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ских изделиях; полихлорированных дибензо-n-диоксинов и дибензо-фуранов  

в мясных, молочных, рыбных продуктах, а также в кормах методом хроматомасс 

спектрометрии и др. 

Разработки Центра направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения, применяются в практике государственного са-

нитарного надзора, а также при оценке (подтверждении) продукции на соответ-

ствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

Основной стратегической целью Центра является полное удовлетворение 

запросов и ожиданий потребителей по проведению испытаний и исследований 

на основе повышения качества и оперативности оказываемых услуг.  

Перспективные направления развития лабораторного потенциала Центра: 

разработка новых методик выполнения измерений, валидации международ-

ных стандартов, что делает Центр эксклюзивным по выполнению исследований 

по ряду показателей; 

расширение области аккредитации Центра, работа на опережение при внед-

рении методов контроля и аккредитации для оценки соответствия товаров тре-

бованиям Евразийского экономического союза; 

оказание методической помощи по освоению методов контроля с целью 

развития лабораторной базы органов, осуществляющих государственный сани-

тарный надзор, а также белорусских производителей; 

оптимизация эксплуатации имеющегося парка оборудования с учетом про-

работки возможностей дооснащения; 

дальнейшее оснащение Центра испытательным оборудованием с учетом 

экономической целесообразности возможных исследований; 

активная рекламная компания, выход на производителей, заинтересованные 

министерства и ведомства, как в Республике Беларусь, так в ближнем и дальнем 

зарубежье; 

информатизация лабораторий, создание единого программного комплекса 

по работе с заказчиками, контролю сроков исполнения и качества работ, расход-

ных материалов и нормирования труда персонала. 
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До 1986 г. в системе санитарно-эпидемиологической службы Гомельской 

области существовала одна радиологическая группа на базе областной санитар-

но-эпидемиологической станции (СЭС), созданная в конце 50-х годов. Специа-

листы данного подразделения осуществляли контроль за предприятиями, ис-

пользующими в своей работе источники ионизирующих излучений. Совместно  

с сотрудниками института Биофизики Минздрава СССР проводился мониторинг 

за содержанием радионуклидов цезия
137 

и стронция
90

 в продуктах питания, в во-
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де, атмосферных осадках в связи с глобальными выпадениями радиоактивных 

веществ и вследствие испытания ядерного оружия. 

Группа была оснащена дозиметрической и радиометрической аппаратурой, 

обеспечивающей проведение исследований в соответствии с поставленными за-

дачами. В работе использовались: декадно-счетная установка ДП-100, установки 

малого фона УМФ-1500М, УМФ-3, а также дозиметрическая аппаратура. Опре-

деление цезия
137 

и стронция
90

 проводилось радиохимическим методом. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. привела к необходи-

мости организации и проведению широкомасштабных мероприятий по ликвида-

ции ее последствий. Огромный объем работы на первом этапе ликвидации по-

следствий аварии был проведен коллективом Гомельской областной СЭС,  

а также специалистами Брагинской, Хойникской и Наровлянской районных СЭС. 

В первые дни после аварии на ЧАЭС, для обеспечения контроля продуктов 

питания и воды были организованы 23 радиологические лаборатории в район-

ных и городских санитарно-эпидемиологических учреждениях. Санитарно-

эпидемиологической службой области в первые дни после аварии на ЧАЭС раз-

работаны рекомендации и памятки по условиям труда работников сельского  

хозяйства, по режиму работы всех видов пищевых предприятий, по отдыху де-

тей и взрослых, по поведению населения, по организации радиометрического 

контроля за продуктами питания и водой. 

В 1987 г. была создана служба индивидуального дозиметрического кон-

троля (ИДК). Служба ИДК была оснащена двумя комплектами дозиметров тер-

молюминесцентных универсальных (ДТУ-01) и необходимым количеством де-

текторов для измерения поглощенной дозы гамма- и рентгеновского излучения. 

Также были созданы группы ИДК в шести районных СЭС Гомельской области. 

Полученные результаты ИДК позволили выявить критические группы населе-

ния, к ним были отнесены работники животноводческих ферм, механизаторы, 

полеводы, лесники. 

В июне 1988 г. специалистами санитарно-эпидемиологической службы бы-

ли разработаны Контрольные уровни содержания радиоцезия в мясомолочной 

продукции, производимой пищевыми предприятиями Гомельской области,  

и обоснована возможность их введения. Решением Координационного Совета 

при Гомельском облисполкоме на территории области с августа 1988 г. такие 

уровни были введены по содержанию радиоцезия в молоке и кисломолочной 

продукции 5×10
-9

 Ки/л (185 Бк/л), в мясе и мясопродуктах – 1×10
-8

 Ки/кг  

(370 Бк/кг). С июня 1990 г. на молоко и молочную продукцию на территории об-

ласти был введен более «жесткий» норматив – 1×10
-9

 (37 Бк/л). Это позволило 

снизить дозы внутреннего облучения населения области. 

В целях достижения более высокой эффективности радиационного, сани-

тарно-гигиенического и противоэпидемического надзора санитарно-эпидемиоло-

гической службой в 1990 г. была разработана и утверждена «Система радиаци-

онного надзора в Гомельской области», которая определила порядок госсан-

надзора на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. В 1996 г. эта система была пересмотрена и дополнена.  
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Учитывая то, что в настоящее время в зонах радиоактивного загрязнения 

расположено 1285 (57%) населенных пунктов области одним из важных разде-

лов работы по радиационной гигиене остается систематический контроль за без-

опасностью пищевых продуктов по радиологическим показателям.  

Работа проводится по двум направлениям: первое – осуществление надзор-

ных функций за организацией производственного контроля, выборочный кон-

троль продукции, производимой и реализуемой пищевыми предприятиями, вто-

рое – контроль продукции, производимой в частном секторе. 

Сложившаяся система производственного радиационного контроля на пи-

щевых перерабатывающих предприятиях области позволяет обеспечить населе-

ние пищевыми продуктами, соответствующими Гигиеническому нормативу  

10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов це-

зия
137 

и стронция
90

 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). Надежность 

сложившегося производственного радиационного контроля подтверждается  

и данными выборочного контроля пищевых продуктов, осуществляемого в ходе 

государственного санитарного надзора.  

Превышения РДУ-99 продолжают регистрироваться в продукции, произво-

димой в частном секторе. Превышения РДУ-99 регистрируются в пробах молока, 

«даров леса», рыбы местного улова, мяса диких животных. Структура проб пище-

вых продуктов с превышением РДУ-99 по содержанию цезия
137

 на протяжении 

ряда последних лет практически неизменна, за 2015 г. приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура проб пищевых продуктов с превышением РДУ-99 по содержанию цезия 

137
 за 

2015 год 

 

По результатам анализа многолетнего радиационного контроля молока из 

личных подсобных хозяйств жителей Гомельской области, установлена устой-

чивая тенденция к снижению числа населенных пунктов, в которых регистриру-

ются пробы молока с превышением РДУ-99 по содержанию цезия 
137

 с 321  

(2000 г.) до 5 (2015 г.). Удельный вес проб молока не отвечающих РДУ-99 по со-

держанию цезия 
137

 снизился с 7,24% (1999 г.) до 0,4% (2015 г.). Среднее содер-

жание цезия 
137 

в пробах молока снизилось с 34,8 Бк/л (1999 г.) до 7,7 Бк/л  

(2015 г.) (рис. 2).  
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Рис. 2. Содержание цезия 

137 
в пробах молока из личных подсобных хозяйств 

 

Ситуация с содержанием стронция
90

 в молоке неоднозначна. Количество 

населѐнных пунктов, в которых регистрируются пробы молока с превышением 

РДУ-99 по содержанию стронция
90

, колеблется от 66 (2002 г.) до 3 (2015 г.), 

имея общую тенденцию к снижению. Удельный вес нестандартных проб молока 

не отвечающих РДУ-99 по содержанию стронция
90

 находится в интервале от 

15,1% (2007 г.) до 1,4% (2015 г.). Средние значения удельной активности строн-

ция
90

 в молоке варьируют в узком диапазоне от 1,07 до 2,18 Бк/л при нормативе 

3,7 Бк/л (рис. 3). 
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Рис. 3. Содержание стронция 

90 
в пробах молока из личных подсобных хозяйств 

 

Превышения РДУ-99 в пробах дикорастущих грибов и ягод систематически 

регистрируются на всех административных территориях Гомельской области.  

На протяжении ряда последних лет удельный вес нестандартных проб дикорас-

тущих грибов, в среднем по области, колеблется от 28% до 47%, ягод – от 21% 

до 35%, составляя по отдельным районам 80-100%. 
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Результаты расследования случаев превышения дозы внутреннего облуче-

ния (1 мЗв/год), выявленных при проведении обследования населения на счетчи-

ках импульсов человека (СИЧ), позволяют утверждать, что «дары леса» являют-

ся в настоящий момент основным дозообразующим компонентом. 

Информирование жителей и проведение разъяснительной работы с населе-

нием остаѐтся весьма эффективным и недорогим защитным мероприятием, поз-

воляющим предотвратить существенную долю индивидуальной дозы облучения.  

Результаты многолетнего функционирования системы радиационного 

надзора в Гомельской области позволили обеспечить радиационную безопас-

ность населения области как одну из составляющих санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения.  
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В настоящее время все более остро встают вопросы, связанные с экологи-

ческой обстановкой окружающей среды, с активизацией факторов риска, угро-

жающих здоровью населения.  

В связи с ростом урбанизированных территорий одним из наиболее важных 

аспектов является очистка сточных вод. Этот процесс осуществляется активным 

илом, представленным совокупностью микроорганизмов различных системати-

ческих групп [1]. 

Неблагоприятные для гидробионтов активного ила условия приводят  

к нарушению трофических взаимосвязей организмов, снижению биоразнообразия. 

Такими неблагоприятными факторами могут быть чересчур резкое изменение хи-

мического состава сточных вод, недостаточное для функционирования нормаль-

ного биоценоза содержание растворенного кислорода, большое количество ток-

сичных веществ, залповые выбросы сточных вод промышленных предприятий.  

Последствия подобных нарушений – резкое снижение численности основ-

ных видов гидробионтов и массовое развитие в активном иле микроорганизмов-

филаментов, названное «вспуханием» ила из-за его неспособности к нормально-

му осаждению. Процесс вспухания приводит к ухудшению качества очистки 

сточных вод в аэротенках. При его возникновении необходимо провести иден-

тификацию нитчатых организмов, поскольку лишь в этом случае можно понять 

причины развития вспухания, а также разработать комплекс мероприятий, кото-

рые позволят ликвидировать возникшую на очистных сооружениях проблему. 

Проведение идентификации представляется важным, потому что каждый вид 

филаментов является индикаторным и указывает на наличие в среде определен-

ных факторов, способствовавших его массовому развитию [2]. 


