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В статье представлена обзорная информация по загрязненно-

сти территории Уральского региона радионуклидами. Отмечены 

высокие дозы облучения населения Челябинской области, как 

за счет природных источников ионизирующего излучения, так и 

за счет деятельности предприятий ядерно-энергетического ком-

плекса. Установлено, что единственным фактором, позволяющим 

снизить уровень радиационного загрязнения, является время, 

т.е. естественный распад радионуклидов. 
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Уральский регион в настоящее время представляет собой высокоразви-

тый агропромышленный комплекс. На фоне химического загрязнения при-

родной среды он испытывает на себе самые разнообразные по генезису ра-

диоактивные воздействия [5, 6, 16]. Значение годовой эффективной дозы 

облучения населения России за счет природных источников ионизирую-

щего излучения в 2007 г. составило 3,15 мЗв/год. В Челябинской же облас-

ти эта величина составила 5,3 мЗв/год [13].  

Основным источником радиоактивного загрязнения окружающей при-

родной среды Челябинской области являются предприятия и научно-

исследовательские организации ядерно-энергетического комплекса, распо-

ложенные в городах: Озерск (ПО «Маяк») и Снежинск (РФЯЦ ВНИИТФ).  

Производственное объединение «Маяк» было создано на Южном Урале 

в конце сороковых годов для получения оружейного плутония и перера-

ботки делящихся материалов. С 1948 года, началось очень опасное радиа-

ционное загрязнение нескольких крупных озер, рек: Течи, Исети, Иртыша 

и Тобола радиоактивными отходами производственного объединения 

«Маяк», которое продолжается и сегодня, обрекая сотни тысяч людей на 

жизнь в условиях перманентного посткатастрофного периода [1, 18].  

29 сентября 1957 года произошел тепловой взрыв радиоактивных отходов 

на ПО «Маяк», повлекший радиационное загрязнение территорий Челябин-

ской, Свердловской, Курганской областей [1, 7, 10, 20]. Активность выброса 

в окружающую среду радиоактивных продуктов составила 7,4х10
17 
Бк.

 
Ра-

диоактивные продукты (стронций-90, цезий-137, церий-144 и др.), выбро-

шенные в атмосферу, образовали радиоактивное облако, которое распро-

странилось по направлению ветрового потока, а осевшие из него на поверх-
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ность земли радиоактивные вещества загрязнили местность, образуя по хо-

ду движения облака Восточно-Уральский радиоактивный след [6, 15, 18]. 
 

В реку Теча поступило около 2,8 МКu радиоактивных веществ по  

β-излучателям [4]. Активность, накопленная в донных отложениях и зоне 

затопления реки, составляет: активность 
90

Sr – 0,1 PBq, 
137

Cs – 0,3 PBq. 

В водной растительности, рыбе, траве, молоке, мясе зафиксировано повы-

шенное содержание 
90

Sr и 
137

Cs [9, 14]. Ежегодно выявляется большая 

часть проб, не соответствующая требованиям СанПиН по содержанию 
137

Cs, относящаяся к дикорастущим продуктам, а также к молоку и молоч-

ным продуктам, получаемым в личных хозяйствах [13].  

Радиоактивному загрязнению подверглись территории 15 администра-

тивных районов (832 населенных пункта, 5 городов) с общей численно-

стью населения около 1 млн 400 тыс. человек [11]. При этом население Че-

лябинской области пострадало как от сбросов радиоактивных отходов  

в р. Теча, так и от аварии 1957 года. Некоторые жители стали жертвами 

последовательно двух радиационных ситуаций.  

Любая информация о деятельности «Маяка» до конца 1989 года счита-

лась строжайшей государственной тайной. И все это время люди пили за-

раженную воду р. Течи, купались в ней, ловили и ели рыбу, собирали 

в пойме реки грибы и ягоды, пасли там домашний скот, заготавливали 

корма и т.п. [8]. Неслучайно, глава администрации Челябинской области 

П.И. Сумин, обращаясь к российскому парламенту, охарактеризовал ра-

диационное заражение Южного Урала как «одну из величайших человече-

ских трагедий XX века» и заявил, что «… на планете нет другого места, 

столь же загрязненного радиацией и столь же взрывоопасного». Челябин-

ская область занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая радиационно-

загрязненная территория на планете. Активность имеющихся в наши дни 

на Южном Урале радиоактивных отходов достигает огромной цифры – 

37 млрд. ГБк. Этого количества достаточно, чтобы превратить в аналог 

Чернобыльской зоны отселения всю территорию бывшего СССР [16]. 

Единственным фактором, позволяющим снизить уровень загрязнения, яв-

ляется время, т. е. естественный распад радионуклидов [19].  

Радионуклиды, включаясь в биологические цепочки, способны облу-

чать ткани и органы живых организмов, в том числе и человека, что может 

привести к генетическим и соматическим последствиям различной степени 

тяжести [3].  

По данным медицинских исследований, воздействие радиации при 

больших дозах вызывает серьезные поражения тканей. Малые дозы приво-

дят к ослаблению организма, анемии, вегето-сосудистым расстройствам, 

понижают сопротивляемость организма к различным инфекционным забо-

леваниям, могут образовываться недоброкачественные опухоли и генети-

ческие дефекты, которые проявляются у детей и внуков человека, под-

вергшегося облучению, или у его более отдаленных потомков [2].  
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Отмечена особая чувствительность к радиации детей. Относительно 

небольшие дозы облучения хрящевой ткани могут замедлить или совсем 

остановить рост костей, что приводит к аномалиям развития скелета. Об-

лучения мозга могут вызвать его изменения и привести к снижению или 

потере памяти, а у маленьких детей – даже к слабоумию и идиотии [21].  
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