радиоцезием Чернобыльского следа и для получения нормативно «чистой»
продукции требуется проведение определенных защитных, достаточно
дорогостоящих мероприятий [2, 3, 6]. На иловых площадках очистных
сооружений канализации городов накоплено огромное количество активного
ила, образующегося в ходе многоступенчатой обработки городских сточных
вод. Почвенный путь утилизации активного ила в качестве удобрения
является в мировой практике наиболее приоритетным. [1, 4]. Эффективность
активного ила в условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных
угодий изучена в настоящее время крайне недостаточно. В научной
литературе есть сведения об очистке почв от нефтепродуктов с
использованием препаратов на основе активного ила [5].

Использование активного ила в качестве удобрения
сельскохозяйственных культур в условиях радиоактивного загрязнения
территории может позволить решить сразу несколько эколого-
агрохимических проблем за счет их взаимодействующего синергизма:
утилизации активного ила, повышения устойчивости культур и плодородия
почв, снижения содержания радиоцезия в продуктах растениеводства.
Однако, при использовании активного ила следует строго соблюдать
принцип: соответствие активного ила СаНПиН 2.1.7.573-96; ГОСТ
Р17.4.3.07-2001 и Типового технологического регламента использования
ОСВ в качестве органического удобрения.

Целью наших исследований являлось изучение активного ила в
качестве агрохимического приема по снижению содержания радиоцезия в
продукции растениеводства. Объектами исследований явились активный ил с
иловых площадок ОСК г. Калуги, имеющий соответствующий сертификат
качества; дерново-подзолистые суглинистые почвы с удельной активностью
600 – 1200 Бк/кг (5 – 10 Кu/км²) и сельскохозяйственные культуры – овес,
ячмень и озимая пшеница. Схема опыта включает следующие варианты: 1.
Без внесения активного ила (АИ) - контроль; 2. АИ в дозе 10т/га по сухому
веществу (СВ); 3. АИ в дозе 20 т/га по СВ; 4. АИ в дозе 30 т/га по СВ.

АИ вносили осенью под зяблевую вспашка. Возделывание зерновых
культур проводили по общепринятой зональной технологии. Повторность
опыта трехкратная. Размещение делянок систематическое, одноярусное.
Площадь делянки 50 м². Учет урожая проводили со всей делянки. Активность
проб зерна определяли экспресс-методом радиометрически по γ – излучению.
Опыты проводились в течение 1994 – 2002 гг. на базе стационара в
Ульяновском районе Калужской области.

Результаты исследований на примере озимой пшеницы представлены
на рисунках 1 и 2.

Полученные результаты исследований свидетельствуют о наличии
защитных противорадионуклидных функций у активного ила при
возделывании озимой пшеницы на загрязненной радиоцезием пашне.
Удельная активность зерна озимой пшеницы снижается в 2 – 5 раз в
зависимости от дозы внесения активного ила в дерново-подзолистую
суглинистую почву.
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Рис. 1 Cодержание радиоцезия в зерне пшеницы при
применении активного ила (АИ). Усредненные данные
за 1994 - 2002 гг., за 100 % принята удельная
активность зерна в контрольном варианте
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Рис. 2 Урожайность озимой пшеницы в зависимости от
различных доз активного ила (АИ). Усредненые данные
за 1994 - 2002 гг.
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Подобный радиомелиоративный эффект можно объяснить
следующими факторами:

1. За счет повышения урожайности озимой пшеницы при внесении
активного ила в качестве удобрения и возникновения эффекта «разбавления»
радиоцезия в большей биомассе зерна;

2. За счет повышения сорбционной емкости почвы по отношению к
радиоцезию при внесении активного ила как органического удобрения;

3. За счет возможной блокировки механизма поглощения радиоцезия
корневой массой озимой пшеницы из-за сложного органо-минерального
полиэлементного состава активного ила.

Таким образом можно рекомендовать сертифицированный по качеству
активный ил в качестве удобрения озимой пшеницы в условиях
радиоактивного загрязнения территории после Чернобыльской катастрофы с
целью повышения урожайности и снижения удельной активности зерна. При
этом необходимо систематически проводить мониторинговые исследования
за состоянием агроэкосистемы с целью выяснения направленности
изменения ее «здоровья».
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ВЛИЯНИЕ  ЦЕОЛИТА,  ХИТОЗАНА+SE-Р  И  ЭПОФЕНА
НА  УРОВЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И 137Cs  В  МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства в области

является получение в достаточном количестве кормовой базы и продукции
животноводства, соответствующей нормативным показателям. В последнее
время широкое распространение получили нетрадиционные кормовые
добавки природного и синтетического происхождения, которые, чаще всего,
являются дешевым сырьем и, благодаря своим уникальным свойствам,
усиливают интенсивность обменных процессов, способствуют выведению из
организма животных токсикантов, в том числе, тяжелых металлов и
радионуклидов. Однако не всегда удается получить прогнозируемые
результаты от применения добавок, что обусловлено возможностью
модификации эффекта от внешнего агента, в частности, ионизирующего
излучения и дисбаланса минеральных элементов. В связи с этим, необходимо
проводить комплексные исследования в конкретных условиях среды.

В проведенных сериях исследований объектом был молодняк крупного
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рогатого скота, материалами - цеолит Хотынецкого месторождения, хитозан
на фоне пролонгированного действия селенопирана (Se-Р), эпофен. Основной
рацион подопытного молодняка составлен из кормов местного производства
и сбалансирован согласно общепринятым нормам.

Первая серия исследований проведена в ЭСХ «Дятьково» Дятьковского
района, где уровень загрязнения почв хозяйства 137Cs составил 5-15 Ku/км2.
Было сформировано 2 группы аналогов помесного молодняка крупного
рогатого скота (черно-пестрая х абердин-ангузская 18-месячного возраста.
Продолжительность исследований – 2 месяца. В среднем за опыт с основным
рационом животные получали: 6,7 ЭКЕ, 6,6 кг сухого вещества, 640 г
переваримого протеина. Опытным животным дополнительно скармливали
3% цеолитовой добавки в расчете на сухое вещество.

Вторая серия исследований проведена в СПХК «Ленина»
Новозыбковского района, где уровень загрязнения почв хозяйства 137Cs
составил 15-40 Ku/км2. Были сформированы 3 группы бычков-аналогов
черно-пестрой породы 27-месячного возраста. Продолжительность опыта 3
месяца. В среднем бычки получали с основным рационом 8,6 ЭКЕ, 8,87 кг
сухого вещества, 919 г переваримого протеина. Опытным бычкам 2 группы
дополнительно было введено подкожно однократно 300 мг масляного
раствора селенопирана и ежедневно опытные животные получали с
рационом 4,5 г водорастворимого хитозана. Третьей группе бычков
дополнительно к основному рациону ежедневно скармливали по 1 г эпофена
– нового отечественного синтетического препарата по химической природе
аналогичного убихинону.

В каждой серии опытов проведен контрольный убой и в мышечной
ткани определена концентрация тяжелых металлов методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии.

В результате исследований установлено положительное влияние всех
исследуемых добавок на продуктивность молодняка крупного рогатого
скота.

Применение 3% цеолита в рационе животных с 18 до 20-месячного
возраста обусловило повышение среднесуточного прироста на 13,3%
(Р<0,05) в сравнении с контролем, где прирост был 480 г. Среднесуточный
прирост живой массы бычков, которым скармливали в течение 3 месяцев 4,5
г на голову в сутки хитозан после однократной инъекции селенопирана  был
выше на 11,27%, чем в контроле и составил 774,5 г. Добавка эпофена также
способствовала увеличению среднесуточного прироста живой массы бычков
на 16,90% в сравнении с контролем. Затраты корма на 1 кг прироста в
опытных группах снизились на 10…14,5% относительно контроля.

Установлено, что в мышечной ткани 20-месячных контрольных
животных уровень Pb и Cd выше допустимых значений соответственно на
13,4 и 23,4%. При введении в рацион 3% цеолита отмечено снижение
концентрации Pb – на 19,3%, Cd – на 58,3% (Р<0,01), Cr – на 24,4 (Р<0,05), и
137Cs – на 57,3% (табл. 1).

В мышечной ткани 30-месячных бычков концентрация Zn на 52,4%
выше ПДК, которая составляет 1,07 ммоль/кг. Влияние хитозана+Se-Р и
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Таблица 1. ― Влияние цеолита на содержание тяжелых металлов и 137Cs  в
мышечной ткани молодняка крупного рогатого скота

Группа (n=3)Тяжелый
металл ПДК, I (ОР)-контроль II (ОР + 3% Ц) % к контр.

Cr, ммоль/кг - 0,016 ± 0,001 0,012 ± 0,000* 75,3
Ni, ммоль/кг - 0,010 ± 0,002 0,010 ± 0,001 94,5
Pb, мкмоль/кг 2,413 2,767 ± 0,311 2,220 ± 0,048 80,2
Cd, мкмоль/кг 0,445 0,534 ± 0,042 0,222 ± 0,026*** 41,6
137Cs, Бк/кг 160 9,158 3,914 42,7

* - Р< 0,05, *** - Р< 0,001

эпофена на уровень и распределение тяжелых металлов и 137Cs в мясе
молодняка крупного рогатого скота в условиях высокой плотности
загрязнения радионуклидами и тяжелыми металлами неоднозначно (табл. 2).

Таблица 2. ― Концентрация тяжелых металлов и 137Cs в мышечной ткани
бычков

Группа (n=3)Тяжелый
металл I (ОР)-контроль II(ОР+Se-Р+хит) III (ОР+эпофен)

ммоль/кг сухого вещества
Cu 0,036± 0,000 0,035 ± 0,001 0,048 ±0,00***
Zn 1,632 ± 0,026 1,575 ± 0,049 1,163±0,004***
Co 0,008±0,000 0,006±0,00** 0,003±0,00***
Mn 0,009± 0,002 0,005 ± 0,001 0,014 ± 0,00*
Ni 0,026 ± 0,001 0,027 ±0,002 0,008±0,00***

мкмоль/кг сухого вещества
Pb 0,563 ± 0,259 <0,05 3,571±0,07***
Cd 0,222 ± 0,026 0,222 ± 0,026 0,267± 0,051

137Сs, Бк/кг 107,73±11,09 112,40±5,92 83,13±3,27
* - Р< 0,05, ** - Р< 0,01, *** - Р< 0,001

Установлено, что в мышечной ткани бычков под влиянием сочетанного
действия хитозана+Se-P произошло снижение уровня Co – на 27,0% (Р<0,05),
Mn  –  на 37,8%  и Pb  более чем в 10  раз,  в то время как добавка эпофена
обусловила достоверное (Р<0,05…0,001) снижение Zn, Co, Ni соответственно
на 28,72, 61,31 и 69,15% при повышении Cu – на 34,81%, Mn – на 65,73% и
Pb – в 6,3 раза. Уровень 137Cs в мясе бычков на 22,84% понизился под
влиянием эпофена, однако, при применении хитозана наблюдалась
тенденция к его повышению (на 4,3%).

Таким образом, добавки цеолита, хитозана+ Se-Р и эпофена, в целом,
способствуют повышению мясной продуктивности и качества мяса, путем
снижения в нем тяжелых металлов и радионуклидов. При использовании в
рационах эпофена необходимо контролировать уровень Pb в кормах и тканях.
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ПОЧВЫ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ КАК АККУМУЛЯТОР 137Cs
Появление радионуклидов искусственного происхождения в

природной среде является одним из факторов экологического риска.
Геоэкологическая ситуация на земной поверхности зависит не только от
особенностей источника загрязнения, но и от ландшафтно-геохимических
условий территории – особенностей миграции радионуклидов и их
концентрирования на геохимических барьерах. Почва, как компонент
экосистем, играет в данном случае, ведущую роль в аккумуляции и
трансформации радионуклидов. Поведение веществ, поступающих в
результате антропогенной деятельности в биосферу, определяется в
основном ландшафтно-геохимическими особенностями данного участка
биосферы, в который они попадают (Алексеенко В.А., 2000). Формируются
области выноса, транзита и аккумуляции радиоактивных элементов. Важное
научное и практическое значение имеет изучение областей аккумуляции,
поскольку в них идет вторичное накопление радионуклидов и
соответственно частичное исключение их из дальнейшего участия в
круговороте веществ.

Исследования проводили в 1990-1999 гг. на ключевом почвенном
участке (КПУ), расположенном в 4 км западнее с. Старый Вышков
Новозыбковского района Брянской области в естественном болоте,
являющийся геохимическим барьером H-Fe/C/fg вида. Изучали динамику
распределения активности радиоцезия в профиле болотной верховой
перегнойно-торфяной почвы (таблица 1)

Установлено, что происходит постепенное уменьшение активности
очёса, накопление радиоцезия в горизонте Т1 и частичный перенос его в
горизонт Т2. В среднем за год из очёса в горизонт Т1 переходит 1 %, из Т1 в
Т2 - 0,1% суммарной активности. Скорость миграции в глубь
рассматриваемой почвы за 9 лет не изменилась. В профиле болотной
верховой перегнойно-торфяной почвы формируется внутрипочвенный
геохимический барьер, на котором происходит накопление и фиксация
радиоцезия.

Таблица 1 - Динамика распределения активности радиоцезия по горизонтам
почвы

Активность 137Cs, % от суммарной активностиГоризонт Мощность,
см 1990 г. 1992 г. 1999 г.

Очес 0 - 15 98,1 96,1 89,9
Т1 15 - 30 1,8 3,8 9,3
Т2 30 - 50 0,1 0,1 0,8
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В 1999 г. по сравнению с 1992 г. произошло существенное увеличение
содержания необменных форм 137Cs в профиле изучаемых почв (рисунок 1).

Содержание водорастворимой и обменной формы 137Cs, по-видимому,
зависит от насыщенности профиля торфяной почвы водой. При более
высоком уровне вод подвижность 137Cs возрастает.
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Рис. 1. Относительное содержание форм 137Cs в профиле болотной верховой
перегнойно-торфяной почвы а – 1992 г.; б – 1999 г.:
А – водорастворимая (Н2О);
Б – обменная (1 н СН3СООNH4); В – необменная (6 н НСl)

Клеточные оболочки сфагновых мхов содержат специфические
высокомолекулярные вещества – полигалактуроны, имеющие высокие
ионообменные свойства по отношению к одновалентным катионам (Brehm,
1971). Вероятно поэтому 137Cs  так же,  как и другие элементы I  группы
периодической системы элементов, закрепляется ими в обменной или
необменной форме.

Почвенно-поглощающий комплекс торфяных почв очень специфичен.
Поэтому разделение физико-химических форм радионуклидов на обменные и
необменные довольно условно. Эти формы существуют в динамическом
равновесии и смещение его в сторону увеличения или уменьшения
подвижности, по- видимому, зависит от целого ряда факторов.
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Таким образом, почвы торфяных болот имеют особое
радиоэкологическое значение, являясь аккумулятором радиоцезия. В них
происходит накопление 137Cs и частичное исключение его из дальнейшего
круговорота веществ – превращение в малоподвижные соединения. В
условиях антропогенеза болота становятся критическими экологическими
системами, выполняющими функции вторичного формирования
радиоэкологической обстановки на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению.

Шакина С. В.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШИХСЯ
РАДИАЦИОННОМУ ЗАРАЖЕНИЮ

За прошедшее после аварии на Чернобыльской АЭС время,
радиационная обстановка в области несколько улучшилась, т. к идет
закономерный процесс очищения почв от радионуклидов.  Однако этот
процесс идет весьма медленно: с момента аварии, площади с загрязнением
менее 1 Кюри\кв.км увеличились приблизительно на 12%, а в юго-западных
районах на 13%.

При этом в юго-западных районах значительную часть составляют
площади с уровнем загрязнения 5-15 Кюри\кв.км: в Гордеевском районе их
54%, Новозыбковском- 65%, Клинцовском- 35%, Красногорском- 32%. Здесь
получить нормативно-чистую сельскохозяйственную продукцию без
проведения реабилитационных мероприятий практически невозможно.

Но даже планируемый объем агрохимических защитных мероприятий
не превышает 20% потребностей и с каждым годом уменьшается (до 13 раз к
уровню 1992г.). В результате, традиционно сельскохозяйственные районы не
могут реализовать не только продукцию растениеводства, но и мясо-
молочные продукты из-за превышения  предельно допустимого содержания в
кормах.

Неблагополучна ситуация в лесах: даже в зонах с низкой плотностью
радиационного загрязнения содержание радионуклидов в грибах, ягодах,
траве и деревьях (в т. ч. используемых на топливо), может выходить за
пределы установленных норм. Из-за возникновения на этой территории
лесных пожаров существует большая угроза вторичного радиоактивного
загрязнения прилегающих районов. Организация и проведение мероприятий
по реабилитации лесов в зонах радиоактивного загрязнения требуют
дополнительных затрат из федерального бюджета. В тоже время древесину
из юго-западных лесов области пока можно использовать в хозяйственных
целях. Но из-за того, что с каждым годом соединения цезия все глубже
проникают вглубь древесных стволов, заготовку древесины на территориях с
плотностью радиоактивного загрязнения 15-40 Кюри\кв.км можно будет
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проводить только до 2008 года, после чего она станет непригодна к
использованию и будет подлежать 100% захоронению, что потребует
больших материальных и финансовых затрат. В условиях систематического
недофинансирования федеральной программы по минимизации последствий
чернобыльской катастрофы, мероприятия по реабилитации лесов Брянской
области могут быть сорваны.

Медико-демографическая ситуация на территориях, подвергшихся
радиационному заражению так же оставляет желать много лучшего.
Наблюдается снижение численности постоянного населения. Это
обусловлено сокращением рождаемости, резким увеличением смертности,
снижением иммиграционного потока. Смертность превышает рождаемость в
2.5 раза. Доминирующим фактором является радиационное загрязнение.
Благосостояние населения ухудшается, поэтому приходится пользоваться
продуктами местного производства. Новообразования, болезни крови,
кроветворных органов, мочеполовой системы, нарушение обмена веществ,
психические расстройства поведения, врожденные аномалии являются
радиозависимыми патологиями, имеющими связь с аварией на ЧАЭС.
Например, в Климовском районе показатели заболеваемости населения
увеличились за 5 лет в два раза. Среди людей в возрасте от 18 лет и старше
обнаружено 24 человека с врожденными аномалиями, а среди детей до 14 лет
- 122 человека. Вообще по юго-западным территориям общая заболеваемость
почти на 30%, а заболеваемость подростков на 25% выше, чем в среднем по
области.

Как уже было сказано выше, основная причина неблагополучной
обстановки на территории юго-запада области – отсутствие средств на
реабилитационные мероприятия. Чтобы выправить положение, необходимо
дополнительное финансирование из федерального бюджета по следующим
направлениям:
- проведение ежегодных текущих радиационно-экологических мероприятий

на землях, включённых в сельхозоборот и в лесных хозяйствах;
- модернизация имеющихся производств для улучшения качества

продукции;
- обновление приборной базы радиационного контроля имеющихся

лабораторий;
- улучшение медицинского обслуживания, в т.ч. ранняя диагностика

онкологических и других заболеваний.
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Шаповалов В.Ф., Шлык Д.П.., Коренев В.Б..,
Черей А.Н.., Суделовская А.В., Егоренков И. С.

Новозыбковская государственная сельскохозяйственная
академия ВНИИА, г. Новозыбков

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  УДОБРЕНИЙ И
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ

И СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В УРОЖАЕ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА
Изучение влияния различных систем удобрений на урожайность

клубней картофеля показало, что в среднем за 5 лет наиболее эффективным
оказалось применение органно-минеральной системы (40 т/га навоза +
N75Р30К90) в комплексе с химическими средствами защиты растений,
эффективность других систем удобрений была значительно ниже.

Лабораторно-аналитическими исследованиями установлено, что на
контроле без удобрений содержание цезия-137 составляло в среднем 66
Бк/кг. Органическая система удобрения позволяет снизить содержание цезия-
137 в клубнях картофеля по сравнению с контролем в 1,5 раза, а органно-
минеральная в 2,6 раза. Более значительные влияния на потребление цезия-
137 оказывает минеральная система удобрений. Внесение полного
минерального удобрения 2NРК и 3NРК снижало содержание цезия-137 в
клубнях картофеля по сравнению с контролем в 2,5 , 2,7 раза.

Урожайность зерна овса по вариантам опыта в среднем за 5 лет
колебались в пределах   5,8 -20,1 ц/га. Самый высокий урожай зерна овса
получен от применения низкой дозы NРК в комплексе с пестицидами на
фоне органно-минеральной системы удобрений внесеных под
предшественник (картофель).  Практически такой же урожай зерна овса
получен от применения минеральной системы со средними дозами (2NРК) в
комплексе с пестицидами.

Результаты аналитических исследований показали, что примененые на
овес средства химизации снижали содержание цезия-137 в зерне овса от 1,8
до 3,0 раз. Если на контрольном варианте содержание цезия -137 составляло
в среднем 170 Бк/кг, что превышает норматив 110 Бк/кг в 1,6 раза, то
органическая система в последействии, снижает его содержание в зерне в 2,0
раза. Наибольшее влияние на снижение цезия -137 в зерне овса оказывает
минеральная система с оптимальными (2NРК) и повышенными (3NРК)
дозами удобрений, при этом концентрация цезия-137 в зерне овса снижается
по сравнению с контролем в 2,5-2,9 раза. Следует отметить, что ряду
зерновых культур овес по накоплению цезия-137  занимает одно из первых
мест.

В севообороте кормовой люпин выращивается в качестве
предшественника озимой ржи и урожай его используется на кормовые цели в
виде зеленой массы,  а поукосно-корневые остатки как органическое
удобрение под предшествующую культуру. Под люпин азот не применяется,
вносятся только фосфорно-калийные удобрения.

Полученные за 5 лет результаты исследований показали, что с
возрастанием доз фосфорно-калийных удобрений последовательно
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увеличивалась и урожайность зеленой массы люпина, но поскольку зеленая
масса скашивается относительно рано (фаза зеленого боба), то урожаи
относительно не высокие. Самый высокий урожай был получен на варианте
повышенных доз Р60К120 в комплексе с пестицидами – 166 ц/га.

В среднем за 5 лет на неудобренном контрольном варианте содержание
цезия-137 было 359 Бк/кг, что ниже нормативного показателя (370 Бк/кг).
Фосфорно-калийные удобрения снижали содержание цезия-137 в зеленой
массы люпина от 2,0 до 3,7 раза. Наибольший эффект был получен в
варианте 10 (3РК + пестициды), где отмечено снижение содержания цезия-
137 по сравнению с контролем в 3,7 раза.

В среднем за 5 лет проведения опыта самый высокий урожай озимой
ржи был получен  при внесении  минерального удобрения в дозе N140Р60К120
(2NРК), в этом варианте урожайность зерна озимой ржи достигали уровня
18,5 ц/га.

Увеличение дозы удобрений в 1,5 раза не способствовало дальнейшему
повышению урожайности озимой ржи, поскольку в условиях засухи в
отдельные годы повышенные дозы удобрений оказывали депрессирующее
действие на растения, что приводило к снижению урожайности озимой ржи.
Применение химических средств защиты растений значительно увеличивали
продуктивность озимой ржи, прибавки урожая зерна в варианте 9 и 10 (2NРК
и 3NРК + пестициды) за счет пестицидов возрастали на 3,8 и 10,3 ц/га.

Проведенными исследованиями выявлено, что органическое удобрение
в последействии снижает содержание цезия-137 в зерне озимой ржи в 1,7
раза, органно-минеральное – в 2,1 раза по сравнению с контролем.

Минеральные удобрения снижают содержание цезия – 137 в зерне
озимой ржи от 2,1 до 2,5 раза. Влияние пестицидов на снижение содержания
цезия-137 оказалось слабым.

Таким образом, изучаемые системы удобрений значительно повышали
продуктивность культур плодосменного севооборота, при этом значительно
снижалось содержание цезия-137 в урожае.

   Шумейко А. Я.
Брянский государственный университет

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

В соответствии с многочисленными данными отечественных и
зарубежных ученых, в условиях современного химического и радиационного
загрязнения окружающей среды происходят изменения состояния живых
организмов.

В естественных условиях на живые организмы неблагоприятные
факторы среды оказывают не изолированное, а совместное воздействие.
Поэтому особую актуальность приобретает изучение сочетанного эффекта
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пестицидной и радиационной нагрузок в районах экологически
неблагоприятных, возникших в результате глобальной катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Демин В.Ф., 1999; Новиков С.М., 1999; Потапов А.И.,
Ракитский В.Н., 2001).

Поступая в организм человека в ничтожных количествах с вдыхаемым
воздухом, водой и продуктами питания, пестициды меняют ход
биологических процессов в организме, что в отдельных случаях приводит к
нарушению его физиологических функций. Одной из наиболее сложных
проблем является проблема генетической опасности пестицидов для
человека. Ряд пестицидов способны оказывать гонадотоксическое,
канцерогенное, мутагенное действие.

Накопленный опыт и многочисленные данные литературы позволяют
констатировать, что наибольшую опасность приобретают отравления,
вызываемые относительно малыми количествами пестицидов, которые могут
содержаться в виде остатков в пищевых продуктах, воде, воздухе.
Установить последствия этих воздействий гораздо сложнее, так как
анамнестические данные о контакте с пестицидами могут при этом
отсутствовать, а сами отравления – приобретать стертые и неспецифические
формы. Возникают, таким образом, вполне объективные предпосылки для
скрытого влияния пестицидов на общую заболеваемость населения (Ашбель
С.И. и др., 1964; Медведь Л.И. 1970; Кривоглаз Б.А., 1975; Каскевич Л.М.,
1980; Золотникова Г.П., 1983).

При применении пестицидов опасность для здоровья населения
заключается не только в возможности возникновения острых отравлений,
вызванных поступлением пестицидов в организм в значительных
количествах, но главным образом в длительном воздействии препаратов,
приводящих к возникновению патологических состояний, иногда не
диагностируемых как отравление. Незначительные количества пестицидов
при однократном поступлении не оказывают вредного влияния на организм
человека. Однако при длительном воздействии наступают нарушения
функциональных систем.

Исследование эффектов комбинированного воздействия различных
факторов среды на организм человека представляет собой серьёзную
концептуальную и методологическую проблему. Различные физические,
химические и биологические факторы в подавляющем большинстве случаев
рассматриваются и изучаются как изолированные стрессоры без учета
возможных эффектов синергизма или антагонизма.

В комплексной оценке воздействия специфических для отдельных
районов Брянской области факторов среды обитания наряду с оценкой
отдаленных последствий радиационного облучения населения от аварии на
ЧАЭС, важное значение имеет также учет усугубляющего воздействия
химических загрязнителей, в данном случае пестицидов (Журавлев В.Ф.,
1986; Gower J., Wills E.D., 1986)

В Брянской области интенсивно используются пестициды, как средство
химической защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. На фоне
ухудшения медико-демографических показателей, характеризующих
здоровье населения (смертность, рождаемость, рост аллергической,
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инфекционной, репродуктивной, онкологической заболеваемости и др.),
пестициды являются дополнительным существенным фактором риска.

В результате проведенного анализа установлены гигиенически важные
закономерности, заключающиеся в том, что сочетанное воздействие на
организм пестицидно-радиационных факторов на популяционном уровне
изменяет реакцию иммунной системы с дозо-зависимым эффектом,
реализация которого связана с формированием уровня определенных
заболеваний: инфекционных заболеваний, болезней эндокринных органов,
органов дыхания, мочеполовой системы: кроме того, среди взрослых –
болезней крови и органов кроветворения, кровообращения, нервной системы
и органов чувств, психических расстройств; среди детей – новообразований
(Золотникова Г.П., Ракитский В.Н., 2000).

Анализ влияния сочетанной пестицидной и радиационной нагрузки на
здоровье населения связан с необходимостью, как оценки в целом санитарно-
гигиенической ситуации для всей области, так и учета влияния отдельных
приоритетных загрязнителей среды для некоторых зон региона,
формирующих специфические проявления в изменениях здоровья населения
в группах риска: у новорожденных, детей и отдельных групп населения.

Эффект сочетанного влияния  пестицидных и радиационных нагрузок
на среду обитания практически не исследован, в тоже время изучение этих
вопросов является актуальным для предупреждения негативных
экологических последствий при использовании пестицидов в районах с
повышенной плотностью радиоактивного загрязнения.

Для изучения этой проблемы в лабораторных условиях нами были
приготовлены срезы тканей легких, почек, печени, селезенки и тимуса
беспородных белых мышей  затравленных пестицидами (дезармон, феназон и
гексилур) и их смесью, облученных на кобальтовой установке в дозе 1/10
ЛД50 (1,2 Гр) в сочетании с затравкой пестицидами.

Срезы изучались под микроскопом для сравнения. Анализ
гистологических препаратов показал. Наиболее чувствительными к действию
пестицидов являются следующие органы. Это печень, селезенка и тимус.
Наименее чувствительными – почки и легкое. Наиболее чувствительными к
сочетанному действию затравка пестицидами + облучение являются ткани

Из приведенного выше анализа вытекает следующее: при
комбинированном действии пестицидов на анализируемые органы
наблюдается простое суммирование того, что наблюдалось при их
раздельном поступлении; повреждающие эффекты малых доз излучений
усиливаются под воздействием малых концентраций пестицидов.

Анализ ферментативной активности сыворотки крови показал, что
нарушение активности ферментов АСТ, АЛТ и КФК наиболее существенно в
случаях комбинированного и сочетанного воздействия вредных факторов,
загрязняющих окружающую среду и опасных для здоровья человека. Это
обусловлено возможностью их миграции по трофическим цепям.

Экологический мониторинг, проведённый в условиях Брянской
области, свидетельствует о реальном ухудшении состояния популяции
сельского населения, проживающего в условиях сочетанного воздействия
высокого и среднего радиационного (плотность загрязнения цезия-137 от 5,2



131

до 13,6 Ku/км2, γ-фон от 25 мкР/час) и пестицидного загрязнения (от 0,4 до
2,3 кг/га д.в.) по сравнению с контрольной группой людей, проживающих в
условиях загрязнения радиоцезием 0,28 Ku/км2,  γ-фон –  15  мкР/час и
пестицидной нагрузке – менее 0,2 кг/га д.в.).

Концептуальная система мероприятий, предупреждающих
отрицательные экологические последствия использования пестицидов в
условиях радиоактивного загрязнения агроэкосистем, включает следующее:

1. предупреждение проникновения радионуклидов в живые организмы;
2. выведение радионуклиды из живых организмов;
3. снижение негативного воздействия пестицидов на состояние

популяции сельского населения;
4. использование в агроэкосистемах, загрязнённых радионуклидами,

малотоксичных гербицидов с низкой персистентностью и
кумулятивной способностью, со слабыми кожнорезорбтивными
свойствами;

5. чёткое соблюдение санитарно-гигиенических нормативов при работе с
гербицидами и другими группами пестицидов в условиях
радиоактивного загрязнения.

Яковлева С.Е.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА РУССКИХ

РЫСИСТЫХ КОБЫЛ
Авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.) обострила проблему ведения

животноводства в условиях радиоактивного загрязнения территории
долгоживущими радионуклидами, В настоящее время остается
малоизученными вопросы влияния последствий радиации на
иммунологический статус животных. Малоизвестно, как влияет
радиоактивное загрязнение местности на воспроизводительные качества и
продуктивное долголетие лошадей.

Наши исследования проводились в течение 1992-2005 гг. в  конных
заводах Локотском № 17 Брасовского района Брянской области, Смоленском
№ 16 Дорогобужского района Смоленской области (Россия) и Гомельском №
59 Ветковского района Гомельской области (Республика Беларусь), которые
занимаются разведением и выращиванием русской рысистой породы
лошадей. Были проанализированы результаты плодовой деятельности кобыл
за три смежных периода общей продолжительностью 22 года: с 1978 по 1985
гг. – I-ый, с 1986 по 1992 гг. – II-ой и с 1993 по 1999 гг. – III-ий периоды, с
целью выявить влияние неблагоприятных экологических факторов, в данном
случае, последствий влияния аварии на Чернобыльской АЭС. В данном
случае учитывался тот факт, что Гомельский и Локотской конный заводы в
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результате аварии оказались в зоне повышенной радиационной
загрязненности.

Данные дозиметрических измерений, проведенные радиологами в 1986
году, показали, что уровень радиоактивного загрязнения на территории
Гомельского конного завода колебался от 5 до 15 Ки/км2,  достигая в
отдельных местах на пастбищах до 40 Ки/км2, на территории Локотского
конного завода – от 1 до 5 Ки/км2. На территории Смоленского конного
завода радиационный фон находится в пределах допустимых норм – до
1 Ки/км2.

Наибольшее количество плодовых лет за анализируемый период
времени учтено у кобыл Локотского конного завода (1881), в Гомельском и
Смоленском этот показатель находится  относительно на одинаковом уровне
(1791 и 1755 соответственно)..

По зажеребляемости лучшие показатели  за 22 года отмечены у кобыл
Гомельского конного завода (78,89%), худшие – у кобыл Смоленского
конного завода (72,12%). Это позволяет сделать вывод, что организм
животных, оказавшихся в  наиболее худшей экологической обстановке
активнее мобилизирует приспособительные качества организма. Наиболее
высокий выход  жеребят отмечен также у кобыл Гомельского конного завода
(65,05%), наиболее низкий – у кобыл  Локотского конного завода (64,33%).
Но разница по  данному показателю незначительная. В то же время, самые
высокие показатели неблагополучной выжеребки за все  анализируемы годы
отмечены у кобыл Гомельского конного завода – 17,55%, затем Локотского –
13,63% и Смоленского – 10,19%. (табл. 1)

Таблица 1 - Показатели плодовитости кобыл в зависимости от условий
выращивания

Зажеребело Выход жеребят
Период

n
плодовых

лет n % n %

Благополучна
я выжеребка,

%
Гомельский конный завод

I 691 584 84,52 512 74,10 87,67
II 632 562 88,92 482 76,27 85,77
III 468 267 57,05 171 36,54 64,04

Итого 1791 1413 78,89 1165 65,05 82,45
Локотской конный завод

I 628 535 85,19 502 79,94 93,83
II 684 530 77,49 461 67,40 86,98
III 569 336 59,05 247 43,41 73,51

Итого 1881 1401 74,48 1210 64,33 86,37
Смоленский конный завод

I 640 515 80,47 468 73,13 90,87
II 656 474 72,26 437 66,62 92,19
III 459 277 60,35 232 50,54 83,75

Итого 1755 1266 72,14 1137 64,79 89,81
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При сравнении показателей зажеребляемости кобыл изучаемых
конных заводов по периодам, видно, что в I периоде она была лучшей у
кобыл Локотского конного завода (85,19%), худшей – у кобыл Смоленского
(80,47%). Во II периоде лучшими по зажеребляемости стали кобылы
Гомельского завода – 88,92%. В Локотском конном заводе данный
показатель снизился на 7,7 п., в Смоленском - на 8,21 п. В III периоде
наблюдается тенденция к снижению данного показателя во всех конных
заводах, но лучшим он остается в Смоленском конном заводе (60,35%),
среднее значение занимает Локотской конный завод (59,05%) и худшие
показатели отмечены у кобыл Гомельского конного завода (57,05%).

Наибольший выход жеребят в I периоде наблюдался у кобыл
Локотского конного завода (79,94%), наименьший – у кобыл  Смоленского
(73,13%). Во II периоде этот показатель был наивысшим у кобыл
Гомельского конного завода – 76,27%, затем Локотского (67,40%) и
Смоленского (66,62%). В III периоде больше всего живых жеребят было
получено от кобыл Смоленского конного завода - - 50,54%, меньше всего –
от кобыл Гомельского конного завода (36,54%).

Лучшие показатели  благополучной выжеребки в I периоде были
отмечены у локотских кобыл (93,83%), затем у смоленских кобыл – 90,87% и
худшие - у гомельский кобыл – 87,67%. Во II периоде по показателю
благополучной выжеребки стали кобылы Смоленского конного завода
(92,19%). У кобыл Локотского и Гомельского конных заводов этот
показатель находился примерно на одном уровне (86,98% и 85,77%
соответственно). В III-ем периоде лучшими по этому показателю стали
кобылы Смоленского конного завода (83,75%), худшими – кобылы
Гомельского конного завода (64,04%). Кобылы Локотского конного завода
занимают промежуточное положение (73,51%).

Низкий показатель неблагополучной выжеребки в I-ом периоде был
отмечен у кобыл Локотского конного завода (6,17%), высокий – у кобыл
Гомельского завода – 12,33%. Во II периоде у гомельских кобыл данный
показатель вырос еще на 1,9 п. и составил 14,23%. У кобыл Локотского
конного завода он увеличился  в 2 раза и составил 13,02 %. У кобыл
Смоленского конного завода, наоборот, снизился на 1,32 п.(7,81 %). В III-ем
периоде самым высоким данный показатель остался у кобыл Гомельского
конного завода – 35,96%, среднее значение у локотских кобыл – 26,49% и
наименьший – у кобыл, принадлежащих Смоленскому конному заводу –
16,25%.

В целом увеличение количества абортов и случаев появления мертво- и
слаборожденного приплода указывает на реакцию организма на изменение
условий выращивания и действия отрицательных факторов внешней среды,
что согласовывается с исследованиями И.Н. Нечаева (1982, 1986), М.Е.
Козлова (1984), М.Ю. Алексеева, М.А. Леоновой (1987), C. Doqyici (1984),
D.L. Thompson et.al (1988) и др.
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Яблоков А.В.
член-корреспондент РАН, член Европейской Комиссии

по радиационному риску, профессор, г.Москва

АНАЛИЗ  ДОКЛАДА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО МАГАТЭ И ВОЗ
05 СЕНТЯБРЯ 2005 Г.

5 сентября 2005 года (явно в преддверии «Саммита тысячелетия» ООН
14-16 сентября) в Лондоне, Вене, Вашингтоне и Торонто был представлен
общественности «исторический» (так в пресс-релизе МАГАТЭ) обзорный
доклад “Наследие Чернобыля: медицинские, экологические и социально-
экономические последствия”. Доклад подготовлен «Чернобыльским
форумом» - группой специалистов, созданной в 2003 году по инициативе
МАГАТЭ, и включающей представителей МАГАТЭ, Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Программы развития ООН (ПРООН),
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО),
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Управления ООН по
координации гуманитарной деятельности (УКГД ООН), Научного комитета
ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН), Всемирного банка, а
также ряда правительственных организаций Беларуси, России и Украины.
Весь обзорный доклад (около 600 стр.) состоит из трех томов.

 Настоящие заметки касаются одного из них - «Медицинские
последствия чернобыльской аварии и меры по поддержке здоровья» (“Health
Effect of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes. Report to
the UN Chernobyl Forum, Expert Group “Health” (EGH)”, Working Draft, August
31, 2005, 179 стр.), представленного на сайте МАГАТЭ (www.iaea.org) под
эгидойВОЗ.

Сначала несколько общих замечаний. Доклад основан на традиционной
методологии МАГАТЭ/ВОЗ, сложившейся в области изучения последствий
радиации, однобокость и предвзятость которой неоднократно отмечалась в
научной литературе. Один из столпов этой методологии – оценка влияния
радиации (и расчета риска заболеваний) на основании данных по
последствиям атомной бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Эти данные
относятся к другому типу воздействия радиации (в основном внешней,
мгновенной, в больших дозах). Важно отметить, что они были
фальсифицированы с самого начала, поскольку долго существовал строгий
запрет на сбор каких-либо данных, и вся «научная» статистика начинается с
1950 года – когда значительное число жертв уже покинуло наш мир. Но даже
и после 1950 г. исследования были недостаточно полными. Например, не
учитывалось воздействие радиации на десятки тысяч корейских
военнопленных, несколько лагерей которых были в окрестностях двух
японских городов.

 Трагическим образом история повторилась и с Чернобыльской
катастрофой. Здесь уже не оккупационные, а собственные власти принимали
чудовищные решения засекретить обстоятельства и последствия катастрофы
и сознательно фальсифицировать медицинские записи. Свободные от такого
давления исследования здоровья населения загрязненных «чернобыльскими»
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радионуклидами территорий Украины, Беларуси и России начались только
через несколько лет после катастрофы, когда самые первые последствия уже
нельзя было строго научно описать. В полной мере это касается и
реконструкции доз облучения. В первые дни после радиоактивных выбросов
из горящего 4-го блока АЭС, концентрации короткоживущих радионуклидов
были в тысячи раз выше. Учитывая это, а также значительную пятнистость
радиоактивных выпадений, повышенное внимание к реконструкция
индивидуальных доз по содержанию радионуклидов в окружающей среде
через несколько лет (чему посвящено много страниц в докладе)
представляется отвлекающим внимание от выявления истинных последствий
катастрофы.
        Необходимо отметить еще одно обстоятельство, делающее
представленный доклад научно уязвимым: заведомая необъективность
специалистов, связанных с МАГАТЭ и ВОЗ. По принципу, восходящему еще
к римскому праву, нельзя быть судьей в собственном деле. Однако оценивать
последствия деятельности атомной индустрии пытаются специалисты, тесно
связанные с этой индустрией. Такая ситуация называется «конфликтом
интересов». Основной уставной целью МАГАТЭ является распространение
«мирного атома». Эта связь с атомной индустрией определяет неизбежную
предвзятость любых оценок МАГАТЭ. Эта предвзятость распространяется и
на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ): между МАГАТЭ и ВОЗ
с 1959 г. существует соглашение, заставляющее ВОЗ «согласовывать» свою
позицию с МАГАТЭ по всем атомным проблемам.

В представленном докладе эта заведомая необъективность открыто
декларируется требованием учитывать публикации только в избранных
научных журналах. А именно в тех, в редколлегиях которых (и,
соответственно, среди рецензентов) присутствуют специалисты, так или
иначе связанные с атомной индустрией. Такие специалисты, в силу
конфликта интересов, препятствуют публикации статей, показывающих
негативные последствия применения атомных технологий.

После этих общих замечаний сделаю несколько замечаний по
отдельным главам доклада, посвященным конкретным последствиям
воздействия Чернобыльской катастрофы на здоровье.

 Глава 6, посвященная воздействию катастрофы на щитовидную железу
самая обстоятельная. Но одно маленькое вскользь сделанное в одной из
предыдущих глав признание сводит на нет много страниц, казалось бы,
убедительных рассуждений – не развеяно старое подозрение, что такие
короткоживущие радионуклиды как йод-132, йод-133, теллур-131m, и
теллур-132 не менее (а может, и более) важны для возникновения рака
щитовидной железы, чем йод-131 (с. 19). Но тогда все «сверхточные»
расчеты рисков заболеваемости раком щитовидной железы, основанные на
воздействии только йода-131, оказываются неточными. Упоминая 4000
выявленных и прооперированных случаев рака щитовидной железу в России,
Украине и Беларуси, авторы доклада избегают обсуждения прогнозов,
сколько еще возникнет этих раков? Не нашлось места в докладе для
рассмотрения «неудобного» прогноза Международного агентства по
изучению рака в Лионе (Франция), согласно которому надо ожидать (только
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на некоторых территориях Беларуси и России!) около 60 тыс.
дополнительных случаев рака щитовидной железы. Не привлек внимание
авторов доклада и тот факт, что рак щитовидной железы – лишь вершина
айсберга всей цепочки патологических изменений этого органа под влиянием
радиации. На каждый случай рака приходится многие десятки случаев
заметных изменений этой важнейшей по своим функциям эндокринной
железы. Поскольку малейшие изменения этой железы серьезно влияют на
состояние организма, ясно, что среди последствий катастрофы должны быть
названы изменения состояния здоровья нескольких сот тысяч человек только
по этой причине.

 Об «объективности» доклада говорит и такой факт: следуя логике «раз
не было в избранных нами научных журналах, то не будем и говорить об
этом», авторы доклада не посчитали заслуживающими внимания сообщения
о сотнях случаев рака щитовидной железы во Франции, в районах, где были
наиболее заметны чернобыльские осадки в первые дни после катастрофы.

Глава 7 посвящена лейкемии. Лейкемия – один из немногих
специфических эффектов (маркеров) радиационного облучения. Поэтому ее
встречи, особенно детской и младенческой лейкемии, очень показательны.
Такие встречи - красный флажок на общем поле радиационных эффектов:
если есть лейкемия, то неизбежно должны быть многие другие последствия
облучения. Само включение такой главы в доклад – отступление атомщиков
с занимавшихся ими еще несколько лет назад позиций. До последнего
времени дежурными были утверждения атомных специалистов: нет
статистических данных по увеличению числа случаев лейкемии от
чернобыльского облучения. Эти заявления всегда воспринимались научным
сообществом с недоверием, и объяснялись тем, что, возможно, время для
учета всех случаев острой лейкемии на территориях Украины, России и
Беларуси было безвозвратно упущено (случаи заболевания и гибели от
лейкемии не выявлялись в течении первых лет либо по причине плохого
медицинского обслуживания, либо по причине обязательной фальсификации
таких данных, в соответствии с действовавшими секретными указаниями.

В докладе признается, что кое какие данные о лейкемии все же есть в
научной литературе. Но делается это необъективно. Только два примера. В
разделе о младенческой лейкемии не упоминается ряд работ,
опубликованных в журналах, которые в других случаях считаются авторами
доклада достойными упоминания (по-видимому, потому. что выводы этих
работ противоречат заключениям авторов доклада). В разделе доклада о
детской лейкемии упоминается обстоятельная работа Parkin et al. (1993),
показавшая статистически значимые различия встречаемости острой
лейкемии в периоды до и после катастрофы. Но вот как «изящно» авторы
доклада избегают учета этих данных: «Хотя число случаев лейкемии в 1987-
1988 гг. статистически существенно увеличено по сравнению с
предполагаемым на основе встречаемости в 1980-1985 гг., нет доказательств,
что это увеличение более выражено на территориях наиболее пораженных
Чернобыльской радиацией» (здесь и далее – перевод А.Я.). Авторы доклада
хорошо знают, что лейкемия вызывается не современным облучением, а тем,
которое было несколько лет назад. Поэтому современное загрязнение
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территорий не может быть прямо связано с развитием лейкемии. Тем не
менее, они утверждают «… существующие доказательства не поддерживают
заключения, что уровень детской лейкемии увеличен в результате
радиоактивного облучения, связанного с Чернобыльской аварией… ».
Показательно, что авторы доклада даже и не предлагают хоть какого то
объяснения учащения лейкемии в этих случаях.

Глава 8 о других раках (кроме лейкемии и рака щитовидной железы)
начинается с напоминания о 10 миллионов выявляемых ежегодно случаев
раков, и 6 миллионов погибающих. В докладе признается (наконец-то!), что
произошло статистически значимое увеличение раковых заболеваний у
ликвидаторов, и рака груди – у женщин на пораженных территориях.
Отметив, что подходит к концу латентный период для возникновения раков
после облучения (20 лет), авторы доклада делают малообоснованные с
научной точки зрения выводы: заметного увеличения числа раковых
заболеваний не предполагается, общее число смертей от будущих раковых
заболеваний не превысит около 4000 (это составит около 3% общей раковой
смертности и его «будет трудно обнаружить»). Сознательное замалчивание –
не лучший способ ослабления последствий Чернобыльской катастрофы. Нет
сомнений, что в ближайшие годы надо быть готовым к настоящей эпидемии
раков на всех пораженных территориях.

В докладе впервые, хотя и с многочисленными оговорками, признается
реальность существования ряда других - не раковых, - заболеваний,
вызванных Чернобыльской катастрофой. Впервые определенно признается
(Глава 10), что не только острое и интенсивное облучение (как у
ликвидаторов), но и низкоуровневое облучение населения приводит к
возникновению катаракт - нарушениям структур хрусталика и другим морфо-
функциональным нарушениям зрительного аппарата.

В главе 11 ( о сердечно-сосудистых заболеваниях) повторяется прием,
о котором шла речь выше относительно младенческой лейкемии: чтобы не
учитывать обстоятельные работы, показывающие статистически заметное
увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на пораженных
территориях, утверждается , что « в распоряжении Группы не было данных
по национальным исследованиям по анализу связи доз облучения с
заболеваниями и смертностью», «не показано явных доказательств связи
сердечно-сосудистых заболеваний с увеличенной дозой облучения…» . И,
соответственно, обтекаемое заключение: « … имеющиеся данные, хотя не
вполне доказывают увеличение сердечно-сосудистых заболеваний в связи с
облучением, не исключают небольшого влияния…» (стр. 113)

 Текст небольшой главы 12 «Цитогенетические маркеры: их
использование и значение» выглядит главой академической научной
монографии. За рассуждениями по использованию тех или методов
цитогенетического анализа, авторы уходят от признания очевидного:
множество исследований показали нарушения хромосомного аппарата у
людей, имевших несчастье попасть под чернобыльское облучение.
Справедливо отмечается, что в опубликованных цитогенетических работах
нет доказательств связи выявляемых хромосомных нарушений у данного
человека с особенностями его здоровья. Однако, при обнаруживаемых
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многими исследователями уровнях нарушения генетического аппарата
(кстати, не только человека, но и диких млекопитающих, рыб, птиц,
растений) неизбежно будут проявляться, и в течении десятка грядущих
поколений накапливаться в генофонде разнообразные генетические
нарушения (мутации), а феномен генетической нестабильности может
оказаться одним из тяжелейших последствий Чернобыльской катастрофы. И
тот факт, что генетические нарушения неизбежно ведут к появлению
наследственных и других болезней и увеличение смертности, вовсе не надо
специально доказывать чернобыльским исследователям - это многократно
доказано до них. По-видимому, такой анализ генетических последствий
отсутствует не случайно, поскольку иначе пришлось бы называть совсем
страшные цифры пострадавших и тех, которые пострадают в чреде
поколений (по разным расчетам от сотен тысяч до многих миллионов).
Кстати, термин «генетическая нестабильность» отсутствует в докладе.

В главе 13 «Иммунологические последствия для здоровья»
утверждается, что только у ликвидаторов, получивших значительные дозы,
иммунологический сдвиг может быть связан с облучением. По мнению
авторов доклада, остальные исследования, том числе исследования
иммунологии детей, якобы, дают противоречивые заключения, и, в целом,
непохоже, чтобы низкоуровневое облучение само по себе могло бы повлиять
на изменение иммунного статуса больше, чем другие факторы (например,
стресс). Такие обтекаемые формулировки доклада уводят читателя в сторону
от обсуждения важного общебиологического вопроса: выявленный
практически повсеместно иммунодефицит на загрязненных территориях
должен приводить к повышению частоты и тяжести протекания большинства
острых и хронических заболеваний. Именно это и наблюдается во многих
местах, и даже получило название «чернобыльского СПИДа». Ни слова об
этом нет в докладе!

Основные выводы главы 14, посвященной здоровью детей: нет
надежных данных о связи с уровнем облучения числа врожденных пороков
развития; нет данных по увеличению младенческой смертности на
загрязненных территориях; данные по выкидышам и другим осложнениям
беременности недостаточны для определенных заключений, и, в общем, нет
доказательств, что радиационное облучение непосредственно влияет на
здоровье детей на загрязненных территориях.

За этими заключениями стоят интересные признания. Признается, что
число новорожденных с синдромом Дауна резко увеличилось в Беларуси в
январе 1987 г. (среди тех, кто был зачат в первый месяц после катастрофы).
Признается, что с 1986 г. по 1994 г. число новорожденных с врожденными
пороками развития заметно росло по всей Беларуси. Авторы доклада не
упомянули, что в тех самых работах, которые они цитируют в этой связи,
есть данные по увеличению числа новорожденных, умерших от пороков
развития нервной системы.

Материалы и этой главы дают основание упрекнуть авторов доклада в
некорректной интерпретации приводимых ими данных. Приводя данные
Lazjuk et.al. (2003; 1999) о большем уровне девяти врожденных пороков
развития в менее загрязненных районах по сравнению с более загрязненными
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(и даже приводя график из этой работы - Рис. 14.1), авторы доклада «забыли»
упомянуть о том, что такое странное, на первый взгляд, положение хорошо
объясняется существованием специальной программы прерывания
беременности по мере выявления опасных для жизни пороков развития в
ходе беременности (ежегодный уровень дополнительных абортов по
медицинским показаниям составляет несколько сот для рассмотренных
районов).

Последняя из глав посвященных конкретным заболеваниям - глава 15
«Умственные, психологические и последствия для центральной нервной
системы». Авторы доклада признают, что «Влияние Чернобыля на
умственное здоровье - самая большая проблема здоровья, вызванная аварией
в настоящее время» (с.135). Главными считаются психологические
последствия, связанные со стрессами, радиофобией, вызванной в основном
недостаткам информации, «виктимизацией» (чувством жертвы) и т.п.
Утверждается, со ссылкой на исследование ВОЗ по проекту «Повреждение
головного мозга “in utero” (WHO, 1995b) что «облученные дети не
обнаруживают повышенного уровня замедления умственного развития
сравнительно с контролем». Это заявление удивительно, поскольку на самом
деле именно это исследование ВОЗ (см. «Медицинские последствия
Чернобыльской аварии», Женева, 1995, стр. 442 - 445, табл. 1.V.5)
обнаружило такие различия! Одна лишь эта научная фальсификация,
допущенная авторами доклада, говорит о качестве этого обзора.

Авторы доклада признают важность работ, показавших, что у
ликвидаторов, получивших значительные дозы облучения развиваются
органические поражения головного мозга, комментируя эти выдающиеся по
значению работы украинских исследователей (Loganovsky & Loganovskaja,
2000 и др.), обнаружившие значительное влияние радиации не только на
психику, но и на структуры головного мозга, всемирно признанные и
неоднократно опубликованные ведущими международными профильными
журналами, авторы доклада заявляют (стр. 134): «к сожалению, эти находки
не подкреплены независимыми исследователями и не показаны
биологическая основа этих отношений».

В главе 16, посвященной смертности, вызванной Чернобыльским
облучением, поясняется, что эта смертность определяется как сумма числа
погибших в 1986 – 2004 гг. от острой лучевой болезни и превышение числа
смертей над спонтанным уровнем для ликвидаторов и людей, попавших под
радиоактивные выбросы в Беларуси, Украине и России. Правда, тут же
подчеркивается что «В действительности, истинное число смертей,
вызванных этой аварией, похоже, никогда не будет точно известно» (стр.
138). Тем не менее, авторы доклада все же дают этот прогноз с удивительной
точностью – 4726 дополнительных смертей в России на протяжении 95 лет
после катастрофы. Даже не говоря о том, что последствия катастрофы, по
генетическим законам, будут проявляться не на протяжении 95 лет, а в
длинной чреде поколений (причем до 7-10 поколения будет нарастать),
прогноз доклада НЕ УЧИТЫВАЕТ такие эффекты, связанные с
Чернобыльским облучением как:
• все не-раковые заболевания;
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• спонтанные аборты и мертворождения;
• перинатальную (в первую неделю) и неонатальную (в первый месяц)
смертность;
• появление малых врожденных пороков развития;
• «незначительные» генетические изменения - малые мутации (в том числе
возникновение предрасположенности к раку грудной железы и сердечно-
сосудистым заболеваниям;
• рак вызванный не радиацией, но ускоренно развившийся под воздействием
радиации;
• раки, которые возникают по причине облучения, но могут возникать и по
другой причине (например, рак легких у курильщиков).

Ясно, что расчеты авторов доклада занижают истинную заболеваемость
и смертность от чернобыльского облучения на несколько порядков. Прогноз,
сделанный в докладе выполнен на основе давно критикуемой модели
радиационного риска МКРЗ 1991/ НКДР ООН 2000. Коэффициенты
возникновения даже тех немногих (из обширного спектра рисков) из
учитываемых в модели МКРЗ раков являются заниженными, по крайней
мере, в 100 раз 2/.

О научной объективности доклада говорит и тот факт, что целые
пласты данных последствиях Чернобыльской катастрофы в нем не
рассмотрены, и в том числе:
- активизация микробиологических заболеваний;
- заболевания дыхательной системы;
- нарушение функционирования половой системы;
- ускоренное постарение;
- заболевания, связанные с нарушениями эндокринной системы.

 Авторы доклада, несомненно, сознательно не выделили в специальную
главу или часть проблему ликвидаторов - группу, наиболее хорошо
изученную и с точки зрения дозиметрии, и с позиций выявления последствий
облучения. Явно с целью затушевать истинные масштабы катастрофы в
докладе обойдены молчанием ее последствия для здоровья населения других
стран, кроме Беларуси, Украины и России. В ряде европейских странах
(Швеции, Германии, Великобритании, Польше, Болгарии, Австрии. Греции,
Турции, и др.) уже в первые месяцы после катастрофы были проведены
важные исследовательские работы, результаты которых могли бы быть
экстраполированы и на пораженные территории Украины, Беларуси и России
(где, напомним, такие работы были запрещены или необратимо
фальсифицированы).

Доклад будет интересен специалистам как сводка данных и
аргументов, целеустремленно минимизирующих последствия
Чернобыльской катастрофы. Для того чтобы общественность могла бы
получить объективную картину, надо найти средства (на порядок меньшие,
чем потребовалось для организации четырех многочисленных встреч
экспертов МАГАТЭ/ВОЗ в Женеве) и подготовить другой, более
реалистичный взгляд на медицинские последствия катастрофы.

Отдельного упрека заслуживают 15 специалистов Украины, России и
Беларуси, принимавшие участие в составлении этого доклада. Несмотря на
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тысячи работ в этих странах, охватывающих и анализирующих огромный
материал, последствия катастрофы оцениваются в докладе, в основном, по на
порядок меньшему числу работ западных авторов. Это пренебрежение
отечественными исследованиями – дополнительный пример
необъективности авторов доклада.

В целом, доклад представляет отчаянную попытку исказить истинную
картину последствий для здоровья населения радиоактивного загрязнения
Северного полушария в результате взрыва 4-го блока Чернобыльской АЭС 20
лет тому назад, на порядки приуменьшая масштабы и последствия этой
крупнейшей в истории техногенной катастрофы.
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СЕКЦИЯ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ

ОТ АВАРИИ НА  ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Малашенко В.А.
Заместитель Губернатора Брянской области

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в Брянской области
радиоактивно загрязненной оказалось треть территорий, на которой
располагались 22  административных района и два города областного
подчинения с численностью населения 484,5 тыс. человек.

Радиоактивному загрязнению плотностью свыше 1 Ки/кв.км
подверглось  760 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, или 40
процентов площадей. В настоящее время 372,3 тыс. гектаров  сельхозугодий
имеют     уровень загрязнения цезием-137 свыше 1 Ки/кв.км, из них 160,2
тыс. гектаров - более  5 Ки/кв.км.

Значительный ущерб нанесен и лесному фонду.  Пострадало 228,5 тыс.
гектаров  государственного лесного фонда. По состоянию на 01.01.2004 года
площадь  радиоактивного загрязнения лесов составляла 170,5 тыс. гектаров,
из них 67,9 тыс. гектаров  загрязнено радионуклидами плотностью свыше 5
Ки/кв.км.

Сельские леса области также  пострадали вследствие  катастрофы на
Чернобыльской АЭС (140,6 тыс. га). В настоящее время 97,8 тыс. гектаров их
загрязнено цезием-137 плотностью свыше 1 Ки/кв.км.

Только в Брянской области имеются зоны отчуждения и отселения, в
том числе населенные пункты, из которых жители  в соответствии с
чернобыльским законодательством подлежат обязательному отселению. В
других регионах России, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС таких
территорий нет.

По состоянию на 1 октября 2005 года к зонам радиоактивного
загрязнения относится 978  населенных пунктов. В них проживает 350,9  тыс.
человек из них:
- зона отчуждения -  4 населенных пункта, жителей нет
- зона отселения - 202 населенных пункта, 77,9 тыс. человек
- зона проживания с правом на отселение - 237 населенных пунктов, 125,5

тыс. человек
- зона проживания с льготным социально-экономическим статусом - 535

населенных пунктов, 147,5 тыс. человек
Жители 260 населенных пунктов области уже получили  накопленную

дозу в 70 мЗв, которая  по требованиям действующего федерального закона
«О радиационной безопасности» является предельно допустимой. В 390
населенных пунктах среднегодовая эффективная доза  облучения населения
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составляет от1 до 5 мЗв, в 55-более 5 мЗв. В них  проживает соответственно
208,9 тыс. и 4,4 тыс. человек.

За время, прошедшее со дня аварии  из юго-западных районов области
переселилось 56,4 тыс. человек, из них половина за пределы области.

Охрана здоровья населения, пострадавшего вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, является наиболее  приоритетной и социально
значимой проблемой.

Распространенность заболеваний среди населения наиболее
пострадавших в  результате  катастрофы на  Чернобыльской АЭС юго-
западных районов по основным классам превышает средний показатель по
области в 1,1-1,6 раза.

Особую тревогу вызывает значительный рост рака щитовидной железы
среди жителей области. С 1988 по 2004 годы было выявлено 2638 случаев
заболеваний раком щитовидной  железы. Показатели  заболеваемости данной
патологии населения области  колебались от 3,3 на 100 тыс.  населения в
1986 году до 23.6 в 2004 году. По России этот показатель не превышает 5,4.

Заболеваемость раком щитовидной железы в нашей области в  период с
1989 по 1999 годы была в два раза выше, чем в среднем по Российской
Федерации, а в 1999-2004 годах превышала более чем в 3 раза.

Рост заболеваемости раком щитовидной  железы, как у детей, так и у
взрослых жителей Брянской области можно рассматривать как явление онко-
эпидемиологического характера, связанное с воздействием радиационных
факторов после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Отмеченные особенности состояния здоровья населения,
проживавшего или проживающего в зонах  радиоактивного загрязнения,
требуют  дальнейшего повышения уровня медицинского обслуживания,
укомплектования лечебно- профилактических учреждений современным
медицинским оборудованием для выявления и лечения  заболеваний на
ранних стадиях.

В комплексе мер по сохранению здоровья населения важное место
принадлежит системе оздоровления жителей, особенно детей. Все
санаторные здравницы области  круглогодично, а лучшие  загородные
оздоровительные лагеря - в летний период принимают детей из юго-
западных районов. Всеми формами оздоровления в 2004 году было охвачено
32,9 тыс. человек, в том числе 31,6 тыс. детей.

Уровень материального  благосостояния также сказывается на здоровье
населения, пострадавшего вследствие  чернобыльской катастрофы.
Отмеченные особенности роста заболеваемости  обусловлены не только
радиационным воздействием, но и  качеством питания, экологической
обстановкой в целом, психологическим состоянием.

Поэтому  важным  направлением в деятельности органов власти
области остается выполнения  мероприятий по социально-психологической
реабилитации населения.

Непосредственная психологическая помощь нуждающимся в ней
гражданам оказывается в центре социально-психологической реабилитации
населения н.п. Никольская Слобода Жуковского района. Здесь
обслуживаются граждане, пострадавшие от чернобыльской катастрофы и
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переселившиеся из зон радиоактивного загрязнения в Жуковский,
Клетнянский  и  Рогнединский районы. Работники центра содействуют
укреплению семейных и родительских навыков, развитию чувства доверия и
социальной  ответственности, улучшению психологического состояния всех
возрастных и социальных групп населения.

Отделения   социально-психологической     реабилитации открыты в
г.г. Клинцы и Новозыбков, Злынковском и Климовском районах.

В 2006-2008 годы такие отделения будут открыты в Красногорском и
Гордеевском районах.

Действующие отделения обслуживают более 150 тыс. граждан,
проживающих на загрязненных территориях. Все отделения оснащены
новейшей  компьютерной  техникой и реабилитационным оборудованием.

Комплексная помощь, оказываемая переселенцам, ликвидаторам
аварии на ЧАЭС и  проживающим на загрязненной радионуклидами
территории, осуществляется с использованием 18 социально-
психологических технологий различных форм и методов: информационные
встречи, массовые мероприятия, групповые  занятия, творческие группы,
группы по интересам, дискуссионные группы, консультации
(индивидуальные и групповые), социально – психологические услуги по
почте, «социально-психологические дни», комплексные выездные
мероприятия, проведение опросов, мониторингов.

В результате реализации мероприятий центром и отделениями
социально-психологической реабилитации:
- выявляются ведущие факторы социально-психологической

напряженности и социальной дезадаптации населения, проживающего на
радиоактивно загрязненных  территориях;

- разрабатываются и внедряются рекомендации для органов
государственной власти и местного самоуправления по наиболее
адекватным формам и методам социально-психологической реабилитации
населения пострадавшего от радиационных аварий;

- оказывается консультативная, психологическая  и юридическая помощь
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию;

- снижается социально-психологическая  напряженность у участников
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан,
проживающих на территориях, подвергшихся радиационному
воздействии.

Реализация мероприятий по решению медико-социальных  проблем
способствует снижению негативных последствий радиационного воздействия
на здоровье граждан,  повышению качества психологической помощи,
оказываемой населению, улучшению условий проживания граждан на
территориях, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы.
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Авдеенко Г.И.
Брянский филиал РГТЭУ

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ.
Социально-экономическая политика Правительства Российской

Федерации на долгосрочную перспективу строится в расчете на
самореализацию каждого гражданина, что в итоге может привести  к
снижению социального неравенства, повышению уровня жизни населения,
сохранению независимости и культурных ценностей России, укреплению
экономической и политической роли страны в мировом сообществе.

Такие приоритеты реформирования социальной политики на
современном этапе развития российского общества приводят к
необходимости оптимизации целей, задач и механизмов государственной
молодежной политики на всех уровнях координации действий федеральных,
региональных, муниципальных органов законодательной и исполнительной
власти, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих
организаций по решению проблем молодежи. Рассмотрим некоторые из этих
проблем.

В последние годы демографическая ситуация в России, наряду с
уменьшением общей численности населения, характеризуется дальнейшим
сокращением числа детей, к которым относятся граждане в возрасте до 18
лет. Если на начало 2002 г. соответствующий показатель составил 31,6
миллиона, то в 2003 г. - примерно 30 миллионов.

По прогнозам Госкомстата, до 2016 г. старение общества будет
усиливаться, а доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет)
уменьшится с 16.1% в 2005 г. до 15,9% в 2010 г. К 2016 г. численность детей
может сократиться до 25,3 миллиона.

В Брянской области на начало 2003 г. численность постоянного
населения составила 1395,4 тыс. человек (уменьшение за год на 1,1 % -
14924 человек). Показатель общей смертности по области остается высоким.
В 2003 г. умерло 26187 человек, что на 1000 жителей составляет 18,8. По
сравнению с прошлым годом показатель смертности не изменился, но выше
показателя по РФ (2002 г. - 16,3) на 15,3 %.

Одним из факторов высокой смертности в области является процесс
старения населения. В 2003 г. контингент лиц пенсионного возраста составил
328,5 тыс. человек, что составляет 23,5% всего населения, а по
международным критериям население считается старым, если удельный вес
этой возрастной группы превышает 7 %. В структуре смертности 1-е место по
причинам смерти по-прежнему занимают болезни системы кровообращения
(64,8 %), 2-е место - несчастные случаи, травмы и отравления (12,1 %), а 3-
е - новообразования (11,4 %).

Еще один важный аспект демографической ситуации  в стране -
состояние здоровья детей и молодежи.

Как отмечается в государственном докладе «О положении детей в
Российской Федерации", согласно статистике последних лет, за период
школьного обучения число хронически больных детей увеличивается на 20%,
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а частота хронических патологий возрастает в 1.6 раза. Особенно
прогрессируют показатели заболеваемости подростков 15-17 лет. Та или иная
хроническая патология диагностируется примерно у 70% детей, о чем. в част-
ности, свидетельствуют данные Всероссийской диспансеризации детей,
проведенной в 2002 г.

Общая заболеваемость подростков, проживающих в Брянской области,
за последние годы колеблется и в 2003 г. она составила 1438,1 на 1000
подросткового населения, что меньше на 0,8 % по сравнению с прошлым
годом и на 14,3 % ниже показателя РФ (2002 г. - 1643,7). В юго-западных
районах области общая заболеваемость подростков - 1923,3 на 1000
населения, что выше на 33,7 % среднеобластного показателя. Уровень
заболеваемости по территориям области от 688,8 до 5105,1 на 1000 населе-
ния. На 13 территориях показатель превышает среднеобластной уровень.
Наиболее высокий уровень в Новозыбковском - 5105,1; Злынковском -
1951,1; Клинцовском - 1657,2; Брасовском - 2283,4; Суземском -2084,1;
Севском -1775,14; Карачевском - 1755,7; Дятьковском - 2050.4; Гордеевском
- 2131,0 районах; г. Сельцо - 1805,1. Низкие показатели в Дубровском -
966,5; Мглинском - 688,8; Брянском - 839,6; Стародубском - 965,1;
Унечском - 978,9 районах. Рост заболеваемости у подростков в 2003 г.
произошёл по следующим классам болезней:
- некоторые инфекционные и паразитарные болезни на 23,6 %;
- новообразования на 6,1 %;
- болезни крови и кроветворных органов на 4,1 %, в т.ч. анемий на 24,2 %;
- болезни эндокринной системы на 2,9 %;
в т.ч. тиреотоксикоз на 50,0 %,
в т.ч. сахарный диабет на 16,7 %,
в т.ч. ожирение на 45,8 %;
- болезни органов пищеварения на 16,8 %;
в т.ч. болезни поджелудочной железы на 33,3 %,
в т.ч. гастриты и дуодениты на 6,7 %,
в т.ч. язва желудка и 12-перстной кишки на 4,8 %;
- болезни костно-мышечной системы на 13,3 %;
- врожденные аномалии на 11,1%.

Сегодня  увеличивается число детей и подростков, состоящих на учете
в медицинских учреждениях в связи со злоупотреблением алкоголем и
наркотиками. При этом настораживает снижение возраста привыкания к
наркотикам - для некоторых оно начинается еще с десяти лет. И хотя, в
Брянской области, как утверждает официальная статистика, в группе
зарегистрированных наркоманов 60 человек возрасте 18-19 лет, 6 из 19
зарегистрированных токсикоманов в  возрасте 18-19 лет, в реальной жизни
эти цифры значительно выше, а возраст наркоманов и токсикоманов
значительно ниже.

Защита детства и обеспечение прав ребенка в нашей стране в
значительной степени зависят от положения молодежи, то есть лиц 14-29 лет,
которые cоставляют группы реальных и потенциальных родителей. Согласно
данным доклада «Положение молодежи и реализация государственной
молодежной политики в Российской Федерации: 2000-2001 годы», на 1 янва-
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ря 2002 г. их численность достигала 36 миллионов, а доля молодежи в
возрастной структуре населения равнялась 25%.

Дальнейший прирост численности молодежи, ожидаемый до 2006 г.
(являющийся следствием роста рождаемости в 1977-1988 гг.), сменится
резким сокращением доли этих возрастных групп, и в 2007 г. число
вступающих в трудоспособный возраст (достигших 16 лет) сократится до 1,3
миллиона против 2,5 миллиона в 2002 г. Соответственно численность граж-
дан, входящих в нетрудоспособный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин, - увеличится с 1,4 миллиона в 2002 г. до 2 миллионов к 2016 г. и
составит около 24,6% населения страны.

В связи с этим большую озабоченность вызывает здоровье девочек,
будущих матерей. По данным профосмотров на Брянщине, становление
репродуктивной функции в норме происходит только у 50-60 процентов
девочек, а среди пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС только у 20
процентов,  все остальные имеют нарушения полового развития.

В результате обследования выявляется, что в основе нарушения
репродуктивной системы лежат воспалительные заболевания гениталий,
которые возникают за счет хронических очагов инфекций в носоглотке, в
почках. В связи с ростом имуннодефицита увеличился рост сальпингитов, а
также патологии молочных желез. Соответственно все оперированные
подростки нуждаются в 100% медицинской реабилитации с последующим
санаторно-курортным лечением.

Уменьшение в общей структуре населения удельного веса детей и
молодежи и увеличение доли лиц нетрудоспособных возрастов сократит
трудовые ресурсы страны, усилит нагрузку на систему здравоохранения,
повлечет за собой проблемы с выплатой пенсий и социальных пособий,
комплектования Вооруженных сил, правоохранительных органов и т.д.

Итак, мы видим что, статус подростков, студенческой молодежи,
которым принадлежит ведущая роль в демографических процессах XXI века,
характеризуется неблагоприятными тенденциями смертности и
заболеваемости, поэтому  забота об их здоровье должна включать, в первую
очередь, внимание к их психологическому благополучию. На наш взгляд,
необходимы срочные меры по принятию законодательных документов,
препятствующих распространению потребления сигарет, алкоголя и
наркотиков. Это первый важный шаг, который должно сделать государство
навстречу здоровью подростков. К числу первоочередных задач в этой
области можно отнести следующие:
- формирование системы социальных норм в области здоровья;
- повышение  уровня информированности населения о методах заботы о
здоровье, о факторах риска наиболее распространенных заболеваний путем
введения в образовательные учреждения новой  дисциплины – “Здоровье и
здоровый  образ жизни”;
- внедрение программ, направленных на развитие инфраструктуры
спортивных и оздоровительных сооружений.
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Бухниев Ю.Ю.
Брянская областная  больница  № 1

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В современном мире отношение людей к работе достаточно сильно
изменилось по сравнению с отношением предшествующих поколений. Это
связано с изменением личных ценностных ориентиров и с возрастающей
ролью знаний и интеллекта, с ростом числа людей, занятых
интеллектуальной деятельностью, и повышением  доли интеллектуального
труда в общем объеме производимой продукции и услуг.

Сегодня люди работают, чтобы  заработать деньги, чтобы показать
себя, найти для себя достойное применение, встретить новых людей, чтобы
чему-то научиться и т. д. Но они больше не работают лишь потому, что этого
требует мораль. Работа  сама по себе не воспринимается больше как благо, а
стремление работать больше не является главной частью человеческой
натуры.

Важно отметить, что современная управленческая парадигма
существенно изменяет представление об эффективной организации труда.
Так, среди приоритетов организационных изменений можно выделить такие
как снижение количества управленческих уровней в иерархии организации,
увеличение количества подчиненных у одного руководителя с 20 до 100,
узкая специализация,  повышение роли мотивации труда. Углубление
специализации персонала с позиций фокусирования – важное направление
развития профессионализма персонала в лечебных учреждениях и оно
особенно  актуально для  учреждений, использующих высокотехнологичные
методики лечения больных.

Эффективность данного процесса зависит от степени
профессиональной подготовки медперсонала, от понимания специфики их
труда.

При определении новых подходов к управлению невозможно не
коснуться  как ключевого аспекта в системе управления –  определение
критериев  и показателей оценки эффективности работы персонала. Главная
трудность данного вопроса заключается в том, что формально подойти с
позиций обычной организации без учета специфики медицинского
учреждения  вероятно не вполне правильно. Наличие показателей является
отличным инструментом управления. Заложенные в систему планирования и
отчетности, а также в систему мотивации, они мобилизуют персонал на
требуемое трудовое поведение, делает работу более осмысленной и
значимой.

В отличие от экономической оценки в других отраслях возможный
экономической эффект в здравоохранении получается опосредовано - через
улучшение состояния здоровья.  Психоэмоциональной особенностью
деятельности медицинского работника является то, что объектом его
деятельности служит больной человек с измененной в связи с заболеванием в
той или иной степени психикой. Экономическая эффективность деятельности
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службы определяется также рациональным использованием выделенных
средств и представляет собой соотношение экономического эффекта к
затратам на его достижение. В таких условиях (при лечении конкретного
больного) стандартная формализация задачи для медперсонала становится
невозможной и в каждом случае требуется новое решение.

Кадровое обеспечение высокотехнологичных структур
здравоохранения трудная задача, которая в условиях  ее информатизации
должно осуществляться на основе двух уровней:

I- медицинский работник и медицинский работник;
II - медицинский работник и больной.
Это позволяет индивидуализировать процесс подготовки кадров для

решения конкретных задач в рамках общей проблемы. Важно не
остановиться на I этапе (организации лечения), а максимально быстро
переходить на II этап-ведение лечения больного.

Применительно к программе лечения больных с хронической почечной
недостаточностью, когда лечение осуществляется пожизненно и отсутствует
факт выздоровления больного, можно говорить только о снижении
стоимости лечения при сохранении или повышении его качества.

На сегодня наличие в ЛПУ оборудования для инновационных
технологий зачастую не свидетельствует о рациональности его применения
эффективно.

Так, достаточно часто оборудование, купленное на средства
территориального бюджета в рамках финансирования отдельных ЛПУ,
используются изолировано, вне специализированных отделений и центров,
что приводит к рассредоточению медицинской техники, отсутствию
оптимальной комплектности и, как следствие, неэффективности его
использования.

Роль врача отделения в настоящее время заключается в выработке
программы лечения, наблюдения за реакцией пациента на лечение, а
среднего медицинского персонала – в четком выполнении программы и
технологии лечения.

Значительно упростить расчет параметров лечения и наблюдения за
больным позволяют современные компьютерные технологии.

В настоящее время проблема подготовки персонала в области
информатики для заместительных видов лечения крайне актуальна,
поскольку подбор персонала, несмотря на его достаточно большой выбор,
крайне затруднителен тем, что число стабильно работающих и обучаемых с
помощью компьютерных технологий специалистов весьма незначительно.

Подготовка персонала для инновационных технологий представляет
определенные сложности для всех стран мира. Это связано с овладением
достаточно большого объема информации по медицине и технике,
отсутствия обучающего тренинга также усложняет этот процесс особенно
при подготовке  среднего медицинского персонала.

В табл.1 и 2 приведены данные кадрового обеспечения отделения
реанимации и интенсивной  терапии  за 15 лет существования. Анализ
данных возрастного состава, образовательного уровня, текучести кадров и
системы мотивации труда подтвердил характерные тенденции для структур,
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реализующих высокие технологии. А именно стабильность  состава
персонала, возраст среднего звена, регулярность профессиональной
переподготовки для врачей примерно один раз в четыре года. При этом
средний медперсонал не имеет возможности получения качественной
профпереподготовки в специализированных центрах, а срок их
технологической подготовки составляет  три года.

Таблица 1 -   Данные анализа кадрового обеспечения отделения врачами

Лавинообразный рост объема поступающей информации крайне
усложняет согласованную работу медперсонала, а  многообразие ее видов
требует наличия адекватного инструментария, позволяющего освоить
необходимую информацию. Большинство из существующих на сегодня
клинических программ представляют собой автоматизированное рабочее
место конкретных специалистов с минимальным объемом справочной
информации или справочники по определенной тематике. Это требует
перехода к идеологии формирования  комплексных компьютерных
технологий, основанных на получении, анализе и реализации знания,
построенных по принципу непрерывности, самостоятельности и
взаимосогласованности деятельности всех звеньев здравоохранения.

Таблица 2 - Данные анализа кадрового обеспечения средним медицинским
персоналом

Перемещен
ие

врачей

Повышение
квалификаци

и

Катего-
рия

Система мотивации
труда

П У Р
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-ной

состав

Новое место
работы

выбывших
сотрудников 1 раз в 4 года II I В Эконо-

миче-
ская

Морал
ь-ное

стиму-
лиров

Награды

21 6 15 Ср.
возраст
40 лет

Директор
центра мед.
катастроф-1,
Врачей – 5.

67 6  7  5 250 60 Орден Мужества-1,
Засл. врач РФ-1,
Отл. Здравоох.РФ-1,
Грамота МЗРФ-1,
Грамота обл.Думы-1.
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Возра
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л
Вы
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ская

Моральн
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лирован

ие
81 37 44 Ср.

возрас
т

29 лет

10 8 Психоло
г-1,

Юрист-1
Ст.м/с-2

72 2  1
9

1
0

600 170
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Для организации процесса повышения квалификации на постоянной
основе  в таких подразделениях, в мировой практике широко в последние
годы стали использовать обучающие технологии телеконференций,
дистанционного обучения и наконец, технологию коучинга.

Обучение персонала центров использующих инновационные
технологии должно носить целенаправленный, поэтапный и систематический
характер, быть ориентированным на подготовку среднего медицинского
персонала, как основу нормально функционирующих высоких технологии.

Бирюков А.П.
Медицинский радиологический научный центр РАМН,

г. Обнинск Калужской области

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ РГМДР С
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Российский государственный медико-дозиметрический регистр
(РГМДР) представляет собой медицинскую информационную
многоуровневую систему, которая охватывает все регионы Российской
Федерации. В регистре существуют четыре уровня контроля и накопления
персональной информации: государственный (федеральный), региональный,
областной, районный. Непосредственное взаимодействие с государственным
уровнем осуществляют 20 региональных и ведомственных центров. В 11
административно-экономических регионов РФ были созданы и
функционируют региональные центры РГМДР для сбора индивидуальной
медико-дозиметрической информации, поступающей из районов и областей,
и последующей передачи ее на государственный уровень. Все это диктует
необходимость разработки и внедрения организационной системы получения
полной и достоверной информации, основанной на непосредственной связи
сотрудников РГМДР с лечебно-профилактическими учреждениями на
местах.

Особенно важным для РГМДР является взаимодействие с органами
здравоохранения Брянской области, как наиболее пострадавшей от аварии на
ЧАЭС и наиболее многочисленной территориальной группы населения,
зарегистрированной в РГМДР. В соответствии с этим, именно в Брянской
области осуществляются практически все мероприятия РГМДР в рамках
реализации федеральных целевых программ ("Защита населения Российской
Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы", "Дети
Чернобыля" и др.), Программы совместной деятельности по преодолению
чернобыльской катастрофы в рамках Союза Беларуси и России,
международного сотрудничества по радиационной эпидемиологии и оценке
медицинских последствий чернобыльской катастрофы в международных
программах, проводимых под эгидой Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), Комиссии Европейских сообществ (КЕС) и др.
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При этом одной из главных задач является систематическое
наблюдение за состоянием здоровья населения, пострадавшего в
загрязненных радионуклидами районах Брянской области и ликвидаторов
последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в Брянской области и городе
Брянске. Организация контроля качества медико-демографических и медико-
статистических сведений о состоянии здоровья населения, пострадавшего
вследствие аварии на ЧАЭС,  имеет первоочередное значение для разработки
научно-обоснованных рекомендаций по наблюдению, лечению и
оздоровлению этого контингента. В решении этих задач особое место
принадлежит широкомасштабному ретроспективному исследованию по
сбору и выборочной верификации  данных о заболеваемости
злокачественными новообразованиями на территории пяти загрязненных
районов Брянской области, проводившийся в рамках проекта FGI (Франция,
Германия), когда с целью проверки качества информации об
онкозаболеваемости, поступающей из Брянского РЦ, экспертами РГМДР
совместно со специалистами Брянского онкодиспансера были получены
убедительные доказательства, что информация о случаях злокачественных
новообразований населения Брянской области, хранящаяся в базе данных
РГМДР, является высокоорганизованным и качественно точным материалом
для корректного проведения радиационно-эпидемиологического анализа и
практически полностью подтверждается первичными медицинскими
документами.

Проведенные медицинской службой РГМДР и здравоохранением
Брянской области исследования и организационные мероприятия,
направленные на улучшение качества первичных данных регистра,
позволили добиться существенного улучшения деятельности РГМДР, как
общегосударственной системы долговременного персонального учета
заболеваемости, инвалидности и смертности населения, пострадавшего от
последствий аварии на ЧАЭС, и  постоянно функционирующей
неотъемлемой составляющей федерального уровня здравоохранения
Российской Федерации.

Васина Т.Н., Зубцова Т.Н., Тарасова Т.Г.
Орловский  государственный  университет

Управление здравоохранения администрации Орловской области

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  В РАЙОНАХ,

ПОСТРАДАВШИХ  В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
В структуре нарушений здоровья детского населения в районах,

пострадавших в результате аварии на ЧАЭС достаточно широко
распространены разнообразные гематологические нарушения.

Поскольку к угнетению эритропоэза может приводить как
радиационное воздействие, так и дефицит тиреоидных гормонов,  проведен
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анализ патологии  кроветворной системы у детей Орловской области, в
очагах радионуклидного загрязнения низкой плотности (1,5-2,0 КИ/кв.км) и
легкой степенью йодной недостаточности (йодурия 79 мкг/л). В 2002-2004
годах обследовано 400 детей от 3 до 17 лет.

При клиническом обследовании симптомов манифестной патологии
кроветворной системы выявлено не было. Вместе с тем, обращала на себя
внимание достаточно высокая распространенность изменений лабораторных
показателей периферической крови у детей, длительно проживающих в
условиях радиационного загрязнения и йодной недостаточности.

Ведущее место в структуре изменений гемограммы, 16-18 лет спустя,
после аварии на ЧАЭС, принадлежало изменениям со стороны «красной
крови». Так снижение эритроцитов, гемоглобина и/или обоих показателей,
характеризующих синдром анемии, у детей наблюдаемых районов отмечено
в 57,1% случаев, тогда как в контрольном районе частота указанных
изменений была значительно меньше (24,8%).

Оценка абсолютных показателей эритроцитов, гемоглобина, цветового
показателя свидетельствовала о том, что в НР как индивидуальные, так и
средние значения указанных показателей во всех возрастных группах были
существенно ниже, чем у детей КР.

Обращала внимание и такая особенность «красной крови», как широкая
вариабельность минимальных и максимальных значений в содержании
эритроцитов, гемоглобина, цветового показателя у детей, проживающих в
условиях радионуклидного загрязнения и йодной недостаточности.

Наличие у большого процента детей различных отклонений в
показателях  эритроцитограмм, косвенно указывало на возможность
изменений в обмене железа.

При оценке содержания железа в сыворотке крови обнаружено, что, как
по отдельным возрастным периодам, так и в целом среди всех
обследованных, имелись достоверные различия между показателями
содержания железа в сыворотке крови у детей НР и КР. Несмотря на
высокую частоту встречаемости синдрома анемии у детей, в районах
радиационного загрязнения, индивидуальные уровни железа сыворотки
крови у пациентов были, как правило, нормальным, а средние его значения
оказались выше, чем в КР.

Анализ средних значений железа в сыворотке крови у детей с
неизмененными показателями эритроцитограмм и при наличии анемии,
показал, что у детей, как НР, так и КР, независимо от наличия анемии,
средние значения железа сыворотки крови были одинаковыми (р<0,05). Это
свидетельствовало о том, что дефицит железа не играл ключевой  роли в
формировании синдрома анемии, широко распространенного среди детского
населения обследованных районов Орловской области. Зависимости
изменений со стороны «красной крови» у детей  НР и КР, от размеров
щитовидной железы не установлено.

Существенно чаще, чем в классическом очаге йодной недостаточности,
в НР выявлены патологические изменений со стороны лейкоцитограммы,
главным образом лейко-лимфоцитопения: соответственно 7,47±0,97% против
0,74±0,52% (р<0,001) и 22,80±1,56% против 8,65±1,73% (р<0,01). При этом
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половые различия в распространенности лейкоцитопении  и
лимфоцитопении отсутствовали. По другим видам клеток белого ряда
статистические различия были получены в отношении частоты выявления
моноцитоза и эозинофилии, но в отличие от лейко-лимфоцитопении, они не
носили столь распространенный характер.

Сравнительный анализ средних абсолютных величин числа лейкоцитов
находился в соответствии с их частотными характеристиками: в НР была
повышена не только частота встречаемости лейкопении, но и средние
значения числа лейкоцитов были достоверно снижены по всем возрастным
группам.

Таким образом, выявленные патологические изменения со стороны
кроветворной системы, послужившей одной из главных мишеней для
радиационного воздействия, к настоящему времени имеют, как правило,
субклинический характер и могут служить отражением дискретного влияния
ионизирующей радиации на тиреоидную и кроветворную системы.

Дорощенко В.Н., Гоцакова В.В., Романова Г.А.
ГУЗ Брянский клинико-диагностический центр

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА 2000 – 2004 ГГ.

Вероятность возникновения злокачественных новообразований в
щитовидной железе пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС экспертами МАГАТЭ была высказана сразу после
расшифровки спектра выбросов радионуклидов, поэтому все последующие
после аварии годы динамика тиреоидной заболеваемости на загрязненных
территориях, в том числе и тиреоидным раком, находится под постоянным
контролем.

Как известно, практически все наиболее пострадавшие в результате
аварии на ЧАЭС территории Белоруссии, России и Украины относятся к зоне
зобной эндемии. В связи с этим  оценка распространенности тиреоидной
патологии среди населения Брянской области, проживающего на
радиационно-загрязненных территориях, является   актуальной.

Расчет показателей заболеваемости населения Брянской области
тиреоидной патологией проводился на основании данных  формы № 63
Государственного статистического наблюдения «Сведения о заболеваниях,
связанных с микронутриентной недостаточностью», утвержденной
постановлением Госкомстата России от 29.03.2000 № 28.

 Оценивалась заболеваемость щитовидной железы по основным
нозологиям: диффузный зоб, многоузловой зоб, субклинический гипотиреоз,
тиреотоксикоз, тиреоидит. Оценка заболеваемости проводилась за 5 лет
(2000 –2004гг.) среди взрослого населения области и взрослого населения,
проживающего на территориях с уровнем радиационного загрязнения по Cs
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более 5 Ки/км2 (загрязненные территории). Показатели рассчитывались на
1000 человек.

За исследуемый период уровень общей заболеваемости диффузным
зобом взрослого населения области вырос с 9,3‰ в 2000 году до 25,8‰ в
2004 году. На загрязненных территориях - с 16,7‰  в 2000г. до 97,6‰ - в
2004 г. и превышают показатели по области за тот же период соответственно
в 1,8 раза и в 3,8 раза. По радиационно чистым территориям заболеваемость
диффузным зобом выросла  с  7,8‰  в 2000 г. до  11,4‰ в 2004 г.

Заболеваемость узловым нетоксическим зобом населения области с
2000 по 2004 год выросла с 8‰ до 12,6‰. На загрязненных территориях
уровень  заболеваемости  за исследуемый период вырос с 31,57‰ в 2000г. до
41,6‰ в 2004г. и превышает показатели по области за тот же период
соответственно в 4 раза и в 3,3 раза. На чистых территориях -
заболеваемость  узловым зобом  составляла 3,4‰ в 2000г.,  в 2004 г. - 6,7‰,
эти показатели ниже областных в 2 раза  и ниже показателей по ЮЗТ в 9 раз
и в 6,2 раз соответственно за тот же период времени.

За исследуемый период уровень заболеваемости субклиническим
гипотиреозом  среди взрослого населения области вырос в 1,8 раза (1,3‰ - в
2000г.;  2,4‰  - в 2004 г.) На загрязненных территориях снизился в 2 раза: с
3,2‰ в 2000 г. до  1,6‰ в 2004 г.  На чистых территориях эти показатели
соответствуют областным  за тот же период времени.

За исследуемый период заболеваемость тиреотоксикозом  в области
выросла на 29% и составила в 2004 году 0,96‰ (в 2000 году – 0,74‰). На
загрязненных территориях рост составил 25% (1,15‰ – в 2000г.; 1,44‰ – в
2004 г.), на чистых – 30% (0,66‰ в 2000 г.; 0,86‰ – в 2004 году.).

Общая заболеваемость тиреоидитом взрослого населения области за
исследуемый период времени выросла в 1,8 раза и составила в 2004 году
6,9‰ на 1000  взрослых против 3,8‰ – в 2000 году. Уровень общей
заболеваемости тиреоидитом взрослых, проживающих на загрязненных
территориях, значительно (в 2,7 - в 2004 году и 3,4 раза – в 2000 году)
превышает показатели по области. На загрязненных территориях в 2004 году
заболеваемость составила 19,0‰ рост общей заболеваемости тиреоидитом по
сравнению с 2000 годом составил 46%.

 Таким образом установлено, что уровень заболеваемости населения,
проживающего на загрязненных территориях за исследуемый период, по
таким нозологическим формам как: диффузный зоб, многоузловой зоб,
тиреоидит выше (р<0,05), чем у населения, проживающего на радиационно
чистых территориях.

Стабильный рост заболеваемости  тиреоидной патологии связан не
только с введением в области скрининговых программ профилактики, но и
накоплением в популяции патологии щитовидной железы (диффузный зоб) с
дальнейшим переходом ее в другую форму (узловой зоб).  Нельзя исключить,
что на радиационно-загрязненных территориях у части населения выявляется
териоидная патология обусловленная радиационным фактором.

 Однако, подтвердить или опровергнуть данное утверждение не
представляется возможным. В связи с этим  расширение научных
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исследований, посвященных изучению медицинских последствий
Чернобыльской катастрофы, является весьма актуальным.

Дубовая Н.И.
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ДЕРМАТОАЛЛЕРГОЗОВ СРЕДИ РАБОТНИЦ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ

ТЕРРИТОРИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Состояние здоровье жителей Брянской области в посткатастрофный

период продолжается ухудшаться. В структуре заболеваемости населения
немалый удельный вес занимают болезни кожи и подкожной клетчатки. В
районах области работники сельскохозяйственных предприятий
подвергаются воздействию пестицидов. Выяснение вопроса: в какой мере
сочетанное воздействие радиации и пестицидов оказывает влияние на
распространенность дерматоаллергозов явилось целью настоящей работы.

Проведено комплексное санитарно-гигиеническое и клинико-
иммунологическое обследование женщин, работающих в тепличных
хозяйствах «чистых» и «загрязненных» территорий области.

Анализ радиационно-экологической обстановки проводился по данным
служб радиометрического контроля, территориального управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, центра агрохимрадиологии.

Клинико-иммунологический статус обследуемых оценивался по
данным осмотра врача, результатам лабораторно-инструментального
обследования.

Установлено, что распространенность дерматоаллергозов достоверно
выше среди работниц тепличных хозяйств «чистых» территорий. В структуре
дерматоаллергозов преобладают аллергический дерматит и экзема.

Полученные результаты показывают, что распространенность
дерматоаллергозов преобладает среди женщин-тепличниц «чистых»
территорий области. Не исключено, что причиной выявленных особенностей
распространения  изучаемой патологии является снижение
иммунологической реактивности у жительниц «загрязненных» территорий,
подвергающихся сочетанному влиянию изучаемых факторов среды.
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Иноземцев В.А., Михалёв В.П., Корсаков А.В.
Брянский Государственный университет им. И.Г. Петровского

МОДИФИКАЦИЯ ТЕМНОВОЙ АДАПТОМЕТРИИ
ПРИ МАССОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ ДЕТЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Резкий рост заболеваемости детского и подросткового населения

России с начала 90-х гг., продолжающийся по настоящее время вызывает
тревогу и указывает на необходимость поиска причин и расшифровки
механизмов таких реакций.

Ведущая причина таких изменений – резкая смена состава среды,
сопровождающаяся адаптационной напряженностью иммунной, нервной и
эндокринной систем организма детей и подростков.

Закономерности таких реакций не расшифрованы и требуют поиска
связей негативных изменений, выявление «иерархии» негативных
воздействий с состоянием среды.

Одним из предпринятых нами оценок степени напряженности
адаптационных систем детей и подростков и их связей с составом среды
является оценка времени темновой адаптации при сумеречном зрении,
характеризующая состояние зрительного анализатора, его эндокринной
регуляции (эпифиз, гипоталамус) в различных районах Брянской области,
отличающихся по мощности радиационных, токсико-химических и
стрессорных воздействий среды.

Адаптация – это изменение чувствительности глаза в зависимости от
воздействия на него световых сигналов. Различают следующие формы
адаптации: световую, темновую и цветовую. Световая адаптация – это
понижение чувствительности глаза при световом раздражении  (при переходе
от темноты к свету). Темновая адаптация - это повышение чувствительности
глаза в темноте  (при переходе от света к темноте). Цветовая адаптация – это
понижение чувствительности глаза к цветовым раздражителям в результате
их воздействия на глаз, т.е. приспособление глаза к различным уровням
яркости цвета.

При переходе в темноту световая чувствительность глаз увеличивается.
Чем меньше разность яркостей предадаптации и адаптации, тем быстрее рост
световой чувствительности. Время адаптации определяется ее видом и
находится в пределах от нескольких секунд до нескольких минут при
световой адаптации и десятков минут и даже часов при темновой. Яркость
поля адаптации определяет вид освещения:  ночное (менее 0.01 Кд/м2);
сумеречное (от 0.01 до 10 Кд/м2); дневное (более 10 Кд/м2). Этим яркостям
соответствует ночное, сумеречное и дневное зрение.

При проведении исследований измерение световой чувствительности
глаза проводится с помощью специальных приборов – адаптометров.
Адаптометр (от адаптация и ...метр), прибор для измерения световой
чувствительности глаза путём нахождения минимальной интенсивности
светового потока, вызывающего у испытуемого ощущение света.
Конструкция адаптометров обеспечивает плавное, точно учитываемое
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изменение интенсивности света в широких пределах (в десятки и сотни
миллионов раз).

 Абсолютный порог чувствительности зрительного анализатора
характеризует наиболее высокую чувствительность, достигаемую в ходе
темновой адаптации в течение нескольких часов (до 3-4 часов). Абсолютная
чувствительность зрения достаточно высока. При достижении порога
абсолютной чувствительности световые ощущения вызываются лучистой
энергией, равной всего нескольким квантам.

Увеличение световой чувствительности глаза идет непрерывно в
течение нескольких часов пребывания в темноте. Сразу этот процесс идет
быстро, а потом медленнее. При изучении темновой адаптации обычно
строят график зависимости чувствительности глаза от времени пребывания в
темноте. Для ориентировочного определения адаптации изучают изменение
яркости цветов в условиях сумеречного зрения (в течение 3 мин).

Так как при массовом обследовании детей выполнить полное
исследование зависимости чувствительности глаза от времени пребывания в
темноте при различных уровнях яркостей предадаптации очень
затруднительно (на обследование одного ученика только для одного уровня
яркости предадаптации необходимо не менее одного часа), то нами
разработан прибор для оценки времени адаптации при сумеречном зрении.

Разработанный нами адаптометр имеет пульт исследователя и блок
обследуемого. На пульте исследователя имеются цифровой индикатор для
контроля цифры на пульте обследуемого, электронный секундомер для
измерения времени адаптации, тумблер для  включения лампы подсветки на
пульте обследуемого, кнопка для выключения лампы подсветки и
одновременно включения секундомера.

Блок обследуемого длиной 27 см (оптимальное расстояние в
офтальмологии для чтения)  содержит цифровой индикатор FYS-4011AS-21 в
центре белого листа бумаги размером 125 х 125 мм2; очки с темной тканью, не
пропускающие свет; галогеновую лампочку; кнопку стоп, останавливающую
электронный секундомер.

Яркость предадаптации  определяется яркостью белого листа бумаги,
освещаемого галогеновой лампочкой 12 В, 10 Вт. Яркость предадаптации
(освещенность белого листа бумаги 30 люкс) выбрана не очень большой,
чтобы уменьшить время адаптации. Яркость адаптации зависит от
сопротивлений резисторов (в нашем приборе 160 кОм), включаемых
последовательно с анодами - сегментами цифрового индикатора FYS-4011AS-
21, и напряжения питания индикатора. Экспериментальное исследование
цифрового индикатора FYS-4011AS-21 показало, что спектральный состав
излучаемого им света не зависит от силы тока, протекающего в цепи анодов-
сегментов индикатора. Поэтому яркость свечения индикатора можно
достаточно просто регулировать без изменения спектрального состава
излучения.  В нашем приборе яркость свечения индикатора регулируется
изменением питающего напряжения. Вследствие нелинейности ВАХ
индикатора при малых питающих напряжениях незначительное изменение
питающего напряжения приводит к значительным изменениям тока.
Оптимальная яркость индикатора была определена в процессе исследований
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на здоровых людях – студентах факультета физической культуры Брянского
государственного университета. Напряжение питания индикатора для
оптимальной  яркости его свечения получилось равным 2,3 В.

Ход обследования: обследуемый прислоняется к очкам (на голову
одевается ткань, не пропускающая свет) и смотрит в течение 10 секунд на
освещенный лист белой бумаги, в центре которого через отверстие 9х18 мм2

виден цифровой индикатор. Обследуемому предлагается после выключения
света (в абсолютной темноте) как можно быстрее увидеть светящуюся цифру
(от 0 до 9) и сразу же нажать на кнопку стоп. При нажатии на кнопку стоп
останавливается секундомер и включается галогеновая лампочка.
Обследуемый называет исследователю цифру, которую он увидел.

Золотникова Г.П.
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХИЧЕСКОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ В РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАЙОНАХ
В условиях экологического неблагополучия окружающей среды

актуальной является проблема повышения устойчивости организма к
воздействию патогенных факторов. В ряде регионов Брянской области среди
антропогенных загрязнителей окружающей среды приоритетными являются
радионуклиды аварийного происхождения и пестициды, используемые в
сельскохозяйственном производстве. В условиях жизнедеятельности
организм человека подвергается комбинированному, комплексному и
сочетанному воздействию всех факторов окружающей среды.

 Данные литературы отражают в основанном изолированный эффект
отдельных факторов, а вопросы их сочетанного воздействия, особенно на
фоне психоэмоционального стресса, являющегося важным патогенным
фактором в условиях техногенных катастроф, освещены слабо, порой
противоречиво.

Нами разработана принципиально новая модель анализа и прогноза
состояния здоровья населения в радиационно загрязненных районах с учетом
комбинированного, комплексного и сочетанного воздействия всех средовых
факторов. Исследования направлены на выявление предпатологических,
донозологических нарушений в состоянии здоровья молодых людей с
анализом изменений иммунологического и  нейропсихического гомеостаза
Мониторинг здоровья человека в условиях интенсивной химизации с
использованием пестицидов в районах с повышенным техногенным
радиационным фоном возможен лишь с учетом закономерностей и
патогенетических механизмов сочетанного эффекта радиации и пестицидов.

Нормальное состояние организма, его устойчивость к факторам риска
поддерживают физиологические механизмы регуляции гомеостаза.

 Важнейшим показателем адаптации организма является состояние его
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иммунной системы- одной из наиболее чувствительных систем организма
человека тонко, реагирующих на неблагоприятные изменения в окружающей
среде. В настоящее время накоплено большое число экспериментальных
данных, выявляющих участие системы иммунитета в патогенезе
радиационных поражений. Высокая чувствительность методик,
определяющих состояние  системы иммунитета, позволяет использовать их в
эпидемиологических исследованиях при оценке детерминистических
эффектов действия на организм комплекса факторов слабой интенсивности, в
том числе излучения в малых дозах. Методические подходы к охране
здоровья человека в радиационно.загрязненных районах с позиций
экологической иммунологии  позволяют выявить донозологические
изменения  в организме, обусловленные антропогенными факторами, и
своевременно провести целенаправленную профилактику.

Важной задачей сохранения здоровья людей в условиях экологического
неблагополучия является поддержание достаточного уровня психической
адаптации. Среди причин нарушений психического гомеостаза выделяется
ряд патологических факторов, ведущее значение среди которых придается
длительно сохраняющемуся психотравмирующему влиянию. Нервные и
иммунные механизмы регуляций функций организма тесто связаны. Как
установлено, сильные нагрузки, приводящие к стрессу, вызывают
значительные изменения показателей иммунитета. Оптимистическое
отношение к жизни и позитивный внутренний настрой повышают защитные
силы организма, напротив, отрицательные эмоции, вызываемые различными
психологическими стрессами, способствуют развитию различных
заболеваний. В последние годы, особенно в районах техногенных катастроф,
значительно возросла роль психологических факторов в происхождении
соматопсихических заболеваний населения, особенно психосоматических
расстройств. В работах, выполненных по проводимой нами программе
исследований, установлено, что среди факторов риска развития повышенной
заболеваемости молодых людей приоритетными являются  техногенные
загрязнители, повышенный уровень сочетанных радиационно- пестицидных
нагрузок среды обитания. Риск развития заболеваний, связанных с
нарушением адаптивных механизмов, возрастает в группах людей с
повышенным уровнем тревожности и нейротизма. Таким образом,  система
профилактических мероприятий по сохранению здоровья населения в
экологически отягощенных условиях, в районах с повышенным уровнем
техногенного радиационного фона, должна быть направлена как на
гигиеническое регламентирование использование пестицидов в радиациооно-
пострадавших районах, так и на укрепление  психоэмоционального статуса
людей, снижение психоэмоциональных перегрузок и повышения уровня
психической адаптации.
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Иноземцев В.А., Михалёв В.П., Корсаков А.В.
Брянский Государственный университет им. И.Г. Петровского

МОДИФИКАЦИЯ РЕФЛЕКСОМЕТРИИ ПРИ МАССОВЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЯХ ДЕТЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ
В связи с резким изменением состава среды наблюдается устойчивый

рост заболеваемости детского и подросткового населения России за
последнее пятнадцатилетие. По оценкам ведущих экспертов РАМН,
здоровых детей и подростков в РФ первой (основной) группы здоровья 5-8%
при продолжающемся росте патологий.

Одной из реакций адаптационных систем на воздействие
неблагоприятных факторов среды (радиоактивность, токсико-химическая
загрязненность, стрессорно-социогенное воздействие) является реакция
рефлексометрии, или реакциометрии.

Рефлексометрия, или реакциометрия – это метод определения времени
двигательной (сенсомоторной) реакции. Это одна из новых и достоверных
методик определения неврологического статуса, как его колебаний в норме,
так и при патологических состояниях (травмы, хронические интоксикации и
др.)

Рефлексометрия позволяет судить о функциональном состоянии
центральной нервной системы (ЦНС) и анализаторов. Простое время
сенсомоторной реакции измеряется с момента включения сигнала до
момента выполнения заданной ответной реакции. В качестве сигнала
используется оптический (световой) или акустический (звуковой)
раздражитель, который включается одновременно с электросекундомером.
После ответной реакции, например нажатия на кнопку, секундомер
останавливается. При высокой тренированности время простой двигательной
реакции составляет 120-170 миллисекунд.

Более полную информацию о функциональном состоянии ЦНС и
анализаторов можно получить, определяя время сложной реакции. При этом
используется не один, а несколько разных сигналов, каждому из которых
соответствует определенная ответная реакция.

Рефлексометрия позволяет судить не только о функциональном
состоянии ЦНС и анализаторов, а также играет важную роль при
функциональной диагностике заболеваний ЦНС.

Для определения времени сенсомоторной реакции используются
рефлексометры. В литературе приводятся различные варианты схем
рефлексометров. Нами первоначально планировалось разработать
рефлексометр как приставку к персональному компьютеру. Однако от
разработки такого варианта рефлексометра пришлось отказаться, так как в
этом случае для проведения обследования учащихся обязательно необходимо
использовать персональный компьютер, что не всегда возможно. За основу
для собственной разработки рефлексометра нами была взята схема из статьи
В. Иванова «Рефлексометр на ИМС», опубликованной в журнале «радио»,
№9, 1987 г., с. 53-55.  Модернизации подверглись блок управления выдачей
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оптических и звуковых сигналов, а также задающий генератор электронного
секундомера. Принципиальная схема электронного счетчика секундомера на
микросхемах К176ИЕ4 не изменялась.

Рефлексометр включает в себя пульт исследователя и пульт
обследуемого. Пульт исследователя и пульт обследуемого соединены между
собой многожильным кабелем длиной 1,5 метра. Пульт обследуемого
представляет собой прямоугольную пластмассовую коробочку размером
10,5×6,5 см. На пульте обследуемого находятся три светодиода (красный,
зеленый и желтый), малогабаритный громкоговоритель и кнопка стоп
(кнопка ответа на световой или звуковой раздражитель, при нажатии на
которую останавливается счетчик электронного секундомера). При
измерении времени реакции на рефлексометре необходимо учитывать время,
уходящее на преодоление сопротивления кнопки прибора, с помощью
которой останавливается секундомер. По этой причине для пульта
обследуемого была выбрана кнопка с минимальным усилием на
срабатывание и минимальным свободным ходом.

   На пульте исследователя находятся:
- электронный секундомер для определения времени сенсомоторной реакции;
- кнопки для включения светодиодов (красный, зеленый, желтый) и подачи
звуковых сигналов (100 Гц, 500 Гц, 2000 Гц) на пульте обследуемого.

Для подачи любого светового или звукового сигнала используются по
две кнопки, одна из которых помечена штрихом. При нажатии кнопок без
штриха подается световой или звуковой сигнал, соответствующий нажатой
кнопке, а электронный секундомер не включается.  При нажатии кнопок
помеченных штрихом подается световой или звуковой сигнал и включается
секундомер. Это необходимо для определения времени сложной реакции, где
используется не один, а несколько сигналов. Например, нажать на кнопку,
когда загорится красный цвет, но  после зеленого.

Длительность подачи светового или звукового сигнала определяется
временем, в течение которого исследователь удерживает в нажатом
состоянии соответствующую кнопку.

Для повышения стабильности генератора импульсов, отвечающего за
работу электронного секундомера, вместо мультивибратора на микросхемах
был собран генератор синусоидальных колебаний на биполярном
транзисторе с последующим делением частоты импульсов на 100.
Электронный секундомер обеспечивает измерение времени до 999 миллисекунд
с разрешающей способностью 1 мс, или до 9,99 секунды с разрешающей
способностью 0,01 с.

Обследуемый должен нажимать как можно быстрее на кнопку стоп на
своем пульте после определенного светового или звукового сигнала.

Для определения времени простой сенсомоторной реакции
используются  2 задания. Задание первое: нажать как можно быстрее на
кнопку пульта обследуемого, когда загорится красный светодиод. Задание
второе: нажать как можно быстрее на кнопку пульта обследуемого, когда
будет услышан звук низкой частоты  (приблизительно 100 Гц).

Для определения времени сложной сенсомоторной реакции
используются также 2 задания. Задание первое: нажать как можно быстрее на
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кнопку стоп, когда загорится красный цвет, но только после
предварительного зеленого. Задание второе: нажать как можно быстрее на
кнопку стоп, когда будет услышан звук на 100 Гц, но только после
предварительного звука на 500 Гц. Исследователем могут быть заданы
любые комбинации подачи световых и звуковых сигналов.

Капустина Н.К.
ГУЗ Брянский клинико-диагностический центр

ДИНАМИКА  ВПР У ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЗА 6 – ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

(1999 – 2004 Г.Г.)
Мониторинг ВПР начат в Брянской области с 1999 года согласно

приказу Минздрава РФ №268 от 10.09 98 г. “О мониторинге врожденных
пороков развития у детей”, его координационный центр находится на базе
медико-генетической консультации Брянского клинико-диагностического
центра.  Регистрации подлежали все изолированные и множественные
врожденные пороки развития (МВПР), выявленные у новорожденных детей.
За шесть лет  проведения мониторинга были получены сведения о 67757
живорожденных и 501 мертворожденному ребенку,  из них у 1244 детей
было  зарегистрировано  1345 различных врожденных пороков развития.
Проводился сравнительный анализ структуры, динамики и частоты ВПР
(1999 – 2004г.) на 1000 новорожденных по Брянской области в целом и ее
юго - западным территориям (ЮЗТ), наиболее пострадавшим от аварии на
ЧАЭС.

Доля детей  с  ВПР по Брянской области  среди живорожденных
составила 1,73%, а среди мертворожденных  - 13,9%. В ЮЗТ соответственно
1,75%,  и   11,1%. При анализе структуры ВПР существенных достоверных
различий  на территории всей области и ЮЗТ не выявлено.  Первое место
занимают ВПР костной системы, второе место ВПР сердечно-сосудистой
системы, третье место ВПР мочеполовой системы.

Частота ВПР в Брянской области по данным мониторинга за 1999 –
2004 г. составила в среднем 19,7 на 1000 рождений, а в ЮЗТ 20,6 (по РФ 18,3
в 2003г.) Проведен сравнительный анализ частот 21 порока развития
обязательного учета на территории Брянской области и  ЮЗТ с данными
Международного регистра. Пороки обязательного учета представлены
следующими нозологическими формами:  анэнцефалия,  спинномозговая
грыжа,  энцефалоцеле,  гидроцефалия врожденная,  микротия, анотия,
расщелина неба, расщелина губы и /или расщелина неба, транспозиция
крупных сосудов, гипоплазия левого сердца, атрезия пищевода, атрезия
ануса,  агенезия или дисгенезия почек, гипоспадия, эписпадия,  экстрофия
мочевого пузыря, редукционные пороки конечностей,  диафрагмальная
грыжа,  омфалоцеле,  гастрошиз,  синдром Дауна,
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 По Брянской области и ЮЗТ  имеется большая частота гипоспадий
соответственно 1,99 и 1,61 на 1000 рождений (по данным International
Clearinghouse of Birth Defects (ICBD) 0,1-0,26) и расщелин губы/неба 1,25 в
ЮЗТ на 1000 рождений (по данным ICBD 0,4-0,9) , по остальным
нозологическим формам частоты ВПР совпадают с данными
Международного регистра. По материалам мониторинга  был проведен
анализ рождения детей с ВПР и синдромом Дауна в зависимости от возраста
матери. Подлежали анализу три  возрастные группы женщин:  до 20 лет, от
20 до 35 лет, от 35 лет и старше. Полученные данные подтверждают что доля
ВПР и хромосомной патологии у детей, родившихся от матерей старше 35
лет значительно выше, чем в возрастной группе до 35 лет ( по ВПР в 1,4 раза,
по хромосомным аномалиям в 7,8 раз).

При анализе отмечается,  что в ЮЗР  у матерей 20  -  34  лет   дети с
болезнью Дауна рождаются 1,25 раз чаще, а у матерей 35 лет и выше в 1,39
раз чаще, чем в целом по области. Эти данные необходимо учитывать и
своевременно проводить медико-генетическое консультирование и
пренатальную  диагностику.

Таким  образом, полученные результаты мониторинга ВПР  позволили
установить, что распространенность отдельных нозологических форм ВПР на
территории Брянской области  сопоставима с таковыми по РФ и данными
международного регистра. Полученные  результаты являются базовыми для
оценки эффективности программ пренатальной диагностики, медико-
генетического консультирования  на территории Брянской области.

Каревская И.В., Курбатская Г.Я., Васильцова О.А.,
 Степутин Л.А, Зубарева И.А.

Брянский областной диагностический центр № 2, г. Клинцы,

РОЛЬ СПЕЦДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В  ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Брянский областной диагностический центр № 2 был создан в 1998 г.

для оказания специализированной помощи населению райнов  Брянской
области , наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Одним из
разделов работы является проведение специализированной диспансеризации
населению, которое включает в себя 2 этапа. Денежные средства на
проведение данных работ выделялись из федерального и областного
бюджетов.

I этап: осмотр педиатра/терапевта, исследование периферической
крови, общее исследование мочи, дозиметрическое исследование, УЗ
исследование щитовидной железы, осмотр эндокринолога (последние 2 вида
исследований до 2005 г. проводились в обязательном порядке лицам,
рожденным до 1987 г., детям младше 1987 г.р. – по показаниям).
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В период с 1998-2004 гг. по I этапу СД осмотрено 95795 человек,
проживающих на территории 5-ти юго-западных районов Брянской области и
г. Клинцы. Так называемая группа риска (лица, рожденные в период 1968-
1986 гг.) составила 35,2 %. До 2004 г. в основном по I этапу СД
обследовались дети в возрасте до 18 лет. В 2004 г. было осмотрено 7294
человека старше 18 лет. К сожалению, в последние 2 года снизилось
количество обследуемых. Это обусловлено различными причинами:
незаинтересованностью руководителей предприятий и учреждений, а также
низкой разъяснительной работой среди населения.

При выполнении УЗ исследований щитовидной железы оценивались ее
размеры, эхогенность, структура, наличие   образований, их структура (гипо-,
гипер-, ан- или изоэхогенных) и размеры .

В структуре заболеваний щитовидной железы, выявленных при
выполнении I этапа СД, ведущее место занимает диффузный нетоксический
зоб (93,7 %), узловые образования встречаются в 1,9 % случаев, изменение
эхогенности – в 4 % случаев, кистозное поражением – в 0,4 %.  Частота
встречаемости диффузного нетоксического зоба, как правило, не зависит от
пола и места проживания обследуемых.

На II этапе проводится  дообсдедование лиц с выявленной патологией
щитовидной железы – исследование функции щитовидной железы
(определение тиреоидных гормонов и антител к тканям щитовидной железы)
и тонкоигольную аспирационную биопсию образований щитовидной железы
с цитологическим исследованием.

В  период 1998-2004 гг. проведено 53963 исследования гормонов и
антител щитовидной железы и произведено ТИАБ у 8358 человек.

По данным цитологического исследования биоптатов щитовидной
железы были выявлены: подозрение на рак - у 284 человек (3,4 %),
подозрение на фолликулярную опухоль – у 624 человек (7,5%), клеточный
или коллоидный зобы – у 2891 человек (34,6 %), аутоиммунные тиреодиты –
у 2557 человек (30,6 %), прочие (выраженная регрессия, кистозное или
коллоидное содержимое и т.д.) у 1529 человек (18,3 %) и неинформативный
материал получен в 5,6 % случаев.

Из 284 случаев рака щитовидной железы:   40 выявлены у лиц,
относящихся к «группе риска» что составило 14,1 % и 2 случая у детей,
рожденных после аварии на ЧАЭС (1987 г.р.)

Таким образом, отмечается  высокая эффективность СД в выявлении
заболеваний щитовидной железы, своевременности лечения и наблюдения за
больными. А также должна быть заинтересованность в организации
скрининговых работ не только органов здравоохранения, но и руководителей
районов, предприятий и учреждений.
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Каширина Н.А.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НА РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Чернобыльская катастрофа по масштабам и последствиям для

окружающей среды и населения является самой крупной и тяжелой за всю
историю существования человечества. Среди 17 областей России,
пострадавших в результате выпадения радиоактивных веществ, Брянская
отличается максимальным уровнем поражения. Общая площадь загрязнения
радионуклидами цезия-137 занимает 11,9 тыс. кв. км (34 % всей площади).
На 1 января 1999 г. в зоне загрязнения цезием-137 свыше 1 Ки/кв. км
проживало 417 тыс. чел., из них от 1 до 5 Ки/кв. км – 191 тыс. чел., от 5 до 15
Ки/кв. км – 142 тыс. чел. и свыше 15 Ки/кв. км – 84 тыс. чел. После аварии
прошло 19 лет, но радиоактивное загрязнение природной среды, особенно на
территории 7 западных районов области, остается социальной проблемой.

Влияние экологии на заболеваемость населения России специалистами
оценивается уровнем 20 - 30 %, в Брянской области этот показатель
несколько выше. Воздействие экологических факторов на формирование
здоровья населения усугубляется в настоящее время экономическим
кризисом, который привел к резкому снижению уровня и качества жизни,
развалу общедоступной системы здравоохранения, чрезмерному удорожанию
лекарств, ухудшению питания.

Об уровне здоровья и жизнеспособности населения позволяют судить
такие ключевые понятия для демографии как рождаемость, смертность,
младенческая смертность, продолжительность жизни.

За последние десять лет на загрязненных территориях рождаемость
снизилась на 17,8%, а смертность увеличилась на 22,5 %. Тревогу вызывает
то, что люди стали умирать в более молодом возрасте. За 1995-2004 гг.
больше всего увеличилась смертность в возрастных группах: 25-29 лет - на
52 %, 45-49 лет - на 87 % и 50-54 лет – на 77%. Причем уровень

смертности в зоне радиоактивного  загрязнения на 23-34 % выше
среднеобластного показателя. Так, в 2004 г. уровень смертности в семи
западных районах составил 23,9 человек на 1000 населения против 19
человек в среднем по области.

Тенденции смертности - прямое отражение значительного ухудшения
здоровья населения области. Наиболее высока доля умерших от болезней
кровообращения (64,6 % от всех умерших), новообразований (11,7 %),
заболеваний дыхательной системы  (5,1 %). Смертность мужчин  во много
раз превышает женскую: от заболеваний органов дыхания - в 3,1 раза,
новообразований - в 1,4 раза, несчастных случаев, отравлений и травм – в 4,2
раза. В связи с высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста
продолжительность их жизни сократилась за 5 последних лет на 3,5 года и
составляет сейчас всего лишь 58,3 года. Разница в продолжительности жизни
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мужчин и женщин на селе достигла 14,9 года. Селяне в среднем живут на 3
года меньше по сравнению с горожанами.

Проявлением социально - экологического неблагополучия в области
является младенческая смертность. В 2004 году на загрязненных территориях
на каждую 1000 новорожденных приходилось 24,8 умерших младенцев, что в
2 раза ниже среднеобластного уровня. Наиболее высокий уровень детской
смертности имеет место в Гордеевском районе (70%о), Красногороском (29,7
%о). Основными причинами гибели младенцев являются состояния,
возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии. Уровень
младенческой смертности и состояние здоровья младенцев тесно связаны со
здоровьем матери. За два последних года практически каждая вторая
беременная женщина страдала серьезными заболеваниями. Из общего числа
родов нормальные составили только лишь 28%.

Для оценки влияния экологических факторов на здоровье населения
целесообразно использовать сведения о состоянии здоровья детей, так как
они наиболее чувствительны к любым изменениям среды обитания. Анализ
статистических данных свидетельствует об ухудшении здоровья детей,
особенно проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Так,
в Брянской области с 1995  по  2004 годы число детей, состоящих на
диспансерном учете по состоянию здоровья ( на 100 тыс. детей ) выросло на
61%, в то время как в среднем по России - на 20%. На 2002 год
заболеваемость детей детей злокачественными новообразованиями в области
превышала среднероссийский показатель на 44%. В западных районах
области высоки также темпы роста болезней крови, каждый второй ребенок
имеет патологию щитовидной железы.

Особую тревогу вызывает то, что помимо нарушений физического
здоровья детей, проживающих на радиозагрязненной  территории,
наблюдается рост нервно-психических заболеваний, приводящих к
возникновению наследственных болезней и угрожающих не только ныне
живущему поколению, но и будущим. Величина риска заболеваний нервной
системы в зоне экологического благополучия превышает 60%. Ведущее
место в структуре причин детской инвалидности занимают поражения
центральной нервной системы, болезни мозга (умственная отсталость,
психические болезни) - у 30%, болезни нервно-мышечной системы - у 20% от
общего числа детей - инвалидов.

Таким образом, в связи с неблагоприятной экологической обстановкой
и практическим прекращением работ по ликвидации последствий
чернобыльской аварии область уже сейчас несет и будет нести в дальнейшем
огромные потери в количестве и качестве  населения из-за высокой
заболеваемости и смертности населения трудоспособных возрастов,
ослабления здоровья детей. Сложилась реальная опасность для выживания,
сохранения генофонда и будущего народа.
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Красавина М.Ю.
Институт управления и бизнеса, г. Калуга

ЧЕРНОБЫЛЬ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОСЕДНИХ  ТЕРРИТОРИЙ

Авария, произошедшая почти 20 лет назад в украинском городе
Чернобыль не оставила никого равнодушным к проблемам, возникшим от
радиационного воздействия на территории, находящиеся в непосредственной
близости от места аварии. Радиоактивному заражению неизбежно
подверглись десятки тысяч квадратных километров территории вокруг
Чернобыля. Радиоактивная волна затронула и Калужскую область.
Возникшие проблемы обострили и без того сложную ситуацию в
демографических процессах Калужской области.

Начиная с 1990 года в целом по области наблюдается естественная
убыль населения, т.е. превышение числа умерших над числом родившихся. С
1992 года естественная убыль регистрируется не только в сельской, но и в
городской местности. Низкий уровень рождаемости неизбежно ведет к
постепенному старению населения. На долю лиц старше трудоспособного
возраста в 1980 году приходилось 18%, в 1990 - 21%, в последние годы -
23%. Наличие большого числа лиц преклонного возраста влияет на высокие
показатели уровня смертности. Численность пенсионеров составляет около
30% населения области. На 1,4 работающих человек приходится один
пенсионер. Естественная убыль населения достигла максимального значения
в 2000 году и составила 11393 человека, как следствие численность
населения к 2001 году снизилась до 1058,9 тыс. человек. Миграционный
прирост населения также уменьшается, к 2001 году снизившись до 999
человек, что может свидетельствовать о снижении привлекательности
региона.

Сложившаяся демографическая ситуация во многом определяет
социальную политику региона, в том числе влияет на отбор приоритетных
направлений разработки областных целевых программ.

За четыре последних года численность населения уменьшилась на 28,6
тыс. чел., или на 2,7%. Произошло это исключительно за счет естественных
потерь, и если бы не значительный приток мигрантов в область из стран СНГ
и Балтии, который на 60 % компенсировал естественную убыль, то
сокращение числа калужан составило бы около  38 тыс. человек.

В Калужской области сохранилась тенденция сокращения численности
населения. Наблюдаемое ускорение депопуляции явилось результатом
одновременного увеличения естественной убыли населения и значительного
уменьшения миграционного прироста населения области. В четырех районах
области: Жиздринском, Износковском, Куйбышевском и Спас-Деменском,
районах подвергшихся радиоактивному загрязнению, перевес численности
умерших над родившимися  составил более чем в 4 раза. Уменьшение
численности населения  наблюдалось в 22 районах области, причем в г.
Калуге и г. Обнинске – за счет превышения  естественной убыли над
миграционным приростом, в остальных районах - за счет естественной убыли
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и оттока населения. Естественная убыль населения, имеющая
долговременный и устойчивый характер, явилась главной причиной процесса
депопуляции, как в целом по области, так и в ее районах. С 1996 г. за счет
естественной убыли население области сократилось на 49, 4 тыс. человек, а
за весь период наблюдения естественной убыли населения в области (с 1990
г.) ее суммарные масштабы составили 84 тыс. чел.

Тенденция уменьшения численности, по прогнозам Госкомстата РФ
сохранится и в первом десятилетии нашего столетия численность населения
области за 2000-2010 гг. уменьшится на 75 тыс. чел. Динамика численности
населения на ближайшую перспективу во многом определяется современным
состоянием процессов естественного воспроизводства населения. Численное
замещение поколений родителей их детьми не обеспечивается на всей
территории области.

Уровень смертности населения - самая острая проблема
демографического процесса области. На смертность населения влияют как
структурные изменения населения области, так и изменения социально-
экономических условий его жизни. Однако для смертности процессы
изменения  показателей являются более инерционными, чем для
рождаемости, они меньше подвержены  воздействию тех или иных причин
краткосрочного характера.

Основными причинами смертности населения в Калужской области
являются заболевания сердечно-сосудистой системы, новообразования,
несчастные случаи, отравления и травмы, совокупная доля которых
составила 83,9% от общего числа умерших. Заболевание системы
кровообращения стали причиной смерти 58 % от общего числа умерших
(49% мужчин и 68% женщин). При этом для мужчин более характерны
заболевания сердца, для женщин - сосудистые поражения мозга. Среди
мужчин умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, почти 27%
трудоспособного возраста. Из общего числа умерших от новообразований,
75% составили умершие в возрасте старше трудоспособного. Смертность
населения в области растет, причем эта тенденция сохранится  и в
ближайшее десятилетие даже вырастет. Растет смертность от болезней
системы кровообращения, болезней органов пищеварения, новообразований
и т.д. Сокращается смертность от болезней эндокринной системы,
расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета. Анализ
показателей смертности позволяет обнаружить тревожные тенденции. По
всем возрастным группам мужчин и по группе женщин трудоспособного
возраста наблюдается увеличение смертности, причем для мужчин наиболее
значительно. Уровень смертности мужчин в рабочем возрасте в 3,9 раза
выше, чем у женщин. При сохранении и в дальнейшем современного уровня
смертности в этих возрастах из нынешнего поколения 16-летних юношей
доживает до 60 лет немногим более половины (54%).

Уровень смертности  во многом зависит от качества и своевременности
оказания лечебно-профилактической помощи младенцам и матерям,
организации противоэпидемических мероприятий.

В обстановке социально-экономических перемен последнего времени
проблемы охраны здоровья обострились. Снижение жизненного уровня,
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неудовлетворительное состояние базовой медицины, неадекватная
компенсация вредных воздействий природной и социальных сред не дают
оснований предполагать на самую ближайшую перспективу существенных и
качественных улучшений в состоянии здоровья населения. В этих условиях
не происходит существенных изменений показателя продолжительности
жизни.

 Для сохранения равного численного состава населения и обеспечения
замещения поколения родителей их детьми необходимо, чтобы показатель
суммарной рождаемости (число детей, родившихся в среднем у одной
женщины на протяжении всего репродуктивного периода при сохранении в
каждом возрасте уровня рождаемости того возраста, для которого
вычисляется  показатель) составлял не менее 2,14-2,15. Сокращение числа
родившихся зафиксировано в большинстве районов области, исключение
составили Жиздринский, Кировский, Малоярославецкий и Ульяновский
районы. В последние годы показатель рождаемости в Калужской области
связывают со следующими социально-экономическими факторами:

- уровень доходов, показывающий материальную возможность иметь
детей, воспитывать их, дать образование, а зачастую просто прокормить;

- доступность учреждений дошкольного воспитания;
- возможность найти работу с оплатой, обеспечивающей содержание

семьи (особенно для женщин). С этим связан рост  внебрачной рождаемости
и получение льгот для матерей-одиночек;

- возможность получения жилья;
- социально-экономическая стабильность и уверенность в завтрашнем

дне,
-стимулирующие действия государства по повышению рождаемости.
В ближайшее десятилетие  (в период до 2010г) ожидается некоторый

рост числа родившихся и общего коэффициента рождаемости,
обусловленный увеличением численности женщин в возрасте 20-29 лет, у
которых наблюдается более высокий уровень рождаемости. В этот период в
данную возрастную группу будут постепенно входить поколения женщин
родившихся в 80-х годах, когда наблюдался рост числа родившихся, а
выходить - поколения 70- годов рождения.

В то же время давний конфликт между социальными ролями женщин в
создавшейся на сегодня социально-экономической ситуации принял еще
более острый характер. Ориентация на семью, труд в домашнем хозяйстве
означает практически неизбежное снижение жизненного уровня, а занятость
женщины в общественном производстве является одним из главных
факторов снижения рождаемости и малодетности.

Исходя из сложившейся в области неблагоприятной возрастной
структуры и тенденции увеличения смертности, можно предполагать, что в
области сохранится естественная убыль населения и сокращение
численности населения.

Демографический кризис находится в начальной стадии своего
развития и поэтому его влияние в целом на социально-экономические
процессы на данном этапе еще не проявилось в полную силу. Наблюдаемые
длительное время сдвиги в возрастной структуре населения сельской
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местности (миграция в город, высокая смертность в трудоспособном возрасте
и низкая продолжительность жизни) привели к сокращению числа деревень.
В 60% существующих проживает до 10% человек и в основном это женщины
старше трудоспособного возраста.

В этих населенных пунктах практически отсутствуют структура
жизнеобеспечения (водоснабжение, электричество, газ), и население
нуждается в социальной помощи. В большинстве сельских населенных
пунктах ликвидированы учреждения социальной сферы (здравпункты,
школы, клубы, библиотеки), и это является сильной дополнительной
причиной миграции населения трудоспособного возраста с детьми. В
настоящее время насущной является проблема по социально-
экономическому возрождению села и организация социальной помощи.

Анализ изменений в демографической ситуации, произошедших за
последние годы, а также факторов их определяющих, позволяет объективно
оценить социально-экономическую ситуацию в Калужской области в
настоящее время и ее развитие.

Постоянно уменьшающийся спрос и агрессивное вторжение на
внутренний рынок иностранной научно-технической продукции ведет к
тому, что промышленные предприятия не только сокращают собственное
производство наукоемкой продукции, но и становятся на путь ее замены
более простой и более дешевой, что в конечном счете приводит к ликвидации
комплексов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, а
также приборостроения и наукоемких отраслей российской обрабатывающей
промышленности через прямую скупку предприятий, сокращается число
научно-исследовательских организаций и их персонал. Смена специализации
области в сторону производства техники обслуживающей строительные,
транспортные, перерабатывающие, добывающие и лесоперерабатывающие
отрасли привела к изменению структуры занятости.

Таким образом, можно сделать вывод, что  падение численности
населения достигает угрожающих пределов, что должно послужить
причиной для выделения этой проблемы как приоритетной.

Корсаков А.В.
Брянский Государственный Университет им. И.Г. Петровского

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСУДИСТЫХ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПОЛУЧНЫХ, РАДИАЦИОННЫХ И

РАДИАЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Современное состояние здоровья детского населения России находится

в катастрофическом положении и ставит серьезную проблему поиска причин
и механизмов формирования такого роста заболеваемости детей. Вероятной
причиной таких изменений является  резкое изменение состава среды
(радиоактивное, токсико-химическое, стрессорно-социогенное воздействие),
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сопровождающееся ответной адаптационной напряженностью иммунной,
нервной, эндокринной систем организма детей и подростков.
Закономерности таких реакций не расшифрованы и требуют поиска связей
негативных изменений с воздействиями факторов, выявления «иерархии»
воздействий с состоянием среды и механизмов ответных реакций.

Для оценки степени напряженности адаптационных систем организма
детей, нами исследовались сосудистые и неврологические показатели детей
12-13 лет (пубертатный период), проживающих на экологически
благополучных, радиационных и радиационно-токсических территориях
области. Обследовано 304 чел. (152 мальчика, 152 девочки).

Для оценки состояния вегетативной системы исследовались ВСД-
реакции, дермографизм. Неврологические реакции оценивались по
рефлексометрии – определение времени двигательной (сенсомоторной)
реакции. Исследовалась скорость сенсомоторной реакции на световые
раздражители различного цвета и звуковые раздражители различных тонов с
установкой на заданные реакции и комбинации реакций (простая и сложная
сенсомоторная реакция). Неадекватные реакции (несоответствующие
заданной установке) оценивались как ложные ответы.

Таблица 1 -  Сосудистые реакции детей 12-13 лет, проживающих на
экологически благополучных, радиационных и радиационно-токсических
территориях.

Территории Брянской области
Показатели Экологически

благополучные
(M±m)

Радиационные (M±m) Радиационно-
токсические (M±m)

Гиперреакции
дермографизма
(м), %

16,2±0,21 59,2±0,85 73,0±0,34

Гиперреакции
дермографизма
(ж), %

14,0±0,17 64,3±0,98 75,7±0,41

Частота ВСД-
реакций (м), %

18,3±0,24 37,7±1,06 52,3±1,08

Частота ВСД-
реакций (ж), %

26,5±0,36 49,1±1,01 64,7±1,11

Различия статистически достоверны (р<0,05)

Таблица  2 -  Неврологические реакции детей 12-13 лет (рефлексометрия),
проживающих на экологически благополучных, радиационных и
радиационно-токсических территориях.

Территории Брянской области
Показатели Экологически

благополучные
(M±m)

Радиационные (M±m) Радиационно-
токсические (M±m)

Простая
сенсомоторная

197,3±4,68 231,0±5,87 256,9±6,53
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реакция (м), м/с
Сложная
сенсомоторная
реакция (м), м/с

276,8±7,24 355,2±8,76 409,4±8,97

Частота ложных
реакций (м), %

14,2±0,19 38,5±0,98 80,0±1,52

Простая
сенсомоторная
реакция (ж), м/с

223,2±5,91 241,5±6,02 254,3±6,38

Сложная
сенсомоторная
реакция (ж), м/с

302,0±7,83 376,4±8,54 412,6±9,02

Частота ложных
реакций (ж), %

21,8±0,47 58,3±1,31 78,9±1,45

Различия статистически достоверны (р<0,05)

Сосудистые реакции детей, проживающих на экологически
благополучных территориях, независимо от пола обследуемых и
направленности отклонений от норм выражены в пределах обычной для
детей этого возраста частоты. На территориях с повышенным радиационным
фоном, но при отсутствии токсических воздействий среды показатели
повышаются на 20-50%, при большей выраженности отклонений в группе
девочек. Наиболее выраженные нарушения регуляции тонуса сосудов, как на
уровне капиллярных реакций (дермографизм), так и на уровне крупных
магистральных сосудов (вегето-сосудистые дистонические реакции)
регистрируются  на территориях сочетанных радиационно-токсических
воздействий. Результаты приведены в таблице 1.

Неврологические реакции детей практически повторяют по характеру
связей с состоянием среды сосудистые реакции детей. Наименее часто
сенсомоторные отклонения от норм встречаются в группах детей
экологически чистых районов. В радиационных районах и, особенно, в
радиационно-токсических, реакции «затянутости времени» ответа на
раздражитель и частота неадекватных (ложных) реакций резко возрастают.
Приведенные данные указывают на напряженность функций вегетативной и
центральной нервной систем на территориях с повышенным радиационным
фоном при максимальной выраженности реакций в условиях
комбинированных радиационно-токсических воздействий среды. Результаты
приведены  в таблице 2.

Состоявшаяся резкая деформация среды, внесением в ее состав
радиационного фактора влечет за собой напряжение адаптационных систем,
в том числе центральной и вегетативной нервной системы. Выраженность
напряжений связана с мощностью техногенного фона радиационных
воздействий.
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Куница М.Н.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ РЕГИОНОВ:

ОСОБЕННОСТИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Чернобыльская зона России – один из проблемных регионов страны.

Основной ареал загрязнения – юго-запад, где максимальным уровнем
поражения отличается Брянская область.

Развитие региона характеризуется кардинальными изменениями
социально-экономических отношений, функционирования населения, его
демографической структуры. Наблюдается трансформация, значительный
динамизм процессов воспроизводства населения и даже более инерционной
системы расселения. Главные факторы, воздействующие на современную
ситуацию: социально-экономические процессы, изменение геополитического
положения области, демографические «волны», сложная радиационно-
экологическая обстановка.

Углубляются негативные изменения – увеличивается естественная
убыль, активизируются миграционные процессы, усиливается депопуляция
ряда регионов, снижается устойчивость функционирования большого
количества сел, перестраиваются сложившиеся расселенческо-
демографические отношения. Меняется рисунок расселения, особенно на
юго-западе.

Одна из важнейших проблем – рост мелкоселенности. Происходит
интенсивное «размывание» сельской местности. Значимый индикатор этого
процесса – уменьшение количества сел, увеличение числа пустующих и
мельчайших (до 10 человек) населенных пунктов. Их удельный вес на юго-
западе выше среднеобластного. Функционирование сети расселения
дифференцировано в зависимости от плотности радиоактивного загрязнения.
В зоне отчуждения произошла демографическая деградация. В зоне
обязательно отселения изменяется рисунок расселения, упрощаются
социально-экономические функции поселений, трансформируются
межселенные связи. В зонах проживания с правом на отселение и льготным
социально-экономическим статусом наряду с ростом мелкоселенности идет
стабилизация людности и структуры базовых городов и сел, усиление
взаимосвязанности населенных пунктов.

Фактором и одновременно индикатором регионального развития
выступает демографическая структура населения, значение которой активно
возрастает. Демографический кризис характеризуется: депопуляцией,
естественной убылью, деформацией половозрастной структуры,
неустойчивостью семейных отношений, интенсификацией миграций,
социальной поляризацией общества.

Один из показателей демографического кризиса – уменьшение
численности населения. Негативная тенденция в городах прослеживается с
1996 года. В сельской местности она значительно более длительна. Процесс
депопуляции типичен для 25 из 27 районов области. Наиболее интенсивен он
на северо-западе и юго-западе области, где естественная убыль
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сопровождается миграционным оттоком. Главная проблема – снижение
демографического потенциала.

Наблюдается кризис рождаемости. Высоки темпы падения показателя.
Некоторое современное улучшение ситуации не может выполнить
значительную оптимизирующую роль. Происходит углубление
малодетности. Негативная социальная тенденция – рост внебрачной
рождаемости. Минимален уровень рождаемости на северо-западе и в центре
области. Показатели на юго-западе более высоки. Это обусловлено
некоторым омоложением населения в результате активных миграций,
эффектом компенсационной рождаемости у местного населения и
прижившихся мигрантов, относительной стабильностью брачно-семейных
отношений.

Резко отрицательный показатель – рост смертности. Более высок он в
сельской местности. Максимален уровень смертности на юго-западе.
Негативное явление – увеличение смертности трудоспособного населения,
особенно мужчин. Основные причины смерти аналогичны общероссийским:
болезни системы кровообращения, несчастные случаи, отравления и травмы,
новообразования, заболевания органов дыхания. Ухудшается здоровье
населения, усиливается эндокринная патология у детей и взрослых, наиболее
интенсивно на юго-западе. Достаточно высоки материнская и детская
смертности. Увеличивается удельный вес врожденных аномалий. Проблема –
ухудшение генетического здоровья, особенно на радиоактивно загрязненной
территории.

Естественная убыль населения является определяющим
демографическим фактором регионального развития. Демографический
переход от прироста к убыли произошел в 1991 году. К середине 2005 года
убыль выросла до -11,5 ‰. Этот показатель значительно выше средних
величин по ЦФО и России. Наиболее высоки коэффициенты на северо-
западе, юго-востоке и юго-западе области.

Происходят и другие качественные изменения демографических
процессов: уменьшается количество детей и подростков, увеличивается –
пожилых людей. Проблема старения населения наиболее остра на юго-
востоке, в Гордеевском, Злынковском районах, где доля пенсионеров
достигает 32-36%. Углубляется переход к мало- и даже бездетным семьям, что
усиливает демографическую депрессию.

Важная черта демографической ситуации – высокий динамизм
миграционного движения. Отрицательная тенденция – смена миграционного
притока современным оттоком. Пополнявший демографический потенциал
поток беженцев и вынужденных переселенцев из стран СНГ резко снизился.
Возник новый вид миграций – вынужденные чернобыльские переселения.
Первичный отток сменился в 90-е годы возвратными миграциями, в том числе
на территорию с высоким уровнем загрязнения. Сейчас проявляется
миграционная убыль, а интенсивность данных переселений уменьшается.
Однако чернобыльская проблема затрагивает население 37% городов и сел
Брянской области и активно влияет на региональное развитие.

Значительны различия демографических процессов в зонах с разной
плотностью радиоактивного загрязнения. На юго-западе представлены 2 типа
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воспроизводства. В самом проблемном типе отмечены очень сложная
динамика и структура демографических процессов, высокая рождаемость,
сверхвысокая смертность, максимальная в области убыль населения,
деформированная половозрастная структура, наиболее интенсивные
миграции. Он характерен для 4 районов (Злынковского, Климовского,
Клинцовского, Новозыбковского). Неблагоприятна структура и второго типа,
наблюдаемого в Гордеевском и Красногорском районах. В регионе снижен
порог демо-экологической безопасности населения. Для данной проблемной
территории особенно актуальной становится разработка и реализация
социально-демографической программы.

Матвеенко Е.Г., Боровикова М.П., Давыдов Г.А.
ГУ Медицинский радиологический
 научный центр РАМН, г. Обнинск

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВПЕРВЫЕ
ВЫЯВЛЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В

СЕМЬЯХ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС

Одной из серьезных групп риска возможных радиационных эффектов
являются дети, рожденные в семьях ликвидаторов последствий аварии на
ЧАЭС (Иванов В.К., Цыб А.Ф. и др., 2002 , Бирюков  А.П., Иванов В.К.,
Балева Л.С. и др., 2001, Боровикова М.П. , 2004 .).

Для оценки состояния здоровья этих детей нами использованы
материалы областного и Российского государственного медико-
дозиметрического регистров. На каждого исследуемого ребенка разработан и
заполнен специальный протокол с данными анамнеза, характера течения
беременности и родов у матери и основными параметрами,
характеризующими состояние здоровья детей.

Протоколы заполнены на 455 детей 1987-1999 годов рождения.
Проанализированы параметры состояния здоровья 241 мальчика и 214
девочек. Фактические материалы по оценке некоторых параметров состояния
здоровья 455 детей «ликвидаторов» показали, что основная часть детей 381
(83,7%) родились в первые 6 лет после аварии от практически здоровых
женщин до 35 лет от первой и второй беременности (87,4%).

Основное число детей родилось с нормальными весоростовыми
показателями (84,5%). Анализ показателей физического развития детей в
зависимости от возраста (от грудного до старшего школьного) показал:

-  снижение числа детей «ликвидаторов» с нормальным ростом - 53,9%
против 85,1% в общей популяции детей области, у 25,7% детей данной
группы рост был ниже нормы (в области - 5,8%) и выше нормы - 20,4 против
9,1% в области;
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-  низкие показатели физического развития у девочек по росту в 1,6
раза встречались чаще, чем у мальчиков (у 32,2 и 19,9% соответственно), по
массе тела в 1,8 раза по сравнению с мальчиками (28,0 и 5,4%
соответственно) в 1999 г.

За весь период наблюдения (1988-2000 гг.) отмечен постоянный рост
интенсивных показателей впервые выявляемой патологии (таблица .1) .

Таблица 1 - Значение интенсивных показателей впервые выявленной
заболеваемости по классам болезней у детей "ликвидаторов" (на 1000)

Величины средних интенсивных
показателей по годам (ИП) (на 1000)

1988-1990 1991-1995 1996-2000
ИП % ИП % к

I
ИП % к

I
Всего, в т.ч. 1052,

3
100 1343,

5
128 1667,

2
158,5

Инфекционные и паразитарные 15,9 1,5 83,6 6,2 71,5 4,3
Злокачественные новообразования - - - - 3,3 0,0
Эндокринной системы 25,6 2,4 12,2 0,9 48,8 2,4
Крови и кроветворных органов 52,2 4,9 30,6 2,3 8,3 0,5
Психические расстройства - - 5,9 0,04 12,2 0,6
Нервной системы 10,6 1,0 4,5 0,03 39,4 2,4
Уха и сосцевидного отростка 38,4 3,6 21,6 1,6 32,8 2,0
Системы кровообращения 27,8 2,6 4,9 0,03 6,7 0,4
Органов дыхания 789,5 75,0 1009,

1
75,0 1041,

6
62,5

Органов пищеварения 5,3 0,5 59,2 4,4 93,7 5,6
Кожи и подкожной клетчатки 21,2 2,4 24,6 1,8 44,4 2,7
Костно-мышечной ткани - - 16,2 1,2 75,9 4,5
Мочеполовой системы 5,3 0,5 14,7 1,0 20,5 1,3
Врожден. аномалии (пороки
развития)

30,9 2,9 6,5 0,5 11,6 0,7

Отдельные состояния в перин.
период

24,5 2,3 1,5 0,004 5,5 0,0

Травмы и отравления - - 15,3 1,1 26,6 1,5

Как видно из таблицы, общая заболеваемость в 1991-1995 гг. и в 1996-
2000 гг. возросла на 28 и 58,5% по сравнению с 1988-1990 гг. соответственно,
т.е. к 2000 г. она возросла в 1,5 раза.

Для анализа структуры заболеваемости исследуемой группы детей
получены данные РГМДР за 1996-2000 гг. для сравнения наших данных с
соответствующими показателями детей «ликвидаторов» России в целом.
Кроме того, мы сравнили заболеваемость указанных групп детей с
показателями заболеваемости всей детской популяции Калужской области.
Эти материалы представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Средние значения интенсивных показателей впервые
выявленных заболеваний детей "ликвидаторов" Калужской области, России в
целом и всей детской популяции области за 1996-2000 гг. (на 1000)

Интенсивные показатели
заболеваемости (ИП) (на 1000)

Дети ликвидаторов

Наименование классов заболеваний

Калужская
область

Данные
РГМДР по

РФ

Все дети
Калужской

области

Инфекционные и паразитарные 71,5 62,0 82,6
Новообразования 3,3 2,5 2,43
Болезни крови и кроветворных
органов

8,3 21,1 8,0

Болезни эндокринной системы 48,8 55,2 9,8
Психические расстройства 12,2 25,1 3,3
Болезни нервной системы 39,4 36,4 153,5
Болезни системы кровообращения 6,7 19,7 3,5
Болезни органов дыхания 1041,6 518,0 1172,9
Болезни органов пищеварения 93,7 83,0 68,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки 44,4 28,5 108,8
Болезни костно-мышечной системы 75,9 45,8 43,2
Болезни мочеполовой системы 20,5 21,4 21,6
Врожден. аномалии и пороки
развития

11,6 12,6 3,0

Травмы и отравления 26,6 17,6 69,0
Все классы 1677,2 1058,5 1771,5

Из таблицы следует, что основной вклад в показатели впервые
выявленной заболеваемости детей «ликвидаторов» вносят болезни органов
дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы, инфекции и болезни
эндокринной системы, занимающие в структуре 1, 2, 3 и 4, 5 места.

При сравнении полученных нами показателей заболеваемости детей
«ликвидаторов» с соответствующими данными регистра РФ и области в
целом, мы выявили некоторые особенности. Значительно больше выявлено
заболеваний эндокринной системы (в основном за счет увеличения
интенсивных показателей заболеваний щитовидной железы по сравнению с
показателями области 48,8 и 9,8‰ соответственно), и эти данные близки с
показателями регистра РФ в целом (55,5‰). Отмечен также рост врожденных
аномалий и пороков развития у исследуемой группы (более чем в 3 раза) по
сравнению с данными по области (11,6 и 3,0‰  соответственно), и они не
отличаются от данных Российского регистра (12,6‰).

Следует отметить тенденцию к росту показателей заболеваемости по
классу заболеваний органов пищеварения, а также рост астенических
синдромов, вегето-сосудистых дистоний, кардиопатий, а также
новообразований. Эти результаты требуют дальнейшего наблюдения и
проведения реабилитационных мероприятий.
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Важным обобщающим показателем является распределение
обследуемых детей «ликвидаторов» по группам здоровья, что представлено в
таблице 3.

Таблица 3 - Распределение обследуемых по группам здоровья за 1988-2000
гг.

Процент выявления группы здоровья по пациентам (в %)Группы
здоровья 1988-1990 1991-1995 1996-2000

I 32,0 25,3 17,9
II 58,0 50,2 47,6
III 10,0 24,5 34,5

За весь период наблюдения с 1988 по 2000 гг. число детей I группы
здоровья снизилось с 32,0 до 17,9, II группы - с 58,0 до 47,6%, а число детей
III группы возросло с 10,0 до 34,5%. Выявленные особенности подтверждают
высокий уровень хронических заболеваний у детей, родившихся в семьях
«ликвидаторов», и подчеркивают необходимость выделения их в отдельную
группу для дальнейшего когортного наблюдения.

Надеина Т. А.
ООО «Финтраст»

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ

(МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Чернобыльская авария поставила перед обществом исключительно

сложные задачи, затрагивающие практически все стороны его жизни:
экономическую, политическую, экологическую и т.д.

Предмет тезисов настоящей статьи лежит в области социальных
настроений жителей территорий, пострадавших в результате аварии.

 В рамках подготовки научно-практической конференции на тему
«Чернобыль. 20 лет спустя» в ноябре 2005 года планируется осуществить
опрос общественного мнения жителей территорий Брянской области,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате  аварии на
Чернобыльской АЭС.

ООббъъеекктт ииссссллееддоовваанниияя:: жители юго-западных районов в возрасте от 18
лет и старше, постоянно, проживающие на данной территории

ЦЦеелльь ииссссллееддоовваанниияя -- оохарактеризовать социальное самочувствие
населения пострадавших территорий
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ЗЗааддааччии ииссссллееддоовваанниияя::
· оценить степень удовлетворенности состоянием дел в некоторых областях
общественной жизни: в области здравоохранения, образования, жилищно-
коммунальной сферы, пенсионного обеспечения, системы льгот и
компенсаций, психологической помощи, обеспеченности информацией;
· оценить степень удовлетворенности некоторыми сторонами собственной
жизни: личной безопасности, материального положения, отношениями в
семье, состоянием здоровья, социальной инфраструктурой в месте
проживания и др.;
· оценить мнения жителей о вероятности «нового Чернобыля»;
· оценить, какие последствия Чернобыльской аварии оказались наиболее
серьезными для жителей пострадавших районов;
· узнать мнение жителей о том, что является наиболее опасным для
окружающей среды, и кто должен нести ответственность за состояние
экологии;
· определить степень уверенности (неуверенности) в завтрашнем дне и на
чем она основывается;
· узнать, что волнует жителей пострадавших территорий?  На сколько они
смогли приспособиться к произошедшим в стране в целом и в регионе в
частности переменам?;
· выявить наиболее удобные источники предоставления информации о
специфике проживания на загрязненных территориях;
· дать качественную характеристику необходимой информации.

ММееттоодд ииссссллееддоовваанниияя: поквартирный опрос методом анкетирования.
Опрос производится по заранее заданным маршрутным картам специально
обученными интервьюерами. В роли интервьюеров выступают работники
социальных служб юго-западных районов Брянской области. Опрашивается
один член домохозяйства по установленной квоте с шагом опроса 5 в
многоквартирных домах и шагом 2 в частном секторе.

ВВыыббооррккаа: общий  требуемый объем выборки  - 400 жителей. Выборка
репрезентативная многоступенчатая с разбивкой по территориям,
квотированная по полу и возрасту и принадлежности к городскому или
сельскому населению.

Проведение опроса планируется осуществить в территориальных
образованиях юго-западных районов Брянской области с различным
социально-экономическим статусом:

· зона с льготно-экономическим статусом;
· зона проживания с правом отселения;
· зона отселения.
Формирование структуры выборочной совокупности осуществляется

исходя из общего количества жителей юго-западных районов области с
учетом указанного выше зонирования, а также данных статистического
наблюдения о половозрастном составе совокупности и долей городского и
сельского населения.

ППррееддеелл ддооппууссттииммоойй оошшииббккии ввыыббооррккии:: 5 процентов
ММеессттоо ппррооввееддеенниияя:: г. Клинцы, г. Новозыбков, Клинцовский район.
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Прикладной характер исследования заключается в оценке индексов
социальных настроений жителей пострадавших территорий.

Полученные результаты могут быть использованы в практической
работе органов исполнительной и законодательной власти области.

Никулкин А.М.
                                Управление по вопросам Чернобыля МЧС России

О  МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
 АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В результате аварии на Чернобыльской АЭС  радиоактивному
загрязнению цезием-137 – основным  дозообразующим радионуклидом – с
плотностью загрязнения 1 Ки/км2 и более подверглись 57 тыс.кв.км  15
субъектов Российской Федерации. Около 300 км2 площади с уровнями
загрязнения, превышающими 40 Ки/км2  были выведены из  хозяйственного
использования.

Наиболее интенсивному  загрязнению подверглись территории
Брянской, Калужской, Орловской, Тульской областей.

Учитывая комплексный характер проблем, возникших на загрязненных
в  результате аварии территориях в 1991 году был принят Закон  Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». В развитие этого
Закона в 1992 году была утверждена «Единая государственная программа по
защите населения Российской Федерации от воздействия последствий
чернобыльской катастрофы на период до 2000 года».

До 2001 года задачи преодоления последствий чернобыльской
катастрофы решались в   рамках четырех федеральных целевых программ.

В 2001 году была утверждена ныне действующая федеральная целевая
программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до
2010 года». Основные цели всех действующих программ в основном
сохранялись, но несколько менялись приоритеты мероприятий, их состав,
механизм реализации и источники финансирования.

За период с 1992 по 2005 год в соответствии с утвержденными
федеральными целевыми программами  предусматривалось направить из
федерального бюджета  на капитальное строительство 21,4 млрд. рублей
капитальных вложений, на прочие расходы – 2,7 млрд. рублей (в ценах
соответствующих лет). Фактически из федерального бюджета на
финансирование  программных  мероприятий было выделено: на
капитальные вложения 3,1 млрд. рублей, на прочие расходы около 150 млн.
рублей или 14 и 5,5 процентов соответственно  от предусмотренных
Программами.

Все принятые чернобыльские программы  ставили  задачу создать
систему медицинского обеспечения населения, проживающего на
радиоактивно  загрязненных территориях, переселенцев и участников
ликвидации последствий аварии  и материально-техническое ее обеспечение.
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 С этой целью за период реализации программ было построено и
введено поликлиник на 9510 пос./смену, больниц и санаториев на 4 тыс. коек.

Организованы  реабилитационные центры для участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской  АЭС в г. Москве, Санкт-Петербурге.

В 1992 году создан Всероссийский  центр экстренной медицины,
который в 1997 году преобразован во Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины МЧС Росси.

В 1992 году был создан и функционирует Российский государственный
медико-дозиметрический  регистр, задачей которого является обеспечение
долговременного, автоматизированного  персонального учета лиц,
подвергшихся радиации.

 В 1993 году в Брянской области был создан областной лечебно-
диагностический центр, который играет большую роль в оказании
высококвалифицированной помощи населению, пострадавшему от аварии на
ЧАЭС.

Большое внимание уделяется социально-психологической
реабилитации пострадавшего населения. Созданы  и функционируют центры
и отделения социально-психологической реабилитации населения в
п.Никольская Слобода, г.Клинцы, Новозыбков, Злынковском и Климовском
районах Брянской области, Жиздринском и Хвастовичском районах
Калужской области, в г. Болхов Орловской области, в г.Узловая Тульской
области.

В рамках чернобыльских программ была создана и функционирует
система комплексного мониторинга, включающая 3 направления:
- мониторинг радиоактивного и химического загрязнения  окружающей

среды (система Росгидромета)
- мониторинг содержания радионуклидов в сельскохозяйственной

продукции и продукции  лесного хозяйства (система Минсельхоза и
Рослесхоза);

- мониторинг дозовых нагрузок (внешнего и внутреннего облучения) на
население (система Минздрава).

 В рамках целевых федеральных программ осуществлялся целый
комплекс мероприятий направленных на реабилитацию радиоактивно
загрязненных сельскохозяйственных угодий и обеспечения производства
нормативно чистой продукции на территориях, подвергшихся загрязнению
вследствие чернобыльской  катастрофы.

Паршенок В.Л.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

СОЦИАЛЬНО-ДАМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Слово "Чернобыль" сделалось символическим обозначением
надвигающихся экологической, экономической, демографической катастроф.
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Напомним, что Чернобыльская катастрофа по мощности
радиационного поражения равнялась четырем сотням хиросимских атомных
бомб. Правда, взрыв был как бы "замедленного действия" и убитых не было.
Но от радиации уже скончались тысячи, а в той или иной степени
пораженных радиацией, которых вполне можно приравнять к раненым,
насчитываются сотни тысяч, если не миллионы. Кроме того, практически
опасными для жизни сделались цветущие прежде территории, равные по
площади Бельгии или Нидерландам.

Разум человеческий никогда ни при каких обстоятельствах не может
смириться с неизбежностью какой бы то ни было катастрофы – тем более
глобальной. Правда, разные обладатели упомянутого достоинства по-
разному реагируют на надвигающуюся опасность. И как ни печально, многие
предпочитают надежду на знаменитое русское "авось пронесет!". В нас
неимоверным образом сочетаются удивительная талантливость, способности
придумать и потрясающая беспечность.

Наша страна является мировой кладовой многих видов энергетических
и минеральных ресурсов. В настоящее время на долю России приходится
примерно треть мировой добычи природного газа, около 9% добычи нефти,
более 12% - платины, свыше 5% - золота, порядка 5% - меди. По данным за
1997 год более половины объема экспорта приходится на топливо и энергию,
1/5 – на металлы, т.е. более 2/3 экспорта составляют природные ресурсы [1].

После распада СССР Россия располагала двумя преимуществами,
которые можно было использовать для успешной интеграции в мировую
экономику:

1) ресурсодобывающий сектор, или отрасли с крайне низкой долей
добавленной стоимости в общей стоимости продукции;

2) отрасли с очень высокой долей добавленной стоимости, развитие
которых зависело не столько от общего состояния технологии или
промышленности, сколько от качества человеческого капитала.

Именно области знаний, а не старые отрасли, "дымящие трубами" или
добывающие минеральное сырье, представляют наиболее значимый
потенциал страны. Но почему-то  наше молодое и энергичное правительство
выбрало путь превращения России в ресурсодобывающий придаток Запада.
За годы переходного периода правительство резко уменьшило затраты на
поддержание научного потенциала и системы образования в целом. Так,
государственные расходы на образование снизились на 55%, а расходы на
фундаментальную науку упали еще более значимо [1].

Что касается здравоохранения, то от него осталось только одно
название, которое уверенно превращается в ругательство.

Нам стали навязывать чуждые нам по духу реформы с чужой
идеологией. Но чужое всегда отторгается, и организм умирает. И если народу
дается модель реформы с чужой по духу идеологией, она также отторгается.
Возникает глубинная психологическая реакция отторжения,
сопровождающаяся ростом смертности.

Компьютерный анализ результатов исследований позволил ученым
сделать следующие выводы.

Смертность в нашей стране объясняется:
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-на 70% - агрессивностью и озлобленностью;
-на 10% - безысходностью;
-на 10% - экономическими параметрами;
-на 5% - неизвестными факторами.

Так что на 80% мы умираем от духовного дискомфорта и утраты
смысла жизни. То есть не зависть, а озлобленность. И озлоблен я не потому,
что беден, а потому, что несправедливо беден!

Исследования позволили сделать вывод, что при сохранении в
дальнейшем в России нынешнего повозрастного уровня смертности из числа
юношей, достигших сегодня 16-ти лет, доживут до 60-ти лишь 58% [1].

Россию в недалеком будущем настигнут два мощных демографических
удара. Произойдет это под действием "бомбы замедленного действия",
стрелки "взрывателя" которой поставлены на 2013 и 2033 гг. Ее "закладка"
произошла в период с 1990 по 1993 годы путем двукратного снижения числа
родившихся. Этот провал скажется к 2013 году, когда наступит пора служить
в армии тем, кто родился в 1993 году. Но их число окажется в два раза
меньше родившихся в 1990 г. В армии возникнет острый недобор. Начнут
закрываться вузы и предприятия из-за нехватки студентов и рабочих рук. В
то же время наступит пора выходить замуж и заводить детей девушкам,
родившимся в 1993 году. Учитывая, что их количество тоже сократилось в
два раза, число рожденных ими детей уменьшится вдвое по сравнению с 1993
годом. Через следующие 20 лет, т.е. в 2033 году подойдет пора идти в армию
и на производство тем, кто родился в 2013 году. Но их окажется всего 20% от
числа молодых людей, которыми располагала Россия в начале 90-х годов.
Для покрытия дефицита неизбежно потребуется приглашать иммигрантов. В
результате армия и промышленность окажутся вынужденными
укомплектовать себя на 80% посланцами других народов и иных культур [2].

Если теперь посмотреть на ситуацию, в которой оказалась Россия в
последние годы (10-12 лет), "с позиций" российского менталитета, то станет
очевидным: "побеждают" ценности Запада. Западное начало захватило
Западную интеллигенцию: возникли западное искусство, западная
философия, западная политика – политика вседоступности и
вседозволенности. И воцарилась смута, и все пошло верхним концом
вниз…[2].

Академик В.П. Казначеев пишет: "Так, цели США в отношении России
заключаются в том, чтобы установить контроль над ракетно-ядерными
силами России с последующим их уничтожением и не допускать
возрождения России как мощной евроазиатской державы, поскольку это
означает ущемление интересов США во всем мире. Чтобы достичь
названных целей, предлагается приводить к управлению Россией людей,
которые будут выражать интересы американских кругов, поставить
финансовую систему России в полную зависимость от финансовых
инструментов США, добиться, чтобы доходная часть бюджета России в
доминирующей степени формировалась за счет продажи нефтяных и
сырьевых ресурсов, и, следовательно, непосредственно зависела от динамики
мировых цен на нефть и газ, сырье, через политику приватизации
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банкротств, финансового кризиса, содействовать ликвидации целостности
магистральной инфраструктуры России: энергетики, железнодорожного
транспорта, системы газоснабжения." [4].

Да ведь все последние пятнадцать лет мы именно это и делали.
Все перечисленные проблемы, если задуматься над ними как следует,

поражают своей безысходностью, практической неразрешимостью – по
крайней мере, при существующем положении. Нам не избежать катаклизма в
той или иной форме, а для реформ необходимо слишком много времени. Мы
пожинаем сейчас плоды многих лет неправильного мышления. В одночасье
теперь этого уже не изменить. А "пересадка" ценностей Запада на нашу
почву бесперспективна, так как с планетарной точки зрения это безумная и
хищная цивилизация [3].

И вопрос в том, существует ли реалистический шанс на то, что вид
сознания, необходимый для созидательного преобразования может
распространиться достаточно широко, чтобы изменить ведущие тенденции
экономического, политического и общественного развития в нашей стране.
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Пилюкова Р.И., Дорощенко В.Н.
ГУЗ Брянский клинико-диагностический центр

ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ В ГРУППЕ
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА

Остеопороз во всем мире представляет собой одну из важнейших
проблем охраны здоровья населения. До настоящего времени на территории
Брянской области данная патология практически не изучалась. В связи с тем,
что на территории Брянской области имеются территории с различной
степенью радиоактивного загрязнения, в том числе и 90Sr, представляет
большой интерес изучение распространенности остеопороза у различных
групп населения, проживающего в данных районах.

Исследования в этом направлении уже начались. Так в 2004 году нами
была  проведена работа с целью установления частоты снижения
минеральной плотности костной ткани (МПК) среди населения г. Брянска.
МПК в нашем исследовании определялась с помощью рентгеновского
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денситометра Achilles компании Lunar по пяточной кости. Денситометрия
проводилась 1118 пациентам, среди которых 147 мужчин (82 пациента в
возрасте 20-49 лет, 65 - в возрасте 50 лет и старше) и 871 женщине (476 и 395
соответственно).

Среди мужчин снижение МПК выявлено в 45 случаях (30,6 %), в том
числе в 9 случаях остеопороз (6,1%) и в 35 случаях остеопения (24,5%). У
женщин данная патология отмечалась в 292 случаях   (33,5%), остеопороз
выявлялся  у 34 пациенток (3,9 %), остеопения у 258 (29,6%). В настоящий
момент более высокие показатели снижения МПК у мужчин требуют
дальнейшего уточнения. По возрастным категориям среди мужчин от 20 до
49 лет снижение МПК встречалось в 26 случаях (25,6%), остеопороз в 5
случаях (6,1%), остеопения в 21 случае (25,6%).Среди женщин данной
возрастной категории снижение МПК отмечалось в 131 случае (27,5%),
остеопороз в 9 случаях (1,9%), остеопения в 122 случаях (25,6%).

У мужчин 50 лет и старше снижение МПК имело место в 19
случаях(29,2%), в том числе, остеопороз в 4 случаях (6,1%), остеопения в 15
случаях (23,1%).У женщин этого возраста снижение МПК отмечалось в 161
случае (40,8%), в том числе остеопороз в 25 случаях(6,3%), остеопения в 136
случаях (34,4%).

Полученные данные послужили основанием для детального изучения
минеральной плотности костной ткани  у населения в различных возрастных
группах и установления причин  ее снижения. Понимая актуальность данной
проблемы, департамент здравоохранения Брянской области с 2005 года начал
финансировать в рамках программы «Минимизация медицинских
последствий экологического неблагополучия на территории Брянской
области» подпрограмму «Профилактика остеопороза на территории
Брянской области». Одно из основных направлений данной работы -
изучение распространенности остеопороза и остеопений на территориях с
различной степенью радиационного загрязнения.

Прошин А.Д.,  Дорощенко В.Н.
ГУЗ Брянский клинико-диагностический центр

Гавриленко С.В., Почтенная Г.Т.
ГУЗ Брянский областной онкологический диспансер

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖИТЕЛЕЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Среди проблем современной тиреоидологии рак щитовидной железы

(РЩЖ) занимает особое место в связи с прогрессирующим нарастанием его
частоты в зонах экологического неблагополучия и йодного дефицита.

Наиболее хорошо изучена и доказана многими исследователями
патогенетическая взаимосвязь между ионизирующим излучением и раком
щитовидной железы. По мнению большинства ученых, канцерогенным
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эффектом обладают небольшие дозы облучения от 0,5 до 12-15 Гр. Уточнить
порог канцерогенного эффекта в области малых доз не представляется
возможным, поскольку при малых дозах облучения возрастают
индивидуальные различия в радиочувствительности. Даже небольшие дозы
внешнего облучения щитовидной железы канцерогенны с латентным
периодом в 10 – 20 и более лет.

По расчетам экспертов ВОЗ у людей, получивших облучение в
возрасте до 18 лет, риск развития рака щитовидной железы в 5,2 – 5,6 раз
выше, чем у людей, облученных в более старшем возрасте.

Ряд авторов полагают, что угроза постоянного увеличения
заболеваемости РЩЖ наиболее реальна у пациентов, которым было на
момент  катастрофы на Чернобыльской АЭС 0-7 лет. Риск развития рака
щитовидной железы у облученных детей в 23 раза выше, чем у
необлученных, и сохраняется примерно на одном уровне в течение всей
предстоящей жизни, что требует постоянного наблюдения за пациентами,
подвергшимися радиационному воздействию.

Однако проблема оценки эффективной дозы облучения щитовидной
железы у жителей Брянской области, проживающих на загрязненных
территориях, представляет значительные трудности и остается актуальной
до настоящего времени. По данным группы экспертов МАГАТЭ, имеется
выраженная неравномерность облучения щитовидной железы (до 100 раз)
даже в пределах одной возрастной группы и одного ограниченного
административного района.

Практически вся территория Брянской области подверглась
воздействию радиоактивного йода вследствие аварии на четвертом
энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Плотность выпадений
составила от 1-5 до 30 и более Ku/km2 по разным районам. Наиболее
пострадали юго-западные районы области, однако, в той или иной степени
радиоактивный йод выпадал на всей территории области.  Кроме того, на
территории Брянской области регистрируется йододефицит от легкой до
средней степени тяжести. В условиях йододефицита щитовидная железа
более восприимчива к воздействию изотопов йода. У людей, проживающих в
условиях йододефицита, часто имеется длительное повышение уровня
тиреотропного гормона, что может приводить к возникновению рака и
усиливать скорость его инвазии. Усиленное поглощение щитовидной
железой радиоактивного йода в первые послеаварийные месяцы, вероятно,
наложило специфический отпечаток на распространенность и течение
злокачественных новообразований щитовидной железы среди населения,
подвергшегося радиационному воздействию в результате аварии на
Чернобыльской АЭС. Поэтому основное внимание большинства
исследователей уделяется анализу данных о динамике данной патологии у
этих лиц, особенно среди детей и подростков.

Цель данной работы состояла в оценке динамики заболеваемости раком
щитовидной железы жителей Брянской области до и после катастрофы  на
Чернобыльской АЭС.

Эта работа представляет результаты  наблюдений за случаями рака
щитовидной железы всего населения Брянской области  за период с 1975 по
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2004 годы включительно. Данные по случаям рака щитовидной железы были
получены из Брянского областного онкологического регистра, которые
предоставляются каждый год в форме перечня случаев с указание имени
пациента, его пола, даты рождения, места проживания, даты установления
заболевания и диагноза. До 1975 года информации о заболеваемости
населения области раком щитовидной железы нет.

Были рассчитаны частота распространенности рака щитовидной железы
на 100000 населения и распределение по полу, возрастным группам и по
плотности радиационного загрязнения.

За период с 1975 по 1985 годы на территории Брянской области было
выявлено 308 случаев рака щитовидной железы, в том числе 2 случая рака
щитовидной железы у детей (в 1975 и 1984 годах). Заболеваемость в эти годы
в Брянской области колебалась от 0,78 на 100000 населения в 1975 году до
2,6 в 1981-1982 г.г.

С 1986 по 2004 годы на территории Брянской области было выявлено
2638 случаев рака щитовидной железы. Заболеваемость данной патологией
возросла от 3,3 на 100 тыс. населения в 1986 году до 23,6 на 100 тыс. в 2004
году. Самый высокий общероссийский показатель заболеваемости раком
щитовидной железы был в 2003 году – 5,4. Таким образом, заболеваемость
раком щитовидной железы в нашей области с 1989 по 1999 годы была в
среднем в 2 раза выше, чем по Российской Федерации, а в 1999 – 2004 годах
– более чем в 3 раза. При этом темпы прироста заболеваемости раком
щитовидной железы у жителей  юго-западных территорий выше, чем у
жителей области. Самый высокий показатель на этих  территориях отмечен в
2004 году (27,3), более чем в 5 раз выше, чем в Российской Федерации.

Соотношение мужчин и женщин среди жителей Брянской области
заболевших раком щитовидной железы до и после аварии на ЧАЭС
колебалось от 1:4 до 1:8. Закономерности соотношения количества раков
щитовидной железы выявленных у мужчин и женщин до аварии по
сравнению с данными после аварии не отмечены.

За послеаварийный период был выявлен 51 случай рака щитовидной
железы у детей Брянской области, из них 49 подверглись воздействию
радиоактивного йода.

С 1986 года по 1990 годы - это 5-4 летний период после аварии на
ЧАЭС, в этот период рак щитовидной железы не был выявлен ни у одного
ребенка.

Основной пик заболеваемости детей Брянской области раком
щитовидной железы пришелся на 1992-1999 гг., когда показатели
заболеваемости были в 10-20 раз выше, чем по РФ. При этом показатели
заболеваемости раком щитовидной железы  детей юго-западных территорий
превышали данные по области в несколько раз. Отмечено также, что у
каждого третьего заболевшего ребенка  были выявлены метастазы, что
свидетельствует об агрессивности течения данной патологии.

На территории Брянской области  проводится анализ заболеваемости
раком щитовидной железы той категории населения, которая наиболее
подверглась радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС.
К этой группе относятся  жители области,  которые были детьми и
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подростками в 1986 году (жители области 1968 - 1986 годов рождения).
Официальных цифр по России по данной возрастной категории нет.

За прошедшие 19 лет после катастрофы среди этой категории жителей
области выявлено более 300 случаев рака щитовидной железы.  При этом
большая часть заболевших  проживает на условно «чистых» территориях.

Таким образом, результаты эпидемиологического анализа, полученные
на основе официальных данных государственной статистики
свидетельствуют о том, что, после аварии на ЧАЭС ярко обозначилась
проблема значительного роста заболеваемости населения Брянской
области злокачественными новообразованиями щитовидной железы.

Вероятно, рост заболеваемости раком щитовидной железы, как у детей,
так и у взрослых жителей Брянской области можно рассматривать как
явление онкоэпидемиологического характера, связанное с воздействием
радиационных факторов после аварии на  ЧАЭС. Необходимо отметить, что
Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время признала, что
на территории Брянской области у детей,  подвергшихся радиационному
воздействию в результате катастрофы на ЧАЭС, развившиеся раки
щитовидной железы являются радиационно-индуцированными. Не
исключено, что эксперты ВОЗ придут к такому же выводу и по другим
возрастным категория.   Для подтверждения этих предположений необходимо
в ближайшие годы провести на территории Брянской области высоко
информативные кейс-контрольные исследования с обязательным медико-
дозиметрическим исследованием обследованием  различных возрастных групп
пациентов с раком щитовидной железы.

Ривкинд Н.Б.
Брянский клинико-диагностический центр

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА
ПРИ ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ.

В течение 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС в Брянской
области наблюдается рост количества случаев рака щитовидной железы и
другой патологии во всех возрастных группах жителей территорий,
подвергшихся радиационному поражению. В связи с отсутствием правильно
поставленной индивидуальной дозиметрии во время выпадения
радиоактивных осадков и в короткое время после облучения, вопрос о том
является ли это медицинским последствием аварии или нет остается
открытым до сих пор. Ретроспективная оценка доз чрезвычайно затруднена и
дает большую ошибку. Вполне вероятно, что другие медицинские
последствия этой аварии проявятся значительно позже и оценить
индивидуальные дозы в этом случае окажется просто невозможно.

Поиск стабильных радиационных маркеров, по которым можно
оценить индивидуальные дозы вне зависимости от времени, прошедшего
после облучения, несомненно, будет продолжаться, но очень существенно
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извлечь уроки из сложившейся ситуации с индивидуальной дозиметрией
после Чернобыля и правильно, в случае возникновения такого типа аварий,
использовать возможности уже имеющиеся.

Методы физической дозиметрии могут быть использованы для
определения индивидуальных доз только у профессионалов, которые
контактируют с ионизирующим излучением, но практически не могут быть
использованы для населения, пострадавшего в результате радиационной
аварии.

В работах, выполненных в отделении дозиметрических и
цитогенетических исследований Брянского клинико-диагностического
центра показано, что несмотря на длительный срок после катастрофы, до сих
пор сохраняется корелляция между уровнями загрязнения территорий и
встречаемостью в популяции радиационных цитогенетических маркеров.

Таким образом, этот параметр может быть использован для проведения
мониторинга радиационного воздействия на население. Использование
метода исследования нестабильных хромосомных аберраций для оценки
индивидуальных доз через столь большой срок после аварии не
представляется возможным. В то же время показано, что при правильной
организации возможно использование метода цитогенетической дозиметрии
для массовых обследований в случае радиационных аварий.  Основной
задачей в этом случае является сбор в течение относительно короткого
времени (в пределах 6-12 месяцев) биологического материала (кровь) для
обработки и закладки его на длительное хранение. В процессе выполнения
данной работы показано, что этот материал остается годным для
исследования в течение нескольких лет и может быть использован в любое
время для проведения цитогенетической дозиметрии.

Прошин А.Д., Дорощенко В.Н., Романова Г.А.
ГУЗ Брянский клинико-диагностический центр

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ-137 В
ОРГАНИЗМЕ У ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ С 1996 ПО 2004 ГОД
В районах Брянской области, подвергшихся радиационному

загрязнению, в рамках программы специализированной диспансеризации
населения ежегодно проводится определение активности
инкорпорированного цезия в организме жителей. До 1996 года исследования
проводились по различным методикам с использованием различных методик
и дозиметрических аппаратов, зачастую не прошедших необходимую
поверку.

С 1996 года исследования осуществляются в кабинетах дозиметрии,
оснащенных счетчиками излучения человека (СИЧ) по единой методике с
использованием идентичных аппаратов. Ежегодно дозиметрическое
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обследование проходят от 88 до 110 тысяч жителей, проживающих на
загрязненных территориях.

По содержанию инкорпорированного 137Cs выделяют три категории
населения.  Среди детей, по СИЧ-исследованиям  выделены группы (Тепфер
К. , 1992): первая  -  с показателем < 108 нКи, вторая -  от108 нКи до 405 нКи
и третья - имеющие более высокую активность. У взрослых - к первой группе
относятся лица, имеющие инкорпорированную активность радионуклидов
ниже 7000 Бк (189 нКи), ко второй – до 25000 Бк (675 нКи), в третью группу
входят  лица,   имеющие более высокую активность.

Жители отнесенные к третьей группе дозиметрического учета
накапливают такое количество цезия-137, что только за счет внутреннего
облучения набирают за год более 0, 5 Бэр и имеют более высокий риск
развития радиационно индуцированной патологии.

По данным многолетних наблюдений отмечена прямая корреляционная
зависимость числа лиц второй и третьей групп учета от уровня загрязнения
137Cs   территории проживания.

С 1996 по 2004 год количество жителей, отнесенных к группе риска по
развитию радиационно индуцированной патологии заметно снижается на
всех загрязненных территориях области. Так в 1996 году к  III категории
дозиметрического учета было отнесено  2,64% взрослых жителей  от числа
обследованных и  0,8% детей. В  2004 году - 0,3%  как среди взрослого, так и
детского населения.

Удельный вес лиц, относящихся ко II категории дозиметрического
учета варьирует в течение анализируемого периода от 17,1% в 1996 году до
27,5% в 2001 году. В 2004 г. эта категория составила 18,8% от числа
обследованных.  Среди детей наблюдается рост удельного веса II категории:
в 1996 году – 8,8%, в 2004 г. – 16,1%.

Наибольшее накопление радионуклидов ежегодно регистрируется в
организме у жителей в Новозыбковском, Злынковском, Гордеевском и
Клинцовском районах.

Данная ситуация обусловлена как снижением снабжения жителей
данных районов "чистыми" пищевыми продуктами и переходом на продукты,
получаемые с личных приусадебных хозяйств, так и недостаточной
эффективностью проводимых агротехнических мероприятий по уменьшению
цезия в продуктах питания, отсутствием должного радиометрического
контроля за организацией питания детей. В результате чего большая часть
населения оказалась вынужденной использовать в своем пищевом рационе
местные продукты, в которых содержание радионуклидов зачастую
превышает санитарно-гигиенические нормы в десятки раз.
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Семенищенкова Т.А.
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ КАК
РАННИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАРУШЕНИЙ В ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ

СТАТУСЕ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В настоящее время актуальной является проблема изучения влияния

радиационного загрязнения на состояние психофизиологического статуса
людей, проживающих на территориях, пострадавших от Чернобыльской
катастрофы. Сведения о влиянии хронического воздействия малых доз
загрязнителей окружающей среды на организм человека, полученные
разными исследователями, противоречивы (Ткаченко А.С., 1997; Данилова
Н.Н., 1998; Пивень Б.Н., 2001), поэтому данный вопрос нуждается в более
тщательной проработке.

Для реализации цели исследования в натурных условиях проведено
комплексное более 500 юношей-старшеклассников 10-11-х классов. В
зависимости от испытываемого воздействия различных экологических
факторов в районе проживания все обследуемые школьники были разделены
на 4 группы: г. Брянск (I группа, проживающая на радиационно-чистой
территории), г. Новозыбков (II группа, испытывающая наибольшее
воздействие радиационного загрязнения), г. Клинцы (III группа, гимназия), п.
г. т. Красная Гора (IV группа). III и IV группы по сравнению со II
испытывают меньшие радиационные нагрузки, сходные между собой.

Исследованы показатели психофизиологического статуса
старшеклассников из сравниваемых групп с применением комплекса
методик, выявляющих степень психической напряженности с изучением
показателей ситуационной и личностной тревожности; личностно-
типологические особенности с исследованием показателей экстраверсии и
нейротизма; диагностику переживаний на неосознаваемом уровне с
помощью теста Люшера. Исследованы показатели функции внимания с
помощью корректурной пробы. Изучена скорость сенсомоторной реакции на
простой и комплексный раздражители. С целью изучения влияния факторов
среды на формирование донозологических отклонений в психическом
статусе школьников на социально-личностном уровне проведено
исследование межличностных отношений среди юношей 10-11-х классов в г.
Брянске и юношей 11-х классов в г. Новозыбков (всего обследовано 138
человек) с использованием теста ДМО (адаптированного опросника Т. Лири).
В исследовании, проведенном позднее изучалась когнитивная функция
памяти у старшеклассников, проживающих на радиационно-чистых
территориях (п.г.т. Бытошь, п.г.т. Дубровка, п.г.т. Комаричи) по сравнению с
г. Злынка, находящемся на радиационно-загрязненной территории. При этом
производилось определение объема непосредственной памяти (НОП) с
использованием комплексов двузначных чисел (Дордина М.Е. и др., 1983).

При анализе результатов исследования скорости сложной
сенсомоторной реакции, которая отражает уровень функциональной
активности модулирующих систем мозга, выявлено достоверное снижение
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скорости этого показателя среди десятиклассников на 25 % и тенденция к
снижению скорости на 8,5 % среди одиннадцатиклассников II группы,
проживающих на территории с наиболее высоким уровнем радиационно-
пестицидного загрязнения.

Выявлена достоверная корреляционная связь латентного периода
сложной сенсомоторной реакции с уровнем радиационно-пестицидного
загрязнения местности (r = 0,54; при p<0,05).

Обнаружено достоверное снижение коэффициента точности
переработки информации и увеличение коэффициента нестабильности в
2,75-3,7 раза среди юношей IV группы, проживающих в сельской местности.
Возможно, это связано с тем, что жители этой группы имеют более близкий и
постоянный контакт с зараженными объектами.

Наибольший процент школьников, имеющих высокую ситуационную
тревожность, наблюдался во II группе (32,08%), более чем в 2 раза превышая
этот показатель в контрольной группе, что свидетельствует об ослаблении
психической адаптации у юношей, проживающих на экологически-
неблагополучных территориях.

У старшеклассников III группы, проживающих на территории со
сходным уровнем радиационно-пестицидных нагрузок, но обучающихся в
школе нового типа (гимназии), негативных изменений
психофизиологического статуса не отмечено, наоборот, отмечены тенденции
к улучшению психофизиологического статуса по следующим параметрам.
Имеется повышение эмоциональной устойчивости на 8,5 %, улучшение
подвижности нервных процессов в коре головного мозга на 9 % по
сравнению с контролем. Эти результаты могут свидетельствовать о том, что
положительная мотивация учащихся на обучение является фактором,
оказывающим положительное влияние на психофизиологический статус
учащихся.

При исследовании учащихся всех групп обнаружено, что
благоприятным фактором является посещение ими кружков, секций, занятия
спортом.

Обнаружено, что средние показатели по всем 8-ми шкалам теста ДМО
в группе брянских школьников выше, чем у старшеклассников из г.
Новозыбкова. Имеются достоверные отличия (при p<0,05) по следующим
октантам: средняя выраженность авторитарного стиля больше в группе
брянских старшеклассников в 1,41 раз, агрессивного – в 1,56 раза,
недоверчивого – в 1,76 раза, покорного – в 1,75 раза, альтруистического – в
1,65 раза; имеется также тенденция к большей выраженности стиля
«сотрудничество» (при p<0,1) в 1,25 раза.

Обнаружена тенденция увеличения среднего значения НОП у
старшеклассников из полных семей, проживающих на радиационно-чистых
территориях (п.г.т. Бытошь, п.г.т. Дубровка, п.г.т. Комаричи) по сравнению с
г. Злынка, находящемся на радиационно-загрязненной территории, при
запоминании первого комплекса чисел (5,14±0,28 и 4,19±0,4 соответственно
при p=0,06), при запоминании последующих комплексов достоверных
различий не выявлено.
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Изменений темперамента по тесту Айзенка и переживаний на
бессознательном уровне по тесту Люшера у старшеклассников,
проживающий на радиационно-загрязненных территориях не обнаружено.

Полученные данные подтверждают концепцию, согласно которой
наиболее ранних изменений в организме человека под воздействием малых
доз радиации следует ожидать со стороны процессов регуляции
функциональных состояний. Общее снижение уровня мозговой активности
объясняет такие явления, как снижение скорости сложной сенсомоторной
реакции, снижение показателей внимания, тенденция к снижению
непосредственного объема памяти при запоминании первого комплекса
чисел, меньшая сформированность индивидуального стиля поведения как
следствие пассивности в межличностных отношениях у старшеклассников,
проживающих на радиационно-загрязненных территориях. Повышение
ситуационной тревожности у школьников из группы, испытывающей
наибольшее воздействие загрязнителей, объясняется неадекватной реакцией
нервной системы на новый раздражитель, ее неготовностью к неожиданным
изменениям среды. В то же время улучшение психофизиологических
показателей у старшеклассников, обучающихся в гимназии или посещающих
различные кружки, секции, закономерно, так как интерес к какому-либо
занятию, видимо, является фактором, повышающим уровень мозговой
ативности, и, вследствие активации деятельности модулирующей системы
мозга, активируются не только когнитивные, но и другие
психофизиологические процессы. Полученные нами данные
свидетельствуют о том, что реабилитационные мероприятия в следует
следует в первую очередь направить в сторону регулирования
функциональных состояний жителей, проживающих на радиационно-
загрязненных территорий.

Соколова И. В.
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ ДИСПЛАЗИЙ СЕРДЦА  У МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ С НСТД В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Одним из наиболее опасных факторов современной техногенной среды

является радиационное загрязнение 26 областей России, вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Наиболее сильному загрязнению
подверглась Брянская область, особенно юго-западные районы. В
исследованиях многих авторов накоплен большой материал, отражающий
состояние здоровья населения, проживающего в радиационно загрязненных
районах (Ястребов Г. Г. с соавт., 1994; Беляев Е. Н., 1996; Золотникова Г. П.,
1998; Степаненко П. А., 2004; Трапезникова Л. Н., 2004).
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Цель исследования: научное обоснование системы диагностических и
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
развития осложнений и хронизации, раннее выявление сочетанной патологии
у лиц с наличием НСТД в условиях радиационного загрязнения окружающей
среды.

Проведенные исследования позволяют научно обосновать комплекс
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий по
предупреждению развития хронической патологии, ранней инвалидизации и
своевременному выявлению  сочетанной патологии, а также создание
системы оздоровления для молодых людей с НСТД с учетом воздействия
радиационного фона.

На основании исследований анамнестических данных, комплексной
оценки средовых факторов, влияющих на организм молодых людей из
опытных групп, а также проведение анализа данных литературы, нами
высказано предположение о том, что причины возникновения НСТД у
обследованных студентов из всех экологических групп могут быть как
наследственными, возникшими за счет изменения в генетическом аппарате
родителей, так и приобретенными, за счет неблагоприятных влияний на плод
во время внутриутробного развития. На молодых людей из 1, 2, и 3 групп
помимо всего спектра экологических факторов, воздействующих на
популяцию, оказывало дополнительное влияние радиационное облучение их
родителей, находящихся  в генеративном периоде, и самих обследованных
лиц во время эмбрионального периода и в более поздних стадиях развития.

Результатом исследований является выявление следующих
закономерностей: достоверная прямая причинно-следственная зависимость
между распределением молодых людей по группам здоровья и степенью
радиационного загрязнения на территориях их проживания. На основании
данных, полученных в результате исследований, нами сделаны  выводы о
том, что у обследованных молодых людей с признаками НСТД, состояние
здоровья прогрессивно ухудшается по мере нарастания степени
радиационного загрязнения в местах их проживания.

Исследован спектр хронической патологии, присутствующей у
обследованных студентов с НСТД из всех экологических групп. Среди
студентов из опытных групп отмечается преобладание хронических
воспалительных заболеваний ЖКТ (хронический гастрит и язвенная
болезнь), хронического тонзиллита, хронического пиелонефрита,
преимущественно у лиц из экологически неблагополучных районов.

 Комплексный анализ соединительнотканных дисплазий и их
сочетаний, выявленных при ЭхоКГ исследовании сердца, позволяет сделать
заключение о том, что пролапс митрального клапана (ПМК) является
наиболее частой и клинически значимой малой аномалией клапанного
аппарата сердца, частота его колеблется от 95,2% до 60%. Ложные хорды
(ЛХ) левого желудочка  находятся на втором месте по частоте встречаемости
(67,7-33,3%).

В результате исследования стало возможно прогнозировать у молодых
людей с НСТД, которые проживают в экологически неблагоприятных
районах и  имеют внешние фенотипические признаки НСТД со стороны
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кожи, ее дериватов и скелета, не только высокую частоту встречаемости
ПМК, но и феномена WPW.

Результаты выполненных исследований положены в основу
разработанной модели научно обоснованных диагностических и лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития
осложнений и хронизации, раннее выявление сочетанной патологии у лиц с
наличием НСТД в условиях радиационного загрязнения окружающей среды.

Учитывая особенности формирования, структуру и тяжесть  течения
МАР сердца у молодых людей с НСТД в условиях радиационного
загрязнения окружающей среды, нами предложена комплексная
патогенетическая терапия.

После проведения комплексной немедикаментозной и
медикаментозной терапии у пациентов с НСТД выявлено достоверное
уменьшение частоты симптомов ВСД, установлено улучшение состояния
кожи и суставов, проявляющееся достоверным уменьшением количества лиц
с гипермобильностью суставов и повышенной растяжимости кожи после
проведения комплексного лечения. В результате ЭхоКГ исследования сердца,
проводившегося после комплексного лечения, у молодых людей с НСТД
выявлено достоверное уменьшение глубины пролапса митрального клапана.

Комплексная медикаментозная и немедикаментозная терапия более
эффективна у молодых людей с НСТД, проживающих в радиационно
«чистом» районе, в отличие от лиц, проживающих в районах с различной
степенью радиационного загрязнения, в связи с тем, что у обследованных
студентов из экологически неблагоприятных районов более тяжелая степень
дисплазии.

Данные, полученные в результате наших исследований,  согласуются с
результатами работ многих авторов, которые показали эффективность
патогенетической терапии при НСТД, в том числе и МАР сердца таких, как
ПМК.

Теодорович О.А., Архангельская Г.В., Зыкова И.А.
ФГУН НИИРГ им. проф. П.В.Рамзаева Роспотребнадзора

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
АВАРИИ НА ЧАЭС

В комплексе многочисленных последствий чернобыльской
радиационной аварии социально-психологические последствия стали
ведущими. По результатам объективных оценок произошло нарушение
привычного образа жизни населения и снижение уровня его медицинского
обслуживания из-за оттока квалифицированных кадров и закрытия
медицинских учреждений. Снижение уровня жизни, недостаток рабочих
мест и отток молодёжи из загрязнённых районов наблюдается практически
во всех западных районах Брянской области, но наиболее очевидны эти
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тенденции в сельской местности. Среди основных причин длительно
сохраняющихся психологических последствий аварии у населения можно
назвать следующие: неудовлетворенность средствами социальной защиты;
ощущение не решаемости социальных проблем; неуверенность в
завтрашнем дне.

Несмотря на мнение экспертов о том, что радиационная составляющая
чернобыльской аварии не представляет значительной опасности для
здоровья населения, сформировавшееся в связи с этой аварией
представление о радиационном факторе как о «наибольшей опасности для
здоровья» является основной причиной стрессовых расстройств у
населения. Психиатры и психологи справедливо полагают, что
психологическое воздействие аварии реализуется опосредованно, через
завышенную оценку риска развития соматических эффектов, что и
составляет главный элемент коллективной психической травмы. Развилось
поведение, ориентированное на болезнь, что способствует увеличению
соматической заболеваемости или утяжелению течения этих заболеваний.

Исследования 1988-2005 гг. показали, что опасение за здоровье своё и
своих близких, убеждённость в неотвратимости тяжёлых заболеваний,
вызванных радиационным воздействием, привели к развитию
радиотревожности. Это состояние развилось практически сразу же после
аварии, а его возникновению способствовало паническое поведение
авторитетных групп (врачей, руководителей разного ранга) после аварии.
Проведение неадекватных и не всегда понятных для населения защитных
мероприятий, односторонняя и политизированная информационная
активность журналистов, законодательное закрепление для населения
позиции «пострадавших» формировали высокий уровень радиотревожности.

Резкое снижение доверия к источникам информации, ранее
традиционно считавшихся авторитетными (врачи, представители власти,
журналисты) при отсутствии необходимого уровня знаний о радиационном
факторе во всех группах населения способствовали закреплению состояния
радиотревожности.

Основы системы социально-психологической реабилитации населения
заложены в Федеральной целевой Программе "Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2010 года". Программа предусматривает
мониторинг социально-психологического состояния населения, обеспечение
деятельности центров социально-психологической реабилитации,
проведение информационной работы с населением.

Для выполнения этих трех задач требуется дополнительное
методическое обеспечение и проведения целой серии мероприятий по
повышению уровня знаний о радиации во всех группах населения. Прежде
всего это относится к врачам, учителям, социальным работникам,
представителям местной власти, журналистам, которые являются для
населения основными и наиболее желательными источниками информации
о радиации. Необходимо также создавать условия и готовить специалистов
для психологической поддержки населения. Все эти мероприятия будут
эффективны лишь в условиях создания возможностей активного участия
населения в улучшении его экономического положения. Активизация
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личности остается основной целевой установкой в психологической
реабилитации населения.

Фетисов С.Н.
Департамент здравоохранения Брянской области

Прошин А.Д., Дорощенко В.Н.
 ГУЗ Брянский клинико-диагностический центр

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ЖИТЕЛЯМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШИМИСЯ

РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Произошедшая в 1986 году авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)
повлекла за собой  разнообразные широкомасштабные социальные и
медицинские проблемы.

Согласно Закону РФ № 1244-1 от 15 мая 1991г. «О социальной защите
граждан, подвергшихся  воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»  граждане, указанные в статье 13 настоящего Закона, а
также их дети, родившиеся после 26 апреля 1986 года, подлежат
обязательному медицинскому страхованию в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи и обязательному медицинскому
наблюдению (диспансеризации) в течение всей жизни.  Система
здравоохранения Брянской области имеет важную отличительную
составляющую от абсолютного количества субъектов Российской
Федерации. Эта составляющая - охрана здоровья граждан, подвергшихся
радиационному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС.

С 1993 года на территории проводится 3-х этапная специализированная
диспансеризации населения области, подвергшегося радиационному
воздействию. Первый этап - оценка состояния здоровья населения
(скрининг). Второй этап - уточненная диагностика заболеваний, которые
могут быть обусловлены  воздействием радиации с одновременной
верификацией информации о полученных дозах облучения на базе областных
специализированных ЛПУ. Третий этап - лечение и индивидуальное
дозиметрическое расследование  на базе НИИ.

Проведение специализированной диспансеризации по такой
технологии  оказалось весьма эффективной медицинской мерой,
направленной на выявление  не только радиационно-обусловленной
патологии, но и  заболеваний, обусловленных другими этиологическими
причинами.

Ежегодно обследуется более 140 тыс. жителей юго-западных
территорий, что составляет более 80% от плана. При этом практически все
дети и подростки обследуются каждый год.
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Необходимо особо отметить, что такой системы оказания медицинской
помощи как специализированная диспансеризация населения области
подвергшегося радиационному воздействию в результате катастрофы на
ЧАЭС нет ни в одной из областей не только РФ, но и  ни в одной из стран
СНГ.

В настоящее время диспансерный осмотр населения на загрязненных
территориях обеспечивается собственными структурными подразделениями
районных учреждений здравоохранения, с привлечением врачебных бригад
из Клинцовского областного диагностического центра № 2. Во  всех ЛПУ
этих районов организованы и функционируют  отделения
специализированной диспансеризации и кабинеты дозиметрии. Оплата
сотрудников данных отделений осуществляется  за счет средств БТФОМСа.

В г. Клинцы Брянской области с целью приближения медицинской
помощи к жителям юго-западных районов области, проживающим на
территориях с плотностью загрязнения  Cs137 более 5 Ки/км2  и наиболее
пострадавшим  вследствие аварии на ЧАЭС, создан Диагностический центр
№ 2. Ежегодно в нем по перовому этапу специализированной
диспансеризации обследуется до 16 тысяч жителей юго-западных территорий
и более 4 тыс. жителей - по второму этапу.

Наибольший объем работ по второму этапу специализированной
диспансеризации лежит на Брянском клинико-диагностическом центре.
Ежегодно в этом лечебном учреждении обследуется более 35 тыс. жителей
из загрязненных территорий.

Эффективность данной работы может быть ярко продемонстрирована
на примере заболеваемости населения Брянской области раком щитовидной
железы. Так, в последние 7-8 лет  нам удалось уменьшить частоту
встречаемости запущенных форм данного заболевания с 25-27% до 3-7%  при
том, что в  целом показатели заболеваемости населения области раком
щитовидной железы за последние 5 лет выросли в несколько раз.

Необходимо отметить, что среди жителей  ЮЗТ Брянской области по
основным классам отмечено  превышение как общей, так и первичной
заболеваемости  по сравнению с данными по  области   и по РФ   в 1,1-1,6
раза. У взрослого населения отмечается увеличение частоты  заболеваемости
ишемической болезнью, сахарным диабетом, язвенной болезнью,
злокачественными новообразованиями.

Наиболее значимые изменения  в состоянии здоровья выявлены среди
детей,  проживающих на ЮЗТ. Превышение показателей   общей и
первичной заболеваемости  по сравнению с данными по области и по РФ с
1995 годы в 1,2-2,0 раза.

Среди детского населения, проживающего на этих территориях,
отмечен рост заболеваемости эндокринной системы, болезни дыхательной
системы, крови, врожденными аномалиями развития.

Высокие показатели заболеваемости на этих территориях обусловлены
в первую очередь эффективно проводимым скринингом. Косвенным
подтверждением этого является отсутствие различий, по сравнению с
данными по области,  в частоте выхода на инвалидность по различным
возрастным категориям и  показателях смертности.
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Однако нельзя забывать, что на загрязненных радионуклидами
территориях население  до настоящего времени подвергается воздействию не
одного, а целого ряда  повреждающих  этиологических факторов: это
воздействие ионизирующих излучений в «малых дозах», психо-
эмоциональное напряжение вследствие измененного образа жизни  и
стереотипа поведения, а также хронический дефицит йода и других
микронутриентов.

Реализация системы специализированной диспансеризации позволила
не только своевременно выявлять медицинские последствия катастрофы на
ЧАЭС и определять объемы и кратность медицинских обследований
населения, подвергшегося радиационному воздействию в результате
катастрофы на ЧАЭС, но и оценивать медицинские последствия воздействия
ионизирующих излучений.

С целью получения достоверной информации о состоянии здоровья
каждого жителя области, подвергшегося радиационному воздействию в
результате катастрофы на ЧАЭС, была внедрена принципиально новая схема
учета и организации информационных потоков в лечебно-профилактических
учреждениях области. В настоящее время  в ЛПУ наиболее загрязненных
районов Брянской области внедрены программные комплексы,
поддерживающие данную технологию, что в будущем позволит получать
информацию, необходимую для объективной оценки медицинских
последствий радиационного воздействия. В свою очередь это поможет и в
проведении эффективных профилактических и реабилитационных
мероприятий.

Понимая актуальность мероприятий по оказанию медицинской помощи
населению Брянской области, пострадавшему в результате катастрофы на
ЧАЭС департамент здравоохранения Администрации Брянской области
совместно с Брянским клинико-диагностическим центром подготовил проект
программы «Мероприятия по минимизации медицинских последствий
экологического неблагополучия в Брянской области на 2005-2009 годы» и
она была утверждена Постановлением Администрации Брянской области №
645 от 29.12.04г.  В рамках данной программы уже с 2005 года  исполняется
три подпрограммы:
· «Оказание специализированной медицинской помощи населению
Брянской области, пострадавшему в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС»,
· «Предупреждение и лечение заболеваний щитовидной железы на
территории Брянской области»,
· «Профилактика остеопороза  среди населения Брянской области».

Запланировано с 2006 года финансирование еще одной областной
программы «Ранняя диагностика и профилактика рака молочной желез у
женщин, проживающих на радиационно-загрязненных территориях».
Актуальность данной проблемы необычайно высока, так как эта патология
имеет не только тенденцию к выраженному росту, но и выявляется на
поздних стадиях в среднем в 40-50% случаев, что приводит к высокой
инвалидизации и смертности.
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Таким образом, здравоохранение Брянской области в целом выполняет
поставленные перед ним задачи, сохранив государственный характер,
объемы и качество медицинской помощи, обеспечивает реализацию
конституционных прав граждан области на охрану здоровья в рамках
Программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной
медицинской помощью и Закона РФ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».

Однако долговременный характер и масштабность радиационного
загрязнения территории Брянской области, требует совершенствования
организационных мероприятий, направленных на минимизацию
медицинских последствий катастрофы на ЧАЭС. В решении этих проблем
должны принимать активное участие не только местные органы
здравоохранения, но и федеральные министерства, ведомства и научно-
исследовательские учреждения.

Утка В. Г., Скоркина Е. В. , Садретдинова Л. Ш.
«Медицинский информационно – аналитический центр»

Брянской области

ДИНАМИКА МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЮГО-ЗАПАДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

По масштабам и совокупности последствий авария на Чернобыльской
атомной электростанции (ЧАЭС) 26 апреля 1986 года является самой
крупной ядерной катастрофой современности, общенародным бедствием,
затронувшей судьбы миллионов людей, проживающих на территориях
Российской Федерации. Брянская область – наиболее пострадавший в
результате выпадения радиоактивных веществ регион России. После аварии
прошло более 19 лет, но до сих пор она остается в центре внимания
российской и международной общественности.

Загрязнение в разной степени интенсивности затронуло 17 районов
Брянской области. Существенное загрязнение имеется в 8 территориях
области (из них 7 районов).

Численность постоянного населения области на 1 января 2005 года
составила 1346,5 тыс. человек, из них 271,5 тыс. – численность юго-западных
территорий (ЮЗТ). С 1986 года численность постоянного населения
Брянской области уменьшилась на 8,3%, по юго-западным территориям – на
17,9%. Уменьшение численности населения обусловлено, главным образом,
кризисом процессов его естественного воспроизводства. Миграционный
приток населения не покрывает естественные его потери.

C 1986 по 1991 год основной причиной оттока населения была
чернобыльская катастрофа. Уже в 1986 году отрицательное сальдо миграции
(превышение выбывших из области над прибывшими) отмечалось в обмене
населением между областями России и составило 5,9 тыс. человек, между
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областью и республиками СССР – 18 тыс. человек. С началом реализации
экономических реформ ситуация резко изменилась. В 1992 году приток
мигрантов в область из других регионов России превысил их отток, и
положительное сальдо миграции составило 3,8 тыс. человек. Существенный
рост населения за счет его прибытия из стран ближнего зарубежья
наблюдался вплоть до 1995 года. В 2004 году в миграционный процесс по
юго-западным территориям было вовлечено 10984 человека, т.е. 21,6% от
общего объема миграции в области, в 2003 г. этот показатель составлял 20,5%.
Миграционное сальдо в этих районах в 2004 г. – - 488 человек (2003 г. - - 528).

Определяющим фактором сокращения численности населения в
области является естественная убыль населения, которая впервые была
отмечена в области в 1991 году, а в районах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, она наблюдалась уже до начала аварии (за исключением
городов Клинцы и Новозыбкова, Красногорского района). Самый высокий
уровень естественной убыли был отмечен в Брянской области в 2002 году – -
10,4 на 1000 населения, по ЮЗТ – в 2003 году - - 11,6. В Клинцовском районе
он составил - 17,5, в Злынковском районе - 15,4 на 1000 населения, это были
самые высокие показатели в области в 2003 году. Особенно резко выражена
потеря постоянного населения за последние 18 лет в следующих районах:
Красногорском – 37,0%; Клинцовском – 35,3%; Новозыбковском – 30,8%.

В 2004 году по ЮЗТ естественная убыль составила - 3043 человека, на
1000 населения – - 11,1, что на 13,3% больше, чем средний показатель по
области. Наиболее высок этот показатель в Клинцовском, Стародубском,
Злынковском районах.

В 2004 году показатель рождаемости по ЮЗТ составил 9,0 на 1000
населения, что на 2,2% ниже областного показателя (9,2). Более высокий
уровень рождаемости в радиационных районах в 1988-2002 гг. обусловлен
некоторым омоложением населения в связи с высокой миграционной
подвижностью в эти годы. Кроме того, произошла социально-психологическая
адаптация населения к существующим условиям жизни. Самая высокая
рождаемость в 2004 году отмечается в Новозыбковском районе – 10,7 и
Злынковском районе – 9,8 на 1000 населения.

Если низкий уровень рождаемости в большей мере связан с социальной
и экономической нестабильностью, то общая смертность населения в
значительной степени обусловлена, наряду с этими факторами, и процессом
старения населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста в области на
начало 2005 года составила 23,3% от всего населения, а по ЮЗТ – 25,5%.

В 2004 году число умерших на 1000 населения составило по области
19,0, тогда как в 1986 году этот показатель составлял 11,3, на территориях
подвергшихся радиоактивному загрязнению данный показатель в 2004 году
составил 20,1 (по области – 19,0), это в 1,6 раза выше показателя 1986 года –
12,3. Наиболее высокий уровень смертности в 2004 году отмечен в
Клинцовском – 26,2; Злынковском – 24,8; Стародубском – 23,4; Климовском
– 21,8; Красногорском – 20,6; Гордеевском – 20,5 районах.

В 2004 году (как и в последние годы) основными причинами
смертности населения в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС,
являются: болезни системы кровообращения – 67,5% (по области – 64,7%), на
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втором месте – травмы, отравления и другие последствия воздействия
внешних причин – 11,6% (по области – 13,0%) и на третьем месте –
новообразования – 9,2% (по области – 10,9%).

Смертность от болезней органов кровообращения по области имеет
тенденцию к росту и в сравнении с 1990 годом в 2004 году по области
выросла на 64,6%, по ЮЗТ данный показатель колеблется, но по сравнению с
1990 годом вырос на 74,8%.

Уровень смертности от новообразований по ЮЗТ за последние 3 года
снижается, в 2004 году – 184,7 на 100 тыс. населения, ниже среднеобластного
(206,1) на 10,4%.

Уровень смертности от травм, отравлений и других последствий
воздействия внешних причин за период 2002-2004 гг. колеблется как по
области, так и по ЮЗТ, и в 2004 году этот показатель по ЮЗТ (232,7) ниже
областного (247,0) на 5,8%.

Уровень младенческой смертности в Брянской области за последние 20
лет снизился на 30,8%, однако нельзя сказать, что произошли существенные
позитивные сдвиги – периоды спада младенческой смертности чередовались
с ее ростом. На ЮЗТ, напротив, отмечается рост показателей младенческой
смертности – в 2004 году на 14,7% по сравнению с 1986 годом. Кроме того,
следует отметить, что на снижение числа умерших детей до одного года в
значительной мере влияло сокращение рождаемости (на ЮЗТ за период
1986-2004 годы в 1,7 раза). В 2004 году уровень младенческой смертности
составил на ЮЗТ 15,6 на 1000 родившихся живыми, что на 6,8% выше
показателя 2003 года (14,6) и на 31,1% выше областного показателя – 11,9.

Показатель мертворождаемости по ЮЗТ колеблется, в 2004 году –9,6
на 1000 родившихся живыми и мертвыми, что на 12,9% выше показателя по
области (8,5). Перинатальная смертность по ЮЗТ также колеблется, в
2004 году составила 13,6 на 1000 родившихся живыми и мертвыми, что на
3,0% выше показателя по области (13,2).

Исходя из сложившейся демографической ситуации по юго-западным
территориям и по области в целом (низкая рождаемость и высокий уровень
общей смертности населения, уменьшение миграционного прироста)
наблюдается устойчивая естественная убыль населения. Прогноз на
ближайшие годы: растущая депопуляция как следствие воздействия
радиационного фона на здоровье человека в совокупности с социально-
экономическими факторами.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Загрязнение окружающей природной среды представляет реальную
угрозу здоровью и жизни каждого человека, проживающего на данной
территории. В этой связи, следует подчеркнуть, что воздействие
отрицательных экологических факторов на экономику и население Брянской
области чрезвычайно велико. Исследования последних десятилетий в
области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья людей
позволяют с достаточной долей уверенности утверждать, что загрязненная
окружающая среда является одним из весомых факторов, определяющих
общий статус здоровья населения. [1, 2, 3].

Наибольшую опасность для Брянской области представляют:
- загрязнение территории радиоактивными веществами в результате

Чернобыльской катастрофы;
- накопление огромного количества отходов производства, бытовых

отходов;
- низкое качество питьевой воды и очистки сточных вод.

Существующие проблемы в значительной степени обусловлены
кризисными явлениями в экономике и социальной  сфере на национальном
уровне, отсутствием целенаправленной долгосрочной государственной
политики, приоритета в обеспечении экологической безопасности при
принятии управленческих, технологических и экологических решений.

Обеспечение экологической безопасности предусматривает защиту
личности, общества и окружающей природной среды от реальных или
потенциальных воздействий антропогенного, техногенного или природного
происхождения. В настоящее время эта проблема приобретает все большую
роль, и обеспечение ее является важной задачей государства. Однако
существующие экологические вопросы должны решаться и на региональном
уровне с учетом состояния здоровья населения.

В результате Чернобыльской катастрофы радиоактивному загрязнению
подверглись 11 тысяч квадратных километров территории Брянской области
(34%), более тысячи населенных пунктов. Около 50 тысяч человек было
отселено из загрязненных районов. На состояние природной среды и
здоровья населения Брянской области продолжают сказываться последствия
аварии. Во многих населенных пунктах с радиационным загрязнением
наблюдается увеличение числа различных заболеваний, в частности, органов
дыхания, зрения, пищеварения, эндокринной системы, крови. Отмечается
рост онкологических болезней. По данным РАМН, 44% заболеваний раком
щитовидной железы обусловлено радиационным фактором [3, 4].
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Проведенный нами анализ существующей информации и собственных
наблюдений еще раз подтвердил тесную зависимость качества здоровья
населения от степени социально-экономического и экологического развития
конкретного региона.

Для Брянской области актуальным является влияние радиации на
здоровье детского населения. Во всех районах, пострадавших от
Чернобыльской аварии, в нарушениях здоровья детей наблюдается сходная
картина. Возрастает общая заболеваемость. Ведущее место принадлежит
заболеваниям органов дыхания и пищеварения, кроветворной системы,
поражениям эндокринных органов. Обнаружено снижение иммунного
статуса детей. При анализе заболеваемости детей раннего возраста в
экологически неблагоприятных районах диагностируются такие заболевания
как рахит (60-70%), анемия (30-40%), аллергические заболевания (16-20%) и
др. [5].

В районах, загрязненных радионуклидами, бронхолегочные и
аллергические заболевания у детей протекают более длительно и тяжело.
Отмечается также изменение психического статуса здоровья.
Психосоматические расстройства у детей младшего школьного возраста,
проживающих в зонах повышенного радиационного риска, существенно
выше, по сравнению с выявленными изменениями состояния здоровья у
детей, проживающих на чистых территориях. В целом по России с 1988
по 1993 год число детей, состоящих на диспансерном учете по состоянию
здоровья
 (на 100 тысяч детей), выросло на 19,3%, в Брянской области - на 60% [6].

В 1994 году в области наблюдалось 366,7 случаев опухолей на 100
тысяч детей, в то время как в среднем по России этот показатель равнялся
151,5. Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями на
загрязненных территориях в области превышала средне российский
показатель на 39,8%.

Опасность, связанная с загрязнением окружающей среды и влиянием
различных факторов на здоровье населения, очевидна. Для преодоления
неблагоприятных тенденций, сложившихся в формировании общественного
здоровья и экологического состояния окружающей природной среды
Брянской области, важную роль играют антикризисная,  долговременная
стратегическая программа защиты здоровья населения России. Решение
указанных проблем, прежде всего, может быть достигнуто путем
экологизации экономической деятельности в рамках формирования
экологически ориентированной модели хозяйствования. Для этого
необходимо совершенствовать природоохранное законодательство, добиться
строгого его соблюдения. Требуется увеличить инвестиции для создания
экологически чистых технологий на предприятиях (очистные сооружения,
очистка питьевой воды, организация экологически безопасных свалок
бытовых и промышленных отходов и пр.)

Экологическая ситуация в Брянской области осложняется тем, что
возможности принятия самых неотложных мер по защите окружающей
среды и человека намного меньше, чем потребности в этих мерах. Решение
проблемы обеспечения региональной экологической безопасности носит
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комплексной характер, при этом необходимо использовать все политические,
экономические и технологические меры.
Следовательно, для сохранения и укрепления здоровья населения Брянской
области требуется улучшение социально-экономической и экологической
обстановки, развитие системы здравоохранения и государственной политики
по охране материнства и детства.
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ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Чайка И.В.
Заместитель Губернатора Брянской области

ЭКОНОМИКА ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В  апреле  2006 года исполнится 20 лет со дня атомной катастрофы на
Чернобыльской АЭС. В Брянской области оказалась радиационно-
загрязненной треть ее территории, на которой располагаются 22
административных района и два города областного подчинения с
численностью населения 484,5 тысячи человек. Особенно сильно катастрофа
повлияла на шесть экономически развитых юго-западных районов области:
Гордеевский, Злынковский, Климовский, Клинцовский, Красногорский,
Новозыбковский, пгт. Климово, г.Новозыбков и г.Клинцы.

На территории этих районов расположено более 60 крупных и средних
промышленных предприятий, относящихся к отраслям машиностроения и
металлообработки, легкой, деревообрабатывающей, пищевой
промышленности. Численность работающих на промышленных
предприятиях юго-западных районов по состоянию на 1 января 2005 года
составила 14,6 тысячи человек, а в 1985 году  она равнялась 20 тысячам
человек. При этом сокращение численности работающих в целом
сопровождалось значительным оттоком наиболее квалифицированных
кадров, что негативно отразилось на потенциале предприятий по освоению и
выпуску наукоемкой и конкурентоспособной продукции.

И, как следствие, к 2005 году объем промышленной продукции,
произведенной предприятиями юго-западных районов, сократился в 3 раза, а
ее удельный вес  в общем объеме промышленной продукции области
уменьшился с 20,4 процента в 1985 году до 6,6 процента – к 2005 году.
Произошел разрыв традиционных экономических связей с другими
регионами, сократили или прекратили свою деятельность многие
промышленные предприятия. Причем наиболее ощутимый "провал"
произошел в легкой и текстильной промышленности, которая прежде была
широко представлена в гг. Новозыбкове и Клинцы. Примером ситуации,
сложившейся в легкой промышленности региона, является акционерное
общество "Клинта". Так, в начале 90-х годов его объемы в действующих
ценах были сопоставимы и даже превышали показатели ОАО "Брянский
машиностроительный завод".

Негативно повлияли на деятельность промышленных предприятий и
процессы рыночных преобразований, проводимые в России в 90- х годах. В
настоящее время многие предприятия юго-западных районов не могут
решить свои финансовые проблемы, испытывают недостаток в оборотных
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средствах. Объемы  необходимых финансовых средств многократно
превышают возможности бюджетной помощи и размеры фактически
привлекаемых инвестиций. Задача привлечения "реальных" инвесторов
усложняется  социально-экономическими, экологическими и, отчасти,
психологическими условиями  этих районов. Только в 2000-2001 годах
появились единичные положительные примеры новых "хозяев", которые
вкладывают значительные средства в развитие предприятий, обновляют
оборудование, осваивают новые  перспективные технологии. Это
предприятия ОАО "Клинцовский автокрановый завод", ООО "Лайка –
Клинцы", бывшее кожобъединение "Красный Гигант".

За период с 2000 года по 2004 год на территории юго-западных
районов освоено свыше 2,7 миллиарда рублей инвестиций в основной
капитал, что составило 11,2 процента от общего объема инвестиций,
реализованных за данный период на территории области. Основным
источником инвестиций (более 70 процентов) являются привлеченные
средства.

Для загрязненных районов ранее было характерно высокоразвитое
сельскохозяйственное производство. В результате аварии  из
сельскохозяйственного оборота было выведено 93 тыс. гектаров земель, в
том числе более 66 тыс. гектаров пашни.

За период с 1985 по 2005 год поголовье крупного рогатого скота в этих
районах сократилось во всех категориях хозяйств в 3,5 раза, а в
сельскохозяйственных предприятиях - в 4,6 раза. Производство молока
уменьшилось во всех категориях хозяйств в 2,3 раза, а в
сельскохозяйственных предприятиях - в 5 раз, производство мяса - в 2,3 и 5,7
раза, зерна – в 2,2 и 2,8 раза соответственно.

По причине вывода земель из сельскохозяйственного оборота и
сокращения поголовья животных юго-западные районы области за 1987-2004
годы недополучили сельскохозяйственной продукции на 306,4 миллиона
долларов США или на 8,8 миллиарда рублей.

В первые годы после катастрофы интенсивно проводился весь
комплекс агрохимических мелиоративных работ по реабилитации
загрязненных земель, обеспечению производства нормативно-чистой
продукции и созданию радиационно-безопасных условий труда. Это
способствовало уменьшению содержания цезия в почве и
перераспределению площадей  между группами загрязнения, вследствие чего
увеличились площади почв с содержанием радионуклидов до 5 Кюри на
квадратный километр и, соответственно, сократились площади с плотностью
свыше 15 Кюри на квадратный километр.

Однако недостаточный объем финансирования реабилитационных
мероприятий   в последующие годы, прекращение поставок калия в 2002-
2004 годах привели к среднегодовому отрицательному балансу питательных
веществ в растениях. Всего в юго-западных районах области ухудшилось
почвенное плодородие по содержанию фосфора в 80-ти
сельхозпредприятиях, калия – в 132 хозяйствах из 140.

Как результат – начал отмечаться рост производства загрязненной
продукции,  а  животноводческая продукция зачастую и сегодня содержит
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радиоцезий выше допустимых нормативов. Более того, по прогнозам
Федерального государственного учреждения "Ветеринарная радиологическая
лаборатория Брянской области" в ближайшие 2-3 года возможно
производство молока и мяса с содержанием радиоцезия  выше допустимых
нормативов  в пределах 30 и 50 процентов, что лишает сельскохозяйственных
товаропроизводителей права  вывозить ее за пределы своих территорий и
существенно ограничивает социально-экономическое развитие региона.

Без проведения на данных территориях ежегодного комплекса
реабилитационных мероприятий, а это известкование, фосфоритование
кислых почв, внесение повышенных доз калийных удобрений - получение
сельскохозяйственной продукции, соответствующей санитарным нормам,
невозможно. По расчетам для этого ежегодно требуется более 200 миллионов
рублей, тогда как из всех уровней бюджета и внебюджетных источников
изыскивается средств в 6-9 раз меньше.

Данные мероприятия являются единственным механизмом,
обеспечивающим реальное уменьшение дозовых нагрузок на население за
счет действия цепочки: почва – сельскохозяйственная продукция – продукты
питания - человек и могут реально способствовать экологическому
оздоровлению радиоактивно загрязненных территорий. Вместе с тем,
дополнительные расходы на реабилитацию загрязненных территорий
серьезно снижают конкурентоспособность производимой здесь
сельскохозяйственной продукции.

Чернобыльская катастрофа нарушила сложившийся режим
лесохозяйственной деятельности. За годы после аварии в юго-западных
районах области использование расчетной лесосеки уменьшилось в 2 раза.
Здесь образовались целые массивы "мертвого" леса с объемом сухостойной
древесины около одного миллиона кубометров, который ежегодно
увеличивается на десятки тысяч кубометров из-за невозможности проведения
рубок ухода за лесом.

Анализ динамики накопления радионуклидов цезия в древесине
показывает, что экономически обоснованную заготовку древесины на этих
территориях можно производить только до 2008 года. По истечение этого
срока древесина станет практически не пригодна к использованию и будет
подлежать 100-процентному захоронению, что потребует значительных
материальных и финансовых затрат.

В то же время древесину из этих лесов пока можно использовать в
хозяйственных целях. Для этого разработаны радиационно-безопасные
малолюдные технологии на базе мобильных комплексов с использованием
многооперационных машин и механизмов. Стоимость одного мобильного
комплекса составляет около 25 миллиона рублей. Для достижения
эффективных результатов работы необходимо не менее 4 таких комплексов.
Однако, учитывая высокие затраты по их приобретению, заготовке
древесины и утилизации радиоактивно-загрязненных древесных отходов,
произведенная с их помощью продукция также оказывается
неконкурентоспособной. Кроме того, в настоящее время отсутствует
нормативно-правовая база по ведению лесохозяйственных работ в слабо
загрязненных лесах.
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В соответствии  с  поручением Правительства Российской Федерации в
настоящее время разрабатывается концепция федеральной целевой
программы "Реабилитация лесов в зонах наибольшего радиоактивного
загрязнения Брянской области". Кроме того, Министерством природных
ресурсов Российской Федерации разработана ведомственная целевая
программа "Реабилитация лесов в зонах наибольшего радиоактивного
загрязнения Брянской области на период до 2008 года", реализация которой
позволит снизить процент угрозы возникновения лесных пожаров в
"мертвых" лесах, а также произвести заготовку, переработку и утилизацию
"грязной" древесины.

Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС проходило
на основе реализации Единой государственной программы и ряда
федеральных целевых программ по защите населения Российской Федерации
от воздействия чернобыльской катастрофы. Однако финансирование этих
программ осуществлялось крайне неудовлетворительно. Фактически на их
реализацию за 1990-2004 годы было выделено 1,9 миллиарда рублей, что
составило лишь 16,5 процента от предусмотренных объемов.

Основное место в программах отводилось капитальному
строительству. Причем радикальной мерой являлось решение о создании
необходимых условий для отселения жителей из зон наибольшего
радиоактивного загрязнения на экологически "чистые" территории, создание
нового жилищного фонда с полным комплектом объектов культурно-
бытового назначения и рабочих мест.

Наиболее интенсивно строительство велось в 1991-1992 годах после
принятия постановления Совета Министров РСФСР "О мерах по
обеспечению строительных работ, связанных с ликвидацией последствий
аварии на ЧАЭС", в соответствии с которым к строительству объектов в
Брянской области были привлечены 160 подрядных организаций из 54
регионов Российской Федерации. В 1992 году эти организации создали
производственные базы на территории области, передислоцировали сюда
свои подразделения и смонтировали значительное количество
быстровозводимых сборных жилых домов для переселенцев, которые,
заселяя новые дома, включались в работу по продолжению строительства
поселков. Уже в первые три года реализации программы только на
площадках компактного переселения было построено и заселено более
полутора тысяч домов, в которые переехали свыше 5 тысяч переселенцев.

Однако в дальнейшем финансирование программ капитального
строительства начало сворачиваться. За 1992-1995 годы было
профинансировано лишь 15 процентов капитальных вложений от
потребности,  в 1996 году  - 8,5 процента, а в период с 1997 года по 2001 год -
19,3 процента.

Иногородние строительные организации с 1994 года были вынуждены
бросать начатое ими строительство и покидать область, оставляя огромное
количество незавершенных объектов общей стоимостью около 1,8  млрд.
рублей. Во всех поселках компактного переселения остались
недостроенными объекты соцкультбыта, производственного назначения,
инженерные коммуникации. В результате  проблема переселения в чистую
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зону перестала быть для "чернобыльцев" основной, и на первый план вышло
создание условий для безопасного проживания их на загрязненной
территории.

В связи с тем, что до 1992 года существовал запрет на строительство
объектов жилищного, социально-бытового, производственного назначения и
инженерного обеспечения на территории с плотностью загрязнения цезием -
137 свыше  5 Кюри на квадратный  километр, многие из этих объектов,
особенно расположенные в приспособленных помещениях, сегодня
находятся в предаварийном и антисанитарном состоянии. Это привело к
тому, что обеспеченность населения юго-западных районов учреждениями
здравоохранения, образования, объектами социальной сферы, жилищного,
коммунального, производственного назначения и инженерного обеспечения
остается ниже среднероссийского показателя. Кроме того,  прекращено
всякое строительство и обустройство в населенных пунктах обязательного
отселения с плотностью загрязнения свыше 30 Кюри на квадратный
километр, в которых проживает свыше 8 тысяч  жителей.

Реализация мероприятий по защите населения от воздействия
последствий чернобыльской катастрофы осуществляется в рамках
федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных
аварий на период до 2010года". В состав этой программы входит
подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Основной целью программы является  дальнейшее снижение
негативных социальных и психологических последствий воздействия аварии
на население, а также экономическая реабилитация радиоактивно
загрязненных территорий. Для реализации мероприятий программы на
период с 2002 по 2010 год  предусмотрено 1,2 миллиарда рублей
капитальных вложений (в ценах 2001 года), в том числе около 1 миллиарда
рублей из федерального бюджета.

В связи с обращением Совета Центрального федерального округа в
Правительство Российской Федерации по вопросу "О дополнительных мерах
по минимизации воздействия последствий Чернобыльской катастрофы на
социально-экономическое положение регионов Центрального федерального
округа" с 2003 года финансирование мероприятий программы
осуществляется в объемах, выше предусмотренных. За период  с 2002 года
по 2004 год в части капитального строительства освоено средств в объеме
514 миллионов рублей, из них средств федерального бюджета -  около 437
миллионов рублей, средств областного бюджета - 65 миллионов рублей.

Это позволило ввести в эксплуатацию 23 тысячи квадратных метров
общей площади жилья, два детских сада на 140 мест, три спортивных зала к
школам в  населенных пунктах Новоселки Брянского района, Харитоновка
Клетнянского района, Усошки Почепского района, школы на 827
ученических мест, общежитие городского лицея в городе Брянске для
одаренных детей из юго-западных районов, физкультурно-оздоровительный
комплекс в городе Новозыбкове, теплотрассы протяженностью 700 метров в
городе Клинцы и 220 метров в городе Новозыбкове, водозаборные сети в
Злынке, обеспечить горячим водоснабжением 386 квартир в поселке Мирный
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Гордеевского района, проложить около 5 километров водопроводных сетей,
почти 96 километров газовых сетей.

Все это незамедлительно сказалось на увеличении объемов
выполненных работ по виду деятельности "строительство". Если  рост
объемов подрядных работ в 2000 году на территории этих районов составлял
84 процента к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах, то в 2004
году уже составил 115,6 процента. Существенное влияние  на этот показатель
оказало финансирование работ по газификации населенных пунктов.

 Так из областного бюджета на реализацию мероприятий областной
целевой программы "Газификация Брянской области" выделено 128
миллионов рублей, на областную целевую программу "Перевод отопления
учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ" - 48,4 миллиона рублей. По
этим программам введено в эксплуатацию 336 километров газопроводов
высокого и низкого давления, газифицировано 57 объектов социально-
культурной сферы.

На реализацию мероприятий областной целевой программы
"Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" в юго-западных
районах освоено  свыше 5 миллионов рублей, что позволило ввести в
эксплуатацию артезианскую скважину и 11 километров водопроводных
сетей.

Вместе с тем, МЧС и Минэкономразвития  России предлагают
завершить  в 2006 году реализацию мероприятий программы "Преодоление
последствий аварии на Чернобыльской АЭС". При этом все средства
федерального бюджета должны быть направлены на  завершение
строительства объектов (жилья, школ и больниц) с высокой степенью
готовности, а финансирование объектов спортивного назначения и ЖКХ
передано на региональный и муниципальный уровни. Также предложено
исключить применение программных  механизмов для обеспечения
социальных гарантий и льгот по медицинским препаратам, лечению и
медицинскому обслуживанию населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС,
с передачей этих функций в ведение министерств и ведомств. Обеспечение
финансирования агротехнических и агрохимических работ на пашне,
естественных кормовых угодьях и применение ферроцианидо содержащих
препаратов в животноводстве на загрязненных радионуклидами территориях
тоже предложено передать в введение соответствующих министерств.

Данные предложения настораживают. Так как отсутствие необходимых
средств в областном и муниципальных бюджетах не позволяет в полном
объеме осуществить мероприятия по обеспечению жильем граждан,
пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, завершить строительство
объектов ЖКХ и ряда других объектов региональной и муниципальной
собственности.

Особенно ощутимыми оказались  демографические последствия
чернобыльской аварии.

Снижение численности постоянного населения в юго-западных
районах области происходит темпами, более чем в 2 раза превышающими
среднеобластные.  Актуальной на настоящий момент является проблема
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уменьшения численности работоспособного населения и его вклада в
экономику этих районов.

Потеря пострадавшими территориями значительной части своего
экономического потенциала привела к снижению и налогового потенциала
этих территорий. Только за 2 последних года доля доходов, собираемых на
территории юго-западных районов области во все уровни бюджетов,
снизилась с 25,6 до 20 процентов.

Администрация области считает, что  комплексное решение проблем
социально-экономической реабилитации юго-западных районов области
может быть достигнуто за счет создания благоприятных условий для
привлечения инвестиций в их экономику  посредством создания зоны с
особым экономическим статусом.

Понимая, что в рамках принятого Федерального закона "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации" данную проблему не решить,
администрация области разработала проект федерального закона  "О зоне с
льготным экономическим статусом в Брянской области".

Согласно законопроекту на территории этой зоны хозяйствующим
субъектам устанавливается льготный налоговый режим и режим свободной
таможенной зоны. Участникам зоны предусматриваются льготы по налогу на
прибыль, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.

Основная цель законопроекта -  создать в юго-западных районах
области новые производственные мощности, организовать дополнительные
рабочие места, увеличить выпуск конкурентоспособной продукции,
повысить доходность бюджета, решить социальные вопросы защиты
населения.  Что в конечном итоге, по нашему мнению, обеспечит вывод
территории на режим саморазвития. На настоящий момент данный
законопроект находится в Министерстве экономического развития и
торговли Российской Федерации на рассмотрении.

Администрация области будет и далее искать пути выхода экономики
пострадавших районов из сложившейся ситуации.

Анохина М.Е.
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ:  ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Негативные явления в экономике, по мнению ученых, в первую
очередь обусловлены потерей управляемости социально-экономическими
процессами. На уровне организации эти проблемы проявляются в низкой
эффективности системы управления. Современная деловая организация
рассматривается как открытая система, состояние которой определяется
эффективностью внутрифирменного механизма и возможностью
приспособления к изменениям во внешнем окружении. В связи с этим
меняются требования к системе управления такими организациями.
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Особую актуальность приобретают проблемы совершенствования
управления агропромышленными структурами, включающими в себя не
только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее переработку
и реализацию. Система управления такими структурами имеет свою
специфику по сравнению с другими организациями АПК. Интеграция
производства требует решения производственно-экономических, технико-
технологических и организационных вопросов управления. Кроме того, в
современной организации можно выделить пять основных функциональных
зон, каждая из которых нуждается в специфическом виде управления. К
таким зонам относятся: производство, кадры, маркетинг, финансы,
инновационная деятельность. Жизнестойкость организации определяется в
первую очередь  умением руководства содержать в гармоническом единстве
эти составляющие. Как показывает практика, наиболее успешные
организации в сфере АПК, отличаются отработанной системой управления и
особым вниманием руководства к решению стратегических задач.

За годы аграрных преобразований многие предприятия так и не смогли
вписаться во "внешнюю среду". Факторы, влияющие на деятельность
предприятий, носят экономический, политический, социальный и
технологический характер. В силу особенностей сельскохозяйственного
производства, агропромышленные предприятия испытывают определяющее
воздействие и со стороны природных факторов. Деятельность предприятий
аграрной сферы Брянской области на фоне общих проблем, характерных для
АПК России осложняется еще и действием экологической составляющей,
обусловленной в первую очередь Чернобыльской катастрофой. Брянская
область отличается среди 17 областей России, пострадавших в результате
выпадения радиоактивных веществ, максимальным уровнем поражения.
Поэтому в системе управления агропромышленным предприятием в
условиях хозяйствования Брянской области экологический аспект играет
важную роль, учет которого обязателен при разработке стратегии развития
организации. Наиболее жизнестойкими структурами в сфере АПК оказались
агропромышленные предприятия, специфика которых позволяет не только
адаптироваться к изменениям окружающей среды, но и в определенной
степени формировать эти изменения. К таким предприятиям в Брянской
области можно отнести СПК «Агрофирма «Культура».

Деятельность предприятия является сложной и многогранной. Здесь
развито, прежде всего, овощеводство закрытого грунта, открытого грунта,
молочное животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции.
Результат работы предприятия зависит от влияния большого числа
объективных и субъективных факторов.

Для анализа стратегических факторов функционирования предприятия
была использована специальная форма ЕFАS, позволившая сделать
следующий вывод: степень реакции на факторы внешней среды у СПК
«Агрофирма «Культура» находится на среднем уровне (взвешенная оценка
3,1). Основные угрозы происходят из-за, очередного повышения цен на
материальные ресурсы (тарифы на газ выросли в 1,5 раза, на электроэнергию
- в 2 раза, на ГСМ и запчасти - в 2-5 раза; в структуре себестоимости
производимой продукции затраты по этим трем статьям составляют 35 %),
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неблагоприятной экологической ситуации и ухудшения демографических
показателей (снижение рождаемости на 33%, увеличение смертности на
46%).

В рамках данного исследования были определены стратегические
индикаторы деятельности предприятия (табл.1). Предприятие достаточно
прочно удерживает позиции на рынке овощей, являясь лидером в данной
сфере. Недостаточная доля принадлежит организации в сфере производства и
реализации молочной и мясной продукции в силу жесткой конкуренции,
обусловленной функционированием на данном рынке крупных
перерабатывающих предприятий.  Руководству организации необходимо
постоянно отслеживать процессы состояния рынка молочной и мясной
продукции для поиска наиболее рациональных направлений развития
деятельности предприятия, обеспечивающих прочную конкурентную
позицию.

Таблица 1 - Стратегические индикаторы деятельности СПК «Агрофирма
«Культура»

Индикаторы работы 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Рыночная доля овощей, % 24,5 24,5 25,1
Рыночная доля молока, % 1,8 2,0 2,1

Рыночная доля мяса, % 0,5 0,6 0,7

Разработка стратегических направлений в деятельности предприятия
как элемент системы управления является одной из основных задач
руководителей высшего уровня управления. Руководству СПК «Агрофирма
«Культура» необходимо определять направления развития каждого
стратегического хозяйственного подразделения. Так как агрофирма является
диверсифицированной компанией, то разработку стратегии развития
предприятия следует осуществлять на трех уровнях: корпоративном, деловом
и функциональном. Основной стратегией развития предприятия на
корпоративном уровне следует принять за основу стратегию
диверсифицированного роста. Для СПК «Агрофирма «Культура» наиболее
предпочтительной является родственная диверсификация.

Для определения конкретных направлений действий в рамках
выбранной корпоративной стратегии необходимо определить бизнес-
стратегии по каждому стратегическому хозяйственному подразделению
предприятия.

1. Производство овощей закрытого грунта. Тепличный комбинат СПК
Агрофирмы "Культура" - единственный на территории Брянской области.
Поэтому массовое производство огурцов и томатов осуществляется только
здесь. СПК Агрофирма "Культура" является лидером по производству
огурцов и томатов на рынке Брянской области, поэтому предприятие должно
рассматривать четыре стратегии лидера: расширение общего объема рынка,
увеличение доли рынка, повышение производительности, оборона
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лидирующей рыночной позиции. При этом следует обеспечивать
экологическую безопасность продукции и технологии ее производства.

2. Производство молочной продукции. В сфере производства молочной
продукции СПК «Агрофирма «Культура» должна ориентироваться на
улучшение своей продукции, расширение ассортиментной линии. Учитывая
необходимость обеспечения экологичности молочной продукции, следует
развивать технологии глубокой переработки молока.

3. Производство мяса. Одним из развивающихся направлений
деятельности предприятия является производство мяса. Согласно
проведенным исследованиям, в этой сфере предприятию необходимо
ориентироваться на реализацию стратегии интегрированного роста. Такая
стратегия предполагает использование элемента вперед идущей интеграции –
освоение сферы переработки мяса и производство мясной продукции. Данное
направление деятельности имеет стратегическое соответствие в сфере:

-родственных рынков, так как производственные циклы бизнесов
предприятия могут совмещаться таким образом, что их продукция будет
предназначена для одних и тех же потребителей, распределяться через общие
сети торговли и продвигаться на рынок аналогичными методами.

-производства. Бизнесы СПК «Агрофирма «Культура» при таком
совмещении позволят создать потенциал для совместного использования
мощностей и квалификации (консервный цех в настоящий момент
характеризуется спадом производства и недостаточной востребованностью
консервированной продукции у потребителя). Кроме того, может иметь
место обмен технологией глубокой переработки мяса (мясные консервы), что
также обеспечивает производство экологически чистой продукции.

-управления. Работа различных бизнесов в условиях хозяйствования
СПК «Агрофирма «Культура» связана с приблизительно одинаковыми
предпринимательскими, административными и производственными
проблемами, что позволит перенести управленческое ноу-хау с одного
бизнеса на другой.

Байдаков И.П.
 Брянский филиал ВЗФЭИ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЕ.
В целях обеспечения исполнения Федерального закона “Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ”
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ городские власти уже осуществили ряд
мероприятий. До   1 июля  2005 года следовало привести в соответствие с
требованиями закона Устав г. Брянска и отдельные нормативные акты
местного самоуправления, в настоящее время эта работа в полном объеме
еще не завершена.  До 1 января 2006 года следует передать имущество,
находящегося в муниципальной собственности, в федеральное ведение для
осуществления полномочий органов власти. В свою очередь органы
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государственной власти субъекта должны обеспечить безвозмездную
передачу в муниципальную собственность имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения (городские тепловые и электрические
сети).

В соответствии с этим законом в городе проведены выборы Главы
города и депутатов городского представительного органа. Кстати, чис-
ленность депутатов согласно новому закону не может быть менее 25 человек
и более 34 человек в городе с населением от 100 000 до 500 000 человек,
избрано 32 депутата.  При этом на постоянной основе должны работать не
более 10% депутатов (3 чел).

Большая организационная работа в части исполнения закона возложена
на областную администрацию и областную Думу. Так до 1 января 2005 года
следовало установить границы муниципального образования и наделить
город Брянск статусом городского округа, что уже сделано. Это значит, что
город и в дальнейшем будет работать в условиях единого городского
бюджета, а для городских районов предусмотрены сметы доходов и
расходов, определяемые представительным органом.

Принятый закон определил порядок наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями, где указано,
что это должно осуществляться на основании федеральных и областных
законов и только за счет  предоставления местным бюджетам субвенций на
эти цели.

Город Брянск, как   и абсолютное большинство   региональных
центров России ежегодно наращивает свою налогооблагаемую базу. Даже с
учётом принимаемых решений  по   сокращению количества налогов (а
сокращаются в основном местные налоги и сборы), которые практически
муниципалитетам не компенсируются. Так, налогоплательщики города
Брянска в консолидированный бюджет вносят 65% налогов и сборов. А на
нужды города оставлено лишь 17-19% (1,7 млрд. руб.). Оставшаяся часть
налогов направляется в федеральный и областной бюджеты.

Получается так, что бюджет области пополняется в основном за счёт
налогоплательщиков города, в то же время город находится в наиболее
худших условиях по финансовому обеспечению среди муниципальных
образований области. Кредиторская задолженность за выполнение услуг и
работ в ЖКХ и бюджетных учреждениях, питание, медикаменты на 1 ноября
2005 года составляет более 280 млн. руб.

На покрытие кассовых разрывов в городском бюджете ежемесячно
привлекаются кредиты  коммерческих банков, даже для обеспечения
первоочередных расходов (оплата энергоресурсов, заработная плата). Это
свидетельствует о том, что до настоящего времени не урегулирована  система
межбюджетных отношений, как на федеральном, так и на региональном
уровне.

Находясь в таких условиях городские власти должны более системно
проводить работу по наращиванию доходов и сокращению неэффективных
расходов. Увеличение поступлений в бюджеты всех уровней должно
осуществляться за счёт поступательного развития экономического
потенциала крупных организаций, субъектов среднего и малого бизнеса. При
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этом надо постоянно увеличивать и в полной мере  легализовывать
заработную плату работающих в организациях всех форм собственности.

За счёт развития промышленности и строительного комплекса,
предприятий переработки, город в перспективе планирует наращивать
собственные доходы бюджета. В эти отрасли естественно пойдут и ин-
вестиции.

Кроме этого, одним из резервов увеличения собственных доходов
является активизация и упорядочение работы с муниципальным имуществом
и землями города, которые впоследствии будут являться одним из основных
доходных источников. К примеру, что за последние два года рост так
называемых неналоговых поступлений, а именно доходов от аренды земель и
муниципального имущества увеличились более чем на 70 процентов. В
доходной части бюджета 2003 года эти неналоговые доходы составляли 9
процентов, сейчас они увеличились до 16 процентов.

Вносимые изменения в налоговый и бюджетный Кодексы РФ должны
учитывать опыт Европейских стран и положительные наработки в налоговой
и финансово-бюджетной политике нашей страны. А именно:

1. Все налоги и сборы должны устанавливаться   только   на федеральном
уровне. Это   позволит избежать перекосов  в налогообложении
организаций, которые в настоящее время имеются у нас в регионах даже
Центрального Федерального округа. В регионах разные подходы к
количеству и видам льгот, разные размеры по  установлению
коэффициентов и сбору единого налога на вменённый доход, арендной
платы за земли. В конечном счёте, это ведёт к   большим потерям
налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

2. Необходимо сократить, до минимума число   регулирующих федераль-
ных и региональных налогов. В настоящее  время  регулирование
(расщепление по уровням бюджетов) осуществляется более чем по 10
видам налогов. Было бы правильнее, если бы их было не более двух. За
регионами и муниципалитетами надо закреплять или уступать им
полностью  несколько налогов, суммы которых бы обеспечивали
расходные полномочия местных бюджетов.

3. Надо продолжать сокращать количество налогов и сборов, упрощать их
собираемость и усиливать налоговый контроль. К примеру, много
говорилось о введении налога на недвижимость, который бы включал в
себя имущественные и земельные налоги, однако этот налог не вводится.

4. Должна быть принята в виде Федерального закона РФ единая методика
(с учётом коэффициентов на территориальное  размещение населения)
выравнивания бюджетной обеспеченности на одного жителя.

5. Следует пересмотреть порядок использования дорожных и
транспортных налогов, средства которых у нас в городе Брянске на
ремонты городских дорог выделяются не достаточно, хотя городские
налогоплательщики до  70% их формируют.

6. Крупные стратегические объекты, такие как мосты и виадуки, должны
строиться быстро и  за счёт средств федерального бюджета или
дорожных налогов. У нас Октябрьский мост через реку Десна строился
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пять лет в связи с тем, что более чем на 60% финансирование
осуществлялось из средств городского бюджета.

7. Кассовое обслуживание исполнения региональных и местных бюджетов
органами федерального казначейства не соответствует Конституции РФ,
которая устанавливает, что полномочия по исполнению местных
бюджетов возложено на регионы  и муниципальные образования.

Указанные предложения будут содействовать укреплению финансовых
основ местного самоуправления и эффективному использованию бюджетных
средств, в соответствии с требованиями 131 Федерального закона.

Берестов В.Л., Лисютина Н.Г.
Брянская государственная инженерно-технологическая академия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

В настоящее время одной из важнейших проблем является вовлечение
в хозяйственный оборот древесины юго-западных районов Брянской области,
в наибольшей степени загрязненной радионуклидами.

Выбор и обоснование путей рационального и эффективного
использования радиационно-загрязненной древесины из юго-западных
районов области при одновременном обеспечении радиационной
безопасности как работающих с ней, так и ее потребителей, является
достаточно сложной задачей.

Здесь воедино сливается решение двух проблем. С одной стороны,
необходимо обеспечить безопасные условия  работы для работников лесного
хозяйства, лесозаготовительных предприятий и всех других, кто
соприкасается с загрязненной древесиной и отходами при заготовке и
последующих стадиях ее обработки в целях получения необходимой
продукции. С другой стороны, возникает проблема обеспечения
конкурентоспособности полученной из такой древесины продукции по
сравнению с продукцией из чистой древесины.

Известно, что при загрязнении лесонасаждений до 5 Ku/км2, древесина,
полученная из этих насаждений, может быть использована без всяких
ограничений и не представляет опасности при ее переработке, равно как и
при ее использовании.

Древесина же, полученная из насаждений с загрязненностью 5-40
Ku/км2, может быть использована только при условии дополнительной
обработки путем удаления загрязненных частей дерева и последующей
безопасной утилизации отходов.

Древесину, полученную из насаждений, с загрязненностью свыше 40
Ku/км2, использовать категорически запрещено.

Исходя из этого важным моментом в рамках указанной проблемы
является определение критериев, на основе которых можно было бы
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установить целесообразность и, экономическую эффективность
использования радиационно-загрязненной древесины юго-западных районов
Брянской области.

В качестве критерия (показателя) экономической эффективности
производства любой продукции обычно выступает величина совокупных
затрат (издержек производства). В связи с тем, что в издержках на
производство продукции деревообработки затраты на сырье являются
преобладающими (их удельный вес составляет 60% и более от общей суммы
издержек), в качестве критерия (показателя), характеризующего
эффективность использования древесного сырья из радиационно-
загрязненных районов, предлагается использовать его предельную цену.

Это означает, что заинтересованность в использовании радиационно-
загрязненных древесных ресурсов будет выявляться путем сравнения
фактических (или расчетно-нормативных) издержек на их заготовку и
переработку в конечную продукцию с величиной предельно допустимых
затрат, обеспечивающих рентабельную работу соответствующих
производств.

Это условие можно выразить так:
                            Sn ≤ Sрег.           (1)
                        Sn = min              (2), где:
Sn – фактические (или нормативно-расчетные) издержки на

производство единицы конечной продукции из древесины, руб;
Sрег – предельно-допустимые издержки на производство единицы

конечной продукции из древесины, руб;
В качестве предельно-допустимы издержек, в данном случае,

выступают средние региональные издержки на производство единицы
конечной продукции.

Средние региональные издержки на производство единицы конечной
продукции можно представить в следующем виде:

                             Sрег. = Ц – Пр.   (3), где
Ц – средняя цена единицы конечной продукции из древесины, руб;
Пр – средняя прибыль на единицу конечной продукции из древесины,

руб.
Тогда справедливым окажется такое неравенство:
                             Sn ≤ Ц – Пр  (4)  или  Sn + Пр ≤ Ц    (5)
Следует иметь в виду, что производству конечной продукции может

предшествовать не один, а несколько переделов работ, в результате которых
получается промежуточная продукция.

С учетом этого формулу (5) сожно представить в следующем виде:
                            Нр (нр * b + q + r) + Q + П ≤ Ц     (6), где
  Нр – норма расхода промежуточного продукта на производство

единицы конечной продукции;
    нр – расход исходного сырья на производство единицы

промежуточного продукта;
     b – стоимость единицы исходного сырья, руб;
     q и Q – издержки на производство, соответственно, промежуточного

и конечного продукта, руб;
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      r – стоимость подготовки единицы исходного сырья, руб;
Путем соответствующих преобразований получим окончательную

формулу предельной цены исходного сырья (древесины):

                             Р * М                                 1                      1
 b =  {[ Ц ( 1- ----------------) – Q ]} *  -----   -  q } * ------  -  r     (7), где
                          100 + Р * М                          Нр                  Нр

     Р – норматив рентабельности по отношению к производственным
фондам;

     М – соотношение среднеотраслевых условий фондоемкости и
себестоимости.

Таким образом, такая методика (предложенная Лобовиковым Т.С. и
Петровым А.П.)  позволяет определить параметры, при которых стоимость
древесного сырья с радиационно-загрязненных участков обеспечивает
эффективное его  использование в производстве заданных видов продукции.

На эффективность производства соответствующей продукции в
пределах одного  и того же региона оказывают влияние и другие параметры
(факторы): обеспеченность средствами труда, применяемая технология,
наличие и состояние транспортных путей, размещение потребителей,
уровень их требований к качеству продукции и т.д. Многие из этих факторов
характеризуются большой динамичностью и постоянно претерпевают
изменения. К тому же экологическая (радиационная) обстановка вносит
существенные изменения в эффективность производства, так как работа на
загрязненных радионуклидами лесных территориях, требует дополнительных
затрат, связанных с ведением лесохозяйственных работ и лесозаготовками
древесины.

Особенно это усиливается в связи с тем, что регионы потребления
древесины из юго-западных районов Брянской области расширяются и
значительная часть заготавливаемой в этих районах древесины
перерабатывается  на пиломатериалы.

Производство пиломатериалов из радиационно-загрязненного сырья
сопряжено с дополнительными затратами, связанными с  утилизацией
отходов производства, дозиметрическим контролем производственного
персонала, сырья и выпускаемой продукции. Кроме того, в связи с тем, что
возникает необходимость удаления слоев древесины, загрязненных
радионуклидами свыше нормативных значений, происходит увеличение
расхода сырья на 1 м3 пиломатериалов. С учетом выше изложенного и на
базе предложенного выше критерия нами проведены расчеты экономической
доступности древесных ресурсов в юго-западных районах Брянской области
и эффективности их переработки в пиломатериалы (таблица 1).

 Таблица 1 - Расчет экономической доступности древесных ресурсов и
эффективности их переработки в юго-западных районах Брянской области.

№
п/п

Группы лесов
по уровню

Площадь
хвойных лесов,

Объем рубки
в год,

Экономическая
доступность

%
полезного
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загрязненности т.га т.м3 т.м3 выхода
1 2 3 4 5 6
1. 1-5 Ku/км2 80,8 118,0 118,0 65,0
2. 5-15 Ku/км2 12,1 18,0 18,0 58,0
3. 15-40 Ku/км2 21,7 28,0 28,0 51,0
4. свыше 40 Ku/км2 1,3 1,6 Запрещено использование

Итого 115,9 165,6 164,0 -

Расчеты показывают, что при производстве пиломатериалов из
радиационно-загрязненного сырья наиболее экономичными являются
варианты использования древесины с территорий, с плотностью загрязнения
до 15 Ku/км2, так как в этом случае почти не требуется дополнительной
обработки. Наименее экономичным является вариант использования
древесины с плотностью загрязнения свыше 15 Ku/км2, так как здесь
необходимы дополнительные расходы на транспортировку сырья и отходов и
их утилизацию. Кроме того, уменьшается полезный выход   пилопродукции
за счет снятия верхнего слоя древесины, и, следовательно, уменьшения ее
полезного выхода.

В табл. 2 приведена калькуляция себестоимости 1м3 пиломатериалов по
вариантам  (вариант 1- производство из чистого сырья, вариант 2- с
загрязненностью до  15 Ku/км2 и вариант 3- с загрязненностью от 15 до 40
Ku/км2)

Таблица 2 - Калькуляция себестоимости производства 1м3 пиломатериалов
по вариантам (рубли)

Наименование статей затрат Сумма затрат по вариантам (в ценах
2002 года)

I II III
1 2 3 4

1. Сырье и его первичная обработка
2. Заработная плата основных рабочих
3. Начисления на заработную плату
4. Энергия на технологические цели
5. Расход на содержание и ремонт
оборудования
6. Цеховые расходы
7. Общезаводские расходы
8. Внепроизводственные расходы

675,11
89,79
36,36
75,98

26,25
42,82
58,02
16,89

743,01
89,79
36,36
75,98

26,25
42,82
58,02
16,89

910,41
89,79
36,36
75,98

26,25
42,82
58,02
16,89

Итого: 1021,72 1089,12 1156,52

Цена 1м3 пиломатериалов 1328,0 1416,0 1503,0

 Таким образом, себестоимость производства 1м3 пиломатериалов и,
соответственно, его цена (при условии обеспечения одинакового уровня
рентабельности) из загрязненной древесины превысила себестоимость и цену
1м3 пиломатериалов из чистой древесины: по варианту II – на 6,7%, варианту
III- на 13,2%, что снижает ее конкурентоспособность.
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Нами предлагаются соответствующие меры по усилению
заинтересованности в использовании загрязненной древесины, в частности,
дифференциация минимальных ставок лесных податей путем введения
поправочных коэффициентов в зависимости от степени ее загрязненности.
Например  при снятии загрязненного слоя в 1 см поправочный коэффициент
может составлять 0,85-0,90; при снятии 2-х сантиметров загрязненного слоя
поправочный коэффициент составит уже 0,75-0,80.

Чем выше степень загрязненности древесины, тем ниже поправочный
коэффициент к ставкам лесных податей. Могут быть и другие меры.
Например, продажа радиационно-загрязненной древесины по ценам, не
превышающим минимальные ставки лесных податей или предоставление
системы льгот ее переработчикам по некоторым видам местных налогов. Все
это позволит активизировать процесс вовлечения такой древесины в
хозяйственный оборот и повысить степень ее полезного использования.

Беспалов Р.А.
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРОЕКЦИЙ ОБЩЕЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ

Стратегия развития предприятия представляет собой детальный
всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы
обеспечить осуществление миссии корпорации и достижение ее целей. При
этом финансовая стратегия должна выступать как одна из наиболее важных
проекций общей стратегии развития, так как обеспечивает достижение целей
и приоритетов других проекций с точки зрения финансового обеспечения.

Поскольку корпорация представляет собой совокупность
подразделений предприятия, представляется целесообразным
структурировать подразделения корпорации по целям и задачам,
выполняемым ими в рамках группы.

На основании такого распределения функций разработка финансовой
стратегии основывается на совокупности финансовых функций
подразделений корпорации (рис. 1).

Процесс разработки общей стратегии развития включает несколько
основных этапов: 1) оценка долгосрочных перспектив; 2) прогноз развития;
3) осознание цели; 4) анализ сильных и слабых сторон; 5) обобщение
стратегических альтернатив; 6) разработка критериев оптимизации; 7) выбор
оптимальной стратегии; 8) планирование мероприятий.

Стратегия финансового менеджмента структурно состоит из двух
важнейших блоков: инвестиционная стратегия и кредитная стратегия,
которые взаимоувязаны по этапам реализации.
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Рис. 1 – Финансовые функции подразделений корпорации

Рис. 2 – Стратегия финансового менеджмента корпорации.

Таким образом, только после выработки общей финансовой стратегии
корпорации специальные подразделения в соответствии со стратегией
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корпорации, а также в соответствии с состоянием финансового рынка
разрабатывают инвестиционную и кредитную стратегии корпорации. Такой
подход позволяет, с одной стороны, "директировать" деятельность
подразделений, то есть направить различные аспекты деятельности
корпорации в единое русло в соответствии с миссией корпорации, а с другой
стороны, гибкая и продуманная финансовая стратегия позволяет высшему
менеджменту корпорации планировать развитие прочих направлений
деятельности.

На этапе разработки финансовой стратегии следует помнить о том, что
успешность реализации стратегии финансового менеджмента во многом
зависит от ее проработки, поэтому, чем плотнее удастся взаимоувязать
различные проекции общей стратегии развития, тем проще будет при ее
осуществлении, в том числе на территориях, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС.

Васечкина Е.В.
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
Экологический риск следует рассматривать как уровень вероятности

возникновения неблагоприятных последствий, опасных для
жизнедеятельности людей, создающих угрозы сохранности природных
ресурсов, культурных и материальных ценностей, связанных с природными
катастрофами, с функционированием экологически опасных
производственных предприятий, а также с размещением промышленных или
сельскохозяйственных объектов в зонах возможных рисков.

Экологический риск включает в себя количественную и качественную
оценку экологической опасности неблагоприятных воздействий на
окружающую среду и на человека в частности.

К наиболее вероятным случаям возникновения такого рода опасности
можно отнести аварии, сверхнормативные выбросы и утечку вредных
веществ на производственных объектах, воздействие которых
непосредственно оказывает неблагоприятное влияние на окружающие объект
территории. На современном этапе развития общества производство,
особенно промышленное, характеризуется увеличением сложности и
концентрации объектов, опасных с точки зрения возможных последствий их
функционирования. Возникающие аварийные ситуации на данных объектах
наносят ущерб природной среде, создают серьезные угрозы здоровью и
жизни людей.

Последствия возникновения такого рода ситуаций можно
классифицировать на ближайшие и отдаленные. Ближайшие последствия
наблюдаются в случае непосредственного нанесения ущерба в виде
загрязнения территорий, разрушения объектов основных средств, травм,
гибели людей и т.д. Отдаленные последствия проявляются в долговременном
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загрязнении почвы, воды и других природных ресурсов и в последующем
воздействии подобного рода загрязнений на здоровье людей, что проявляется
в разнообразных заболеваниях, повышении уровня смертности, общем
снижении качества жизни людей на пострадавших территориях. Авария на
Чернобыльской АЭС в 1985 г. является ярким тому примером, когда ее
последствия сейчас ощущаем на себе и мы – жители Брянской области.

По мнению экспертов, около 15% территории России  находится в
зонах экологического бедствия. Экологический риск для населения нашей
страны почти в 2 раза выше, чем в экономически развитых странах.
Сложившаяся ситуация обусловлена целым рядом причин, к которым можно
отнести:

- значительный физический износ основных производственных фондов;
- повышение опасности аварийности производства;
- некачественное или полностью отсутствующее природоохранное

оборудование;
- пренебрежение ответственностью за нарушение норм

природоохранного законодательства;
- недостаточность бюджетных ассигнований на природоохранную

деятельность;
- финансовые трудности предприятий, ограничивающие возможность

осуществления природоохранных мероприятий и др.
Необходимо понимать, что полностью исключить возможность

возникновения экологического бедствия нельзя, возможно лишь стремиться
свести экологический риск к минимуму. Для этого необходимы
количественные оценки экологического риска и их учет, что позволит по
уровню экологического риска оценивать опасность различных видов
деятельности, связанных с возможными аварийными ситуациями, более
обоснованно осуществлять процедуры экологического аудита, экспертизы,
сертификации, адекватно оценивать экологическую опасность и
ответственность за возможный ущерб окружающей среде, осуществлять
ранжирование неблагоприятных экологических воздействий по реальной и
прогнозируемой экологическим опасностям, разрабатывать политику в
области размещения новых и модификации соответствующих предприятий,
занимающихся экологически опасными видами деятельности.

Одной из наиболее важных задач по снижению экологического риска
является повышение эффективности государственного контроля за
соблюдением существующих регламентов природопользования и
совершенствование механизма взимания платы за загрязнение природной
среды. Значительную роль в осуществлении указанных мероприятий должна
играть система управления охраны и контроля качества окружающей среды
на муниципальном уровне, в функции которой должны входить разработка и
внедрение эффективного механизма экологического контроля, мониторинг
состояния объектов окружающей среды, разработка комплексных программ
по улучшению их состояния, проведение проверок соблюдения
природоохранного законодательства, контроль за поступлением и
распределением природоохранных платежей.
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Одним из способов управления риском является механизм страхования.
В 8 статье Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды»
отмечено, что «экологическое страхование осуществляется в целях защиты
имущественных интересов юридических и физических лиц на случай
экологических рисков». При этом под экологическим страхованием
понимается вид страхования ответственности предприятий за вызванные
авариями на производстве загрязнения и возможную последующую
деградацию окружающей природной среды, которые являются причиной
потери жизни, здоровья, трудоспособности граждан, утраты имущества,
недополучения прибыли и других убытков. Т.е. подразумевается, что
объектом экологического страхования являются только имущественные
интересы, связанные с последствиями аварий, и они не связаны с
чрезвычайными ситуациями природного происхождения (землетрясениями,
селями, природными пожарами, ураганами), которые также могут являться
причиной аварий на промышленном объекте. Поэтому возникает
необходимость в доработке правовых основ страхования экологических
рисков.

Решение комплекса вопросов как методического, так и
организационного характера, обозначенных выше, будут способствовать
снижению экологических рисков и обеспечению экологической
безопасности.

Глотов  Г.В., Глотова Т.И.
 Брянская  Государственная инженерно-технологическая академия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ РАДИОАКТИВНО
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ В ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Общая площадь радиоактивно загрязненных земель Брянской области
составляет 1144 тыс. га. Из них с плотностью загрязнения 1-5 Ku/км2 – 661
тыс.га.; 5-15 Ku/км2 – 236 тыс. га.; 15-40 Ku/км2 – 203 тыс. га.; более 40 Ku/км2

– 45 тыс. га. Радиоактивно загрязненные земли лесного фонда занимают 228
тыс. га., в том числе с плотностью загрязнения  1-5 Ku/км2 – 160 тыс. га. ; 5-15
Ku/км2- 24 тыс. га.; 15-40 Ku/км2-42 тыс.га.; более 40  Ku/км2-2.5 тыс. га.
Наибольший радиоактивный фон составляют элементы с длительным сроком
распада 60-80 лет – стронций-90 и цезий-137.

 Анализ априорной информации исследовательских работ, позволил
установить, что древесина из радиоактивно загрязненного лесного фонда с
плотностью загрязнения 1-5 Ku/км2 имеет зону радиоактивного загрязнения
периферийной части ствола на глубину 1-2 см. Фактически это зона коры,
луба и незначительной части деловой древесины. По технологическим
приемам переработки круглого сырья в пилопродукцию эти зоны
представляют собой отходы древесины, образующиеся в результате окорки и
распиловки. Существующие производственные мощности в районах
радиоактивного загрязнения частично или полностью прекратили свое
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существование, что затрудняет переработку радиоактивно загрязненных
круглых лесоматериалов.

Транспортирование «загрязненных» лесоматериалов  в зоны
размещения предприятий лесопереработки экономически нецелесообразно,
так как существуют значительные расходы по заготовке сырья на лесосеках и
транспортировке его до места назначения. К тому же  увеличиваются расходы
по переработке и захоронению радиоактивных отходов коры и  части
древесины. Поэтому рациональным технологическим процессом будет
переработка сырья на лесосеках с использованием передвижных окорочных,
лесопильных и сушильных агрегатов с использованием дизельного
оборудования.

Экономически целесообразным периодом лесопереработки является
зимний период времени, так как уровень радиоактивного загрязнения
территории разработки и переработки сырья в этот период снижается в 1,5-2
раза. С другой стороны возрастают издержки заготовки и производства
пилопродукции, так как увеличиваются затраты на ГСМ, транспортные
расходы и обустройство системы  дорог сезонного  действия, утилизацию
радиоактивных отходов и радиационную защиту персонала и оборудования.

Увеличение издержек производства неизменно отражается на цене
товарной продукции и получаемой инвестором прибыли. Второй причиной
снижения прибыли будет являться спрос на такую продукцию из
радиоактивно загрязненных районов, так как потребителям нужна
экологически чистая продукция, удовлетворяющая требованиям нормативно-
технической документации.

Таким образом, для привлечения инвесторов для переработки
радиоактивно загрязненного сырья, дезактивации лесных биогеоценозов,
дезактивации и рекультивации почв данного района и возобновления лесных
культур важная роль в решении этой проблемы отводится государственной
поддержке предпринимателей. Она  заключается в целевом финансировании
таких проектов, контроле за авансируемыми финансовыми ресурсами,
снижении налогового бремени в отношении предпринимателей,
реализующих такие проекты, неформальном отношении центров
стандартизации, метрологии и сертификации в отношении экспертизы
эмиссии радионуклидов продукции радиоактивно загрязненных районов.
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Дедова О. В.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Спрос и предложение на рынке определяют ассортимент и объемы

производства продукции. Хозяйственная и финансовая деятельность
производственных предприятий направлены на рост прибыли и
повышение рентабельности. Для предприятий, работающих в условиях
рыночных отношений, часто имеют место экономические ситуации,
связанные с колебаниями загрузки производственных мощностей, что
влечет за собой изменение объема производства и продаж, а это в свою
очередь, существенно влияет на себестоимость продукции и на финансовые
результаты.

Бухгалтерский учет на хлебопекарных предприятиях, и в первую
очередь расположенных на территориях, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС, призван обеспечивать получение необходимой для
целей управления информации о ходе выполнения планов и причинах
отклонения от плановых заданий, нормативов и смет; способствовать
мобилизации всех имеющихся резервов предприятия. Используя
имеющуюся информацию, предприятие имеет право устанавливать
номенклатуру изготовляемой продукции: выпускать те виды продукции,
которые приносят прибыль, и исключать из производства убыточную
продукцию.

Поскольку прибыль представляет собой разницу между выручкой и
себестоимостью реализованной продукции, необходимо точно знать
удельный вес издержек производства, выявлять затраты по каждому виду
изделий прямым путем, т.к. от правильного учета издержек производства,
от достоверности информации зависит уровень прибыли, а следовательно,
финансовая устойчивость предприятия и материальная обеспеченность
работающих на нем людей.

При формировании фактической себестоимости готовой продукции
существенное значение имеет состав затрат, которые могут приниматься к
учету.

В связи с реформированием учета в Российской Федерации, в
частности, с применением главы 25 НК РФ и используемых рекомендаций по
ее применению, организациям вменили вести помимо бухгалтерского учета
налоговый учет.

Следовательно и состав затрат для этих целей будет различаться.
Налоговый учет - система обобщения информации, предусматривающая
определение налоговой базы для налога на прибыль с учетом признаваемых в
целях налогообложения доходов и расходов. Методика ведения этого учета
закрепляется в учетной политике. В налоговом учете нет понятия
«себестоимость», «продажи», а есть «доходы» и «расходы».
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В Налоговом кодексе «расходами признаются экономически
обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком».

Основными принципами учета расходов для целей налогообложения
являются:
- обоснованность и документальная подтвержденность;
- денежное выражение произведенных расходов;
- затраты должны быть произведены для осуществления деятельности,

направленной на получение дохода;
- правильное отнесение расходов к соответствующим отчетным периодам;
- группировка затрат на производство.

В соответствии со ст. 318 НК РФ для налогоплательщиков,
определяющих доходы и расходы по методу начисления, расходы на
производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного
(налогового) периода подразделяются на прямые и косвенные. Состав
прямых расходов в данном случае четко регламентирован.

В целях налогообложения прибыли к прямым относят следующие виды
расходов:
- материальные расходы (ст. 254 НК РФ);
- оплата труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,

выполнения работ, оказания услуг (ст. 255);
- суммы ЕСН, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда

(ст. 264);
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым

при производстве товаров, работ, услуг (ст. 256 - 259).
К косвенным относятся все остальные суммы расходов,

осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового)
периода.

В налоговом учете законодателем определен различный порядок
отнесения расходов на уменьшение доходов в зависимости от их характера
(п. 2 ст. 318 НК Р):
- сумма косвенных расходов на производство и реализацию,

осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме
относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного
периода;

- сумма прямых расходов на производство и реализацию, осуществленных
в отчетном (налоговом) периоде, относится к расходам текущего периода
не полностью, а лишь в части, относящейся к реализованной в данном
периоде продукции (работам, услугам), т.е. за исключением сумм прямых
расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства,
готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в
отчетном (налоговом) периоде.

В общем случае сумма прямых расходов, относящаяся к реализованной
продукции (работам, услугам), определяется путем вычитания из суммы всех
осуществленных в текущем месяце прямых расходов (включая их
переходящие остатки с предыдущего месяца) той их суммы, которая
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приходится на остатки незавершенного производства, готовой продукции на
складе и отгруженной, но не реализованной

Долганова Н.А.
Филиал Всероссийского заочного

финансово-экономического института в г. Брянске

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  КАТАСТРОФЫ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ БРЯНСКОЙ ОБАСТИ

Ученые и специалисты справедливо считают, что авария,
произошедшая на Чернобыльской АЭС, по масштабам и тяжести
последствий является самой крупной катастрофой современности. В зону ее
долговременных последствий попала значительная часть Брянской области.
Огромно влияние аварии на экономику и социальную сферу Брянской
области.

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики страны и региона.
От состояния ее развития в значительной мере зависит не только
продовольственная безопасность страны, но и качество жизни населения.

Ухудшаются финансово-хозяйственные показатели работы аграрного
сектора в загрязненных районах. Прежде всего, следует отметить рост суммы
убытков сельскохозяйственных предприятий. Уровень износа основных
фондов превысил 85% и, как следствие, крайне низка доля амортизационных
отчислений в структуре затрат на производство сельскохозяйственной
продукции, отсутствие возможностей для самофинансирования. Сохраняется
низкий уровень урожайности сельскохозяйственных культур и отдача
животноводческого сектора. В ряде хозяйств из-за болезни животных
лейкозом приходится уничтожать все стадо и животных, находящихся в
личном пользовании. Компенсации при этом не покрывают потерь. Все это
ухудшает ситуацию в отрасли. Остается низким уровень жизни населения,
проживающего в пораженных районах.

Необходимо отметить, что сельскохозяйственное производство часто
становится своего рода заложником несогласованности регулирующих мер
государственного характера, ухудшая кризисное положение в отрасли в
целом, и сельхозпредприятий, находящихся в зоне загрязнения, в
особенности. Примеров тому множество. Так произошедшее с 1 января 2002
года ужесточение норм к качеству сельскохозяйственной продукции как
животноводческой, так и растениеводства, имеет огромное социальное
значение, ориентирует на производство ”чистой” продукции и не подлежит
критике с позиций значимости этого решения. Поставленные цели актуальны
и целесообразны, но их достижение требует наличия четкого механизма и
условий для реализации.

Совершенно очевидно, что введение жестких норм само по себе не
может обеспечить их выполнение (по разным видам продукции норм были
ужесточены от 3-х до 7,5 раз). Для производства чистой продукции
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необходима система реабилитационных мероприятий, то есть весьма
значительные затраты на восстановление качества почв, их известкование,
фосфоритование и другие меры. Специалисты утверждают, что достижение
требуемых нормативов возможно, но требуется дорогостоящий комплекс
агротехнических, организационно-экономических, агрохиммелиоративных
мер.

Реализация таких крупномасштабных мер предполагает не только их
четко сформулированную программу, но и обеспечение финансовыми
ресурсами. Решение такого рода проблем является прерогативой даже не
региональной власти, а федеральных властей.

В настоящее время имеет место недостаточный уровень
финансирования восстановительных работ в пораженных районах, что не
способствует преодолению кризисного состояния экономики районов и
аграрной отрасли, в частности.

Следует отметить, что на уровне региона в условиях дефицита
финансовых ресурсов предпринимаются различные меры, по оказанию
помощи предприятиям аграрного сектора в решении этих проблем. Через
областной бюджет выделяются финансовые ресурсы на приобретение
калийных удобрений, проведение других защитных мероприятий. Кроме
того, финансирование осуществляется и через региональные целевые
программы, в частности, «Повышение плодородия почв области». Причем в
первую очередь средства направляются на те территории и в те хозяйства,
где имеют место “критические” условия.

Финансовые ресурсы, направляемые в сельское хозяйство
загрязненных территорий, не покрывает реальных потребностей и,
следовательно, хозяйства не могут обеспечить требуемый уровень качества
сельскохозяйственной продукции. Получается “замкнутый круг”: из-за
производства несоответствующей нормативам продукции и доходы
сельхозпроизводителей, и муниципальных бюджетов теряют значительные
средства, что снижает возможности преодоления кризисных явлений в
отрасли.

Не происходит улучшения социальных показателей, характеризующих
уровень жизни сельскохозяйственного населения. Заработная плата
сельского населения остается одной из самых низких по сравнению с
другими сферами деятельности.

Начисленная средняя заработная плата (без выплат социального
характера) в сельском хозяйстве за 2004 год составляет всего 44,4% от
среднего уровня по области. Причем задолженность по заработной плате  в
отрасли самая высокая и составляет около 150 млн. рублей, что чуть меньше,
50% от общей суммы задолженности производственных отраслей области.
Треть сельскохозяйственных предприятий имеют задолженность по
заработной плате свыше года.

Показатели состояния здоровья населения Брянской области и ее
сельских жителей также хуже среднероссийских. Анализ показателей
заболеваемости населения показывает, что отмечается ухудшение здоровья
населения, о чем свидетельствуют неблагоприятные медико-
демографические тенденции, ежегодное снижение уровня рождаемости, рост
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общей смертности и естественной убыли населения, рост общей
заболеваемости всех групп населения.

Уровень общей заболеваемости взрослого населения в области
составляет 1100 человек на тысячу. Общая заболеваемость взрослого
населения, проживающего на территории с плотностью загрязнения цезием-
137 свыше 5 Ки/км2. превышает средние областные показатели в 1,3 раза, а
детского в 1,5 раз. Остается крайне неудовлетворительной инженерная и
социальная инфраструктура сельских поселений.

Следует отметить, что социальные льготы, выплачиваемые
государством жителям районов, подвергшихся радиационному поражению,
крайне не значительны и не компенсируют издержек и потерь, связанных с
проживанием в этих районах.

Представляется целесообразным затронуть еще один аспект, связанный
с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. В зонах отчуждения,
отселения и загрязнения по условиям радиационной безопасности
приостановлена лесохозяйственная деятельность. Это не только ухудшает
санитарное состояние и пожаробезопасность лесов, но и исключает
возможности дополнительного заработка аграрного населения в
несельскохозяйственной сфере деятельности, что имело место в
дочернобыльский период.

Необходимо четкое понимание того, что даже при условии самой
эффективной работы региональных властей преодоление последствий
радиационной катастрофы в аграрном секторе экономики Брянской области
за счет собственных средств невозможно в принципе. Только совокупность
федеральных и региональных решений, действенных механизмов и условий
их реализации может обеспечить производство нормативно-чистой
продукции, преодолеть кризисные явления в отрасли, привести к улучшению
социально-демографической ситуации на зараженных территориях, снизить
дозовые нагрузки населения, улучшить экологическую ситуацию.

Долганова Н.А.
 Филиал Всероссийского заочного

финансово-экономического института в г. Брянске
Семенцова Е.Н.

Специалист по кадрам отдела образования администрации г. Клинцы

О ВЛИЯНИИ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

 И ПРОБЛЕМЫ Г. КЛИНЦЫ
Чернобыльская катастрофа привела к  радиоактивному загрязнению

огромных территорий, обусловила серьезные радиологические, медицинские,
демографические  и социально-психологические последствия, оказала
сильное негативное воздействие  на весь ход социально-экономического
развития пострадавших территорий, затронула  судьбы многих миллионов
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людей, проживающих на этих территориях, а для России, Белоруссии и
Украины  стала общенародным бедствием.

Вся  территория Клинцовского района и г. Клинцы подверглась
площадному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС. В городе и
примыкающих к нему (в соответствии с административно-территориальным
делением на 1 января 2004 года) пгт Ардонь и Займище) проживают
соответственно 66,5,  2,8, и 5,2 тыс. человек. Плотность населения – 1178,8
человека на км2. Город занимает территорию 63,2 км2.     В настоящее время
площадное загрязнение радионуклидами цезия характеризуется  величиной
от 1  до 7  Кu/км2. Наиболее  загрязнены юго-западная и южная часть
территории города.

Несмотря на большие социально-экономические проблемы, экономика
города имеет тенденции роста. Уже с 1999 года устойчиво растет индекс
физического объема промышленного производства. В период с 2001 года
промышленность города в целом развивается стабильно, причем темпами
превышающими, среднеобластной уровень. Среднегодовой индекс роста
физического объема промышленной продукции за эти годы составил 119%,
при среднеобластном 108%. Увеличился выпуск автомобильных кранов,
поршневых колец, трикотажных изделий, швейных изделий, хлебобулочных
изделий, мебели и  др.

Администрация города работает над созданием благоприятного
инвестиционного климата. Проводимая  инвестиционная политика исходит
из того понимания, что обеспечение роста инвестиций  в реальный сектор
экономики является важнейшим условием социально-экономического
развития города. За четыре года значительно возрос  объем инвестиций в
основной капитал. В 2000 году он составил 47,6 млн. руб., в 2003 году в
основной капитал вложено 139,3 млн. рублей, но в 2004 году объем
вложений несколько снизился и составил 118,5 млн. рублей.

В строительной отрасли также за последние годы намечены
позитивные изменения. Остановлено падение объема выполняемых  по
договорам подряда строительно-монтажных работ, идет ежегодное их
наращивание. В 2000 году всеми строительными организациями города был
выполнен объем работ на  65,2 млн. рублей, в 2003  году – на 136,4 млн. руб.

Позитивную роль в экономике города  играет малое
предпринимательство. Администрацией города создает необходимые
условия для развития малого бизнеса.  С целью решения проблем субъектов
предпринимательства в части взаимодействия со структурами власти и
управления, органами надзора и контроля, рассмотрения спорных вопросов,
жалоб и предложений предпринимателей работает городская
межведомственная комиссия по устранению административных барьеров при
развитии предпринимательства. По состоянию на 01.01.04 года в городе
зарегистрировано в качестве предпринимателей без образования
юридического лица 3847 человек и 149 малых предприятий.

Организациями энергетического и жилищно-коммунального хозяйства
совместно с администрацией города в 2001-2004 годах была  обеспечена
стабильная  работа всех систем жизнеобеспечения города. Прежде всего,
достигнута полная ежемесячная оплата текущего  потребления
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энергоресурсов организациями всех форм собственности. Ликвидирована
огромная задолженность бюджетных организаций за потребленные
энергоресурсы.

В городе достигнута положительная динамика  почти всех основных
социальных показателей. Достаточно высокими темпами растет  на
предприятиях и в организациях заработная плата. По сравнению с 2000 годом
начисленная заработная плата  в целом по городу выросла в 3 раза и ее темп
был выше среднеобластного. В тоже время достигнутый уровень заработной
платы ниже и составляет чуть больше 82% от среднеобластного, но разрыв
ежегодно сокращается ( в 2000 году среднемесячная заработная плата по
г.Клинцы составляла 70% от среднеобластного уровня).  Начиная с 2001 года
темпы роста  среднемесячной зарплаты по г. Клинцы значительно опережают
темпы роста величины прожиточного минимума. Снижается доля населения
с доходами ниже прожиточного  минимума. Если их  численность в 2001
году составляла  29725 чел или 39,9% от всего населения города, то 2004
году -17236 чел или 22,5%.

Общий объем оборота розничной торговли по всем отраслям
экономики ежегодно растет. По сравнению с 2000 годом оборот розничной
торговли по г. Клинцы вырос на 40,6% при среднеобластном росте на 37.4%
и достиг в 2003 году 1 млрд. руб. или 15 тыс. руб. в расчете на 1 жителя
города.

В качестве показателя проходящих в городской экономике
стабилизационных процессов и улучшения уровня жизни населения можно
рассматривать развитие в г. Клинцы банковского сектора. В настоящее время
открыты и действуют 4 банковских учреждения. О росте достатка населения
города говорит и все увеличивающееся  количество личных автомашин - по
данным на 2004г. их у населения 10554 шт. или 2 автомашины на 10 человек
взрослого населения.

Закрепление и дальнейшее развитие положительных тенденций в
реальном секторе экономики увеличило спрос на рабочую силу и улучшило
ситуацию в обеспечении занятости населения. Уровень регистрируемой
безработицы на 01.07.04г составил 2,26% от экономически активного
населения, при 4,9% - на 01.01.01г. Из года в год растет банк вакансий,
формирующихся в службе занятости. В результате значительно снизился
коэффициент напряженности, выражающийся в соотношении предложения и
спроса на рынке труда (в 2000 году на 1 вакансию претендовало 4,5
безработных граждан, сегодня -1,7).

Все жители города Клинцы пользуются льготами в соответствии с
действующим законодательством. Суммы компенсационных выплат за
проживание в радиационной зоне дифференцированы, в зависимости от зоны
проживания, полученной дозы, от времени проживания и времени рождения
(для детей). В соответствии с ФЗ №122 с 01.01.2005 введена ежемесячная
денежная выплата и набор социальных услуг. Граждане на свое усмотрение
могут выбрать или денежное выражение или услуги. На сегодняшний день
63,5 тыс. жителей города выбрали денежные выплаты. Только 8,5%
населения (это в основном онкобольные и больные тяжелыми хроническими
заболеваниями) выбрали социальный пакет.
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В заключении следует отметить, что наметившиеся в последние годы
позитивные сдвиги в экономике области и города позволяют улучшить
ситуацию на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
Однако очевиден и вывод о том, что принципиальное решение проблем,
связанных с реабилитацией загрязненных территорий и улучшения жизни
населения. На них проживающих требует системных мер и механизмов
государственного  и регионального уровня.

Зелепугин А.Д.,  Просянников Е.В., Зверева Л.А.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ НА РАДИОАКТИВНО

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЛЯХ.
После глобальной катастрофы на Чернобыльской АЭС в земледелии

Брянской области с 1986 по 1991годы были проведены широкомасштабные
реабилитационные мероприятия. Их результаты оценивались в основном по
величине кратности снижения уровня радиоактивности в почве и
сельскохозяйственной продукции. С 1993 года объемы работ по
реабилитации загрязненных радионуклидами территорий начали резко
сокращаться, произошло снижение плодородия почв, особенно калийного
потенциала, что приводит к увеличению перехода радиоцезия в
растениеводческую продукцию. Текущие затраты на рекультивацию земель в
2000 году составляли 2,4 млн. рублей или 1,9% от всех затрат на охрану
окружающей среды в Брянской области, а в 2001 и 2002 годах инвестиции на
эти цели вовсе прекратились. При том, что радиологическая обстановка в
юго-западных районах до сих пор остается неблагополучной для
нормального проживания и жизнедеятельности людей.

В сложившейся ситуации необходимо изменение концепции развития и
инвестирования региона, подвергшегося радиационному загрязнению, а
также принципиально иной подход к оценке эффективности инвестиций в
реабилитацию земель, уровня государственной поддержки
агропродовольственного сектора данного региона.

Для экономического обоснования инвестиций в систему
реабилитационных мероприятий оценку их экономической эффективности
необходимо осуществить со следующих позиций: экологической
эффективности; социальной эффективности; экономической эффективности.
Поэтому обоснование эффективности комплекса реабилитационных
мероприятий на радиоактивно загрязненных землях Брянской области
актуально.

Интенсивное применение защитных мероприятий в первые годы после
аварии на Чернобыльской АЭС позволило значительно (до 3-5 раз)
уменьшить дозы внутреннего облучения сельского населения. Однако,
несмотря на применение защитных мероприятий в период с 1986 по 1996 гг.,



237

среднегодовые дозы облучения населения в настоящее время в большинстве
исследуемых населенных пунктах превышает 1мЗв. Так, количество
населенных пунктов в зонах с плотностью загрязнения цезием-137 от 370 до
555 кБк/м2 и дозой внутреннего облучения более 1 мЗв. в год к 1991 г.
уменьшилось. Однако к 1996 г. количество населенных пунктов с такой
плотностью загрязнения увеличилось, а в зонах с плотностью загрязнения
цезием-137 более 555 кБк/м2 и дозой внутреннего облучения от 1,5 до1 мЗв. в
год возросло значительно.

С начала 1998 г. согласно постановлению Правительства Российской
Федерации « Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», было изменено радиоактивное зонирование области и
значительно уменьшено количество «Чернобыльских» поселений. Главный
регион загрязнения – семь юго-западных районов области: Гордеевский,
Злынковский, Климовский, Клинцовский, Красногорский, Новозыбковский,
Стародубский.

Материалы исследований Всероссийского научно-исследовательского
института сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии (ВНИИСХРАЭ)
показывают, что потребность в реабилитационных мероприятиях будет
сохраняться еще в течение 40-50 лет, а их использование потребует
значительных ресурсов.

Проведенные ФГУ «Брянскагрохимрадиология» исследования
показали, что в настоящее время почвы сельскохозяйственных угодий
области еще имеют достаточно высокую средневзвешенную плотность
загрязнения цезием-137 2,2 Кu/км2 по сравнению с доаварийным периодом
0,04 Кu/км2, а в юго-западных районах 6,3 Ku/км2.

Превышение составляет в среднем по области 55 раз, а по
Новозыбковскому району – 330, по Красногорскому – в 260 раз.
Средневзвешенная величина плотности загрязнения снизилась с 12,7 Кu/км2

в 1986 г. до 6,0 Кu/км2 в 2003 г.
Аграрная наука разработала достаточно эффективные методы борьбы с

загрязнением земель, такие как: известкование, фосфоритование,
повышенные дозы калийных удобрений.

Динамика изменений уровней показывает, что за первые пять лет,
когда осуществлялись защитные мероприятия, уровень радиоактивного
загрязнения почв уменьшился в среднем в 1,7 раза. А с прекращением
проведения защитных мероприятий за последующие годы загрязнение
уменьшилось только в 1,1 раза.

Определенный эффект даёт совершенствование структуры посевных
площадей, увеличение площадей под техническими культурами и
зернобобовыми, а также коренное преобразование существующих
севооборотов, с учетом плотности радиоактивного загрязнения,
агрохимических характеристик почвы и прогноза содержания цезия – 137 в
урожае.

Сравнительный анализ эффективности 36 видов реабилитационных
мероприятий проводили в два этапа. На первом этапе оценивали
эффективность применения мелиорантов в сочетании с комплексом
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минеральных удобрений по сравнению с вариантом, когда использовался
лишь комплекс минеральных удобрений на песчаных, супесчаных и
легкосуглинистых почвах. На втором этапе оценивали эффективность
применения различных видов мелиорантов в сочетании с комплексом
минеральных удобрений, по сравнению с контрольным вариантом
производства продукции без минеральных удобрений на дерново-
подзолистой легкосуглинистой почве.

Анализ позволил оценить индивидуальную эффективность каждого
вида мероприятия, а также установить ранжирование их по степени
эффективности.

При анализе методов оценки экономической эффективности мы
пришли к убеждению, что метод дисконтирования стоимости долгосрочных
проектов превосходит все остальные методы экономической оценки
инвестиций в природоохранные мероприятия, к которым относятся и
исследуемые реабилитационные мероприятия. Поэтому, в работе для
определения экологической, эколого-социальной и экономической
эффективности исследуемых реабилитационных мероприятий и выбора
лучшего из них использовано пять оценочных критериев, таких как:
1.Чистый дисконтированный доход («Выгода»)

а) в сравнении с контрольным вариантом без NPK

ЧДД =
S
=

Т

tt 0  [(∑Эijt -∑Кдit) (1+Eнп )
tt -0
- Kit o ]  → mах,

б) в сравнении с контрольным  вариантом  внесение NPK

ЧДД =
S
=

Т

tt 0  [∑Эijt ×(1+Eнп )
tt -0
 - Kit o ] → mах,

где: Эijt - полный экономический эффект (результат) от реализации i -го
реабилитационного мероприятия, выраженный величиной предотвращенного ущерба и
стоимостью дополнительной продукции в j - й экономической или социальной сфере в год
t;

Кit o  – инвестиции в начальном году tо;
Кдi t – дополнительные инвестиции i -го  мероприятия в год t;
Ен.п. – норма приведения (коэффициент дисконтирования 0, 08);
tо – год начала выполнения природоохранного решения.

2. Затраты на предотвращение единицы относительной дозы облучения
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где: Kito  - инвестиции в начальном году tо;

дit
K

- дополнительные инвестиции i -го  мероприятия в год t;
НПЕ

.- норма приведения (коэффициент дисконтирования 0,08);
SD  - предотвращенная относительная  доза облучения.

3. Индекс доходности
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а) в сравнении с контрольным вариантом без NPK
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б) в сравнении с контрольным  вариантом внесение NPK
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где: ijtЭ  - полный экономический эффект (результат) от реализации i -го

реабилитационного мероприятия, выраженный величиной предотвращенного
ущерба и стоимостью дополнительной продукции в j - й экономической или
социальной сфере в год t;

Kito  - инвестиции в начальном году tо;
дit

K - дополнительные инвестиции i -го  мероприятия в год t;
НПЕ

.- норма приведения (коэффициент дисконтирования 0, 08).

При этом капитальными вложениями (К) является стоимость навоза,
торфа, мелиорантов. Дополнительными затратами - стоимость ежегодно
вносимых минеральных удобрений, гербицидов, гуматов калия и кальция.

Затраты на предотвращение единицы коллективной дозы облучения
для отдельных культур севооборота рассчитываем по формуле:

ез = i

itНi

S
КЕС o

D
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,
где: oitК - стоимость мелиорантов;
Сi - стоимость минеральных удобрений в t год;

iSD - предотвращенная относительная доза облучения в сельхозпродукции;
НЕ  - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений ( НЕ  =

0,12).

Полный экономический эффект (результат) от применения
реабилитационных  мероприятий  определяется по выражению:

Э
ij =∆ Уij + ∆ Дij ,

где:  Э ij t - полный экономический эффект от реализации природоохранного
мероприятия;

∆ Уij - сокращение экономического ущерба от загрязнения сельхозпродукции (Уij =
Уit -Усit);

Уit,  Усit – стоимостный эквивалент радиологического ущерба, соответственно без
использования и с применением мероприятия;

∆Дij - дополнительный доход от применения мероприятия  соответствует стоимости
дополнительной продукции, полученной при реализации реабилитационного мероприятия
и определяется по формуле:

ii

m

i

n

j
jjij ЦОЦОД ´-´=D åå

== 11  ,
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где: ijДD  - дополнительный доход от применения мероприятия  соответствует
стоимости дополнительной продукции, полученной при реализации реабилитационного
мероприятия;

iО  и jО - объем товарной продукции до  и после осуществления оцениваемого
мероприятия;

iЦ  и jЦ -  цена единицы  i и j  продукции.

4. Суммарные затраты на осуществление реабилитационных мероприятий:

З = oitK +
( tt

НПдit

Т

tto
ЕK -

-

+å 0)1)(
,

где: oit
К

 -  затраты на проведение реабилитационного мероприятия в году ot ;

дit
K

- дополнительные затраты (ежегодное внесение минеральных удобрений) в
году t ;

НПЕ  - внутренняя норма доходности, Ен.п. = 0,08 для реализации природоохранных
мер;

ot  – год начала выполнения природоохранного решения.

5. Предотвращенный радиологический ущерб определяется по выражению:
Δ Уij = α х ∆Sij ,
где: α  - стоимостный эквивалент потерянных человек – лет жизни в расчете на 1

чел.  -Зв.,  принимаемый 20 тыс.  долл.  США [32,  57,  59] или 600 тыс.  руб.  из расчета,  что
стоимость 1 долл. США составляет приблизительно 30 рублей;

Δ Sij – предотвращенная коллективная доза облучения, чел.-Зв.

Реабилитационные мероприятия рассматриваются, как оправданные,
если ЧДД больше нуля и если стоимость снижения коллективной дозы
облучения на 1 чел.-Зв. в результате их проведения меньше 20 тыс. долл.
США, (е < α).

Земсков  Г. Ю.
Филиал Всероссийского заочного

финансово-экономического института в г. Брянске

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

Проблемы минимизации влияния негативных явлений на экологию
неразрывно связаны с организацией контроля системы управления
экологическими рисками. Прежде чем говорить об организации контроля
системы управления экологическими рисками, необходимо понять, что такое
«экологический риск» и «система управления экологическими рисками».

Большинство зарубежных и отечественных специалистов определяют
экологический риск как возможность возникновения неблагоприятных
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ситуаций в ходе реализации планов по экологическим вопросам. Различают
две функции экологического риска — стимулирующую и защитную.

Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и
деструктивный. Первый проявляется в том, что риск при решении
экологических задач играет роль катализатора, особенно при решении
инновационных инвестиционных решений. Второй аспект выражается в том,
что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к
авантюризму. Авантюризм — разновидность риска, объективно содержащая
значительную вероятность невозможности осуществления задуманной
цели, хотя лица, принимающие такие решения, этого не осознают.

Защитная функция имеет также два аспекта: историко-генетический и
социально-правовой. Содержание первого состоит в том, что люди всегда
стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежелательных
последствий. На практике это проявляется в создании страховых резервных
фондов, страховании предпринимательских рисков. Сущность второго
аспекта заключается в необходимости внедрения в нормативное
регулирование категорий правомерности экологического риска.

Наиболее важные решения, связанные с экологией, определяются тем,
какой уровень экологического риска приемлем, и как снизить действие рисков,
возможные потери, которые недопустимы. Каждый субъект имеет свои
собственные предпочтения, направленно связанные с экологическим риском, и
на основе этого выявляет экологические риски, которым может быть
подвержен, решает, какой уровень экологического риска для него приемлем, и
ищет способы того, как избежать нежелательных экологических рисков.
Подобного рода действия в научных кругах названы системой управления
экологических рисками. Это особый вид деятельности, направленный на
смягчение воздействия экологического риска на конечные результаты
деятельности и экологию в целом.

Качественное управление экологическим риском повышает шансы
добиться успеха в долгосрочной перспективе, значительно уменьшает
опасность ухудшения экологии. Деятельность субъектов по управлению
экологическими рисками называется политикой риска. Под политикой риска
понимается совокупность различного рода мероприятий, имеющих целью
снизить опасность ошибочного принятия решения уже в момент самого его
принятия и сократить возможные негативные последствия этих решений на
других стадиях деятельности. Процесс управления экологическим риском
включает: выявление предполагаемого риска; оценку риска; выбор методов
управления риском; применение выбранных методов и оценку результатов.

Одним из важных аспектов управления экологическим риском является
организация контроля системы управления экологическим рискам.

Основными видами контроля  системы управления экологическими
рисками являются – внешний и внутренний контроль. Внешний контроль
системы управления экологическими рисками осуществляют субъекты
контроля, которые организационно и функционально не зависимы от объекта
контроля, а внутренний осуществляют субъекты контроля, которые
организационно и функционально зависимы от объекта контроля.
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Контроль системы управления экологическими рисками
осуществляется в предварительном, текущем и последующем порядке на
индивидуальном, микро и макро уроне.

На индивидуальном уровне возможность возникновения неблагопри-
ятных ситуаций связана с последствиями неправомерных действий или
некомпетентных решений отдельных граждан по экологическим вопросам.

На микро уровне  экологические риски  возникают в результате  не
адекватных решений управленческого аппарата  по экологическим вопросам.

На макро уровне  экологические риски возникают в результате
воздействия на экологию негативных факторов, которые не связаны с
деятельностью человека.

Целью организации предварительного контроля системы управления
экологическими рисками является обеспечение соответствия принятых
качественных и количественных критериев в области экологии реальным
требованиям, а также своевременное использование достижений научно-
технического прогресса при решении экологических вопросов.

Целью организации текущего контроля системы управления
экологическими рисками является обеспечение эффективности и
работоспособности систем, контролирующих соблюдение установленных
правил на всех уровнях управления. Под эффективностью и
работоспособностью систем контроля понимается наличие процедур и
механизмов, исключающих нарушение установленных стандартов и
требований по экологическим вопросам.

Целью организации последующего контроля системы управления
экологическими рисками является оценка качества осуществленных
контрольных мероприятий и обеспечения адекватности реагирования
управленческих структур на результаты контроля.

Земсков  Г. Ю.
Филиал Всероссийского заочного

финансово-экономического института в г. Брянске

ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РОССИИ
Экологический аудит становится все более привычным явлением в опре-

деленных отраслях. Термин «экологический аудит» имеет различные значения.
Многие специалисты сходятся во мнении, что целью экологического аудита
является предоставление возможности аудитору выразить мнение в
отношении экологических вопросов и соответствии экологии надлежащим
критериям. Экологические вопросы означают следующее:
- попытки предотвратить, уменьшить или устранить вред, наносимый

окружающей среде, или заниматься консервацией восполнимых или не
восполнимых ресурсов (такие действия могут предписываться законами и
нормативными актами по экологии, договором, или осуществляться на
добровольной основе);
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- последствия нарушения законов и нормативных актов по охране
окружающей среды;

- последствия экологического вреда, нанесенного другим лицам или
природным ресурсам;

- последствия субститутивной ответственности, устанавливаемой законом
(например, ответственности за вред, нанесенный предыдущими вла-
дельцами).

На практике экологический аудит могут проводить представители
различных профессий. Он может выполняться внешними или внутренними
независимыми специалистами (иногда при участии внутренних аудиторов) по
решению руководства субъекта. Работа часто выполняется командой
специалистов разного профиля. Обычно экологический аудит проводится по
требованию руководства и для внутренних целей. Такой аудит может
затрагивать различные проблемы, включая загрязнение участка или
соблюдение законов и нормативных актов по охране окружающей среды.

Немало отечественных предприятий, в последнее время, активизировали
действия по оценке соответствия своих экологических характеристик
нормативным требованиям, прежде всего, в отношении соблюдения
нормативов прямого или косвенного воздействия на окружающую среду,
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и уровней
шума, излучения, вибрации и т.п., а также требований к технологическим
процессам и выпускаемой продукции или производимым работам. Анализ
соответствия деятельности экономического субъекта указанным выше
критериям является одним из основных направлений экологической работы
аудиторов. Надо подчеркнуть, что исследования обычно проводятся не
только исходя из «моментального снимка» сегодняшней ситуации, но и с
точки зрения прогноза развития бизнеса и его дальнейшего соответствия
нормативно-правовым актам, отражающим государственную политику в
сфере экологии.

В числе других направлений экологического аудита могут быть:
- разработка или корректировка экологической стратегии хозяйствующего

субъекта;
- содействие в планировании природоохранной деятельности клиента;
- проведение анализа фактической освоенности и повседневного

выполнения штатных процедур, связанных с обеспечением
экологического соответствия деятельности хозяйствующего субъекта;

- консультирование по вопросам повышения эффективности использования
природных ресурсов;

- выявление резервов для финансовой оптимизации экологических
платежей;

- проведение спецкурсов для работников хозяйствующего субъекта;
- консультирование с целью рационализации и совершенствования

экологического мониторинга в рамках деятельности хозяйствующего
субъекта; выявление сильных и слабых сторон, а также неиспользованных
возможностей в отношении контроля за экологически небезразличными
аспектами функционирования хозяйствующего субъекта;
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- анализ степени экологической безопасности технологических процессов
(в том числе для персонала клиента); выдача рекомендаций по
минимизации вредных факторов воздействия;

- выявление причин возникновения не штатных ситуаций.
Аудиторам, осуществляющим проверку предприятия, деятельность

которого экологически небезопасна, целесообразно убедиться в том, что
клиент уделяет внимание не только отслеживанию применимого
экологического законодательства, но и разработал соответствующие
внутренние инструкции по экологическому мониторингу.

В частности, подлежат контролю фактические объемы выбросов,
затраты на устранение отходов, ход проведения профилактических работ и
степень обновления профессиональных знаний персоналом экономического
субъекта. Особое внимание аудиторам целесообразно уделить случаям,
свидетельствующим о неэффективности применения клиентом средств
экологического контроля. Кроме того, необходимо рассмотреть
зафиксированные жалобы на продукцию предприятия или последствия его
деятельности, а также результаты проведенных компетентными ведомствами
проверок (как инициированных жалобами, так и осуществленных в плановом
порядке).

Все приведенное особенно актуально для обеспечения безопасности
жителей территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Игнашков В. И.
Филиал Всероссийского заочного

финансово-экономического института в г. Брянске

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Человеческий потенциал оказывает существенное влияние на
экономику региона, которая в основном обеспечивается рациональной
организацией труда людей. Численность, половозрастная,
общеобразовательная и профессиональная структура населения района
определяют качество, а естественное и механическое движение – его
воспроизводство, базу формирования трудоспособного населения.
Экономически активное население (ЭАН) – важнейший потенциал, от
величины и использования которого, в первую очередь зависят уровень и
эффективность функционирования хозяйства района. Для комплексной
характеристики взаимодействия народонаселения и территориальной
социально-экономической системы необходимы показатели,
характеризующие рынок труда и занятость населения, в том числе по
отраслям и сферам экономики региона.

В особую группу выделяются показатели, характеризующие трудовой
потенциал поколения, определенный на основе сведений ожидаемой
продолжительности жизни в определенном трудоспособном возрасте, и
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демографический потенциал района, определяемый на основе показателей
ожидаемой суммарной продолжительности жизни всего населения.
Полученные показатели можно использовать при оценке средней
продолжительности рабочего периода для жителей района, как отношение
трудового потенциала и общей  численности населения района. Численность
населения Юго-западного района составляет 235,2 тыс.человек (2003 г.) или
16,9% населения области. Экономически активное население включает всех
занятых в районе (66 879 чел.) и безработных (3 202 чел.).

Для Юго-западного района, как и большинства районов области,
характерна депопуляция населения – превышение смертности над
рождаемостью, что наглядно представлено в таблице 1.

 Таблица 1. - Показатели естественной убыли населения Юго-западного
района за 1990-2002 гг. (на 1000 человек)

Районы Коэффициенты естественной убыли населения

1990 1995 1999 2000 2002

1.Гордеевский - 1,6 - 3,0 - 5,6 - 7,5 - 9,3

2.Злынковский - 3,9 - 9,5 - 10,0 -12,0 -12,2

3.Климовский - 9,4 - 8,9 -10,9 -13,3 -13,6

4.Клинцовский - 6,0 - 9,4 -14,3 -13,7 -17,7

5.Красногорс кий - 3,7 - 4,0 - 8,2 - 5,6 -12,4

6.Новозыбковский - 6,3 -12,6 -10,5 -14,5 -15,6

Всего по области   0,2 - 6,7 - 9,6 -10,2 -10,4
Для всех представленных административных районов характерно

нарастание по годам естественной убыли и сокращение жизни населения.
Средняя продолжительность жизни мужчин составила в районе – 55,1 лет
(2002 г.), по области – 57,8 лет, а женщин – 70 лет, по области – 72,6 лет.

На общее уменьшение численности постоянного населения и
трудового капитала повлиял также активный механический отток населения
из пораженного радиацией района. В первые годы жизни после аварии
миграционное сальдо составило более 11 тыс. человек (1990 г.). В
последующее время миграция снижалась и насчитывала более одной тысячи
человек (2002 г.). Миграционный отток населения из района сохраняется и
по сей день. В целом за 1990 – 2002 гг. численность населения данного
региона уменьшилась на 27 тыс.человек.

Сокращение населения отразилось на среднегодовой численности
работающих, которая уменьшилась в районе на 37% за эти же годы.
Одновременно появилось большое количество безработных  из-за
сокращения многих производств в связи с реформированием экономики.
Уровень официально зарегистрированных безработных составил 3,2% (по
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области 2,1%) от экономически активного населения. Фактически большая
часть безработных не регистрируются в органах занятости, а также имеется
много частично безработных. При этом большая часть работников находит
себе доход в сельском хозяйстве, которое в настоящее время является в
основном убыточным. В то же время слабо развиваются промышленность и
мелкий бизнес. Как показывает статистика, по среднемесячной начисленной
заработной плате работников предприятий и организаций, все
административные районы Юго-запада области занимают последние места,
на 40-50% ниже среднеобластного показателя.

Недостаточное развитие получили образовательные и медицинские
услуги населению. Ежегодно сокращается численность учащихся и
количество дошкольных и общеобразовательных учреждений. Услуги
начального профессионального образования отсутствуют в Гордеевском,
Красногорском, Клинцовском и Новозыбковском районах. В последних двух
районах эти услуги предоставляются лишь в городах – районных центрах, в
которых также имеются средние и высшие (филиалы) учебных заведений.
Одновременно резко выросли затраты населения на медицинские услуги, так
как показатели заболеваемости на каждые 1 000 человек здесь самые
высокие в области.

Все эти факторы сказываются на уровне и качестве жизни населения,
который чуть ниже среднеобластного показателя и средними душевыми
доходами около 2 300 рублей. О более низком уровне жизни населения Юго-
западного района по сравнению с областными показателями говорит и
недостаточное благоустройство городов и поселков. Обеспеченность
водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим
водоснабжением в 2 раза ниже среднеобластных показателей. В настоящее
время газом обеспечены 87% жилой площади района и по этому показателю
он занимает лидирующее положение в области.

В целях сохранения и приумножения демографического потенциала
района разработаны несколько федеральных и региональных программ – о
защите материнства и детства, дети Чернобыля, концепция
демографического развития на период до 2015 года и другие. Основное
внимание в них направлено на укрепление здоровья населения и увеличение
продолжительности жизни, стимулирование рождаемости и укрепление
семьи, а также на социально-экономическую защиту населения, чтобы
сохранить генофонд, физиологическое и интеллектуальное развитие, т.е.
жизнеспособность населения в радиационной зоне.

Среди мероприятий по решению основных задач государственной
демографической политики в Юго-западном районе предусматриваются:

1. эффективная государственная поддержка граждан и молодых семей,
имеющих детей путем предоставления пособий, безвозмездных
субсидий и льготных кредитов в зависимости от числа детей в семье;

2. развитие и совершенствование системы образования, культуры,
здравоохранения и особенно первичной медико-санаторной службы и
диагностики заболеваний;

3. привлечение мигрантов, в том числе из стран СНГ, с последующей их
легализацией и адаптацией в Юго-западном районе вселения;
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4. создание экономических условий и предпосылок для сохранения
кадрового потенциала и сокращения оттока населения из Юго-
западного района Брянской области.
Таким образом, несмотря на Чернобыльскую трагедию и сокращение

численности населения, в Юго-западном районе сохранился определенный
демографический потенциал. В возрастной структуре населения
увеличивается доля лиц пенсионного возраста и уменьшается доля населения
рабочего и дорабочего возрастов. Для мужского населения района в
трудоспособном возрасте характерна высокая смертность и низкая
продолжительность жизни, что постепенно превращает эту территорию в
«район вдов». Трудовой потенциал района используется не полностью, а
поэтому необходимы комплексные меры, обеспечивающие оптимальные
условия для проживания и трудовой деятельности населения.

Киреенко Л.В.
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА
ХЛЕБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В отечественной бухгалтерской теории и практике понятие
управленческого учета появилось сравнительно недавно, на Западе это
понятие используется более полувека.

Первое и самое серьезное обстоятельство, обусловившее
дискуссионность рассматриваемого вопроса, на наш взгляд, - это наложение
смысла западного управленческого учета на смысл и содержание его в
отечественной книжной продукции и научных направлений экономического
профиля.

Во времена плановой экономики вся система бухгалтерского учета в
нашей стране строжайшим образом регламентировалась. Финансовая
отчетность, включая отчетные калькуляции, в полном объеме
предоставлялась только в государственные органы управления -
министерства и ведомства, статистические и налоговые органы. Вследствие
этого финансовый и производственный учет объединялись одним Планом
счетов.

За период рыночных преобразований постепенно расширяется
самостоятельность организаций. В этих условиях задача калькулирования -
не только определить точную фактическую себестоимость изделия, но и
позволить рассчитать такую себестоимость, которая могла бы дать
определенную прибыль.

В новой экономической ситуации стало совершенно очевидно: чтобы
выдержать конкуренцию с другими заводами и многочисленными частными
мини-пекарнями, необходимо совершенствовать технологические процессы,
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внедрять в производство новые изделия, вырабатывать хлеб в нужном
ассортименте, чтобы он более полно соответствовал вкусам и возможностям
населения, не нарушая сложившихся традиций и привычек.

Учитывая все эти факторы мы можем сказать, что управленческий учет
на хлебоперерабатывающих предприятиях является составной частью
бухгалтерского учета. Но неразбериха с явлением управленческого учета
обусловливает нерациональное использование интеллектуальных,
информационных, организационных, финансовых ресурсов предприятий
России, неоправданно увеличивает затраты на программное обеспечение,
приобретение средств вычислительной техники, на стандартизацию бизнес-
процессов и автоматизацию управления. Увеличение затрат в конечном итоге
обусловливает рост себестоимости продукции и снижение ее
конкурентоспособности.

Современные реалии предопределяют необходимость постепенной
трансформации к дальнейшему разделению финансового и управленческого
учета. В новом Плане счетов предприняты шаги для возможности ведения
управленческого учета в рамках единой с финансовым учетом системы
счетов или в самостоятельной системе счетов.

Инструкция к новому Плану счетов не регламентирует методологию
применения счетов 30 - 39. Взаимосвязь счетов с 20-29 и 30 - 39, а также
методика их использования определяются организациями самостоятельно на
основе соответствующих рекомендаций Минфина России. Вопрос о создании
индивидуального плана счетов управленческого учета необходимо решить
централизованно только в общих чертах, особенности ведения
управленческого учета организации должны разрабатывать индивидуально.

Уже сейчас практически все зарубежные методы и приемы
управленческого учета с успехом могут применяться в российской практике.
При этом каждая организация должна самостоятельно решить вопрос о том,
вести или нет управленческий учет. Для внедрения управленческого учета
нужны грамотные специалисты, которые, обладая в достаточной степени
необходимой информацией и подготовкой, могли бы возглавить и
организовать работу. Подготовить таких специалистов, организовать их
стажировку – главная задача отраслевых учебных организаций. Таким
образом, мы видим, что тенденции к развитию управленческого учета на
хлебоперерабатывающих предприятиях имеются и полностью зависят от
правильной организации учета руководящего состава, что особенно
актуально в условиях территорий, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС.
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Ковалева Н. Н., Божина Ю. В.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕГО БУХГАЛТЕРСКОГО КОНТРОЛЯ В АГРАРНЫХ

ФОРМИРОВАНИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА

Необходимыми элементами  эффективно функционирующей системы
внутреннего контроля любого предприятия, не зависимо от его
организационно-правовой формы, является проведение конкретных
мероприятий по разработке и последующему внедрению документов
предусматривающих персонификацию ответственности всех работников
предприятия. По нашему мнению к таким документам относятся:
должностные инструкции работников организации, положение о службе
внутреннего контроля, учетная политика и др.

Согласно проведенным исследованиям основными аграрными
формированиями Брянской области по производству продукции
птицеводства, в том числе и для пострадавших юго-западных регионов
Брянской области, являются следующие: ОАО птицефабрика «Снежка», ООО
птицефабрика «Снежка», ООО «Победа – Агро», СПК «Зимницкий», СПК АФ
«Орловский».

В ходе изучения организации учетно-аналитической работы данных
предприятий с учетом особенностей их функционирования (сбор и обработка
информации осуществляется по центрам затрат, которыми являются
структурные подразделения предприятия, или бригады) мы считаем
необходимым проводить закрепление за учетным персоналом определенных
прав и обязанностей для организации внутреннего контроля (предоставление
обоснованных заключений руководству предприятия по вопросам финансового
состояния организации, ответственность за обоснованность и своевременность
предоставляемых отчетов и др.).

Данная необходимость обусловлена в первую очередь отсутствием
должным образом организованной системы внутреннего бухгалтерского
контроля.

Наиболее оптимальная форма внутреннего контроля любого
предприятия – это службы внутреннего контроля. При этом с целью
персонификации ответственности права и обязанности как отдельных
сотрудников предприятия, так и службы внутреннего контроля, должны
найти свое отражение в соответствующих документах внутрихозяйственного
регулирования:

- положение о службе внутреннего контроля,
- стандарты внутреннего контроля
- должностные инструкции внутренних контролеров.
При этом данные элементы внутрихозяйственного регулирования

должны обладать следующими признаками, приведенными и описанными на
рис. 1.



250

Рис. 1. Признаки элементов внутрихозяйственного контроля и их
характеристики

Таким образом, эффективное функционирование службы внутреннего
контроля, достижение поставленных перед ней целей и задач не возможно
без адаптированной системы внутрифирменного регулирования и
документального обеспечения. Основным элементом внутрифирменного
регулирования, определяющим деятельность по реализации процедур
контроля в рамках организации и будет являться «Положение о службе
внутреннего контроля».

По нашему мнению, при разработке данного положения как
стратегического документа, целесообразно определить основные элементы и
пути их формирования для выражения единого подхода в рамках всей
системы внутреннего контроля на исследуемых предприятиях по
производству продукции птицеводства. В первую очередь должны быть
определены задачи службы внутреннего контроля предприятий. Выполнение
задач, поставленных перед службой внутреннего контроля, обеспечит
эффективность в управлении предприятиями.

Так как сбор и обобщение информации в аграрных формированиях
Брянской области по производству продукции птицеводства  осуществляется
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которых они касаются
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внутреннего контроля которые бы
регламентировали как организационные
так и методические аспекты
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внутреннего контроля
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конкретных субъектов – их
исполнителей

Письменное закрепление
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контроля

Порядок функционирования службы
внутреннего контроля должен быть
закреплен на предприятии
соответствующим приказом
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в структурных подразделениях, функции службы внутреннего контроля
должны быть распределены между структурными единицами службы.

При определении в «Положение о службе внутреннего контроля» прав
и обязанностей  сотрудников службы необходимо обратить внимание и на то,
что:

- основным правом является право их полного доступа к информации
любого вида с целью обеспечения достоверности выводов, формируемых
ими;
- каждое структурное подразделение службы внутреннего контроля несет
ответственность в пределах  своих функций и прав, которыми они
наделены.

Ковалева Н. Н., Храмкова Ю. А.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ.
Обострение экологических проблем, повышение уровня загрязнения

атмосферы, увеличение случаев высокого и экстремально высокого
загрязнения водных объектов вызывает в нашем обществе весьма заметное
беспокойство. По данным Росгидромета в 2003 году по сравнению с 2002г.
количество городов, в которых уровень загрязнения атмосферы оценивается
как высокий и очень высокий, увеличилось со 130 до 145. Вредному
воздействию подвергается более 61,5 млн. жителей этих городов. В 210
городах (где проживает более 66 млн. чел.) средние концентрации одного
или нескольких веществ превышают предельно допустимые. В прошлом году
было отмечено 1307 случаев высокого и 462 случая экстремально высокого
загрязнения водных объектов.

В последнее время произошло резкое сокращение штатной
численности органов государственного экологического контроля. По мнению
многих ученых и специалистов, в создавшейся ситуации существенно
возрастает роль экологического аудита, призванного обеспечить
независимую, комплексную, документированную оценку соблюдения
субъектом хозяйственной и иной деятельности требований и нормативов в
области охраны окружающей среды, включая и требования международных
стандартов.

Экологическая аудиторская деятельность как вид
предпринимательской деятельности развивается в России с начала 90-х годов
прошлого столетия. Однако до сего времени экологический аудит как
механизм контроля за выполнением природоохранных требований
применяется на довольно ограниченном числе объектов. В частности, он
проводился в организациях, подведомственных таким концернам, как ФГУП
«Росэнерго-атом», нефтяная компания «ЮКОС», ОАО «Газпром», т.е. в
организациях, поставляющих свою продукцию зарубежным партнерам. В
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Брянской области практики проведения экологического аудита нет. Хотя
здесь современные экологические проблемы приобрели большую значимость
и остроту. Так как вопросы, связанные с экологической проблематикой,
затрагиваются на разных уровнях – начиная от лаборатории предприятий и
учебных аудиторий – до политических партий и глобальных организаций.

Сложность современных экологических проблем вызывает
необходимость применения именно аудиторского подхода к исследованию.
Во-первых, обеспечивается высокий уровень проведения системных
изысканий при оценке экологических проблем, так как рассмотрению
подлежит целый комплекс вопросов, среди которых финансово-
хозяйственные и юридические аспекты занимают не меньшее место, чем
химические, биологические и иные факторы. Аудиторы могут не разбираться
в тех или иных технологических тонкостях, но аудиторская фирма имеет
право пригласить специалистов в нужной узкой области и координировать
работу экспертов разных профилей. Во-вторых, в аудиторском подходе
приоритет отдается критериям независимости и объективности при
проведении исследований и формировании суждений, выводов и
заключений. В третьих, аудитор, являясь, с одной стороны,
предпринимателем, а с другой стороны – беспристрастным аналитиком и
проверяющим, неизбежно приобретает навыки практического психолога и
социального дипломата. Эти качества представляются необходимыми для
эффективного участия в решении современных вопросов экологии, которые
сопряжены, в том числе с проблемами социально-психологического и даже
политического характера.

Российские предприятия в последнее время активизировали действия
по оценке соответствия своих экологических характеристик нормативным
требования, прежде всего в отношении соблюдения нормативов прямого и
косвенного воздействия на окружающую среду, предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ и уровней шума, излучения, вибрации,
а также требований к технологическим процессам и выпускаемой продукции
или производимым работам. Анализ соответствия деятельности
экономического субъекта указанным критериям является одним из основных
направлений экологической работы аудиторов. В числе других направлений
экологического аудита выступают:
- разработка и корректировка экологической стратегии хозяйствующего

субъекта;
- содействие в планировании природоохранной деятельности клиента;
- проведение анализа фактической освоенности и повседневного

выполнения штатных процедур, связанных с обеспечением
экологического соответствия деятельности хозяйствующего субъекта;

- консультирование по вопросам повышения эффективности использования
природных ресурсов;

- выявление резервов для финансовой оптимизации экологических
платежей;

- анализ степени экологической безопасности технологических процессов,
выдача рекомендаций по минимизации вредных факторов воздействия;
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- выявление причин возникновения нештатных ситуаций.
Экологический аудит может также оказывать содействие в решении

более масштабных задач - на региональном и федеральном уровнях. Однако,
в настоящее время в России, необходимой правовой базы для организации и
проведения экологического аудита практически нет. Федеральное
законодательство ограничивается лишь определением самого понятия
«экологический аудит», одним положением Федерального закона «Об охране
атмосферного воздуха», двумя документами Госкомэкологии России и
стандартами ГОСТ Р ИСО 14000, ГОСТ Р ИСО 19011.

Субъекты Российской Федерации, сознавая важность процедуры
аудита, разработали свои собственные правовые акты. В г. Москве принято
постановление, регламентирующее процедуру проведения экологического
аудита. Однако правовой документ того или иного субъекта Федерации
ограничен пределами одного лишь региона. На федеральном уровне не
существует единого подхода даже к определению содержания и сущности
экологического аудита.

В международной аудиторской практике вопросам экологического
аудита уделяется достаточно большое внимание. Комитет по международной
аудиторской практике выпустил положение международной аудиторской
практике (ПМАП) 1010 «Учет экологических вопросов при аудите
финансовой отчетности». В соответствии с данным положением
экологические аспекты могут оказать существенное влияние на показатели
финансовой отчетности клиентов, которые:
- работают в отрасли, подверженной экологическому риску;
- осуществляют деятельность, контролирующуюся со стороны

соответствующих правоохранительных органов на предмет соблюдения
экологических требований;

- используют в процессе производства вещества, от применения которых
законодательство или общественные организации рекомендуют
отказаться;

- должны предпринимать меры по предотвращению, устранению вреда,
нанесенного окружающей среде;

- участвуют в судебных разбирательствах, касающихся вопросов экологии.
В заключении необходимо отметить, что проведение экологического

аудита будет способствовать обеспечению экологической безопасности
производства, выпуску экологически чистой продукции, снижению
экологических и инвестиционных рисков, повышению инвестиционной
привлекательности предприятий. Экологический аудит, как финансовый
позволит выявить факты и причины нарушения законодательства на
предприятиях и выработать конкретные рекомендации по их устранению;
провести независимую оценку природоохранной деятельности организаций;
сократить воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду;
снизить себестоимость продукции за счет сокращения потребления
электроэнергии и воды; избежать штрафных санкций.
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МОДЕЛЬ ДОЛЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА  ИЗМЕНЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ (БИЗНЕСА)
Стратегическое развитие предприятия определяет его возможности в

долгосрочный период времени, основываясь на совокупность ресурсного
потенциала организации, ее преимущества в конкурентной борьбе. Оно
предполагает реализацию ее потенциальных возможностей при снижении
влияния негативных факторов внешней среды.

Рассмотрение стратегических мероприятий в рамках функциональных
стратегий обосновывается в существенной степени рыночным стоимостным
эквивалентом, который определяет, подтверждает и корректирует действия
при их разработке. Системный подход, реализуемый при разработке
стратегий развития предприятий, позволяет определить потенциальные
перспективы с позиции разработки, внедрения и реализации стратегических
решений в области базовых стратегий и заключается в:
- координации прогнозной величины приемлемой и оптимальной

рыночной стоимости с учетом оценки рисков деятельности предприятия;
- максимально оценке целостности взаимосвязей между существующим

положением организации с позиции проведенного анализа технико-
экономических показателей при взаимодействии с участниками рынка и
деятельностью, осуществляемой в дальнейшем;

- обосновать систему целей предприятия, обозначенных и необходимых к
достижению при разработанных прогнозных стратегических решениях.

В этой связи целесообразно рассмотреть воздействие на изменение
величины рыночной стоимости организации, которое оказывает каждая из
разрабатываемых стратегий. Таким образом, это явилось фактором
исследований определения модели предполагаемого долевого участия
стратегических решений на рост стоимости организации (бизнеса). В
результате произведенного анализа было выявлено, что общая модель
влияния может быть представлена в виде:

PV = а1Ф + а2П + а3М + а4В + а5К + а6 SYN,   (1)

где аi - доля стратегических решений,
Ф,П,М,В,К - соответственно разрабатываемые    финансовая, производственная,
маркетинговая, внешнеэкономическая и  кадровая стратегия;
SYN  — совокупное воздействие стратегических решений.

Для выявления закономерности весового значения преобладания и
важности функциональных стратегических решений, использовался метод
анализа иерархий (МАИ), применяемый для согласования стоимости
организации (бизнеса). Он является математической процедурой для
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иерархического представления элементов и состоит в декомпозиции
проблемы на все более простые составляющие части и дальнейшей обработке
последовательных суждений оценщика, по парным сравнениям.

Первым этапом применения МАИ является структурирование
проблемы согласования результатов в виде иерархии или сети, которая
предполагает оценку отношения элементов задачи на общую для них
характеристику. Это приводит к результату, представленному в виде обратно
симметричной матрицы, элементами которой являются интенсивность
проявления элемента одного иерархии относительно другого, оцениваемая по
шкале интенсивности.

Оценка степени влияния проводилась со стороны оцениваемых
функциональных стратегий в рамках скорректированных во времени и
принятых к логическому анализу систем критериев, представленных на
рисунке 1.

Рис. 1 – Система критериев стратегических решений.
Произведенные расчетные соотношения, согласно

трансформированной методике метода анализа иерархий позволяют
систематизировать окончательные величины долей стратегических
мероприятий в стоимости организации (бизнеса).

В результате вычисленных долевых частей была выявлена следующая
модель влияния стратегических мероприятий в области рассматриваемых
базовых стратегий на изменение величины рыночной стоимости предприятия
(бизнеса): PV = 0,231 M + 0,230 П + O,213 Ф  +  O,171 K  +  O,15O B ± O,OO5
syn     (2)
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УЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ
РАДИОНУКЛИДАМИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЕЕ СТОИМОСТИ

Учет загрязнения недвижимости радионуклидами при оценке ее
стоимости представляет собой важную и пока мало изученную социально-
экономическую проблему. Проблему, решение которой важно для рыночной
экономики любого региона и вдвойне важно для территорий, пострадавших
от аварии на Чернобыльской АЭС. Методологические основы такого учета
заложены работами проф. Крисюка Э.М.  Между тем сама методика учета
пока не создана. Тезисы настоящего доклада направлены на устранение
соответствующего научного и методического пробела.

Для учета загрязненности необходимо ее оценить и сопоставить с
допустимым уровнем, предусмотренным, например, государственными
нормами. Порядок оценки рассмотрим на примере 3-х комнатной квартиры,
расположенной на 2-м этаже 10-ти этажного кирпичного дома,
возводящегося по ул. Крахмалева в г. Брянске.

В  здании имеется подвал и технический этаж. Стены
теплоэффективной конструкции предусмотрены из силикатного кирпича  с
внутренним несущим слоем в 360 мм, утепляющим слоем из полистирола 90
мм и наружным ограждающим слоем – 250 мм. Сборные железобетонные
круглопустотные плиты высотой 220 мм. Перегородки из силикатного
кирпича «на ребро» – 90 мм. По плитам перекрытия устраивается
керамзитовый утепляющий слой с проливкой из цементного раствора.
Покрытие пола – линолеумное. В помещениях предусмотрена клеевая
побелка по штукатурке. Стены кухонь, ванных и туалетов облицовываются
керамической плиткой. Выше облицовки – масляная окраска. Высота этажа
«в свету» – 2,5 м. Высота окон – 1,41 м. Высота дверей – 2,2 м. Схематичный
план квартиры приведен на рисунке 1.

Значение эффективной эквивалентной дозы, получаемой человеком от γ-
излучения ЕРН, находящихся в материалах ограждающих конструкций
помещений, определяется, в общем случае, при помощи формулы (1):

'3,6 помСВПпом ДdН
o

××= , (1)
где Нпом – значение эффективной эквивалентной дозы, мкЗв/год;

СВПd  – доля суточного пребывания человека в рассматриваемом помещении, доли
единицы (при пребывании в помещении в течение 15 часов2

СВПd  = 0,63);

'помД
o

 – значение поглощенной в воздухе помещения дозы γ-излучения,
скорректированное с учетом формы этого помещения, нГр/ч.

2 Имеется в виду, что 9 часов жильцы пребывают вне квартиры, например, на работе. Определяется как
15:24.
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Рис.1. Определение радиационной составляющей, обусловленной γ-
излучением радионуклидов

Значение 'помД
o

, в свою очередь определяется при помощи формул (2, 3, 4):

СФ

ФМ
помпом ОМ

ОМДД ='

o

; (2)

å
=

=

××=
mj

j
jЭФjdjпом CKWД

1
,, )(04,1 ; (3)

222

1
cbhc

bharctgW
++×

×
=
p
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где помД  – суммарная мощность поглощенной в воздухе дозы в центре помещения
от всех ограждающих конструкций с учетом их толщины, определяемая по так
называемой модели сферического слоя, нГр/ч;

W  – относительный телесный угол, под которым видно j-е ограждение или проем
высотой 2h (м) и шириной 2b (м) из центра помещения;

djk  – поправка на толщину ограждения dj (рассматриваемого в качестве источника
излучения ЕРН) для энергии излучения, равной 1 МэВ;

jЭФC ,  – эффективная удельная активность ЕРН в материале конструкции, Бк/кг;

с – расстояние от центра помещения до центра рассматриваемого ограждения  или
проема, м;

ОМФМ – значение отношения мощности дозы при принятой толщине ограждения и
при сферической форме помещения, единиц;

ОМСФ – то же, при рассматриваемой форме, единиц.
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Значения справочных величин ( djK , ОМФМ, ОМСФ) принято по работе [2]
с учетом того, что толщина бетонного ограждения помещений (пол, потолок)
со стяжками, выраженная в г/см2, как это предполагается указанным
источником, составляет: при плотности бетона в 2,4 т/м3 – 60 (25см); стен из
силикатного  кирпича плотностью 1,86 т/м3 и толщиной 380 мм – 66 г/см2,  а
толщиной 550 (без утеплителя) – 95 г/см2.

Наиболее представительным помещением в рассматриваемой квартире
представляется спальня. Поэтому нижеприведенный расчет по формулам (1 –
4) выполнен по нему (табл. 1).

При этом значение помД определяется: 7,1194,11504,1 =×  Бк/кг,  а 'помД
o

,  в
свою очередь: 5,124)8,93/3,97(7,119 =×  Бк/кг, где 97,8/93,7 – отношение
мощностей доз для удлиненной и сферической форм помещений.

Таблица 1

Значение величин
Наименование
ограждающих
конструкций с, м h, м b, м

jW
доли

един.

djk

доли един.

jЭФC , ,
Бк/кг

составляю
щие
Дпом

Потолок, пол 1,25 1,70 2,87 0,273 0,76 155 63,64

Боковые стены 1,70 1,25 2,87 0,17 0,81 150 41,4

Поперечные стены
2,87 1,25 1,70 0,07 81,0

93,0
55 150 6

5

1,6
0,4

Дверной проем 2,00 1,10 0,45 0,02 0,03 30 0,0

Балконный оконно-
дверной проем

2,90 1,50 0,80 0,04 0,03 30 0,0

Итого: 115,1

Значение Hпом при представленных данных составило:
2595,12463,03,6 =××  мкЗв/год;

Значение общей годовой дозы облучения человека, находящегося в
помещениях, от радона (НВН), определяется по формулам (5 – 7):

RnRnBH CFДH ××= ; (5)

3 Получено: 14,3:)]25.187.27.105.1/()87.27.1[( 222 ++××arctg .
4 Получено: 15576.027.02 ××× .
5 Для стены толщиной – 550 мм.
5 Получено: 15093,0)04,007,0( ××- .
6 Получено: 15081,0)02,007,0( ××- .
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где RnД  – значение дозового коэффициента для эквивалентной
равновесной объемной активности радона-222 в воздухе помещения при
пребывании в нем  человека в течение 6000 часов на протяжении года,
определяется по [2] и составляет 0,061; (мЗв·м3)/(Бк·год);

F – значение коэффициента равновесия продуктов распада радона,
зависящее от кратности воздухообмена в помещении, (час-1), доли единицы;

CRn – суммарная равновесная объемная активность радона в воздухе
помещений, Бк/м3;

qi – скорость эксгаляции радона из i-го источника (поверхности
конструкции); Бк/(м2·с); принято по [2];

iS  – площадь i-го источника (ограждения), м2;
zik  – коэффициент ослабления скорости потока радона z-м отделочным

слоем i-го ограждения, доли единицы; принимается по [2];
c
gl  – секундная кратность воздухообмена в помещении, с-1;

V – объем помещения, м3;
а
оС  – объемная активность радона в атмосферном воздухе, Бк/м3;
Boh  – коэффициент воздухообмена, т.е. объем воздуха в помещении,

приходящийся на  1 кв. м. пола, заменяемый в течение часа (количество
обменов в час, м3/м2·ч, или м/ч; принимается по СНиП, например, [3, с. 8,
табл. 8]; принят равным 3);

Boh  – площадь пола помещения, м2;
Определение радоновой составляющей радиационного загрязнения в

спальной рассматриваемой квартиры при помощи формул (5 – 7) показано
ниже (начиная с табл. 2).

Секундная кратность воздухообмена в квартире ( с
gl ) составляет:

444 1034,345,48/]14,581078,2[]5,27,54,3/[]7,54,331078,2[ --- ×=××=×××××× .
Суммарная равновесная объемная активность радона ( )RnС , в свою

очередь: 1,72)5,481034,3/(1045,1167 43 =××× --  Бк/м3.
Значение общей годовой дозы облучения человека от радона (НВН)

составит: 2,21,7250,0061,0 =××  мЗв/год = 2200 мкЗв/год.
Общая годовая доза облучения, от всех учтенных6 источников, составит:

0,259 + 2,200 = 2,259 мЗв/год. Эта доза выше значения (2 мЗв/год),
предусмотренного проектом российского нормативного документа [1, с.13],
предполагающего проведение (производственного) радиационного контроля
и значительно выше нормального значения для населения, предусмотренного
НРБ-99 в 1 мЗв/год.

Порядок определения числителя формулы (7)
6 В расчете не учитывается космическая составляющая облучения, которая может рассматриваться как
«систематическая ошибка», косвенно отраженная, например, рыночной ценой недвижимости.
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 Таблица 2

ЗначенияНаименование
поверхности7 qi Si kzi

Произведение
)( ziii kSq ××

Потолок
(клеевая
окраска)

2,1·10-3 19,4 0,84 34,23·10-3

Пол
(линолеумное
покрытие)

2,1·10-3 19,4 0,50 20,37·10-3

Боковые стены 33,6·10-3 28,5 0,84 804,38·10-3

Торцевая
внутренняя
стена

33,6·10-3 6,5 0,84 183,46·10-3

Торцевая
наружная стена 33,6·10-3 4,5 0,84 127,01·10-3

Итого: 1167,45·10-3

Поправка к цене недвижимости ( ЦD , руб.), обусловленная вредным
воздействием на организм человека естественных радионуклидов,
содержащихся в конструктивных элементах ограждений помещений, исходя
из методологических предпосылок, изложенных в работе [2] может быть
определена по выражению (9):

)( фнж ННЧtЦ -××=D a , (9)
где a  - денежный эквивалент общественно оправданных затрат на снижение
дозы облучения населения на 1 чел.·Зв, руб./чел.·Зв, т.е. цена радиационного
риска. В соответствии с НРБ – 99 [4] это значение в России принимается
равным одному годовому душевому значению валового внутреннего
продукта (ВВП); в наших расчетах принято значение 80000 руб./чел.·Зв.

t – ожидаемая продолжительность проживания в помещении, лет; в
наших расчетах принято значение 70 лет.

Чж – число проживающих в объекте недвижимости, чел.; в наших
расчетах принято, что в трехкомнатной квартире постоянно проживает 4
человека;

Нн, Нф – нормативное и расчетное (фактическое) значение годовой
эффективной дозы облучения людей в рассматриваемом помещении,
обусловленной γ-излучением и воздействием радона, Зв/год;  космическая
составляющая при этом не учитывается как составляющая
«систематической» погрешности в определенной местности, учтенной,
например, рыночной ценой. Таким образом, расчетная поправка к цене
рассматриваемой квартиры составит:

32682)002459,0001,0(47080000 -=-×××  руб. = 32,7 тыс. руб.
Важной составной частью информационного обеспечения

рассматриваемой методики является установление такой социальной нормы,

7 При расчете предполагается, что поверхности окон и дверей не выделяют радона, а штукатурный слой не
экранирует радоновыделение из кладки.
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как «цена» риска людей, подвергающихся радионуклидному воздействию
(константа a  в вышеприведенных формулах). Формально значение такой
нормы установлено НРБ РФ [4], и равно оно одному годовому значению
душевого ВВП. Реально же, по нашему мнению, проблема «цены»
радионуклидного риска нерешена. Во-первых, значение душевого годового
значения ВВП колеблемо по годам и мало понятно, да и не установлено,
значение какого именно года надлежит учитывать при соответствующих
расчетах. Во-вторых, сводить значение «цены» риска к потере значения
валового продукта, который мог бы быть создан индивидом, не пострадай он
от радинуклидного воздействия, по меньшей мере, цинично со стороны
государства. Кроме того, это противоречит самим основам всей системы
социально-экономического нормирования и социальной защиты населения.
Так, например, в документе [5, с. 14] написано: «Ущерб от воздействия …
является комплексной величиной и представляет собой потери и затраты от
техногенного воздействия … на компоненты среды, социальные условия
жизни и здоровья населения».
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ НА БРЯНЩИНЕ

Плоды и ягоды, наряду со свежими овощами, играют особую роль в
рациональном питании активных веществ, витаминов и природных
антирадиантов. Антироковые биологически активные соединения погибают
при переработке и содержатся только в свежих плодах, ягодах и овощах.
После Чернобыльской аварии продукция отрасли садоводства приобрела
особо важное значение для населения Брянщины. Пектиновые соединения
плодов и ягод обладают высокой  желирующей способностью, связывают
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ионы радионуклидов, тяжелых минералов и выводят их из организма.
Комплекс витаминов группы С, Р и коротиноидов способствует укреплению
кровеносных сосудов, что уменьшает риск инфарктов и инсультов. По
научно-обоснованным нормам на душу населения необходимо производить
80-100 кг. плодов и ягод. В 2003 году производство плодов на душу
населения области составило 7 кг. (в 1983 году всеми категориями хозяйств
области было произведено товарных плодов и ягод 34,5 кг. на душу
населения). Это говорит о необходимости интенсификации производства
плодов и ягод.

Природные и экономические условия Брянской области благоприятны
для выращивания плодовых и ягодных культур. В 2003 году во всех
категориях хозяйств области площадь под многолетними плодовыми
насаждениями составило 29,8 тыс. гектаров. Однако, производство плодово-
ягодной продукции за последние годы резко сократилось. В настоящее время
сады сельскохозяйственных предприятий (более 9 тыс. гектаров)  в следствии
недостатка финансовых средств на приобретение минеральных удобрений,
пестицидов, горюче-смазочных материалов находятся в запущенном
состоянии. Сбор урожая в них практически не ведется. Составляющие основу
промышленного сортимента садов, сорта яблони: Антоновка, Пепин
шафранный, Уэлси, Мелба на сегодняшний день малопродуктивны, сильно
поражаются новыми расами парши, плодовой гнили, мучнистой росы.

Нарушение хозяйственных связей, системы заготовок, удорожание
энергоресурсов, недостаточная государственная поддержка товаров
производителей привели к тому, что из 16 специализированных хозяйств,
входивших в структуру треста «Плодопром» по выращиванию плодов, ягод и
посадочного материала, сохранили только 4.

Большое значение в производственном процессе отводится порядку
ведения бухгалтерского учета, так как при данном процессе предприятие
расходует трудовые, материальные и финансовые ресурсы, формируя при
этом себестоимость изготовленной продукции. В свою очередь
себестоимость изготовленной продукции определяет финансовый результат
предприятия. Правильная организация учета затрат на производство
обеспечивает контроль за эффективным использованием основных
производственных средств, производственных запасов и других ресурсов.
Поэтому одной из актуальных проблем для любого предприятия является
формирование состава издержек производства и обращения, учет и
калькулирование себестоимости продукции и порядка формирования
финансовых результатов их деятельности.

Из-за влияния естественных климатических факторов в сельском
хозяйстве сохраняется значительная сезонность. Особенно это ощутимо в
период уборки урожая, когда объем учетных работ резко возрастает.
Своевременное, точное и полное отражение выхода продукции во многом
зависит от способа и качества учета, а также применяемой документации.

Продукция садоводства, особенно ягоды, является скоропортящейся,
поэтому в учете выхода и реализации данного вида продукции имеются
некоторые особенности, связанные с тем, что продукция может выбывать из
организации сразу после сбора (по принципу поле – магазин, поле – завод).
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При этом выход продукции и ее реализация могут совпадать во времени, в
этом случаи дневники поступления продукции не составляются. Выход
продукции и объем ее реализации заготовительным организациям отражается
в товарно-транспортной накладной или другом аналогичном по назначению
документе. Отсутствие качественных характеристик полученной продукции
могут в данной ситуации существенно повлиять на финансовый результат от
ее реализации.

Обработанная первичная и сводная документация по учету затрат и
выходу продукции служит основой учета затрат. Их группировка по статьям
имеет очень важное значение для управление предприятием. Некоторые
специалисты агропромышленного комплекса считают, что нет никакой
разницы, на какую статью будут отнесены расходы. По их мнению,
указанные расходы в конце года все равно будут отнесены на счет 20
"Основное производство". Следовательно, такой порядок записей на счетах
бухгалтерского учета не вступают в противоречие с Методическими
рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости
продукции.

Однако это мнение ошибочно, так как с переводом экономики на
рыночные отношения и с ростом конкуренции все больше уделяется
внимания формированию себестоимости производимой продукции. В этих
условиях особенно важны сведения о затратах на производство продукции в
разрезе статей, так как это позволит руководству предприятия более
оперативно реагировать на изменение величины тех или иных расходов,
проводить их анализ и применять меры по их сокращению.

Анализируя статьи затрат особое внимание необходимо уделить статье
"Прочие затраты". Данная статья имеет большой удельный вес (в среднем
около 10 %). Это связано с тем, что предприятия для сохранности
полученного урожая заключают договор, как правило, с управлением
внутренних дел. В связи с этим необходимо при учете плодово-ягодной
продукции выделить статью затрат "Расходы по охране". На данную статью
должна относится стоимость расходов по найму охраны (Дт 20/1 – Кт 60, 76),
либо затраты производимые самим предприятием (Дт 20/1 – Кт 70, 69, 96,
10). Выделение такой статьи позволит руководству предприятия более
оперативно реагировать на изменение данных расходов и применять меры по
их сокращению.

Таким образом, можно отметить, что учет производства плодово-
ягодной продукции имеет ряд существенных проблем, требующих решения.
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Коростелева О.Н.
Брянская государственная  сельскохозяйственная академия

 ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  И РАСХОДОВ ПЕНСИОНЕРОВ
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ

В РАДИАЦИОННОЙ ЗОНЕ.
 Реформирование производственных отношений в России привело к

катастрофически широкому распространению бедности, особенно в сельской
местности. Среди сельских жителей бедных в 3 раза больше, чем среди
горожан. Они отстают от последних и по количеству потребляемых услуг, и
по качеству жизни. Село пустеет, так как молодое население из-за низкого
уровня жизни и заработной платы покидает его, увеличивается смертность и
сокращается рождаемость в деревне. Все больший удельный вес  в
численности жителей занимают люди пенсионного возраста. Это вызывает
необходимость изучения уровня и структуры доходов пенсионеров. Низкий
уровень покупательной способности пенсии не дает возможности старым
людям жить достойно и безбедно.

Для определения величины и структуры денежных доходов сельских
пенсионеров в селе Староновицкое Гордеевского района Брянской области
был проведен анкетный опрос. Данное село относится к зоне отселения из-за
радиационного загрязнения. В силу этого пенсионный возраст составляет для
женщин 45 лет, для мужчин - 50лет. Общее число жителей села составляет
255 человек, в том числе пенсионеров 101 человек. Анкетирование
проходило в январе- феврале 2004 г. Всего было опрошено 50 человек, в том
числе 33 женщины и 17 мужчин. Количество анкетируемых составило 50%
от числа жителей-пенсионеров. В число опрошенных вошли пенсионеры: до
55 лет - 12 человек, от 55 до 60 лет - 11 человек, от 60 до 70 лет - 8 человек и
старше 70 лет - 19 человек.

Обобщение данных анкетного опроса подтвердило, что доходы
пенсионеров, проживаю в сельской местности в зоне радиационного
загрязнения, складываются из пенсий, доходов от реализации продукции
личного подсобного хозяйства и радиационных выплат. Опрос показал, что
самый высокий уровень доходов имеют пенсионеры  возраста до 55 лет. [
доход выше, чем в среднем 1 опрошенного, на 13,1%. Это обусловлено
высоким уровнем пенсий и большим размером личного подсобного
хозяйства (ЛПХ) данной категории опрошенных. У большинства членов этой
категории имеются дети до 16 лет, что заставляет их трудиться в личном
подсобном хозяйстве более интенсивно и существенную часть получаемой
продукции использовать на питание.

Радиационные выплаты в целом для всех жителей данной территории
одинаковы. Удельный вес радиационных выплат в общей величине де
нежных доходов составляет более 20%. Однако следует учесть высокий
уровень заболеваемости и смертности жителей данной местности.

Самый низкий уровень дохода имеют пенсионеры старшей группы. Он
ниже, чем в среднем по всем категориям — на 11,3%. Это связано с тем, что
данная категория жителей практически не может заниматься ведением ЛПХ в
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силу преклонного возраста. Пенсионеры этого возраста, хотя и имеют
приусадебный участок, на нем почти ничего не производят, только 8% из них
занимаются животноводством.

Особое внимание необходимо уделить ведению личного подсобного
хозяйства, за счет которого пенсионеры не только получают продукты
питания, но и имеют денежные доходы за счет реализации продукции. Все
пенсионеры имеют приусадебные участки, средний размер которых
составляет 18 соток. Полевой надел имеют не все опрошенные пенсионеры,
его средний размер 40-50 соток. Из продукции растениеводства
пенсионерами выращиваются картофель, плоды, ягоды, овощи, зерно, сено и
т.д. Все опрошенные содержат кур, 75% выращивают свиней, 60% - коров,
5% - коз и 4% - кроликов. Основная продукция, производимая в ЛПХ,
потребляется внутри семьи. Так, например, только двое из опрощенньнх
реализовывали мясо, плоды и ягоды. Никто из опрошенных пенсионеров не
продавал овощи, зерно и сено. Основными товарными продуктами являются
картофель и молоко. Молоко реализовывали все опрошенные, имеющие в
своем ЛПХ коров, картофель — 80% пенсионеров. Уровень товарности
продукции, производимой на личном подсобном хозяйстве, довольно низкий,
что обусловлено большой удаленностью села от основного рынка сбыта —
областного центра(220 км). В селе плохо развита система сбыта продукции
ЛПХ, существует только централизованная закупка молока. Молоко
приобретает производственный кооператив, расположенный в селе. Он
продает его местному молокозаводу. Однако цены, предлагаемые
кооперативом, на 15-25% ниже рыночных.

Самый высокий уровень расходов имеют пенсионеры в возрасте до 55
лет и от 60 лет. Самый низкий - старше 70 лет. Это обусловлено тем, что
большинство пенсионеров старше 70 лет, так как они практически не могут
заниматься ЛПХ и у половины из опрошенных нет родственников, которым
они могли бы оказывать помощь.

В анкетном опросе не были учтены такие статьи расходов, как затраты
на продукты питания, одежду и прочие расходы, необходимые для
жизнедеятельности человека. Они составляют существенную часть бюджета,
но из-за сложности учета не были включены в анкетный опрос.

В целом получаемые пенсионерами доходы не могут обеспечить
безбедную и достойную старость. Покупательная способность пенсий в
настоящее время составляет всего 45-50% от уровня 1990 г. Приближение
размера минимальной пенсии к уровню прожиточного минимума -
приоритетная задача на ближайшую перспективу. Пенсионная система
моделируется, но при существующем уровне оплаты труда работников
сельскохозяйственных предприятий нет оснований рассчитывать на ее
увеличение.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПОСЕЛЕНИЯХ И
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Кадастровая оценка земельных участков в поселениях в соответствии с
требованиями стандартов и правил оценки осуществляется по следующим
этапам:

1. Необходимо разделить единый объект оценки на отдельные
сегменты - территориальные зоны, различающиеся по функциональному
назначению и видам использования входящих в них земельных участков. В
основе такого структурно-функционального анализа объекта оценки лежат
особенности самого земельного участка. Потенциал земельной ренты как
основы формирования рыночной стоимости земельного участка определяется
местоположением и видом использования земельного участка. Выделение
территориальных зон на основе близости местоположения и вида
использования, входящих в них земельных участков соответствует
требованиям группировки земельных участков как объектов массовой
оценки. Землепользование поселений представляет собой наиболее сложно
структурированную систему земельных отношений в силу концентрации на
ограниченной территории различных с точки зрения экономической
эффективности и по характеру землепользования видов деятельности.

Основными объектами кадастровой оценки являются следующие
территориальные зоны:

- жилой застройки;
- общественно-деловые центры;
- промышленные и коммунально-складские зоны, зоны инженерно-

транспортных коммуникаций;
- незастроенные или малозастроенные территории рекреационных и

сельскохозяйственных зон, ожидающие своей застройки в период
действия оцениваемой величины кадастровой стоимости.
После разграничения территориальных зон на основе установленного

градостроительного регламента для целей кадастровой оценки определяются
типичные (наиболее вероятные) земельные участки по общей площади,
степени и виду застройки, их правовому режиму, разрешенным
возможностям их использования. При формировании территориальных
зон не учитываются отдельные земельные участки, расположенные внутри
оценочной зоны, но имеющие иное направление использования земли, если
это напрямую не противоречит градостроительным регламентам.
Данное требование соответствует как Земельному и
Градостроительному кодексам, так и фактическому состоянию с
разработкой правил землепользования и застройки в городах, а именно с
отсутствием в большинстве городов как такового правового зонирования.
Сложившаяся в России практика градостроительной деятельности
характеризуется при этом и отсутствием контроля как по отношению к
местным органам власти, так и к конкретным землепользователям и
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инвесторам. В современных условиях оказывается возможным реализовать
фактически любой проект, даже если он нарушает экологические,
градостроительные и другие требования. В этих условиях единство по
фактически сложившемуся виду и степени использования земельных
участков становится основным критерием объединения близких по
местоположению участков в оценочную зону. Это позволит сформировать
в качестве объекта оценки типовой земельный участок без существенного
отклонения его параметров от большинства входящих в конкретную
оценочную зону.

2. Необходимо провести собственно кадастровую оценку выделенных
территориальных зон. За последние годы принят ряд нормативных
документов, определяющих правила и порядок проведения государственной
кадастровой оценки земель. Они направлены на формирование единого
подхода к решению этих вопросов в поселениях. Однако различия между
поселениями по характеру землепользования и разработанности
градостроительной документации не позволяют на федеральном уровне
унифицировать весь процесс кадастровой оценки. Поэтому разработка
методики государственной кадастровой оценки земель направлена в сторону
выработки единого методологического подхода к системе оценки при
предоставлении возможности выбора конкретного варианта оценки на
местном и региональном уровне с учетом наличия необходимой
информации.

Таким требованием является ориентация кадастровой оценки на
рыночную стоимость земельных участков. В законодательстве и в
практике оценки под рыночной стоимостью земельного участка понимается
наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Однако сам открытый земельный рынок в поселениях еще находится в стадии
становления, на него влияют многие чрезвычайные, но обычные для
современной России обстоятельства и риски. Это существенно влияет на
формирование рыночной стоимости и не позволяет иметь надежную
информационную базу для проведения кадастровой оценки земель поселений.

Кривов А.В.
Институт управления и бизнеса, г. Калуга

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ

Факторы, наиболее существенным образом влияющие на стоимость
земель поселений.

Во-первых, к таковым можно отнести функции поселения в целом и вид
функционального использования земель в черте поселения. С функциями
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поселения связано наличие и размещение производственных (мест приложения
труда) и общественно-деловых зон поселения - его экономический потенциал.

Алгоритм оценки земель поселения по предлагаемой методике:
1. Функционально- градостроительный анализ.
2. Выделение на территории поселения оценочных участков.

Наложение на каждый оценочный участок ценообразующих факторов
и показателей:

а) доступность населения к общегородским центрам, объектам
культуры и быта, эпизодического и периодического обслуживания;

б) обеспеченность централизованным инженерным оборудованием,
общественным транспортом и благоустройством;

в)обеспечение учреждениями первичного обслуживания
микрорайонного значения;

г) историческая, эстетическая и ландшафтная ценность застройки и
территории;

д) состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические
условия;

е)инженерно-геологические условия строительства и степень
подверженности территории разрушительным природным и
антропогенным воздействиям;

ж) рекреационная ценность территории
3. Взвешивание коэффициентов относительной ценности по площадям

оценочных участков и приведение средневзвешенного по поселению
коэффициента относительной ценности к «1»

4. Определение коэффициентов дифференциации и формирование
ценовых зон.

5. Определение цены земель в границах тестовых оценочных участков.
6. Перенесение цены на все ценовые зоны.

Поэтому, для оценки влияния данного фактора на стоимость земель по-
селения предлагается учитывать доступность названных мест населением
данного поселения, измеряемую либо временем, либо расстоянием. Качест-
венное же значение производственных и общественно-деловых зон (их цен-
ность) учитывается наличием в этих зонах материальных элементов различ-
ного функционального назначения и наличием предоставляемых ими услуг.

Затем учитываются услуги, предоставляемые инженерной, транспортной
и социальной инфраструктурами поселения. То есть, технический и соци-
альный потенциалы поселения, которые являются существенными
улучшениями и, в соответствии с теорией образования земельной ренты,
вносят значительный вклад в ценность земель поселений. Уровень развития
названных инфраструктур отличается не только от поселения к поселению, но
и от одной территории конкретного поселения (города) к другой, что позволяет
дифференцировать стоимость земель в границах поселения в зависимости от
наличия тех или иных элементов данных инфраструктур в составе его
планировочных элементов. Составляющие названных инфраструктур являются
материальными элементами и могут быть измерены затратами на их устройство
и функционирование.
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Поселение создается десятилетиями и даже столетиями. Оно непосред-
ственно связано с окружающим природным окружением, взаимодействует с
ним, путем активного или пассивного включения природных ландшафтов в
свою архитектурно-планировочную структуру. В процессе развития поселения
сохраняются, дополняются и развиваются созданные предшествующими
поколениями градостроительные ансамбли, несущие черты национальной
культуры. Эти ансамбли превращаются в исторические, эстетические, куль-
турные, культовые памятники, к которым приковывается внимание не только
местного населения, но и гостей поселения. Таким образом, формируется куль-
турный потенциал поселения. Растущий интерес к поселению в связи с данным
обстоятельством, также оказывает существенное влияние на ценность земель
поселений.

Существенно и влияние природных ресурсов поселения на ценность его
земель, причем, с нескольких точек зрения. В первую очередь - экономики
строительства. При этом пороговые значения затрат, отражающие удорожание
строительства на конкретных территориях, можно рассматривать как основу
оценки земельных участков по данному фактору. К природным ресурсам
градостроительного освоения территории относятся все компоненты
природного ландшафта: горные породы, воздух, поверхностные и подземные
воды, почва, растительность и животный мир.

Лисютина Н.Г.
Брянская государственная инженерно-технологическая академия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ДОСТУПНЫХ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ В РАДИОАКТИВНЫХ РАЙОНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В настоящее время одной из важнейших проблем является вовлечение
в хозяйственный оборот древесины юго-западных районов Брянской области,
в наибольшей степени загрязненной радионуклидами. Значительная часть
заготавливаемой в этих районах древесины перерабатывается на
пиломатериалы.

Производство пиломатериалов из радиоактивно загрязненного сырья
сопряжено с дополнительными затратами: утилизацией отходов
производства, дозиметрическим контролем производственного персонала
сырья и выпускаемой продукции. Кроме того, в связи с тем, что возникает
необходимость удаления слоев древесины, загрязненных радионуклидами
свыше нормативных значений, происходит увеличение расхода сырья на 1 м3

пиломатериалов.
Расчеты специалистов показывают, что в ближайшие 5 лет объем

спелой древесины в зонах с загрязнением  свыше 15 Ku/км2 в области
составит 1,5 млн.м3. Следовательно, в ближайшем периоде нужно будет
рубить и перерабатывать в среднем по 300 тыс.м3 в год. Решение этой
проблемы позволило бы не только ввести в хозяйственный оборот
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значительные лесосырьевые ресурсы, но и существенно улучшить
экологическую обстановку в зонах загрязнения.

Однако действующими правилами запрещено использование
древесины с уровнем загрязненности, превышающим 40 Ku/км2, поэтому
сначала определяют объем экономически доступных лесных ресурсов.

Нами проведены расчеты экономической доступности лесных ресурсов
и их эффективности в указанных районах (таблица 1).

Таблица 1 - Расчет экономической доступности

 п/п
Группы

лесов по уровню
загрязненности

Площадь
хвойных лесов,

т.га

Объем
рубки в год,

т.м3

Экономич
еская

доступность
т.м3

%
полезного

выхода

.
1-5

Ku/км2
80,8 118,0 118,0 65,0

.
5-15

Ku/км2
12,1 18,0 18,0 58,0

.
15-40

Ku/км2
21,7 28,0 28,0 51,0

.
свыше 40

Ku/км2
1,3 1,6 Запрещено

использование
Итого 115,9 165,6 164,0 -

Расчеты показали, что при производстве пиломатериалов из
радиоактивно загрязненного сырья наиболее экономичными являются
варианты использования древесины с территорий с плотностью загрязнения
до 15 Ku/км2, так как в этом случае почти не требуется дополнительной
обработки. Наименее экономичным является вариант использования
древесины с плотностью загрязнения свыше 15 Ku/км2, так как здесь
необходимы дополнительные расходы на транспортировку сырья и отходов и
их утилизацию. Кроме того, уменьшается полезный выход   пилопродукции
за счет снятия верхнего слоя древесины, и, следовательно, уменьшения
полезного выхода готовой продукции.

Анализ продажи древесины по Злынковскому лесхозу показывает, что
увеличиваются объемы отпуска древесины за пределы региона. Особенно
заметно увеличилась продажа древесины на аукционах за пределы области в
2003-2004гг. Кроме того, существенную долю в общем объеме продажи
древесины занимает реализация ее населению (от 15 до 27%). В этой
категории потребителей наиболее трудно проверить правильность
соблюдения технологии проведения работ и использования отходов,
получаемых при работе. Следовательно, этой категории потребителей
следует отпускать древесину с лесосек, относящихся по уровню загрязнения
к первой группе, т.е. до 5 Ku/км2.
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К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Качество жилья человека в конечном счете определяется теми
строительными материалами, из которых оно построено. Поэтому снижение
радиационного загрязнения строительных материалов является важнейшей
задачей современного производства.

Главными источниками поступления в строительные материалы
естественных радионуклидов (ЕРН) являются минералы и горные породы,
происхождение которых неразрывно связано с включением в их состав
радиоактивных элементов, возникших в период формирования и развития
планеты. Строительные материалы обычно содержат в своем составе
естественные радионуклиды, принадлежащие семействам урана–238, тория –
232 и калия – 40.

Содержание естественных радионуклидов в сырьевых материалах и
промышленных отходах характеризуется большим разбросом показаний по
эффективной удельной активности (от 7 до 4700 Бк/кг) и зависит от места
производства сырья [1]. Одни и те же строительные материалы, добываемые
или изготавливаемые в разных областях, могут значительно различаться по
эффективной удельной активности естественных радионуклидов.

Как показали проведенные исследования, при производстве
строительных материалов и изделий содержание естественных
радионуклидов в зависимости от состава  сырья и особенностей
технологических процессов может оставаться без изменений, возрастать или
снижаться. Однако без применения дополнительных методов уменьшения
содержания естественных радионуклидов их концентрация в материалах, как
правило, не снижается.

Установлено, что естественные радионуклиды могут содержаться в
объеме материала, изоморфно замещая ионы кремния, алюминия и железа. В
ряде случаев естественные радионуклиды адсорбируются совместно с
соединениями Fe3+ и Al3+ на поверхности кварцевых частиц, в трещинах и
порах, либо в составе тонкодисперсной глинистой составляющей в виде
карбоната или сульфата радия. В этом случае возможно их частичное или
полное удаление декантированием водой либо слабо - кислыми растворами.

При отмывке водой глауконитового песка эффективная удельная
активность естественных радионуклидов уменьшается на 30 – 33%, а при
декантировании раствором соляной кислоты  0,03-0,3% – на 50-56% (табл.1).

Снизить содержание естественных радионуклидов, находящихся  в
составе кристаллической решетки, можно за счет обнаруженной автором
закономерности, заключающейся в том, что при дроблении каменных пород
и техногенного сырья, а также тепловой обработке (сушке, обжиге)
материалов и изделий наблюдается обогащение естественными
радионуклидами наиболее мелких фракций обрабатываемых материалов.
Учитывая это, рекомендуется удалять пылеватые частицы, мелкие отсевы
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дробления и пыль-уноса из сырьевых смесей, что позволяет снизить
содержание естественных радионуклидов в готовом продукте на  15-40%
(табл.2).

Таблица 1- Влияние вида обработки природного и техногенного сырья на
изменение радионуклидного состава

Удельная активность радионуклида, Бк/кг

Эффективная
удельная

активность, Аэфф,
Бк/кг

Вид обработки

226Ra 232Th 40K
Глауконитовый песок

Контрольная проба 83,7 9,8 245,0 117,4
Вода 63,4 (24%) 0 (100%) 181,1 (26%) 78,8 (33%)

НСl  0,03% 45,8 (45%) 0 (100%) 161,0 (34%) 59,5 (50%)
НСl  0,3% 39,6 (53%) 0 (100%) 142,8 (42%) 51,7 (56 %)

Зола-уноса
Контрольная проба 170,8 159,0 258,0 401,0
НСl  0,03% 88,7 (48%) 92,2 (42%) 89,9 (65%) 217,1 (46%)
НСl  0,3% 71,1 (58%) 91,7 (42%) 79,5 (69%) 198,0 (51%)

Уксусная кислота 0,5% 57,6 (66%) 61,5 (61%) 196,5 (24%) 154,9 (61%)
Щебень гранитный с отсеянной фракцией менее 0,16 мм

Контрольная проба 145,1 92,4 1329,0 379,1
Вода 134,0 (8%) 88,3  (4%)  1298,0 (2%) 360,3 (5%)

Щебень гранитный
Контрольная проба 163,6 97,2 1390,0 409,1
Отсев фракции

     менее 0,16 мм 138,4 (22%) 89,8 (7) 1154 (17) 354,1 (13%)

Примечание: в скобках приводится процент снижения содержания естественных
радионуклидов (по сравнению с контрольной пробой) после  соответствующей обработки.

Таблица 2 - Влияние фракционного состава на эффективную удельную
активность сырьевых компонентов

Активность, Бк/кгНаименование
материала

Фракция,
мм 226Ra 232Th 40K

Эффективная
удельная

активность, Бк/кг
Глауконитовый
песок 0,315 78,2 9,4 227,9 109,9

То же 0,16 174,2 10,8 277,2 212,0

То же <0,16 210,3 11,4 324,6 252,8

Зола-уноса 0,16 155,2 128,4 279,6 347,2

То же 0,071 188,1 130,8 288,2 384,0

То же <0,071 247,0 134,0 294,1 447,5
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Установлено, что эффективная удельная активность бетонов и
растворов подчиняются принципу аддитивности, и для них Аэфф зависит от
эффективной удельной активности естественных радионуклидов в исходных
компонентах и их массовой доли в готовых изделиях [2]:

                n
Аэфф=∑Аэффi·qi=(Аэфф1·q1+Аэфф2·q2+...+Аэффn·qn)/(q1+q2+...+qn),               (1)
             i = 1

где Аэфф1, Аэфф2, Аэффn – эффективные удельные активности
составляющих материала, Бк/кг;

q1, q2, qn – массовые доли составляющих материала, доли единицы.
На принципе аддитивности, подтвержденным экспериментально,

основывается метод разбавления, позволяющий получать бетоны,
соответствующие I-му классу по радиационной безопасности даже в том
случае, если один из компонентов имеет эффективную удельную активность
более 370 Бк/кг.

Наибольший вклад в эффективную удельную активность естественных
радионуклидов бетона вносит крупный заполнитель, на долю которого
приходится от 48 до 92% ЕРН в зависимости от его состава и эффективной
удельной активности компонентов [3].

При тепловых процессах, сопровождающихся удалением воды и
углекислого газа, содержание естественных радионуклидов возрастает
пропорционально потере массы материалов за счет концентрирования ЕРН
обычно в 1,1-3,75 раза.

Для оценки концентрирования естественных радионуклидов в
материалах, получаемых высокотемпературной обработкой, предлагается
новый параметр – коэффициент концентрирования (Ккц, доли единицы),
который представляет собой отношение эффективной удельной активности
естественных радионуклидов в материале после высокотемпературной
обработки к эффективной удельной активности  до высокотемпературной
обработки:

Ккц=Аэфф2/Аэфф1,                                                                                          (2)
где Аэфф1 и Аэфф2 – эффективные удельные активности естественных

радионуклидов до и после высокотемпературной обработки (спекания,
плавления).

Поэтому для снижения радиоактивности строительных материалов,
получаемых спеканием и плавлением необходимо учитывать коэффициент
концентрирования.

 Для керамического кирпича предприятий Брянской области  среднее
значение Ккц  составляет 1,23 (табл. 3).  С учетом среднего арифметического
значения коэффициента концентрирования Ккц = 1,23, максимально
допустимое значение естественных радионуклидов в глине, используемой в
производстве керамического кирпича для получения материалов I-го класса
по радиационной безопасности не должно превышать 300 Бк/кг, а для
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максимального значения коэффициента концентрирования Ккц= 1,32  - 280
Бк/кг.

В настоящее время концентрирование ЕРН в строительных материалах,
получаемых высокотемпературной обработкой, нормативными документами
не учитывается.

Таблица 3 - Фактические значения коэффициентов концентрирования
естественных радионуклидов в керамическом кирпиче

Эффективная удельная
активность Аэфф, Бк/кг№

п/п
Наименование
 предприятия

Коли-
чество
проб глина кирпич

керамический

Значения
Ккц

1

ОАО «Брянскстром»,
Фокинский завод
керамических дренажных
труб, г. Фокино, Брянская
область

18
84,9 109,7 1,29

2
ЗАО «Строма», п.
Переторги
Брянская область

14
93,0 122,3 1,32**

3 ООО «Погарстройсервис»,
г. Погар, Брянская область

5 88,5 99,1 1,12*

4
АП «Брянский комбинат
строительных материалов»,
г. Брянск

24 101,2 121,5 1,20

5 Среднее арифметическое
значение Ккц

1,23

*- минимальное значение Ккц; ** - максимальное значение Ккц.
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Лукутцова Н.П.
Брянская государственная инженерно-технологическая академия

ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Одним из возможных способов снижения дозовых нагрузок населения,

проживающего в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, является
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снижение радиационного фона в помещениях за счет подбора строительных
материалов с низкой эффективной удельной активностью естественных
радионуклидов в них.

Для исключения возможности попадания цезия-137 чернобыльского
происхождения в готовую продукцию, были проведены исследования ряда
месторождений строительного сырья – кварцевого песка, глины, суглинка и
строительных материалов на их основе (табл. 1, 2).

Таблица  1 - Средние значения содержания цезия-137 в строительных
материалах Брянской и других областей

№
п/п Наименование 137Cs, Бк/кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Керамзитобетон, г. Брянск
Кирпич силикатный КСМ, г. Брянск
Кирпич керамический, КСМ, г. Брянск
Золобетон, г. Брянск
Арболит на опилках, г. Брянск
Раствор М 50, г. Брянск
Перлитобетон, г. Брянск
Газобетон, г. Брянск
Асфальтобетон песчаный, г. Брянск
Портландцемент ПЦ 400-Д20, Мальцовский портландцемент,
Брянская область
Портландцемент ПЦ 400-Д0, ОАО Осколцемент, г. Старый Оскол
Плитка керамическая облицовочная, ОАО Керамин, г. Минск

2,2+3,3
14,3+3,7
16,9+5,2
1,7+5,7
1,8+6,1
3,3+2,9
3,3+3,7
3,2+2,9
2,4+3,2
6,8+4,7
12,1+4,4
3,3+5,4

Анализ таблиц (1 и 2) показывает, что содержания Cs-137 в
строительных материалах и промышленных отходах составляет менее 10
Бк/кг и  не позволяет получить закономерности распределения цезия-137 в
зависимости от видов строительных материалов или их компонентов.

Обращает на себя внимание тот факт, что исходное сырье и изделия
Брянского комбината строительных материалов (силикатный и керамический
кирпич) по содержанию цезия-137 превосходят другие строительные
материалы, что еще раз подтверждает неравномерность выпадения цезия-137
и необходимость радиационного контроля сырьевых материалов и готовых
изделий строительного назначения.

В соответствии с НРБ-99 эффективная удельная активность
естественных  радионуклидов – суммарная удельная активность ЕРН в
материале, определяется по формуле [1]:

Аэфф = АRa  + 1,3ATh  + 0,09AK ,                                              (1)
где АRa и АTh – удельные активности 226Ra  и 232Th, находящихся в

равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, Бк/кг; АK –
удельная активность 40К, Бк/кг.
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Таблица 2 -  Средние значения содержания цезия-137 в промышленных
отходах Брянской области
№ п Наименование 137Cs, Бк/кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Керамзитовая пыль, завод керамзитового гравия, г. Брянск
Шлак отвальный, сталелитейный завод, г. Брянск
Отработанные формовочные смеси, сталелитейный завод, г. Брянск
Опилки сосновые, Брянская область
Зола Брянской ГРЭС
Резиновая крошка с автопокрышек, г. Брянск
Шлам ОАО Литий, г. Брянск
Нефтегрунт, Унечский район, Брянская область
Костра конопли, г. Клинцы
Глауконитовый песок фосфоритного производства,  БФЗ

1,4+2,6
13,2+3,7
12,2+4,2
12,5+3,4
3,2+2,8
11,0+5,0
1,6+3,1
10,3+3,3
289,8+19
1,3+2,8

Однако эта формула не учитывает действие искусственных
радионуклидов, которые оказывают существенное влияние на радиационный
фон помещений, особенно юго-западных районах Брянской области.

Поэтому скорректировав формулу (1) и дополнив ее с учетом влияния
цезия-134 и цезия –137 [2],  дающих существенное γ-излучения, получим:

Аэфф=ARa+1, 3ATh+0,09AK+0,968ACs-134+0,361ACs-137.                         (2)

Эта формула позволяет учесть удельные активности как естественных,
так и искусственных радионуклидов. Но существующие в настоящее время
нормативные документы по радиационному контролю строительных
материалов и промышленных отходов регламентируют только значение
удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
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1. Нормы радиационной безопасности. НРБ – 99. М.: Из-во Минздрава

России, 1999. – 115 с.
2. Бусел А.В. Исследование радиоактивности дорожно-строительных

материалов, содержащих техногенные отходы / А.В. Бусел, Я.Н. Ковалев
//Изв. вузов. Стр-во. - 1988. - № 1. – С. 41-46.

Матвеев А.А., Быстрицкая Н.С.
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гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, г. Москва

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ОСНОВ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Сельскохозяйственному производству на мелиорированных землях в
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современной России присущи проблемы, связанные, главным образом с
недостатком инвестиционных и иных ресурсов, направляемых на
обеспечение функционирования и развитие подотрасли. Данное положение
характерно и для Брянской области, АПК которого работает в
неблагоприятных условиях нечерноземной зоны. Обеспечение продуктовой
безопасности нашего региона возможно на фоне приданию земледелию
устойчивого характера путем интенсификации сельскохозяйственного
производства на основе коренного и долговременного вовлечения в оборот
малопродуктивных земель, создания сохранения и повышения почвенного
плодородия.

Характеристика результатов деятельности  эксплуатационных
мелиоративных предприятий Брянской области показывает, что
функционирование мелиоративных систем области обеспечивается, главным
образом, благодаря финансированию из федерального и областного
бюджетов. Доход мелиоративно-водохозяйственных организаций от оказания
услуг производственного характера не превысил 23% от общего объема
бюджетного финансирования.

В этом плане требуют разработки вопросы определения размеров
финансирования мелиоративно-водохозяйственных организаций из
бюджетных источников, государственного участия в банковском
кредитовании мелиоративных мероприятий, создания специального
амортизационного механизма для объектов мелиорации и водного хозяйства
и содействия в обновлении парка мелиоративной техники. Из
вышеприведенного перечня наиболее сложным в методологическом плане
представляется определение размеров финансирования мелиоративно-
водохозяйственных организаций из бюджетных источников, которое следует
рассматривать в контексте возможных систем их финансирования.

Причины этого состоят в слабой методологической разработке
вопросов эффективного финансового управления сельхозпроизводством на
мелиорированных землях и способов аккумулирования средств для
финансирования мелиоративных организаций.

 Первый из них является одной из основных составляющих
инвестиционного и финансового менеджмента в сельхозпроизводстве на
мелиорированных землях.

Второй представляет собой элемент системы ресурсного обеспечения
мелиорации и водного хозяйства, реализуемый при минимальном участии
государства.

Формами прямой государственной финансовой поддержки являются:
кредитование; дотации и субсидии, носящие характер субвенций, как
компенсация неравных условий за счет перераспределения дохода отраслей
промышленности и сервиса. Осуществлению финансовой поддержки
предшествует выделение приоритетных направлений и среди них должны
быть:
- структурная перестройка сельского хозяйства в АПК в целом;
- расширение импортозаменяющих и экспортноспособных видов

продукции;
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- содействие развитию кооперативных банков, кредитных товариществ,
страховых кооперативных обществ и др.;

- поддержание мелиоративной базы, культурно-бытовой сферы и другой
инфраструктуры.

Гарантии стабильности финансовой поддержки целесообразно
закрепить определенным процентом расходной части бюджета на цели
поддержки АПК, создав основу для формирования аграрного бюджета, В
качестве контрольного макроэкономического показателя доля дотаций и
субсидий устанавливается относительно валового внутреннего продукта или
национального дохода. Этот показатель используется также при оценке
масштабов сельского хозяйства и АПК. Финансово-кредитными
инструментами регулирования государственной поддержки являются налоги
и кредиты. Развитие  льготного налогообложения, льготное кредитование , а
также широкое внедрение  обусловленной современным кризисом
неплатежеспособности формой, лизинг – конкретные и действенные меры,
которые позволят мелиоративным  предприятиям обновить собственные
основные фонды и устойчиво работать. Повышение роли лизинга может
быть связано с отменой лицензирования лизинговой деятельности,
совершенствованием методики определения лизинговых платежей и
оптимизацией состава налоговых льгот в части исключения из льготируемых
видов деятельности дополнительных обязательств лизингодателя,
ограничения его комиссионного вознаграждения при помощи предельных
уровней рентабельности и четкого определения минимальной доли
собственных средств лизингодателя в финансировании лизинговых сделок.

Требуется также  разработка экономического механизма,
позволяющего управлять комплексом объектов и процессов, образующих
производственную систему возделывания сельхозкультур на мелиорируемых
землях. Необходима реализация эффективных мер по сохранению
работоспособной части мелиоративных систем и мелиорированных земель с
последующим включением в активный сельскохозяйственный оборот всех
мелиоративных земель.

Требуется разработка концепции и перспективной программы развития
мелиорации, которая должна предусматривать расширение объема
мелиорации до экономически и экологически обоснованных объемов, при
этом развитие мелиорации должно вестись комплексно, отдавая приоритет
тем видам мелиорации, которые наиболее полно обеспечивают оптимальные
условия возделывания сельскохозяйственных культур и максимальную
экономическую отдачу.

Поэтому для экономического обеспечения управления процессами
сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях
необходимо исследование и разработка концепции и методологии
инвестиционного и финансового менеджмента в мелиорации.

Задача создания такой концепции  состоит в исследовании
целесообразных источников инвестирования в развитие сельхозпроизводства
на орошаемых землях с учетом  экономических интересов потенциальных
инвесторов; исследование влияние мелиорации на результаты



279

сельхозпроизводства, в части обеспечения его устойчивости; разработка
основ эффективной системы финансового менеджмента на
сельхозпредприятиях; исследование состава и экономических особенностей
ресурсов, используемых при сельхозпроизводстве на мелиорируемых землях.

Матвеев А.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт

гидротехники и мелиорации им. А.Н.Костякова, г. Москва

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
СОСТАВЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

В условиях кризисного финансово-экономического положения
сельского хозяйства Брянской области, в том числе и территорий,
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, одним из направлений
привлечения инвестиций в аграрный сектор стало создание различного рода
интегрированных структур. Идея заключается в обеспечении организацонно-
экономического единства интересов всех производственно-технологически
взаимосвязанных сфер ради сокращения общих потерь продукции,
устранения промежуточных звеньев (посредников) и достижения более
высоких производственных и финансовых результатов.

Сегодня необходимо создавать совершенно новые механизмы,
регулирующие отношения между участниками производственного процесса,
например, таких как мелиоративные предприятия и
сельхозтоваропроизводители.

Чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в системе
мелиоративные предприятия – сельхозтоваропроизводитель, необходимо
принять следующее правило формирования механизма их взаимодействия:
- определение объемов работ и условий обслуживания при заключении

договоров только на предстоящий сельскохозяйственный год;
- возможность корректировки заранее оговоренного комплекса условий во

время срока действия договора;
- регулирование и контроль применяемых тарифов и цен на услуги;
- предварительное взаимное согласование альтернативных способов

расчета за услуги и другую продукцию;
- установление и регулирование применяемых первичных норм и

нормативов (рентабельности, оплаты труда и др.);
- формирование и использование резервного (страхового) фонда

учредителей мелиоративных предприятий.
Полноценная реализация вышеуказанных правил возможна, только в

рамках предлагаемой модели производственно-экономических связей на
региональном рынке мелиоративных услуг (рисунок 1).

В одиночку сельскохозяйственным, обслуживающим и
перерабатывающим предприятиям выйти из экономического кризиса очень
сложно. Следовательно, необходимо объединяться на основе кооперации и
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интеграции.

Рис. 1.  Производственно-экономические связи на рынке мелиоративных
услуг Брянской области

Это является перспективным направлением, обеспечивающим
глубокую переработку сырья, увеличение выхода конечной продукции,
повышение ее доходности и конкурентоспособности, а также способствует
вытеснению перекупщиков и посредников, обеспечивая развитие
собственной маркетинговой службы при продвижении продукции на
продовольственных рынках страны и зарубежья.

Сегодня назрела острая необходимость включения мелиоративных
предприятий в интегрированные структуры регионального АПК (рисунок 2).

При соответствующей заинтересованности производителей и
потребителей мелиоративных услуг результат выразится в росте общей
доходности сельскохозяйственного производства и его эффективности, а,
следовательно, и на эффективности функционирования самих
мелиоративных предприятий. Создание интегрированной структуры с
участием мелиоративных предприятий даст возможность расширения
посевных площадей (за счет проведения комплексных мелиораций и
возвращения в сельхозоборот земель, находящихся в неудовлетворительном
состоянии), своевременности обслуживания с надлежащим качеством
механизированных работ, согласованного установления тарифов   на
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проведение мелиоративных мероприятий, непосредственной
заинтересованности мелиоративных предприятий в получении высоких
урожаев.

Рис. 2.  Схема реализации механизма функционирования мелиоративных
предприятий в составе интегрированной структуры

Это позволит достичь соответствия агротехнических и
технологических требований к процессу производства растениеводческой
продукции, а также росту валовых сборов.

В дальнейшем только агропромышленная интеграция сможет
объединить в одну цепочку: производство сельскохозяйственной продукции,
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ее переработку, реализацию, обеспечение материальными ресурсами, ремонт
техники и поддержания необходимого уровня плодородия почв. Всем
участникам интеграционного процесса это позволит не только остановить
деградацию своего производства, но постепенно вывести предприятия из
кризиса и закрепить тенденции экономического роста. Стабильность
развития агрохолдингов во многом будет зависеть от оптимального
сочетания факторов производства (земли, фондов и рабочей силы), вложения
крупных инвестиций в восстановление разрушенного мелиоративного
производства, эффективности использования лизинга, сбалансированной и в
то же время жесткой экономической политики со стороны региональных
властей. Все эти меры позволят вывести мелиоративное и
сельскохозяйственное производство на более высокий уровень развития.

Митина О.Г.
Филиал ОАО «Брянск-РОСНО»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Несмотря на то, что сегодня уже практически всеми осознаётся

насущность решения экологических проблем, тем не менее, на практике как
правило хозяйственно-экономические задачи доминируют над проблемами
экологии. Во многом, это обусловлено тем, что развитие и внедрение
системы экологической безопасности является довольно капиталоёмким и
потому зачастую невыгодной производителю, для которого основным
критерием является прибыльность вкладываемых денежных средств. Одним
из способов решения данной проблемы является создание эффективного
экономического механизма природопользования и охраны окружающей
среды, которым, в частности, является экологическое страхование,
предусмотренное статьёй 18 Федерального Закона РФ «Об охране
окружающей среды». В ней указано, что в Российской Федерации может
осуществляться как добровольное, так и обязательное государственное
экологическое страхование.

Привлекательность внедрения экологического страхования в практику
природопользования состоит в следующем:
- во-первых, экологическое страхование обеспечивает возмещение ущерба
третьим лицам, чьи имущественные интересы пострадали в результате
аварийного загрязнения окружающей среды;
- во-вторых, экологическое страхование рассматривается как
природоохранная. деятельность, так как гарантирует наличие финансовых
средств, необходимых для ликвидации последствий загрязнения
окружающей природной среды;
- в-третьих, экологическое страхование является дополнительным
источником финансирования природоохранных мероприятий, поскольку
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включает в себя образование резерва, направляемого на проведение
мероприятий, снижающих экологический риск.

Таким образом, внедрение и развитие института экологического
страхования позволит существенно снизить экологические риски и
уменьшить затраты государства на обеспечение экологической безопасности.
При этом инструментом регулирования и управления риском станут
рыночные механизмы, появится возможность значительного снижения
ущерба от загрязнения окружающей среды.

Не менее важными являются вопросы санитарно-эпидемиологического
страхования населения. При осуществлении деятельности по изготовлению
и/или реализации продукции возникают ситуации, когда имеет место
причинение вреда потребителям в результате недостатков товаров,
изготовленных с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вред,
причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред. Для поддержки бизнеса в таких случаях специально
создан продукт, который не имеет аналогов на рынке.

Страхователями по данному виду выступают изготовители, продавцы,
исполнители:
- пищевых продуктов, добавок;
- косметических и парфюмерных средств;
- товаров для детей;
- строительного сырья и материалов;
- медицинской техники и инструментов;
- табачных изделий и сырья и т.п.

Таким образом, санитарно-эпидемиологическое страхование позволит:
- снизить административное регулирование предпринимательской
деятельности;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию;
- обеспечить защиту потребителей путем предоставления им гарантий
возмещения вреда.

Можина И.В.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
 НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Экономика территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЭС, обладает своей спецификой и нуждается в нетрадиционном подходе.  В
данной статье предлагается новый подход к реализации концепции
маркетинга, ориентированный на использование возможностей
регионального управления экономикой. Региональный подход  к решению
проблемы  повышения эффективности реализации маркетинговой
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концепции расширяет возможности горизонтальных и вертикальных
маркетинговых систем, усиливает их положительные эмерджентные
(системные) характеристики и ослабляет отрицательные.

Использование организационного потенциала региона позволяет
повысить  качество управления экономикой  на основе более полного учета
следующих региональных факторов экономического развития:
- региональный, ресурсный потенциал (информационный, топливно-

энергетический, материальный, финансовый, трудовой, природный);
- возможность расширения использования региональных маркетинговых

систем : горизонтальных маркетинговых систем, включающих  несколько
субъектов  хозяйствования с целью объединения усилий  в совместной
деятельности  по эффективному производству и сбыту товаров;

- вертикальных   маркетинговых систем с ориентировкой на
максимилизацию общей эффективности работы  всех задействованных
субъектов хозяйствования  и свободных экономических зон,
ориентированных на расширение привлечения иностранных инвестиций
и экспорт товаров;

- административный потенциал системы регионального управления.
Следовательно, за счет повышения качества управления экономикой

могут возникать новые резервы повышения эффективности, которые
отсутствуют в локальных маркетинговых системах.

Выделим основные элементы региональной маркетинговой концепции
управления экономикой:
- развитие  стратегического маркетинга, что позволит  повысить

устойчивость  управления экономикой  предприятий и региона в целом;
- взаимосвязь вертикальных и горизонтальных маркетинговых систем с

региональными факторами  экономического развития;
- оптимизация размещения производительных сил и общих условий

хозяйствования  по критерию  повышения эффективности их
использования;

- развитие инфраструктуры бизнеса: общее состояние территории,
коммуникаций, транспорта, связи, дорог, водо- и энергоснабжения, а
также других регионообразующих объектов (сфер) жизнедеятельности;

- увеличение «социального капитала», т.е. долговременных капитальных
благ  социально- культурного назначения: жилье, образование,
здравоохранение и т.д.;

- активизация  инновационно - инвестиционных процессов;
- создание регионального информационного ресурса, позволяющего

оказывать  информационные услуги  и выполнять заказы на производство
социально- значимой продукции;

- проведение мероприятий по созданию благоприятного имиджа  региона
для повышения региональной конкурентоспособности вара;

- усиление влияния  региональных органов власти на развитие маркетинга в
регионе;

- расширение  информационного обмена между органами власти и
субъектами рынка.
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Представленные  элементы являются определенным этапом в развитии
регионального маркетинга  и предполагают активную работу  органов
региональной исполнительной  власти в направлении эффективного
использования  ресурсного и природного потенциала.  Создание служб
маркетинга  на региональном уровне  позволит повысить  рентабельность
функционирования регионов  и качество жизни населения, снизить
нестабильность внешней среды, что особенно актуально для Чернобыльской
зоны.

Нестеров И.А.
Глава г. Новозыбкова

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ Г. НОВОЗЫБКОВА

Крупномасштабные радиационные катастрофы превращают
пострадавшие территории в зоны кризиса, преодоление которого занимает
десятилетия. В апреле 2006 года исполняется 20 лет со дня аварии на
Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшей техногенной
радиационной катастрофы ХХ века по масштабам и последствиям.

О масштабах и сложностях  проблем и задач, вставших перед городом
Новозыбковом  после аварии на ЧАЭС, говорит тот факт, что по уровню
радиационного загрязнения территория города получила статус Зоны
отселения,  который сохраняется и по сей день.

 В результате аварии 50 тысяч жителей города 20 лет назад испытали
шок от бедствия, которое с трудом осознавали, и не могли защититься от
невидимой опасности. И до сих пор люди, проживающие на пострадавших
территориях, несут бремя  последствий  этой аварии.

Сегодня в городе Новозыбкове проживает 42,4 тыс. человек. Средняя
плотность загрязнения  составляет 15,72 Ки/кв. км.

В 1992 году была принята «Единая государственная программа по
защите населения Российской Федерации от воздействия последствий
чернобыльской катастрофы на 1992-1995 годы и на период до 2010 года». В
ее рамках был выполнен объем мероприятий, в результате которых  в какой-
то степени улучшилась радиологическая ситуация в городе. Но в 1993 году
реальные объемы мероприятий стали сокращаться из-за нестабильного и
недостаточного финансирования. Фактически были свернуты работы по
дезактивации и благоустройству, в т.ч. строительству жилья, дорог и т.д.

Однако подрядными организациями удалось за период с 1993 по 1996
годы построить и сдать в эксплуатацию 29 объектов, в т.ч. 6 жилых домов на
372 квартиры общей площадью 22,5 тыс. кв. м, школу на 1176 учащихся, Дом
культуры на 500 мест, квартальную котельную на 17 Гкал/час, 48 км газовых
сетей, 43 км дорог, 8 км водопроводов, газифицировать 4360 жилых домов
частного сектора.
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В 1996 году в результате значительного сокращения объемов
государственных капитальных вложений на более чем 50 начатых объектах
работы были приостановлены, прекращено строительство объектов
здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительных, крайне
необходимых населению города, подвергшегося радиационному
воздействию.

Отсутствие средств не позволило завершить в полном объеме
газификацию жилых домов и таким образом  прекратить вторичное
радиоактивное загрязнение окружающей среды и жилья при использовании в
качестве топлива дров, заготавливаемых населением в местных лесных
массивах.

Ввиду продолжающегося сокращения объемов государственных
капитальных вложений с 2000 года в г. Новозыбкове была введена схема
достройки жилых домов с долевым участием  граждан путем вложения их
собственных средств на безвозвратной основе. Таким образом, привлечение
граждан к долевому участию привело к заметному позитивному изменению
ситуации в области жилищного строительства в городе. Инвестиции граждан
в жилищное строительство составили 12 млн. рублей. С целью завершения в
основном к 2011 году мероприятий, связанных с обеспечением социально-
экономической реабилитации территории и радиационной защиты граждан
РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных аварий,
постановлением Правительства РФ от 29 августа 2001 года № 637
утверждена Федеральная целевая программа «Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2010 года».

Так, по Новозыбкову данной программой предусмотрено
строительство 7 жилых домов на 429 квартир, финансирование которого
предусматривается практически в равных долях  из федерального бюджета и
внебюджетных источников. Для Новозыбкова реальным внебюджетным
источником являются средства граждан.

Однако Федеральной  целевой программой «Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2010 года» не предусмотрено завершение
строительства  ряда объектов социальной сферы, начатое в рамках Единой
государственной программы по защите населения РФ от воздействия
последствий чернобыльской катастрофы на 1992-1995 годы и на период до
2010 года. В частности застройки 116 жилого квартала для переселения
жильцов из частного сектора, проживающих на территории  с плотностью
загрязнения  свыше 40 Ки/кв. км (15 тысяч человек), 3-х жилых домов (141
квартира), физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном, 2-х спортивных залов в учреждениях образования, объектов
инженерного обустройства и производственного назначения. Без
государственной финансовой  поддержки город Новозыбков не имеет
возможности завершить строительство этих объектов.

Анализируя демографическую ситуацию в последние десятилетия
видим, что она складывается под воздействием как Чернобыльской
катастрофы,  так и социальных, экономических и политических факторов,
которые оказывают определяющее влияние на ход демографических
процессов. С 1986 года численность населения области уменьшилась на
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2,9%, города Новозыбкова – на 5%. Естественная убыль населения
обусловлена, с одной стороны, резким падением рождаемости, с другой
стороны -  ростом смертности.  Число умерших на 1000 населения области –
19,0 против 11,3 в 1986 году. Высокий уровень смертности отмечен в
г.Новозыбкове и районе – 17,4 на 1000 населения (по России – 16,5).
Особенно беспокоит младенческая смертность, которая составляет в городе
6,7 на 1000 родившихся живыми,  по области – 11,9 на 1000, по России –
12,4.

В течение последних лет общая патология эндокринной системы по
общей заболеваемости взрослого населения города Новозыбкова имеет
стабильно высокие цифры 123,2 – 122,0 – 121,2; по области 70,0-80,9; по
России – 41,7-43,2.

Продолжается рост заболеваемости крови и кроветворных органов. На
протяжении ряда лет ее показатель в г.Новозыбкове  составлял 5,0-4,7 на
1000 взрослых,  по области – 2,9 на 1000 взрослых.

Регистрируется рост общей заболеваемости органов пищеварения (по
городу 175,7, по области – 97,4),  органов мочеполовой системы до 93,6 (по
области 83,4). Первичная заболеваемость новообразованиями по юго-
западным территориям увеличилась на 62,8%. По территории г.Новозыбкова
и района – 24,0, и превышает областной и российский показатели в два раза
(по области 11,2; по РФ – 10,7).

Таким образом, данные свидетельствуют о том, что заболеваемость
населения г. Новозыбкова и территории в целом  ежегодно увеличивается и
превышает областные и российские показатели в среднем в 2,1 раза.

На территории области с плотностью загрязнения свыше 5 Ки/кв.км по
цезию-137 проживает свыше 34 тысяч детей в возрасте от 0 до 14 лет, в
Новозыбкове эта цифра составляет 7,5 тысяч детей.  Необходимо отметить,
что дети, родившиеся до аварии на ЧАЭС, непосредственно подвергшиеся
воздействию радиации, с 2001 года перешли в категорию «подростки» и
«взрослые». В анализ заболеваемости детского населения, начиная с 1999
года, большей частью входят дети, родившиеся в послеаварийный период от
родителей, подвергшихся непосредственному воздействию радиационного
фактора. Таким образом, начиная с 2002 года, мы можем говорить об анализе
заболеваемости детей первого поколения.

Уровень заболеваемости детского населения г.Новозыбкова с 1995 года
превышает заболеваемость детского населения области и России более чем
на 65%. Среднегодовой показатель общей заболеваемости детей составлял
3130,2 на 1 тысячу человек и превышал областной в 1,6 раза, российский – в
1,5 раза. Аналогичная ситуация складывалась и с первичной
заболеваемостью.

По классу «инфекционных заболеваний» среднегодовой показатель
превышал областной на 64,1%, российский на 48,3%. По классу болезней
эндокринной системы превышение областного показателя составляет 2,3
раза, а российского в 4,4 раза.

Основной массив (48-49%) в структуре заболеваемости детей занимают
болезни органов дыхания, здесь превышение относительно среднегодового
областного показателя составляло 52,1%, российского – на 52,8%.  Рост
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заболеваемости в значительной степени обусловлен влиянием
радиоактивного фактора, в том числе  на иммунную систему.

По классу врожденных аномалий среднегодовой показатель выше
областного на 11,5%.

За период с 1986 года на территории Брянской области показатель
заболеваемости раком щитовидной железы прогрессивно увеличивается от
3,3  до 18,2, по г. Новозыбкову этот показатель составляет 168 случаев.

Несмотря на высокий рост заболеваемости, жители города не получают
бесплатное медицинское обслуживание в клиниках России и Республики
Беларусь, где на средства Союзного государства был построен отлично
оснащенный Клинико-диагностический центр. Население, в основном,
оздоравливается на территории Брянской области, где тоже есть радиация,  и
лишь незначительная его часть – за ее пределами. На недостаточном уровне
осуществляется оздоровление студентов и учащихся средне-специальных
учебных заведений. Медицинские учреждения не обеспечены необходимым
современным диагностическим и лечебным оборудованием в соответствии с
существующими нормативами. Город испытывает дефицит врачебных
кадров по узким специальностям.

Особо остро стоит проблема производства «нормативно чистой»
сельскохозяйственной продукции,  как в условиях крупных хозяйств, так и в
личных подсобных хозяйствах. Суммарная доза облучения населения
г.Новозыбкова в последние годы на 60-70% формируется за счет дозы
внутреннего облучения, что связано с потреблением пищевых продуктов
местного производства.

За последние годы много проблем уже решено. Но особенность нашего
времени заключается в том, что постоянно появляются проблемы нового
качества и нового масштаба. Введение любого нового законодательства,
особенно в области социальной защиты населения, всегда  приводит к
увеличению социально-психологической напряженности.

В связи с этим требуется тщательная  подготовка принимаемых
решений, затрагивающих интересы людей, выбор таких направлений
реабилитации и комплексов мер, которые показали бы наибольшую
эффективность.

Олофинская Н.Е.
Специалист экологического отдела ПРООН

СТРАТЕГИИ ООН ПО РЕАБИЛИТАЦИИ РЕГИОНОВ,
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ, И О

ПРОЕКТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН И АДМИНИСТРАЦИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ «СТРАТЕГИЯ И ЦЕНТР МЕСТНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
В последнее время все чаще мы слышим вывод о том, что среди

проблем, с которыми сталкиваются сегодня чернобыльские территории, на
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первый план выходит бедность и низкий уровень экономического развития.
Такой же вывод был сделан и экспертами ООН в докладе «Гуманитарные
последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Стратегия реабилитации». Мы
ни в коем случае не занижаем важность проблемы состояния здоровья
населения. Однако эксперты сходятся во мнении, что для основной массы
населения, проживающего на территории загрязненных и переселенческих
районов, проблемы здоровья также имеют социально-экономические корни:
низкий уровень жизни, связанные с этим плохой рацион, неблагоприятный
образ жизни, тяжелое психологическое состояние.

Действительно, общие для всех аграрных регионов страны проблемы,
связанные с перестройкой экономики, в так называемых «чернобыльских»
районах усугубились последствиями аварии на ЧАЭС:
- загрязнением сельскохозяйственных земель;
- закрытием предприятий – безработицей;
- оттоком квалифицированных специалистов;
- дополнительными расходами на очистку территорий и социальные

программы для пострадавшего населения;
- ограничениями по сбыту местной продукции;
- отсутствием инвестиций в местную экономику;
- тяжелой психологической обстановкой среди местного населения;

По мнению независимого эксперта ООН профессора Ежи Осятинского,
те меры по ликвидации последствий аварии, которые были единственно
возможными и правильными на первом этапе после катастрофы, стали
впоследствии серьезным препятствием для социально-экономической
реабилитации территорий - источником апатии и психологической
зависимости для многих жертв Чернобыля, переселенцев и их соседей. Новая
политика и новое поколение чернобыльских программ должны быть
нацелены на помощь населению в самостоятельной реорганизации жизни.
Путем самоорганизации, самоуправления и развития предпринимательства
органы местного управления и население пострадавших и переселенческих
районов должны взять в свои руки реализацию социальных и экономических
проектов. Без этого невозможна интеграция в новые рыночные условия
современной России.

Для этого, эксперты ООН предлагают пересмотреть существующее
«чернобыльское» законодательство, не просто гармонизируя его с
современным законодательством в других областях, но и привнося В него
принципы новой стратегии реабилитации, нацеленной на развитие.
Пересмотр зонирования территорий должен, с одной стороны, отразить новое
состояние с радиационным загрязнением, а с другой, снять, где это
возможно, существующие ограничения по использованию территорий,
открыть дорогу инвестициям и бизнес проектам. Местные органы
самоуправления должны получить больше полномочий для планирования и
организации про грамм местного развития с участием населения. Эксперт
считает целесообразным про ведение фискальной децентрализации, усиление
роли местных общественных советов, внедрение специальных
экономических механизмов для привлечения инвестиций.
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 Вторым важным вопросом является необходимость предоставления
достоверной информации о современных уровнях загрязнения и о качестве
продукции, производимой на пострадавших территориях как для внутреннего
потребления, так и для продажи за пределы этих зон. Эта информация
должна быть достоверной, достаточно детальной для разных территорий и
различных видов продукции, открытой для населения и СМИ.

В-третьих, система социальной помощи и компенсаций всем
категориям пострадавших должна быть пересмотрена не только в сторону
более целевого и эффективного использования средств, но и с учетом
концептуальных изменений стратегии в направлении социально-
экономической реабилитации. Одно из предложений экспертов  - позволить
экономически активной части населения, получающей чернобыльские
компенсации, самостоятельно выбрать форму компенсаций: привычное
небольшое ежемесячное пособие или более крупную (в пере счете на
несколько лет) единовременную выплату, которую можно использовать как
стартовый капитал для начала собственного дела.

При планировании крупных инвестиционных проектов, нацеленных на
реабилитацию крупных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, нельзя забывать о важности развития малого и среднего
бизнеса на пострадавших территориях. Фермерские и личные подсобные
хозяйства, малые предприятия в сфере торговли и услуг - это не только
важный сегмент экономики региона, это и важнейший инструмент
психологической реабилитации, во становления деловой активности и
возвращения к нормальной жизни населения пострадавших и
переселенческих районов.

Такие меры можно предлагать только в совокупности с комплексными
мероприятиями по совершенствованию делового климата и развитию
инфраструктуры для нормального ведения бизнеса, упрощению процедур по
регистрации малого и среднего бизнеса, введению систем обучения для
начинающих и состоявшихся предпринимателей, предоставлению доступа к
кредитным средствам. Важным фактором является помощь
предпринимателям в выходе на рынки сбыта продукции, производимой на
территориях, отмеченных «чернобыльским ярлыком».

В развитие этой стратегии был подготовлен проект ПРООН и
Администрации Брянской области «Стратегия и центр местного
экономического развития для районов Брянской области, пострадавших в
результате Чернобыльской аварии». Цель проекта - борьба с бедностью,
повышение уровня доходов местного населения, содействие устойчивому
экономическому и социальному развитию пострадавших районов,
интеграция этих районов в рыночную экономику региона и России.

Перед центром будет поставлено ряд перспективных задач:
Ø Содействие местному экономическому планированию на уровне районов

с вовлечением местного населения.
Ø Разработка стратегии по привлечению инвестиций в пострадавшие

районы.
Ø Стимулирование развития кооперативов сельских производителей на

уровне сел и деревень.
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Ø Исследование нужд малых и средних предприятий региона в сфере
развития и инвестиций, помощь в составлении бизнес планов и в
развитии бизнеса.

Ø Развитие рынка микрокредитования малого и среднего бизнеса.
Ø Содействие установлению связей между местными, российскими и

зарубежными предприятиями, как способ передачи технологий, опыта и
совместных инициатив.

Ø Маркетинговые исследования для предприятий области.
 В истекшем году в рамках проекта был зарегистрирован Фонд микро-

кредитования ЛПХ, мелких и средних предпринимателей «Новый Мир».
Преимущества такого микрофинансового учреждения на рынке кредитных
услуг:
Ø Целевая аудитория - малый бизнес: поддержка ЛПХ, фермерских

хозяйств и малых предпринимателей районов, подвергшихся
радиационному загрязнению, и переселенческих районов. Этой
категории предпринимателей традиционно сложно получить кредит в
других учреждениях.

Ø Гибкие схемы микро кредитования, минимум бюрократии, оперативная
обработка заявок и индивидуальный подход к их оценке

Ø Обучение и помощь в составлении заявки, бизнес планов и т.д.
Ø Стоимость кредита - на уровне банковского

Необходимое условие для успеха фонда и проекта в целом лежит в
обеспечении долгосрочной устойчивости работы фонда микрокредитования.
Это может быть достигнуто путем привлечения дополнительных ресурсов на
его капитализацию, вплетение этой структуры в деятельность администрации
области по поддержке предпринимательства, сотрудничество с банковскими
и финансовыми структурами региона.

В качестве примера можно привести пример работы фонда поддержки
малого и среднего бизнеса, созданного в рамках проекта ПРООН на
Камчатке. ФПМСБ «Содружество» был зарегистрирован в отдаленном и
экономически неблагополучном Быстринском районе Камчатской области в
августе 2003 года. В декабре 2003 года был выдан первый кредит. В 2005
году кредитная деятельность распространилась на два новых района
(Мильковский, Елизовский районы) и на столицу области - город
Петропавловск-Камчатский. Капитализация фонда микрокредитования -
750 000 долларов США. Выданы займы предпринимателям, занятым в сфере
общественного питания, торговли и гостиничного бизнеса, бытовых услуг и
грузоперевозок, производстве сельхозпродукции, молочной продукции и
пиломатериала, пассажирских перевозках и строительстве. Займы выдаются
как под залог так и под поручительство. В общей сложности за последний
год активной работы фонда выдано 86 индивидуальных займов на 18
миллионов рублей (средняя сумма займа от 170 до 280 тысяч рублей, средняя
продолжительность - 13 месяцев, ставка - 30% годовых на остаток
задолженности). Уровень возвратности - 100%. Фонд ведет активную
информационную работу и обучение предпринимателей. Сегодня можно
говорить о перспективах выхода фонда на самоокупаемость к 2007 году.
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Подобная работа и меры, предлагаемые для «чернобыльских» районов
Брянской области созвучны с общими приоритетами страны и
международного сообщества. ООН объявила 2005 год Международным
годом микрокредитования. Россия присоединилась к этой инициативе. В
ноябре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел Международный Форум
по микрофинансированию. Российскую делегацию на Форуме представляли
члены Национального Совета по развитию микрофинансирования.
Представители Минэкономразвития и Минфина России в своих
выступлениях на Форуме представили меры, предпринимаемые
государством для поддержки микрофинансового сектора в целях развития
малого предпринимательства и повышения уровня жизни населения. По
итогам Форума была принята Резолюция, которая подтвердила
приверженность ООН стратегии дальнейшего развития
микрофинансирования во всем мире, как одного из наиболее эффективных
механизмов борьбы с бедностью и развития предпринимательства, в рамках
достижения Целей Тысячелетия, объявленных Организацией Объединенных
Наций.

Прокофьева Т.Е.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ

Экологическая ситуация в регионе является одним из основных
факторов, определяющих его инвестиционную привлекательность. Еще в
1995 году в Комплексной программе стимулирования отечественных и
иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации,
разработанной Правительством РФ, отмечалась необходимость
осуществления мероприятий по реализации государственных программ по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (15 регионов),
ядерного выброса на производственном объединении "Маяк" и воздействия
Семипалатинского полигона на окружающую среду  (в 1993 году
мероприятия были выполнены на 14 процентов, 1994 году - 9,6 процента,
1995 году - 8,4 процента). Об увеличении инвестиционной активности речь
вообще не шла, и до сих пор на уровне государственного регулирования
экономики рассматриваются только возможности развития социальной
инфраструктуры (строительство больниц, реабилитационных центров и т.д.),
а не поддержка промышленности и сельского хозяйства. Причина – весьма
ограниченные возможности реализации продукции, произведенной на
зараженной территории.

В этой связи интересна ситуация Украины, часть территории которой
также подверглась радиационному загрязнению. Сегодня там остро стоит
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проблема использования радиоактивных материалов, в том числе металла,
находящегося в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. В
2004 году правительство Украины начало разрабатывать планы его
масштабной переработки. В частности, руководство ГП "Укрметалл" считает
перспективной переработку металлолома из чернобыльской зоны. Ресурсы
металлолома в зоне отчуждения ЧАЭС составляют около 1 млн. тонн
суммарной активностью не менее 1 млн. Кюри.

В августе 2004 года начался активный процесс разбора Чернобыльской
атомной электростанции на металлолом. Для его переработки в зоне ЧАЭС
уже смонтировано два комплекса для дезактивации лома, что позволяет
осваивать металлолом в количестве около 100 тонн в сутки.

Кроме того, в феврале 2005 года уже руководством самой
Чернобыльской атомной электростанции было принято решение, начиная с
марта 2005 года выставить металлическое оборудование и конструкции
данного объекта на продажу.

По заявлениям руководства государственного специализированного
предприятия ЧАЭС, вывоз оборудования из 30-километровой зоны
осуществляется по соответствующим разрешениям, с дозиметрическими
справками, оно чистое и с ним можно работать как с обыкновенным
металлом.

Металл из зоны отчуждения ЧАЭС поступает на сталеплавильные
предприятия Украины, после чего уже в виде проката и готовой
металлопродукции (балок, арматуры, швеллеров, труб различного диаметра,
уголков и т.д.) поступает на стройплощадки на Украине и в России, где
используется при строительстве объектов коммерческой и жилой
недвижимости. Однако по мнению ведущих независимых экспертов по
ядерной и радиационной безопасности, на сегодняшний день эффективных
способов полностью "очищать" радиоактивно загрязненный металл в
промышленных объемах не существует. Поэтому металлопродукция,
выработанная из металлолома, заготовленного в зоне отчуждения
Чернобыльской атомной электростанции, представляет потенциальную
опасность для окружающей среды, жизни и здоровья людей.

В связи с этим, для обеспечения безопасности граждан трех государств
(Белоруссии, России и Украины),  необходимо в кратчайшие сроки на
межправительственном уровне ввести запрет на использование
металлопродукции (балок, арматуры, швеллеров, труб различного диаметра,
уголков и т.д.), изготовленной с использованием металлического лома из
зоны Чернобыльской АЭС и разработать комплекс мер по обеспечению
радиационной безопасности. То есть инвестировать средства необходимо
прежде всего в технологии, позволяющие обезопасить как уже
существующее, так и вновь создаваемое в Чернобыльской зоне производство.
Именно в этом направлении нужно направлять государственные средства и в
России, и на Украине, и в Беларуси.
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Прудников С.П.
 ВНИЭТУСХ, г. Брянск

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
АПК РЕГИОНА В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В результате аварии на Чернобыльской АЭС наиболее интенсивному

радиоактивному загрязнению подверглась территория Брянской области и её
аграрные экосистемы. Выпавшие радиоактивные осадки стали характерной
техногенной составляющей почвенного покрова области.

Специфика ведения агропромышленного производства с учетом
экономически обоснованных затрат на радиоактивно загрязненных
территориях состоит в том, что по истечении 20 лет доминируют
сравнительно медленно действующие процессы трансформации
радионуклидов в объектах окружающей среды; миграция радионуклидов в
системе "почва – растения – животное - сельскохозяйственная продукция"
приобретает черты относительно равновесного состояния; снижаются
мощности облучения живых организмов, в том числе животных и растений,
существенно уменьшается эффективность специальных контрмер в сфере
сельскохозяйственного производства, препятствующих поступлению
радионуклидов в сельхозпродукцию; на последних этапах ликвидации
последствий аварии обязателен переход к более жестким нормативам по
допустимым концентрациям радионуклидов в пищевой продукции.

Резкое сокращение финансовых инвестиций в проведение защитных
мероприятий ведет к росту концентрации 137Сs в сельскохозяйственной
продукции (результат ограничения внесения удобрений, прекращения
известкования, нарушения технологии возделывания растений и т.п.).
Следствием этого является отсутствие возможности производства
нормативно чистой продукции молока и мяса в большинстве коллективных
сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйствах, расположенных в
интенсивно радиоактивно загрязненной зоне Брянской области.

В настоящее время, по данным Брянского Центра
«Агрохимрадиология», почвы сельскохозяйственных угодий имеют
плотность загрязнения цезием-137 – основным дозообразующим
радионуклидом – 2,13 Ки/км2, что превышает доаварийный уровень более
чем в 50 раз. Почв с плотностью загрязнения свыше 1 Ки/км2 насчитывается
464,8 тыс. га или 27,7 % от всех с.-х. угодий (таблица 1). Наиболее
загрязнены сельхозугодья семи юго-западных районов Брянской области, где
373,3 тыс.га или 79,6 % почв имеет плотность загрязнения свыше 1 Ки/км2,
из них 160,2 тыс. га или 34,2 % свыше 5 Ки/км2.

Уровень загрязнения 137Сs естественных кормовых угодий более чем в
2 раза выше пахотных. Процесс очищения почв от цезия-137 идет очень
медленно. За 19 лет в группу чистых (до 1 Ки/км2) перешло лишь 161,4 тыс.
га сельхозугодий или 12,3 % их площади. Изменение площадей происходит в
основном в группах загрязнения свыше 1 Ки/км2.

В юго-западных районах сильнозагрязненными оказались
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землепользования 32 сельскохозяйственных предприятий в 5 районах
(таблица 1).

Таблица 1 - Радиационная обстановка на почвах сельхозугодий
«критических» хозяйств Брянской области

в том числе:
загрязненных

137Сs№№
п/п

Наименование
районов

Количество
хозяйств

Площадь
сельхозугодий

га
% cв.

1Ки/км2
св. 5

Ки/км2

Средневзве-
шенная

плотность
загрязнения

Ки/км2

1. Гордеевский 7 26759
100

26759
100

21463
80 10,5

2. Злынковский 3 12318
100

10912
89

8208
67 7,0

3. Клинцовский 6 17743
100

17743
100

13759
78 8,7

4. Красногорский 4 13901
100

13901
100

10913
78 12,5

5. Новозыбковский 12 35692
100

35692
100

34958
98 15,2

ВСЕГО 32 106413
100

105007
99

89301
84 11,6

В этих хозяйствах почвы сельхозугодий на 84% площади имеют
плотность загрязнения цезием-137 свыше 5 Ки/км2. Для получения
сельскохозяйственной продукции соответствующей нормативным
требованиям на этих почвах необходимо проводить комплекс специальных
защитных мероприятий, которые предлагаются нами.

Уровень радиоактивного  загрязнения почв учитывался при
планировании периодичности радиологического и агрохимического
обследования, объемов проведения агрохимических, культуртехнических
работ и специальных мероприятий в животноводстве.

В настоящее время и последующий период из основного набора
продуктов молоко и мясо будут оставаться наиболее загрязненными цезием-
137, кроме этого, молоко признано основным дозообразующим продуктом на
загрязненной территории. Исходя из того, что пострадавшее от
Чернобыльской катастрофы население потребляет загрязненную
животноводческую продукцию,  произведенную на местах, как в
общественных, так и в личных подсобных хозяйствах, необходимо снижать
негативные последствия дозовых нагрузок для населения,  обеспечить
производство нормативно чистой, качественной и безопасной
животноводческой  продукции и осуществить поэтапное возвращение
загрязненных территорий «критических» хозяйств к традиционным
технологиям ведения агропромышленного производства.

В рамках реализации основных направлений развития
сельскохозяйственного производства вносятся  предложения по введению
исключительных реабилитационных мероприятий в «критических»
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коллективных хозяйствах Гордеевского, Клинцовского, Красногорского и
Новозыбковского районов и в личных подсобных хозяйствах граждан
пользующихся сельхозугодиями «критических хозяйств» (КСХП
«Петровобудское», КСХП «Дружба», КСХП «Рабочий путь», КСХП
«Смяльчское», КСХП «Мирный» Гордеевского района; к-з «Ипуть», с-з
«Заря», с-з «Труд», с-з «Майский», к-з «Рассвет» Клинцовского района;
КСХП «Увелье», КСХП «Правда», КСХП «Батуровское», КСХП «Макаричи»
Красногорского района; ОХ «Волна революции», ВИУА, ТОО «Коммунар»,
ТОО «Решительный», ТОО «Комсомолец», к-з «Красная Ипуть», к-з им.
Ленина, к-з «Верещаки», ТОО «Кирова» Новозыбковского района).

Планирование необходимых мероприятий для каждого конкретного
«критического» коллективного или  личного подсобного хозяйства в
отдаленный период оправдано возможностью финансирования общих и
специальных мер, исходя из  гарантий по компенсации  всех фактических
затрат,  связанных с проведением основных мероприятий, в порядке,
определяемом  органами исполнительной власти.

Гарантии даны Законом  РСФСР  "О социальной  защите  граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской  АЭС" (статья 45) как гражданам, так и юридическим лицам,
осуществляющим защитные мероприятия на указанных территориях по
собственной  инициативе  и  обеспечивающим радиоэкологическую
реабилитацию территорий, а также снижение содержания радионуклидов до
установленных  уполномоченными  Правительством  Российской  Федерации
органами уровней  и  ниже в собственной продукции, в том числе в
продуктах  питания.  При том предполагается, вовлечение собственных
средств хозяйств на повышение продуктивности растениеводства и
животноводства - интенсификацию отраслей. Это, в свою очередь,
обеспечит снижение концентрации радионуклидов в единице продукции,
уменьшит стоимость реабилитационных работ  по отношению к валовому
продукту, увеличит производство сельхозпродукции на ранее выведенных из
оборота сельхозугодьях, нормализует  продовольственные вопросы жителей
загрязненных территорий.

В качестве интегрального показателя, определяющего необходимость
проведения реабилитационных мероприятий, рассматриваются уровни
содержания 137Cs в продукции животноводства и риск (вероятность)
превышения нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01. Распределение хозяйств по
плотности загрязнения сенокосов и пастбищ 137Cs и рискам превышения
нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01.) Эффективность всех мероприятий
оценивается по критерию снижения этого риска и затрат на их проведение.

Несмотря на значительный период времени, прошедший после аварии
на Чернобыльской АЭС, ограничительные мероприятия не потеряли своей
значимости.

Организационные мероприятия:
- повышение уровня ведения племенной и селекционной работы в

скотоводстве  с целью получения надоев  молока от фуражной коровы
свыше 2500 кг в год;
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- покупка телок случного возраста  с высоким генетическим потенциалом;
- ежегодный ввод нетелей в дойное  стадо не менее 25%;
- увеличение выхода телят до 80 голов  на 100 коров.

Основными мероприятиями, обеспечивающими получение продукции
растениеводства с содержанием радиоактивных веществ в пределах
допустимых уровней, является проведение комплекса агротехнических,
агрохимических и ветеринарных мероприятий.

Основной целью проведения агротехнических и агрохимических
мероприятий является всемерное повышение плодородия почв, так как из
почв характеризующихся высоким плодородием, радионуклиды поступают в
растения и накапливаются в урожае в 1,5-2 раза меньше, чем из
низкоплодородных.

Известкование почв позволяет снизить почвенную кислотность,
улучшает физические и химические свойства почв, уменьшает подвижность
137Cs. Наибольший эффект достигается при совместном внесении в почву
известковых материалов и органических удобрений. Раздельно применение
этих материалов позволяет снизить содержание 137Cs в продукции в 1,5-3
раза, а совместное – 3-5 раз.

Минеральные удобрения применяются не в традиционных
соотношениях, а со значительным преобладанием калия. Повышенные дозы
калия (до 300 кг д.в. на 1 га) можно проводить в 3-4 года, а в остальные годы
вносить обычные расчетные нормы.

Проведение коренного улучшения позволяет снизить дозу внешнего
облучения в 2-3,5 раза и, вследствие захоронения дернового слоя ниже
пахотного горизонта, снизить плотность загрязнения в 3-5 раз. Научные
исследования и практика показывают, что коэффициенты
пропорциональности в зеленой массе трав при проведении коренного
улучшения изменяется в широких пределах и составляет 1,5-10 раз.

Обязательному коренному улучшению подлежат кормовые угодья с
плотностью загрязнения 137Cs свыше 15 Ки/км2, а таких почв в
«критических» хозяйствах 23,3 тыс. га или 50% площади кормовых угодий.

Выполнение комплекса реабилитационных агротехнических и
агрохимических мероприятий позволяет получать корма, соответствующие
нормативным уровням. Затраты на эти мероприятия окупаются и 1 рубль
затрат приносит прибыль в 1,1-1,5 рубля.

Эффективность планируемых мероприятий начнет проявляться только
на следующий хозяйственный год и будет носить долговременный характер
(3-5 лет).

В случае недостаточной эффективности выше указанных мероприятий
(из-за неблагоприятных природно-климатических условий и других
отрицательных явлений) необходимо вводить систему ветеринарных
мероприятий и приемов.
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Рулинский В.И.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (КСО) КАК
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Под стратегией устойчивого развития промышленного предприятия

будем понимать деятельность предприятий, направленную на увеличение их
привлекательности для стейкхолдеров в долгосрочной перспективе
посредством повышения экономической эффективности, соблюдения
экологических норм и расширения социальной ответственности,
реализованных в рамках основного бизнеса. Очевидно, что разработка
стратегии устойчивого развития может оказаться чрезвычайно полезной для
отечественных машиностроительных предприятий, (и особенно
расположенных на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЭС), т.к. предлагает комплексный подход, позволяющий повышать их
стоимость путем внедрения экономической, социальной и экологической
политик в рамках единой концепции корпоративной социальной
ответственности (КСО) в долгосрочной перспективе.

КСО крупного и среднего бизнеса следует осуществлять в
соответствии с международными стандартами по устойчивому развитию
(GRI), по трем группам показателей: экономика, экологическая политика и
социальная политика.

Анализ показал, что можно выделить следующие этапы развития КСО
на современном промышленном предприятии.

Первый этап – оборонительный – предполагает формирование основы
корпоративной философии (фундаментальные ценности, видение
ответственности, разработка стандарта, в котором должен быть закреплен
набор определенных правил и принципов политики, в т. ч. и социальной и
др.).

Например, к  принципам социальной политики можно отнести
следующее:
- социальная политика компании лежит за пределами юридических

обязанностей, которые бизнес должен выполнять, выражаясь языком
программистов, "по умолчанию".

- акцент социальной политики смещается с внутренних программ по
обеспечению сотрудников на внешние программы, направленные на
устойчивое развитие тех городов и регионов, в которых расположены
предприятия.

- анализ и управление стейкхолдерами
Второй этап – диалог-консультации со стейкхолдерами. Некоторые

компании выделяют пять ключевых групп, чье участие в диалоге особенно
важно для развития бизнеса. Помимо сотрудников и акционеров, в их число
входят власть, местное сообщество и партнеры предприятия. Чтобы
удовлетворить ожидания этих групп, необходимо ответить на главные
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вопросы: Сколько тратить? На чем сфокусироваться? Возможно ли
выработать единый подход реализации КСО? Для ответа на этот вопрос
необходимо определить границы социальной сферы, которая является
объектом управленческих воздействий, провести анализ стейкхолдеров,
выбрать методы управления и сотрудничества со стейкхолдерами.

Третий этап (управленческий)– включение в состав общей стратегии
развития корпорации стратегии социальной политики и узаконивание
целевых установок. На сегодняшний момент большинство корпораций по
факту существуют как финансовые холдинговые компании. Поэтому вначале
вырабатывается общая корпоративная социальная политика, которая уже
потом конкретизируется в рамках конкретных обособленных подразделений
корпорации. В составе стратегии есть утвержденные,  принятые советом
директоров установки социальной политики, согласованные с профсоюзной
организацией, которые на ближайшие два-три года показывают направления,
как работникам, так и социальным партнерам.

Четвертый этап (стратегический)– принятие и утверждение конкретных
механизмов реализации, которые позволят корпорации осуществить свои
обязательства. В разрезе принятой социальной политики разрабатываются
конкретные программы по наиболее приоритетным вопросам.

Пятый этап – определение вложений. Первое - формирование портфеля
инвестиционных проектов (3-4 проекта, которые, как минимум должны
обеспечить перспективную загрузку корпорации на ближайшие 5-7 лет). Тем
самым, это не только решение определенных текущих задач, но и создание
материальной основы для долгосрочной стабильности. Второе - определение
объемов социальных инвестиций. Определяя объемы социальных
инвестиций, компания учитывает три фактора: прибыль, долгосрочную
перспективу предприятия и его социальную значимость. Влияние первого
фактора очевидно, но два другие не менее важны. Самое трудное - это найти
какой-то эмпирический баланс этих трех факторов.

Шестой этап - выработка обязательств и контрольных индикаторов.
Формулировка конкретных ожиданий стейкхолдеров в отношении
деятельности компании, выработка социальных обязательств и индикаторов
их выполнения. Повторные диалоги-консультации (при необходимости), для
уточнения обязательств и индикаторов.

Седьмой этап – реализация проектов через согласованные и
установленные механизмы (коллективные договоры, соглашения о
сотрудничестве с местными администрациями, социальные программы). В
силу того, что корпорации в своем большинстве включают предприятия с
различным регионом расположения, немаловажно в целях реализации
программ и соглашений иметь координационные советы, экспертные группы,
конкурсы социальных инициатив.

Восьмой этап – социальная отчетность. Корпоративный социальный
отчет – это публичный инструмент информирования акционеров,
сотрудников, партнеров и всего сообщества о том, как и какими темпами
компания реализует заложенные в своей миссии или стратегических планах
развития цели экономической устойчивости, социального благополучия и
экологической стабильности.
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В целом, характеризуя развитие концепции КСО в России, можно
отметить, что руководство предприятий на современном этапе особое
внимание уделяет отношениям с работниками (обучение и профессиональное
развитие, применение мотивационных схем оплаты труда, предоставление
социального пакета, участие работников в принятии решений, поддержание
внутренних коммуникаций). Однако в настоящее время появляются первые
корпоративные программы, использующие новые социальные технологии.

Характеристиками новых подходов компаний к развитию социальной
сферы являются: наличие продуманных приоритетов в корпоративной
социальной политике и ясного обращения к аудиториям; сочетание политики
и обращения с продуктом или бизнесом компаний; конкурсный отбор
программ для социальных инвестиций; связь корпоративных социальных
программ с имиджем и брэндами предприятия.

Рябцовский Г.В.
Филиал ГОУ ВПО «Орловская региональная академия

государственной службы» в г. Брянске

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Авария на Чернобыльской АЭС – это не только крупнейшая за историю
человечества техногенная катастрофа, но и социально-политическая
катастрофа. Сотни тысяч человек были эвакуированы из наиболее
пострадавших районов, десятки тысяч человек остались и остаются
проживать на загрязненных территориях, где уровень загрязнения
территорий составляет от 15 до 40 кюри на один квадратный километр.8

Столь масштабная социальная трансформации привела к серьезным
экономическим проблемам, социальным, психологическим и культурным
проблемам. Чернобыльская катастрофа, помимо прочего, сформировала
негативный образ крупных территорий Беларуси, Украины и России, что
отрицательно сказалось на экономических возможностях и благосостоянии
широких слоев населения этих стран. Она легла тяжким бременем на
государственные бюджеты, потребовав расходов на очистку территории,
компенсационные выплаты и реабилитацию в условиях тяжелейших
экономических кризисов в 90-е годы.

Необходимость быстрейшей ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС ускорила развитие широкого международного
сотрудничества в научной области, гуманитарной помощи и развития
безопасных технологий. Важная роль развития и расширения
международного сотрудничества отводится не только правительствам
России, Беларуси и Украины, но и международным организациям (ПРООН и

8Радиоэкологическая ситуации на территории Республики Беларусь после аварии на Чернобыльской АЭС.
Минск: Специальный доклад Чернобыльской Миссии ООН., M. 2001
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ЮНИСЕФ при поддержке Управления ООН по координации гуманитарной
деятельности, ВОЗ.)9, ученым, общественным движениям, независимым
экспертным группам. Выводы и рекомендации которых учитываются при
принятии политических решений и проведении мероприятий по
формированию национальных программ в рамках ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Учитывая активную роль международных
организаций направленную, на разрешение сложнейшего клубка
гуманитарных и социальных проблем, можно констатировать, что роль
международного сотрудничества и международной координации остается
важной составляющей формирования национальных энергетических
программ, государственного и регионального сотрудничества в области
энергетики и безопасности ядерных объектов, программ мониторинга,
предупреждения, информационного оповещения и управления в условиях
чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день в мире насчитывается более
400 ядерных реакторов10, поэтому тот практический и научный потенциал,
накопленный за 20 летний период международного исследования проблем
Чернобыля, позволил мировому сообществу получить уникальные знания и
опыт будущего развития ядерной энергетики.

Важным аспектом остается тот факт, что на протяжении этого периода
в тесное международное сотрудничество было вовлечено все мировое
сообщество, а это создает мощнейший коммуникационный канал,
объединяющий не только страны, но и миллионы людей на принципах
гуманизма. Такой позитивный характер международного сотрудничества
может служить моделью сотрудничества будущего не только в рамках
техногенных катастроф, но и при решении проблем, вызванных
гражданскими войнами, стихийными бедствиями, экономическими
кризисами. В частности, многие международные реабилитационные
программы, разработанные за этот период, основаны на комплексном
структурном научном анализе всех негативных последствий аварии.

Целостный подход дает четкое видение проблем и принципов
международных усилий, направленных на эффективность национальных и
международных программ, в рамках единой концепции долгосрочного
международного сотрудничества. Одним из примеров такого подхода
является стратегическая система мероприятий Чернобыльской миссии ООН,
которая предусматривает ряд мероприятий:
· усовершенствование процессов разработки, планирования и
осуществления стратегии экологической политики на национальном и
местном уровне, с широким привлечением местного населения, в том числе –
широкого развития трансграничного сотрудничества и регионального
сотрудничества;
· разработка комплексных инновационных методик информационного
обеспечения;
· последовательное проведение международных научных исследований на

9 Госкомчернобыль, Государственный комитет Республики Беларусь по последствиям аварии на
Чернобыльской АЭС. 2001. 15 лет после аварии на Чернобыльской АЭС: последствия для Беларуси и их
преодоление. Минск: »Триолета».
10 Степаненко, В. 2001. Справочные материалы Чернобыльской Миссии ООН. Обнинск.
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основе привлечения всего международного научного сообщества с
применением уникальных научных лабораторий и методик исследований;
· создание Чернобыльского трастового фонда ООН (UN Chernobyl Trust
Fund) с целью объединения и долгосрочного финансирования
международных научных программ исследования последствий
чернобыльской аварии с учреждением независимого многонационального
органа управления фондом, что позволит получать достоверную
информацию о последствиях аварии;
· создание Международного совета по исследованию проблем Чернобыля
(International Chernobyl Research Board или ICRB) в рамках существующего
международного института Университет ООН, основной задачей этого
Совета является независимая экологическая, экономическая, медицинская,
правовая экспертиза и определение приоритетов в проведении научных
исследований.11

Таким образом, необходимость формирования новой концепции
международной Чернобыльской программы, обеспечивающей нормализацию
положения пострадавших граждан назрела.

Международное сообщество, правительства России, Беларуси,
Украины и международные общественные организации, фонды, научные
учреждения  должны определить элементы этой концепции, стратегию и
основные направления работы, согласовать приоритеты и создать, таким
образом, основу для объединения различных проектных концепций,
предпринять усилия для изучения и систематического использования уроков
аварии и её последствий.

Это позволит создать условия для постепенного перехода
пострадавших регионов к самостоятельному устойчивому развитию.

Сергеева М.Е
Всероссийский заочный финансово-экономический

институт,  филиал в г. Брянске
Муратова Н.А., Бондаренко Г.Н,

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Брянской области

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗОНЕ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

За период с момента аварии на Чернобыльской АЭС  население
Брянской области сократилось с 1468,5 тыс. человек  по состоянию на начало
1986г. до 1346,5 - на начало 2005г., или на 8,3%. Современная
демографическая ситуация в области является кризисной. Это - результат не

11 Вакуловский, С. 2001. Справка по радиоактивному загрязнению Российской Федерации в результате
аварии на Чернобыльской АЭС 26.04.86. Москва: Специальный доклад, подготовленный для
Чернобыльской Миссии ООН
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только особенностей демографических процессов, типичных для многих
российских регионов, но и последствий чернобыльской катастрофы.

Уменьшение численности населения обусловлено, главным образом,
кризисом процессов его естественного воспроизводства. За период с 1986 по
2004г.г. рождаемость в области упала с 16,3 до 9,2%0, по загрязненным
территориям с 15,7 до 9,5%0.

На загрязнённом юго-западе уровень рождаемости после
чернобыльской катастрофы  был несколько выше среднеобластного (в
1993г.-11,6 против 10,2%0, в 2000г. - 9,2 против 7,7%0, в 2004г. - 9,5 против
9,2%0). Максимальная рождаемость в 2004г. отмечена в Злынковском районе
(11,0%0),  в г. Новозыбков (10,9%0) и Новозыбковском районе (10.4%0).

В течение длительного периода после катастрофы на ЧАЭС
коэффициент смертности на загрязнённых территориях превышал средне-
областную величину. В 2000г. он стал ниже - 17,4%  против 17,9%0, в 2004г. -
18,9 против 19%0 Наиболее высокий уровень в 2004г. был отмечен в
Злынковском  (27,9), Стародубском  (27,6), Новозыбковском (24,0) и
Клинцовском (23,0) районах.

В 2004г. среди 18 субъектов ЦФО Брянская область занимала по
детской сметности предпоследнее место, опережая лишь Курскую область
(14,0%0) и заметно уступая средним показателям по РФ (11,6%0) и по ЦФО
(10,5%0), а тем более - лучшему по ЦФО (Липецкой области - 7,5%0).

В 2004г. общая заболеваемость взрослого населения юго-западных
районов Брянской области составила 1784,2 случая на 1000 взрослого
населения, что выше, чем по области. Превышение заболеваемости
населения, проживающего на загрязнённых территориях, регистрируется по
всем классам заболеваний. В её структуре в 2004г. преобладают болезни:
системы кровообращения (14,6%), органов дыхания (13,8%), нервной
системы и органов чувств (9,8%), органов пищеварения (9,7%).

Наиболее высокие показатели общей заболеваемости взрослых в 2004г.
отмечены в г. Клинцы, Клинцовском и Гордеевском районах. Остаются
максимальными показатели общей заболеваемости по классу
новообразований в Гордеевском районе (68,1 случая на 1000 взрослых).

По классу болезней эндокринной системы общая заболеваемость
взрослого населения составляет 206,6 случая на 1000 взрослого и превышает
среднеобластные показатели в 2,6 раза. Удельный вес болезней эндокринной
системы в структуре заболеваемости взрослого населения ежегодно растёт, и
в 2004г. он составил 11,6% (в2000г. - 7,1%, в 1999г. - 6,2%).

Общая заболеваемость новообразованиями у взрослого населения юго-
западных районов в 2004г. - 53,4 случая на 1000 взрослого населения, что
выше среднеобластного показателя.  Наибольшая заболеваемость
новообразованиями в 2004г. зарегистрирована в Гордеевском районе (68,1
случая на 1000 взрослых). Обостряет проблемы повышенный уровень
заболеваемости у молодых людей, особенно женщин.

Заболеваемость детей на юго-западе за 2004г. увеличилась по
сравнению с 1999г. на 29,4% и составила 3216,0 случая на 1000 детского
населения, что в 1,7 раза выше областного уровня. Наиболее высокий
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уровень заболеваемости детей регистрируется в г. Клинцы и Клинцовском
районе (3780,4) и Гордеевском районе (3232,1).

За рассматриваемый период распространенность болезней
эндокринной системы  увеличилась в 3,7 раза и составила 334,9 случая
заболеваний на 1000 детей. Работа по выявлению эндокринной патологии
проводится среди детского населения, проживающего на юго-западе,
довольно активно.

У детей,  проживающих на загрязнённых территориях, заболеваемость
крови и кроветворных органов выше областных и республиканских
показателей. В 2004г. она составила 19,7 случая на 1000 детей, что на 2,6%
выше, чем в 1999г. В 1,3 раза выше среднеобластного  заболеваемость
врожденными аномалиями (20,5).  Максимальны показатели в г. Клинцы и
Клинцовском районе (29,0) и Климовском районе (25,2).

На загрязнённых территориях как первичная, так и общая
заболеваемость превышает аналогичные показатели по области и России.
Изменение структуры заболеваемости и её деформации отмечаются за счёт
значительного увеличения доли эндокринных заболеваний, болезней органов
пищеварения, дыхания, роста уровня заболеваемости новообразованиями.

Таковы особенности демографических процессов на территории
Брянской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, почти 20 лет спустя. Учёт сложившийся
социально-экономической ситуации, особенно на депопуляционном,
миграционно-активном загрязненном юго-западе области, необходим для
определения стратегических направлений преодоления кризисных
демографических явлений как в целом по области, так особенно в её
чернобыльской зоне.

Брылёв А.А., Турчаева И.Н.
Институт управления и бизнеса,  г. Калуга

О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОВАРОВ

Оценка возможностей экономического выживания субъектов рынка
предполагает сравнительно точный расчёт конкурентоспособности. В связи с
этим возникает необходимость количественного выражения уровня и темпов
изменения конкурентоспособности, их сравнительного анализа по различным
товарам, отраслям, организациям и регионам.

В экономической литературе существует множество предложений по
количественной оценке конкурентоспособности товаров.

По мнению Соловьева Б. А., оценка конкурентоспособности товара
производится на основе сопоставления показателей “качество” и “цена” по
отношению к товарам конкурентам. Для более детальной оценки автор
использует индексный метод последовательного сравнения показателей
изделия с изделием – образцом:
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Ø частных показателей (конкретные свойства из числа технических,
функциональных, ценовых и других характеристик);

Ø групповых показателей (по качеству и цене);
Ø интегральных показателей (общий индекс конкурентоспособности).

Правильно акцентируя внимание на системе показателей
конкурентоспособности товаров, Соловьёв Б.А., вместе с тем, не приводит
определение индекса конкурентоспособности и методов его расчёта.

Интересные и глубокие рассуждения о количественной характеристике
конкурентоспособности товаров содержатся в трудах Завьялова П.С.
Изучение конкурентоспособности он предлагает вести непрерывно и
систематически, в тесной увязке с фазами жизненного цикла товара, чтобы
уловить момент начала снижения конкурентоспособности и принять
соответствующие упреждающие решения. При этом автор отмечает, что
большую конкурентоспособность имеет тот товар, который обладает
максимальным отношением полезного эффекта к затратам на его
приобретение и использование, то есть максимальным удельным полезным
эффектом. По мнению П.С. Завьялова, расчёт интегрального показателя
относительной конкурентоспособности основан на сравнении его параметров
с параметрами существующего товара, наиболее полно отражающими
потребности покупателя.

Считаем, что подобные выводы не приближают к расчётам
конкурентоспособности конкретных видов товаров, к возможным и
необходимым сравнениям её уровня по разнопрофильным товарам.

Специфические особенности сельскохозяйственного производства при
изучении конкурентоспособности отразил в своих трудах Дуданов И.И. По
мнению автора, система показателей региональной конкурентоспособности
включает климатический индекс биологической продуктивности, качество
пашни и землеобеспеченность. Уровень региональной
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства (в баллах)
определяется путём суммирования названных относительных показателей по
соответствующему региону (в % к средним по РФ). Товарную
конкурентоспособность предприятия и отрасли, считает Дуданов И.И.,
наиболее полно выражает стоимость 1 ккал (1 кДж) и чем ниже её цена, тем
выше конкурентоспособность товара. По нашему мнению, подобный подход
к определению конкурентоспособности больше приемлем для однородных
товаров, поскольку энергетической ценностью обладают далеко не все
товары (в том числе и произведенные в сельском хозяйстве).

Таким образом, при различных взглядах на количественные измерители
конкурентоспособности многие авторы едины в том, чтобы для
характеристики конкурентоспособности использовать систему показателей.

Исходя из сущности конкурентоспособности и обозначенных
требований к оценке её количественных параметров, считаем, что полное и
объективное отражение экономической жизнеспособности товаров и
субъектов рыночной среды могут обеспечить показатели, в основу которых
положены издержки производства, степень насыщения данным видом
товаров и услуг, уровень покупательной способности конечных
потребителей. Учитывая, что во многих случаях требуется однозначный
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вывод об уровне и характере изменения конкурентоспособности, предлагаем
в качестве главного показателя применить индексы конкурентоспособности

Индексы конкурентоспособности, с одной стороны, ориентируют
хозяйствующие субъекты на рациональное использование всех видов
ресурсов и поиск оптимальных вариантов сочетания отраслей и производств
с учетом требований конечных потребителей (и эти ориентиры отражают в
основном фактические уровни рентабельности), а с другой – усилия
законодательных и исполнительных органов власти по частичной
регламентации экономических и правовых условий функционирования
субъектов рыночных отношений с целью обеспечения для большинства из
них нормативных (усредненных) параметров расширенного воспроизводства
и необходимого уровня продовольственной безопасности страны (подобные
интересы сконцентрированы в нормативных значениях уровня
рентабельности и нормы прибыли).

Индексы конкурентоспособности имеют неограниченные рамки
применения. Они сопоставимы по всем товарам и отраслям, организациям,
территориальным образованиям и периодам времени.

Тюрина Т.Ю.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЯХ.

Почти 20 лет минуло с момента крупнейшей катастрофы на
Чернобыльской атомной станции. В результате аварии экономике и здоровью
населения Брянской области нанесен огромный ущерб. Население Брянской
области до сих пор подвергается внутреннему и внешнему радиоактивному
облучению в “малых” и значительных по интенсивности дозах, постоянно
испытывает психоэмоциональное напряжение. Нерешенность многих
экономических и  социальных проблем, негативные последствия резкого
обострения демографической ситуации и ухудшение здоровья граждан,
дефицита необходимых лекарств и медицинского оборудования, отсутствия
рабочих мест и экологически чистых продуктов питания.

В той экстренной ситуации трудно было избежать ошибок. Сейчас
очевидно, что мероприятия по массовому отселению людей из мест
радиационного загрязнения в целом себя не оправдали. К тому же
систематически срывались сроки строительства объектов. Районы для
переселения выбирались не самые лучшие. Далеко не все люди по разным
причинам не захотели выезжать из своих родных мест. Следовательно,
средства, выделяемые государством, необходимо было в основном
направлять на улучшение уровня жизни в пострадавших районах.

Основная масса расположенных на территории Брянской области не
завершенных строительством объектов строилась в 1990-1992 годах.
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Поскольку объем капитальных вложений на ликвидацию последствий аварии
на Чернобыльское АЭС на начальном этапе реализации программ был
чрезвычайно велик (в 1991 году – более 1,8 млрд. рублей  в ценах того
времени), помимо основного заказчика к выполнению программ ликвидации
последствий аварии были привлечены в качестве заказчиков строительства
около ста организаций разных уровней подчиненности и форм собственности
(органы местного самоуправления, колхозы, предприятия потребительской
кооперации, государственные и муниципальные предприятия, акционерные
общества и др.).

Эти организации стали заказчиками строительства объектов,
предназначенных для дальнейшего собственного использования. Многие из
них завершили строительство объектов, ввели их в эксплуатацию, отчитались
в установленном порядке за использование полученных из республиканского
бюджета средств и стали использовать эти объекты по прямому назначению
– для собственных нужд.

В качестве основной цели региональной строительной политики
следует избрать выравнивание условий социально-экономического развития
отдельных регионов и населенных пунктов. Возможности экономического
возрождения многих районов связаны с развитием сотрудничества между
расположенными в них предприятиями и успешно функционирующими
производствами в центрах экономического роста. Наряду с развитием
социальной инфраструктуры на селе, росту уровня жизни сельского
населения будет способствовать целенаправленная поддержка
сельскохозяйственных предприятий, в том числе за счет повышения доли
доходов от собственности и создания специального фонда перспективных
проектов развития “бедных” регионов, в том числе в строительной сфере.

Во всех пострадавших районах следует осуществлять непрерывный
радиационный мониторинг, а также меры по медицинской и социальной
защите населения. Необходимо также стимулировать развитие
международного сотрудничества в решении научных, технических и
гуманитарных проблем по ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы. Экономическое возрождение Чернобыльской зоны может быть
достигнуто за счет роста занятости населения, реализации активных мер по
снижению бедности, развития малого и среднего бизнеса, фермерства и
свободных экономических зон.

Например, в Новозыбковском районе функционирует одна и крупных
строительных организаций Юго-западных районов Брянской области  ОАО
«Новозыбковское СМУ». В настоящее время организация ведет
строительство жилья, промышленных предприятий, объектов социально-
культурного быта, банков, автозаправочных станций, котельных,
инженерных сетей и т.д. Основной вид деятельности – строительство (98%).
Не основной – торговля (2%). В настоящее время, в связи с переходом от
плановой системы к рыночной, строительство нового жилья осуществляется
за счет средств граждан, а также Федерального бюджета. Ремонтные работы
инвестируют департаменты при администрации Брянской области,
пенсионный фонд, управлении юстиции и т.д. Таким  образом, инвестиции в
строительство ежегодно возрастают, следовательно, появляется
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дополнительная потребность в рабочей силе. Ни одна структура не может
существовать без правильно подобранных кадров организации, предприятия.
Число работающих в Новозыбковском СМУ 248 человек, из которых 67
инженерно-технических работников. Работающие имеют высшее и средне –
специальное образование.

Большое внимание следует уделять бизнес планированию и
инвестиционному планированию в строительстве. Решив эти вопросы, можно
будет повысить финансовую устойчивость организации, а значит и ее
инвестиционную привлекательность. Как показывает практика, в процессе
внедрения инновационных процессов, значительно повышается
эффективность производства. Повышается культура производства на
предприятии. Появятся сэкономленные денежные средства, которые можно
использовать на увеличение заработной платы, на улучшение бытовых
условий рабочих, на приобретение средств малой механизации.
Новозыбсковское СМУ станет более конкурентоспособным предприятием
среди других строительных организаций города. В настоящее время
уделяется особое внимание не только теоретическим основам
инновационных процессов, но и их разработке и непосредственным
внедрением в производство.

Филатов Е.Ф.
Управление архитектуры и градостроительства Брянской области

Зайцев В.И
Брянское региональное общественное движение «Родная Земля»

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ НА
ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Переход экономики страны к рыночным отношениям привел к резким

переменам в структуре и объемах строительства, в том числе в такой
важнейшей сфере, как жилищное строительство. Если в 1990 году в
Российской Федерации было построено 61,7 млн.кв.м общей площади, то в
1999 году объем введенного жилья составил 39,5 млн.кв.м. При этом
существенно изменилась структура жилищно-гражданского строительства.
Если в 1990 году доля крупнопанельного домостроения (КПД) в общем
объеме жилищного строительства составляла 54,6%, то к 2000 году эта доля
снизилась до 12%. По состоянию на 1 января 2005 года доля КПД в
отечественном жилищном строительстве составляет около 30%.

В настоящее время в очереди на получение жилья стоит почти 4,5
млн.семей, а желающих улучшить условия проживания более 30 млн.семей,
или свыше 60 процентов населения. При этом средняя обеспеченность
жильем в России составляет примерно 19 кв.метров на человека. Для
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сравнения в Германии подобный показатель составляет 35 кв.м на человека, в
Швеции - 40 кв.м., в США - 70 кв.метров.

В настоящее время России для удовлетворения сложившейся
потребности населения требуется порядка 1,5 млрд.кв.метров жилья. Чтобы
к 2010 году наполовину удовлетворить названную потребность и обеспечить
устойчивое предложение для другой части населения, необходимо
обеспечивать ввод 145 млн.кв.метров в год. Однако в 2004 году в стране
введен в эксплуатацию 41 млн.кв.метров жилья, что позволило улучшить
жилищные условия 228 тысячам семей (или 5,2%). В 2005 году ожидается
ввод 43 млн.кв.метров, а к 2010 году ввод жилья составит по
предварительным оценкам порядка 65 млн.кв.метров, чего явно недостаточно
для улучшения жилищный условий населения Российской Федерации.

Аналогичная обстановка с обеспечением и строительством жилья и в
Брянской области, в том числе и в юго-западных районах Брянской области,
подвергшихся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС.  При этом  одной
из острых проблем на территории области является проблема строительства
социального жилья.

Несмотря на резкое падение объемов строительства крупнопанельного
домостроения в нашей стране мировой опыт показывает, что без
использования индустриальных видов строительства, и в первую очередь
крупнопанельного домостроения невозможно удовлетворительно решить
проблему массового строительства социального жилья.

Как свидетельствует отечественная и зарубежная практика жилищного
строительства, крупнопанельные жилые здания соответствуют современным
архитектурно-планировочным, эстетическим, конструктивным,
экономическим, экологическим, эксплуатационным и другим предъявляемым
требованиям.

Одной из главных проблем, которую пришлось решать в нашей стране
в жилищном строительстве с 1 января 2000 года, было обеспечение
требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
требованиям условий энергосбережения 2-го этапа СНиП II-3-79*
«Строительная теплотехника». Для климатических условий Брянской
области требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
из условий энергосбережения 2-го этапа при градусосутках отопительного
периода (ГСОП=4572) ./0,3 2 ВтСмR отр

о ·=  То есть сопротивление
теплопередаче ограждающих конструкций после введения изменения №3
СНиП  II-3-79* «Строительная теплотехника» с 1 января 2000 года возросло в
3 раза.

Анализ ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов различных
архитектурно-строительных систем в Брянской области показывает, что
жилые дома зональной крупнопанельной серии 90СБ выгодно отличаются от
жилых домов других систем высокими теплотехническими показателями.
Нормативы по энергопотреблению и защите были разработаны
Конструкторским бюро по архитектурно-строительным системам и новым
технологиям им. А.А.Якушева (г.Москва). Для приведения в соответствии со
СНиП  II-3-79**, СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты
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зданий» и территориальными строительными нормами Брянской области –
ТСН 23-327-2001 Б.О. – Энергетическая эффективность жилых и
общественных зданий была проведена корректировка наружных стеновых
панелей. Наружные стеновые панели запроектированы при варианте
применения монтажных кранов грузоподъемностью до 8 т и состоят из трех
слоев по толщине: наружного 80 мм, утепляющего 150 мм и внутреннего 120
мм. Общая толщина наружных стеновых панелей крыши осталась
неизменной – 350 мм. Бетонные слои наружных стеновых панелей (в том
числе крыши) соединяются между собой железобетонными шпонками
(дискретными связями), образуемыми в процессе формирования панелей.
Наружный и внутренний слои панелей выполняются из керамзитобетона
средней плотности 1400 3/ мкг и класса прочности на сжатие В15 (марка по
морозостойкости бетона панелей - F35). Утепляющий слой панелей
выполняется из плит полистирольного пенопласта тип ПСБ-С марки 25-35 по
ГОСТ 15588-86.

Теплотехнические параметры наружных стеновых панелей
определялись на основе расчета температурных полей. Приведенное
сопротивление теплопередачи наружных стеновых панелей с учетом влияния
дискретных связей, стыковых соединений панелей и элементов
ограждающих конструкций (внутренних стеновых панелей, лоджий и
балконных плит, примыканий оконных и дверных блоков) находится в
пределах от 3,08 до 3,6 ВтСм о /2· , что соответствует требованиям
энергосбережения 2-го этапа  СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».
Наружные стеновые панели запроектированы с учетом заполнения проемов
столярными блоками с трехслойным остеклением деревянных раздельно-
спаренных переплетов по ГОСТ 16289-86.

С 2002 года ООО «Брянский завод КПД» освоил выпуск указанных
энергоэффективных ограждающих конструкций. Процессу поставок
изделий крупнопанельного домостроения на строительные площадки
Брянской области предшествовала целенаправленная работа лаборатории
ООО «БЗКПД» по контролю строительных материалов на содержание
естественных радионуклидов. Определение концентрации радона в воздухе
первых этажей жилых и производственных зданий было осуществлено в
соответствии с договорами институтом экологии МИА и лабораторией
гигиены областного центра санитарно-эпидемиологического надзора.
Проведение данной работы полностью подтвердило  соответствие
крупнопанельных жилых домов всем современным требованиям,
предъявляемых к жилищному строительству.

Однако выпуск изделий КПД серии 90СБ ООО «Брянский завод КПД»
в 2005 году из-за отсутствия заказов составляет менее одной блок-секции,
что явно недостаточно для строительной отрасли области  и экономически
невыгодно для предприятия.

Учитывая практику жилищного строительства в Российской
Федерации, в частности в Тверской, Орловской, Курской, Белгородской,
Тульской областях, где объемы крупнопанельного домостроения значительно
выше, чем в Брянской области, решить проблему  строительства социального
жилья на территории Брянской области, в том числе в юго-западных районах
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области, подвергшихся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС,
возможно с помощью строительства крупнопанельных жилых домов.

Фомина О. С.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ В ЮГО-ЗАПАДНЫХ
РАЙОНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Жилищная проблема населения, являющаяся одной из самых острых
социальных проблем, существует как в целом в Брянской области так и в
районах, относящихся к чернобыльской зоне.

Первоочередным показателем предложения нового жилья в регионе
является объём ввода жилья, который снизился с 633,1 тыс. м2 в 1990 году до
221,8 тыс. м2 в 2003 году (на 40%).  В юго-западных районах только с 2000
по 2003 г. падение ввода жилья составило 30-50 % (табл. 1).

Таблица 1 - Показатели ввода жилья в юго-западных районах Брянской
области

Введено всего, тыс. кв. мРайоны
2000 2003

Введено на душу
населения  в 2003 г,

кв. м
Гордеевский 2,5 1,4 101,4
Злынковский 1,4 1,3 94,2
Климовский 5,7 3,9 116,7

Красногорский 1,1 1,5 91,5
Новозыбковский 11,5 4,5 115,1

Всего: 27,9 12,6 -
Всего по области: 225,3 221,8 163,0

На фоне падения ввода жилья с каждым годом в Брянской области
увеличивается объём ветхого и аварийного жилья. Жители, проживающие в
ветхом жилье, становятся потенциальными потребителями жилья от
государства. В то же время большая часть городского жилищного фонда
нуждается в переоборудовании и реконструкции.

Обеспеченность жильём на душу населения в указанных районах в
выше чем в среднем по области (табл. 2). Показатель обеспеченности жильем
увеличивается также за счет уменьшения численности населения,
составляющего ежегодно 2-3%.

Одной из характеристик потенциального спроса на жильё является
количество семей, стоящих в очереди на получение жилья.
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Таблица 2 - Обеспеченность жильём населения юго-западных районов
Брянской области

Обеспеченность жильём на душу населения
в 2003 г, кв. мРайоны

Всего по району Городских жителей

Всего жилищный
фонд, тыс. кв. м

Гордеевский 24,4 23,3 337,0
Злынковский 23,2 19,7 319,9
Климовский 26,2 18,4 879,3

Красногорский 25,1 20,1 412,0
Новозыбковский 26,7 20,9 1266,4
Всего по области: 21,9 20,2 29864,8

Анализ динамики численности семей очередников в Брянской области
показал, что за период с 2000 по 2003 год она сократилась на 31,1 %, хотя
количество семей получивших жильё уменьшилось на 56,9%. Причём с
каждым годом уменьшается число семей получивших жильё из общего
количества очередников. Из них около 80 процентов очередников
сосредоточено в  Брянске, Дятьково, Клинцах, Новозыбкове, Сельцо.
Сохраняется значительное количество очередников и в районах
чернобыльской зоны. При этом ежегодно решается жилищная проблема
только у 2-10% семей стоящих в очереди на получение жилья (табл. 3).

Таблица 3 - Данные о количестве семей стоящих в очереди  на получение
жилья в юго-западных районах Брянской области в 2003 году

Районы
Количество семей стоящих в

очереди  на получение жилья Количество семей получивших
жильё

Гордеевский 175 19
Злынковский 432 18
Климовский 352 14

Красногорский 316 43
Новозыбковский 2695 33

Сложившаяся ситуация свидетельствует о  значительном
потенциальном спросе на жильё в районах чернобыльской зоны,
превышающем его предложение.

Несоответствие предложения нового жилья в Брянском регионе
потенциальному спросу, состояние инвестиционно-строительного комплекса
на фоне макроэкономической ситуации является причиной постоянной
тенденции роста цен на жильё. Самые высокие темпы роста  цен на жильё
наблюдались в Брянской области за последние годы в 2002 году.  Индекс
средних цен в первом квартале 2002 года на первичном рынке составил
142,4%, на вторичном – 158,8%. Ценовая ситуация на рынке жилья влияет на
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показатель, характеризующий возможности приобретения квартир
гражданами - коэффициент доступности жилья. В 2003 году он составил в
Брянской области 4,9 , то есть на покупку квартиры среднестатистической
семье необходимо осуществлять накопления 4,9 лет, не делая никаких других
затрат. Положительным фактом является то, что рассматриваемый
показатель в 1,1-1,2 раза меньше общероссийского.

В сложившихся условиях становится ясно, что для увеличения
предложения жилья требуются эффективные механизмы привлечения
ресурсов внебюджетных источников для инвестирования жилищного
строительства через участие граждан в инвестиционном процессе, в
частности, через развитие ипотечного жилищного кредитования. В то же
время для жителей чернобыльской зоны необходимо предусматривать
бюджетное субсидирование части стоимости жилья, особенно при его
покупке в кредит.

В целом в Брянской области прослеживаемая тенденция увеличения
среднедушевых денежных доходов населения, темп роста которых
превышают показатели инфляции. Это свидетельствует о росте реальных
доходов населения и покупательной способности населения. Доходы
населения юго-западных районов значительно ниже среднеобластных
показателей, одним из которых служит среднемесячная начисленная
заработная плата (табл. 4). Это обстоятельство осложняет возможности
самостоятельного решения населением чернобыльской области своих
жилищных проблем.

Таблица 4 - Сведения о среднемесячной начисленной зарплате в юго-
западных районах Брянской области в 2003 году

Районы
Среднемесячная начисленная заработная

плата в 2003 году, руб

Гордеевский 1763,9
Злынковский 2010,7
Климовский 1794,9

Красногорский 1803,5
Новозыбковский 2110,1

По области: 3316,0

Таким образом, жилищная проблема в юго-западных районах Брянской
области остаётся острой и требует, в первую очередь, бюджетного участия в
её решении на основе разработки соответствующих программ на
региональном и федеральном уровне.
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Чурочкина Л.С.,  Войнова О.С., Набиулина Н.А.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПО КООРДИНАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС.
26 апреля 2006 г. исполняется 20 лет со дня катастрофы на

Чернобыльской АЭС. За прошедшие годы Беларусью, Россией и Украиной, а
также международными организациями системы ООН, Европейским союзом,
правительствами, научными и общественными организациями ряда стран
проведен колоссальный объем работ по минимизации последствий
катастрофы и изучению их воздействия на человека и окружающую среду.

Чернобыльская катастрофа показала, что ядерные и радиационные
аварии приводят к глобальным последствиям, преодолеть которые можно
только при условии объединения усилий всего международного сообщества

В 1989 году ООН одна из первых признала общепланетарный характер
чернобыльской катастрофы, а 1990 год стал поворотным моментом в истории
участия Организации Объединенных Наций в постчернобыльском
взаимодействии зарубежных стран. После признания правительством
Советского Союза потребности в международной помощи Генеральная
Ассамблея приняла резолюцию 45/190 «Международное сотрудничество в
деле смягчения и преодоления последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции», которая была названа потом "резолюцией
гуманизма, милосердия и солидарности" и, по сути, предоставила ООН
мандат на проведение международной деятельности по Чернобылю. В
соответствии с этой резолюцией была разработана программа координации
деятельности органов, организаций и программ системы ООН,
предпринимавших  усилия по преодолению последствий аварии, назначен
заместитель Генерального Секретаря, в функции которого входила
координация чернобыльских вопросов, учреждена межучрежденческая
целевая группа, объявлен призыв вносить добровольные взносы для
подкрепления ресурсов регулярного бюджета, использовавшихся
учреждениями ООН для осуществления деятельности по преодолению
последствий катастрофы.

В 1992 году, спустя год после создания Целевой группы, Департамент
по гуманитарным вопросам, который в 1997 году называется Управлением по
координации гуманитарной деятельности, приступил к координации
международного сотрудничества в связи с чернобыльской аварией. Так, под
руководством УКГД был создан Чернобыльский целевой фонд для
содействия мобилизации финансовых взносов. В целом УКГД осуществляло
деятельность по решению различных задач, включающих разработку
стратегии и стимулирование мобилизации ресурсов, информационно-
разъяснительную работу и распределение поступающих от доноров средств.

УКГД поддерживало партнерские отношения с рядом организаций,
входящих и не входящих в систему ООН, в целях достижения прогресса в
деле восстановления Чернобыльского района. При этом они разделялись на
следующие категории: члены и приглашенные участники

http://www.reliefweb.int/ocha_ol/
http://www.reliefweb.int/ocha_ol/
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Межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю, ведущие
международные НПО и фонды. Так, членами Межучрежденческой целевой
группы ООН по Чернобылю были Всемирный банк, Всемирная организация
здравоохранения, Международное агентство по атомной энергии, Научный
комитет ООН по действию атомной радиации, Программа развития ООН,
Программа ООН по окружающей среде, Детский фонд ООН, Международная
организация труда, Фонд ООН в области народонаселения, Организация
Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры,
Организация Объединенных наций по промышленному развитию,
Европейская экономическая комиссия ООН и другие организации.
Приглашенными членами являлись, в частности, Европейская комиссия,
Европейский банк реконструкции и развития, Международная федерация
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и другие.

 С 1986 года организации системы ООН и крупные
неправительственные организации и фонды осуществили свыше 230
различных проектов, связанных с проведением исследований и оказанием
помощи в следующих областях: здравоохранение, ядерная безопасность
(включая строительство саркофага), социально-психологическая
реабилитация, экономическое восстановление, окружающая среда,
производство чистых продуктов и информация. Объем финансовой помощи
пострадавшим территориям составил многие сотни миллионов долларов.

Были осуществлены международные чернобыльские программы, в
результате которых в пострадавшие страны были привлечены значительные
объемы помощи в виде медикаментов, медицинского и измерительного
оборудования, транспортных средств, научных разработок, одежды и
питания и других видов помощи. В частности, это были проекты МАГАТЭ,
«ЮНЕСКО-Чернобыль», ВОЗ (АЙФЕКА) и другие. Так, проекты МАГАТЭ
были направлены на совершенствование реабилитационных процессов на
загрязненных территориях, уменьшение внешних доз облучения в
загрязненных населенных пунктах. В последующем выполнялись проекты по
реабилитации загрязненных территорий путем совершенствования
инфраструктуры радиационной защиты. Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) решала вопросы финансирования
проектов помощи пострадавшим от Чернобыля детям.

В 2001 году в Беларуси осуществлялась работа международной миссии
по поручению ПРООН и ЮНИСЕФ при поддержке УКГД ООН и ВОЗ ООН
по анализу гуманитарных последствий аварии на ЧАЭС. В отчете
«Гуманитарные последствия аварии на Чернобыльской АЭС: стратегия
реабилитации» были определены новые подходы по изысканию ресурсов для
обеспечения нужд людей и отмечена необходимость сосредоточиться на
проблемах реабилитации и долгосрочного развития загрязненных
территорий. В 2002 году Всемирный банк подготовил отчет «БЕЛАРУСЬ:
Обзор последствий аварии на Чернобыльской АЭС и программ по их
преодолению». В отчетах была фактически выдвинута стратегическая
программа международного чернобыльского сотрудничества на предстоящие
годы. Она была принята к исполнению ООН и представлена правительствам
зарубежных стран, неправительственным организациям и другой

http://www.un.org/russian/ha/chernobyl/projects.html
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общественности с целью привлечения средств в Республику Беларусь для
решения постчернобыльских проблем.

Чернобыльская проблематика постоянно была в центре внимания ООН.
За прошедший период. «Чернобыльские резолюции» принимались на 46,
47,48, 50, 52, 54 и 56 сессиях Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных наций. При этом основанием для решений был перманентно
осуществляемый анализ постчернобыльской ситуации.

В частности, анализ  показал, что задача оздоровления окружающей
среды и улучшения состояния здоровья людей на пострадавших территориях
неразрывно связана с вопросами социально-экономического развития.
Поэтому особое значение приобрела 8-я чернобыльская резолюция, принятая
на 56-й сессии ГА ООН, в которой (также как и в отчетах международных
миссий ООН и Всемирного банка) зафиксирована смена приоритетов в
развитии международного постчернобыльского сотрудничества и переход от
оказания гуманитарной помощи к социально-экономической реабилитации и
обеспечению устойчивого развития пострадавших районов.

Принятие этой резолюции было в какой-то мере обусловлено
постепенно распространяющимся на Западе мнении о «существенном
завышении» масштабов катастрофы на ЧАЭС и несоответствии льгот
населению «реальной ситуации». Поэтому специалисты ООН стали
предлагать сокращение программ социальной помощи пострадавшему
населению и перераспределение средств в направлении повышения
производительности сельского хозяйства на зараженных территориях за счет
сокращения социальных расходов.

Эта тенденция нашла отражение и в позиции участников
Межучрежденческой целевой группы ООН. Так, в документе Всемирного
Банка «Стратегия сотрудничества с Белоруссией на 2002-2004 финансовые
годы» отмечалось, что предлагаемая стратегия деятельности предполагает
«предоставление рекомендаций по проведению реформ с учетом новейшего
опыта, прежде всего, в отношении условий для предпринимательской
деятельности» и «содействие развитию частного сектора путем улучшения
условий для бизнеса и инвестиций».

В настоящее время деятельность ООН по координации усилий
мирового сообщества продолжается. В целях сохранения внимания мировой
общественности к Чернобылю ООН выступила с рядом новых инициатив.
Например, созданный по инициативе МАГАТЭ и финансируемый
Швейцарией веб-сайт по Чернобылю стал независимым форумом по
чернобыльской проблеме. Инициатива создания Международной научно-
исследовательской и информационной сети по Чернобылю (МНИСЧ), с
которой выступили УКГД и Швейцарское агентство в поддержку развития и
сотрудничества, направлена на расширение сотрудничества с
Чернобыльским форумом и способствует сбору и распространению
информации, а также организации новых исследований по Чернобылю.

 Продолжается и деятельность ООН по организации различных
научных, медицинских и социально-гуманитарных программ. В частности,
разрабатываются новые механизмы привлечения международной помощи
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для окончательного преодоления дефицита средств Чернобыльского фонда
«Укрытие».

 ООН также поддерживает предложения по анализу итогов работы
международного сообщества и эффективности принятых мер по
преодолению  последствий аварии. Так, организации – члены УКГД
(МАГАТЭ, ПРООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и др.) проявили заинтересованность в
проведении Международной конференции по ознаменованию 20-летней
годовщины аварии на ЧАЭС «20 лет Чернобыльской катастрофы: взгляд в
будущее», инициированной МИД Украины.

Совсем недавно, в сентябре 2005 года, в Вене состоялась итоговая
конференция Международного научного Форума ООН по Чернобылю, в
состав которого входят 8 специализированных учреждений ООН, а также
представители Беларуси, России и Украины. Участникам конференции был
представлен доклад «Наследие Чернобыля: медицинские, экологические и
социально-экономические последствия», где оценивается урон, нанесенный
крупнейшей в истории человечества ядерной аварии.

 В апреле 2006 года в рамках ООН запланировано проведение
отдельной сессии, посвященной 20-летию трагической даты.

Особо значимо сохранение чернобыльской проблематики в повестке
дня этой самой влиятельной международной организации. Дальнейшее же
тесное сотрудничество ООН со странами, пострадавшими после аварии на
ЧАЭС, является жизненно необходимым для преодоления последствий этой
страшной катастрофы.

.Шнейдер В.
депутат Городского Совета

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ РЕГИОНАМ
Почти двадцать лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС,

которая существенно повлияла на жизнь четверти миллиона населения Юго-
Западных районов Брянской области. Эффективность государственных
мероприятий по социальной защите проживающих в зоне отселения и в зоне с
правом на отселения можно оценить на примере самого крупного населенного
пункта на пострадавшей территории - г. Новозыбкова.

Сложившаяся в 90-е г.г. система льгот, среди которых самыми
значимыми были право на бесплатные лекарства, путевки, в 2005 г.
заменили выплатой в размере 200 рублей на человека. Так же сохранены
денежные компенсации проживающим в зоне отселения - 71 рубль и
работающим здесь - 475 рублей. Эти деньги в условиях постоянного
роста цен не могут реально улучшить жизнь людей, дать возможность
покупать привозные продукты с незараженных территорий и купить путевку
в санаторий.

Социально - экономическое положение г. Новозыбкова довольно
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тяжелое. Так начисленная заработная плата на крупных и средних
предприятиях за январь-август 2005 г. составила 3529,1 рублей, что ниже
среднеобластной на 32,4 %. Но даже при этом надо учитывать, что ниже
среднегородского показателя доходы в здравоохранении, образовании,
коммунальной сфере, промышленности и строительстве. Это является
показателем замирания развития промышленности, а объемы работ крупных и
средних строительных организаций упали в 2005 г. до 27,9% даже к
предыдущему году. Конечно, в таких условиях предприятия не могут вовремя
платить даже невысокую заработную плату своим работникам .
Наибольшая задолженность по зарплате наблюдается в
промышленности - 5 млн. рублей и в строительстве - 2,5 млн. рублей.

Инвестиционная деятельность в Новозыбкове также уменьшается. За
9 месяцев 2005 г. инвестиции в основной капитал по крупным и средним
организациям составили 8727 тысяч рублей, что на 13,9% меньше, чем в
январе-сентябре 2004 г. Проблематично горожанам найти работу, особенно
молодежи. Из 1260 обратившихся в 2005 г. на 01 октября в органы службы
занятости, почти 60% люди в возрасте 16-29 лет. Постояв на учете, как
безработные, или потрудившись за низкую зарплату на городских
предприятиях, молодые люди довольно быстро уезжают «на заработки» в
столичный регион.

В условиях проживания па территории загрязненной
радионуклидами особая задача стоит перед медициной по сохранению
здоровья населения. И надо отметить, что с каждым годом она все менее с пей
справляется. Низкая зарплата врачей привела к недоукомплектованности
специалистами Новозыбковской центральной районной больницы почти
наполовину. Техническое оснащение учреждения желает лучшего и требует
больших вложений.

Сложившееся положение в городе не может оставаться неизменным.
т.к. Новозыбков, как впрочем, и весь Юго-запад Брянщины стремительно
вымирает. На 01 октября 2005 г. численность постоянного населения
города насчитывала 42,5 тыс. человек. По сравнению с январем-сентябрем
2004 г. естественная убыль населения увеличилась на 33,1 %, при этом
число умерших превысило число родившихся на 213 человек (па 67,8 %).

Именно такой, находящийся в сложном социально-экономическом
положении г. Новозыбков, рассматриваю в качестве кандидата для перевода
из зоны отселения в зону с правом отселения по Чернобыльскому закону.
Самая большая потеря населения в этом случае - увеличение возраста выхода
на пенсию. Сейчас у жителей города пенсионный возраст наступает на 10
лет раньше общероссийского. Чувствительным для новозыбковцев с
небольшими доходами будет и сокращение выплат, предусмотренных
законодательством. Отмена части льгот приведет к оттоку молодежи с
загрязненной территории и город превратится в поселение для пенсионеров.

С 2006 г. на Брянщине вступает в силу новое законодательство о
местном самоуправлении, которое основными источниками пополнения
муниципальных бюджетов определяет налоги на землю, имущество,
доходы. Но разве должны люди платить за работу на загрязненной земле, в
зданиях, стены которых нашпигованы радионуклидами. Да и проживания в
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таких домах и квартирах выглядит сомнительным удовольствием, за которое
надо отчислять налоги. Все это в совокупности с низкими зарплатами ставит
под серьезную угрозу наполняемость городского бюджета в Новозыбкове.

Для восстановления нормального социально-экономического развития
территорий, подвергшихся загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС,
надо сделать их привлекательными для инвесторов. С помощью
налоговых льгот и учитывая приграничное положение, сделать это будет
нетрудно. Но нельзя забывать и о поддержке населения. Ее надо довести хотя
бы до уровня Гомельской области республики Беларусь. А разрыв, как в
социальном, так и в экономическом аспекте колоссальный. В 2004 г. на
Брянщине, на питание детей было выделено по Чернобыльскому закону 23
млн. рублей, а в Гомельской области при пересчете на российские рубли 782
млн. Заниматься сельским хозяйством на загрязненных территориях без
радиопротекторов и специальных удобрений практически невозможно. Но на
Брянщине в 2004 г. на эти цели затрачено всего 1,9 млн. рублей, а в
Гомельской области - 729 млн. рублей.

Люди, проживающие на Юго-западе Брянщины не виноваты в аварии
на Чернобыльской АЭС, государство должно создать им приемлемые условия
для жизни и работы. Федеральная власть должна финансировать все
мероприятия, направленные на уменьшение влияния радионуклидов в жизни
и работе населения.

Бороздин А.В.
Брянская  Государственная инженерно-технологическая академия

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОСЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ С

УЧЕТОМ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Лесное хозяйство является первичным звеном всего лесного сектора

экономики, в его задачу входит поддержание высокой продуктивности лесов
на территории лесного комплекса, обеспечение эффективности работы
добывающей лесное сырье отрасли и отраслей, потребляющих это
заготовленное в лесах сырье, а также удовлетворения потребностей
населения данной территории в лесной продукции и услугах леса. На
деревообрабатывающих предприятиях существует устойчивая ориентация на
сырье и материалы, главным компонентом которых является древесина,
следовательно, от качества, экономической доступности и объема
имеющихся лесных ресурсов, т.е. состояния лесосырьевой базы региона,
зависит эффективное функционирование предприятий всех
деревообрабатывающих (д/о) производств.

По статистическим данным в 10 районах области из 27 и 5 городах
областного подчинения различными видами обработки древесины
занимаются 133 предприятия, на которых работает в среднем 8,6 тыс.
человек, но 95% выпускаемой продукции приходится на два района области
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(Трубчевский – 19%, Навлинский – 12%) и два города (Брянск – 9% и
Дятьково – 55%). Причина этого близкое расположение транспортных
магистралей и небольшая удаленность от лесосырьевой базы (25%
эксплуатационных запасов древесины сосредоточены в пределах данных
районов).

Нами была составлена карта распределение эксплуатационного запаса
древесины (тыс.м3 на 1га лесопокрытой площади земель лесного фонда) по
административным районам области с учетом площади радиоактивного
загрязнения лесов, а также территориальное размещение крупных и средних
д/о предприятий (рисунке 1).

На основании данной карты и проведенного анализа можно отметить
следующее. Лесной массив Брянской области занимает площадь 1274 тыс.
га (в том числе площадь земель лесного фонда в пределах лесхоза - 575,3
тыс. га), что составляет почти треть всей территории области (уровень
лесистость области в настоящее время составляет 32,8% и эта его величина
превосходит средний  уровень Центрального федерального округа на 6,5%), а
средний эксплуатационный запас древесины на 1 га составляет 0,033 тыс.м3.

Таким образом, леса Брянской области характеризуются низким
удельным весом спелых и перестойных насаждений хвойных пород, а
большая часть спелого древостоя возможного для эксплуатации представлена
мягколиственными породами.

При этом в соответствии с результатами проведенного обследования
лесов области установлено, что на 01.01.2004г. от аварии на Чернобыльской
АЭС пострадало 171,3 тыс.га площади лесов заражено радионуклидами (по
степени загрязнения: 1-5 Ки/ км2 – 102,6 тыс. га, 5-15 Ки/ км2 – 39,7 тыс. га,
15-40 Ки/ км2 – 26,8 тыс.га, более 40 Ки/ км2 – 2,2 тыс.га), что существенно
ограничивает в них все виды лесопользования (на карте данные районы
выделены более светлым цветом). По сведениям доклада «О состоянии
окружающей природной среды по Брянской области в 2003 году» лесхозами
с плотностью загрязнения до 5 Ки/ км2 являются Брасовский, Брянский,
Выгоничский, Дубровский, Карачевский, Дятьковский, Суземский,
Трубчевский, Навлинский и Клюковенский спецсемлесхоз, а с плотностью
свыше 5  Ки/  км2 – Злынковский (92% запасов такой древесины),
Клинцовский (70%) и Унечский (15%). Поэтому в настоящее время
актуальной является проблема вовлечения в хозяйственный оборот наиболее
«чистой» древесины юго-западных районов области при обеспечении
радиационной безопасности как работающих, так и потребителей древесины.
Также необходимость решения проблемы использования (в частности
промышленного) древесины этих районов обусловлена негативной
динамикой накопления радионуклидов в ней и все более глубоким
проникновением соединения цезия вглубь древесных стволов в последние
годы, что характеризует экономически обоснованную заготовку древесины с
плотностью загрязнения 15-40 Ки/ км2 только до 2008 года (после чего она
будет лишь подлежать 100% захоронению).
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Рис. 1. Карта распределения эксплуатационного запаса древесины по
административным районам области с учетом площади радиоактивного
загрязнения лесов, а также территориальное размещение крупных и средних
д/о предприятий

Кузнецов С.Г., Коньшакова С.А.
Брянская  Государственная инженерно-технологическая академия

СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА И УЧЕТ ВЛИЯНИЯ РАДИОАКТИВНОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИХ
СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ

В современных условиях глобализации конкуренции требуется поиск
адекватных ей инструментов управления предприятием и рычагов
повышения конкурентоспособности.
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Эволюция подходов к управлению предприятием в своей основе
рассматривает критерии оценки эффективности производства. Так, в течении
XX века в качестве основных критериев оценки эффективности
использовались показатели соотношения доходов и расходов. Однако,
многолетний зарубежный и отечественный опыт развития промышленности
показали, что компании сосредоточенные на прибыли страдают
близорукостью, которая проявляется в том, что при наличии прибыли
предприятие может быть  неплатежеспособным, и наоборот, имея убытки
предприятие  рассчитывается по своим обязательствам. Таким образом,
получение прибыли не может рассматриваться как стратегическая цель и
единственный  критерий эффективности управления предприятием.

Экономическая практика показала, что в качестве стратегической цели
и критерия эффективности деятельности предприятия выступает рост
благосостояния собственников или рост стоимости бизнеса.

В последние годы в отечественную практику управления постепенно
внедряется одна из современных концепций менеджмента – концепция
управления стоимостью. В ее основе лежит понимание того, что для
акционеров (владельцев) предприятий и организаций первостепенной
задачей является увеличение их финансового благосостояния в результате
эффективной эксплуатации объектов владения. При этом рост
благосостояния акционеров измеряется не объемом внедренных мощностей,
и количеством нанятых сотрудников или оборотом капитала, а рыночной
стоимостью предприятия.

В основе управления стоимостью предприятия лежит оценка его
бизнеса (предприятия). Здесь интегрирующую роль занимает правильная
стоимостная оценка имеющихся ресурсов. Это происходит по тому, что
оценка рыночной стоимости предприятия:

1) является одним из этапов реализации процедуры антикризисного
управления, которое в свою очередь призвано обеспечить эффективное
функционирование предприятия;

2) представляет важнейший инструмент регулирования отношений
собственности в условиях развивающегося лесного комплекса;

3) предполагает рассмотрение активов предприятия, его кадрового
потенциала, системы управления бизнесом, сложившихся на дату оценки
показателей доходности через призму рыночных позиций оцениваемой
компании;

4) способствует подготовке к борьбе за выживание, укреплению
позиции в рыночном сегменте на конкурентном рынке;

5) дает реалистичное представление о потенциальных возможностях
предприятия с позиции анализа его сильных сторон и сдерживающих
ограничений.

Данные составляющие подтверждают  актуальность определения
рыночной стоимости предприятия, как и самого процесса оценки бизнеса как
основу выявления, обоснования и выработки альтернативных подходов к
развитию предприятия  с определением оптимального из них для
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обеспечения максимальной эффективности, а следовательно и наиболее
высокой рыночной цены организации.

Помимо этого, необходимость и важность оценки стоимости
предприятия целесообразны для решения задач инвестирования в бизнес,
привлечения капитала, залоговых операций, страхования и т.д.

В методологии оценке существует следующие подходов к оценке
бизнеса: доходный, затратный и сравнительный.

Анализ и сравнение произведенных методологических подходов
позволяют выявить преимущества и недостатки каждого из них, отраженные
в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительные характеристики методологических подходов к
оценке бизнеса строительных предприятий

Подход Условия применения Преимущества Недостатки

Доходный Денежные потоки (или
прибыль) имеют
значительные
положительные величины.
Темпы роста умеренны и
предсказуемы. Наличие
возможности
обоснованной  оцеки
будующих денежных
потоков.

Возможность учета
будущих изменений,
цен, затрат,
инвестиций, учета
уровня риска,
интересов
инвестора.

Трудоемкость
расчетов,
зависимость от
точности
прогнозирования.

Сравнительны

й

Достаточное количество
сопоставимых компаний.
Наличие достоверной
информации по
сопоставимым компаниям.

Базирование на
реальных рыночных
данных, отражение
существующей
практики.

Высокие требования
к объему и качеству
информации,
необходимость
внесения множества
поправок,
отсутствие учета
возможных будущих
изменений в
деятельности
компании.

Затратный Компания располагает
значительными
материальными активами.
Отсутствие данных или
невозможность оценки
будущих денежных
потоков. Особые ситуации
оценки (уникальность
объекта, страхование и
т.д.)

В ряде случаев
единственно
возможный подход.
В основе – данные о
рыночной стоимости
существующих
активов.

Отсутствие учета
перспектив развития
бизнеса,
статичность.
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Однако для предприятий лесного сектора расположенных на
территории подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии
на Чернобыльской АЭС, необходимым условием на наш взгляд  является
учет имевшихся последствий, как на основные факторы производства
предприятий, так и основной ресурс, который используют данные
предприятия – древесину.  Таким образом, месторасположение предприятий
лесного сектора на радиоактивно загрязненных территориях оказывает
негативное влияние на их стоимостную оценку, что требует учета в расчетах
их стоимости.

Малютина Ю.В.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В РАЗВИТИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии с Федеральным  законом от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее Закон
131-ФЗ)  определено 289 муниципальных образований в Брянской области и
установлены их границы. Численность муниципальных образований
Брянской области в 2006 году увеличится по сравнению с 2004 годом в 7 раз.
Городские округа в структуре муниципальных образований занимают 2 % ,
муниципальные районы – 9%, поселения – 89%.

Несмотря на то, что экономическое развитие муниципального
образования не входит в перечень вопросов местного значения,  статья 17
Закона 131-ФЗ  говорит о том,  что в полномочия органов местного
самоуправления входит «принятие и организация выполнения программ и
планов комплексного социально-экономического развития муниципального
образования». Таким образом,  с органов местной власти не снимается
ответственность за  такие факторы, как уровень благосостояния населения,
занятость,  возникновение новых и развитие старых производств, развитие
инфраструктуры территории. Успешное экономическое развитие имеют те
местные сообщества, где изобилие рабочих мест, способная адаптироваться к
новым условиям гибкая экономическая база, высокий общий уровень жизни.

Для обеспечения устойчивого функционирования и развития
инфраструктуры необходимо эффективное управление и  комплексная
экономическая, финансовая, инвестиционная политика, осуществляемая в
соответствии с законодательством,  учетом местных особенностей.

Следует отметить три аспекта муниципального управления:
1. Взаимоотношения района и области в рамках разделения предметов

ведения и делегирования полномочий,  закрепленных Законом  №131-ФЗ
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2. Взаимоотношений района и поселений. Скудность местных
бюджетов двух уровней  вряд ли позволит в полном объеме  обеспечить
финансирование расходов.

3. Управление районом как единым хозяйством, обеспечение
комплексности развития района – основная задача, возложенная на  органы
муниципальной власти. Устойчивое развитие муниципальных образований, в
соответствии с современными представлениями, является условием
устойчивого развития России.

Работа по управлению территорией, селом или районом, достаточно
многообразна и для успешного экономического развития требуется
партнерское взаимодействие органов местной власти со всеми
хозяйствующими субъектами на территории, в том числе предприятиями
потребительской кооперации,  и участие населения.

Комплексное социально-экономическое развитие муниципальных
образований предполагает привлечение не только внутренних ресурсов
развития муниципального образования, но и внешних ресурсов. Совершенно
очевидно, что динамика развития хозяйственного комплекса и территории в
целом во многом определяется размерами и направлениями инвестиционных
потоков, которые, в свою очередь, зависят от целого ряда факторов,
стимулирующих, или тормозящих инвестиционную активность, как самих
товаропроизводителей, так и внешних инвесторов.  Взаимосвязь этих
факторов усиливает их  влияние на инвестиционную  ситуацию.

При принятии решения об объекте вложения средств каждый инвестор
ориентируется на свой набор факторов на основе макроэкономической
характеристики, включающей: общие условия хозяйствования, зрелость
рыночной среды в регионе, характеристику экономического потенциала,
социальные, политические организационно-правовые, финансовые и другие
характеристики объектов.

Много зависит и от стабильности в регионе, открытости и
предсказуемости органов местной власти, муниципального маркетинга и от
профессионализма муниципальных управляющих.

С точки зрения комплексного анализа инвестиционного климата в
стране и ее регионах, можно выделить основные факторы создания
благоприятного инвестиционного климата: политические, экономические,
социальные, экологические, финансовые, ресурсно-сырьевые, трудовые,
производственные, инновационные, инфраструктурные, потребительские,
институциональные, законодательные, криминальные.

В настоящее время наблюдается значительное переосмысление
сложившихся взглядов на природу экономических процессов, в том числе и
инвестиционного, происходящих в муниципальных образованиях.  Для
повышения инвестиционной привлекательности муниципальным
образованиям, как показывает опыт, необходимо:
- иметь четкое представление о будущем, включая желаемый тип

экономики и пути создания указанного типа;
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- иметь  обученную рабочую силу, а также сформировать качество жизни и
условия среды, привлекающие высококвалифицированных работников;

- создать среду, способствующую внедрению инновационных идей.
Определенный опыт привлечения  инвестиций в муниципальное

хозяйство с целью комплексного социально-экономического развития в
нашей стране имеется. В то же время в вопросе размещений инвестиций
необходима разработка процедуры, предусматривающей одновременное
взаимодействие всех субъектов межбюджетных отношений (федерального,
регионального и местного уровней).

Инвестиционная стратегия должна  формироваться на долгосрочный
период  с учетом всех ресурсных особенностей и традиций хозяйствования
на конкретной территории.

Якушкина Т.А.
Брянский филиал Московского

университета потребительской кооперации

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ТЕРРИТОРИИ

В современных условиях органы местного самоуправления  не могут в
полной мере удовлетворить возрастающие потребности населения.
Возникает проблема поиска эффективных путей привлечения
дополнительных средств для решения широкого спектра проблем развития
территории.

Процесс формирования и реализации местной финансовой политики
подразумевает, в частности, соответствующее организационное обеспечение.
Существующая практика свидетельствует, что в настоящее время в структуре
муниципальных администраций нет организационных звеньев, несущих всю
полноту ответственности за разработку и реализацию местной финансовой
политики. Важным этапом работ по формированию муниципальной
финансовой политики являются анализ и оценка финансовой базы местного
самоуправления. В рамках этого этапа осуществляется анализ социально-
экономического потенциала муниципального образования, эффективности
его использования с позиции укрепления местной финансовой базы, в
частности, определение тенденции изменения доходной и расходной частей
местного бюджета, резервы повышения его доходной части. Сегодня
бюджеты муниципальных образований как базисный вид муниципальной
собственности находятся в кризисном состоянии, являющимся следствием
сложившейся в стране экономической ситуации.

В любой социально-экономической системе отношения к
собственности составляют ее основу и определяют систему гражданских
правовых отношений: общественных, экономических, производственных,
социальных и др. Конституцией Российской Федерации установлены
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необходимые основы в отношении муниципальной собственности: она
признается и защищается, названы собственник - население и управляющий
муниципальной собственностью - органы местного самоуправления. Поэтому
проблемы эффективного управления собственностью особенно актуальны
для  органов местного самоуправления.

Обеспеченность территорий некоторыми видами муниципальной
собственности в основном ниже, чем рекомендуют соответствующие
нормативы. Это не позволяет предоставить требуемый объем и необходимое
качество услуг населению муниципальных образований. Различная
обеспеченность территорий отдельными видами муниципальной
собственности обусловливает существенную неравномерность в социально-
экономическом обустройстве районов и поселений.

Финансирование содержания имущественной части объектов
муниципальной собственности обеспечивается не в полном объеме в связи с
низкой доходной базой местных бюджетов.

С целью изучения эффективности использования муниципальной
собственности и разработки программы по повышению доходности
территории предлагается выяснить, в каком состоянии находится территория
по уровню собственных доходов и доле доходов от имущества находящегося
в муниципальной собственности.

Первый критерий объем доходов (Уд им) рассчитывается как
отношение доходов от использования муниципальной собственности (Д им)
к сумме собственных доходов бюджета территории (Д), т. е. сумма
налоговых и неналоговых поступлений i-м году:

Уд им = Дим / Д х 100.
Уд им = 3624 / 194805 х 100 = 0,2
Второй критерий эффективности использования недвижимого

имущества (Э им) определяется как отношение разницы полученной путем
сравнения дохода в i-м году (Д им) и  депозитного дохода (Ддеп) к расходам
бюджета на содержание муниципального имущества (Рим):

Э им = (Д им- Ддеп) / Р им
Депозитный доход (Ддеп) определяем как произведение  ликвидной

стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности (Сл ),
к  ставке Центробанка за пользование кредитными ресурсами (Ск) на дату
расчета:

Ддеп = Сл  х Ск
Ликвидная стоимость имущества, находящегося в муниципальной

собственности (Сл), определяется как произведение  остаточной стоимости
имущества (Сост ) на повышающий коэффициент (Кп):

Сл  = Сост   х Кп
Остаточная стоимость имущества (Сост) определяется  как разница

балансовой стоимости имущества(Сбал) за минусом амортизационных
отчислений (А).

Сост =  Сбал -  А
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Для реализации принципов рыночного подхода повышающий
коэффициент (Кп) для конкретной  территории (поселения) нами
предлагается  дифференцировать в зависимости от численности населения : 2
–  свыше 3 тыс. человек , 3- свыше  5 тыс. человек, 3 – свыше 10 тыс.
человек.

Расходы бюджета (Рим) в i-м году определяют по отчетным данным на
содержание 1м.2  муниципального недвижимого имущества на конкретной
территории.

Предлагаемый подход к оценке эффективности использования
недвижимого имущества (Э им) по данной методике показывает в какой мере
муниципалитет использует имеющуюся собственность:
- положительное значение - используемое  имущество приносит  доход;
- отрицательное  значение -  используемое  имущество приносит  убыток.

Усиление контроля за использованием собственности является одной
из значимых мер повышения  доходов местного бюджета.
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СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЙ.

Теребунов А.Н.
Заместитель Губернатора Брянской области

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЙ

Чернобыльская катастрофа, со дня которой скоро намечается 20-летие,
была крупнейшей экологической и гуманитарной катастрофой двадцатого
века.

К сожалению, принимаемые за это время меры по минимизации
воздействия последствий чернобыльской катастрофы на социально-
экономическое положение пострадавших регионов пока не приносят
ожидаемых результатов. Вместе с тем не менее важными, а в ряде случае
доминирующими в решении вопросов ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы, остаются информационно-правовые и кадровые
проблемы пострадавших территорий.

Проведенные исследования показали, что за прошедшие годы
население территорий, затронутых Чернобыльской аварией, не получило
полной и достоверной информации о ее последствиях. Предоставление такой
информации является актуальным и сегодня. Это не означает, что сегодня
необходимо начать масштабную информационную кампанию.

Информирование населения и заинтересованных сторон - это не
разовая акция, а постоянный процесс. Информация о последствиях
Чернобыльской аварии должна быть доступна тем, кому она нужна в любое
время. В тоже время процесс информирования не должен вызывать
беспокойство или мешать тем, кто в такой информации не заинтересован.

Недостатки в информированности населения можно показать на
примере введения в действие известного Постановления Правительства РФ
№ 1582 о новом зонировании радиоактивно загрязненных территорий.
Указанное Постановление вступило в действие без предварительной
проработки с органами местного самоуправления, широкого обсуждения
среди пострадавших граждан. В стороне были оставлены средства массовой
информации. Все помнят многочисленные обращения граждан за правовой
защитой. И не случайно ряд судебных исков граждан был удовлетворен.

Не исключено, что если практика подхода к принятию решений
останется прежней, ситуация вновь может повториться после принятия
подобного постановления в следующем году.

Целый спектр проблем, часть из которых не разрешена и сегодня,
породило принятие известного 122-го Закона. Практически до последних
дней 2004 года не была выработана нормативно-правовая база по реализации
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положений Закона в части защиты прав пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы граждан, что привело к их многочисленным
обращениям в органы исполнительной власти.

Отдельные положения чернобыльского законодательства вошли в
противоречие с другими отраслями права. Так, чернобыльским законом
предусмотрено преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности и штата, однако Трудовым кодексом РФ это право
не предоставляется.

Земельным кодексом не гарантируется право на внеочередное
обеспечение земельными участками для индивидуального строительства,
предусмотренное чернобыльским законом.

Новой редакцией чернобыльского закона ущемлены права
пострадавших в части выдачи листка нетрудоспособности при нахождении
их на санаторно-курортном лечении. Исключена правовая норма о
предоставлении беспроцентной ссуды. И этот перечень, к сожалению, можно
продолжать.

До сих пор не ясен вопрос о предоставлении дополнительной жилой
площади при определении размера субсидии на приобретение жилья для
инвалидов, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы. Согласно
разъяснениям МЧС администрации Брянской области правом на
дополнительную площадь пользуются лишь граждане, имеющие заболевания
в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством РФ. Однако
указанный Перечень не содержит заболевания, связанные с воздействием
радиации (лучевая болезнь, катаракта и т.д.).

Кроме того, надо иметь ввиду, что инвалиды-чернобыльцы
принимались на жилищный учет в соответствии с гарантированной нормой
чернобыльского законодательства на дополнительную площадь и правом
обеспечения жильем в течение трех месяцев. Таким образом, непринятие мер
по устранению указанного противоречия вновь породит массовые обращения
граждан в судебные инстанции.

Понимая важность решения задачи обеспечения населения
пострадавших территорий наиболее полной и объективной информацией,
мы поддерживаем предложение МЧС России о создании региональных
информационно- аналитических центров.

Для Брянской области, наиболее пострадавшей от аварии на
Чернобыльской АЭС, создание центра будет способствовать решению задач
социально-экономического развития, информированию населения о текущей
радиационной обстановке, ходе проведения реабилитационных работ,
реализованных и ожидаемых последствиях радиационной аварии для
здоровья граждан и мерах направленных на его улучшения. Оказанию
консультативной, психологической и юридической помощи гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию.

Планируется создание Брянского регионального информационно-
аналитического центра на базе комитета по координации социальной защиты
населения, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС. Филиалами
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областного центра станут Центр социально-психологической реабилитации в
поселке для чернобыльских переселенцев Никольская Слобода Жуковского
района и отделения социально-психологической реабилитации на
загрязненных территориях в городах Клинцы, Новозыбков, Злынка,
Климовском районе.

Важное место в информационном обеспечении населения,
пострадавшего вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, принадлежит
средствам массовой информации области, газете «Российский Чернобыль».

Все это призвано обеспечить  широкий доступ граждан к информации
по радиационной безопасности, ведению хозяйственной деятельности на
загрязненных территориях, решению многих других вопросов по
минимизации последствий чернобыльской катастрофы.

В нашей области до конца текущего года будет принят Закон Брянской
области «О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской
области, подвергшегося радиационному воздействию». Он предусматривает
дополнительные меры по бесплатному медицинскому обслуживанию
населения юго-западных районов области, обеспечению лекарственными
средствами, экологическому оздоровлению и социально-экономическому
развитию пострадавших от радиации территорий.

Нельзя оставить в стороне и кадровые  проблемы на территориях,
пострадавших от аварии на ЧАЭС. За прошедшие после катастрофы время из
юго-западных районов области по радиационному фактору переселено или
выехало добровольно более 50 тыс. человек. Это прежде всего
трудоспособное население, специалисты высокой квалификации, молодежь.

В результате в настоящее время в производственной и социальной
сферах испытывается острый недостаток кадров. Так, обеспеченность
врачами в юго-западных районах составляет 68 процентов, а по таким
дефицитным специалистам, как врач анестезиолог, эндокринолог
соответственно 49 и 58 процентов.

Исходя из этого, очевидно, что необходимо активное обсуждение
проблем, связанных с совершенствованием информационно-разъяснительной
работы среди пострадавших граждан. Особое внимание следует обратить на
разработку адекватных правовых норм чернобыльского законодательства, на
принятие дополнительных мер, направленных на реализацию
конституционного права пострадавших граждан на достоверную
информацию, связанную с состоянием здоровья, окружающей среды,
реализацией мер социальной поддержки.
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Анненков А.Ю.
Филиал института управления и бизнеса, г. Тула

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.

При этом праву каждого человека на благоприятную окружающую
среду сопутствует его обязанность сохранить природу, окружающую среду,
природные богатства. Кроме того, в Конституции РФ особо выделяется
обязанность граждан не наносить ущерба окружающей среде при владении,
пользовании и распоряжении землей и другими природными ресурсами.

Окружающая среда оказывает либо благоприятное, либо отрицательное
воздействие на жизнь и деятельность людей, от ее состояния зависит
здоровье не только нынешнего, но и будущих поколений. Достойная жизнь
человека возможна только в условиях благоприятной окружающей среды.

Закрепляя право каждого на благоприятную окружающую среду,
государство тем самым берет на себя обязательства обеспечивать это право.
Право граждан на благоприятную окружающую природную среду
обеспечивается проводимыми государством мерами по мониторингу
окружающей среды, планированию мероприятий по ее охране,
предотвращению экологически вредной деятельности и мерами по
оздоровлению окружающей среды, предупреждению и ликвидации
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, социальным и
государственным страхованием граждан, образованием государственных и
общественных, резервных и иных экологических фондов, организацией
медицинского обслуживания населения, государственным контролем за
состоянием окружающей среды и соблюдением природоохранного
законодательства.

Важную роль в природоохранном механизме играют
правоохранительные органы и суды. Это обусловливается тем, что
эффективный контроль и надзор за исполнением законодательства об охране
экологических прав граждан представляют собой гарантию обеспечения
данных важных конституционных прав и способствуют минимизации
ущерба окружающей среде.

Повседневный надзор за соблюдением всеми хозяйствующими
субъектами и гражданами требований экологического законодательства
осуществляют органы прокуратуры. Для повышения эффективности
прокурорского надзора в районах с высокой степенью потенциальной
опасности экологических правонарушений создаются специализированные
природоохранные прокуратуры.
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Прокурорский надзор за исполнением экологического
законодательства в современных условиях становится наиболее важным и
приоритетным направлением работы прокуратуры[2].

Реализация указанного направления позволяет защитить экологические
права граждан и, в первую очередь, их право на благоприятную
окружающую среду; обеспечить экологическую безопасность в регионах и в
целом в стране; защитить, сохранить и рационально использовать природные
богатства России; позитивно воздействовать на деятельность
природоохранных и других органов, наделенных функциями экологического
контроля, призванных обеспечить надлежащее исполнение экологического
законодательства;  способствовать повышению экологической культуры
должностных лиц, руководителей коммерческих и некоммерческих
организаций, граждан как составной части общей культуры и формировать у
них правильное, максимально адаптированное к действительности
экологическое мировоззрение[3].

Необходимо отметить, что в информационном обеспечении
прокуратуры большая роль принадлежит жалобам и заявлениям граждан по
экологическим вопросам. При этом указанная категория жалоб,
затрагивающих экологические интересы значительного круга лиц, требует
тщательного подхода.

Для осуществления экологического надзора используются общие
формы и методы прокурорского надзора: протест, возбуждение производства
об административном правонарушении, предъявление иска о возмещении
вреда, причиненного экологическим правонарушением и др. Как показывает
практика заявление прокурора в суд о прекращении вредной деятельности
является весьма эффективной формой обеспечения экологических прав и
интересов граждан.

Действенно на обеспечении конституционного права граждан на
благоприятную среду обитания сказываются уголовные дела об
экологических преступлениях, направленные в суд, по которым виновные
были привлечены к уголовной ответственности. Учитывая высокую степень
латентности экологических преступлений, важно обеспечить неотвратимость
наказания за их совершения. Анализ причин и условий, способствующих
совершению экологических преступлений, показывает, что многие из них
можно было предотвратить, значительно снизить их негативное воздействие
на окружающую среду[1].

Представляется, что надзор за исполнением экологического
законодательства должен быть особо выделен в Федеральном законе «О
прокуратуре Российской Федерации». Для дальнейшего повышения
эффективности необходимо более четко определить цели и задачи надзора, а
также специфику и механизм эго осуществления.
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СОЧЕТАННЫЙ ЭФФЕКТ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ

Мировая практика использования прав человека для утверждения
достоинства личности продемонстрировала, что сами эти права
характеризуются как развивающаяся система. Значительное ухудшение
состояния окружающей человека среды привело мировое сообщество к
формулированию нового жизненно важного права - права человека на
здоровую жизнь в гармонии с природой. Всемирная хартия природы,
одобренная в октябре 1982 года Генеральной Ассамблеей ООН, содержит
руководящие принципы поведения государств и народов по отношению к
окружающей среде и ориентирует мировое сообщество на развитие
внутреннего законодательства об использовании и охране природы.
Сохранение и оздоровление окружающей среды является одной из
составляющих Концепции национальной безопасности Российской
Федерации.

Статьей 42 Конституции Российской Федерации фиксируется право
каждого человека на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

 Отечественное законодательство не дает определения понятия
"благоприятная окружающая среда", хотя в данном контексте в нем имеются
юридически значимые критерии, выраженные, в частности, системой
нормативов, регламентов, лимитов. Их система, как и общие требования к их
разработке, определены Федеральным законом Российской Федерации "Об
охране окружающей среды".

Ученые-экологи считают, что природно-экологическое окружение, в
котором живет российское население, соответствует критическому
состоянию, а по ряду показателей катастрофическому. Некоторые
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территории России превратились в зоны сплошного и продолжительного
экологического бедствия (4).

Серьезную озабоченность вызывает состояние окружающей среды в
Брянской области. Проблемой, которая не исчезнет в обозримом будущем
для жителей Брянской области, является безусловно, радиационное
загрязнение окружающей среды.

Сегодня и на многие годы впоследствии, негативное действие цезия-
137 (наиболее распространенного в Брянской области радиоактивного
элемента) будет определять государственную и региональную стратегию в
деле защиты и оздоровления населения и территорий.

Естественные процессы снижения плотности загрязнения будут
вносить коррективы в мероприятия, осуществляемые по реабилитации
территорий и восстановлению жизни в юго-западных районах. Однако,
первый удар по населению всей области оказал (наряду с другими
радиоактивный элементами)  йод-131. Поэтому справедливы слова
Ю.Е.Лодкина, что среди лиц, проживавших в области на момент взрыва
АЭС, здоровых людей нет.

Это утверждение, с которым нельзя не согласиться, является для нас
основополагающим при изучении другой проблемы – угрозы поражения
населения и окружающей среды  при ликвидации химического  оружия
Почепского арсенала (2).

По нашему убеждению разработанные в последнее время технологии
детоксикации веществ нервно-паралитического действия вполне надежны.
Однако, опасность для населения Почепского района и Брянской области
остается даже в случае невысокой степени риска.

Опасность, как известно, это ситуация в которой возможно
возникновение явлений или процессов, способных поражать людей, наносить
материальный ущерб и разрушительно действовать на окружающую среду
(1). Опасность воспринимается порой болезненнее, чем свершившееся
явление, вследствие своей кажущейся неотвратимости и неясности
последствий.

О величине изменений в организме человека после аварии на ЧАЭС
можно спорить. Но все единодушны в ее отрицательном нервно-психическом
действии.

Дополнительный фактор аналогичного действия с ясным нервно-
психическим эффектом и неясным соматическим создает в Брянской области
сочетанный эффект устойчивой экологической опасности.

Этот эффект вне всякого сомнения негативно отразится на здоровье
людей, демографической ситуации и экономическом положении области.

Государство несомненно признает свою ответственность, принимая
специальные нормативные акты о социальной защите граждан,
непосредственно подвергшихся воздействию радиации в результате аварий и
других инциндентов.

Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года,
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регулируется законом РФ от 15 апреля 1991 года с последующими
изменениями.

Для обеспечения безопасности жителей области, при решении проблем
химического разоружения, 5 апреля 1999 г. был принят закон № 18-3 «Об
обеспечении безопасности и защиты населения, охраны окружающей среды
при решении проблем химического разоружения на территории Брянской
области и запрете на ввоз на территорию области химического оружия и
экологически опасных отходов производственно-бытовой деятельности
человека».

Реальная ситуация связанная с невозможностью транспортировки
химического оружия и разработка современной технологии детоксикации
отравляющих веществ привели к пересмотру ряда позиций, что отразилось в
законе №  4-291 от 29 сентября  2005 г «Об обеспечении безопасности и
защиты населения, охраны окружающей среды при решении проблем
химического разоружения на территории Брянской области», принятым
Брянской областной Думой.

На наш взгляд, из пяти статей закона 1,2,4,5 носят хотя и обязательный,
но формальный характер. Только в третьей идет речь о безопасности
населения и окружающей среды.

Поскольку полноценное нормативно-правовое обеспечение - гарантия
хотя и не полная) нашего благополучия, требуется, очевидно,
дополнительная проработка ряда вопросов, недостаточно или вовсе не
отраженных в данном законе:

-  закон не учитывает сочетанного эффекта устойчивой экологической
опасности;

- центр тяжести по обеспечению экологической безопасности
перенесен на федеральные органы, оставив за региональными
согласовательные функций, что создает впечатление уклонение от решения
проблем;

- не определена ответственность должностных лиц за создание
ситуаций, связанных с угрозой опасности для населения и окружающей
среды;

- указанный закон не учитывает настоятельные потребности в
регулярной информации об экологической ситуации в районе арсенала по
хранению химического оружия и предприятий по его детоксикации.

Разработка нормативно-правовой и методической базы осуществления
подобного мониторинга окружающей среды вполне по силам ученым и
специалистам Брянской области.

Открытость и ясность экологической информации – самый надежный
путь снижения психоэмоциональной нагрузки на население, только
начинающее оправляться после чернобыльской беды (3,4).

По нашему мнению, назрела необходимость в долгосрочных
государственных программах по различным аспектам экологической
безопасности, особенно в рамках Концепции демографического развития
Российской Федерации. Одним из природных объектов, нуждающихся в
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защите и охране, в первую очередь правовой, является генетический фонд.
Это понятие, как отмечает профессор И.Ф.Панкратов, применимо к
совокупности животного и растительного мира, но можно говорить и о
генофонде народа, нации. Деградация природной среды может приводить и
приводит к необратимым изменениям человека (5).
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Обеспечение радиационной безопасности представляется одним из

важнейших аспектов деятельности по обеспечению экологической
безопасности в целом. Не случайно в новом Земельном Кодексе Глава II
«Охрана земель» включает отдельную статью, посвященную особенностям
правового режима земель, подвергшихся именно радиоактивному и
химическому загрязнению. Законодательство, регулирующее общественные
отношения, так или иначе связанные с использованием атомной энергии,
объективно следует подразделить на две, по сути, разнонаправленные части:
первая – это нормы, регламентирующие процесс использования атомной
энергии с позиций обеспечения радиационной безопасности населения и
территорий; вторая содержит нормы, регламентирующие отношения,
возникшие в связи с разного рода ситуациями, когда требования
радиационной безопасности были нарушены (аварии, катастрофы, ядерные
испытания).

Примечательно, что на законодательном уровне первая группа
отношений подверглась регламентации только в середине девяностых годов
прошлого века, спустя десятилетия с момента начала активного
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использования атомной энергии в различных сферах общественной жизни.
Основу нормативного регулирования здесь составляют Федеральный закон
от 21.11.95 "Об использовании атомной энергии"12 (с последующими
изменениями и дополнениями) и Федеральный закон от 9.01.96 "О
радиационной безопасности населения"13. Что касается второй группы
нормативных актов, регламентирующих отношения, связанные с зонами
радиоактивного загрязнения, следует отметить одно весьма существенное
обстоятельство. В основном действующее законодательство рассматривает
последствия радиационных аварий и катастроф применительно не к
загрязненным территориям, а к пострадавшему в результате населению,
точнее, его социальной защите. (Имеется в виду законодательство,
посвященное социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС14, вследствие аварии на ПО "Маяк"15, ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне16).

Разумеется, такой подход вполне обоснован, исходя из
конституционного положения о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. При этом, в абсолютном большинстве случаев,
необходимость социальной защиты обусловлена фактом проживания на
загрязненной территории, хотя и не является единственным основанием для
обращения гражданина за социальной защитой (другое основание –
выполнение определенного вида деятельности, повлекшего радиационное
воздействие на субъекта, ее осуществлявшего).

В то же время, достаточно очевидно, что особенности правового
статуса субъектов, проживающих на загрязненных территориях, объективно
обусловлены особенностями правового режима соответствующих
территорий. Разумеется, в части социальных гарантий гражданам эта
зависимость не является непосредственной, отражая количественную
взаимосвязь между уровнем радиоактивного загрязнения и объемом
предоставляемых льгот и компенсаций. Однако в части особенностей
механизма реализации жителями загрязненных территорий и
хозяйствующими в них субъектами возможностей в сфере
природопользования можно говорить о тождестве особенностей статуса
субъектов и правового режима объектов природопользования.

В этой связи примечательно, что федеральное законодательство не
содержит норм, определяющих такие особенности, так как в
"чернобыльском" законодательстве приводятся лишь характеристики,
позволяющие определить принадлежность конкретной территории к той или
иной категории зон радиоактивного загрязнения. Последствия такой
принадлежности устанавливаются в подзаконном акте, а именно -  в
постановлении Правительства РФ от 25.12.92 №1008 "О режиме территорий,

12 Собрание законодательства РФ, 1995, №48, ст.4552
13 Собрание законодательства РФ, 1996, №3, ст.141
14 См. Закон РСФСР от 15.05.91 с последующими многочисленными изменениями и дополнениями
15 См. Закон РФ от 26.11.98 (в редакции от 29.12.01)
16 См. Закон РФ от 10.01.02
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подвергшихся радиоактивному загрязнению  вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"17

Сам по себе перечень правоограничений в сфере природопользования,
содержащийся в данном документе, не вызывает каких-либо нареканий.
Однако с тем, что этот перечень установлен подзаконным актом вряд ли
можно согласиться, исходя из следующих соображений. Во-первых, в
содержательном плане отношения, возникающие в процессе
жизнедеятельности в зонах радиоактивного загрязнения, должны быть
урегулированы федеральным законом. Во-вторых, что не менее важно, в силу
прямого указания нормы ч.3 ст.55 Конституции РФ, права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным
законом. Это абсолютное правило применимо и к правам в сфере
природопользования. Таким образом, как по формально-юридическим, так и
по содержательным критериям, правовой режим зон радиоактивного
загрязнения должен быть установлен специальным федеральным законом.

В то же время, заслуживает внимания вопрос о соотношении предмета
названного закона с другой группой общественных отношений - по поводу
зон экологического бедствия. Что касается самих по себе зон экологического
бедствия, установление которых в ныне действующем законодательстве
предусмотрено Главой VIII Федерального закона «Об охране окружающей
среды» от 10 января 2002 года18, это понятие, безусловно, является родовым
по отношению к понятию "зоны радиоактивного загрязнения".
Подразумевается, что радиоактивное загрязнение - один из очевидных
признаков экологического бедствия. Конечно же, такое загрязнение является
следствием хозяйственной или иной деятельности, его негативное
воздействие приводит к отрицательным изменениям окружающей среды и
ухудшению состояния здоровья населения.

Поэтому в «Критериях оценки экологической обстановки территорий
для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического бедствия»19. к числу показателей состояния почв селитебных
территорий были отнесены мощность экспозиционной дозы излучения и
радиоактивное загрязнение, а также указано в качестве критерия
радиационного загрязнения среднегодовое значение эффективной дозы
облучения. То есть радиоактивное загрязнение является одним из признаков
зоны экологического бедствия. Не отрицая логичности такого решения,
представляется более рациональным выделить зоны радиоактивного
загрязнения в качестве самостоятельного предмета нормотворческой
деятельности, исходя из ряда соображений.

Главное отличие таких зон от зон экологического бедствия (если
противопоставлять эти две категории) состоит в том, что, как правило,
основным условием  оздоровления обстановки в последних является
оздоровление экономики с целью прекращения длящегося негативного

17 САПиП, 1993, №5, ст.387 (с последующими изменениями и дополнениями)
18 Российская газета, 12 января 2002, №6.
19 Утверждены приказом Минприроды от 30.12.93.
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воздействия на окружающую среду  (с дальнейшим устранением его
последствий), а в зонах радиоактивного загрязнения такое воздействие уже
состоялось, необходимо нейтрализовать его последствия.

Разумеется, само по себе упомянутое отличие не является абсолютным.
Оно не относится к случаям формирования зон экологического бедствия в
результате аварийного загрязнения окружающей среды – с одной стороны, и
продолжающегося выброса радионуклидов – с другой. Вместе с тем, оно,
безусловно, отражает существенное различие преобладающих в
формировании рассматриваемых категорий зон путей.

Следующее различие представляется не менее существенным.
Поскольку экологическое бедствие в зонах радиоактивного загрязнения –
результат воздействия единого для них фактора, их реабилитация может (и
должна) проводиться по единой схеме. Данное обстоятельство позволяет
урегулировать процесс оздоровления таких зон с помощью правовых средств
гораздо более детально, чем это возможно для зон экологического бедствия в
целом, так как они возникают в результате воздействия множества
разнообразных факторов.

Таким образом, несмотря на родовую принадлежность зон
радиоактивного загрязнения к зонам экологического бедствия,
представляется более целесообразным рассматривать их в качестве
самостоятельной правовой категории.

Особой проблемой представляется соотношение норм чернобыльского
закона с нормами законодательства о радиационной безопасности населения.
Решение данного вопроса следует искать в ключе разрабатываемого в
настоящее время общего технического регламента «Ядерная и радиационная
безопасность» в русле Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ
«О техническом регулировании»20. Думается, данный документ сохранит
основные положения действующих Норм радиационной безопасности НРБ – 99
в части, касающейся определения максимально допустимых размеров
радиационного воздействия на организм человека.

Дедюля С. С.
Брянская областная научная

универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева

БИБЛИОТЕКА КАК БАЗОВЫЙ  ИНСТИТУТ В ОРГАНИЗАЦИИ
ОТКРЫТОГО ДОСТУПА К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ

НАСЕЛЕНИЯ.
Создание глобального информационного общества и активное

вовлечение России в эти процессы заставляет каждого оценивать свою

20 СЗ РФ 2002 №52 (ч.1) ст. 5140
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работу с этих позиций и  выдвигать новые требования  к доступности
информации и знаниям.

В 2004 году в Брянске по инициативе руководства области был
проведен Международный Форум «Экологическая культура и информация в
интересах устойчивого развития». Это было  первое международное
мероприятие, организуемое в России в рамках Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» по проблематике доступа к экологической
информации и формирования экологической культуры в интересах
устойчивого развития. В работе Форума  приняло участие 289
представителей всех ветвей государственной власти, органов местного
самоуправления, учреждений образования, науки, культуры, коммуникаций,
природоохранных, общественных организаций, бизнес-сообщества из
Азербайджана, Беларуси, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана,
Украины и 19 субъектов Российской Федерации.

На Форуме состоялась презентация книг и других носителей
информации:
· В.Кутузова и А.Попова «Доступ к экологической информации (правовые

аспекты)», выпущенной в рамках Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» при участии Оренбургского государственного университета и
поддержке Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека»;

· А.Горбачева «Правовое регулирование оздоровления зон экологического
неблагополучия», изданной Брянским филиалом Орловской региональной
академии государственной службы;

· компакт-диска «Эксперт: Экология», выпущенного Информационно-
правовым консорциумом «Кодекс».

Форум дал новый импульс для решения вопросов открытости
информации, определения места каждой заинтересованной организации в
процессах формирования экологического сознания и экологической
культуры, как необходимого условия для  дальнейшего устойчивого развития
нашей страны.

Для любой  библиотеки  понятия – знание и информация – всегда
являлись и являются  базовыми, они определяют  содержание ее
деятельности, обеспечивая  доступность  этих гуманитарных ценностей для
широких слоев населения. О новом предназначении библиотеки говорят уже
давно и не только в профессиональной библиотечной среде. ( По выражению
доктора технических наук, профессора, Вице-президента Международной
академии ноосферы (устойчивого развития), заместителя директора
Института проблем информатики Российской Академии наук Колина К.К.
«Библиотека - это не рядовое и  не «культурно-досуговое» учреждение, а
ключевой объект для решения  проблемы развития нации…. в библиотеку
деньги надо вкладывать ни больше ни меньше как из соображения
национальной безопасности». (Библиотека для России: новые тенденции и
традиционные ценности. «Круглый стол» в Российской государственной
библиотеке»// библиотековедение. – 1999 . - №3. – С. 40).
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Среди различных вопросов, которые обсуждались на Форуме,   особое
внимание было уделено распространению экологической информации и
формированию знаний в условиях техногенных катастроф (на примере
аварии на Чернобыльской АЭС).  И в этом вопросе  большое место было
уделено опыту работы библиотек Брянской области. Библиотеки
традиционно  собирают всю информацию, особое внимание уделяя
региональному аспекту, и распространяют ее среди всех заинтересованных
пользователей. Федеральный закон «Об охране окружающей  среды» (ФЗ №7
от 10 января 2002 года, глава I  « Общие положения» ст.3 «Основные
принципы охраны окружающей среды») предусматривает « соблюдение
права  каждого  на получение достоверной информации о состоянии
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений,
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с
законодательством».

По результатам   мониторингов общественного мнения, которые
ежемесячно проходят в каждом регионе,   проблема  состояния  окружающей
среды занимает в большинстве случаев  третье место  среди  социально-
значимых проблем  после низкого уровня жизни. Проблема
взаимоотношений человека и природы пронизывает деятельность
многочисленных структур, организаций и учреждений. В процессах
изучения, защиты или отравления  окружающей среды задействовано очень
много физических лиц, которые в той или иной степени  используют
имеющуюся информацию, создают самостоятельно новое знание и
распространяют информацию о нем.

Целенаправленная работа с экологической информацией
регионального уровня началась в библиотеках нашей области, как и в
большинстве библиотек России, в середине  90-х годов. Первые программы
деятельности назывались  «Чернобыль» и  «Экологический резонанс». Это
был  конкретный  ответ на ту экологическую беду, которая обрушилась на
нашу  область - сбор и предоставление  информации  по проблемам
реабилитации в условиях радиоактивного загрязнения, рационального и
безопасного  природопользования. За 10 лет  мы прошли все этапы
становления:  от создания информационного центра и  разработки  целевых
программ,  до вовлечения библиотек всей области в систему
распространения экологической информации. С самого начала был взят
ориентир   на оказание конкретной информационной помощи специалистам,
ученым;  на создание  собственных ресурсов; на формирование активной
позиции у населения по отношению к экологическим проблемам.

 Библиотечная практика обогатилась опытом реализации совместных
проектов с общественными  организациями нашего региона («Эрика»,
«Виола», «За гражданское образование»). Межгосударственная научно-
практическая конференция «Человек: жизнь в окружающей среде» стала
открытой трибуной; оказалась востребованной   среди широких кругов
общественности, научной элиты, руководителей государственных структур,
средств массовой информации. Cовместно с областным  обществом
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почвоведов регулярно проводятся  научные "Почвоведческие чтения"  и
опубликованы материалы всех заседаний.

В библиотеках области «прижилась» новая форма проведения
взвешенного диалога по социально-значимым проблемам – Гражданские
Форумы,  в ходе которых  происходит объединение людей, превращение их в
местное сообщество с близкими каждому целями, понимание важности
каждым участником конструктивного подхода к решению экологических
проблем, совместной деятельности, личного участия. В преддверии
Международного Форума во многих библиотеках области  даже сельского
уровня,   были проведены Гражданские Форумы "Экология Брянщины:
вчера, сегодня, завтра", "Человек и природа: союзники или враги", в которых
приняло участие более 500 человек.

Чернобыль и проблемы экологии накладывают свой отпечаток и на
программу культурного сотрудничества России, Украины и Белоруссии,
которая является важной в контексте развития культурного процесса
славянских народов. И не случайно много международных мероприятий,
которые инициируют библиотеки приграничья,  имеют экологическую
направленность.  На встрече в Добруше (Гомельская область, Белоруссия,
2003 год)  «Из опыта работы учреждений культуры по изучению  и
сохранению историко-культурного наследия в районах,  пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС» вопросы экологии рассматривались не
только с точки зрения охраны окружающей среды, но и гораздо шире,
включая в себя экологию среды обитания человека, экологию культуры и
экологию души. В год  20 – летия  Чернобыльской катастрофы  будет издан
библиографический указатель литературы соседних областей  трех
приграничных государств «Эхо Чернобыля», будет проведена виртуальная
конференция  «Из истории погибших библиотек».

Сам процесс решения важных экологических проблем служит
стимулом для консолидации общества, поскольку открыт для всех, кто
сознает ответственность за сохранение родной природы. И именно
библиотека показывает пример и предлагает варианты консолидации.

Основываясь на конкретных запросах и информационных
потребностях,  в областной научной  универсальной библиотеке им. Ф.И.
Тютчева  создана  специализированная  информационно-справочная и
документальная система по экологии, которая включает:
· полные тексты документов по экологическому законодательству

Брянщины, записанные на CD-ROM,
· полнотекстовую БД «Экология» по публикациям в местной прессе,
· экологические программы администрации г. Брянска, общественных и

государственных организаций, в том числе и библиотек (11 программ),
· данные об   экологических организациях Брянской области, имеющих

информационные ресурсы по экологии,  с краткой характеристикой их
деятельности,
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· сведения о действующих региональных общественных организациях
экологического направления,

Таким образом, сформирован блок документов, материалов, БД по
экологии Брянской области, необходимых для создания централизованного
специализированного информационно-справочного и документального
фонда доступного любому посетителю  библиотеки.

Природоохранные службы нашли в лице библиотек хороших
помощников и союзников. Подтверждением сказанному служит тот факт, что
в Ежегодном Докладе "О состоянии окружающей природной среды по
Брянской области» оценка деятельности библиотек Брянщины по
экологическому просвещению и формированию экологической культуры
населения занимает половину всего раздела (Раздел 7.10.), посвященного
проблемам Экологического образования, просвещения и воспитания.
(Ежегодный Доклад "О состоянии окружающей природной среды по
Брянской области а 2003 году" (Брянск, 2003) - 329 с.).

 Опыт работы библиотек Брянщины был отмечен  победами на
Всероссийских конкурсах работы библиотек по экологическому
просвещению населения, отражен  в материалах международных,
межрегиональных научно-практических конференций,  в многочисленных
публикациях.

За эти годы   произошли значительные перемены как в подходе к
решению экологических проблем, так и в образовательной и
просветительской области, что требует от нас нового понимания своей роли.
С вступлением человечества в третье тысячелетие в обществе  растет
понимание того, что  теперь природа все более попадает в  зависимость от
деятельности  человека,   а экология становится предметом деятельности  не
только тех структур, кто отвечает за  охрану  окружающей среды.

 Библиотека в силу свой открытости, полифункциональности и
универсальности выступает  с инициативой объединить все информационные
региональные потоки, представить открытый доступ к ним широкой публике
через общедоступные базы данных, через проведение на базе библиотек
открытых дискуссий, обсуждений, Гражданских Форумов. По своей сути
библиотека постоянно работает с новым знанием, зафиксированным  на
бумажных, а сегодня  и на современных электронных  носителях, извлекая из
него информационное «зерно» и запуская его в жизнь, широко распространяя
информацию  всем заинтересованным  пользователям. Общество в праве
использовать  возможность транслировать идеи на массы через хорошо
организованную сеть   библиотек.

Мы понимает, что весь накопленный нами за это время опыт должен
определить новый уровень деятельности нашего информационно-
экологического центра, главной целью которого является  обеспечение
гарантированных государством конституционных прав граждан на доступ к
информации и участие в принятии решений, затрагивающих их интересы.
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Среди  основных задач, которые решают сегодня библиотеки,
обеспечивая права граждан на свободный доступ к экологической
информации, это  :
- обеспечение равного доступа к экологической информации населения

области вне зависимости от места жительства, образования и возраста;
- расширение знаний в сфере природопользования и охраны окружающей

среды  различных слоев общества – от лиц, принимающих решения, до
отдельных граждан и групп общественности;

- вовлечение общественности в конструктивный диалог по принимаемым
решениям в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

- подготовка информационно-аналитических материалов на основе
обработки региональных информационных потоков.

Один из пресс-релизов (апрель, 2004год)   Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» начинался словами «Брянск
становится лидером в вопросах доступа к экологической информации».
Перед нами поставлена задача: разработать модельный стандарт
организации доступа населения к экологической информации на базе
публичных библиотек, а также принять участие в подготовке рекомендаций о
целесообразности заключения  соглашений с профильными федеральными
органами и организациями о совместной деятельности. Мы понимаем, что
решение этой задачи возможно при объединении усилий  всех
заинтересованных   организаций, учреждений, физических лиц,  тех, кого
волнует открытость, доступность информации для решения конкретных
вопросов в интересах  устойчивого развития нашего общества.

Загыртдинов Р.  Б.
Стерлитамакский филиал Уфимского

Государственного Университета, г. Стерлитамак

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЙ
Исследований посвященных катастрофе на ЧАЭС достаточно много, и

можно говорить  о некой сложившейся за прошедшие годы традиции в
изучении различных аспектов катастрофы на ЧАЭС. Достаточно хорошо
освещены экономические, технические, экологические, в какой то мере
медицинские последствия этой аварии. В меньшей степени раскрыты
социально-политические и социально-психологические  последствия аспекты
изучаемой проблемы.

Никогда ранее человечество не сталкивалось с техногенной
катастрофой такого масштаба,

Ведь радиоактивное загрязнение подверглась огромная территория,
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охватывающая около 700 административно-территориальных единиц
Украины, Белоруссии, России. В России наиболее пострадала Брянская
область.

Поэтому не удивительно, что руководство СССР не было готово к
разрешению возникшей ситуации, в связи, с чем действия по преодолению
последствий аварии оказались половинчатыми и непоследовательными.
Многие политологи считают, что авария на ЧАЭС, послужила своеобразным
катализатором процессов предопределивших распад Советского Союза.
Долгие годы преобладающим в мышлении советских руководителей был
технический склад мышления, которые и предопределили выбор места
строительства ЧАЭС.

Аварии на ЧАЭС отразилось на судьбах огромного количества людей,
(ликвидаторов последствий аварии, жителей территорий подвергшихся
радиоактивному загрязнению).

И поэтому столь актуальной и на сегодняшний день является проблема
выработки социальной политики и социально-психологической
реабилитации пострадавшего населения.

Мне кажется, что при решении данных просто необходимо
использовать инструментарий таких наук как социология и социальная
психология.

В социологии изучение данной проблемы возможно в рамках такого
направления как  социология катастроф. Данное направление возникло в
США в 70-е годы 20-го века, а затем получило распространение в Германии,
Италии, Англии, в Советском Союзе. В рамках данного направления были
выделены различные типы катастроф, критерии для их классификации. По
мнению академика Е.М.Бабосова, «своеобразие катастрофы на ЧАЭС
состоит в том, что по своему содержанию она являлась комплексной
социально-радиологической, а по масштабам воздействия на окружающую
среду – глобальной».

В рамках данного направления большое внимание уделяется выработке
технологий минимизации последствий катастроф. Экологические,
техногенные катастрофы, видимо неизбежно будут возникать и в будущем, и
мы должны быть готовы  к любому развитию событий. В этом смысле
интересен опыт Японии, где часто происходят различные природные
катаклизмы (землетрясения, цунами), но население в большинстве своем к
ним готовы, в том числе и социально-психологической точки зрения, у них
выработались определенные алгоритмы, стереотипы поведения в кризисных
ситуациях. В России долгие годы внушался тезис об абсолютной
безопасности атомных электростанций, и когда, а произошла реальная авария
официальная  наука, чиновники Минатома оказались совершено
обескураженными, а что же  говорить о простых гражданах, от  которых
вначале скрыли правду, а затем обрушили целую лавину противоречивой
информации. Показательными являются высказывания  бывшего министра
атомной энергетики Е.Адамова который почти сразу после аварии
утверждал, что масштабы Чернобыльской трагедии преувеличены, число
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жертв аварии  не столь велика, а большинство ликвидаторов на самом деле,
всего лишь жертвы радиофобии.

В рамках социальной психологии существует достаточно много
направлений, которые  были бы полезными в изучении посткатострофного
поведения населения загрязненных территорий, ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС.   Особенность поведения данной категории видимо
отличается рядом особенностей, которые можно и необходимо выявить.
Одна из особенностей их поведения состоит, на мой взгляд, в
двойственности, неопределенности их социально-политического статуса, и
возникающих в связи с этим множеством конфликтных, стрессовых
ситуаций. С одной стороны  органы власти, средства массовой информации
по существу достойно оценили значимость, героизм людей участвовавших в
ликвидации аварии, людей оказавшихся жертвами Чернобыльской аварии.
Об этом свидетельствует принятие множество нормативных документов,
направленных на социальную защиту и поддержку данной категории людей.

А с другой стороны они периодически должны подтверждать свой
статус, при приеме на работу, при получении соответствующих льгот. Чего
стоит проведенная компания по замене удостоверений на новые, методы ее
осуществления. Люди самостоятельно должны были запрашивать архивные
справки, различные подтверждающие документы. А если учесть что после
аварии прошло почти 20 лет, СССР распался, задача усложнилась в разы.

Социально-психологические проблемы, наверно возрастают и под
воздействием СМИ.

Увы, не всегда сюжеты журналистов отличаются объективностью и
взвешенностью.

Спустя почти 20 лет выявились определенные недостатки и
достоинства социальной политики и социально-психологической
реабилитации населения подвергшегося радиоактивному облучению, в том
числе и Брянской области. И поэтому важным является обобщение и
творческое осмысление накопленного опыта, в том числе и путем проведения
конференций, симпозиумов по данной проблеме.

Зуев Б. Р.
Брянский филиал Московского университета МВД РФ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ст. 66 Федерального Закона «Об охране окружающей среды»
предусмотрено, что государственные инспектора в области охраны
окружающей среды обязаны предупреждать, выявлять и пресекать
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.



348

Устранение причин и условий совершения административных
экологических правонарушений должно осуществляться путем
разностороннего, комплексного подхода к организации профилактической
работы. Главным направлением в организации данной работы является
решение социальных и экономических проблем в государстве. Например,
нельзя считать эффективной такую группу мероприятий, как снижение
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, водные объекты при
отсутствии очистных сооружений, пыле- и газоулавливающих установок и
других средств при достаточной правовой урегулированности этих
отношений. Проводимые профилактические мероприятия оказываются
нереализованными именно из-за несистемного подхода к этому делу.

Представляется, что приоритетное положение в системе
профилактических мероприятий должна занимать предварительная
профилактика, проводимая государственными органами, муниципальными
образованиями, общественными организациями, которые разрабатывают и
осуществляют мероприятия, направленные на предупреждение
административных экологических правонарушений, выявление и устранение
причин и условий, способствующих их совершению. При этом особое
внимание должно уделяться вопросам взаимодействия правоохранительных
органов с природоохранительными органами в сфере предупреждения и
раскрытия экологических правонарушений.

Содержание предварительной профилактики в значительной степени
определяется выполнением задач природоохранных органов при
осуществлении ими повседневной деятельности по охраны окружающей
среды.

Большую роль в пресекательной профилактике играют
правоохранительные органы, в том числе надзорные органы исполнительной
власти и природоохранительные прокуратуры. Отдельные задачи в
предупреждении и пресечении административных правонарушений
выполняет Министерство внутренних дел РФ. Предупреждение
правонарушений – ведущая функция милиции, осуществляющей контрольно-
надзорную деятельность в охране природы.

Модификация административного законодательства, производящаяся в
последнее время, в целом должна свидетельствовать о значительных
изменениях в самой концепции правового регулирования исследуемой
сферы. Вместе с тем, законодатель ограничился лишь сужением сферы
деятельности ОВД в вопросах привлечения к административной
ответственности за экологические правонарушения. Так, в соответствии с п.
5 ст. 11 закона РФ «О милиции» для выполнения возложенных на неё
обязанностей, ей предоставлено право составлять протоколы об
административных правонарушениях без обозначения конкретных составов.
Не было такой конкретизации и в КоАП РСФСР. В новом КоАП РФ
законодатель чётко обозначил, по каким составам сотрудники органов
внутренних дел вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях (ст.ст. 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, часть 1 и 3 - 5 статьи 8.13, часть 2
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статьи 8.17, ст.ст. 8.21, 8.28 - 8.32, часть 1 и 2 статьи 8.37 КоАП РФ). С одной
стороны такое ограничение можно считать оправданным, если законодатель
стремился избавить ОВД от выполнения «несвойственных» им функций, с
другой стороны он должен был учесть опыт природоохранительной
деятельности полицейских органов во многих зарубежных странах (США,
Франция, Германия), свидетельствующий о том, что эти органы успешно
выполняют многочисленные функции по охране окружающей среды и
природных ресурсов, а также рекомендации нашей отечественной науки о
необходимости усиления роли ОВД в решении экологических проблем.

Вместе с тем, в действующем КоАП РФ только по двум составам
(ст. 8.22. «Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах
либо нормативов уровня шума» и ст. 8.23 «Эксплуатация механических
транспортных средств с превышением нормативов содержания
загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума»)
законодатель предоставил возможность ОВД (милиции) рассматривать дела
об административных правонарушениях.

Определённый научный и практический интерес вызывают созданные в
системе милиции отдельных регионов (Москвы, Санкт – Петербурга,
Самары, Омска и др.) специализированные подразделения экологической
милиции, деятельность которых направлена на реализацию экологического
законодательства. В основном эти службы занимаются предупреждением,
выявлением, пресечением экологических преступлений и правонарушений,
расследованием преступлений в форме дознания.

Создание экологической милиции в структуре милиции, по нашему
мнению, является вполне закономерным явлением для сегодняшнего дня.
Как было отмечено ранее, органы государственного экологического контроля
не в состоянии полностью выполнять требования по обеспечению
экологической безопасности, в связи с чем органы местного самоуправления
были вынуждены пойти на этот шаг.

Нельзя не отметить, что в организации деятельности экологической
милиции по предупреждению, пресечению и раскрытию экологических
правонарушений не имеется единого согласованного подхода, поскольку
структура экологической милиции носит местный, оторванный от
центральных органов МВД России характер. В целом это объясняется
современным этапом развития нашего государства, когда идет
реструктуризация всей власти и передача многочисленных функций местным
администрациям.

С учётом изложенного, целесообразно сделать следующие выводы.
1. Приоритетное положение в системе профилактических мероприятий

в сфере экологии должна занимать предварительная профилактика,
проводимая органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, общественными организациями, разрабатывающими и
осуществляющими мероприятия, направленные, прежде всего, на устранение
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причин и условий, способствующих совершению данного вида
правонарушений.

2. Особое внимание должно уделяться принципам и формам
взаимодействия правоохранительных органов с природоохранительными
органами в сфере предупреждения и раскрытия экологических
правонарушений.

3. Законодательное закрепление за ОВД (милицией) функции по охране
окружающей среды и обеспечению экологических прав граждан в качестве
специальной функции на федеральном уровне подчеркнёт важность
природоохранной деятельности государства и усилит ответственность ОВД
(милиции) по выполнению возложенных на неё задач, в том числе по
раскрытию, пресечению и предупреждению экологических преступлений и
административных правонарушений. Расширение юрисдикционной
деятельности ОВД (милиции) путём установления дополнительных составов
в ст. 23.3 КоАП РФ, предоставляющей им право рассматривать дела об
административных правонарушениях в сфере экологии, будет
способствовать эффективности реализации юридической ответственности за
совершение административных правонарушений в сфере экологии.

Катков Ю.Н., Храмкова Ю.А.
 Брянский государственный университет

ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕРЖКАХ
ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В условиях рыночной экономики ведение управленческого учета
становится объективной необходимостью. Поскольку каждая коммерческая
организация, самостоятельно выбирает направления развития, виды
выпускаемой продукции, объемы производства, сбытовую, кадровую,
социальную и инвестиционную политику, возникает необходимость по всем
этим параметрам получать информацию и накапливать необходимые учетные
данные. Ведение управленческого учета является одним из основных
направлений, позволяющих руководству предприятия принимать
эффективные управленческие решения. При этом особое место в
управленческом учете отводится прогнозированию, планированию и
нормированию затрат для снижения себестоимости продукции и повышении
рентабельности производства.

Согласно Приказа Минсельхоза РФ от 6 июня 2003 г. № 792
сельскохозяйственным организациям АПК предоставляется возможность
использования различных подходов формирования, обобщения и контроля
информации об издержках производства (текущих затратах),
калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг).
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В настоящее время существуют следующие способы учета затрат на
производство:

1. Основной традиционный (калькуляционный) способ учета затрат на
производства;

2. Учет затрат по обычным видам деятельности с применением
отдельных счетов по элементам и калькуляционных счетов в единой системе;

3. Учет затрат на производство с обособлением общих управленческих
и хозяйственных расходов;

4. Организация учета затрат на производство в самостоятельной
системе счетов (вариант автономии);

5. Учет затрат на производство с двумя системами счетов
(интегрированный подход).

Для финансового учета вполне достаточно накапливание на счетах
информации по элементам затрат без подразделения на конкретные виды
продукции и статьи затрат. Ведь в финансовом учете информация о затратах
в основном необходима для контрольных целей и обеспечения
сопоставимости общих данных о размерах затрат с итогами этих данных в
управленческом учете. Это как раз обеспечивает учет затрат по укрупненным
контрольным блокам – элементам затрат.

Однако следует отметить, что изложенная методика исчисления затрат
по экономическим элементам не всегда обеспечивает необходимую точность
расчетов величины элементов и получение детальной информации о
расходах организации по элементам затрат. Для устранения отмеченных
недостатков ряд авторов предлагают перейти на двухкруговую систему
бухгалтерского учета затрат на производство.

Так например, В.Ф. Палий, М.З. Пизенгольц, предлагают в рамках
действующего Плана счетов ввести следующие счета для учета расходов по
элементам (учет затрат по обычным видам деятельности с применением
отдельных счетов по элементам и калькуляционных счетов в единой
системе).

При использовании двухкруговой системы учета затрат происходит
отделение учета затрат на счетах управленческого учета от отражения тех же
затрат на счетах финансового учета. Однако, в настоящее время нельзя
однозначно определить насколько данная система эффективна и приемлема
для отечественного бухгалтерского учета из-за недостаточного ее внедрения
в практику.

В сложившихся экономических условиях формирование текущих
затрат и калькулирование призваны не просто обеспечить исчисление
фактической себестоимости, а определить такую ее величину, которая в
конкурентных условиях работы организаций могла бы обеспечить
определенную прибыль. Исходя из рассчитанного уровня себестоимости
необходимо организовать производство таким образом, чтобы не превышать
этот приемлемый уровень, а также возможность его постоянного снижения.

Для этого используется учет затрат на производство с обособлением
общих управленческих и хозяйственных расходов.
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Данный подход к организации производственного учета предполагает
следующие особенности:
- деление затрат на переменные (условно-переменные) и постоянные

(условно-постоянные);
- калькулирование себестоимости продукции по ограниченным (частичным

затратам);
- ступенчатость (стадийность) составления отчета о доходах.

Производственная себестоимость выпущенной и проданной продукции
формируется только из переменных производственных затрат, находящихся
в прямой зависимости от технологического процесса и организации
производства.

Постоянные расходы не связаны непосредственно с производственным
процессом. Они представляют совокупность расходов на хозяйственное
обслуживание производства, управление и сбыт продукции (единый
комплекс общих управленческих расходов). Эти расходы, называемые
периодическими (т.е. за данный отчетный период) не включаются в
производственную себестоимость продукции (работ, услуг) и собираются на
отдельном счете.

Главное его преимущество в сравнении с традиционной учетной
системой – ориентация на получение прибыли, как основной цели любого
коммерческого предприятия. Здесь применяется иной критерий измерения
эффективности затрат, которого нет в традиционном учете, – маржинальный
доход или сумма покрытия.

Ведение раздельного учета переменных и постоянных расходов с
подсчетом маржинального дохода по каждому виду продукции, дает
возможность детального и качественного изучения зависимости между
объемом производства, затратами (себестоимостью), маржинальным доходом
(суммой постоянных расходов и прибыли) и прибылью. Оно обеспечивает
получение своевременной, существенной, полезной информации для
принятия управленческих решений, связанных с планированием, контролем
и регулированием производственной деятельности в зависимости от
изменения условий рынка и других внешних факторов.

При этом учет становится важным диагностическим инструментом
управления затратами и достоверного прогнозирования прибыли.

Что касается организация учета затрат на производство в
самостоятельной системе счетов (вариант автономии), то он ориентирован на
применение в малых организаций однородного направления деятельности;
небольших кооперативов; подсобных сельских хозяйств; крестьянских
(фермерских) хозяйств, ведущих учет методом двойной записи;
обособленных структурных подразделений, выделенных на самостоятельный
баланс и др.

В силу специфики их деятельности (незначительного количества
объектов учета – видов продукции, объектов производства; несложной
внутренней и технологической структуры, простой организации управления
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и небольшой численности персонала) учет затрат на производство строится в
обособленной самостоятельной системе финансового учета.

Учет затрат на производство с двумя системами счетов
(интегрированный подход) на наш взгляд является довольно трудоемким и
приемлем только для очень крупных организаций с большим экономическим
отделом, которым необходим детальный анализ по многочисленным
направлениям и проектам.

  Кононыхин С.С.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ ХИМИЧЕСКОГО РАЗОРУЖЕНИЯ

 Самым важным аспектом для Брянской области является социальный.
Связано это с тем, что территория Брянской области подверглась
радиационному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В Почепском районе построено несколько поселков для переселенцев из зон
радиационного загрязнения. Эти люди, уже испытавшие  весь ужас
последствий Чернобыля вновь могут подвергнуться риску теперь уже
химического воздействия.

Брянщина имеет почти двадцатилетний опыт ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. За этот срок было принято на всех
уровнях множество непродуманных решений, потрачены, часто
нерационально, огромные средства.

Какие же шаги предприняла  Брянская областная Дума по решению
указанных проблем  в рамках имеющегося правового поля, а так же  что бы
избежать совершенных ранее ошибок?

Известным Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ  были
внесены изменения в Федеральный закон от 02. 05. 1997 № 76-ФЗ «Об
уничтожении химического оружия». Из новой редакции вышеуказанного
закона были изъяты положения, устанавливающие полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, согласно которым
Брянская область как субъект Российской Федерации могла законодательно
установить запрет на ввоз на территорию области химического оружия.
Кроме того,  регулирование вопросов в области проведения работ по
хранению, перевозке и уничтожению химического оружия фактически
отнесено к полномочиям федеральных органов исполнительной власти.

Роль органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в данном Федеральном законе сведена только к согласованию
действий федеральных органов по реализации вышеуказанного
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Федерального закона на территории региона. Сам механизм согласования, а
также условия, при которых может быть достигнуто соглашение сторон, не
урегулированы. Кроме того, в данном Федеральном законе отсутствуют
нормы, регулирующие права и обязанности сторон в случае если
согласование не проводилось или соглашения достигнуто не было.

В соответствии со статьей 72 Конституции в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

- вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами;

- природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности; особо охраняемые природные территории;

- осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий, то есть все те
вопросы, которые напрямую связаны не только с  проблемами химического
оружия, но и с Чернобыльскими проблемами.

Согласно статьи 73 Конституции вне пределов ведения Российской
Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной
власти. Однако необходимо учесть, что, как установлено определением
Конституционного суда Российской Федерации от 6 декабря 2001 г. N 250-О
о толковании ряда положений статей Конституции Российской Федерации  -
властные полномочия субъектов Российской Федерации в сфере их ведения
закреплены "по остаточному принципу", без раскрытия содержания этих
полномочий. Именно в отсутствии непосредственного регулирования со
стороны федерального законодателя и действовал Закон Брянской области
от 05. 04. 1999 года № 18-З «Об обеспечении безопасности и защиты
населения, охраны окружающей среды при решении проблем химического
разоружения на территории Брянской области и запрете на ввоз на
территорию области химического оружия и экологически опасных отходов
производственно-бытовой деятельности человека».

В соответствии  с законодательством субъекты Российской Федерации
вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам
совместного ведения до принятия федеральных законов. После принятия
соответствующего федерального закона законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в
соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев.

Необходимо отметить, что аналогичные Законы имелись, помимо
Брянской,  только еще в двух областях.  В последствии они были признаны
утратившими силу, а иных нормативных правовых актов, призванных
компенсировать возникший пробел в законодательстве, там принято не было.

Для того чтобы устранить имеющийся пробел,  Брянской областной
Думой был разработан и принят Закон Брянской области от 11.10.2005 № 66-
З «Об обеспечении безопасности и защиты населения, охраны окружающей
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среды при решении проблем химического разоружения на территории
Брянской области».

Настоящий Закон в целях обеспечения безопасности и защиты
населения, охраны окружающей среды при хранении, перевозке и
уничтожении химического оружия, размещенного на территории Брянской
области определяет основания для согласования органами государственной
власти Брянской области решений федеральных органов исполнительной
власти по отдельным вопросам проведения комплекса работ по уничтожению
химической оружия, хранящегося на территории Брянской области.

В Законе в частности установлено, что указанное согласование
допустимо только при  наличии вступивших в силу нормативных правовых
актов Российской Федерации, устанавливающих виды, объемы и порядок
предоставления:
- социальных гарантий гражданам, проживающим и работающим в зонах

защитных мероприятий.
- компенсаций отселяемым в случае необходимости гражданам;
- выплат в возмещение вреда здоровью, имуществу граждан и юридических

лиц, объектам окружающей среды, причиненного воздействием
токсичных химикатов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- поликлинического консультативно-диагностического обследования, а так
же оказания медицинской помощи гражданам, проживающих и
работающих в зонах защитных мероприятий.

Кроме того, предполагается, что для решения данного вопроса требуется
наличие утвержденных Правительством Российской Федерации:
- нормативов и технических регламентов безопасности, критериев оценки

возникновения угрозы безопасности граждан и окружающей среды при
решении проблем химического разоружения;

- мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты
окружающей среды в зонах защитных мероприятий и по маршрутам
перевозки химического оружия.

- порядка осуществления и финансирования работ по экологической
реабилитации района размещения объекта по уничтожению химического
оружия и возмещению связанного с данными действиями ущерба.

Так же на момент согласования необходимо наличие:
- положительных заключений государственных экологической и санитарно-

гигиенической экспертиз по технологии уничтожения и строительству
объекта по уничтожению химического оружия;

- организованных на территории Брянской области высокоэффективных и
надежных систем экологического мониторинга и мониторинга здоровья
населения;

- созданных опережающими темпами объектов социальной
инфраструктуры;
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- согласованного с органами исполнительной власти Брянской области
решения о размещении на ее территории объекта по уничтожению
химического оружия и маршрутов его перевозки.

Законом установлено, что решения федеральных органов
исполнительной власти о сроках начала и завершения работ по химическому
разоружению в Брянской области, должны согласовываться администрацией
Брянской области лишь при наличии соответствующих рекомендаций
Брянской областной Думы.

Кроме того, Брянская областная Дума получила право на принятие
решения о мотивированном отказе в согласовании решений федеральных
органов исполнительной власти по химическому разоружению в Брянской
области.

Важнейшей является норма, согласно которой, при несоблюдении
необходимых условий органами государственной власти Брянской области в
пределах своих полномочий принимаются меры по приостановлению или
прекращению работ, связанных с проблемами химического разоружения на
территории Брянской области.

Учитывая заранее планируемый характер решения проблем по
химическому разоружению, реализация данного Закона Брянской области
позволит предотвратить возможные негативные последствия,  имевшие
место в Брянской области при ликвидации катастрофы на Чернобыльской
АЭС.

Крюк Ю.Е., Поплыко И.Я.
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие

«Институт радиологии» Комитета по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь

СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРОБЛЕМАМ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Почти 20 лет спустя после аварии на чернобыльской атомной станции в

центре пристального внимания остаются вопросы медицинских,
экологических и социально-экономических последствий катастрофы. И среди
них все чаще на первый план выходят проблемы связанные с реабилитацией
загрязненных территорий и информированностью пострадавшего населения.

Несмотря на многочисленные усилия правительств по обеспечению
населения достоверной информацией, глубоко укоренившиеся ложные
представления и мифы об угрозе излучения, а также всевозможные слухи и
домыслы негативно воздействуют на психику жителей и сопоставимы по
силе влияния на здоровье с физическими факторами. В условиях
недостаточности, некомпетентности или недоступности информации о
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проблеме обеспокоенность последствиями излучения для здоровья с
течением времени не уменьшается. Более того, она распространяется далеко
за пределы загрязненных территорий среди широких слоев населения.

В сложившейся ситуации доброкачественная, своевременно и
правильно поданная информация сослужит важную роль в системе мер по
снижению психоэмоционального напряжения, по подготовке населения к
решению социально-экономических проблем и конструктивному диалогу с
органами власти.

Одной из первых конкретных рекомендаций Чернобыльского форума
ООН (6-7 сентября 2005 г., г. Вена) правительствам Беларуси, Российской
Федерации и Украины явилось предложение изыскивать новые способы
информирования общественности: “Необходимо изыскивать инновационные
способы повышения информированности о безопасной жизни в условиях
радиактивного загрязнения, а также вести разъяснительную работу с
жителями районов, в которых уровень радиационного облучения слишком
низок, чтоб представлять реальную опасность для здоровья и благополучия
людей.  Эти способы должны решать проблемы достоверности и понятности
информации, которые препятствовали аналогичным усилиям в прошлом.
Необходимо ориентировать информацию на конкретные группы населения, а
также изыскивать пользующиеся доверием источники внутри сообществ”.

Наиболее инновационным подходом к информированию населения
сегодня может служить использование современных информационных
технологий. Развитие сетевых информационных технологий сделало
информационные ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет
потенциально доступными большинству человечества. В развитых странах
Интернет называют «альтернативной» ветвью СМИ. Значительная часть
населения, ранее получавшая информацию из других источников, сегодня
использует всемирную информационную сеть.

В глобальной сети представлены сайты многих организаций,
освещающих вопросы Чернобыльской катастрофы. Однако в условиях
отсутствия должной координации работ в этом направлении
«чернобыльское» информационное пространство чаще всего формируется
спонтанно, информация чернобыльского характера на «местных» сайтах
появляется нерегулярно и не может претендовать на полноту. Чернобыльские
разделы разных Интернет-страниц не связаны между собой. Следует
учитывать, что некоторые сайты представляют информацию о последствиях
катастрофы в искаженном виде.

Таким образом, сегодня, основной целью информационной работы на
основе современных компьютерных технологий является создание системы,
обеспечивающей широкий и простой доступ  к имеющейся информации
чернобыльского характера и позволяющей каждому пользователю сети
Интернет без длительной процедуры поиска предоставить именно ту
информацию, которая его интересует. Создание единого централизованного
чернобыльского информационного пространства в сети Интернет позволит
восполнить существующие пробелы. Центром системы предполагается
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Чернобыльский Интернет-портал, объединяющий все ведомственные
ресурсы, публикующие чернобыльскую информацию. Представляемая на
Интернет - портале информация должна быть полной, точной и актуальной.
Обмен информацией между участниками единого информационного
пространства должен осуществляется с учетом проводимой государственной
политики в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
Создание такой системы позволит проводить самыми современными
методами единую информационную и социально-реабилитационную
политику, направленную на образование и просвещение населения в области
радиационной безопасности и радиоэкологии, на преодоление социально-
психологического стресса и радиофобии, повышение жизненной активности,
формирование безопасного образа жизни, т.е. на преодоление последствий
чернобыльской катастрофы в сознании людей.

Печикина И.В., Лозбинев Ф.Ю.
Филиал Орловской региональной академии

государственной службы, г. Брянск

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Объективная необходимость повышения качества образовательного

процесса при подготовке высококвалифицированных кадров, в том числе и
для территорий Чернобыльской зоны, предполагает использование средств
вычислительной техники для дистанционного обучения и создание
автоматизированных учебно-методических комплексов (АУМК).

Можно выделить следующие  пути использования средств
мультимедиа и вычислительной техники в образовательном процессе.

Гипертекстовые компьютерные учебники – скомпилированные файлы
в гипертекстовом формате, имеющие внутренние связи, позволяющие быстро
находить нужный материал и осуществлять навигацию внутри учебника по
ссылкам.

Лекции-презентации – заключаются в использовании средств Power
Point на обычной лекции для наглядного представления на слайдах наиболее
важных моментов.

Телеконференции через Интернет – позволяют организовать
дистанционное обучение для многих групп обучающихся. Основной
недостаток телеконференций – высокие требования к качеству связи, и, как
следствие, их высокая стоимость.

Видеолекции – видеопрограммы, в которых опытный лектор излагает
учебный материал. Может создаваться путем записи обычной аудиторной
лекции, читаемой потоку слушателей с последующим монтажом или путем
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видеосъемки специально подготовленной лекции в студии. В отличие от
книги или гипертекстового учебника, видеолекция позволяет обучаемому
почувствовать силу личности, внутреннюю убежденность лектора, вызывает
эмоции, стимулирующие познавательную деятельность. Чем более
авторитетным специалистом в преподаваемой дисциплине является лектор,
тем сильнее воспитательное воздействие его видеолекций.

Видеорешебники – видеопрограммы, в которых опытный
преподаватель демонстрирует решение типовых задач, разъясняет
возможные способы их решения и распространенные ошибки. В процессе
решения преподаватель может обсуждать достоинства и недостатки
отдельных вариантов решения, применяя проблемный метод изложения и
имитируя, таким образом, один из эффективных приемов очных учебных
занятий – обсуждение. Видеорешебник может выполнять в дистанционном
обучении функции  семинарских занятий очного обучения.

Обучающие компьютерные программы – программы, в которых
демонстрация определенных действий сопровождается с самостоятельной
практикой обучаемого и системой контроля.

Компьютерные лабораторные практикумы – лабораторные работы в
электронном виде, в которых сосредоточены методы и средства
приобретаемых знаний и умений.

Демонстрационные модели – упрощенные аналоги каких-то событий,
явлений, процессов, сохраняющие те признаки этих событий, явлений,
процессов, которые отвечают целям построения модели. Таким образом, для
разных целей, разных предметов исследования модели одного и того же
объекта могут быть различны: экспериментальные, теоретические и
квазианалоговые. В экспериментальных моделях изучаемый объект
воспроизводится с сохранением его физической природы или используется
аналогичное другое физическое явление. Теоретические модели
предполагают воспроизводить изучаемый объект с помощью
формализованных описаний. Квазианалоговые модели занимают
промежуточное положение между экспериментальными и теоретическими. В
них  отражается экспериментальное изучение не исследуемого объекта, а
объекта иной физической природы, который описывается математическими
соотношениями, эквивалентными получаемым результатам.

Системы автоматизированного тестирования – программы для
тестирования, имеющие удобный интерфейс и позволяющие представлять
результаты в требуемом виде. Некоторые из них имеют возможность
проводить тестирование по компьютерной сети или через Интернет.

Важно обобщить опыт разработки автоматизированного учебно-
методического комплекса (АУМК), полностью охватывающего учебную
дисциплину, все виды аудиторных и самостоятельных занятий. Таким
образом, АУМК должен содержать гипертекстовые компьютерные учебники,
лекции-презентации, видеолекции, видеорешебники, обучающие
компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы,
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демонстрационные модели, системы автоматизированного тестирования и
полностью обеспечивать учебный процесс по дисциплине.

Учитывая разноплановость и внутреннюю сложность такого
комплекса, его разработку нужно производить поэтапно.

На первом этапе необходимо перенести на электронные носители
учебно-методические материалы: программы, рабочие планы семестров,
вопросы к защитам лабораторных работ и коллоквиумам, к зачетам,
экзаменационные билеты.

На втором этапе можно приступить к созданию основных
содержательных компонентов УМК – компьютерного лабораторного
практикума, электронного учебника, лекций и т.д.

На третьем этапе методические и учебные материалы и электронные
компоненты можно объединить в единый компьютерный курс. Учебный
материал в каждом разделе должен быть структурирован по темам. Также
должны присутствовать методические указания по самостоятельной работе с
курсом.

На четвертом этапе создается мультимедийная версия учебника,
концепция которого отражает основные положения теории и методики
интенсивного информатизированного обучения. Учебный материал должен
быть в нем структурирован согласно принципу поэтапного овладения
обучающимся содержанием обучения и состоять из введения, лекционного,
рабочего и заключительного этапов.

Введение – предварительный этап обучения, на котором обучаемый
прослушивает вступление к теме, знакомится с планом лекционной части,
повторяет ранее изученный материал, знание которого необходимо при
изучении данной темы. Лекционный этап – презентация учебного материала
с помощью аудиовизуальных средств. Он включает в себя введение, опорный
конспект, учебные вопросы, пример пошагового решения стандартной
задачи, заключение и список контрольных вопросов. На рабочих этапах
обучаемый выполняет задания по воспроизведению теоретического
материала сначала с возможностью использовать развернутый конспект,
затем – с возможностью использования краткого конспекта, и, наконец, без
использования конспекта. Отрабатывает алгоритмы операций. Решает
типовые задачи и задачи средней сложности. На заключительных этапах
изучается тема в целом. Выполняется компьютерная лабораторная работа
исследовательского характера. Возможно построение компьютерных
моделей. Под управлением компьютера решается ряд комплексных задач.
Предлагается список задач повышенной сложности для самостоятельного
решения. Работа завершается комплексным тестом, содержащим вопросы и
задачи по всей изученной теме.

После разработки АУМК необходимо провести его апробацию и
оценить качество компонентов по специальной схеме.
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Лагуточкина Л.В.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

После чернобыльской катастрофы на территории Брянской области
загрязнено радионуклидами цезия подверглись 22 административных района.
На территориях, загрязненных радионуклидами, в 1986г проживало 484,5
тыс. человек. В августе 1986г. было эвакуировано 4 населенных пункта
Красногорского района. За 86-88годы было отселено из «зоны отселения»
более 10тыс. человек; за 89-90годы – более 20тыс. человек; за 91-92годы –
более 12,5тыс. человек.

В преддверьях 20-летия чернобыльской катастрофы перед
чернобыльцами и их семьями продолжают вставать проблемы вопроса
социальной поддержки граждан, пострадавших в результате катастрофы на
ЧАЭС.

Льготы и преимущества указанной категории граждан регулируется
Законом РФ от 15.05.91г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергавшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
чернобыльской АЭС». Вносимые на протяжении 14лет изменения и
дополнения в указанный закон не всегда приводили к улучшению уровня
обслуживания пострадавших от радиации граждан, а во многих случаях
ущемления их права, закрепленных в законе РФ от 15.05.91г. Так, в
соответствии с поправкой, внесенной в ст.10 закона в апреле 99г. инвалиды –
чернобыльцы были лишены льгот в уплате налогов и госпошлины.

Права многих чернобыльцев из числа инвалидов были ущемлены в
результате изменений и дополнений, внесенных законом РФ от 12.022001г.
№5-ФЗ., в части исчисления размеров ежемесячных сумм возмещения вреда.
Если ранее указанные выплаты определялись индивидуально для каждого
инвалида, исходя из его среднемесячного заработка с учетом процентов
утраты им трудоспособности то, начиная с 15.02.2001г. ежемесячные
выплаты начинаются в виде твердых компенсационных сумм, что не только
привело к уровниловке, но и во многих случаях не позволяет получить более
высокие размеры таких выплат.

С 2004г. в соответствии с новым постановлением Минтруда РФ от
15.04.2003 №17 органы Государственной медико. Социальной экспертизы
прекратили устанавливать связь заболевания с радиационными воздействием
граждан, (в том числе детям), проживающим на радиационно загрязненных
территориях. В соответствии с этим же постановлением впредь заключения о
такой связи могут выполнить только межведомственные экспертные советы,
в то время как ранее причинную связь заболевания и смерти ликвидировали
86-87г.г. могли определять медико-социальные экспертные комиссии на
региональном уровне.
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Но особенно негативно сказались изменения перечня заболеваний,
дающих основания для установления Чернобыльцам группы инвалидности,
связанной с радиационным воздействием. Согласно совместному приказу
Минздрава РФ и Минтруда РФ от 26.05.1999г. №198/85 указанная выше
причинная связь инвалидности устанавливается Чернобыльцам при наличии
только онкологических заболеваний, в то время как ранее действующие
перечни содержат гораздо более расширенное наименование заболеваний.

Последние на настоящий момент и довольно значительные изменения
и дополнения внесены в основной чернобыльский закон Законом РФ от
22.08.2004г. №122-ФЗ.

Замена реальных льгот денежными выплатами на уровне социальной
поддержки чернобыльцев в основном сказались отрицательно. В результате
они полностью или частично лишены некоторых реальных льгот и
преимуществ, которые были им гарантированны Законом РФ от 15.05.1991г.
в прежних редакциях, а установленные вместо них денежные выплаты
полностью компенсировать их не могут.

Так, в соответствии с Законом №122 с 01.01.2005г. семьи чернобыльцев
утратили право на 50% скидку в оплате коммунальных услуг. Из
чернобыльского закона изъяты статьи, предусматривающие государственное
страхование граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы
и их семей, вследствие чего прекращены выплаты довольно значительных
сумм по линии Госстраха.

Утратили силу все статьи Чернобыльского закона в прежних редакциях
предусматривающие предоставление гражданам, пострадавшим от
радиационного воздействия, беспроцентных ссуд. Нет в новом варианте
закона и правовой нормы, гарантирующей ранее возможность получения
инвалидам – Чернобыльцам легкового автомобиля согласно медицинским
показаниям.

Ухудшено правовое решение вопросов обеспечения чернобыльцев
санаторно – курортными путевками. Если до 01.01.2005г. инвалидам из числа
пострадавших от радиационного воздействия гарантировалась ежегодное
обеспечение санаторно – курортными путевками, или денежной
компенсацией, то в настоящее время такая льгота входит в состав соцпакета
и ежегодное обеспечение путевкой на санаторное лечение, а тем более
денежная компенсация вместо нее, в правовом порядке не предусмотрены.

Нет в ныне действующем варианте закона и правовой нормы,
позволяющей ликвидаторам, как это было ранее предусмотрено, один раз в
году пользоваться бесплатно – международным транспортом независимо от
цели поездки.

Упущением как прежне, так и ныне действующего чернобыльского
законодательства является недостаточная правовая защищенность членов
семей умерших граждан, пострадавших от радиационного воздействия.
Незначительные меры социальной поддержки предусмотрены только семьям
умерших ликвидаторов 88-90г.г. они вообще законом не гарантированы. Не
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предусмотрены и законом №122 и ежемесячные денежные выплаты взамен
льгот.

Оскорбительной для ликвидаторов остается ст. 30 чернобыльского
закона, которая не подвергалась изменению с 1991г., регулирующая
установление надбавок к пенсиям ликвидаторам в зависимости от года
участия в ликвидации катастрофа на ЧАЭС на 25;30 процентов. Причем, ее
размер определяется исходя из минимального размера пенсии по старости –
185р.32коп. Таким образом, эта надбавка составляет всего 46руб.30коп. и
55руб.60коп. соответственно.

Очень низким является установленные Законом №122 размеры
ежемесячных денежных выплат вместо предусмотренных ранее льгот
гражданам, проживающим в настоящее время на радиационно –
загрязненных территориях, - всего 200 руб. для лиц выехавших из зон
радиоактивного загрязнения (кроме эвакуируемых из зон отчуждения), такие
выплаты не предусмотрены.

Однако самой актуальной проблемой в настоящее время, в решении
которой втянуты суды Российской федерации всех уровней, является вопрос
об индексации денежных выплат гражданам, пострадавшим от радиации,
положенным им в связи с инфляцией.

Долгое время этот вопрос не находил своего решения на
правительственном уровне, в связи с чем последовали многочисленные
обращения пострадавших Чернобыльцев в судебные органы.
Конституционный суд в связи с этим в июле 2002г. принял постановление об
индексации чернобыльских выплат, исходя из прожиточного минимума в
каждом отдельном регионе. И когда впоследствии (начиная с 2004г.)
появились законодательные акты об индексации таких выплат в зависимости
от уровня инфляции в РФ за соответствующий год, она проводилась из
расчета твердых компенсаций в возмещение вреда, которые гараздо ниже
тех, которые были установлены местными судами. В настоящее время
судебные тяжбы чернобыльцев продолжаются, до конца года ожидается
очередное заседание Конституционного суда РФ, которое, как надеются
пострадавшие от радиации граждане, наконец поставит точку в этом вопросе.

Лозбинев Ф.Ю., Тарасова Ж.В., Боровик Л.Ф.
Филиал Орловской региональной академии

государственной службы, г. Брянск

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЙ

НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Известно, что неотъемлемым фактором процесса управления
стратегией экономического развития региона является макроэкономическое
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прогнозирование. В настоящее время разработка прогнозов социально-
экономического развития области на основе среднероссийских индексов-
дефляторов, предлагаемых Минэкономразвития России, представляется
недостаточно обоснованной, поскольку Брянская область из всех российских
регионов наиболее сильно пострадала в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и имеет специфические особенности, которые не могут быть отражены
в среднестатистических рекомендациях.

Вместе с тем одной из стратегических задач, поставленных
Президентом России, является экономический рост и удвоение ВВП в
течение ближайших 10 лет. Для решения этой задачи необходим ежегодный
прирост ВВП на уровне 7% .

Известно, что ВВП включает в себя сумму региональных валовых
продуктов (ВРП), главными составляющими которых являются производство
товаров и услуг и чистые налоги на продукцию. Увеличению ВРП в Брянской
области могут способствовать, в первую очередь,  следующие факторы:

· развитие межрегиональных и внешних экономических связей и,
соответственно, увеличение объемов товарооборота;

· привлечение отечественных и иностранных инвестиций;
· оптимизация бюджетных средств при закупках продукции для

государственных и муниципальных нужд;
· внедрение прогрессивных наукоёмких технологий в производство и,

соответственно, повышение качества и конкурентоспособности продукции
предприятий региона (важнейший фактор для решения другой
стратегической задачи — вступления России в ВТО);

· расширение налогооблагаемой базы;
· другие факторы.
Для ускорения и интенсификации названных процессов, о чём

свидетельствует опыт мирового сообщества, необходимо их осуществление
на основе широкого использования современных достижений науки.

Реализация комплекса указанных задач на единой информационно-
программной платформе позволит разрабатывать более обоснованные
прогнозы, оперативно принимать оптимальные решения в управлении
социально-экономическим развитием региона, получить мультипликативный
эффект экономического роста  и, соответственно, увеличения ВРП.

Исходя из стратегических направлений социально-экономического
развития, сформулированных Президентом России, в Брянском филиале
ОРАГС разработана структура и принципы взаимодействия экономической
составляющей компьютерной системы управления регионом.

Однако одних только информационных технологий в сегодняшнем
традиционном виде для успешного решения поставленных задач
недостаточно. Необходима разработка новых подходов, основанных на
теории оптимального управления, имитационном моделировании и теории
систем искусственного интеллекта.
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Насущной потребностью и объективной необходимостью сегодня
является автоматизация процесса мониторинга социально-экономического
развития на основе создания на территории области современной
высокоскоростной телекоммуникационной сети. Мониторинг является
информационной основой для разработки прогноза социально-
экономического развития региона. Затем на основе прогнозных показателей
разрабатывается проект областного бюджета на очередной финансовый год.

Разработка прогноза сегодня осуществляется на основе
среднероссийских индексов-дефляторов, которые определяются
Минэкономразвития России экстраполяционным методом по так
называемым цепным индексам и не учитывают специфику конкретного
региона.

Для уточнения среднероссийских индексов в регионе целесообразно
выполнять расчет и своих, региональных индексов, используя при этом для
экстраполяции, помимо метода цепных индексов, и другие методы. На
основе этих методов должны быть разработаны алгоритмы и программы для
регионального прогнозирования.

В настоящее время в макроэкономическом прогнозировании
перспективным считается применение методов имитационного
моделирования. Представляет интерес рассмотрение подходов, основанных
на теории нечетких множеств, генетической оптимизации, эволюционном
моделировании и других с последующей разработкой оригинальных
алгоритмов и специализированных программ. Попытки реализации
указанных подходов известны в Пермской и Самарской областях. В Брянской
области такие методы (как, впрочем, и региональная экстраполяция) не
применялись.

С использованием разработанного комплекса алгоритмов и программ
предполагается выполнить ретроспективную имитацию (по принципу
самообучения алгоритмов) и разработать рекомендации по
совершенствованию процесса макроэкономического прогнозирования в
регионе.

Выполнение комплекса указанных работ является актуальным и для
каждого муниципального образования в отдельности. На основе
предлагаемого подхода напрашивается кардинальное изменение процесса
прогнозирования от принципа "сверху—вниз" к принципу "снизу—вверх".

Задача ускорения темпов роста ВРП (впервые в экономике региона)
формулируется как задача теории оптимального управления. В
математическом виде задача формулируется как аддитивный функционал,
подлежащий максимизации. Составляющими компонентами этого
функционала являются объём производства товаров, объем реализации услуг
и сумма чистых налогов на продукты. Свойство аддитивности должно
проявляться в течение прогнозируемого периода. Одной из ключевых задач
разработки является построение математических выражений каждого
компонента оптимизируемого функционала. Для этого следует использовать
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структуру указанных компонентов, традиционно сложившуюся на
территории региона, и установить корреляционные зависимости между ними.

Затем на основе разработанных инструментальных средств следует
выполнить многофакторный анализ (анализ чувствительности
оптимизируемого функционала) и выявить мультипликаторы роста ВРП.

Таким образом, целью разработки, осуществляемой в Брянском
филиале ОРАГС, является создание инструментальных средств
(математического и программного обеспечения) для управления стратегией
экономического роста на региональном уровне.

Для достижения поставленной цели сформулирован комплекс задач,
реализация которых должна создать предпосылки для выявления наиболее
эффективных путей экономического развития и повышения
конкурентоспособности Брянской области в современных условиях.

Лупей О.В., Борисевич  Н.Я.
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие

«Институт радиологии» Комитета по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ  КАТАСТРОФА: ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ
По состоянию на 1 января 2005 года, на загрязненных территориях

республики находился 2631 населенный пункт, в которых проживало 1,333
млн. человек, в том числе в зоне последующего отселения – 4 тыс. человек
(0,3 % численности проживающих в зонах радиоактивного загрязнения), в
зоне с правом на отселение – 192,2 тыс. человек (14,4 %), в зоне с
периодическим радиационным контролем – 1136,8 тыс. человек (85,3 %).

Около 60% этих людей относятся к сельскому населению.
Следовательно, тысячи семей получают сельскохозяйственную продукцию
на загрязненных угодьях.

Государство старается помочь жителям пострадавших территорий,
оказывая финансовую поддержку в виде различных льгот и пособий,
компенсаций. Все эти меры играют определенную роль в улучшении
положения, но без квалифицированной помощи в решении проблем не
обойтись. Очень важно определить наиболее эффективные формы и способы
информирования населения.

Нами в 2005 г. проведено социологическое исследование, которое
позволило выявить круг потребностей  в информировании населения;
установить удовлетворенность информационным обеспечением; разработать
предложения по оптимизации информационного воздействия на жителей
загрязненных районов. Опрос проводился среди председателей сельских
Советов всех загрязненных районов Гомельской области. Опрошено 135
человек.
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Проведенные исследования позволили сделать вывод, что большая
часть респондентов обращает на информацию особое внимание (55,6%
респондентов), а также желала бы получить более полную информацию
(37,8% опрошенных), информация побуждает найти рекомендации по
обеспечению безопасной жизнедеятельности и следовать им (37%
респондентов), и только 6,9 % полученная информация пугает. Считают, что
недостаточно информированы по вопросам обеспечения безопасной
жизнедеятельности 60,7%.

Как показали исследования, синдром недоверия к информации,
передаваемой населению через средства массовой информации, еще
полностью не изжит. К сожалению, материалы, передаваемые СМИ, все еще
носят сенсационный, разрозненный характер. Чаще сообщения появляются к
юбилейным датам.

Разобраться в реальной радиоэкологической ситуации помогает
информация из газет (70,4% опрошенных удовлетворены информацией),
местных властей (63,7% опрошенных удовлетворены информацией), врачей
(62,2% опрошенных удовлетворены информацией), телевидение (57,8%
опрошенных удовлетворены информацией), выступления специалистов (46,7
% опрошенных удовлетворены информацией), радио (45,9% опрошенных
удовлетворены информацией), учителей (35,6% опрошенных удовлетворены
информацией). К сожалению, население получает мало  информации от
такой влиятельной аудитории как учителя. Ведь учителя передают
информацию детям, а дети несут ее в семьи и распространяют среди своих
родителей. Жизнедеятельность взрослого населения основывается на
устоявшихся стереотипах поведения и трудно поддается активному
изменению. На современном этапе большое значение должно придаваться
работе с детьми, молодежью, воспитанию требуемых норм поведения. Это
может сыграть ключевую роль для изменения уклада жизни семей и
оздоровления населения районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

Работу по повышению уровня радиационно-гигиенических знаний
следует проводить, прежде всего, в группах специалистов (учителя, врачи,
работники центров радиационного контроля, председатели сельсоветов),
наиболее пользующихся авторитетом у населения. Тревога и неуверенность
таких специалистов, как врачи передается пациентам, от учителей –
школьникам и их родителям.

На основании  исследований информационных потребностей населения
Гомельской области можно выделить ряд наиболее актуальных вопросов, по
которым необходимо проводить информирование.

Это, прежде всего, информация законодательного характера. К ней
относятся сведения о принимаемых законах и издаваемых Декретах
Президента Республики Беларусь, касающихся территорий, пострадавших от
катастрофы на ЧАЭС, в том числе и информация об изменении правового
статуса тех или иных населенных пунктов и связанными с ними изменениями
в сфере социального обеспечения и льгот.
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Далее необходимо отметить информацию, касающуюся правил
проживания на загрязненных радионуклидами территориях. Она включает в
себя:

· рекомендации по рациональному, с точки зрения радиационной
безопасности, ведению сельского хозяйства на личных приусадебных и
дачных участках граждан, а также переработке продукции сельского
хозяйства;

· правила заготовки дикорастущих ягод и грибов, а также их
кулинарной обработки.

Также значительный спрос существует на сведения, касающиеся общих
аспектов радиоэкологии, радиационной гигиены и радиобиологии.
Необходимо отметить, что информация, относящаяся к этим областям,
требует обязательной адаптации для целей информирования населения в
силу своей специфичности.

Обязательным компонентом являются точные и достоверные сведения
относительно уровней загрязнения радионуклидами тех или иных
территорий и населенных пунктов, а также продуктов питания, мощности
экспозиционной дозы, прогнозов величин получаемых доз.

Неотъемлемой частью системы информирования является обратная
связь, организованная между разработчиками системы информирования и
потребителями информации. Она должна быть организована различными
путями, в том числе проведением регулярных социологических
исследований, организацией семинаров, на которых все желающие могут
получить ответы на любые вопросы от соответствующих специалистов,
издания сборников ответов на наиболее часто задаваемые жителями вопросы.

Лысенко А.
Шестеряков Ю.В.

НОУ Среднерусский университет
(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

НЕУСВОЕННЫЕ УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ
Техногенные катастрофы, сопровождавшиеся выбросами

радиоактивных веществ, происходили в нашей стране и задолго до
чернобыльской аварии, но именно она стала катализатором, который привлёк
внимание государства и общества к проблеме радиационной безопасности.
Но даже сейчас, спустя почти двадцать лет, не решены многие проблемы,
связанные с ней.

Одной из них является несовершенство правовой базы. Использование
атомной энергии связано с опасностью причинения огромного ущерба,
возмещение которого не может быть обеспечено в рамках традиционных
норм гражданского права, и поэтому требуют рассмотрения, как



369

самостоятельный вид ответственности. Государства, применяющие атомные
технологии, сформировали особый международный режим гражданско-
правовой ответственности за ядерный ущерб. В его основе лежали такие
соглашения, как Парижская и Венская конвенции об ответственности за
ядерный ущерб. В российском праве этот ущерб формулируется, как «убытки
и вред, причиненные радиационным воздействием юридическим и
физическим лицам, здоровью граждан». Российское законодательство
дополнительно рассматривает в качестве экологического ущерба вред,
причиненный окружающей среде (см. Федеральный закон «Об охране
окружающей среды»; ст.59 Федерального закона «Об использовании атомной
энергии»). Таким образом, в состав ядерного ущерба следует включать вред,
причиненный жизни, здоровью человека, имуществу граждан, а также
окружающей природной среде.

Поскольку Россия до настоящего времени не ратифицировала Венскую
конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб, то на неё не
распространяется существующий международно-правовой режим. Это не
позволяет использовать международные правовые нормы при отсутствии их
аналогов в российском законодательстве.

В нашей правовой системе сложилась уникальная ситуация. С одной
стороны, существует специальный нормативный акт, призванный
регулировать ответственность за ядерный ущерб, - Федеральный закон «Об
использовании атомной энергии». С другой - в 1991 г. появился Закон РФ «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», который разрабатывал
государственную систему льгот и компенсаций ущерба, нанесенного
здоровью и имуществу граждан. Если по первому из них ответственность за
ядерный ущерб возлагается на эксплуатирующую организацию,
причинившую вред, то второй фактически переложил всю ответственность
по возмещению вреда, на государство. Поскольку выплаты происходят за
счёт средств из федерального бюджета, то получается, что за этот ущерб
платят простые  налогоплательщики.

Также необходимо отметить, что некоторые нормы, призванные
возместить как имущественный ущерб, так и ущерб неимущественного
характера, остаются только на бумаге, являются декларативными. Например,
для того чтобы компенсировать некоторым категориям граждан потери,
связанны с переселением с зараженных радионуклидами территорий,
государство гарантировало право пострадавшим на одноразовое получение
беспроцентной ссуды на покупку (приобретение жилья, кооперативное или
индивидуальное жилищное строительство с погашением 50% ссуды за счет
средств федерального бюджета. При этом не существует реального
правового механизма реализации данной нормы, отсутствует и закрепленное
в закон необходимое финансирование.

Подлежит сомнению и реализация ст.42 Конституции РФ, которая
закрепляет право каждого человека на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о её состоянии и возмещении ущерба, его
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здоровью или имуществу экологическими правонарушениями. Обратим
внимание, что помимо денежных компенсаций пострадавшим практически
не производится ни каких мероприятий по устранению радиоактивного
загрязнения, чем нарушает право на  благоприятную окружающую среду.
Даже при полном восстановлении доаварийного состояния радиационного
фона у населения Брянской области на протяжении еще ряда  поколений
будут существовать серьёзные проблемы с генофондом. Для сомнений в
полной достоверности информации о  состоянии окружающей среды также
существуют основания. Например, существование практически «чистого» в
радиационном плане Унечского района в окружении загрязнённых зон. Даже
не будучи специалистом в этой отрасли, сложно поверить в такую
избирательность радиации.

Нерешённость ряда чернобыльских проблем влечёт за собою новые,
имеющие уже международный масштаб. В наши дни опасения экологической
катастрофы побудили многие страны отказаться от переработки
отработавшего ядерного топлива. Эти материалы складируются в
специальных хранилищах. Готовность же России принять отходы ядерного
топлива из США, Японии, Швейцарии, Южной Кореи в немалой степени
решает проблемы утилизации для этих государств. Наряду с этим Россия
сотрудничает в области разоружения и обращения с оружейным плутонием с
США, ФРГ и Францией. В соответствии с подписанными соглашениями на
территории Российской Федерации осуществляется ряд научных и
производственных проектов, связанных с использованием радиоактивных
материалов отечественных и зарубежного происхождения. Анализ этих
соглашений показывает их односторонность, поскольку мера
ответственности за любой ущерб, причиненный в результате деятельности по
этим соглашениям, в том числе и от возможных аварий, лежит только на
Правительстве РФ.

Недостаточная разработанность российского законодательства в
области правовой ответственности за нанесение ядерного ущерба, ставит
наше государство в неравные условия международного сотрудничества в
данной отрасли. Разумеется ввоз и переработка дополнительных
радиоактивных отходов на территории России только увеличит опасность
техногенных катастроф, а бремя компенсации их последствий вновь может
лечь на налогоплательщиков.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

В своей монографии «Организационное поведение» Фред Лютенс
приводит слова из журнала Fortune: «Мы все ощущаем, что изменения вокруг
нас являются не просто тенденцией, а результатом деятельности могучих
неуправляемых сил: глобализации рынков, распространения
информационных технологий и компьютерных сетей, низвержения
иерархических структур… На базе этих изменений формируется новая
экономика информационной эры, в которой фундаментальными источниками
богатства оказываются знания и коммуникации…» (1).

Эти факторы не могут не сказаться на процессах организационного
развития (далее ОР), под которым мы понимаем систему плановых
изменений организационной культуры, основанной на применении
современных методик управления развитием персонала. Человеческий
фактор напрямую связан с разработкой и принятием важных управленческих
решений, где знания и коммуникации играют далеко не последнюю роль.
Управление человеческими  ресурсами в организации – это не просто
постановка управленческих задач и стимуляция трудовой активности
персонала. Сегодня менеджеру, прежде всего, необходимо понять, что же
происходит с самим человеком в условиях динамичной среды.  Как
изменяется его сознание, структура его ценностных ориентаций,
целеполагание,  система ожиданий, состояние здоровья.

Стратегия по развитию персонала напрямую зависит  от концепции
организационного развития. Организации вынуждены развиваться и менять
взгляд на окружающий мир, принимать новую управленческую парадигму,
чтобы  стать чувствительными и подвижными, а значит более
эффективными. Многие организации уже находятся в процессе перехода от
традиционных вертикальных, жестких и иерархичных структур к
«органичным», «текучим» и гибким. Это и рабочие группы, созданные для
решения конкретной организационной проблемы,  и самоорганизующиеся и
самопроектирующиеся коллективы. Здесь  процессы саморганизации и
самоуправления становятся ключевыми по части  делегирования полномочий
в принятии важных для организации управленческих решений.
 Мерилин Фергюсон, приводит сравнение различий в старой и новой
управленческих парадигмах: (2)

Старая парадигма Новая парадигма
1.Оптимизация издержек любой

ценой 1.Фиксированные издержки

2.Люди для работы 2.Работа для людей
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3.Навязанные цели, принятие
решений сверху-вниз

3.Приветствуется
автономность,участие персонала в

принятии решений
4.Отождествление личности с

работой 4. Личность важнее работы

5.«Часовая» (механистическая)
модель компании 5.Признание непредвиденных случаев

6.Агрессивная соревновательность 6.Сотрудничество
7.Работа и игра разделены 7.Грани работы и игры размыты

8.Манипулирование и давление на
персонал 8.Естественное сотрудничество

9. Борьба за стабильность 9.Чувство перемен, «грядущего»
10. Количество 10. Качество наравне с количеством

11.Строго экономические мотивы 11.Духовные ценности превосходят
материальную выгоду

12.Близорукость 12.Экологическая чувствительность

13.Рациональность 13.Рациональность и интуиция

14.Упор на решения, охватывающие
короткий срок

14.Осознание того, что
долговременная рентабельность
должна учитывать гармоничные

условия работы

15.Централизованные действия 15.Децентрализованные действия, где
это возможно

16.Аллопатическое лечение
симптомов

16.Попытка понять все в целом,
скрытые, глубоко лежащие причины

дисгармонии

В рамках новой парадигмы методы ОР должны базироваться на идее
системности.(3) Линейная модель развития вызывает к жизни лишь новые
организационные проблемы. Самоорганизующиеся системы и
самоуправляемые команды, программирование нововведений в руководстве
персоналом находятся под пристальным вниманием исследователей. Многие
книги по управлению в рамках новой парадигмы ссылаются на принципы из
восточных философий. (5) Программы по управленческому развитию
персонала теперь обязательно включают методы и формы саморазвития.
Участие в диалоговых группах, фокус-группах, тренингах, инновационных
играх, направленных на организационное развитие, способствуют
рефлексивному саморегулированию поведения персонала.

В методы ОР органично вплетаются и  принципы  холистической
медицины, которые включает в себя различные методики: тренинг по
управлению стрессом, физические упражнения, подбор диеты, консультации,
массаж, акупунктура, лечение травами и т.д. Часто эти методы
интегрированы в лечебные программы, специально разработанные
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медицинским учреждением для конкретной организации, включающие
своевременную помощь пациенту (штатному работнику организации),   когда
он претерпевает определенные жизненные неурядицы. Думается, что такой
поворот в развитии организаций  и управлении человеческими ресурсами  на
территории Брянщины, подверженной радиоактивному загрязнению просто
необходим.
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Брянская государственная инженерно-технологическая академия

МЕТОДЫ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В АНАЛИЗЕ И ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДИНАМИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из прикладных проблем экономической науки является наличие

максимально достоверного знания о характере движения экономики во
времени. Что здесь подразумевается? Прежде всего – это экономический рост
соответствующей территории, в исследовательское поле которого попадают:
формальное описание траекторий таких важных показателей, как
фондовооруженность, потребление, производительность труда,
количественные оценки меры отклонения наблюдаемых экономических
процессов от их оптимальных траекторий, формирование представлений о
стационарных и равновесных уровнях основных показателей и пропорциях
экономики. Инструментарий к подобного рода исследованиям связан с
математическими методами изучения экономики и затрагивает достаточно
проработанное в науке направление динамического моделирования
экономического роста. Постановка и решение задачи, связанной с
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моделированием экономического роста, его оптимальной динамики давно
входит в учебную литературу [1, 2]. Наиболее представительное направление
связано с широко известными неоклассическими моделями экономического
роста, базисом которых стали работы выдающегося американского
экономиста Р.М. Солоу. Вместе с тем, обнаруживается и ряд слабых сторон,
существующих на сегодняшний день, математических моделей и
конструкций экономического роста, а именно: проблематика адекватного
отражения числа секторов экономики (в теории распространены одно–, двух–
, трехсекторные модели), необходимость учета открытости экономики
(базовые модели ориентированы на закрытую экономику), наличие
существенных допущений, зачастую не соответствующих фактическим
процессам (например, равенство сберегаемой и инвестируемой частей
валового продукта).

Однако, несмотря на данные ограничения, модели экономического
роста все же позволяют ответить на комплексный вопрос «как движется
экономика соответствующей территории», выявить характерные этапы ее
динамики. Понимание полиэтапности процесса экономического роста дает
возможность своевременно в долгосрочной перспективе оценивать
требуемое количество ресурсов, в частности, инвестиционных, необходимых
для обеспечения соответствующих уровней фондовооруженности с учетом
таких процессов, как износ капитала, изменение численности занятого
населения территории.

Количественные оценки равновесных и стационарных уровней создают
научно-обоснованное представление об ориентирах движения экономики,
которые могут рассматриваться как целевые установки стратегического
плана развития соответствующих территорий. Кроме того, знание
оптимальных уровней позволяет выявить конкретные количественные меры
их отличия от фактических значений соответствующих показателей. Это, в
свою очередь, дает возможность оценивать временной интервал достижения
экономикой своего оптимального состояния. В настоящей статье мы
попытаемся применить теоретические положения неоклассических моделей
экономического роста к экономике конкретного региона Российской
Федерации и количественно исчислить все основные аналитические
показатели, участвующие в данных моделях, сопровождая результаты
исследования необходимыми выводами.

Брянская область, несмотря на наличие типичной проблемы отраслевой
диверсификации, является территорией уникальной в том смысле, что
экономика данного региона представлена широким спектром отраслей
народного хозяйства и  находится на границе двух государств: Украины и
Белоруссии.

Будем рассматривать экономическую систему Брянской области как
единое целое и исходить из того, что экономика региона хорошо
аппроксимируется односекторной моделью21.

21 В подтверждение достаточной адекватности односекторных моделей, т.е. их способности отражать
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Данная модель предполагает, что экономика производит один продукт
(ВРП), структура которого представлена потреблением и инвестированием.
При этом стартовой точкой модели определим середину 90-х годов. Выбор
обусловлен тем, что это период раннего становления рыночной экономики,
когда механизмы, присущие ей, только начали проявлять признаки
работоспособности и, одновременно с этим, год является первым, когда
территориальные органы государственной статистики начали официально
опубликовывать информацию о показателе ВРП. Будем предполагать, что
рыночная модель экономики региона будет сохраняться и далее на
неограниченном временном интервале, с той целью, что рассмотрение
экономики на бесконечном временном интервале позволяет перейти от
конечно–разностного описания динамики экономических процессов к
описанию с использованием дифференциальных уравнений.

Коротко напомним постановку задачи. Состояние экономики задается
следующими эндогенными переменными: Y – совокупная валовая
добавленная стоимость отраслей экономики (аналог ВРП); С – фонд
потребления; I – инвестиции; L– численность занятых; К – основной капитал.
Дополнительно используются экзогенные переменные: n – годовой темп
прироста численности занятости, 11 <<- n  ; µ – доля выбывшего за год
основного капитала, 10 << m ; s – норма накопления, 10 << s .

Предполагается, что эндогенные переменные изменяются во времени, а
экзогенные переменные постоянны во времени. Норма накопления является
управляющим параметром. Время непрерывно. Совокупная валовая
добавленная стоимость отраслей экономики региона является линейно–
однородной неоклассической производственной функцией. Соответственно:

YsI ×=  и YsC ×-= )1( . Ресурсные показатели L и K за малый промежуток
времени изменяются следующим образом:
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m . Далее, основываясь на введенных

показателях, осуществляется переход к относительным величинам:
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Kk ==== ;;; , где k – фондовооруженность одного занятого;

y  – производительность труда в экономике; i – удельные инвестиции; с –
среднедушевое потребление на одного занятого. Так как
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l , где:

n+= ml ; 0)0( kk = ; )(kfy = ; )(kfsi ×= ; )()1( kfsc ×-= .
Траектория называется стационарной, если показатели не изменяются

во времени, например, относительно фондовооруженности выполняется

важнейшие макроэкономические аспекты воспроизводства см. [2; c.38]
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следующее равенство: constkk == 0 , где 0k – стационарный уровень
фондовооруженности. Установление фондовооруженности на постоянном
уровне 0k приводит к выходу процесса на стационарную траекторию, т.е.

0
0

=
¶
¶

t
k  или

l
)( 0

0 kfsk ×
= . Если 0

0 kk = , то экономика находится на

стационарной траектории и может сойти с нее только при изменении
внешних условий. При 0

0 kk ¹  в экономике будет происходить переходный
процесс, который закончится установлением стационарного режима.

Важный аналитический интерес представляет собой уровень
фондовооруженности, при котором скорость роста k×l  равна скорости роста

)(kfs × , т.е. k̂  является корнем уравнения: l=¢× )ˆ(kfs . Уровню k̂
соответствует равновесие, при котором достигается максимум потребления
на одного занятого и который может выдерживаться сколь угодно долго. В
литературе k̂  определен как уровень фондовооруженности,
соответствующий золотому правилу накопления. Приняв в качестве f(k)
функцию вида:

0)( kAkf ×= ,                                                     (1)
получаем следующие выражения для k̂  и 0k :
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0 Ask                                                   (3)

Далее следует  показать, как аппроксимируются эмпирические данные
по Брянской области с помощью этих уравнений.
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РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ  ПО
ПРОБЛЕМАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

В соответствии с Государственной программой Республики Беларусь
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2001–
2005 годы и на период до 2010 года Комитет по проблемам последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики
Беларусь (Комчернобыль) уделяет значительное внимание информированию
региональных органов государственного управления и населения о ходе
решения чернобыльских проблем, осуществлению пропагандистских
мероприятий на местах.

Совершенствование информационных механизмов, организация
эффективной и доступной (доходящей до каждой семьи) разъяснительной
работы в районах радиоактивного загрязнения, широкомасштабной помощи
пострадавшему населению отнесены к числу важнейших приоритетов
социальной политики государства в преодолении последствий катастрофы.

Именно это обстоятельство побуждает искать новые подходы и
способы организации информирования населения, формирования у него
четкого представления о «чернобыльской» политике государства,
позитивного отношения людей к тем преобразованиям, которые сегодня
осуществляются.

Комчернобыль в силу специфики своей деятельности является
государственной структурой с выраженной социальной, а значит
идеологической направленностью. Нужды и проблемы пострадавшего
населения лежат в основе всех реализуемых программ и практической
деятельности аппарата Комитета и подчиненных организаций.

В то же время у Комитета нет системных региональных структур. Вот
почему Комчернобыль стремится к тесному взаимодействию с местными
органами власти по всем направлениям, в том числе и в вопросах
информационной работы.

В области информирования Комчернобылю за последние два года,
наконец, удалось осуществить переход от проведения разрозненных, порой
малоэффективных мероприятий к систематической работе.

В 2003 году была разработана Концепция информирования по
чернобыльским проблемам. Главная цель ее разработки заключается в
попытке создания системы информирования, основанной на
скоординированном взаимодействии органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов, средств массовой
информации (СМИ).

Для реализации положений Концепции и решения вытекающих из
этого документа практических задач, в Комчернобыле разработан и с 2003
года реализуется перспективный план мероприятий по осуществлению
информационной работы, в который ежегодно вносятся коррективы.

В реализации мероприятий по осуществлению информационной
работы с населением под координирующим началом Комчернобыля
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участвуют органы государственного управления и учреждения,
занимающиеся проблемами преодоления последствий чернобыльской
катастрофы: Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга
окружающей среды Минприроды, Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии человека Минздрава (г. Гомель),
Минсельхозпрод, Минжилкоммунхоз, Государственное учреждение
радиационного контроля и радиационной безопасности «Беллесрад»
Минлесхоза, Минобразования, Минсоцтруда, Национальная академия наук
Беларуси и другие.

В период после принятия Концепции Комитетом отрабатывались
формы и методы информационной работы. Основу их составили
выставочные экспозиции, выпуск и распространение изданий, публикации в
СМИ, публичные выступления, проводимые на республиканском и
региональном уровнях. Особое внимание уделялось дальнейшему
совершенствованию форм и методов информирования с помощью
республиканских газет, радио и телевидения, как наиболее доступных для
широких слоев населения республики.

Наработанные формы и методы информационной работы в
республиканских СМИ сегодня могут быть с успехом перенесены в практику
на региональном уровне.

Комчернобылем, начиная с 2003 года, налажено системное
распространение электронной почтой и факсом пресс-релизов с
информацией о заседаниях коллегии, рабочих совещаниях и встречах,
принимаемых решениях, а также о других акциях, проводимых в
Комчернобыле и подчиненных организациях, для более чем 30 изданий.
Преимущество отдается сотрудничеству с информационными
агентствами – БЕЛТА, БЕЛАПАН, ИНТЕРФАКС, а также Белорусским
радио, Новым радио, телевидением – БТ, ОНТ, СТВ, «ЛАД», НТВ,
телекомпанией «МИР».

Уже сложился определенный коллектив профессиональных
журналистов, работающих в изданиях, пишущих на чернобыльскую тему, с
которыми Комчернобылем ведется индивидуальная работа. Они
приглашаются на брифинги, проводимые пресс-службой, выездные
заседания коллегии. Вошла в практику работы пресс-службы такая
форма, как организация одновременного блиц-интервью с
руководством Комчернобыля и начальниками ведущих подразделений для
3–4 представителей СМИ.

Руководство, сотрудники Комитета и подчиненных организаций по
плану, разработанному пресс-службой, выступают на страницах
республиканских, областных и районных СМИ со статьями и актуальными
комментариями. В 2004 году было опубликовано 187 материалов и
организовано 12 выступлений по Белорусскому, Новому радио и на
телеканалах БТ, «ЛАД», ОНТ, СТВ.

Только за март–апрель 2005 г. выпущено 56 публикаций и
проведено 16 выступлений по радио и телевидению. В 2004 году в
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«Народной газете» вышло 38 тематических полос по чернобыльской
тематике. По инициативе Комитета и Белорусской ассоциации журналистов-
чернобыльцев на страницах районных газет проводится конкурс «Жизнь
наперекор Чернобылю», посвященный 20-й годовщине аварии на ЧАЭС.

В нынешнем году проведен ряд пресс-конференций в Национальном и
Общественном пресс-центрах. Опубликованы интервью, данные по случаю
19-й годовщины аварии на ЧАЭС руководством Комчернобыля,
ведущими учеными и специалистами в области радиологии и радиационной
медицины.

Задача особой важности – освоение информационного
пространства всемирной сети Интернет. Сайт Комчернобыля обновляется в
среднем два–три раза в неделю, особенно раздел «Текущие новости».

Поставлена задача – усилить чернобыльскую информационную
политику в Интернет. Уже налажено сотрудничество с Белорусским
информационным порталом «TUT.BY», в разделе которого «Общество»
регулярно размещаются сообщения по проблемам чернобыльской
катастрофы, подготовленные пресс-службой Комчернобыля и
информационно-аналитическим отделом Института радиологии.

Немаловажными формами информирования являются подготовка и
издание информационных бюллетеней, листков, памяток для населения,
справочно-информационных материалов по проблемам чернобыльской
катастрофы, социально-радиационных паспортов, рекомендаций по вопросам
сельскохозяйственного производства. Институтом радиологии в 2004–2005
годах выпущено 139 популярных изданий практически по всем
направлениям чернобыльской проблематики общим тиражом около 17 тыс.
экземпляров.

Одним из важнейших этапов в дальнейшем развитии единой системы
информирования было создание постоянно действующих экспозиций
«Преодоление последствий чернобыльской катастрофы». В их создании
активное участие приняли заинтересованные в реализации Концепции
информирования министерства и ведомства Республики Беларусь. В районы
предоставлены следующие материалы:

· стенды со структурой организаций, участвующих в преодолении
последствий чернобыльской катастрофы;

· карты радиоактивного загрязнения;
· перечень населенных пунктов по зонам радиоактивного загрязнения

районов с указанием для каждого населенного пункта плотности загрязнения
цезием-137, стронцием-90, плутонием -238, -239, -240;

· данные о накопленных и прогнозируемых эффективных дозах
облучения населения;

· структура заболеваемости населения для каждого района и
«Рекомендации по рациональному питанию для населения, проживающего
на загрязненных радионуклидами территориях»;

· характеристики сельскохозяйственного производства районов;
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· памятка населению по обращению с радиоактивными зольными
отходами;

· о радиоактивном загрязнении лесных угодий и продукции леса,
правилах лесопользования на загрязненных территориях, проведении
защитных мероприятий;

· о подготовке ряда нормативных документов, связанных с
контрактной формой найма на работу педагогических, медицинских и
фармацевтических работников, деятелей культуры и искусства, специалистов
сельского и жилищно-коммунального хозяйства, работников и специалистов
системы потребительской кооперации в районах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению;

· о проводимой в учреждениях образования районов работе по
радиоэкологическому образованию и воспитанию детей и учащейся
молодежи.

Таким образом, органы государственного управления в основном
выполняют свои функции в рамках Концепции информирования и
предоставляют необходимые информационные материалы для создания
постоянно действующих экспозиций «Преодоление последствий
чернобыльской катастрофы» в районах, а также информируют
Комчернобыль о проводимой информационной работе.

Начиная с апреля 2002 года, стало традиционным ежегодное
проведение информационно-методических семинаров руководителей
райсоветов, редакторов районных газет, а с 2004 года – заведующих вновь
созданных отделов идеологической работы райисполкомов загрязненных
радионуклидами районов. На них рассматриваются актуальные вопросы
информационно-пропагандистской деятельности на пострадавших
территориях, пути совершенствования взаимодействия Комитета с местными
органами власти и управления по этим вопросам.

В Институте радиологии созданы и проводят работу информационно-
пропагандистские группы, которые обеспечиваются необходимыми
методическими материалами и разработками.

Эти и другие мероприятия информационно-пропагандистской
направленности в значительной степени способствуют повышению уровня
информированности управленческих кадров и населения о чернобыльской
политике государства. И, как отмечается большинством ответственных за
работу по информированию, на районный уровень направляется достаточно
материалов для органов управления и для проведения работы с населением.

Однако сутью информирования населения, в соответствии с
концепцией, является «глубокая разъяснительная работа в районах
радиоактивного загрязнения, направленная на изменение поведенческой
модели человека, включающая рекомендации по радиационной защите,
достоверную информацию по мерам обеспечения безопасных условий
жизнедеятельности».

Ознакомление с постановкой информационной работы по
чернобыльским проблемам в ряде районов Гомельской, Могилевской и
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Брестской областей позволило сделать некоторые выводы относительно ее
эффективности.

Оказалось, что в ряде случаев поступающая информация доступна
лишь для среднего руководящего звена работников района. Из бесед с
различными категориями специалистов было установлено, что для населения
необходима по месту жительства и работы, а также в местах общего
назначения доступная для восприятия информация в виде плакатов,
информационных бюллетеней, листков. В ряде случаев отмеченные
недостатки компенсируются освещением чернобыльских проблем на стендах
в школах, лечебных учреждениях, детских садах. Однако освещение работы
органов государственного управления республиканского уровня по всем
каналам районного информирования оставляет желать лучшего. Эти выводы
подтверждаются и проведенными независимыми социологическими
исследованиями. Главной причиной этого является несовершенство системы
взаимодействия Комчернобыля с местными органами власти в
осуществлении информационной работы с населением. До настоящего
времени досконально не изучены потребности населения в информации, не
отработаны способы ее доведения до потребителей. В информационных
цепочках практически не фигурируют сельские Советы, как главное опорное
звено в работе с населением.

Таким образом, сегодня, по нашему мнению, назрела необходимость
совершенствования системы взаимодействия органов государственного
управления всех уровней с основной целью – построения эффективной
системы доведения общественно значимой информации до
непосредственного ее потребителя – населения, что предлагается сделать
путем внедрения организационно-функциональной структуры этого
взаимодействия.

Просянников Е.В., Попкович Л.В., Мамеев В.В.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ВЕРМИТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

Известно, что в Чернобыльской зоне, снизить переход радионуклидов
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из почвы в продукцию растениеводства, можно повышая почвенное
плодородие, которое во многом зависит от содержания и качественных
характеристик гумуса. Они определяются направленностью и
интенсивностью процессов гумификации (образование и накопление гумуса)
и дегумификации (смывание, вымывание, выдувание, минерализация
гумуса).

Для интенсивной гумификации необходимо достаточное количество
исходного органического вещества – источника гумуса, реакция почвенной
среды, близкая к нейтральной, наличие в почве подвижных ионов кальция,
магния и различных почвенных организмов, среди которых особая роль
принадлежит дождевым червям. Поглощая вместе с минеральной частью
почвы различные органические остатки и микроорганизмы, дождевые черви
в пищеварительном тракте синтезируют гумусовые вещества. В сухом
веществе копролитов – экскрементах, которые вырабатывают черви в
процессе жизнедеятельности, содержится 11-15 % гумуса, состоящего в
основном из гуминовых кислот. В природе нет других более активных
гумификаторов.

В начале нового тысячелетия около 50 % обследованной пашни России
имели низкое и очень низкое содержание гумуса. Ежегодное относительное
уменьшение его содержания в пахотных почвах приближается к 1 % (по
отношению к гумусу пахотного слоя), что свидетельствует о снижении
потенциального почвенного плодородия (Национальный доклад «О
состоянии плодородия земель..., 2000»).

Вследствие сокращения поголовья скота в России уменьшилось
производство и внесение навоза, основного материала для гумификации в
пахотных почвах. В настоящее время внесение навоза очень затруднено из-за
отсутствия необходимой техники, дороговизны горюче-смазочных
материалов и пр. Кроме того, из 1 тонны традиционных органических
удобрений в почве образуется всего около 20 кг гумуса. Поэтому
использование этих удобрений в земледелии стало не только технологически
плохо выполнимым и дорогим, но и мало эффективным.

Для сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо
совершенствовать структуру посевных площадей, увеличивать насыщенность
севооборотов многолетними травами и бобовыми, применять пожнивные и
поукосные посевы, вносить в почву максимально возможное качество
материалов для синтеза гумуса (солому, сидераты, торф, сапропель,
некондиционные бурые угли и др.).

Особенно эффективно использовать для повышения почвенного
плодородия готовые гумусовые вещества, полученные с помощью
вермитехнологии – системы организационно-технологических мероприятий
по культивированию дождевых компостных червей на разных субстратах в
конкретных экологических условиях с целью производства их копролитов,
являющихся высоко концентрированным гумусовым удобрением,
называемым копролит или биогумус (вермикомпост).

Вермитехнология позволяет повышать продуктивность, экологическую
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устойчивость и саморегулирующую способность агросистем. В мире её
рассматривают как элемент экологически чистого аграрного производства.
Из 1 тонны подготовленного органического субстрата в пересчёте на сухое
вещество получают до 600 кг копролита, содержащего 25-40 % гумуса
влажностью 60-65 %, остальные 400 кг превращаются в 100 кг полноценного
белка в виде биомассы червей.

Копролит при влажности до 50 % представляет собой сыпучую массу,
состоящую из гранул диаметром около 1 мм. Рассчитано, что каждая его
тонна содержит около 150 кг гумуса и 30-40 кг основных элементов питания
в доступной для растений форме. По сравнению с традиционными
органическими удобрениями в копролите элементы питания растений
находятся в хорошо сбалансированной, трудно вымывающейся водой форме,
что обеспечивает его длительное действие.

Ценность копролита для восстановления загрязнённых почв и получения
чистой продукции растениеводства установлена многочисленными
исследованиями (М.Ф. Повхан и др., 1992; А.М. Игонин, 1994; И.А. Мельник
и др., 1994; В.С. Громова,  1996; Е.В. Просянников и др., 2001, 2002).
Гуминовые вещества биогумуса связывают радионуклиды в почвах, делая их
недоступными для растений (Гуминовые вещества в биосфере. Под ред. Д.С.
Орлова. М.: Изд-во «Наука», 1993).

Учитывая вышеизложенное, на кафедре почвоведения, агрохимии и
сельхозрадиологии Брянской госсельхозакадемии введена новая дисциплина
по выбору студентов «Вермитехнология», общий объём которой составляет
36 часов, из них 18 часов лекций и 18 часов практических занятий по
следующей тематике.

1. Вермитехнология – перспективное направление биотехнологии и
важная составляющая экологизации сельского хозяйства.
Вермикультивирование и вермикомпостирование.

2. Систематика, строение, физиология и биология дождевых червей.
Вермикультура. Производственные линии компостных червей.

3. Организация вермизавода.
4. Подготовка субстратов для вермикультуры.
5. Организация технологического процесса вермикультивирования.
6. Продукты вермикультивирования и их использование.
7. Организация технологического процесса вермикомпостирования.
8. Свойства копролита и его использование.
9. Энергетическая и экономическая оценка вермитехнологии.

В сельском хозяйстве актуальным остаётся повышение почвенного
плодородия, особенно в Чернобыльской зоне. Для решения этой проблемы
назрела необходимость пересмотра концепции применения органических
удобрений в земледелии. Основным здесь должно стать производство
гумусовых удобрений на вермизаводах из различного органического сырья.
Создание вермизаводов, как биотехнологического производства,
обусловливает необходимость введение новых специальностей –
вермитехнолог, вермитехник и рабочей профессии – вермивод. Подготовку
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их необходимо проводить на различных уровнях профессионального
образования.

Сергеева Н.Д.
НОУ Среднерусский университет

(Брянский открытый институт управления и бизнеса)

РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Сегодня нет недостатка в рассуждениях и предположениях
относительно будущего развития экономики нашего региона, благосостояние
которого сильно подорвано Чернобыльской катастрофой.

Главными причинами, сдерживающими динамику развития, по мнению
большинства экспертов, являются отсутствие запасов энергоресурсов
недостаточность бюджетного финансирования.   Вместе с тем  отметим, что
наш регион обладает неплохим ресурсным обеспечением, среди которого
прекрасные леса, земля, реки, наконец – люди.

В конце 60 годов в Америке дюжина компаний (3 автомобильных, 5
сталелитейных, несколько телевизионных предприятий) удерживали 90%
рынка и определяли стабильное развитие экономики страны . В середине 70
годов эти гиганты стали сдавать свои  позиции и сегодня эта тройка не имеет
даже половины рынка.  Конечно, это был другой мир, и его больше нет. Тем
ни менее  необходимо привести  и такие данные, сегодня в тех же США
крупные компании стараются максимально разбить  свою структуры на
маленькие группы. Несколько малых групп формируют бизнес-единицу и в
настоящее время  именно они в наибольшей степени стабилизируют
национальную экономику. Известно, что в экономике США   предприятия и
организации, в которых работает менее 19 человек отвечают за 50%
американского экспорта. В чем главный секрет успеха?

 В современном  мире компании все больше обращают внимание на
брэнд и  имидж больше , чем на материальные активы, поскольку стоимость
компании и реальная производимая ими ценность все в большей степени
зависят от нематериальных активов. Так, Биллл Гейтс утверждает, что если
бы 20 человек ушли из Майкрософт, компании грозило бы банкротство.
Крупнейшие и успешные компании все больше отмечают, что ключевой
битвой нового века является битва за таланты, за поиск и найм лучших
людей. В мире, где все больше и больше правит интеллект, знания,
партнерство, креативность  и  инновации, главный экономический  ресурс –
высокопрофессиональный персонал.
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В современном мире с возрастающей ролью знаний и интеллекта, с
отсутствием гарантий пожизненного найма, все большее число людей
понимает важность получения качественного образования.

Стабилизация экономического состояния нашего региона
сопровождается процессом достаточно острого дефицита
высокопрофессиональных специалистов, а их востребованность в западных
районах значительно выше.

В течение многих лет региональные кадровые рынки вымывались
столичным, и большая часть высокопрофессиональных специалистов давно
переехали в Москву. Поэтому сегодня найти квалифицированные кадры в
регионах чрезвычайно трудно. В Брянской области достаточно устойчиво
работает около 20 тысяч предприятий и организаций. В настоящее  время на
них трудятся порядка 25 тысяч людей, имеющих среднее  специальное
образование, потенциально желающих либо повысить имеющуюся
квалификацию (их примерно 35%), либо вообще сменить профиль работы и
фактически получить другую профессию (их около 41%) . Остальные не
планируют что-либо менять в своей жизни.

Анализ занятости населения, в частности возрастной группы от 20 до
45лет в регионах Брянской области показал, что 34,8% работают на
предприятиях  государственной и муниципальной собственности и 57,6% -
частной. В повышении образовательного уровня в той или иной степени
нуждаются  более 70% населения.

В то же время, из числа примерно 7% безработных не имеют
постоянной занятости люди  с высшим профессиональным образованием –
13,75%, со средним профессиональным образованием -41,7%, и   со средним
общим образованием -33,1%. Выводы таковы:  в первую  категорию входят
специалисты чаще критического возраста (старше  40 лет) ,имеющих мало
востребованные рынком специальности. Вторая  категория – люди со
средним профессиональным образованием не могут найти работу из-за
отсутствия высшего образования,  третья категория –люди со средним общим
образованием на рынке труда вообще не востребованы  по причине
отсутствия   соответствующей квалификации.

Далее,  57,6% работающих в системе частного предпринимательства
сталкиваются с проблемой угрозы потери работы вследствие необходимости
уезжать в город на сессию (от 20до 45 дней). При этом оплата обучения не
всегда является главным сдерживающим фактором. Многочисленные опросы
населения показывают расстановку приоритетов вложений собственных
средств в пользу дальнейшего обучения. Все это позволяет выстраивать
стратегию образовательных учреждений региона на фоне эволюции
отечественных обучающих технологий  в пользу подбора современных
обучающих технологий максимально отвечающих потребностям населения.

Болонский процесс показал необходимость и возможность адаптации
российского образования к  европейским стандартам. Для этого необходимо
выстраивать цепочку в обучении  школа-колледж-вуз.  Образовательный
консорциум «Среднерусский университет», в который входит в числе шести
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других Брянский открытый институт управления и бизнеса, кстати
единственный негосударственный именно брянский вуз, а не московский,
белгородский или орловский, определяя стратегию своей работы столкнулся
с рядом проблем, анализ которых позволил выстроить приоритеты. К ним в
первую очередь мы отнесли доступность образования (это приближение
образования к месту проживания с созданием собственной материальной
базы и  гибкая ценовая политика), далее - качество образования (подбор
обучающих технологий, оснащенность учебного процесса: компьютерные
классы, интернет,  современный библиотечный фонд включая  электронную
библиотеку, современное методическое обеспечение и т.д.).
Преподавательский состав в разумном и обязательном сочетании вузовских
преподавателей с отличными практиками. Так, участие в решении задачи
предотвращения оттока молодежи при поддержке администрации г.
Новозыбкова наш институт в этом году получил лицензию на открытие
колледжа на собственной базе с прекрасными условиями для обучения. В
наших планах продолжить эту работу и на других территориях, предоставляя
возможность молодежи получать качественное  многоступенчатое
образование.

Современный взгляд на развитие профессионального образования
показывает, что учебный процесс должен быть направлен не столько на
получение  студентами информации, сколько на формирование
профессиональных компетенций. К ним относятся: умение принимать
решения в ситуациях неопределенности, владеть проектной культурой и
технологизировать собственную деятельность, т.е. не усваивать технологии,
а учиться разрабатывать и использовать их для успешной и эффективной
профессиональной деятельности. Вот это совершенствование возможно
обеспечить через моделирование ситуаций, видиосеминары, вариантного
решения актуализированных проблем и др. В мировой практике все больше
происходит трансформация дистанционного обучения, связанное со
стремлением  перехода от технологии обучения к технологии самообучения,
где ведущими методами передачи информации становятся методы,
основанные на взаимодействии обучающегося с образовательными
ресурсами на фоне снижения участия преподавателя.

Это возможно на базе имеющихся в арсенале вуза современных
информационных технологий.

Симонов А. В.
Отделение ИБРАЭ РАН

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
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На Чернобыльском форуме (“Чернобыль – оглядываемся назад, чтобы
идти вперед”, Вена, 6-7 сентября 2005 года) рассмотрены и приняты
рекомендации правительствам Беларуси, Российской Федерации и Украины,
касающиеся основных направления деятельности в области преодоления
последствий чернобыльской катастрофы.

На текущем этапе признано целесообразным оптимизировать и
переориентировать государственные программы, связанные с аварией на
Чернобыльской АЭС. Так, в части рекомендаций, касающихся
экономической и социальной политики, отмечается, что необходимо
изыскивать инновационные способы повышения информированности
населения о безопасной жизни в условиях радиоактивного загрязнения. Эти
способы должны решать проблемы достоверности и понятности
информации, которые препятствовали аналогичным усилиям в прошлом.
Необходимо ориентировать информацию на конкретные группы населения.

Федеральной целевой программой “Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2010 года” (далее – Программа),
утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от
29.08.2001г. № 637, предусмотрено развитие и внедрение компьютерных
систем поддержки принятия решений для региональных органов управления.
Работы по данному направлению Программы осуществлялись в 2002-2004
годах.

В связи с новыми требованиями к основным принципам и критериям
формирования федеральных целевых программ, предусматривающими
разграничение полномочий и финансовой ответственности между уровнями
государственной власти, при формировании перечня мероприятий
Программы на 2005 год мероприятие по развитию и поддержанию
компьютерных систем поддержки принятия решений для региональных
органов управления было исключено.

С учетом указанных рекомендаций Чернобыльского форума, а также
реализуемого под руководством Межорганизационной рабочей группы ООН
по Чернобылю проекта по организации Международной исследовательской и
информационной сети по вопросам Чернобыля (ICRIN) в целях повышения
эффективности деятельности региональных структур в перечень
мероприятий на 2005 год включены работы по созданию системы
информационно-аналитического обеспечения деятельности по преодолению
последствий радиационных аварий на основе сети региональных
информационно-аналитических центров (РИАЦ).

Принимая во внимание, что проблема повышения информированности
населения актуальна не только для “чернобыльских” территорий, но и для
территорий пострадавших вследствие деятельности производственного
объединения “Маяк” и испытаний на Семипалатинском полигоне,
предусматривается создание РИАЦ и в других регионах.

Целесообразность создания РИАЦ подтверждается органами
исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации.
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Создание и организация деятельности указанной сети в рамках
Программы будет осуществляться на основе Концепции и Типового проекта
РИАЦ, разработанного ИБРАЭ РАН при участии Государственного
природоохранного центра Тульской области (г. Тула) и Центра социально-
психологической реабилитации населения Орловской области (г. Болхов).

Целью организации сети РИАЦ в заинтересованных субъектах
Российской Федерации является создание эффективного механизма
информационной поддержки комплекса мер по возврату к нормальным
условиям жизнедеятельности и улучшению качества жизни населения,
подвергшегося радиационному воздействию вследствие радиационных
аварий и катастроф.

Основными задачами РИАЦ, решение которых обеспечивает
достижение цели, являются:
· обеспечение органов власти, общественности и субъектов экономики
достоверной информацией и результатами объективного ситуационного
анализа развития обстановки на пострадавших территориях;
· повышение степени информированности граждан, нуждающихся в
дополнительной информации по проблемам проживания на территориях,
пострадавших в результате радиационных аварий, направленное на снижение
уровня социально-психологической напряженности населения;
· информационная поддержка позитивных инициатив, ориентированных на
формирование нормальных условий жизни и хозяйственной деятельности.

Информационной основой деятельности РИАЦ является региональный
банк обобщенных данных по основным аспектам преодоления последствий
радиационных аварий, включая радиационно-гигиенические, медико-
демографические, социально-экономические и др.

Основные направления деятельности (функции) РИАЦ:
· информационное обеспечение деятельности заинтересованных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и органов социальной защиты населения (информационно-
аналитические материалы по радиационно-гигиенической, медико-
демографической, социально-экономической и социально-психологической
обстановке на пострадавших территориях и т. д.);
· информационная поддержка деятельности Центров социально-
психологической реабилитации (информационное обеспечение
психологической защиты от травмирующей информации; информационно-
справочные материалы о мерах государственной поддержки населения и
механизмах реализации этих мер, о деятельности МЧС и органов местного
самоуправления; информационно-аналитические материалы);
· организация и участие в проведении работ по комплексной оценке
реального состояния загрязненных территорий;
· создание и поддержание в актуальном состоянии регионального банка
обобщенных данных по основным аспектам преодоления последствий
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радиационных аварий, включая вопросы организации обмена информацией с
Центральным банком обобщенных данных;
· реализация проектов и программ, связанных с предоставлением
населению достоверной и доступной информации, включая издание
популярных справочных, методических и информационных материалов,
ориентированных на целевую аудиторию; подготовку необходимых
материалов для средств массовой информации – газеты, радио, телевидение;
размещение информации на популярных специализированных интернет-
сайтах и т. п.;
· содействие в реализации проектов по активизации хозяйственной
деятельности на радиоактивно загрязненных территориях, включая
разработку информационно-пропагандистских и рекламных материалов,
отражающих инвестиционную привлекательность территорий; доведение до
сведения населения практических рекомендаций, эффективных технологий,
позитивного опыта и научных достижений по безопасной жизнедеятельности
на радиоактивно загрязненных территориях.

РИАЦ создается по решению органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации на базе государственного учреждения (т.е. без
образования нового юридического лица), финансируемого из бюджета
субъекта Российской Федерации, путем возложения в установленном
порядке на указанное учреждение задач, функций и полномочий,
определенных соответствующим Положением о региональном (областном)
информационно-аналитическом центре.

Финансирование расходов на обеспечение деятельности РИАЦ
осуществляется из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации. За счет средств федерального бюджета финансируются расходы
на техническое оснащение РИАЦ в соответствии с типовым проектом и
выполнение функций ответственного исполнителя (заказчика) работ,
определенных договором с государственным заказчиком Программы – МЧС
России. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
финансируются расходы на текущую деятельность центра в интересах органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемую
возложенными на РИАЦ функциями.

РИАЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, государственным
заказчиком Программы, головной организацией, осуществляющей в рамках
Программы методическое обеспечение и информационную поддержку
деятельности РИАЦ, заинтересованными органами местного самоуправления
в субъекте Российской Федерации и компетентными по вопросам
деятельности РИАЦ учреждениями и организациями.

Текущая деятельность РИАЦ осуществляется в соответствии с
возложенными на него задачами, функциями и годовой программой (планом)
работ, согласованным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и государственным заказчиком Программы.
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Реализация годовой программы (плана) работ обеспечивается на основе
договора между государственным заказчиком Программы и организационной
структурой (юридическим лицом), на базе которой создан РИАЦ. Договором
регламентируются вопросы взаимодействия РИАЦ с головной организацией,
координирующей в рамках Программы деятельность РИАЦ, и другими
компетентными структурами.

В целях исполнения возложенных на РИАЦ задач, функций и
программы (плана) работ организационной структурой (юридическим
лицом), на базе которой создан РИАЦ, заключаются договоры с
компетентными организациями и учреждениями согласно условиям,
предусмотренным договором с государственным заказчиком Программы.

Тарасова Ж.В., Лозбинев Ф.Ю.
Филиал Орловской региональной академии

государственной службы, г. Брянск

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Актуальность разработки достоверных прогнозов социально-

экономического развития России и её регионов (макропрогнозирования) в
настоящее время не вызывает сомнений.

Каждый субъект РФ – сложная социально-экономическая геосистема,
развитие которой в современных экономических условиях характеризуется
стохастичностью и в определённом смысле непредсказуемостью. К
основным функциям руководства региона относится определение целей
оптимального развития и формирование стратегии, обеспечивающей их
достижение: определение реального уровня развития региональной
экономики, стратегическое и оперативное планирование, разработка
сбалансированного годового бюджета, а также оптимизации налоговых,
ценовых и других мер административного и государственного воздействия
на экономику региона.

Прогнозно-аналитические расчеты являются основой для увязки всех
многосложных процессов, происходящих в экономике и способствуют
подготовке обоснованных управленческих решений на уровне федеральных,
региональных и местных уровней власти.

Учитывая, что прогноз имеет несколько функций (аналитическая
функция, диагностическая функция, функция предвидения, функция
научного обоснования управленческих решений), прогнозирование
социально-экономического развития представляет собой сложный
многоступенчатый процесс накапливания, обработки, анализа и генерации
необходимой ретроспективной и прогнозной информации. Реализация
каждой из перечисленных функций и этапов связана с выполнением
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значительного объёма аналитической и вычислительной работы с большими
информационными массивами.

Это означает, что на данном этапе экономического развития страны и
её регионов важным становится не только получение достоверного прогноза
социально-экономического развития территорий, но и автоматизация
процесса прогнозирования на основе математического моделирования, как
одна из возможностей получения более точного прогноза.

Разработка сбалансированного годового бюджета является одной из
главных задач руководства территории. Формирование бюджета на
очередной календарный год происходит на основании полученных
прогнозно-аналитических расчетов. Таким образом, чем точнее выполнен
прогноз, тем лучше будет спланирован бюджет.

На сегодняшний день прогнозирование выполняется на основе
экстраполяционных подходов. Оно исходит из курса экономической
политики, определяемой на перспективу, и анализа различных факторов,
повлиявших на динамику цен в базовом периоде. При этом учитываются все
известные на момент расчетов предложения о решениях, которые могут
повлиять на уровень и траекторию динамики цен на перспективу, то есть
прогноз строится с учетом рациональных ожиданий. Из-за отсутствия
необходимой статистической информации (темпов изменения объёмов
производства в действующих и сопоставимых ценах к базовому периоду)
расчет индексов-дефляторов производится по специальной методике
Департамента цен Министерства экономического развития и торговли,
приспособленной к составу показателей статистических отчетов. Индекс-
дефлятор рассчитывается в среднем по России и направляется в регионы.

В основе расчетов лежит правило цепных индексов, заключающееся в
определении двух показателей:

1) индекс цепной индивидуальный;
2) темп роста за нужный период, рассчитываемый на основе цепных

индексов.
Следует отметить, что индекс-дефлятор, рассчитанный в среднем по

России, не может в полной мере соответствовать специфике региона,
учитывать закономерности его социально-экономического и научно-
технического развития, отражать возможности преодоления структурных
депрессий и обеспечение экономического роста в условиях
несбалансированности и неравномерности развития экономики. Особую
значимость расчет региональных индексов-дефляторов приобретает для
территорий, подвергшихся загрязнению вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС.

Целью данной работы является автоматизация процесса расчета
индексов-дефляторов цен с учетом особенностей специфики региона и
обеспечение большей доступности расчетной методики для экономистов
администраций муниципальных образований на территории Брянской
области.
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Однако эффективная политика ускорения экономического роста
требует задействования различных методологий макропрогнозирования,
ориентированных на поиск новых возможностей развития территорий путём
активизации существующих и создания новых конкурентных преимуществ
субъектов РФ.

При создании средств автоматизации разработки прогноза
предполагается использовать как экстраполяционные методы (с учетом их
привязки к особенностям региона), так и альтернативные подходы на основе
имитационного моделирования.

Терёшин А. В.
Брянский филиал Московского университета МВД России

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН РФ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРАВОМ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИИ

ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. было

загрязнено более 56 тыс. кв. км территории Российской Федерации, в т.ч.
около 2 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий и около 1 млн. гектаров
земель лесного фонда. На радиоактивно загрязненных территориях
проживало около 3 млн. человек. С радиоактивно загрязненных территорий
было переселено в организованном порядке или переселились
самостоятельно более 52 тыс. граждан. В ликвидации последствий аварии
приняло участие более 200 тыс. граждан России.

Гражданам Российской Федерации гарантируются установленные
законодательством возмещение вреда, причиненного их здоровью и
имуществу вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, возмещение
вреда за риск вследствие проживания и работы на территории, подвергшейся
радиоактивному загрязнению, превышающему допустимые уровни в
результате чернобыльской катастрофы, а также предоставление мер
социальной поддержки.

Закон РФ от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (далее – Закон) определяет категории граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы
(ст.13 Закона). К ним относятся:

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
- граждан (в том числе временно направленных или командированных),
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принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы
и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации
и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон
после принятия решения об эвакуации;

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и
времени развития у них в этой связи инвалидности;

3) граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией
населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие
и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в
этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-
подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие
в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие";
младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная
деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих
излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте,
соответствующей профилю проводимой работы), получившие
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и
обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших
в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником
ионизирующих излучений;

4) граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах по
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах
на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные
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на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие
в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения;

5) граждане, занятые на работах в зоне отчуждения;
6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в

1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том
числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в
последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

7) граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории
зоны проживания с правом на отселение;

8) граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории
зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом;

9) граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения
до их переселения в другие районы;

10) граждане, занятые на работах в зоне отселения (не проживающие в
этой зоне);

11) граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из
зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;

12) военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
проходящие (проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения,
зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с
льготным социально-экономическим статусом.

Если радиационный ущерб причинен и (или) риск его причинения
увеличился вследствие умысла потерпевшего, то в возмещении вреда и мерах
социальной поддержки потерпевшему должно быть отказано либо размер их
должен быть уменьшен по решению суда.

О выплатах по возмещению вреда и мерах социальной поддержки
вышеназванных граждан говорится в ст.14-27.1, 39-42 Закона.

На основании проведенного анализа данных норм следует сделать
вывод о том, что выплаты по возмещению вреда, предусмотренные
анализируемым Законом весьма занижены и не соответствуют
действительному причиненному вреду граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 Шелемина Г. В.
Брянский районный суд

ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  В  РАЗРЕШЕНИИ
ГРАЖДАНСКИХ  ДЕЛ ПО ИСКАМ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.
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18 июня 1992 года был принят специальный /базовый/ Закон
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
направленный, как указано в его ст. 1, на защиту прав и интересов граждан
Российской Федерации, которые оказались в зоне влияния неблагоприятных
факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо
принимали участие в ликвидации ее последствий. Отдельные положения
Закона неоднократно являлись предметом проверки Конституционного Суда
Российской Федерации, нашли свое отражение в Постановлениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации. Однако по настоящее время
исчисление возмещения вреда является предметом судебных разбирательств.
В производстве судов Брянской области находится около двухсот
гражданских дел по искам об индексации компенсационных выплат сумм в
возмещение вреда здоровью. За  отчетный период 2005 года около  5 % от
общего количества   находящихся в производстве дел в Брянском райсуде,
составляет исковые требования «чернобыльцев», получивших инвалидность
в связи с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС. Примером такого дела
является иск Ф., пенсионера, инвалида П группы, с утратой
трудоспособности 70%. Решением  суда от 21.04.2003 года  исковые
требования  Ф. были удовлетворены частично. В его пользу взыскано
единовременно 6412 рубля и ежемесячно 2958 рублей.  Определением
Президиума Брянского областного суда решение было отменено и
направлено на новое рассмотрение.  Основаниями явились неправильное
исчисления районным судом начала срока задолженности.  Истец Ф. просил
взыскать суммы в возмещение вреда здоровью с февраля 2001 года,
поскольку  эта дата является последней  индексации по постановлению
Правительства Российской Федерации. Суд  исчислял период задолженности
с 01 марта 2002 года, ссылаясь на то, что индексация носит ежегодный
характер. В 2001 года она уже производилась на основании ФЗ РФ № 5-ФЗ от
12.02.2001 года «О внесении изменений и дополнений в «чернобыльский
закон». Суд полагал, что следующая индексация должна быть с марта 2002
года, то есть ровно через год, поскольку  Правительство   РФ не установило
порядок индексации в 2002 году.  Однако данный вывод суда  Президиум
областного суда счет не обоснованным и бездоказательным. На настоящий
момент издан  федеральный Закон, указывающий на возможность
индексации с 19 июня 2002 года, даты вынесения Постановления
Конституционным судом. «Чернобыльцы» обратились в Конституционный
суд  РФ  о  соответствии данного Закона    Конституции РФ,  поскольку видят
в новом законе нарушение своих прав.

В число дел, рассматриваемых в  порядке особого производства,
относятся дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Ст. 262 ч. 1 п. 1 ГПК РФ. Суд устанавливает факты, от которых зависит
возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав
граждан, организаций.  Достаточно высока доля заявлений граждан-
«чернобыльцев» об установлении факта нахождения в  чернобыльской зоне.
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Заявитель А. обратился в орган государственной власти Министерства
природных ресурсов Российской Федерации   с заявлением об обмене
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, но получил отказ, в котором ему предлагалось
обратиться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего
юридическое значение. Не согласившись с отказом, А. обратился в суд  с
заявлением,   поясняя, что в 1994 году в установленном порядке им было
получено  удостоверение участника ликвидации последствий аварии в зоне
отчуждения  на ЧАЭС в 1986 году, по решению компетентного органа, в
связи с установленным фактом участия в работах по ликвидации последствий
аварии в п. Нижняя Мельница Медведевского сельского Совета
Красногорского района Брянской области. Как доказательство суд оценил
наличие  у заявителя удостоверения участника ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1986 году, письменные доказательства, а также
свидетельские объяснения, решение Верховного суда РФ по аналогичному
делу. Суд пришел к выводу о защите гражданских прав А,, который,
находясь в должности главного зооветспециалиста совхоза «Восход»
Красногорского района Брянской области, участвовал в работах по
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Иным способом доказать
нарушение своих прав, кроме как в гражданском судопроизводстве,
заявитель А. не смог. Установление данного факта ему необходимо для
получения соответствующего удостоверения, льгот и компенсаций.

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты
нарушенных или оспариваемых прав, свобод, законных интересов граждан,
организаций, прав и интересов Российской Федерации. При этом в силу ст. 1
ГПК РФ гражданское судопроизводство ведется в соответствии с
федеральными законами, действовавшими во время рассмотрения и
разрешения гражданских дел. На настоящий момент отсутствие
федеральных законов явилось препятствием к своевременному
рассмотрению дел по искам  «чернобыльцев» об индексации выплат. В целях
защиты нарушенных прав «чернобыльцев» готовится заседание
Конституционного  Суда Российской Федерации,  постановление которого
позволит судам приступить к рассмотрению дел, не дожидаясь  действий
чиновников.

Яцало Б.И., Мирзеабасов О.А., Охрименко И.В., Пичугина И.А.
Обнинский Государственный Технический

Университет Атомной Энергетики (ИАТЭ), г. Обнинск
Диденко В.И., Охрименко Д.В., Новиков А.А

Центр Агрохимрадиологии, г. Брянск
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Выбор и реализация ‘оптимальных’ защитных мероприятий в рамках

реабилитации загрязненных территорий в условиях многоальтернативности и
неопределенности является ключевой проблемой принятия решений. Такие
решения зачастую имеют большое социальное и экономическое значение для
региона в целом.

Задача по реабилитации техногенно загрязненной территории является
специфической и требует особого подхода в каждом конкретном случае,
однако большинство ключевых методов принятия решений являются
общими по своей структуре. Такие методы реализуются при создании
компьютерных систем поддержки принятия решений (СППР) для
конкретного класса задач.

Геоинформационные системы (ГИС) и электронные карты в частности
являются ключевыми компонентами всех современных систем анализа
пространственно распределенных данных мониторинга и оценки
последствий загрязнения окружающей среды. Использование ГИС в задачах
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий и охраны окружающей
среды в целом является основой процесса интеграции разнородных данных, в
том числе данных сетей мониторинга различных ведомств.

Геоинформационная система поддержки принятия решений (ГИСППР)
PRANA (Protection and Rehabilitation of environment After Nuclear Accident)
является компьютерной системой анализа связанных с реабилитацией
загрязненных территорий мероприятий в отдаленный период после
радиационной аварии [1-5]. PRANA охватывает все основные аспекты оценки
последствий - от анализа плотности поверхностного загрязнения, до оценки
загрязнения сельскохозяйственной продукции, оценки доз местного
населения и радиационных рисков. Кроме того, с использованием
разработанной ГИСППР PRANA проводится анализ результатов реализации
различных вариантов защитных мероприятий и оценка их эффективности с
использованием радиологических и экономических показателей.

Реализация широкого комплекса научно-технических и прикладных
задач применения современных информационных технологий в рамках
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий достигается с
помощью использования нескольких ГИСППР, каждая из которых
предназначена для решения определенного класса задач:
- ГИСППР PRANA-P предназначена для практического использования в
рамках поддержки сети радиационного мониторинга загрязненных
территорий и анализа мер реабилитации, в т.ч. для внедрения в
соответствующих областных и местных центрах Брянской области;
- ГИСППР PRANA-R разработана для проведения различного рода
исследований и научно-практических оценок (используются расширенные
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модели оценки доз населения и риска, анализа неопределенностей,
оптимизации структуры контрмер с учетом множества ограничений и др.);
- элементы ГИСППР PRANA и специализированные автономные
компьютерные системы используются для проведения исследований,
тренинга специалистов и обучения студентов.

В качестве базовых используются векторные цифровые карты
землепользования исследуемых районов Брянской области, а также
топографическая карта всей Брянской области. Созданная библиотека
цифровых карт включает указанные карты юго-западных районов и хозяйств
Брянской области (Новозыбковского, Клинцовского, Гордеевского,
Красногорского, Злынковского и Климовского районов), рис.1.
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 При этом выделяются карты административного деления и карты
землепользования (6-ти рассматриваемых районов, а также каждого района и
отдельного хозяйства). Карты землепользования включают все значимые
земельные участки, в т.ч.: пахотные угодья, пастбища, сенокосы, лесные
массивы, населенные пункты, другие земельные угодья (сады и пр.).

В библиотеку цифровых карт также входят административная карта и
карта поверхностного загрязнения 137Cs всей Брянской области

 На основе имеющихся цифровых карт землепользования и
топографической карты Брянской области созданы следующие
дополнительные слои: водная сеть (реки, озера, пруды), транспортная сеть
(включая  железнодорожную сеть).

Созданная библиотека векторных карт является уникальной как по
тематическому содержанию, так и по объему работ. Общее число
проработанных полигонов карт землепользования и транспортной сети
превышает 20000, из них населенных пунктов (НП) – 639, хозяйств – 117.

На основе созданных векторных карт и БД атрибутивной информации
по запросу пользователя строятся различные производные карты как для всех
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6-ти районов в целом, так и для каждого района и хозяйства в отдельности
(например: карты пастбищ, пахотных угодий, загрязнения полигонов
различных категорий землепользования, типов почв, содержания калия или
др. физико-химических показателей почв, структура доз облучения местного
населения по НП и пр.).

Разработанная геоинформационная система поддержки принятия
решений (ГИСППР) PRANA охватывает в настоящее время 6 радиоактивно
загрязненных районов Брянской области и является не только системой
поддержки сети радиационного мониторинга (агросферы, прежде всего), но
позволяет проводить оценки всех основных показателей риска (загрязнение
с/х продукции, дозы внешнего и внутреннего облучения сельского населения,
радиационные риски) как без учета, так и с учетом реализации широкого
множества защитных мероприятий. При этом оценки проводятся как на
локальном уровне (поле, хозяйство, НП), так и на районном и региональном
уровне (для всех угодий и НП района/региона).

Дубровина Т.Ф.
ГУ «Брянский областной центр по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды»

МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА

ЧАЭС
Радиационный мониторинг на  территории Брянской области

проводится ГУ «Брянский ЦГМС» по двум направлениям: Систематический
радиационный контроль за состоянием объектов природной среды и
проведение работ по уточнению радиационной обстановки на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на
Чернобыльской АЭС.

Систематический природный контроль за состоянием объектов
природной среды включает в себе: ежедневное измерение мощности
экспозиционной дозы гамма-излучения на метеостанциях, измерение МЭД в
реперных точках, отбор и измерение суммарной бета активности проб
радиоактивных выпадений и аэрозолей.

Контроль за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД)
проводится семью метеостанциями Брянской области. По данным
ежедневных наблюдений значения МЭД, кроме станции Красная Гора, за
последние 12 месяцев были в пределах колебаний естественного фона (10 – 14
мкР/час). На метеостанции Красная Гора (зона загрязнения 5-15 Ku/км2) – от
16 до 22 мкР/час.

Ежемесячно измеряется МЭД в реперных точках по маршруту № 1,
который пролегает по населенным пунктам Мартьяновка и Ущерпье
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Клинцовского района, Творишино Гордеевского района, Красная Гора
Красногорского района. Наибольшие значения МЭД зарегистрированы в н.п.
Ущерпье (зона 15-40 Ku/км2). В 2005 г. МЭД здесь колебалась от 29 до 55
мкР/час, н.п. Творишино (зона 5-15 Ku/км2): 22 – 38 мкР/час; н.п. Красная
Гора (зона 5-15 Ku/км2) – 13-25 мкР/час; н.п. Мартьяновка (зона 1-5 Ku/км2)
12 – 21 мкР/час.

Отбор суточных проб радиоактивных выпадений проводится тремя
метеостанциями с помощью марлевых горизонтальных планшетов. Это
метеостанции п.Мичуринский, Брянского района и Жуковка, расположенные
в 100 км зоне Смоленской АЭС, а также метеостанция Красная Гора,
находящаяся в зоне с плотностью загрязнения 5-15 Ku/км2. Анализ
материалов наблюдений показывает, что на загрязненной территории
(Красная Гора) выпадения Cs-137 в 2004г. составили 16,4 Бк/м 2 год, что
выше, чем на остальных метеостанциях: Брянск – 4,5 Бк/м 2;; Жуковка – 5,1
Бк/м 2. Однако выпадения Cs-137 имеют тенденцию к уменьшению (2001г. –
61,2 Бк/м 2

; 2002г. – 29 Бк/м 2; 2003 г. – 19,8 Бк/м 2.)
На метеостанции, расположенной в п. Мичуринский Брянского района

также отбираются пробы радиоактивных аэрозолей с помощью воздухо-
фильтрующей установкой ФВУ «Тайфун» на фильтр ФПП-15-1,5. По данным
наблюдений в 2004 году среднемесячная концентрация Cs-137 в
радиоактивных аэрозолях составила 0,1х10-5Бк/м3, что в 2,4 раза выше, чем
средневзвешенная концентрация на территории РФ, но на семь порядков
ниже допустимоу объемной активности Cs-137 в воздухе для населения (27
Бк/м2) по НРБ-99.

Работы по уточнению радиационной обстановки на территориях
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате аварии на ЧАЭС, состоят из экспедиционных (полевых) и
лабораторных работ.

Полевые работы в населенных пунктах с отбором проб почвы
пробоотборником на целинных участках на глубину 30 см и измерением
мощности дозы гамма-излучения в точке отбора. Работы проводятся согласно
«Методическим рекомендациям по оценке радиационной обстановки в
населенных пунктах». Издание 2-е,  Обнинск-1993 г.

В период с 1998 года по 2005 год в ГУ «Брянский ЦГМС» была
уточнена радиационная обстановка в 465 н.п. (из них в 83 н.п. по 2-3 раза). На
территории этих н.п. отобрано и проанализировано 4031 проба почвы. В год
обследовалось от 33 до 117 н.п. в зависимости от объемов финансирования.

В радиометрической лаборатории отобранные пробы подвергаются
гамма-спектрометрическому анализу на содержание Cs-137. При определении
средней плотности загрязнения территории населенного пункта Cs-137
учитываются все результаты обследований, проведенных в данном н.п.,
прошедшие зкспертную оценку в НПО «Тайфун» и занесенные в банк
данных. При этом все данные приводятся к одной дате с учетом распада.

В основном результаты уточнения радиационной обстановки
подтверждают данные полученные ранее.
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В период с 1998 года по 2005 год в ГУ «Брянский ЦГМС» была
уточнена радиационная обстановка в 465 н.п. (из них в 83 н.п. по 2-3 раза). На
территории этих н.п. отобрано и проанализировано 4031 проба почвы.

Согласно последней базе данных на 01.01.2005г. по Брянской области
на территории с плотностью загрязнения свыше 1 Ku/кв.км находятся 697
н.п., из них:

от 1,0 до 4,99 Ku/кв.км находятся 426 н.п.;
от 5,0 до14,99 Ku/кв.км  -  215 н.п.;
от 15,0 до 39,99 Ku/кв.км – 53 н.п.;
свыше 40,0 Ku/кв.км – 3 н.п. (Заборье, Николаевка и Яловка

Красногорского района).
Для сравнения по состоянию на 1995 год на территории с плотностью

загрязнения свыше 1 Ku/кв.км находились 983 н.п., из них:
от 1,0 до 4,99 Ku/кв.км находятся 516 н.п.;
от 5,0 до14,99 Ku/кв.км  -  295 н.п.;
от 15,0 до 39,99 Ku/кв.км – 156 н.п.;
свыше 40,0 Ku/кв.км – 16 н.п.
Анализ, имеющихся данных показывает, что радиационная обстановка

на территории области стабилизировалась. Это обусловлено в основном
естественным распадом выпавших радионуклидов и процессом их
заглубления в почву. В результате отмеченных процессов МЭД находится в
пределах фона, сложившегося на территории и последние 5 лет и практически
не изменяется.

 Согласно прогнозам, сделанным в НПО «Тайфун», следует, что
территории с уровнем загрязнения свыше 40 Ku/кв.км исчезнут к 2049 году, а
пятна с площадью более 10 км2 исчезнут уже в 2006 году., территории с
уровнем загрязнения свыше 15 Ku/кв.км исчезнут к 2092 году, а чистой
территория Брянской области станет только через 320 лет.

Поэтому контроль за уровнем загрязнения почвы Cs-137 остается
актуальным, как в ближайшие годы, так и на перспективу.

Геращенков И. А.
Департамент общего и профессионального образования

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В настоящее время в юго-западных районах области, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,
проживает 30 445 детей школьного возраста. В условиях неблагоприятной
экономической и демографической ситуации проблема состояния здоровья
детей проживающих на данной территории приобрела первостепенное
значение.
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Проведенный анализ данных о результатах диспансерного
обследования состояния здоровья детей и подростков в Брянской области в
целом свидетельствует об его ухудшении.

В 2004-2005 учебном году профилактический осмотр прошли 95%
учащихся.

Распределение учащихся в области по группам здоровья сложилось
следующее:

1 группа - 20%,
2 группа - 63%,
3 группа - 16,1%,
4 группа ¬0,9%.
Основную, подготовительную, специальную физкультурные группы

имеют соответственно 60%, 23%, 15,5% учащихся, 1,5% детей освобождены
от занятий физкультурой.

В среднем 26% школьников имеют хронические заболевания. Наиболее
распространенными являются болезни эндокринной системы (14%),
заболевания органов пищеварения (9%), различная патология глаз (7%),
нарушение осанки (6%), органов дыхания (5%), нервной системы (4%),
Больше всего учащихся, имеющих хронические заболевания проживают в
г.Клинцы (46,2%), г. Новозыбкове (39,3%), На диспансерный учет
поставлено 22% обучающихся.

На состояние здоровья детей существенное влияние оказывают такие
факторы, как неблагоприятные социальные и экологические условия. Резко
отрицательную роль играет экологическая обстановка в районах,
подвергшихся чернобыльскому загрязнению.

Определяющим фактором в деле сохранения и укрепления здоровья
является организация питания. Особую обеспокоенность вызывает
организация питания школьников в районах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Горячим питанием
в загрязненной зоне охвачено 67% обучающихся (в октябре прошлого
учебного года соответственно- 96%). Одной из причин резкого уменьшения
охвата горячим питанием школьников являются изменения в порядке
финансирования ежемесячной денежной компенсации на питание детей в
общеобразовательных учреждениях, связанных с реализацией Закона
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.04г. N!!907. По инициативе депутатов областной Думы, администрации
области, а также департамента образования области 28.07.05 г. было
направлено обращение к Правительству Российской Федерации и
Государственной Думе Федерального Собрания об изменении порядка
компенсационных выплат на питание детей в общеобразовательных
учреждениях, проживающих зонах радиационного загрязнения. В целях
улучшения организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях главам муниципальных образований рекомендовано
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предусмотреть финансовые средства на 2006 г. для укрепления материально-
технической базы школьных пищеблоков, пополнения их инвентарем и
посудой, ремонта и обновления торгово-технологического оборудования и
обеспечения сезонной витаминизации детей поливитаминными препаратами,
йодированной солью; разработать муниципальные программы по
совершенствованию организации школьного питания, а также усилить
контроль по выбору претендентов для организации питания учащихся
общеобразовательных учреждений на конкурсной основе.

С целью объединения усилий всех заинтересованных сторон
постановлением администрации Брянской области от 1 апреля 2004 г. N!!207
принят межведомственный план действий по улучшению здоровья детей
Брянской области на 2004 - 2005 годы.

В настоящее время в юго-западных районах области из 30 445 детей
школьного возраста проживает 4197 детей, чьи родители не являются
страхователями, 519 детей, родителей - инвалидов; 1294 детей, родителей-
пенсионеров; 159 детей, родителей - предпринимателей; 575 -детей,
родителей - работников силовых структур и 472 детей-сирот. Всего более 9
тысяч учащихся, нуждающихся в социальной защите государства.

В соответствии со СТ.25 Федерального Закона «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» и в целях укрепления здоровья и социально-
психологической реабилитации детей, проживающих на загрязненных
территориях ежегодно более 26 тысяч школьников, проживающих на
загрязненной территории, проходят оздоровление в санаторных здравницах
Брянской области. В 2004 году 76,4 % учащихся были охвачены различными
формами отдыха и оздоровления.

В области создана база санаторных здравниц и лагерей санаторного
типа, которые располагают хорошей материально-технической базой,
оснащены лечебно-оздоровительными комплексами.

Учебно-воспитательный процесс в период пребывания детей и
подростков в здравницах организован в соответствии с рекомендациями о
порядке организации учебного процесса на базе санаторных здравниц
области (в учебное время). Учебно-воспитательная работа организована по
программе образовательной школы. Занятия проводятся в соответствии с
распорядком здравниц и учетом проведения лечебных процедур. В целях
оздоровления детей этой категории широко используются возможности
лечебных учреждений за пределами области.

В летний период для детей, оставшихся на территории районов,
организуются лагеря с дневным пребыванием при учреждениях образования.

Вместе с тем департамент общего и профессионального образования
области направляет следующее предложение по совершенствованию
чернобыльского законодательства в целях социальной поддержки детей,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и проживающих постоянно на загрязненных
территориях юго-западных районов, пересмотреть установленный возраст



404

детей для пребывания в санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия до 18 лет.

В настоящее время на территории, пострадавшей от аварии на
Чернобыльской АЭС, функционирует восемь интернатных учреждений:
- Клинцовский детский дом;
- Клинцовская школа-интернат;
- Новозыбковская школа-интернат 1-2 вида для детей с нарушенной

слуховой функцией;
- Новозыбковская школа-интернат 5 вида для детей с нарушениями речи;
- Климовская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;
- Новоропская школа-интернат (Климовский район);
- Душкинская школа-интернат (Клинцовский район);
- Елионская школа-интернат (Стародубский район).

Единые денежные выплаты в связи с проживанием на загрязненной
территории в размере 500 рублей получают дети-сироты Клинцовского
детского дома, дети-сироты с нарушением слуха Новозыбковской школы-
интерната 1-2 вида, дети-сироты Новозыбковской школы-интерната 5 вида.

Сотрудники получают из средств федерального бюджета ежемесячные
выплаты, имеют дополнительные дни к отпуску.

В восьми районах, которые пострадали от аварии на ЧАЭС, в системе
образования успешно работают центры психолого-медико-социального
сопровождения. В ходе реализации мероприятий программы «Дети
Чернобыля» они были оснащены техническим оборудованием, методической
литературой центры психолого-медико-социального сопровождения
преимущественно. В настоящее время центры ПМСС в Злынковском,
Клинцовском, Новозыбковском и др. районах активно ведут адресную работу
с конкретными детьми и их родителями по их сопровождению в решении
проблем, связанных с данной аварией. Координирует деятельность по этому
направлению и оказывает помощь в более тяжелых ситуациях Брянский
областной центр ПМСС.

В 2005 году более 300 абитуриентов было зачислено в вузы Брянской
области на основании льгот предусмотренных Законом «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Около 3000 тысяч студентов вузов
находятся на льготном обеспечении как граждане, подвергшиеся
воздействию радиации.
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