
 статье рассмотрены аспекты органи-

зации радиационного мониторинга 

в целях принятия решений по защите 

персонала и населения в условиях радиаци-

онной аварии на АС (в ситуации аварийного 

облучения [1]1).

Защита населения в случае чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного ха-

рактера основана на заблаговременном пла-

нировании системы защитных мероприятий 

[2,3]. Специфика реагирования на чрезвы-

чайные ситуации, обусловленные выходом 

радиоактивных веществ за пределы площад-

ки объекта использования атомной энергии, 

в том числе АС, заключается в необходимо-

сти характеризации динамично изменяющейся 
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1 В [1] рассматриваются три вида ситуаций облучения: 
ситуации планируемого, аварийного и существующего 
облучения, а фундаментальные принципы обоснования и 
оптимизации применяют во всех этих ситуациях.
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радиационной обстановки 

в окружающей среде, кото-

рая оказывает многофактор-

ное воздействие на организм 

человека.

Поэтому в рамках плани-

рования защитных мероприя-

тий на случай радиационной 

аварии принципиально важно 

предусмотреть организацию 

радиационного мониторинга2 

в процессе ее развития. Оче-

видно, что подходы к органи-

зации радиационного монито-

ринга при нормальной экс-

плуатации и в случае аварии 

принципиально различаются.

Аварии на Чернобыльской 

АЭС (26.04.1986) и АЭС 

Фукусима-1 (11.03.2011) по-

казали, что отсутствие заранее 

спланированной стратегии 

радиационного мониторинга 

негативно сказывается на опе-

ративности, эффективности и 

обоснованности мер по защите 

персонала и населения, что 

неминуемо приводит к не-

благоприятным последствиям 

для жизни и здоровья людей, 

экономическим и социаль-

ным потерям на территориях, 

подвергшихся радиационному 

воздействию [6].

Например, после аварии 

на Чернобыльской АЭС 

[5,6,7] первые ориентировоч-

ные карты загрязнения тер-

ритории отдельными радиону-

клидами (137Cs, 90Sr, 239,240Pu) 

были получены только через 

три месяца (в июле 1986 г.) 

[7], а детальная характериза-

ция радиологической обста-

новки заняла несколько лет. 

При этом эвакуационные ме-

роприятия для защиты населе-

ния были инициированы более 

чем через сутки после аварии.

Япония на момент аварии 

на АЭС Фукусима-1 распо-

лагала системой мониторинга 

радиационной обстановки, 

а также автоматизированной 

системой поддержки при-

нятия решений [8]. Однако 

в результате наложения 

внешних факторов (потеря 

электроснабжения, поврежде-

ние транспортных путей, де-

фицит топлива) реализовать 

их возможности в полной 

мере не удалось [8]. Реали-

зация первого комплексного 

плана мониторинга начата 

только в августе 2011 года, 

что позволило оценить общее 

воздействие аварии на по-

страдавшие районы и подго-

товить дополнительные меры, 

направленные на защиту и 

безопасность населения.

В соответствии с норматив-

ными требованиями Россий-

ской Федерации в области 

радиационной защиты населе-

ния, проектом атомной стан-

ции должны быть предусмо-

трены системы для измерения 

параметров, характеризующих 

радиационную обстановку 

в помещениях и на площад-

ке АС, а также в районе ее 

расположения, на всех этапах 

жизненного цикла АС при 

нормальной эксплуатации и 

нарушении нормальной экс-

плуатации3 [9,10,11,14,16]. 

При этом цели радиацион-

ного мониторинга при нор-

мальной эксплуатации и 

в случае нарушения нормаль-

ной эксплуатации различны. 

При нормальной эксплуата-

ции источник выброса нахо-

дится под контролем (ради-

2 В рамках данной статьи под термином «мониторинг» понимается определение, представленное в документе [4]. Мони-
торинг (monitoring) – измерение уровня дозы или загрязнения (радиоактивного загрязнения) для оценки или контроля 
за облучением в результате воздействия излучения или радиоактивных веществ, а также интерпретация результатов.  
- Слово «измерение» применяется здесь в несколько более широком смысле. Под «измерением» дозы часто подразуме-
вается измерение величины эквивалента дозы, представляющей (в качестве замены) величину дозы, которую можно из-
мерить непосредственно. Кроме того, в качестве предварительной меры при измерении может применяться отбор проб.
- Мониторинг можно классифицировать двумя разными способами: в зависимости от того, где проводятся измерения: 
индивидуальный мониторинг (индивидуальный дозиметрический контроль), мониторинг рабочего места, мониторинг 
источника и мониторинг окружающей среды; и по цели мониторинга: текущий мониторинг (контроль), связанный с вы-
полнением конкретного задания, мониторинг (контроль) и специальный мониторинг (контроль).
(Примечание переводчика: англоязычному термину «monitoring» не всегда соответствует русскоязычный эквивалент 
«мониторинг»; в частности, предпочтение отдается термину «контроль» в таких случаях как индивидуальный дози-
метрический контроль, текущий контроль, контроль, связанный с выполнением конкретного задания, и специальный 
контроль.)
3 В данной статье в контексте нарушений нормальной эксплуатации рассматривается область за пределами безопасной 
эксплуатации по радиационным параметрам (авария) [11].
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оактивные вещества и (или) 

ионизирующее излучение на-

ходятся в границах, предусмо-

тренных проектной документа-

цией АС) [10]. В таком случае 

основной целью мониторинга 

радиационных параметров 

является подтверждение ус-

ловий и пределов безопасной 

эксплуатации, в том числе 

пределов по выбросам и сбро-

сам радиоактивных веществ 

в окружающую среду, а также 

контроль целостности физиче-

ских барьеров [17]. 

Так как условия монитори-

нга при нормальной эксплу-

атации достаточно хорошо 

прогнозируемы, то объем, ви-

ды, периодичность, измеряе-

мые радиационные параме-

тры разрабатываются и обо-

сновываются в проекте АС 

[14,16] и излагаются в соответ-

ствующих Регламентах ради-

ационного контроля АС. В то 

время как основной целью 

радиационного мониторинга 

в случае аварии является ко-

личественная оценка величин, 

характеризующих радиацион-

ную обстановку на площадке и 

в районе размещения АС для 

обоснования вмешательства.

В случае радиационной 

аварии средства и методы 

мониторинга радиационных 

параметров, предназначенные 

для нормальной эксплуата-

ции, не всегда применимы 

по следующим причинам:

 · невозможно заранее опре-

делить точки пробоотбора 

(зона радиационного по-

ражения непосредственно 

зависит от параметров 

источника выброса, метеоро-

логических условий и др.);

 · отсутствует обоснованный 

перечень контролируемых 

величин и объектов контро-

ля в условиях аварийной 

ситуации;

 · трудности при использо-

вании передвижной ради-

ологической лаборатории 

в результате повреждения 

зданий, сооружений и дорог 

в районе расположения АС;

 · важность временного фак-

тора с точки зрения эффек-

тивности мер защиты;

 · высокие значения мощно-

сти дозы и, соответствен-

но, повышенные дозовые 

нагрузки на персонал, 

занятый в процессе получе-

ния данных о радиационной 

обстановке;

 · вероятность превышения 

верхних границ диапазонов 

измерений средств измере-

ний, ограниченное время 

на отбор проб и выполнение 

измерений и т. д.);

 · ограниченность людских 

и материальных ресурсов 

для осуществления радиа-

ционного контроля (персо-

нал, лаборатории, средства 

измерений и т. д.);

 · другие причины, не по-

зволяющие своевременно 

осуществить радиационный 

мониторинг.

Стратегия радиационно-
го мониторинга в случае 
аварии 

В случае аварии на АЭС, 

когда радиационная обста-

новка в районе расположения 

АС характеризуется высокой 

вариативностью, целесообраз-

но придерживаться заранее 

определенной и обоснованной 

на стадии аварийного плани-

рования стратегии радиацион-

ного мониторинга. Основной 

целью такой стратегии явля-

ется выявление приоритетных 

направлений, выбор инстру-

ментов и методов измерения 

радиационных параметров 

в зависимости от непрерыв-

но изменяющихся условий 

на АС и внешних условий, 

а также потребностей в ис-

ходных данных для обоснова-

ния вмешательства.

При этом для обеспечения 

принятия решений по мерам 

защиты персонала и населе-

ния возникает необходимость 

в оперативном представлении 

большого объема данных 

радиационного мониторинга, 

средствах и методах их обра-

ботки, а также способах их 

интерпретации для иниции-

рования той или иной формы 

вмешательства.

Радиационный мониторинг 

окружающей среды необхо-

дим для получения адекват-

ной картины изменяющейся 

радиационной обстановки как 

на площадке АС, так и за ее 

пределами.
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В соответствии с современ-

ными международными реко-

мендациями, учитывающими 

опыт реагирования на аварию 

на АЭС Фукусима-1, одним 

из начальных этапов разра-

ботки стратегии радиацион-

ной защиты (а следовательно, 

стратегии радиационного 

мониторинга) является уста-

новление на стадии аварийно-

го планирования территорий 

[17,18,19,20], в пределах 

которых может оказаться 

необходимым принятие ре-

шений по защите персонала 

и населения и другим мерам 

реагирования.

Масштаб возможных по-

следствий аварии, который 

напрямую зависит от харак-

теристик и параметров АС, 

определяет стратегию радиа-

ционного мониторинга.

Критерии принятия 
решений

Неотъемлемым элементом 

стратегии радиационного 

мониторинга являются кри-

терии приятия решений, 

позволяющие количествен-

но оценить радиационное 

воздействие в зависимости 

от фазы4 аварии. Величиной, 

характеризующей радиацион-

ное воздействие на человека, 

является доза облучения (эф-

фективная, эквивалентная, 

ОБЭ-взвешенная). Критерии, 

относящиеся к указанным 

дозиметрическим величинам, 

называют общими радиоло-

гическими критериями [20] 

(табл.1). Данные критерии 

применимы для целей ава-

рийного планирования, в том 

числе для оценки опасности 

ОИАЭ и обоснования разме-

ров зон аварийного плани-

рования. Однако в процессе 

развития радиационной 

аварии они не применимы, 

так как указанные дозиме-

трические величины непо-

средственно неизмеримы, и 

для перехода к ним требуется 

сложная процедура интерпре-

тации результатов мониторин-

га [18,19,20].

Для обоснования вмеша-

тельства и интерпретации 

результатов мониторинга 

в процессе развития радиа-

ционной аварии рекоменду-

ется [18,19,20] использовать 

признаки, характеризующие 

состояние реакторной уста-

новки – уровни действия 

в аварийной ситуации (да-

лее – УДАС), а также изме-

ряемые в окружающей среде 

величины или действующие 

уровни вмешательства (да-

лее – ДУВ), разработанные 

заранее, а не во время разви-

тия аварии.

В стандартах МАГАТЭ 

[19,20] представлены реко-

мендуемые применительно 

к тяжелой аварии на легково-

дном ядерном реакторе ДУВ, 

непосредственно связанные 

со сценарием облучения и 

опасностью радиационного 

воздействия по тому или ино-

му пути облучения.

4 Согласно п.11.2.3 СП АС-03 [14], планирование и осуществление необходимых мероприятий должно проводиться 
с учетом следующих фаз развития аварии: ранняя, средняя и поздняя фазы. Ранняя фаза аварии охватывает период 
времени от начала аварии до момента прекращения выбросов радиоактивных веществ в атмосферу и окончания форми-
рования радиоактивного следа на местности. Средняя фаза аварии продолжается от момента завершения формирования 
радиоактивного следа до принятия всех мер защиты населения. Поздняя фаза аварии длится до прекращения необ-
ходимости в выполнении защитных мер. Фаза заканчивается одновременно c отменой всех ограничений на жизнеде-
ятельность населения загрязненной территории и переходом к обычному санитарно-гигиеническому и радиационному 
контролю сложившейся обстановки.

Дозиметрическая величина Условное обозначение Назначение

Величины радиационной защиты

ОБЭ-взвешенная поглощенная доза ADT
Для оценки детерминированных эффектов, возни-
кающих в результате облучения органа или ткани

Эквивалентная доза НT
Для оценки стохастических эффектов, возникаю-

щих в результате облучения органа или ткани

Эффективная доза E Для оценки вреда, связанного с возникновением 
у облученного населения стохастических эффектов

Табл.1. Дозиметрические величины, используемые в ситуациях аварийного облучения [20].
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К таким критериям относят-

ся: мощность амбиентного эк-

вивалента дозы на высоте 1 м 

от уровня земли; мощность 

дозы на расстоянии 10 см 

от поверхности кожи человека; 

концентрация радионуклидов 

в пищевых продуктах, молоке 

и питьевой воде; мощность 

дозы при контакте с кожей 

в районе щитовидной железы 

(далее – ЩЖ) [19,20].

Пути радиационного 
воздействия 

Подходы к определению 

объемов и видов мониторинга 

в ситуации аварийного облу-

чения в случае радиационной 

аварии основаны на анализе 

путей воздействия на разных 

фазах аварии [4,14,17].

Основные пути внешнего 

и внутреннего радиационного 

воздействия представлены 

на рис.1 и в табл.2 [6,17,19].

В случае крупной радиаци-

онной аварии внешнее и§или 

внутреннее облучение обу-

словлено различными путями 

воздействия. Внешнее облу-

чение происходит от облака 

радиоактивного аварийного 

выброса и от радионуклидов, 

осевших на землю, здания, 

одежду и кожу. Внутреннее 

облучение возникает в ре-

зультате ингаляционного 

поступления радионуклидов 

из облака выброса или ре-

суспендированных с загряз-

ненных поверхностей, или 

перорального поступления 

в результате потребления 

загрязненной пищи и воды, 

а также от непреднамеренно-

го попадания радионуклидов 

на землю или предметы.

На разных фазах аварии 

вклад в дозу внешнего и 

внутреннего облучения может 

изменяться в зависимости 

от пути воздействия. Для при-

нятия решения по мерам за-

щиты персонала и населения 

может варьироваться приори-

тетность получения информа-

ции о различных измеряемых 

(контролируемых) величинах 

(рис.2, табл.3,). 

Ключевой величиной, 

демонстрирующей степень 

радиологической опасности, 

является мощность амбиент-

ного эквивалента дозы (да-

лее – МАЭД). На ранней 

фазе аварии мониторинг, как 

правило, основан на оценке 

Рис.1. Пути радиационного воздействия [19].

Табл.2. Пути радиационного воздействия.

Вид облучения Путь воздействия

Внешнее 
облучение

1) Прямое воздействие источников ионизирующего облучения на человека 

2) Воздействие от радионуклидов, находящихся в облаке выброса

3) Контактное воздействие радионуклидов на кожу человека

4) Воздействие от радионуклидов, осевших на подстилающую поверхность

Внутреннее 
облучение

1) Воздействие от радионуклидов, поступивших в организм человека по ингаляционному пути

2) Воздействие от радионуклидов, поступивших в организм с пищей и водой по пероральному пути

3) Воздействие от радионуклидов трития, находящихся в облаке выброса и поступивших 
в организм через кожу 

4) Воздействие от радионуклидов, подвергшихся вторичному ветровому подъему с подстилающей 
поверхности, и поступивших в организм человека по ингаляционному пути

Пути облучения
1. Ингаляционное поступление р§н
2. Внешнее облучение от р§н, осевших 
на поверхность земли
3. Внутреннее облучение в результате 
контакта с загрязненными объектами
4. Внутреннее облучение от перорального 
поступления р§н
5. Внешнее облучение от радиоактивного 

облака

Вода

239Pu, 137Cs, 131I, 95Zr...
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Вид 
облучения Путь воздействия Контролируемая величина

Фаза аварии

Ранняя Средняя Поздняя

В
не

ш
не

е Внешнее воздействие 
от проходящего обла-
ка и радионуклидов, 
осевших на землю

МАЭД ✓ ✓ ✓

Поглощенная, эффективная, эквивалентная 
дозы ✓ ✓ ✓

Объемная активность радионуклидов 
в воздухе ✓ ✓ ✓

Внешнее загрязнение кожи ✓ ✓ •

Поверхностная активность выпадений •  ✓ ✓

В
ну

тр
ен

не
е

Поступление радио-
нуклидов из облака 
по ингаляционному 

пути 

Объемная активность радионуклидов 
в воздухе ✓ •  • 

Содержание радионуклидов в организме •  ✓ • 

Поступление радиоизотопов йода в ЩЖ •  ✓ • 

Пероральный путь 
в результате потре-

бления загрязненных 
пищевых продуктов 

и воды

Содержание радионуклидов в организме •  ✓ ✓

Концентрация радионуклидов в крови, моче 
и т. д.

•  ✓ ✓

Удельная активность радионуклидов в почве, 
пище и питьевой воде

•  ✓ ✓

Табл.3. Радиационные величины, представляющие наибольшую важность для принятия решений 
на различных фазах аварии.

Рис.2. Информативность радиационных величин для принятия решений по мерам защиты населения 
при различных фазах аварии.
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внешнего воздействия от об-

лака выброса путем измере-

ния МАЭД, а также на отбо-

ре проб атмосферного воз-

духа с целью оценки дозы 

внешнего облучения и вну-

треннего облучения по инга-

ляционному пути. Как только 

формирование радиоактивно-

го следа завершено, монито-

ринг необходимо сосредото-

чить на оценке воздействия 

от радионуклидов, осевших 

на подстилающую поверх-

ность, путем измерения 

активности грунта с целью 

оценки доз внешнего облу-

чения, а также внутреннего 

облучения ЩЖ по перораль-

ному пути поступления. 

На ранней фазе аварии 

радиационное воздействие 

в наибольшей степени обус-

ловлено ингаляционным 

поступлением радионуклидов 

йода, присутствующих в об-

лаке выброса. Поэтому клю-

чевое значение в этот период 

играет оценка дозы облуче-

ния ЩЖ детей и беременных 

женщин. При этом мони-

торинг окружающей среды 

не может дать точной оценки 

индивидуального воздействия 

на ЩЖ человека. Поэтому 

необходимо предпринять кон-

кретные усилия по срочному 

мониторингу содержания 

радиоактивного йода в ЩЖ 

у детей и беременных жен-

щин. Учитывая сравнительно 

небольшой период полурас-

пада радиоизотопов йода 

(131-135I), важно инициировать 

такие измерения непосред-

ственно после прохождения 

радиоактивного облака, но 

не позднее нескольких недель 

после поступления в орга-

низм.

Средняя фаза характерна 

внешним облучением от под-

стилающей поверхности, за-

грязненной радиоактивными 

выпадениями, и внутренним 

облучением от поступления 

радионуклидов в результате 

употребления загрязненных 

пищевых продуктов и воды. 

Последний вид радиацион-

ного воздействия становится 

доминирующим на поздней 

фазе аварии, что требует 

развертывания обширной 

программы измерений удель-

ной активности радионукли-

дов в почве, пище и питьевой 

воде для принятия решений 

об ограничении использова-

ния сельскохозяйственной 

продукции, а также ограни-

чении товарообмена. Кроме 

того, на основе этих данных 

могут быть приняты реше-

ния о расширении ранее 

принятых защитных мер 

(например, временное пере-

селение). Детальный мони-

торинг окружающей среды 

имеет важное значение для 

понимания радиологической 

ситуации в результате загряз-

нения обширных районов и 

для прекращения срочных 

защитных мер, осуществляе-

мых на ранней фазе аварии. 

По мере того как радиоактив-

ные выбросы прекращаются, 

становится возможным все 

более детальный мониторинг 

в районах, подвергшихся 

загрязнению, следовательно, 

увеличивается объем радиа-

ционных измерений.

Впоследствии для полу-

чения достоверных оценок 

облучения персонала и насе-

ления используется счетчик 

излучения человека (СИЧ), 

измерения биологических 

проб (например, радиону-

клиды в моче, цитогенетиче-

ские измерения крови) или 

ретроспективная дозиметрия. 

На основании этих данных 

по оценке полученной дозы 

конкретным индивидуумом 

могут быть приняты решения 

о медицинском вмешательстве. 

Результаты контроля 

радиационной обстановки 

в помещениях, на промпло-

щадке и в районе расположе-

ния АС должны собираться 

централизованно и должны 

быть доступны всем заинте-

ресованным организациям, 

ответственным за реагирова-

ние на всех фазах развития 

аварии с целью принятия 

решений по мерам защиты. 

Рекомендуется, чтобы 

результаты радиационного 

мониторинга регулярно до-

водились до сведения обще-

ственности и сопровождались 

четкими разъяснениями отно-

сительно уровня опасности и 

мер по вмешательству.
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Инструменты радиа-
ционного мониторинга и 
прогноза в случае аварии

Для принятия долгосроч-

ных решений, а также мо-

делирования ситуации на 

обширных территориях 

необходимо выполнить про-

гнозные оценки динамики 

радиоактивного загрязнения 

окружающей среды во време-

ни и пространстве. Прогнозы 

радиационной обстановки 

могут быть сделаны с исполь-

зованием результатов мони-

торинга, метеорологической 

информации и модельных 

расчетов.

В настоящее время одной 

из ключевых систем радиа-

ционного контроля, предна-

значенной для поддержки 

принятия решений по мерам 

защиты населения в случае 

аварии на АС АО «Концерн 

Росэнергоатом», является 

автоматизированная система 

контроля радиационной об-

становки (далее – АСКРО).

Авария на АЭС Фукусима 

(2011 г.) стала импульсом 

для пересмотра требований 

к техническому оснащению, 

надежности и размещению 

автоматизированных постов 

контроля [8,10]. В связи 

с этим, на АС проводится 

масштабная работа по модер-

низации АСКРО с целью по-

вышения надежности (сейсмо-

стойкости) постов контроля. 

В качестве меры эффек-

тивности АСКРО выбрана 

вероятность регистрации по-

следствий минимального ава-

рийного выброса, приводяще-

го к необходимости защиты 

населения. Таким образом, 

АСКРО может рассматри-

ваться как один из элементов 

стратегии радиационного мо-

ниторинга в случае аварии.

Примеры реализации 
программно-технических 
комплексов поддержки 
принятия решений в стра-
тегии радиационного мони-
торинга

Примерами реализации 

программно-технических ком-

плексов поддержки принятия 

решений в случае аварии 

на АЭС являются системы 

RODOS (Европейская 

система), NARAC (США), 

SPEEDI (Япония). 

Европейская компьютерная 

система поддержки принятия 

решений в случае радиацион-

ных аварий RODOS [21,22] 

является интегрированной 

оперативной системой под-

держки принятия решений 

в случае радиационной ава-

рии в Европе, предоставля-

ющей информацию по ра-

диационной обстановке и 

ее динамике, масштабах и 

преимуществах различных 

стратегий защиты и рекомен-

дуемых контрмерах. Главной 

целью системы RODOS явля-

ется обеспечение комплексной 

поддержки принятия решений 

для периода времени, начи-

ная с ранней фазы развития 

аварии, и вплоть до несколь-

ких лет после выброса, а так-

же для расстояний от ближ-

ней зоны источника выброса 

до сотен километров от него.

Система разработана 

при поддержке Европейской 

комиссии и установлена в на-

циональных центрах аварий-

ного реагирования в более 

чем 20 странах Европы и 

мира. 

Национальный консульта-

тивный центр по выбросам 

в атмосферу (National 

Atmospheric Release Advisory 

Center, NARAC) [23] распо-

ложен в Ливерморской наци-

ональной лаборатории и в ре-

жиме реального времени пре-

доставляет Департаменту эне-

ргетики США (United States 

Department of Energy, DOE) 

и Федеральному агентству 

по управлению в чрезвычай-

ных ситуациях США (The 

Federal Emergency Manage-

ment Agency, FEMA) услуги 

по оценке воздействия на на-

селение опасных факторов 

(природных, химических, 

биологических, радиацион-

ных) в случае пожаров, взры-

вов, утечки опасных веществ 

и аэрозолей, а также по оцен-

ке размеров зон поражения и 

мер защиты населения. Центр 

NARAC имеет широкий на-

бор расчетных моделей и про-

граммных кодов, использу-

ющих актуальную географи-

ческую, демографическую и 
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метеорологическую информа-

цию (включая прогнозы пого-

ды), предоставляемую Наци-

ональным управлением океа-

нических и атмосферных исс-

ледований, ВВС, ВМФ США.

Япония также распола-

гает собственной системой 

поддержки принятия ре-

шений о защите населения 

в случае радиационной 

аварии – SPEEDI (System 

for Prediction of Environment 

Emergency Dose Information). 

В соответствии с националь-

ной системой аварийного ре-

агирования Японии, решения 

по мерам защиты во время 

аварии на АЭС Фукусима-1 

(11.03.2011) должны были 

основываться на оценках 

прогнозируемой дозы для на-

селения, выполненных с ее 

помощью. ПТК SPEEDI, 

в свою очередь, моделирует 

распространение радиоак-

тивного облака на основе 

параметров источника выбро-

са, полученных из системы 

поддержки аварийного реаги-

рования (Emergency Response 

Support System – далее ERSS) 

АЭС «Фукусима-1». Однако 

данные из системы ERSS пе-

рестали поступать в SPEEDI 

по причине утраты энерго-

снабжения и отказа канала 

связи АЭС Фукусима-1 и 

сервером ПТК SPEEDI, что 

привело к недостатку исход-

ных данных, необходимых 

для проведения оценок. ПТК 

SPEEDI впоследствии была 

признана неработоспособной 

по причине отсутствия надеж-

ных и автономных средств 

электропитания постов ра-

диационного мониторинга, а 

также отсутствия резервирова-

ния каналов связи и передачи 

данных между этими постами 

и сервером обработки данных 

[8,24].

Аналогично системе 

RODOS, в Российской Феде-

рации НПО «Тайфун» разра-

ботана система RECASS-NT. 

В этой системе применяются 

признанные на международ-

ном уровне модели распрост-

ранения радиоактивного загря-

знения в окружающей среде, 

но для полноценного исполь-

зования в качестве средства 

поддержки принятия решений 

указанная система должна 

располагать данными о пара-

метрах источника выброса.

Заключение 
Подходы к организации 

радиационного мониторин-

га в условиях нормальной 

эксплуатации и нарушениях 

нормальной эксплуатации, 

включая аварии, принципи-

ально различны. 

При этом в случае аварии 

на АС в процессе принятия 

решений о защите персонала 

и населения сложно переоце-

нить важность оперативной 

информации о радиационной 

обстановке.

Стратегия радиационного 

мониторинга определяет при-

оритетные в данный момент 

усилия и контролируемые 

величины в зависимости 

от фазы аварии, а также пути 

радиационного воздействия. 

Кроме того, она определяет 

методическое обеспечение 

и программные комплексы 

для обработки и интерпре-

тации результатов измере-

ний, а также базу критериев 

для оценки радиологической 

опасности.

Подобная стратегия реа-

лизована в ряде зарубежных 

стран (США, Южная Корея, 

европейские страны).

Основная задача данной 

стратегии состоит в оператив-

ном получении информации 

о радиационной обстановке 

для принятия решений по ме-

рам защиты населения в слу-

чае радиационной аварии.

На случай радиационной 

аварии в целях обеспечения 

эффективного реагирова-

ния на стадии планирования 

должна быть разработана 

стратегия радиационного мо-

ниторинга с учетом междуна-

родных стандартов МАГАТЭ 

и МКРЗ, а также опыта 

ведущих стран мира, развива-

ющих атомную энергетику.
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Radiation Monitoring Strategy for Personnel 
and Population Protection in Case of Accident
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Abstract. The approaches to the organization of radiation monitoring during normal and 

abnormal operation are fundamentally different. In the event of a radiation accident, the means 

and methods for monitoring radiation parameters intended for normal operation are not always 

applicable. The article discusses approaches to the radiation monitoring strategy implementation 

aimed at obtaining timely radiation situation information for decision-making of protective 

measures taking into account the recommendations given in IAEA and ICRP documents.

Key words: radiation monitoring strategy, radiation monitoring regulations, abnormal NPP 

operation.

А.Д.Косов (нач.отд.), А.А.Орехов (гл.эксп.), Д.В.Илларионенкова (гл.спец.), 

И.В.Смирнов (инж.) – Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации 

атомных электростанций, Москва, Россия.

Контакты: тел. +7 (495) 376-00-69; e-mail: IVSmirnov@vniiaes.ru.


