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 Исследованы проявления объемной активности изотопа радона 222Rn на карьерах по 

добыче каменных строительных материалов, расположенных в пределах интрузивов 

габбро-долеритов Онежской палеопротерозойской структуры на территории Кондо-

пожского и Прионежского районов Республики Карелия. Изменение активности 222Rn 

изучено также вне действующих карьеров вдоль простирания известных геологиче-

ских разломов и вблизи урановых рудопроявлений, приуроченных к кварцитопесча-

никам шокшинской и петрозаводской свит. Измерения объемной активности прово-

дились с использованием комплекса «Альфарад+ АРП» на открытом пространстве 

и в помещениях методом подсчета альфа-распадов в ионизационной камере с экс-

позицией 20 мин. Экспериментальные данные были получены в соответствии с атте-

стованными для этих комплексов методиками. Наблюдения выполнялись на откры-

том пространстве действующих карьеров с измерениями изотопа радона до взрыва 

и после взрыва. Полученные результаты позволяют предположить наличие связи 

между сейсмическим воздействием на горный массив и изменением концентрации 
222Rn в воздухе. Также выявлены ураганные концентрации 222Rn, которые можно свя-

зать с известной ураноносностью горных пород исследуемого района.
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The volumetric activity of the radon isotope 222Rn in quarries mined for stone building mate-

rials within gabbro-dolerite intrusions of the Onega Palaeoproteozoic structure in the Kon-

dopozhsky and Prionezhsky Districts of the Republic of Karelia was studied. Also, changes 

in the activity were explored along the highway running along the southwestern shore 

of Lake Onego, considering the known geological faults and uranium ore occurrences 
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in quartzite sandstones of the Shoksha and Petrozavodsk suites. Volumetric activity mea-

surements were conducted using the Alfarad+ ARP system outdoors and indoors by counting 

alpha decays in an ionization chamber during 20 min exposure. Experimental data were 

obtained using the techniques certified for such systems. Radon isotope measurements 

were taken in open spaces of active quarries before and after blasting. The results suggest 

there is a connection between the seismic impact on the rock massif and changes in 222Rn 

concentration in the air. We have also detected outlier concentrations of 222Rn, which can be 

associated with the known uranium content of rocks in the studied area.

K e y w o rd s: radon-222 isotope; volumetric activity; quarry; stone building materials; 

Republic of Karelia
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Введение

Радон (Rn) – это радиоактивный газ природ-

ного происхождения. Он образуется в процес-

се природного радиоактивного распада изото-

пов уранового ряда, присутствующих во всех 

горных породах и почвах [Титов и др., 2000]. 

Радон высвобождается в воздух с образова-

нием радиоактивных частиц. Наиболее долго-

живущим и устойчивым из четырех природных 

изотопов радона (218Rn, 219Rn, 220Rn, 222Rn) яв-

ляется изотоп 222Rn (с периодом полураспада 

(T
1/2

) = 3,8 суток). От 40 до 90 % излучения сре-

ди всех природных источников приходится на 

долю радона и дочерних продуктов его распада 

[Киселев и др., 2019; Карпин, 2020]. 

Единицей измерения радиоактивности явля-

ется беккерель (Бк). Принято считать, что кон-

центрация радона в воздухе равна числу радио-

активных распадов в секунду в одном кубиче-

ском метре воздуха (Бк/м3). Уровни концент-

рации радона имеют широкий диапазон значе-

ний – от первых единиц до более 10 000 Бк/м3 

[Жуковский, 2009]. Геохимической особенно-

стью кристаллических горных пород является 

содержание в том или ином количестве урана, 

входящего в состав породообразующих ми-

нералов. Транспортировка радона зависит от 

флюида и в значительной мере – от текстурно-

структурных особенностей горных пород – про-

ницаемости, порового пространства, трещи-

новатости [Ball et al., 1991]. Также на перенос 
222Rn могут оказывать влияние метеорологиче-

ские факторы, такие как скорость ветра и вер-

тикальное перемешивание воздушных масс 

[Paatero et al., 2023]. 

Прямое влияние на эманацию радона из гор-

ных пород оказывает их структурная и текстур-

ная неоднородность, степень разуплотнения, 

наличие зон тектонических нарушений в преде-

лах отдельных массивов. Исследования влияния 

геологических факторов на концентрации 222Rn 

в Норвегии показали, что выходящие на днев-

ную поверхность коренные породы, представ-

ленные гранитами и глиноземистыми сланцами, 

характеризуются повышенным содержанием 

радия, а высокопроницаемые рыхлые отложе-

ния (флювиогляциальные и речные) являются 

наиболее радоноопасными [Sundal et al., 2004]. 

В свою очередь, на территории Финляндии наи-

большие источники U и Rn приурочены к грани-

там и мигматитам с обильными пегматитовыми 

жилами [Lahermo, Juntunen, 1991]. Известны 

случаи, когда в районе залегания богатых тори-

ем докембрийских карбонатитовых пород также 

были установлены высокие (до 1200 Бк/м3) зна-

чения уровня 222Rn [Sundal, Strand, 2004].

Согласно Нормам радиационной безопас-

ности НРБ 99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523 – 09) 

установлены предельные допустимые средне-

годовые значения эквивалентной равновесной 

объемной активности радона и его дочерних 

продуктов распада в воздухе жилых и обще-

ственных зданий: 100 Бк/м3 в строящихся и 

реконструируемых зданиях, а также зданиях, 

строительство которых осуществлялось после 

1991 г.; 200 Бк/м3 в эксплуатируемых зданиях, 

построенных до 1991 г. Для сравнения, изме-

рение содержания радона в помещениях на 

территории Финляндии показало, что для при-

мерно 30 % домов зарегистрированы концен-

трации выше 400 Бк/м3 [Castren et al., 1985]. 

Активная добыча нерудных полезных ископа-

емых, таких как щебень и блочный камень, ве-

роятно, также приводит к увеличению концент-

рации изотопа 222Rn в близповерхностном воз-

душном пространстве. Это может происходить 

вследствие формирования зон разуплотнения 

массивов пород при проведении горно-взрыв-

ных работ, в результате чего активизируются 

процессы эксхаляции радона [Булашевич и др., 

1996; Уткин, Юрков, 2009; Козлова и др., 2022].
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Таким образом, территорию Республики Ка-

релия с точки зрения активности радона сле-

дует рассматривать в качестве потенциально 

опасной вследствие как особенностей геологи-

ческого строения, так и развитой горнодобыва-

ющей отрасли. В настоящей работе представ-

лены результаты исследования проявлений 
222Rn в пределах Онежской палеопротерозой-

ской структуры на территории Прионежского и 

Кондопожского районов Республики Карелия. 

В задачи исследования входило получение 

массива экспериментальных данных на откры-

тых пространствах действующих карьеров по 

добыче каменных строительных материалов 

и последующий мониторинг концентраций 222Rn 

в моменты до и после промышленного взрыва, 

а также наблюдения в области развития урано-

вого оруденения в Западном Прионежье.

Материалы и методы

Регистрация объемной активности (ОА) ра-

дона проводилась с использованием комплек-

са «Альфарад+ АРП» (ООО «НТМ-Защита», Рос-

сия) в режиме ОА-20. В этом режиме осуществ-

ляется отбор пробы воздуха с поверхности 

с помощью встроенной воздуходувки в течение 

3 минут, измерение ОА радона с экспозицией 

20 минут, обработка полученных результатов 

и вывод их на экран. Значение ОА радона вы-

числяется по окончании измерения. Прибор 

позволяет измерять ОА радона до 2×106 Бк/м3. 

Измерение ОА 222Rn основано на электроста-

тическом осаждении заряженных ионов 218Po 

(RaA) из отобранной пробы воздуха на поверх-

ность полупроводникового детектора. Опреде-

ление ОА для 222Rn выполняется по количеству 

зарегистрированных альфа-частиц при распа-

де атомов RaA, осевших на полупроводниковом 

детекторе. Экспериментальные данные были 

получены в соответствии с аттестованными для 

этих комплексов методиками. 

Полевые измерения 222Rn проводились на 

территории действующих карьеров «Суна», 

«Большая Уя», «Другорецкое-2», где регулярно 

выполняются взрывные работы. Расположение 

карьеров указано на обзорной геологической 

карте (рис. 1). Измерения ОА радона прово-

дились на локальных участках открытого про-

странства карьеров (подошвы горизонтов) и 

в производственных помещениях (бытовые 

комплексы) методом подсчета альфа-распадов 

в ионизационной камере.

Месторождение щебня «Суна» располо-

жено в Кондопожском районе Республики 

Карелия недалеко от с. Янишполе к юго-за-

паду от г. Кондопога (N62°09’31’’, E34°11’18’’). 

Полезная толща месторождения сложена ин-

трузивными породами палеопротерозойского 

габбродолеритового дайкового комплекса. В 

структурном отношении эти породы приурочены 

к восточному крылу антиклинальной структуры 

третьего порядка, ось которой проходит запад-

нее участка месторождения. Крылья антиклина-

ли сложены мелкозернистыми диабазами, диа-

базовыми порфиритами, миндалекаменными 

диабазами, крупно-среднекристаллическими 

габбро и габбродиабазами. Мощность силла 

варьирует от 50 до 200 м [Кайряк, 1964; Михай-

лов, 1981]. Тектонических нарушений, влияю-

щих на структуру участка, в пределах месторо-

ждения «Суна» не установлено [Дегтярев, 2006].

Месторождение щебня «Большая Уя» нахо-

дится в Прионежском районе Республики Ка-

релия в 5 км юго-восточнее ж/д станции Дере-

вянка (N61°31’01’’, E34°32’13’’). Месторождение 

располагается в юго-западной части Онежской 

структуры, приурочено к дайковому комплексу 

палеопротерозойского возраста, залегающему 

в виде мощного силла в кварцитопесчаниках 

шокшинской свиты. Полезная толща место-

рождения представлена массивными мелко-

среднезернистыми и среднезернистыми габ-

бродолеритами, разбитыми вертикальными 

и горизонтальными трещинами отдельности. 

Структура массива габбродолеритов имеет 

блоковое строение, обусловленное смещения-

ми по зонам мощных тектонических разломов, 

рассекающих породы с северо-востока на юго-

запад. Интенсивность удельной трещиновато-

сти по данным ранее проведенных работ соста-

вила 2,25 м/м2 (сильнотрещиноватые породы) 

[Торицын, 2009].

Месторождение облицовочного камня «Дру-

горецкое-2» также располагается в преде-

лах юго-западной части Онежской структуры 

(N61°15’14’’, E35°33’36’’). Разлом, обрамляю-

щий месторождение с северо-запада, образу-

ет крутой склон грядообразной возвышенности 

над долиной реки Другая. В геологическом ас-

пекте месторождение «Другорецкое-2» пред-

ставляет собой участок силла, сложенный габ-

бродолеритом субширотного простирания с 

видимой мощностью около 60 м [Тыркин, 2016].

Следует отметить, что выбор для изучения 

месторождений «Большая Уя» и «Другорец-

кое-2» обусловлен их активным промышлен-

ным использованием и наличием различно 

проницаемых участков и тектонических зон в 

пределах горных массивов. Кроме того, для 

изучаемой территории характерна уранонос-

ная минерализация в сероцветных песчаниках, 

которая потенциально может служить эндоген-

ным источником радона [Онежская…, 2011].
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Рис. 1. Обзорная карта с 

указанием точек наблюде-

ния. Фрагмент государст-

венной геологической карты 

масштаба 1:200000, листы 

P-36-XVII, P-36-XXIII, P-36-XXIV, 

P-36-XXIX, P-36-XXX. Масштаб 

1:500000:

1) силлы габбродолеритов в 

Онежской структуре; 2) Шокшин-

ская свита. Нижняя подсвита. 

Розовые и красные кварцитопес-

чаники, глинистые сланцы, алев-

ролиты и конгломераты; 3) Шок-

шинская свита. Верхняя подсви-

та. Косослоистые, гравелитистые 

красные песчаники, конгломера-

ты. Малиновые и розовые квар-

цитопесчаники и конгломераты; 

4) верхний отдел. Ледниковые ва-

лунные супеси; 5) четвертичные 

образования; 6) нерасчлененные 

саргаевский и пашинский гори-

зонты глин; 7) Суйсарская свита. 

Нижняя подсвита. Афанитовые 

метапорфириты, туфобрекчии; 

8) Суйсарская свита. Нижняя под-

свита. Афанитовые, альбитовые, 

альбито-пироксеновые, пикри-

товые порфириты и туфосланцы; 

9) ранние среднепротерозой-

ские диабазы и габбродиабазы; 

10) центральная часть бассейна 

Онежского озера с проявлениями 

мантийно-плюмового магматиз-

ма; 11) Водлозерский террейн: 

мезо неоархейская континенталь-

ная кора с реликтами палеоар-

хейской; 12) крупные тектониче-

ские нарушения; 13) расположе-

ние точек наблюдения

Fig. 1. Overview map showing the observation points. A fragment of the state geological map at a scale of 1:200,000, 

sheets P-36-XVII, P-36-XXIII, P-36-XXIV, P-36-XXIX, P-36-XXX. Scale 1:500,000:

1) gabbrodolerite sills within the Onega structure; 2) Shoksha suite. The lower subsuite. Pink and red quartzite-sandstones, 

clay shales, siltstones and conglomerates; 3) Shoksha suite. The upper subsuite. Obliquely layered, gravelly red sandstones, 

conglomerates. Crimson and pink quartzite sandstones and conglomerates; 4) upper section. Glacial boulder sandy loams; 

5) Quaternary formations; 6) the undifferentiated Sargaevsky and Pashinsky horizons of clays; 7) Suisar suite. The lower subsuite. 

Aphanite metaporphyrites, tufobreccia; 8) Suisar suite. The lower subsuite. Aphanite, albite, albite-pyroxene, picrite porphyrites 

and tuff shale; 9) early Middle Proterozoic diabases and gabbro-diabases; 10) the central part of the Lake Onega basin with mani-

festations of mantle-plume magmatism; 11) Vodlozersky terrane: Mesoneoarchean continental crust with Paleoarchean relics; 

12) large tectonic disturbances; 13) location of the observation points
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Дополнительно были произведены измере-

ния концентрации 222Rn вне действующих ме-

сторождений каменных строительных материа-

лов в Прионежском районе вдоль трассы А-215 

(рис. 2). Трасса проходит вдоль юго-западной 

части Онежской структуры, ее направление 

совпадает с простиранием крупного Прионеж-

ского разлома [Онежская…, 2011]. Предпола-

галось, что разломные зоны выступают путями 

миграции радона. 

Рис. 2. Расположение разрывных нарушений в южной части Прионежского района 

[Кевель, Романишко, 1988] с дополнениями авторов. Масштаб 1:500 000:

1) нерасчлененная шокшинская свита песчаников, кварцитопесчаников, конгломератов, алевро-

литов; 2) нерасчлененная Петрозаводская свита кварцитопесчаников, песчаников, конгломератов; 

3) Ропручейский интрузивный комплекс габбродолеритов, мелкозернистых диабазов; 4) нерасчле-

ненные саргаевский и пашинский горизонты глин; 5) чехол Русской плиты Восточно-Европейской 

платформы; 6) центральная часть бассейна Онежского озера с проявлениями мантийно-плюмо-

вого магматизма; 7) Водлозерский террейн: мезо неоархейская континентальная кора с реликта-

ми палеоархейской; 8) расположение точек наблюдения; 9) урановые проявления: a – аномалия 

Ишанино, b – рудопроявление Вехручей, c – аномалия Шелтозерка, d – рудопроявление Рыбрека, 

e – аномалия Южная Рыбрека, f – рудопроявление Другая Река; 10) крупные тектонические нарушения

Fig. 2. Location of the discontinuous faults in the southern part of the Prionezhsky District [Kevel’, Roma-

nishko, 1988, with the authors’ additions]. Scale 1:500,000:

1) the undifferentiated Shoksha suite of sandstones, quartzite sandstones, conglomerates, siltstones; 2) the 

undifferentiated Petrozavodsk suite of quartzite sandstones, sandstones, and conglomerates; 3) Ropruchey 

intrusive complex of gabbrodolerites, fine-grained diabases; 4) the undifferentiated Sargaevsky and Pashinsky 

horizons of clay; 5) the cover of the Russian plate of the Eastern European Platform; 6) the central part of the 

Lake Onega basin with manifestations of mantle-plume magmatism; 7) Vodlozersky terrane: Mesoneoarchean 

continental crust with relics of Paleoarchean; 8) location of the observation points; 9) Uranium manifestations: 

a – Ishanino Anomaly, b – Vekhruchey ore occurrence, c – Sheltozerka Anomaly, d – Rybreka ore occurrence, 

e – Yuzhnaya Rybreka Anomaly, f – Drugaya Reka ore occurrence; 10) major tectonic disturbances
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Результаты

Исследования на площади действующих ка-

рьеров по добыче каменных строительных мате-

риалов показали изменение концентрации 222Rn 

в воздухе в пространстве и времени (табл. 1). 

Достаточно четко выявляется разность актив-

ности 222Rn до и после проведения взрывных ра-

бот. Однако на месторождении «Суна» (площад-

ка ДСЗ) было обнаружено падение ОА радона 

почти в пять раз, тогда как на месторождениях 

«Большая Уя» (подошва карьера) и «Другорец-

кое-2» (подошва карьера), напротив, зафик-

сировано увеличение ОА примерно в 12 раз. 

Наблюдения в помещениях-бытовках показали 

значительно меньшее увеличение ОА, которое 

сохранилось в пределах НРБ. Этот факт может 

свидетельствовать о том, что большая часть вы-

делившегося после взрыва радона переносится 

за пределы карьера воздушными потоками. 

Полученные данные подтверждают влияние 

техногенных сейсмических воздействий на 

интенсивность эксхаляции радона. При этом 

изменение напряженного состояния мас-

сива и трансформация трещинно-порового 

пространства горных пород может приводить 

как к увеличению, так и к снижению ОА. Это 

можно объяснить изменением напряженного 

состояния трещинно-порового пространства, 

сопутствующим перераспределением грунто-

вых вод и ускорением процессов диффузии в 

горной породе [Козлова и др., 2022].

Дополнительные измерения ОА 222R были 

проведены вдоль трассы А-215 на открытых 

пространствах. Точки измерения выбирались 

приближенно к нахождению известных тектони-

ческих разломов (рис. 2). Южная часть Прио-

нежского района Республики Карелия в струк-

турно-тектоническом плане является одной из 

составляющих Прионежской синеклизы, пере-

сеченной рядом мощных тектонических разло-

мов, рассекающих породы с северо-востока на 

юго-запад. Разломы пересекают урановые ано-

малии (Ишанино, Шелтозерка, Южная Рыбрека) 

и рудопроявления урана (Рыбрека, Другая Река, 

Вехручей) [Громов и др., 1982], которые могут 

служить естественным источником радона.

По результатам наблюдений зафиксированы 

ураганные значения концентрации 222Rn в воз-

духе в районе р. Яни, д. Ишанино, 68 км трассы 

Таблица 1. Результаты наблюдений на карьерах

Table 1. The results of the observations at the quarries

Карьер

Quarry

Дата/Время

Date/Time, 

2023 г.

Расположение точки наблюдения

Location of the observation point

Объемная активность, 

погрешность, Бк/м3

Volumetrical activity, 

measurement error, Bq/m3

Большая Уя

Bolshaya Uya

03.03/13:45
Бытовка до взрыва

The cabin before the explosion
7 ± 10

03.03/14:20
Подошва карьера до взрыва

The sole of the quarry before the explosion
21 ± 15

03.03/14:44
Площадка ДСЗ*

The site of the crushing and screening plant
14 ± 13

03.03/16:30
Подошва карьера после взрыва

The sole of the quarry after the explosion
178 ± 55

03.03/16:35
Бытовка

The cabin
< 1

Суна

Suna

07.03/6:43 « 31 ± 21

07.03/9:42 « 32 ± 22

07.03/9:55

Площадка ДСЗ до взрыва

The site of the crushing and screening plant 

before the explosion

917 ± 183

07.03/11:31

Площадка ДСЗ после взрыва

The site of the crushing and screening plant 

after the explosion

188 ± 25

07.03/12:21
Бытовка

The cabin
77 ± 34

Другорецкое-2

Drugoretskoye-2

12.03
Подошва карьера до взрыва

The sole of the quarry before the explosion
6 ± 9

12.03
Бытовка

The cabin
56 ± 28

12.03
Подошва карьера после взрыва

The sole of the quarry after the explosion
100 ± 39

Примечание. *ДСЗ – дробильно-сортировочный завод.
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А-215 (табл. 2). Данные, приведенные в табл. 2, 

отличаются значительной вариативностью, что 

указывает на пространственную неоднород-

ность эманации радона из геологической сре-

ды в атмосферу. Наличие ураганных значений 

ОА 222R свидетельствует о возможной высокой 

эманирующей способности пород Онежской 

структуры, связанной с урановыми рудопрояв-

лениями и/или крупными разломами. Однако 

отсутствие повторяемости, как, например, в 

точке «54 км» или точке «д. Ишанино», подчер-

кивает непостоянство потока радона.

Таблица 2. Результаты наблюдений вдоль трассы А-215

Table 2. The results of the observations along the A-215 highway

№

No.

Координаты 

Coordinates

WGS84

Дата/Время

Date/Time,

2023 г.

Расположение

Location

Объемная активность, 

погрешность, Бк/м3

Volumetrical activity, 

measurement error, Bq/m3

N E

1 61.24542 35.58582 17.06/11:07
Другорецкое-2

Drugoretskoye-2
62 ± 33

2 61.45937 35.12666 17.06/12:36
р. Яни

Yani River
271409 ± 54281

3 61.70829 34.50713 17.06
г. Петрозаводск

Petrozavodsk
< 1

4.1 61.26719 35.54186 24.06/13:30
Дорога А-215, 54 км

Road A-215, 54 km
29344 ± 5868

4.2 « « 04.08/13:28 « < 1

4.3 « « 23.08/12:38 « < 1

4.4 « « 30.09/13:54 « 9 ± 13

4.5 « « 11.10/15:11 « < 1

5.1 61.44644 35.20294 24.06/14:41
д. Ишанино

village Ishanino
324632 ±  64926

5.2 « « 04.08/12:38 « 10 ± 14

6 61.58358 34.68251 24.06/15:05
Ерошкина Сельга

Eroshkina selga
7373 ± 1494

7 61.72910 34.46999 24.06/15:29
д. Ужесельга

Uzheselga village
< 1

8 61.77944 34.32627 24.06/17:01
г. Петрозаводск

Petrozavodsk
< 1

9 61.24461 35.58458 29.06/13:59
Другорецкое-2

Drugoretskoye-2
< 1

10 61.29756 35.51273 29.06/19:32
д. Рыбрека

Rybreka village
26502 ± 5300

11 61.42595 35.25222 29.06/19:57
д. Вехручей

Vekhruchey village
18796 ± 3759

12.1 61.45751 35.01670 29.06/20:24
д. Шокша

village Shoksha
< 1

12.2 « « 04.08/14:01 « 34 ± 26

12.3 « « 23.08/12:38 « < 1

12.4 « « 30.09/13:24 « < 1

12.5 « « 11.10/14:41 « < 1

12.6 « « 15.10/9:30 « 8±11

13 61.49349 34.82509 29.06/20:50
ручей Вантик

Vantik stream
1036 ± 207

14 61.54292 34.68446 29.06/21:14
п. Педасельга

villagePedaselga
7297 ± 1459

15 61.62885 34.62529 29.06/21:41
с. Деревянное

village Derevyannoye
< 1

16 61.25823 35.55006 30.07/07:35
д. Другая Река

village Drugaya Reka
66586 ± 13317

17 61.36406 35.41989 30.07/17:31
Дорога А-215 68 км

Road A-215 68 km
1428545 ± 285709

18 61.45175 35.08172 30.07/17:56
д. Шокша

village Shoksha
22172 ± 4434
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Обсуждение

На предприятиях по добыче каменных стро-

ительных материалов в Республике Карелия 

измерения концентрации 222Rn в воздухе ра-

нее не проводились. Полученные данные из-

мерений на карьерах позволяют предполо-

жить наличие связи между сейсмическим воз-

действием на горный массив и изменением 

концентрации 222Rn в воздухе. Исследования 

других авторов [Семинский, Семинский, 2020; 

Козлова и др., 2022] показывают умеренное 

прямое влияние природной и техногенной 

сейсмичности на последующие всплески ра-

доновой активности. Полученные результаты 

на карьерах показали соответствие концент-

рации радона существующим нормам радиа-

ционной безопасности. 

Дальнейшие исследования на горнодобы-

вающих предприятиях Республики Карелия 

требуют использования методик непрерывных 

мониторинговых наблюдений (установка на 

площадках наблюдения станций, оснащенных 

сейсмическими датчиками, метеодатчиками 

и радиометрами объемной активности 222Rn) 

для уточнения обнаруженных зависимостей. 

Полученные данные дают информацию для 

создания карт локального радонового потен-

циала территорий Прионежского и Кондопож-

ского районов Республики Карелия, а также 

для разработки новых геоэкологических ре-

комендаций по организации добычных работ 

на карьерах. Кроме того, поиск и локализация 

пространственного положения радоновых ано-

малий позволяет уточнять разломные зоны. Ак-

тивная разработка нерудных полезных ископа-

емых (прежде всего щебня методом массовых 

взрывов) на территориях расположенных здесь 

карьеров может провоцировать выбросы 222Rn 

и быть связана с повышенными уровнями его 

объемной активности.

Установленные области высоких концентра-

ций 222Rn вдоль трассы в первом приближении 

можно объяснить известной ураноносностью 

кварцитопесчаников Шокшинской и Петроза-

водской свит. Однако полученные замеры от-

личаются слабой повторяемостью, поэтому ус-

ловия выбросов больших объемов 222Rn в атмо-

сферу пока неясны. Попытки привязать выбросы 
222Rn к метеорологическим условиям результа-

тов не дали в связи с высокой дискретностью 

и недостаточным объемом измерений. Необ-

ходима организация измерений с использова-

нием методик непрерывного наблюдения. Так-

же следует отметить, что во время измерений 

происходил капитальный ремонт федеральной 

трассы А-215 с отсыпкой дорожного полотна 

щебнем с месторождения «Большая Уя». Боль-

шое количество пыли могло повлиять на реги-

стрируемую ОА.

Заключение

В результате проведенных исследований 

установлены концентрации 222Rn в атмосфе-

ре на территории карьеров нерудных строи-

тельных материалов в Прионежском и Кондо-

пожском районах Республики Карелия. По-

лученные данные позволяют предположить 

существование связи между сейсмическим 

воздействием на горный массив и изменени-

ем концентрации 222Rn в воздухе. Также следует 

констатировать возможность существования 

эпизодических ураганных концентраций радо-

на в Прионежском районе Республики Карелия, 

природа и механизм возникновения которых 

пока не выяснены. Количество и дискретность 

проведенных измерений позволяют считать их 

предварительными, но пригодными для выяв-

ления признаков радонового загрязнения ис-

следованных участков. Дальнейшее развитие 

данного направления в Республике Карелия 

является актуальным, поскольку геологическое 

строение и активное развитие горнодобываю-

щей отрасли способствуют повышенной эма-

нации радона в регионе. А наиболее значитель-

ный вклад в величину среднего индивидуаль-

ного пожизненного радиационного риска для 

населения Российской Федерации вносит об-

лучение радоном и дочерними продуктами его 

распада в воздухе помещений [О состоянии…, 

2023]. Республика Карелия по данному факто-

ру риска имеет показатель от 3×10-4 до 5×10-4, 

что выше среднего показателя по России за 

2022 г. (3,04×10-4).
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