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В результате происшествия радиологического характера происходит высвобождение 
радиоактивных частиц в окружающую среду. Первопричина аварии устраняется, однако 
часть территории подвергается загрязнению выпавшими радиоактивными осадками. Во 
время чрезвычайной ситуации предпринимаются меры по защите населения с целью 
ограничения облучения от радиоактивных осадков (укрытие в убежищах, радиооповещение, 
эвакуация, прием таблеток стабильного йода). 

 Поставарийная фаза, в сущности, начинается с овладения ситуацией. В ходе первой, 
так называемой переходной фазы одновременно осуществляются мероприятия по 
ограничению облучения населения радионуклидами, осажденными в окружающей среде 
(отселение людей, запрещение или ограничение реализации продовольственной продукции, 
дезактивация зданий). В отличие от чрезвычайной фазы, в ходе которой защитные 
мероприятия осуществляются в соответствии с заранее установленным планом действий на 
случай чрезвычайных ситуаций, защитные мероприятия, которые должны быть по 
возможности предприняты во время переходного периода, не спланированы так же детально, 
хотя должны быть разработаны в рамках определенной стратегии совместно с местными 
заинтересованными субъектами с учетом фактических характеристик (более или менее 
известных) ситуации и ее предполагаемого развития. 

Следует отметить, что облучение населения в первые месяцы и годы после аварии 
зависит от индивидуального поведения, в том числе от привычек питания и характера 
деятельности. В действительности, зачастую у людей отсутствуют понимание 
радиологической ситуации и навыки культуры радиационной защиты. 

В частности, после чернобыльской аварии потребление продуктов животноводства было 
основным источником внутреннего облучения населения. Несмотря на некоторые местные и 
региональные различия в показателях потребления продуктов животного происхождения, 
молоко и молочные продукты имели первостепенное значение во всех трех наиболее 
пострадавших странах Беларуси, России и Украине. В первые годы после аварии показано, что 
70-90% вклада потребления 137Cs в пострадавших районах Украины, связанных с молоком [1] и 
говядиной [2]. Аналогичные значения были установлены также для Беларуси и России. Высокие 
значения концентраций активности 137Cs в продуктах животного происхождения были также 
представлены для стран Северной Европы, Великобритании, Германии и Австрии. Хотя вклад 
продуктов животного происхождения в долгосрочной перспективе после аварии снизился, но на 
загрязненных территориях, которые все еще используются для производства кормов для 
животных или для выпаса скота, потребление молока по-прежнему потенциально является 
одним из основных путей, формирующих дозу облучения человека [3]. Показано, что отказ от 
потребления детьми свежего молока и продуктов его переработки на 1 неделю (со вторых на 
десятые сутки) мог бы дать как минимум двукратное (с учетом коротко живущих изотопов йода) 
снижение дозы на щитовидную железу [4]. Следует отметить, что такую меру следует 
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применять в срочном порядке и на больших территориях. Важное значение в снижении дозы 
внутреннего облучения является не только ограничение потребления местных продуктов, но 
организация их радиационного контроля и формирования у населения навыков радиологической 
культуры. 
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Введение. Высокогорья азербайджанской чамамести Большого Кавказа представляют 

собой уникальный, еще не до конца оцененный с точки зрения использования в 
рекреационных целях сложный природный регион, исследованию природных условий 
которого посвящены работы многих отечественных и иностранных исследователей [1,2].  

Объекты и методы исследований. Юго-восточный склон Главного Водораздельного 
хребта характеризуются уменьшением уклонов по сравнению с ее центральной частью, но не 
меньшим проявлением различных природно-разрушительных процессов, накладывающих 
отпечаток на жизнь местного населения и в целом, на ресурсный потенциал региона.  

На основе анализа карты уклонов склонов были выявлены наиболее благоприятные 
участки в целях размещения объектов экотуризма, которые были уточнены с помощью 
имеющихся почвенно-эрозионных карт масштаба 1:100000 и 1:25000, а также интерпретации 
аэрокосмических фотоизображений масштаба 1:25000 [3,4].  

Полученные результаты. Южный склон Главного Кавказского хребта и в том числе, 
ее высокогорная часть, представленная горно-луговой и скально-нивальной ландшафтными 
зонами наряду с развитием неблагоприятных природно-разрушительных процессов, 
являются привлекательными для проведения туристических маршрутов из-за наличия как 
природных, так и исторических памятников [5].  

Работы по развитию туристической индустрии в этом районе осложнены большой 
крутизной склонов и высокой сейсмичностью, что, может приводит к изменению планов 
строительства в сторону усиления сейсмостойкости, увеличения расходов. Например, 
территории вокруг поселка Лагич, расположенного на Юго-восточном склоне Главного 
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