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Во всех компонентах изученных экосистем в Чернобыльской зоне отчуждения в 1986–1993 гг.
у отдельных представителей флоры и фауны обнаружена высокая поражаемость различных
систем организма, наряду с относительной устойчивостью самих популяций растений и живот-
ных к действию радиоактивного загрязнения.
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Основная цель развернутых радиоэкологических исследований в 30-километровой зоне
аварии на Чернобыльской АЭС заключалась в определении степени тяжести возмож-
ных лучевых эффектов и в прогнозе возможного радиационного поражения различных 
компонентов биогеоценозов в зависимости от формируемых поглощенных доз. Коллек-
тив сотрудников Института биологии Коми НЦ УрО РАН в тесном сотрудничестве с 
коллегами из других Институтов России, Украины и Беларуси проводил комплексное
изучение влияния радиоактивного загрязнения на отдельных представителях флоры и 
фауны. Наряду с научно-практическими исследованиями большое внимание уделяли
разработке практических рекомендаций по ликвидации аварии и составлению прогно-
зов.

На 26 полигонах 30-километровой зоны аварии на Чернобыльской АЭС (1986–
1993 гг.) проведено обследование популяций растений и животных, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению. В основу мониторинга положен многолетний опыт и мето-
дические разработки сотрудников отдела радиоэкологии по изучению северных био-
геоценозов на территории с повышенным уровнем естественной радиоактивности [1, 
2]. Исследования проводили в весенние и осенние периоды (май, август-сентябрь) в 
Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО) АЭС на мышевидных грызунах 5 видов, на
участках с разным уровнем радиоактивного загрязнения и в пригородах г. Киева на
территориях с нормальным радиационным фоном, а также почвенных беспозвоночных,
древесных хвойных породах, дикорастущих травянистых растениях. Выбранные ста-
ционарные участки в ЧЗО по мощности дозы внешнего -излучения отличались друг от 
друга на 4 порядка (0,05 до 200,00 мР/ч (в сентябре 1986 г) соответственно) и условно
разделены на участки сильного, среднего и слабого загрязнения. Наиболее представи-
тельными животными на исследуемых участках были растительноядные виды грызу-
нов: полевки (рыжая европейская – Clethrionomysglareolus Schreb., обыкновенная – Mi-
crotusarvalis Pall. и экономка – Microtus oeconomus Pall.) и мыши (полевая – Apodemu-
sagrarius Pall., желтогорлая – Apodemus Flavicolli sMelchior). Видовой состав и числен-
ность зверьков на участках определялись характером биотопа, величиной занимаемой
площади и ландшафтными особенностями. Обследовано более 4000 животных трех 
возрастных групп (неполовозрелые, половозрелые сеголетки, перезимовавшие живот-
ные). Оценка состояния организма мелких грызунов, растений проведена с использова-
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нием экологических, морфофизиологических, гематологических, цитогенетических,
биохимических, биофизических методов [3, 4].

Мониторинг за состоянием семенного воспроизводства в популяциях 20 видов
травянистых растений естественных сообществ лугового типа и запущенных агроцено-
зов как однолетних, так и многолетних показал, что у основной массы обследованных 
видов не выявлено сколько-либо ощутимых сдвигов в уровне популяционной изменчи-
вости. Исключение составил подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata L.), у
которого на наиболее загрязненных местах произрастания уже через 2 года после ава-
рии (к 1988 г.) наблюдали тенденцию к снижению продуктивности. Признаки угнете-
ния в репродуктивной сфере отмечены также у фиалки утренней (Viola matutina Klok),
произрастающей в зоне топливных выпадений, особенно в 1987–1988 гг., когда уровень
стерильной пыльцы здесь более чем в 2 раза превысил таковой у растений, произра-
стающих на относительно чистой территории. Наблюдаемые изменения обусловили
сильное снижение численности этих двух видов, вплоть до почти полного исчезнове-
ния в наиболее загрязненных пунктах [5].

В районе аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–1992 гг. проводили комплекс-
ное исследование морфогенеза вегетативных органов, динамики ростовых процессов 
анатомии и ультраструктуры хвои репродуктивной сферы сосны обыкновенной и ели
европейской при поглощенных дозах от 1–2 Гр до 120–140 Гр. В поставарийном перио-
де в реакции сосновых насаждений на радиационное воздействие выделены 4 этапа. 
Облучение сосны, ели и ряда лиственных пород вызвало в 1986 и 1987 гг. образование
многочисленных радиоморфозов. Наиболее часто они встречались на участках, распо-
ложенных вблизи границ средней и сублетальной зон. В динамике их образования
можно выделить 3 «волны». Образование радиоморфозов несет определенную функ-
циональную нагрузку, направленную на восстановление и стабилизацию метаболизма у
пораженных растений. Наиболее радиочувствительным видом является ель европей-
ская. У отдельных деревьев сосны, облученных в молодом возрасте в дозе 4–5 Гр, в те-
чение 15 лет происходила ежегодная смена верхушечного побега, в результате чего об-
разовались сосны с ложно-дихотомическим ветвлением, без главного ствола, что отме-
чали и 21 год спустя после аварии (2007 г.). Полученные данные позволяют заключить,
что степень радиационного воздействия на хвойные растения во многом зависит от
биологического возраста, т. е. от фазы (стадии) онтогенеза, на которой находятся облу-
ченные растения. Наиболее чувствительными являются эмбриональная и ювенильные
фазы. Полученные данные по динамике приростов древесины по радиусу ствола и био-
метрии вегетативных побегов позволяют заключить, что радиоустойчивость сосны с
возрастом повышается (однако это не относится к старым перестойным насаждениям). 
При этом повсеместно проявлялась генетически обусловленная индивидуальная измен-
чивость по радиоустойчивости. Как правило, чем выше доза (в пределах средних и суб-
летальных величин), тем интенсивнее индивидуальная изменчивость [6]. Установлен-
ные морфофункциональные закономерности в реакции хвойных растений на облучение
позволили предложить гипотетическую схему этапов прохождения репарационных 
процессов и дать прогноз общего состояния и устойчивости лесов в зоне аварии. С по-
мощью разработанного оригинального метода биологической дозиметрии возможно
проводить ретроспективную оценку мощности поглощенных доз путем построения
дендрошкал. Представлены рекомендации для наиболее эффективного способа эколо-
гической рекультивации 30-км зоны путем реконструкции поврежденных лесов и лесо-
посадки. Основной концепцией ведения лесного хозяйства в зоне отчуждения является 
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стабилизация радиоэкологической обстановки и предотвращения выноса радионукли-
дов из лесопокрытых площадей. Несмотря на высокую радиочувствительность доми-
нантной лесообразующей породы – сосны обыкновенной, – природные лесные экоси-
стемы проявили довольно высокую устойчивость к радиационному воздействию и ус-
пешное прохождение восстановительных процессов, в сравнительно короткий послеа-
варийный период. Каких-либо необратимых последствий для биологического разнооб-
разия в лесных биогеоценозах не установлено, практически из флоры ЧЗО не исчез ни
один вид, хотя об отдаленных генетических последствиях Чернобыльской катастрофы
судить еще рано [6].

Из многочисленных видов животных использованы мышевидные грызуны как
наиболее тесно контактирующие с почвенным и растительным покровом в условиях 
радиоактивного загрязнения среды их обитания. Проведенный мониторинг за состоя-
нием популяций мелких грызунов в ЧЗО показал, что у отдельных представителей
фауны обнаружена высокая поражаемость различных систем организма. Если у живот-
ных с контрольных (фоновых) участков изменчивость исследуемых параметров разных 
систем организма связана с исходным состоянием, сменой фазы популяционного цик-
ла, а их вариабельность зависит от физиологического состояния, пола и возраста зверь-
ков, то для животных с радиоактивных участков значительные изменения в разных 
тканях имеют явно выраженную радиационную природу. Установлены существенные
изменения популяционных характеристик, морфофизиологических изменений в систе-
ме крови, нарушения в морфологии органов эндокринной системы, клеточных систем
регуляции перекисного окисления липидов, энергетического обмена у мышевидных 
грызунов из ЧЗО, что ранее было выявлено у полевок, обитающих на территориях с по-
вышенным уровнем естественной радиоактивности в Республике Коми [3, 7–9]. Анализ
полученного экспериментального материала позволяет обнаружить существенные раз-
личия в изменениях исследуемых показателей в тканях животных при длительном воз-
действии радиации малой мощности в зоне аварии по сравнению с эффектами острого
облучения. К наиболее важным особенностям ответных реакций, отмеченных у живот-
ных в условиях хронического действия ионизирующей радиации низкой интенсивности
в ЧЗО, можно отнести следующие: отсутствие линейной зависимости исследуемых па-
раметров от уровня радиоактивного загрязнения; расширение пределов варьирования
показателей и высокая гетерогенность ответных реакций; существенный вклад внутри-
популяционных процессов; нарушение в отдельных случаях синхронности смен фаз
популяционных циклов; зависимость величины и знака эффекта от исходного состоя-
ния параметров; изменение половозрастной структуры популяций животных; дисба-
ланс межсистемных отношений в органах эндокринной системы; нарушение взаимо-
связей между скоординированными в норме параметрами перекисного окисления ли-
пидов и энергетического обмена.

Оценка последствий радиоактивного загрязнения в зоне отчуждения Черно-
быльской АЭС в первый поставарийный период (1986–1993 гг.) показала, что во всех 
компонентах изученных экосистем у отдельных представителей флоры и фауны обна-
ружена высокая поражаемость различных систем организма наряду с относительной
устойчивостью самих популяций растений и животных к действию радиоактивного за-
грязнения. Вследствие нарушений, происходящих в различных системах организма жи-
вотных и растений, в дальнейшем возможны качественные изменения самих популя-
ций, обеспечивающие их выживание и поддержание гомеостаза в изменившихся усло-
виях радиоактивного загрязнения среды.
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All the components of the studied ecosystems in the Chernobyl exclusion zone in 1986–1993 from
individual representatives of flora and fauna found high susceptibility of the various systems of the
body, along with the relative stability of populations of plants and animals to the action of radioactive
contamination.
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