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Мобильная связь, персональный компьютер, Интернет - технологии, использующие ЭМИ в своем тех-
ническом решении - имеют важное социальное значение в сфере развития коммуникаций. Огромное значе-
ние в защите от ЭМИ сотовых телефонов имеет санитарно-просветительская работа среди населения, и 
ключевую роль в ней занимает специалист в сфере телекоммуникаций. 

Осведомленность будущих специалистов в вопросах биологического действия ЭМИ и рекомендации 
оздоровительного характера позволят сохранить здоровье, не отказываясь от современных технических ре-
шений. Так, сокращение длительности работы с генераторами ЭМИ, регламентация перерывов, использова-
ние гарнитуры hands free при пользовании сотового телефона, отдых и сон в помещении максимально очи-
щенном от устройств - излучателей ЭМИ и т.д.- простые, доступные и незатратные профилактические меро-
приятия. 
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Терриконы (горы из отходов) давно стали типичным пейзажем для Солигорщины. Деятельность калийного гиганта 

приводит и к другим экологическим проблемам, которые при сохранении нынешних форм производства могут привести к 
нежелательным последствиям. 

Отходы калийного производства нельзя изолировать от окружающего мира. Они состоят из легкорас-
творимых в воде солей, которые легко проникают в подземные воды и травят здоровье местных жителей. При 
воздействии на терриконы атмосферных осадков, ветровой и водной эрозии они служат источниками загряз-
нения окружающей среды. В нее выбрасывается огромное количество газов и пылеаэрозолей. 

Мощность осаждения солевых частиц в год составляет примерно 600 тонн. Общая площадь засолен-
ных почв – около 900 гектар, из которых на долю загрязнения пылегазовыбросами приходится 85%, осталь-
ная территория засолена рассолами терриконов. 

Оседая на почве, выбросы загрязняют солями и тяжелыми металлами верхний плодородный пахотный 
слой почвы. Максимальное загрязнение наблюдается весной, когда нет сплошного растительного покрова, а 
количество осадков минимальное. По этой причине оседающая из дымовых отходов солевая пыль и тяжелые 
металлы накапливаются на поверхности почвы. Осенью выпадающие на поверхность почвы соли растворя-
ются под действием осадков и мигрируют из верхних слоев в более глубокие. 

Еще одна проблема, которой до начала функционирования РУП  ПО «Беларуськалий» местные жители 
не знали – оседание земной поверхности над горными выработками. В окрестных деревнях, таких как Чиже-
вичи, Погост, Зажевичи проседают и трескаются частные дома. В десятках мест из-за проседания почвы на 
поверхность проникают грунтовые воды, разрушая жилье, промышленные и сельскохозяйственные объекты. 

На многих десятках гектаров, под которыми прошли шахтеры, почва проседает. На месте этих проса-
док может треснуть кирпичное строение, перекоситься деревянный дом. Или образовываться небольшое 
озерцо. 

При переработке и обогащении сырья в калийной промышленности ежегодно образуются миллионы 
тонн твёрдых галитовых отходов и сотни тысяч тонн глинисто-солевых шламов, которые, в основном,  скла-
дируются на земной поверхности. 
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С целью предотвращения дальнейшего загрязнения окружающей среды ведутся разработки возмож-
ных методов использования отходов. 

Наиболее предпочтительным с точки зрения использования шламовых отходов, (а также калийных 
руд) как источника полезного продукта KCI и микроэлементов, является производство новых форм удобрений 
и мелиорантов. Внедрение новых технологических схем складирования отходов на РУП ПО «Беларуськалий» 
разработанных ОАО «Белгорхимпром» и использование отходов калийного производства в народном хозяй-
стве. Солевые отходы в небольшом объёме используют в качестве вторичного сырья для получения пова-
ренной соли, практикуют их сброс в поверхностные водотоки и в море, часть твёрдых отходов направляют на 
закладку выработанного пространства рудников. 

В нашей стране ведутся работы, направленные на исключение хранения солевых отходов на земной 
поверхности. К ним относятся совершенствование технологии горных работ, связанное с сокращением выем-
ки из шахт галита и пустой породы (селективная добыча калийных руд), а также разработка мероприятий по 
возвращению отходов флотации в выработанные пространства рудников. На калийных предприятиях осваи-
ваются методы комплексного использования калийного сырья, направленные на получение методами галур-
гии и механической обработки, наряду с калийными удобрениями, рассолов для содового производства, сы-
рья для пищевой, кормовой, технической соли, сульфата натрия, сырья для производства магния и некоторых 
других продуктов. Наряду с этим осуществляют подземный сброс рассолов для заводнения нефтяных пла-
стов, а также в отработанные газоносные пласты и подсолевые горизонты в районах калийных предприятий с 
использованием существующих скважин. 
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Для составления радиационной карты второго корпуса БГУИР были проведены измерения в ключевых точках каж-
дого этажа. Так, в ходе измерений превышений допустимой нормы излучения замечено не было.  

Произошедшая 26 апреля 1986 года авария на ЧАЭС внесла свои коррективы в нашу нынешнюю жизнь. 
Она не только показала нам всю опасность технологий расщепления ядра, а также то, что некоторые ошибки 
могут иметь непоправимые последствия, но и то, что необходимо внимательней относиться к себе, своим дей-
ствиям, текущей обстановке вокруг нас. За прошедшие со дня аварии более 28 лет обстановка стала меняться 
к лучшему – но и сейчас радиационная обстановка на поражённых территориях нуждается в контроле и посто-
янном наблюдении. Чрезмерное облучение может нанести человеческому здоровью вред – и это ещё один 
повод внимательно относиться к данным об излучении в нашей рабочей зоне. 

Наш университет – не исключение. Каждый корпус ежедневно принимает в свои аудитории тысячи сту-
дентов и сотрудников, и создание комфортной во всех смыслах обстановки для их учёбы или работы – обязан-
ность всех нас. Поэтому нельзя не учитывать  и фактор излучения, влияющий на всех находящихся в зданиях 
университета. 

Излучение складывается из двух частей: естественного и искусственного. Первое – результат действия 
солнечной радиации и космических лучей, оно непоправимо для нас, хотя в разумных пределах даже полезно, 
так как способствует нормальной жизнедеятельности. Искусственное излучение  является результатом многих 
факторов, таких как нахождение поблизости от источников ионизирующего излучения (к примеру, радиоактив-
ных материалов либо особых руд, содержащих в себе долгоживущие радионуклиды), работа техники, такой как 
компьютеры, телевизоры или даже обычные лампы. 

Каждое из них имеет известный количественный предел, вне которого излучение становится вредным и 
даже опасным для человека. Известный предел для искусственного излучения – 1 мЗв/год. Для большей части 
Беларуси, к счастью, мощность искусственного излучения не достигает этой величины, тогда как в районах, 
наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС (например, в Брагинском районе) мощность излучения может пре-
вышать норму в несколько раз. 

Так, были проведены замеры мощности эквивалентной дозы во втором корпусе БГУИР посредством до-
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