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ставление гарантий безопасного на них проживания населения 
является одной из ключевых задач в обеспечении радиационной 
безопасности населения, решение которой в Российской Феде-
рации осуществляется в рамках долгосрочных государственных 
программ. В ходе реализации программных мероприятий осу-
ществляется последовательное поэтапное сокращение объёмов 
ядерного и уранового наследия и реабилитация подвергшихся 

Введение
В Российской Федерации и республиках бывшего СССР 

имеются территории, загрязнённые радионуклидами в резуль-
тате прошлой ядерной деятельности: радиационных аварий, 
функционирования уранодобывающих и перерабатывающих 
предприятий, иными словами, территории и объекты ядерного 
наследия. Проведение реабилитации таких территорий и предо-
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радиационному загрязнению территорий. Этот процесс предус-
матривает проведение специального комплексного радиацион-
но-гигиенического мониторинга (РГМ), направленного на оцен-
ку влияния изменений состояния окружающей среды в процессе 
реабилитации на здоровье населения, проживающего вблизи 
объектов наследия. В настоящее время ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России накоплен почти 10-летний опыт 
в проведении указанных работ, старт которым был дан в рамках 
Российско-Норвежского сотрудничества на объектах наследия 
в Северо-Западном регионе России (Северо-западный Центр 
«СевРАО» ФГУП «РосРАО»)1 .

В последующем проведение РГМ было организовано в 
Дальневосточном регионе (Дальневосточный Центр «ДальРАО» 
ФГУП «РосРАО») на объектах ППГХО, г. Краснокаменск Забай-
кальского Края и НПО «Алмаз» г. Лермонтов Ставропольского 
края, а также в районе расположения судоремонтных заводов, 
осуществляющих утилизацию атомных подводных лодок. На-
копленный в ходе этих работ опыт позволил ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России разработать ряд методиче-
ских документов по радиационному контролю и определить 
направления дальнейшего совершенствования регулирующего 
надзора за выполнением оператором (Госкорпорацией «Роса-
том») восстановительных мероприятий на объектах ядерного и 
уранового наследия в России.

Материал и методы
Для организации мониторинга изучалась характеристика 

местности расположения объекта наследия, проводились радио-
логические обследования территорий, включая промплощадку, 
санитарно-защитную зону(СЗЗ), зону наблюдения,  анализиро-
вались материалы по периодичности и объемам  радиационного 
контроля, осуществляемого оператором. С учётом этих сведе-
ний, а также имеющихся данных мониторинга других органи-
заций оценивалась сложившаяся радиационная обстановка, ос-
новные источники загрязнения и возможные пути воздействия 
на организм человека. Изучение радиоактивного и химического 
загрязнения осуществлялось радиометрическими, спектроме-
трическими и радиохимическими методами2 .

Для оценки сочетанного действия радиационных и химиче-
ских факторов апробированы методы биотестирования и биоин-
дикации. На основании радиометрических исследований проб 
пищевых продуктов изучалось поступление радионуклидов в 
организм человека. Для изучения состояния здоровья населения 
использовались эпидемиологические, статистические и клини-
ческие методы.

На основании полученных результатов были разработаны 
соответствующие радиационно-гигиенические защитные ме-
роприятия, а также регулирующие документы для обеспечения 
деятельности органов санитарно-эпидемиологического надзора 
ФМБА России на объектах наследия.

Результаты и обсуждение
Радиационно-гигиенический мониторинг в районах рас-

положения бывших береговых технических баз ВМФ России. 
Береговые технические базы ВМФ в Северо-Западном и Даль-
невосточном регионах России были созданы в 60-х годах XX 
века и предназначались для обслуживания атомных подводных 
лодок, осуществляя приём и хранение радиоактивных отходов 
(РАО) и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). После истече-

ния проектного ресурса инфраструктура объектов подверглась 
деградации, в результате чего возникла серьезная потенциаль-
ная угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды. 
Распоряжением Правительства РФ в 2000 г. объекты были 
переданы в ведение Государственной корпорации «Росатом», 
на базе которых были созданы Северо-западный центр (СЗЦ) 
«СевРАО» в Мурманской области и Дальневосточный центр 
(ДВЦ) «ДальРАО» ФГУП РосРАО, а осуществление государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора возложено 
на ФМБА России.

Проведённое до начала РГМ изучение характеристик иссле-
дуемых объектов наследия показало, что основными источника-
ми угроз радиологических рисков являются накопленные объ-
емы ОЯТ и РАО, хранящиеся в условиях нарушенных защитных 
барьеров. Это привело к образованию очаговых загрязнений 
техногенными радионуклидами, распространяющихся по гори-
зонтальному и вертикальному профилю грунтов. Основными 
дозообразующими радионуклидами являются 137Cs и 90Sr. За-
грязнение распространяется на подземные воды и на локальные 
участки прибрежной морской акватории. Проведение РГМ пла-
нировалось и осуществлялось с учетом разработанной Госкор-
порацией «Росатом» стратегии реабилитации площадок и осо-
бенностей применяемых технологий, используемых на каждом 
этапе восстановительных работ. Результаты многолетних ради-
ационно-гигиенических исследований, проведённых специали-
стами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России в 
ходе экспедиционных выездов на площадки наследия подробно 
изложены в ряде отечественных и зарубежных публикаций [1–5]. 
Накопленная база данных была использована учреждениями 
санитарно-эпидемиологического надзора при осуществлении 
контроля деятельности оператора по обеспечению радиацион-
ной безопасности как в ходе выполнения наиболее сложных опе-
раций, так и при организации радиационной защиты персона и 
населения в целом. Выявленный в ходе проведения РГМ комби-
нированный характер загрязнения вышеупомянутых объектов, 
включающий как радиационную, так и химическую (в основном 
тяжёлые металлы) компоненту, продемонстрировал актуаль-
ность оценки сочетанного воздействия на окружающую среду. 
Поэтому в ходе проведения РГМ для оценки экологического бла-
гополучия площадок наследия были апробированы методы био-
мониторинга, позволяющие оценить интегральное воздействие 
загрязняющих веществ [6]. Хотя полученные результаты носят 
предварительный характер, продолжение этих работ и последо-
вательное накопление информации по оценке экологического 
благополучия территорий на основе биомониторинга позволит, 
в конечном итоге, определить возможность использования этих 
методов в практике деятельности учреждений госсанэпиднадзо-
ра ФМБА России.

Для структурирования радиоэкологической информации, 
накапливаемой в ходе РГМ, разработаны информационно-ана-
литические системы, которые включают в себя подробные 
хранилища данных о радиационной обстановке, что позволя-
ет осуществлять анализ изменений состояния загрязнённости 
окружающей среды в ходе реабилитационных мероприятий [7].

Радиационно-гигиенический мониторинг на объектах ура-
нового наследия. В СССР основные предприятия по добыче и 
переработке урановых руд были сосредоточены в Российской 
Федерации, на Украине и в республиках Центральной Азии. 
После распада Советского Союза разработка большинства ме-
сторождений ураносодержащих руд в этих республиках была 
частично или полностью завершена. В настоящее время мно-
гие территории и объекты в местах бывших урановых разрабо-
ток приобрели статус «площадок уранового наследия». Терри-
тории уранового наследия стран Центральной Азии включают: 
площадки хвостохранилищ, отвалы пустых горных пород и за-
балансных руд, открытые карьеры, территории участков вбли-
зи самоизливающихся скважин. Радиоактивное загрязнение на 
этих территориях связано как с наличием урановых хвостох-
ранилищ, так и с присутствием радона в воздухе потому, что 
объекты уранодобывающего производства, как правило, нахо-
дятся на заведомо радоноопасных ураноносных территориях. 
Для восстановления указанных территорий была принята меж-
государственная целевая программа ЕврАзЭС «Рекультивация 

1 Работы проводились в рамках Соглашения между Министерства-
ми здравоохранения Российской Федерации и Королевства Норвегии «О 
сотрудничестве в области проведения регулирующего надзора при ис-
пользовании атомной энергии» от 13 ноября 2008 г., а также Протокола о 
взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом» по реализации рамочного 
«Соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в Рос-
сийской Федерации» от 05 ноября 2005 г.

2 Все спектрометрические и радиохимические исследования проб 
объектов окружающей среды с последующим формированием баз 
данных проведены молодыми учеными и специалистами лаборатории  
радиационной коммунальной гигиены, в их числе: А.А. Филонова,  
Т.А. Дороньева, С.В. Ахромеев, Р.А. Старинская, В.Г. Старинский,  
Д.В. Исаев, Ю. Бельских, В.В. Шлыгин.
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территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся воз-
действию уранодобывающих производств». ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, участвуя в этой программе, 
были выполнены мониторинговые исследования на объектах 
уранового наследия в Центральной Азии по двум основным 
направлениям. Первое – это оценка воздействия объектов ура-
нового наследия на здоровье населения, второе – создание базы 
медико-демографических данных населения на основании 
анализа материалов медицинской статистики. Были осущест-
влены экспедиции в районы расположения объектов ураново-
го наследия в Республике Кыргызстан (поселки Каджи-Сай и 
Мин-Куш) и Республике Таджикистан (г. Истиклол). В ходе 
работ было установлено, что суммарные эффективные годо-
вые дозы облучения населения формируются за счет основных 
природных источников излучения (ПИИ), значения которых 
составляют в контрольных районах Таджикистана и Кыргыз-
стана в пределах от 3,5 до 4,3 мЗв/год. В населённых пунктах, 
расположенных вблизи рекультивируемых объектов ураново-
го наследия Кыргызстана, облучение населения за счет ПИИ 
является повышенным, составляя 6 мЗв/год. В районе же хво-
стохранилища Табошар в Таджикистане (г. Истиклол) доза за 
счёт ПИИ является более высокой – 12,6 мЗв/год. Основным 
компонентом ПИИ, определяющим значительный вклад в эф-
фективную годовую дозу облучения населения на исследуемых 
территориях, является облучение за счет ингаляционного по-
ступления продуктов распада радона. Наряду с проведением 
радиационно-гигиенических исследований выполнен анализ 
заболеваемости злокачественными новообразованиями населе-
ния в районах расположения хвостохранилищ в Таджикистане 
и Кыргызстане в сравнении с такой же заболеваемостью насе-
ления контрольных территорий. Был отмечен низкий уровень 
распространения этой нозологии, что может быть объяснено 
недостаточным выявлением и учётом заболеваемости. Значи-
тельно более корректные результаты можно получить только 
после проведения в течение двух-трёх лет целевых осмотров 
отобранных групп населения с целью выявления злокачествен-
ных новообразований и разработки в последующем соответ-
ствующего регистра населения. В ходе проведения РГМ была 
выявлена недостаточность имеющейся регулирующей базы, в 
связи с чем были разработаны документы системы санитар-
но-эпидемиологического нормирования [8, 9]. При разработке 
документов учитывали опыт проведения РГМ в Забайкалье, 
в районе функционирования крупнейшего в России уранодо-
бывающего предприятия – Приаргунского горно-химического 
объединения – в период с 2005 по 2014 г. [10–12].

Регулирование радиационной безопасности на основании ре-
зультатов РГМ. Результаты РГМ послужили основой для ана-
лиза и совершенствования методической базы регулирования 
защиты населения и окружающей среды в процессе выполнения 
реабилитационных работ на площадках наследия. За последнее 
десятилетие в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России разработан ряд методических документов системы сани-
тарно-эпидемиологического нормирования. Приоритетное зна-
чение среди них имеют руководящие документы. В частности, 
разработанные «Критерии и нормативы реабилитации» устанав-
ливают численные значения ограничения облучения персонала 
и населения, а также загрязнения окружающей среды после про-
ведения реабилитационных мероприятий на конкретных пло-
щадках наследия – СЗЦ «СевРАО» и ДВЦ «ДальРАО» [13–16]. 
В методических указаниях на основе анализа «наилучших прак-
тик» представлены вопросы организации радиационного кон-
троля на различных этапах работ, выполняемых на площадках 
наследия [17–19]. В методических рекомендациях и методиче-
ских указаниях по контролю изложены вопросы организации и 
приборного обеспечения работ по РГМ, а также методики опре-
деления радионуклидов в различных пробах [20–24].

Выполненные по результатам РГМ разработки научно-ме-
тодических документов позволили осуществить действенный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор на 
этапе реализации реабилитационных работ, характеризующихся 
созданием инфраструктуры по обращению с наследием и вывоз-
ом ОЯТ и РАО с территорий ПВХ. Однако после выполнения 
таких операций последуют большие и продолжительные рабо-

ты по реабилитации загрязнённых зданий и территорий. При 
проведении этих мероприятий необходимо руководствоваться 
положениями новой системы радиационной защиты, постули-
рованной в «Публикации МКРЗ 103» и требованиях МАГАТЭ 
2014 г. [25, 26]. Внедрение в отечественную базу регулирования 
этих положений потребует разработки практических руководств 
по установлению референтных уровней с целью оптимизации 
радиационной защиты населения при различных сценариях реа-
билитации загрязнённых территорий площадок наследия.

Пути совершенствования регулирования радиационной без-
опасности населения. Опыт, накопленный в ходе проведения 
исследований по РГМ, позволяет сформулировать четыре ак-
туальных направления для совершенствования регулирующего 
надзора на объектах наследия.

Первое направление касается комплексного мониторинга 
состояния загрязнения окружающей среды. Многофакторный 
характер загрязнения объектов наследия предполагает необхо-
димость совершенствования подходов к оценке воздействия на 
окружающую среду. Традиционная схема мониторинга природ-
ной среды, сфокусированная на контроле ограниченного числа 
действующих факторов (радиационный фактор на радиацион-
но-опасных объектах и химический фактор на других произ-
водствах), является неэффективной. Более того, независимое 
регламентирование загрязняющих веществ радиационной и хи-
мической природы в объектах окружающей среды может при-
вести к тому, что суммарное воздействие (даже на уровне уста-
новленных пределов) превысит допустимую величину риска для 
здоровья человека и окружающей среды. Необходимым является 
развитие методологии комплексного радиационно-химического 
мониторинга и совершенствование моделей оценок рисков ра-
диационной и химической природы с учетом особенностей за-
грязнения реабилитируемого объекта.

Результаты проведённых исследований позволяют конста-
тировать принципиальную невозможность корректной оценки 
и прогнозирования последствий для окружающей среды, воз-
никающих в случае комплексных техногенных воздействий, с 
помощью подходов, базирующихся только на оценке содержа-
ния загрязняющих веществ в природных компартментах. В свя-
зи с этим необходимо провести научный поиск интегральных 
методов оценки сочетанного воздействия всех загрязнителей, 
присутствующих в анализируемых средах даже на уровне уста-
новленных предельных значений. Возможно, что одним из таких 
методов могут быть подходы, основанные на результатах био-
логического мониторинга, апробированные в ходе проведения 
РГМ на площадках наследия [6].

Второе направление – это необходимость в консолидации 
подходов и разработка унифицированных стандартов сбора и 
анализа радиоэкологических данных, требуемых для обоснова-
ния всех этапов реабилитации, и оптимизации мер по защите и 
безопасности.

Опыт взаимодействия и кооперации с различными органи-
зациями в этом вопросе позволяет отметить следующее. Ин-
формационные потоки сбора радиоэкологической информации 
разобщены, данные аккумулируются в разных ведомствах в со-
ответствии со спецификой их деятельности, а их объем во мно-
гом определяется выделенным финансированием. По мнению 
авторов этой статьи, основным путём решения данной пробле-
мы является разработка единых стандартов сбора и анализа ра-
диоэкологической информации, объёмы которой должны быть 
согласованы оператором с регулирующим органом. На основе 
собранной таким образом информации, оператор должен соз-
дать соответствующую базу данных для каждого объекта и раз-
работать унифицированную аналитическую информационную 
систему (АИС), позволяющую моделировать распространение 
загрязнителей радиационной и химической природы в окружа-
ющей среде с учётом геохимических, гидрологических, клима-
тических и других особенностей объекта наследия. Результаты 
моделирования должны стать основой для оптимизации при 
выборе вариантов реабилитации площадки наследия на всех ее 
этапах. Выбранные варианты должны быть согласованы с регу-
лирующим органом, который несёт ответственность за то, что 
реабилитационные действия являются обоснованными, а меры 
по защите и безопасности оптимизированы.
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Третье направление совершенствования РГМ – это регу-
лирование радиационной защиты населения на площадках на-
следия с учётом комплексного воздействия на человека источ-
ников не только техногенного, но и природного облучения. Как 
показали результаты РГМ, содержание 137Cs и 90Sr в объектах 
окружающей среды и показатели мощности дозы внешнего гам-
ма-облучения в зоне наблюдения радиационно-опасных объек-
тов наследия находятся, в основном, на фоновом уровне. Дозы 
внешнего облучения формируются преимущественно за счёт 
внешнего гамма-излучения, которое определяется природным 
фоном и глобальными выпадениями. Дозы внутреннего облуче-
ния от техногенных источников формируются преимуществен-
но за счёт потребления дикорастущих ягод и грибов. Суммарные 
эффективные дозы облучения населения, проживающего вбли-
зи радиационно-опасных объектов не превышают 1 мЗв/год, 
что удовлетворяет российским и международным требованиям  
[26, 27]. Таким образом, в ходе производственной деятельности 
на объектах наследия не выявлено существенного влияния тех-
ногенных источников.

Вместе с тем, анализ доз облучения населения, проживаю-
щего в районах расположения объектов ядерного и уранового 
наследия, показывает, что чаще всего доминирующим фактором 
облучения населения является радон и дочерние продукты его 
распада. Это подтверждают исследования, проведённые в п. Ду-
най Приморского края (зона наблюдения ДВЦ «ДальРАО»), где 
на долю радона приходится более 70% вклада в суммарную дозу 
облучения от всех источников [4].

Убедительным примером важности учёта природных ис-
точников облучения в структуре облучения населения является 
неблагоприятная радиоэкологическая обстановка, сложившая-
ся на территории бывшего п. Октябрьский Читинской области 
(1487 человек) в районе расположения предприятия по добы-
че и переработке урановых руд (ППГХО, г. Краснокаменск). 
Результаты мониторинга радиационной обстановки показали, 
что основную опасность для населения поселка представля-
ет внутреннее облучение от радона и продуктов его распада. 
Доза облучения от радиоактивного газа радона составляла в 
среднем 14 мЗв/год (85% суммарной дозы от всех источников 
облучения, кроме медицинского). Это обстоятельство оказа-
лось немаловажным аргументом в пользу отселения жителей 
населённого пункта после того, как было показано отсутствие 
эффективности радонозащитных мероприятий [10]. Эти факты 
подтверждают актуальную необходимость учёта доз от ПИИ. 
При этом отселение жителей является крайней мерой. Регуля-
тору совместно с оператором, осуществляющим реабилитацию 
площадок наследия, расположенных в радоноопасных регионах, 
необходимо взаимодействовать с местными органами власти по 
развитию культуры радиационной безопасности населения. Это 
позволит ориентировать население на чёткое осознание им ри-
сков не только от техногенных, (обусловленных деятельностью 
площадки наследия), но и от природных источников облучения. 
В конечном итоге, развитие культуры безопасности населения 
будет способствовать выполнению измерительных программ по 
определению радона в жилищах и проведению соответствую-
щих профилактических и восстановительных действий.

Четвёртое направление – необходимость совершенствова-
ния методических подходов к мониторингу состояния здоровья 
в районах расположения объектов наследия. Результаты монито-
ринговых исследований состояния здоровья населения, прожи-
вающего вблизи объектов наследия, показали, что по основным 
медико-демографическим показателям оно соответствует попу-
ляционным показателям состояния здоровья населения Россий-
ской Федерации [28, 29]. Влияние на здоровье населения техно-
генного облучения не выявлено. Однако следует отметить, что 
однозначно связать состояние здоровья населения, оцениваемое 
по классическим показателям смертности и заболеваемости, с 
состоянием реальной радиоэкологической обстановки пока не 
удаётся. Одним из подходов к решению проблемы объектив-
ной оценки состояния здоровья населения является проведение 
исследований в более расширенном временном интервале на-
блюдений. Кроме того, необходимо учитывать многообразные 
социально-экономические показатели, которые, как известно, 
оказывают на состояние здоровья населения существенное, 

подчас главенствующее влияние, а также ряд других факторов 
риска, в том числе эффективность функционирования службы 
охраны здоровья. Изучение этих факторов и их интеграция в си-
стему оценки состояния здоровья является основой для дальней-
ших исследований в области гигиенической науки.

Международное сотрудничество в области регулирова-
ния площадок наследия. Накопленный в мире опыт при реа-
билитации площадок наследия, нашёл своё отражение в тре-
бованиях по безопасности, приведённых в Международных 
основных нормах безопасности (ОНБ), часть 3 [26]. Многие 
положения ОНБ применимы к процессу реабилитации и долж-
ны учитываться при разработке соответствующих националь-
ных программ при ликвидации ядерного и уранового наследия.  
В настоящее время МАГАТЭ разрабатывает соответствующее 
Руководство по безопасности «Процесс реабилитации (реме-
диации) районов, пострадавших от прошлой деятельности и 
аварий». Опыт регулирования защиты населения и окружаю-
щей среды на площадках наследия нашел свое отражение в но-
вом техническом документе МАГАТЭ [30], который включает 
в себя результаты первых пяти лет работы Международного 
Форума МАГАТЭ по регулирующему надзору за объектами 
наследия. В него входит описание успешного опыта контроля 
имеющихся площадок и предотвращения формирования новых 
объектов уранового наследия. В качестве примера успешной 
практики регулирования в документе представлен опыт рос-
сийского регулятора – ФМБА России – в области обеспече-
ния радиационной безопасности при реабилитации площадки 
ядерного наследия в губе Андреева (СЗЦ «СевРАО»). Цель 
данного документа – дать регуляторам и операторам информа-
цию о нормативной базе и процессах регулирования для осу-
ществления регулирующего контроля и надзора за объектами 
наследия. Этот документ касается вопросов инфраструктуры 
регулирования и использования оценок безопасности и оценок 
воздействия на окружающую среду в качестве средства, на-
правляющего решения о реабилитации. В нем также обсужда-
ются общие навыки, необходимые регуляторам и операторам 
для эффективной оценки, планирования и реализации реабили-
тационных мероприятий, направленных на защиту населения и 
окружающей среды.

Заключение
Выполненные ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

России работы в области радиационно-гигиенического мони-
торинга позволили оценить радиоэкологическую ситуацию на 
начальном этапе реабилитации ряда объектов наследия, раз-
работать на этой основе научно-методические документы для 
регулирующих органов ФМБА России. Вместе с тем, выпол-
ненный этап работы выявил ряд проблем как организационного, 
так и методологического характера. В организационном плане 
необходимо решить вопрос о консолидации результатов всех ор-
ганизаций, занимающихся мониторингом на объекте наследия, 
в единую базу данных, которая должна стать основой для опти-
мизации при выборе вариантов реабилитации площадки насле-
дия на всех её этапах. Достаточность накопленной информации 
и выбранные на её основе варианты должны быть согласованы 
с регулирующим органом, который несёт ответственность за 
обоснованность предложенных оператором реабилитационных 
мероприятий, а меры по защите и безопасности – оптимизиро-
ваны. В методологическом плане необходимо оценить правиль-
ность построения мониторинга, результаты которого в конечном 
итоге должны установить причинно-следственные связи между 
факторами риска и степенью их влияния на состояние здоровья 
населения. Это достаточно сложная проблема, поскольку суще-
ствующая практика мониторинга сосредоточена на изучении 
лишь части факторов (в первую очередь радиационных или хи-
мических). Ее решение требует дальнейшего последовательного 
изучения и оценки всех необходимых факторов риска в рамках 
осуществления исследовательского социально-гигиенического 
мониторинга, который включает в себя радиационно-гигиени-
ческий мониторинг окружающей среды и мониторинг здоровья 
населения. Организация и осуществление такого мониторинга 
особенно актуальны при реабилитации объектов наследия как 
для нынешнего, так и для будущего поколений.
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В данной статье рассматривается опыт проведения работ по рекультивации объектов и территорий, за-
грязнённых техногенными альфа-излучателями. В работе рассматриваются основные критерии контроля 
радиационнобезопасного состояния помещений, приводится обоснование остаточной активности для дезак-
тивации, контрольных уровней для контроля загрязнения техногенными альфа-излучателями рабочих поверх-
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In this article there is considered the experience of carrying out works on the reclamation of objects and territories 
contaminated by technogenic alpha emitters. The paper presents  main criteria for monitoring the radiation safety of 
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Опыт вывода из эксплуатации таких ядерных и радиаци-
онно опасных объектов (ЯРОО), как большие здания и соору-
жения, тем более расположенные в таком густонаселённом 
мегаполисе, как Москва, недостаточен.

При практическом выполнении в 2014–2015 гг. вывода 
из эксплуатации радиационно опасного объекта корпуса «Б» 
АО «ВНИИНМ» накоплен большой объём наработок, связан-
ных с обеспечением требований радиационной безопасности 
при организации и проведении работ, которые систематизи-
рованы и представлены в этой статье.

Объём таких работ будет увеличиваться с каждым годом. 
За 65-летний срок развития атомной отрасли объекты, которые 
были запущены в эксплуатацию первыми, начинают заканчи-
вать свой жизненный цикл и нуждаются в выводе из эксплуа-
тации. Предстоящий объём работ по выводу из эксплуатации 
ЯРОО представлен в Федеральной целевой программе «Обе-
спечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 
годы и на период до 2030 года». Важность научного и методи-
ческого обеспечения этих работ является бесспорной, актуаль-
ность не вызывает сомнения и является целью данной работы.
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