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Abstract. The paper deals with the assessment of seismic vibratory impact on experimental lakes ecosystems. 

Changes of chemical and zooplanktonic composition of experimental lakes before vibration works were studied. 

Crucian carps were used for the assessment of vibratory impact. Hydrochemical researches included definition of or-

ganoleptic indicators, dissolved gases, biogenous elements, organic substance and the main ions, polluting substanc-

es and metals. The chemical analysis is carried out by standard hydrochemistry techniques. 18 samples on quantita-

tive and qualitative structure of a zooplankton were collected and processed. Zooplankton organisms definition was 

carried out by means of widely used determinants. For icthyological researches fish caught in Nidzhili Lake was 

used. The bioanalysis was carried out by standard ichthyology techniques. The conducted pilot studies have shown 

that such quantitative and qualitative water condition changes and such vibratory impact on zooplanktonic organisms 

and crucians condition which we consider reaching catastrophic influences. If to take into account intensity and effi-

ciency of fish, zooplanktonic and bentosny organisms’ restoration in the studied lakes, it is possible to consider that 

there are no cardinal changes in hydrobionts and fish fauna as a result of vibratory impact. It is also possible to as-

sume that the essential part of such changes remains out of attention and opportunities of modern monitoring. 
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Аннотация. Крайне актуальным представляется вопрос о качестве окружающей среды, в том числе с уче-
том радиоэкологической обстановки. В рамках развития местного сельского хозяйства необходимо учиты-
вать различные радиационные параметры, определяющие современную радиационную обстановку. В част-
ности, необходим регулярный радиоэкологический мониторинг загрязнения окружающей среды Самарской 
области и сопредельных территорий по основным видам радиометрических наблюдений. В публикации де-
лается акцент на достоверном и оперативном обнаружении радиоактивного загрязнения, на оценке радиаци-
онной обстановки с помощью радиоэкологического контроля компонентов природной среды. В статье на ос-
новании результатов мониторинга ФГБУ «Приволжское УГМС» проведена оценка радиационной обстановки 
в населенных пунктах Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областей. Приво-
дятся значения концентрации суммарной β-активности аэрозолей приземного слоя атмосферы, данные сред-
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негодовых величин МЭД по Самарской и сопредельным областям. По данным радиоэкологического монито-
ринга показан уровень суммарной β-активности радиоактивных выпадений из атмосферы. Максимальные 
значения концентрации суммарной β-активности аэрозолей приземного слоя атмосферы были зафиксирова-
ны в летний период, что обусловлено вторичным ветровым подъемом пыли с загрязненных территорий. По-
казано, что среднегодовая величина суммарной β-активности аэрозолей по результатам исследований нахо-
дится в пределах нормы. Также в работе содержатся выводы о степени опасности загрязнения приземного 
слоя атмосферы техногенными радионуклидами. 

Ключевые слова: мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения (МЭД); радиоэкологический мо-

ниторинг; суммарная β-активность; среднегодовая величина МЭД; радиационная обстановка; радиометриче-

ские наблюдения; радионуклиды; контроль загрязнения; радиационная безопасность. 

Актуальность исследования 
Защита окружающей среды давно стала глобаль-

ной проблемой, занимающей одно из центральных 

мест в обеспечении устойчивого развития человече-

ского общества [1; 2]. Вопрос о качестве окружаю-

щей среды подразумевает создание системы, способ-

ной как определять источники и факторы техноген-

ного воздействия на население и состояние окружа-

ющей среды, подверженные такому воздействию, так 

и оценивать степень этого воздействия [3; 4]. С раз-

витием местного сельского хозяйства становится ак-

туальным учет радиоэкологической обстановки на 

территориях сельхозугодий [5; 6]. Поэтому необхо-

димо проведение экологического мониторинга как 

системы регулярных, длительных наблюдений в про-

странстве и во времени, дающей информацию о со-

стоянии окружающей среды с целью оценки про-

шлого, настоящего и прогнозов на будущее парамет-

ров окружающей среды, имеющих значение для че-

ловека [7–9]. Непосредственная связь методологии 

экологических исследований с эмпирическими дан-

ными радиационного мониторинга в зонах воздей-

ствия промышленных предприятий делает радиоэко-

логический мониторинг крайне актуальным [5; 10]. 

Кроме того, правительством РФ на ближайшие 

10–15 лет поставлены задачи совершенствования и 

развития радиоэкологического мониторинга с целью 

повышения оперативности и полноты представления 

информации об уровнях радиоактивного загрязнения 

окружающей среды и уровнях воздействия на среду 

обитания человека [5; 11]. 

Целью исследования является проведение анализа 

результатов радиоэкологического мониторинга за-

грязнения окружающей среды Самарской области и 

сопредельных территорий по основным видам ра-

диометрических наблюдений для описания радиаци-

онной обстановки на территории деятельности 

ФГБУ «Приволжское УГМС» в 2016 году. 

Развитие и широкое использование ядерной энер-

гии в различных сферах человеческой деятельности 

связано с поступлением в биосферу огромного коли-

чества радионуклидов и участие их во многих биоло-

гических процессах, что формирует дополнительное 

к природному фону облучение живых организмов [6; 

7]. Рассеянные в земной коре природные радио-

нуклиды естественного происхождения, такие как 

радий, торий и продукты их радиоактивного распада, 

содержатся в воздухе, почве, растительности, воде, в 

строительных и промышленных материалах, здани-

ях, в кормах и пищевых продуктах [12; 13]. Радио-

экологическая обстановка на территории России 

складывается за счет естественного радиационного 

фона, радиоактивных выпадений после радиацион-

ных аварий и инцидентов на предприятиях ядерно-

топливного производства, глобальных выпадений, 

радиоактивных выбросов в атмосферу и сбросов в 

водные системы нормированного количества радио-

активных веществ [8; 14]. Необходимо учитывать 

проявление вторичных эффектов загрязнения, свя-

занных с выносом продуктов деления на поверхность 

земли талыми и ливневыми водами, ветровым пере-

носом, миграцией радионуклидов по пищевым це-

почкам [15]. 

Контроль загрязнения окружающей среды техно-

генными радионуклидами является неотъемлемой 

частью системы обеспечения радиационной безопас-

ности населения и охраны окружающей среды, кото-

рая подразумевает создание современных систем ра-

диоэкологического мониторинга [14]. 

Достоверное и оперативное обнаружение радио-

активного загрязнения, оценка степени распростра-

нения радиоактивного заражения по всей территории 

региона является одной из важнейших задач радио-

экологического мониторинга [1]. После ряда круп-

ных аварий на радиационно-опасных объектах раз-

работка таких систем стала необходимой частью 

планов национальной безопасности многих стран 

[12; 13]. 

Материалы и методы исследования 
Оценка радиационной обстановки на территории 

РФ осуществляется с помощью радиоэкологического 

контроля компонентов природной среды (измерение 

мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излуче-

ния (МЭД), расчет суммарной-β активности радиоак-

тивных выпадений и аэрозолей) проводится на ста-

ционарных пунктах наблюдения (гидрометеорологи-

ческих станциях и постах), входящих в систему ра-

диационного мониторинга (СРМ) Росгидромета. Фе-

деральное государственное бюджетное учреждение 

«Приволжское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ 

«Приволжское УГМС»), которое входит в состав 

СРМ Росгидромета, осуществляет контроль радиоак-

тивного состояния окружающей среды на террито-

риях Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пен-

зенской и Ульяновской областей. 

Ежедневные измерения уровня МЭД γ-излучения 

проводятся на специально оборудованных пунктах 

наблюдения, которые размещаются на территориях 

гидрометеорологических станций и постах. Для из-

мерения МЭД на местности применяются дозиметры 

и дозиметры-радиометры различных типов, напри-

мер дозиметры ДКГ-07Д «ДРОЗД», ДКГ-03Д 

«ГРАЧ», ДКГ-02У «АРБИТР», ДБГ-06Т и др. [16; 

17]. 

Размеры участка для измерения МЭД с поверхно-

сти почвенно-растительного покрова составляют 

55 м. Непосредственно место для измерений в цен-
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тре участка размером 11 м должно быть ровным, на 

нем не должны скапливаться талые или дождевые 

воды. В середине выбранного места (участка) уста-

навливается столик для дозиметра и журнала записи 

наблюдений, высота столешницы над землей 1 м. 

Пробы атмосферных радиоактивных выпадений 

отбираются ежедневно с помощью горизонтального 

планшета, который представляет собой квадратный 

столик с прижимными уголками сверху. Горизон-

тальный планшет устанавливается на метеоплощадке 

вдали от метеорологических приборов и установок. 

Приемная часть горизонтального планшета фиксиру-

ется на высоте 1 м от поверхности земли или снега. 

Для стандартизации условий отбора проб радиоак-

тивных выпадений из атмосферы на горизонтальный 

планшет и сравнимости данных наблюдений исполь-

зуется только отбеленная медицинская марля. При-

менение других сортов марли не допускается. Смена 

марли на планшете производится один раз в сутки 

(суточная экспозиция). 

Пробы радиоактивных выпадений, снятые с гори-

зонтального планшета, необходимо сконцентриро-

вать в минимальном объеме, чтобы увеличить эф-

фективность регистрации отобранных радиоактив-

ных продуктов. Поэтому пробы озоляются в му-

фельной печи при температуре 450°С, т.к. при более 

высокой температуре заметная возгонка цезия и ру-

тения. Отбор проб атмосферных радиоактивных 

аэрозолей из приземного слоя атмосферы проводится 

с помощью воздушно-фильтрующей установки 

(ВФУ) «Тайфун», принцип действия которой осно-

ван на методе фильтрации воздуха через тонково-

локнистый фильтр (ткань Петрянова) с одновремен-

ным измерением объемного расхода воздуха. 

Результаты и их обсуждение 
По данным радиоэкологического мониторинга 

ФГБУ «Приволжское УГМС», мощность амбиентно-

го эквивалента дозы γ-излучения (МЭД – это отно-

шение приращения амбиентного эквивалента дозы за 

интервал времени к величине этого интервала; Зв/ч, 

мЗв/ч, мкЗв/ч) в течение 2016 года находилась в пре-

делах естественного радиационного фона (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, на территории Самарской 

области максимальное значение МЭД зарегистриро-

вано в июне на ОГМС Самара и составляло 

0,17 мкЗв/ч. Среднегодовая величина МЭД по Са-

марской области не превышала 0,10 мкЗв/ч. На МС 

Айдырля Оренбургской области максимальная вели-

чина МЭД γ-излучения зафиксирована в мае на уров-

не 0,18 мкЗв/ч, среднегодовая составляла 0,11 мкЗв/ч. 

На территории Ульяновской области максимальное 

значение МЭД не превышало 0,18 мкЗв/ч и было от-

мечено на нескольких станциях: МС Канадей (в ап-

реле), МС Сенгилей (в сентябре) и на МС Сурское (в 

декабре). Среднегодовая величина МЭД по Ульянов-

ской области не превышала 0,11 мкЗв/ч. Максималь-

ная величина МЭД γ-излучения на территории Пен-

зенской области зафиксирована на ЦГМС Пенза в 

июне и октябре на уровне 0,19 мкЗв/ч, среднегодовое 

значение составляло 0,12 мкЗв/ч. На территории Са-

ратовской области максимальное значение МЭД за-

регистрировано в апреле на МС Балаково и состав-

ляло 0,23 мкЗв/ч. Среднегодовая величина МЭД по 

Саратовской области не превышала 0,12 мкЗв/ч. 

 
Рисунок 1 – Значение мощности амбиентного 

эквивалента дозы (МЭД) γ-излучения на территории 
деятельности ФГБУ «Приволжское УГМС» в 2016 году 

По результатам радиоэкологического мониторин-

га концентрации суммарной β-активности радиоак-

тивных аэрозолей в 2016 году не достигали критери-

ев высокого загрязнения – 3700 × 10‾5 Бк/м³ [14]. На 

территории Пензенской области, в пункте наблюде-

ния ЦГМС Пенза, максимальное значение зафикси-

ровано в июле на уровне 22,1 × 10‾5 Бк/м³, среднего-

довая величина составляла 7,1 × 10‾5 Бк/м³ (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Значение суммарной β-активности 

атмосферных радиоактивных аэрозолей в 2016 году, 
×10–5 Бк/м³ 

Максимальная концентрация суммарной β-актив-

ности в пункте наблюдения ОГМС Самара (Самар-

ская область) обнаружена в августе на уровне 

54,6 × 10‾5 Бк/м³, среднегодовая составляла 11,4 × 

× 10‾5 Бк/м³ (рис. 2). В пункте наблюдения МС Бала-

ково Саратовской области максимальное значение 

обнаружено в июле и не превышало 85,2 × 10‾5 Бк/м³, 

среднегодовая величина зарегистрирована на уровне 

26,2 × 10‾5 Бк/м³ (рис. 2). 

По данным радиоэкологического мониторинга 

значение суммарной β-активности радиоактивных 

выпадений из атмосферы в 2016 году не достигало 

критериев высокого загрязнения – 110 Бк/м²·сутки 

[14]. Как видно на рис. 3, на территории Саратовской 

области концентрация суммарной β-активности за-

фиксирована в январе на МС Новоузенск и не пре-

вышала 1,64 Бк/м²·сутки, среднегодовая величина 

составляла 0,46 Бк/м²·сутки. На МС Димитровград 

Ульяновской области максимальное значение сум-

марной β-активности обнаружено в мае на уровне 

2,66 Бк/м²·сутки, среднегодовое значение не превы-

шало 0,49 Бк/м²·сутки (рис. 3). 

Максимальная концентрация суммарной β-актив-

ности радиоактивных выпадений на территории Са-

марской области зарегистрирована в декабре на 

ОГМС Самара на уровне 11,90 Бк/м²·сутки, средне-

годовая составляла 1,38 Бк/м²·сутки (рис. 3). На тер-
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ритории Оренбургской области максимальное значе-

ние суммарной β-активности обнаружено на МС Бу-

зулук в январе на уровне 16,55 Бк/м²·сутки, средне-

годовая концентрация не превышала 1,33 Бк/м²·сутки 

(рис. 3). 

Максимальное значение суммарной β-активности 

на территории Пензенской области (ЦГМС Пенза) 

зафиксировано в марте на уровне 17,02 Бк/м²·сутки, 

среднегодовое значение составляло 2,28 Бк/м²·сутки 

(см. рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Значение суммарной β-активности 

атмосферных радиоактивных выпадений в 2016 году, 

Бк/м²·сутки 

Выводы 
Максимальные значения концентрации суммар-

ной β-активности аэрозолей приземного слоя атмо-

сферы зафиксированы в летний период, что обуслов-

лено вторичным ветровым подъемом пыли с загряз-

ненных территорий. Среднегодовая величина сум-

марной β-активности аэрозолей находится в преде-

лах нормы [14]. 

Максимальная концентрация суммарной β-актив-

ности выпадений зафиксировано зимой и весной, что 

связано с деятельностью ТЭЦ в отопительный пери-

од. 

Деятельность Балаковской АЭС и Димитровград-

ского НИИАР не оказывает значительного влияния 

на радиационную обстановку. 

По результатам радиоэкологического мониторин-

га радиационная обстановка на территории деятель-

ности ФГБУ «Приволжское УГМС» в 2016 году бы-

ла стабильной. Зарегистрированные максимальные 

значения не являются случаями высокого или экс-

тремально высокого загрязнения. 

Уровни загрязнения приземного слоя атмосферы 

техногенными радионуклидами ниже установленных 

в НРБ-99/2009 нормативов и не представляют опас-

ности для здоровья населения [14]. 
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Abstract. The environment quality is an extremely relevant question, including taking into account radio-

ecological situation. The development of local agriculture should take into account various radiation parameters that 

determine the current radiation situation. In particular, it is necessary to do regular radioecological monitoring of en-

vironmental pollution of the Samara Region and adjacent territories on the main types of radiometric observations. 

The paper focuses on the reliable and rapid detection of radioactive contamination, assessment of the radiation situa-

tion with the help of radio-ecological control of natural environment components. In the paper on the basis of the 

Volga Region Department of Hydrometeorology and Environmental Monitoring data the authors assess the radiation 

situation in the settlements of Samara, Saratov, Orenburg, Penza and Ulyanovsk Regions. The paper contains values 

of aerosols β-activity concentration in the surface layer of the atmosphere as well as the data of the average annual 

values in Samara and adjacent regions. According to the data of radioecological monitoring the level of total β-

activity of radioactive fallout from the atmosphere is shown. The maximum values of the total β-activity concentra-

tion of the atmospheric surface layer aerosols were recorded in summer, which is due to the secondary wind dust rise 

from the contaminated areas. It was shown that the average annual value of the total β-activity of aerosols according 

to the results of studies is within the normal limits. The paper also contains conclusions about the degree of danger of 

the atmosphere surface layer contamination by technogenic radionuclides. 

Keywords: ambient dose equivalent dose of γ-radiation (EDR); radioecological monitoring; total β-activity; aver-

age value of dose rate; radiation environment; radiation monitoring; radionuclides; contamination control; radiation 

safety. 
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СТРУКТУРА ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается видовая и экологическая структура орнитологических ком-

плексов на территориях карьерных выемок. Исследования проведены в левобережной части Южно-

Минусинской котловины. Круглогодично исследовали 6 карьеров, эпизодически – 4. Карьеры различного 

назначения (добыча песка, глины, щебня, складирование бытового мусора), возраста (от 1 года до 15 лет) и 

размеров (от 1 до 20 га). Выявлено 39 видов птиц, что составляет более 15% от авифауны котловины. 

Наибольшим числом видов (по 4–6) представлены семейства Fringillidae, Corvidae, Sylviidaе, Muscicapidae. 

Установлен характер пребывания видов на территории. Гнездящихся видов отмечено 19, посетителей – 20. 

Только в летний период встречается 25 видов, только в зимний период – 7 видов, ещё 7 видов отмечены на 

площадках как летом, так и зимой. Гнездятся преимущественно дендрофильные и петрофильные виды. На 

всех участках отмечено гнездование Passer montanus (L.) и Oenanthe oenanthe (L.), на большинстве – Riparia 

riparia (L.). Большинство видов синантропные. Показано, что видовое богатство птиц определяется, в 

первую очередь, структурой местообитания: наличие вертикальных обрывов грунта, каменных сооружений, 

деревьев, кустарников, травяного покрова, водоёмов. Определённое значение имеют также наличие пищевых 

отходов и характер окружающих биотопов. 

Ключевые слова: Южно-Минусинская котловина; техногенный ландшафт; карьер; орнитокомплекс; эко-

логические группы птиц; синантропные птицы; петрофильные птицы; дендрофильные птицы; гнездящиеся 

виды; виды-посетители; места гнездования; структура местообитания; Passer montanus; Oenanthe oenanthe; 

Riparia riparia. 

Введение 
Минусинские межгорные котловины расположе-

ны в северной части Алтае-Саянской горной обла-
сти. Южно-Минусинская – самая южная из них. Ме-
ридионально котловину пересекает р. Енисей, разде-
ляя её на правобережную (восточную) и левобереж-
ную (западную) части. Левобережная часть админи-
стративно относится к Республике Хакасия. 

Рельеф котловины преимущественно равнинный, 

средняя высота – 300–400 м над ур. м. Климат резко 

континентальный. На выровненных водоразделах 

представлены мелкодерновинные степи, на камени-

стых субстратах – каменистые степи. Ложбины и се-

верные склоны занимают обеднённые варианты лу-

говых степей, северные склоны сопок высотой 550–

600 м над ур. м. заняты остепнёнными (преимуще-


