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продуктивность животноводства выше областной, и уровень себестоимости здесь не-
значительно выше среднего по области. 

Все вышеупомянутые контрмеры в комплексе с одной стороны снижают уро-
вень радиационной опасности, а с другой – увеличивают затраты сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на ее производство, что делает продукцию менее кон-
курентоспособной по сравнению с продукцией из других регионов. 

Таким образом, в целях повышения эффективности функционирования сель-
скохозяйственных организаций в условиях радиационного загрязнения территорий 
должна проводится аграрная политика, охватывающая следующие мероприятия: 

– переспециализация, т. е. изменение специализации сельхозпредприятий и ори-
ентация их на производство продукции с наименьшим  накоплением радионуклидов. 
В животноводстве это переход с молочного на мясное производство; 

– переработка зерна, поступающего из особо загрязненных районов с превыше-
нием норматива по содержанию стронция-90, на спирт. Это будет положительно от-
ражаться на экономике хозяйств, производящих такое зерно, т. к. оно будет идти на 
переработку, а не просто будет уничтожено. 

– возврат в оборот земель ранее выведенных из сельскохозяйственного оборота, 
в связи с их радиоактивным загрязнением, и закрепление их за землепользователями 
и т.д. В настоящее время активно ведутся работы в этом направлении, так в изучае-
мых нами районах введены в оборот (на 01.01.2005) следующие земли: в Брагинском 
районе – 4,7 % (от всех выведенных ранее из оборота земель), в Кормянском – 
12,96 %, в Наровлянском – 5,2 %, в Чечерском – 39,4 %.  

Проведение такой аграрной политики даст возможность сельскохозяйственным 
организациям как в рассмотренных нами районах, так и в других районах с радиацион-
ным загрязнением, реализовывать свою продукцию на внутреннем и внешнем рынке и 
сделать ее более конкурентоспособной за счет повышения уровня радиационной безо-
пасности. Кроме того, проведение этой политики позволит предприятиям избежать 
убытков, связанных с производством продукции с превышение норматива по содержа-
нию радионуклидов, а также повысить уровень рентабельности своей деятельности.  
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Взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 г. на Украине стал одной из худших тех-
ногенных катастроф XX в. Спустя два с половиной десятилетия из ядерного инци-
дента можно извлечь уроки того, как предотвращать, действовать и ликвидировать 
подобного рода ужасные события, а также получить специфичные навыки для даль-
нейшего развития ядерной энергетики. 

Взрыв реактора в Чернобыле произошел утром 26 апреля, но тон первых сооб-
щений был крайне осторожным, и только на следующий день, 27 апреля, люди узна-
ли, что взрыв произошел на АЭС, что погибли, по меньшей мере, два человека и что 
случился выброс радиоактивного материала. Иностранные СМИ все же начали гово-
рить о распространении радиоактивного облака. Более конкретную информацию по-
лучили 28 апреля и начали сообщать советским гражданам о серьезности случивше-
гося, пытаясь управлять опаснейшей и ухудшавшейся ситуацией. 
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По мере того, как велись попытки локализовать пожар и распространение ра-
диоактивных веществ, власти начали эвакуировать местных жителей. Через 10 дней 
пожар был потушен, а утечка радиоактивных веществ локализована, но к тому вре-
мени радиация уже распространилась на три региона СССР – Украину, Белоруссию 
и Россию – значительную часть Европы и дальше. Благодаря мужеству тысяч ликви-
даторов число жертв и распространение серьезнейших последствий было предот-
вращено. Однако же в долгосрочной перспективе ущерба избежать не удалось.  

50 рабочих, сражавшихся с огнем и расплавленным ядром реактора, погибли, а 
еще четыре тысячи или даже больше скончались, предположительно от последствий 
облучения. Уровень радиации на АЭС во время инцидента оценивался выше 20 тыс. 
рентген в час, что в 40 раз превышает смертельную дозу. Всемирная организация 
здравоохранения констатировала лучевую болезнь у 237 ликвидаторов. 

Сразу же после инцидента с места катастрофы были эвакуированы более 
135 тыс. человек, включая жителей ближайшего города Припять, и более 200 тыс. – 
в последующие месяцы. Масштаб радиоактивной утечки иллюстрирует тот факт, что 
через несколько часов после аварии 26 апреля на АЭС в шведском городе Форсмаке 
сработала радиационная сигнализация, а АЭС находится за тысячу километров от 
Чернобыля. 

С точки зрения воздействия на население в первые недели после аварии наи-
большую опасность представлял радиоактивный йод, имеющий сравнительно малый 
период полураспада (восемь дней) и теллур. В настоящее время (и в ближайшие де-
сятилетия) наибольшую опасность представляют изотопы стронция и цезия с перио-
дом полураспада около 30 лет. Наибольшие концентрации цезия-137 обнаружены в 
поверхностном слое почвы, откуда он попадает в растения и грибы. Загрязнению 
также подвергаются насекомые и животные, которые ими питаются. Радиоактивные 
изотопы плутония и америция сохранятся в почве в течение сотен, а возможно и ты-
сяч лет, однако их количество не представляет угрозы.  

В городах основная часть опасных веществ накапливалась на ровных участках 
поверхности: на лужайках, дорогах, крышах. Под воздействием ветра и дождей, а 
также в результате деятельности людей, степень загрязнения сильно снизилась и 
сейчас уровни радиации в большинстве мест вернулись к фоновым значениям. В 
сельскохозяйственных областях в первые месяцы радиоактивные вещества осажда-
лись на листьях растений и на траве, поэтому загрязнению подвергались травоядные 
животные. Затем радионуклиды вместе с дождем или опавшими листьями попали в 
почву, и сейчас они поступают в сельскохозяйственные растения, в основном, через 
корни. Уровни загрязнения в сельскохозяйственных районах значительно снизились, 
однако в некоторых регионах количество цезия в молоке все еще может превышать 
допустимые значения. Это относится, например, к Гомельской и Могилевской об-
ластям в Беларуси, Брянской области в России, Житомирской и Ровенской области 
на Украине. 

Значительному загрязнению подверглись леса. Так как в лесной экосистеме це-
зий постоянно циркулирует, а не выводится из нее, уровни загрязнения лесных про-
дуктов, таких как грибы, ягоды и дичь, остаются опасными. Уровень загрязнения рек 
и большинства озер в настоящее время низкий. Однако в некоторых озерах, в кото-
рых нет стока, концентрация цезия в воде и рыбе еще в течение десятилетий может 
представлять опасность. 

В 1988 г. на территории, подвергшейся загрязнению, был создан радиационно-
экологический заповедник. Наблюдения показали, что количество мутаций у расте-
ний и животных хотя и выросло, но незначительно, и природа успешно справляется 
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с их последствиями. С другой стороны, снятие антропогенного воздействия положи-
тельно сказалось на экосистеме заповедника и влияние этого фактора значительно 
превысило негативные последствия радиации. 

В результате природа стала восстанавливаться быстрыми темпами, выросли по-
пуляции животных, увеличилось многообразие видов растительности. 

Но мы должны продолжать серьезно изучать состояние здоровья людей и по-
следствия взрыва для окружающей среды в долгосрочной перспективе, чтобы лучше 
понять отношения между радиацией – как высокой дозы, так и низкой, – и человече-
ской жизнью. 25-я годовщина взрыва на Чернобыльской АЭС – важная историческая 
веха, которая должна напомнить нам об этой обязанности, т. к. медицинские, соци-
альные и экономические последствия этой катастрофы для пострадавших людей Бе-
ларуси, России и Украины остаются актуальными сегодня. 

Жизненно важно предотвращать любую возможность повторения чернобыль-
ской катастрофы. Она стала настоящим кошмаром из-за высокой цены, заплаченной 
людскими жизнями, обширных зараженных территорий, масштаба вынужденного 
переселения местных жителей, потери ими средств к существованию и травм на всю 
жизнь людей, оторванных от дома и лишенных имущества. Материальный ущерб, 
нанесенный Чернобылем, хоть и огромен, но ничто по сравнению с человеческими 
жизнями. Истинный масштаб трагедии до сих пор выходит за пределы понимания и 
является шокирующим напоминанием реальности ядерной угрозы. Чернобыль – это 
также и живое воплощение существующего технологического риска. 

Хотя старая советская модель ядерного реактора без системы аварийной защи-
ты, приведшая к чернобыльской катастрофе, больше и не производится, мы должны 
крайне внимательно относиться к строительству и работе на АЭС во всем мире. 
Чернобыль – это предупреждающий знак. В худшем случае авария на ядерном реак-
торе может разрушить громадные территории, на которых человеческое существо-
вание будет крайне ограниченным, если возможным вообще. 

Атомные электростанции – это доступная и безопасная энергия, которая жиз-
ненно необходима для развития экономики и борьбы с бедностью. Поэтому сегодня 
мы не можем запросто отбросить идею ядерной энергетики, поскольку множество 
стран в значительной степени зависят от этого энергетического ресурса. Однако сле-
дует понимать, что АЭС не решат проблем с энергетическим обеспечением или из-
менением климата. Низкая стоимость ядерной энергии – также преувеличение, по-
скольку существует множество скрытых издержек. 

Чтобы выбраться из порочного круга «бедность либо угроза окружающей сре-
де», мировое сообщество должно быстро переключиться на эффективную, безопас-
ную и возобновляемую энергию, которая даст масштабные экономические, социаль-
ные и экологические преимущества. Поскольку население Земли продолжает расти, 
как и спрос на энергию, мы должны вкладываться в альтернативные и более надеж-
ные источники энергии – ветряную, солнечную, геотермальную, гидроэнергетику – 
и поддерживать широко распространенные инициативы по сохранению окружающей 
среды и увеличению энергетической эффективности как более безопасное, дейст-
венное и доступное средство обеспечения как энергетических нужд, так и сохране-
ния нашей хрупкой планеты. 

Закрытость и секретность ядерного сектора, за время функционирования кото-
рого еще до Чернобыля произошло порядка 150 крупных утечек на АЭС по всему 
миру, в большой степени спровоцировала аварию и трудности по ликвидации ее по-
следствий. Сегодня необходима полная открытость и возможность общественного 
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контроля и регулирования деятельности ядерной энергетики наряду с полной готов-
ностью АЭС к чрезвычайным ситуациям и наличием аварийных механизмов. 

Давайте будем помнить о Чернобыле – и не только из-за его негативного влия-
ния на Украину, Беларусь, Россию и Европу, но и из-за того, что это своего рода 
маячок надежды на более безопасное и стабильное будущее. 

ЧЕРНОБЫЛЬ В СУДЬБЕ И КУЛЬТУРЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
БРАГИНСКОГО РАЙОНА В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

Л. Н. Мыльникова 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Беларусь 

Научный руководитель канд. ист. наук, доц. О. Г. Ященко 

«Чернобыль» – это слово, ставшее роковым для большинства людей, многие из 
которых хотели бы забыть его. Оно напоминает о событии — взрыве ядерного реак-
тора, которое произошло 26 апреля 1986 г. и возникших после этой катастрофы по-
следствиях. С тех пор «Чернобыль» означает экологическую катастрофу, чьи ужа-
сающие масштабы и последствия вызывают глубокие потрясения. Выброс в 
атмосферу радиоактивных веществ в момент взрыва и последствия аварии повлекли 
за собой загрязнение многих европейских стран, трансформацию культурных тради-
ций загрязненных регионов, трудности, возникавшие в ходе процесса переселения, 
включения людей в новый коллектив и ряд других не менее важных  проблем. Есть 
причины, которые заставляют нас помнить об этой трагедии. Она привела к смене 
привычного образа жизни многих белорусов и если бы не события 26 апреля 1986 г., 
их судьбы сложились совсем иначе. 

Загрязнение территории привело к более редкому приезду на Гомельщину гаст-
ролеров из других стран, изменениям в устном и песенном творчестве и в других 
сферах культуры. Последствия катастрофы ярко отражаются в трансформации сис-
темы питания, что в свою очередь обусловлено сменой природных условий, тради-
ций и влиянием внешнего фактора. В условиях загрязнения окружающей среды про-
исходит переориентирование в культуре здоровья, уделяется больше внимания 
выбору места проведения досуга, его формам (летом устремляется поток людей на 
море с целью лучшего оздоровления) и в совокупности эти факторы оказывают ог-
ромное влияние на трансформацию культурных ценностей, мировоззрение людей. С 
существующим рядом других не менее важных проблем вопрос о роли, значимости 
и влиянии Чернобыля на судьбу и культуру населения Гомельщины является весьма 
актуальным. 

Целью данной работы является показать влияние чернобыльской катастрофы на 
судьбу, жизнь переселенцев из Брагинского района в деревнях Михальки, Долголесье 
Гомельского района и отразить те культурные изменения, которые возникли в ходе 
процесса переселения людей на новые места жительства. Основным методом, исполь-
зовавшимся для достижения поставленной цели, являлось полевое-этнографическое 
исследование, включавшее в себя как опрос, так и анкетирование. В опросе и анкети-
ровании принимали участие как мужчины, так и женщины разных возрастных групп 
(всего 110 переселенцев), что позволило сделать более обоснованные выводы. 

Катастрофа на ЧАЭС коснулась белорусских земель, т. к. Чернобыльская АЭС 
расположена в 16-ти км от границы с Беларусью. 26 апреля 1986 г. в 01:23:40 опера-
тор нажал кнопку в ходе эксперимента по обеспечению безопасности на Чернобыль-
ской атомной станции. Ошибка, допущенная при проектировании, привела к рас-




