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Образующийся в результате распада Ra-226 инертный радиоактивный 
газ Rn-222, выделяясь из горных пород, расположенных в основании фунда-
ментов зданий, может накапливаться в помещениях. В связи с этим перед 
строительством зданий и сооружений проводят радиационно-экологические 
исследования, включающие в себя оценку радоноопасности участков за-
стройки [1]. В некоторых странах Европы и Америки одним из основных 
критериев радоноопасности является содержание Ra-226 в подстилающих 
породах. Целью данного исследования является изучение и сравнительный 

анализ содержания радия в горных породах разного типа, характерных для 
населённых территорий. Отбор образцов пород разного типа проводили в 
летне-осенний период 2018, 2020 г. на 9 и 5 экспериментальных площадках г. 
Томска и горного Алтая соответственно. Удельную активность Ra-
226 измеряли в геометрии сосуда «Маринелли» с объемом 1 л γ-
спектрометром на базе полупроводникового детектора из сверхчистого гер-
мания (CANBERRA GC2018). Измерения проводили в условиях радиоактив-
ного равновесия по наиболее интенсивным линиям дочерних продуктов рас-

пада радона – Pb-214 и Bi-214. Перед измерением породы высушивали при 
температуре 110°C и измельчали. После чего сосуд «Маринелли» герметизи-
ровали и выдерживали в течение трех недель. Время измерения одного об-
разца – один сутки; статистическая погрешность измерений не превышала 
2%. Для обработки аппаратурных гамма-спектров использована программа 
CANBERRA «Genie-2000». Измерения показали, что удельная активность 
радия в горных породах лежит в небольшом диапазоне от 100 Бк/кг для су-
глинков до 180 Бк/кг для известняков. Установлено, что содержание радия, 

измеренное в высушенных и измельченных образцах, не коррелирует с со 
значениями плотности потока радона, измеренными для соответствующих 
пород в условиях природного залегания. Этот результат обусловлен измен е-
нием структуры и влажности пород в процессе подготовки образцов к изме-
рениям. Отсутствие корреляции между количеством эманирующего с по-
верхности пород радона и содержанием радия ставит под сомнение исполь-
зования удельной активности радия в качестве критерия радоноопасности 
территорий.  
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