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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ХРАНИЛИЩА ОТХОДОВ УРАНОВЫХ РУД 

Дигмайское хранилище отходов урановых руд было запушено в 1963 году на Чкаловском гидрометаллур-
гическом заводе в Таджикистане. 

Хранилище построено в низине Дигмайской возвышенности на глубине свыше тридцати метров. Поверх-
ность хранилища состоит из глины. Пульпа с завода закачивалась по пульпопроводу на расстояние 6 км от за-
вода и в течение 30 лет (до 1993 года) было заполнено на глубину свыше тридцати метров. Отходы состоят из 
химически переработанного измельченного гранита размером 0,074 мм. В состав отходов входят следующие 
радионуклиды (0,1% от первичной руды): уран-238, уран-235, радий-226, радон-222, радон-220, торон-220, по-
лоний-210, свинец-210 и другие химические элементы. 

В течение 22 лет водянистые отходы высушивались и превращались в мелкий пылевидный гранитный пе-
сок, который в настоящий период легко выдувается ветром с поверхности хранилища. Основные радиоактивные 
элементы в составе песчаных пылевидных отходов разносятся ветром на определенное расстояние от хранили-
ща, в том числе, и газообразные продукты распада радон-222, радон-220 и торон-220. 

Исследованиями, проведенными 2014 году установлено что активность в пробах фунта (песка) хранилища со-
ставляло (Бк/кг1): урана-238- 980±100, радия-226 - 7620±580, тория-230 - 15600±1700, свинца-210 -14600 ± 1070 
и полония-210-13200±1320. Измерение проб из других мест хранилища дали не значительную разницу в пока-
зателях радиоактивности. 

Основным радиоактивным элементом распада радий-226 является газообразный радон-226, который явля-
ется основным экологическим фактором, который влияет на окружающею среду, в том числе, и на проживающее 
население в зоне влияния хранилища. Наблюдения и исследования проб из хранилища проводятся регулярно. 

В результате радиационно-дозиметрического обследования поверхности Дегмайского хвостохранилища 
(хранилища урановых отходов) была установлена объемная активность (OA) радона-222 и эквивалентной рав-
новесной объемной активности (ЭРОА) радона на данной территории. В условиях ветреной погоды и суще-
ственного воздушного разбавления объемная активность в пробах значительно превышали его региональные 
фоновые значения (Бк/м3): 102,0±24,0-321,0±68,0, фон-20,0±5,0. 

Исследования пылеобразования и разнос ветром радиоактивных отходов хранилища при скорости ветра 
10 м/с приводит к сильному загрязнению окружающей среди в том числе соседних населенных пунктов (Дех-
май, Ёва, Гозиён, Чкаловск), а дальние населенные пункты менее загрязнены (Гафуров, Ходжент). 

При определении влияния радиоактивных отходов на окружающую среду необходимо учитывать метео-
рологические факторы, которые определяют перенос и рассеивание радиоактивных элементов в атмосферном 
воздухе на определенные расстояния, в том числе скорость и направление ветра (роза ветров), температура 
и влажность воздуха, атмосферные осадки и состояние поверхности хранилища. 
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THE ECOLOGICAL STATUS OF WASTE STORAGE OF URANIUM ORE 

In the thesis there is a speech about the current environmental state of the storage uranium ore waste Digmaiskoe 
and its impact on the environment. 
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ТРИТИЙ, УГЛЕРОД-14 И КРИПТОН-85 В РЕГИОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

В концепции проекта АЭС-2006 установлен эксплуатационный предел дозы облучения населения 10 мкЗв/год 
для нормальной эксплуатации и 100 мкЗв/год при нарушениях нормальной эксплуатации. В связи с этим опреде-
лено при каких загрязнениях воды |4С, 'Н и воздуха 85Кг формируется доза на население, т.к. именно эти радио-
нуклиды вносят вклад в дозу на население при нормальной эксплуатации АЭС более 86%. 
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Фоновые и ожидаемые от выбросов с АЭС при нормальной эксплуатации уровни загрязнения 3Н, ЫС и 85Кг 
воды и приземного воздуха 
Радионуклид 1 4 С 11 85Кг 
Вклад в годовую дозу для населения, % 59,7 23,7 3,2 

Загрязнение, соответствующее данной дозе 9 Бк/л 50 Бк/кг (ОСТ) 
100 Бк/кг (НТО) 70 Бк/м3 

Загрязнение, вызванное выбросами с АЭС с реакторами 
ВВЭР после многолетней нормальной эксплуатации 35 Бк/л 140-190 Бк/л 200 Бк/м3 

Фоновые уровни загрязнения 3,5 Бк/л 2-3 Бк/м3 

Известно, что загрязнение родниковой воды ,4С в 35 Бк/л сформировалось после многолетней нормальной 
эксплуатации Кольской АЭС [М. Е. Семенихина, 2006]. Содержание трития в водных объектах в районе распо-
ложения Калининской АЭС с 1987 по 1995 гг. было в пределах от 140 до 190 Бк/л [В. Н. Сойфер, 2008]. Фоновые 
уровни загрязнения приземного воздуха криптоном-85 полученные после многолетних мониторинговых иссле-
дованиях в Санкт-Петербурге составляли 2-3 Бк/м3 [Ю. В. Дубасов, 2011]. 

В результате проведенных расчетов показано, что уровни загрязнения воды 3Н, 14С и приземного воздуха 
85Кг, вызванное выбросами с АЭС с реакторами ВВЭР после нормальной эксплуатации в течение 5-10 лет, в три 
раза выше проектных значений. 

Кроме того, директива ЕС по качеству питьевой воды № 98/83/ЕС регламентирует индикаторную величину 
для трития в питьевой воде - 100 Бк/л и также отмечается, что в случае превышения данного норматива необ-
ходимо обеспечить запрет распространения воды, предназначенной для употребления людьми, ограничить ее 
использование, или принять другие необходимые меры для защиты здоровья людей. 

Таким образом, при работе АЭС более 50 лет возможно превышение эксплуатационного предела дозы об-
лучения населения, что вызывает необходимость контролировать уровни загрязнения воды 3Н, 14С и приземного 
воздуха 85Кг вблизи расположения АЭС и проведения постоянных мониторинговых исследований. 

Mironov V. P., Zhuravkov V. V. 
TRITIUM, CARBON-14 AND KRYPTON-85 IN THE NPP REGION 

The concept of NPP-2006 project set operating limit dose irradiationtion of the population of Ю mSv / year for 
normal operation and 100 mSv / year for violations of normal operation. In this regard, the calculations were carried out, 
under any contaminated water 14C, 3H and 85Kr air formed the dose to the population, as these radionuclides contribute 
to the dose to the population under normal operating a nuclear power plant more than 86%. 
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НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК 
В LYMNAEA STAGNALIS ИЗ БОРЩЕВСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ ЗОНЫ ЧАЭС 

Большой прудовик (Lymnaea stagnalis) — один из доминирующих видов зообентоса во многих стоячих 
и слабопроточных водоемах зоны ЧАЭС. Его доля в общей биомассе макрозообентоса может достигать 90-
95%. Обитает в биотопах, наиболее загрязненных радионуклидами, способен накапливать в мягких тканях 
и раковине все радионуклиды, находящиеся в водной толще и донных отложениях, поэтому является одним из 
видов-индикаторов в радиоэкологическом мониторинге пресных водоемов. 

Впервые определён количественный состав природных и антропогенных радионуклидов в панцире и теле 
моллюска большого прудовика и проведены расчеты поглощённой дозы. Для этого в июле 2014 г. были отлов-
лены моллк>ски размером 45—50 мм (возраст 12—15 месяцев) из биотопов Борщевского затопления. Борщевское 
затопление представляет особый интерес как полигон для исследований миграции радионуклидов в формирую-
щихся водных экосистемах в ближней зоне ЧАЭС и значения их биоты в этих процессах. 

Измерения удельной активности радионуклидов проводили на гамма-спектрометре компании Canberra мо-
дели GX5019, с коаксиальным детектором из особо чистого германия. Определение поверхностной активности 
альфа-излучающих радионуклидов раковины моллюсков проводили методом трековой альфа-авторадиогра-
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