
МАЛ КИРПИЧ, А ЗДАНИЕ ДЕРЖИТ
30 ноября исполняется 17 лет со дня сдачи в эксплуатацию необычного сооружения — 

объекта "Укрытие", накрывшего разрушенный 26 апреля 1986 года реактор Чернобыльс
кой АЭС. На смену старому грядет новое укрытие — безопасный конфайнмент, который с 

международной технической помощью сооружается для преобразования объекта в эколо
гически безопасную систему.

Сегодня мы расскажем читателям об одном из чернобыльских проектов, призванных по
мочь решить глобальную задачу. Два подрядчика — Курчатовский институт и МНТЦ "Укры
тие" — приступили к разработке программы мониторинга поведения топливосодержащих 

материалов до извлечения и во время извлечения их из объекта "Укрытие"
Полезная вещь —  мудрый 

пиар. Благодаря ему общ е
ственность и читатели твердо 
усвоили, что среди магистраль
ных задач Плана осуществле
ния мероприятий на объекте

"Укрытие” (SIP) —  укрепление 
с т роител ьны х конструкций  
“саркофага” и сооружение но
вого безопасного конфайнмен- 
та в виде арки.

Между тем в SIP подчерки
вается, что основная цель де
ятельности на объекте “Укры
тие” (ОУ) —  защита персонала, 
населения и окружающей сре
ды от опасности ядерных и ра
диоактивных материалов по
средством их извлечения, изо
ляции и захоронения.

Стратегия извлечения топ
ливосодержащих материалов 
(ТСМ), как и стратегия обраще
ния с радиоактивными отхода
ми (РАО), является частью об
щей стратегии преобразования

ОУ в экологически безопасную 
систему. То есть в такую систе
му, состояние которой контроли
руется и исключает угрозу ухуд
шения экологических условий, а 
также и возникновение опаснос
ти для здоровья людей. Сегодня 
извлечение 200 тонн ТСМ, обра
зовавшихся в результате аварии 
1986 года, видится весьма и весь
ма отдаленным этапом, но для 
ученых и специалистов это не 
так. Для людей, знающих толк, 
данная задача насущна и акту
альна. Поэтому работа ведется 
споро и аккуратно. Не на глазок, 
а на сугубо научной основе с кон
кретными расчетами.

Даже если бы у кого-нибудь 
в производственной суете воз

никла мы сль поискать иные 
подходы, этого все равно не по
зволило бы сделать украинское 
законод ател ьство . С огласно 
ему, ОУ нельзя превратить в 
место для захоронения ТСМ и

долгоживущих РАО. Законода
тель запрещает захоронять их 
в хранилищ ах лю бы х типов, 
кроме как в хранилищах, разме
щенных в стабильных геологи
ческих формациях. Отсюда сле
дует по крайней мере два опре
деленных вывода. Для преобра
зования объекта “Укры тие” в 
экологически безопасную систе
му недостаточно сооружения 
нового безопасного конф айн- 
мента (или омоноличивания су
щ ествую щ его ОУ — одно из 
предложений, имевших некогда 
место на международном тен
дере!); в последующем из кон- 
файнмента должны быть извле
чены ТСМ и другие долгоживу
щие отходы. Второй вывод — 
органичное продолжение пер
вого. Безопасный конфайнмент, 
разработка  конц ептуального  
проекта которого практически 
заверш ена, должен в об яза 
тельном порядке поддерживать

по сл е д ую щ е е  и зв л е че н и е  
топливосодержащих материа
лов. Новый конфайнмент без 
намерения извлечь ТСМ —  не 
окончательное решение воп
роса, а перекладывание его 
на плечи будущих поколений.

Обратимся снова к плану 
SIP, который в развернутом 
виде дает предпосылки к ре
шению проблемы. Поскольку 
более 90 процентов ТСМ и 
других долгоживущих отходов 
представляют собой источни
ки ионизирующих излучений, 
вышедших из-под контроля в 
результате  р а д и а ц и о н н о й  
аварии, восстановление кон
троля или перевод ТСМ (плюс 
РАО) в контролируемое состо
яние —  первоочередная зада
ча для уменьшения или пре
дотвращения облучения пер
сонала и населения.

(Окончание на стр. 2)



МАЛ КИРПИЧ, 
А ЗДАНИЕ ДЕРЖИТ

(Начало на стр. 1)
Среди путей перевода в 

контролируемое состояние 
создатели SIP выделяют так 
называемую характеризацию 
(определение местонахожде
ния, количества и свойств 
ТСМ), сбор и контейнериза
цию доступных ТСМ и иммо
билизацию других материа
лов (предотвращение некон
тролируемого распростране
ния ТСМ), создание техничес
ких условий для постоянного 
мониторинга и управления 
свойствами топливосодержа
щих материалов. Венцом та
ких м ероприятий  долж но 
стать создание дополнитель
ных инженерных барьеров пу
тем помещения ТСМ (и других 
РАО) в контейнеры, которые 
будут храниться внутри ново
го безопасного конфайнмента 
в специально оборудованных 
буферных хранилищах, осна
щенных необходимыми техни
ческими средствами.

А если заглянуть в будущее 
еще глубже?

Начнется полномасштаб
ное извлечение накопленных 
м атериалов. П онятно, что 
после отработки всех элемен
тов технологии и доказатель
ства их безопасности, приме
нимости в реальных условиях 
“Укрытия” и нового безопасно
го конфайнмента. После со
оружения и сдачи в эксплуа
тацию конфайнмента. После 
демонтажа нестабильных кон
струкций внутри новорожден
ной арки. После сдачи в эксп
луатацию хранилища в ста
бильных геологических фор
мациях, место для которого 
пока что не определено даже 
в эскизном наброске. Нако
нец, после разработки, согла
сования и лицензирования 
проекта извлечения ТСМ.

Нет сомнения, что все эти 
“после” коллектив ГСП “Черно
быльская АЭС” будет посте
пенно ставить и успешно сни
мать с повестки дня. SIP пре
дусматривает, что непосред
ственное извлечение ТСМ из

безопасного конфайнмента про
длится 40 —  50 лет.

Проблема количества и со
стояния ядерного топлива в раз
руш енном четвертом блоке 
ЧАЭС —  одна из ключевых при 
определении состояния ядер- 
ной, радиационной и экологи
ческой безопасности “Укрытия". 
На сегодняш ний день можно 
считать установленным: внутри 
блока осталось около 95 про
центов топлива от начальной 
загрузки. Согласно оценкам уче
ных, общее количество ядерно- 
опасных делящихся материа
лов составляет около 200 тонн. 
Однако исследователям не уда
лось получить практически ни
какой достоверной информации 
относительно многих мест воз
можного нахождения топлива в 
объекте “Укрытие”.

Облученное ядерное топли
во сейчас находится внутри ОУ 
в виде нескольких модификаций. 
Застывшие лавообразные мате
риалы возникли во время актив
ной стадии аварии при высоко
температурном взаимодействии 
топлива с конструкционными ма
териалами блока и распростра
нились в подреакторных поме
щениях. Мелкодисперсное топ
ливо (пыль), горячие топливные 
частицы наблюдаются почти во 
всех помещениях блока и образ
цах почвы ближних и дальних 
участков объекта. Фрагменты 
активной зоны по большей час
ти выброшены взрывом на вер
хние этажи блока, например в 
центральный зал. В лоне “Укры
тия” обнаружены также раство
римые формы соединений ура
на, плутония, америция. Причи
на появления таких соединений 
— в разрушении различных мо
дификаций топлива под воздей
ствием ряда факторов, среди ко
торых основным является вода, 
проникающая сквозь неплотно
сти и кровлю “Укрытия”.

Кстати, в последние годы со
стояние лавообразных ТСМ пре
терпевает ярко выраженные из
менения. М еняется внешний 
вид, постепенно разрушаются их 
поверхности, что сопровождает

ся пылеобразованием.
П рограмм у мониторинга 

поведения топливосодержа
щих материалов ОУ поручено 
разработать Российскому на
учному центру “Курчатовский 
институт” и Межотраслевому 
научно-техническому центру 
“Укрытие”, о чем в августе с.г. 
подписан контракт.

Подрядчикам предстоит: 
разработать научно обосно
ванную расчетно-аналитичес
кую прогнозную модель пове
дения ТСМ, включающую в 
себя описание основных фи
зических процессов, внося
щих вклад в нежелательные 
изменения свойств материа
лов с течением времени; оп
ределить на основе создан
ной аналитической модели 
характеристики ТСМ, требуе
мые для регулярной верифи
кации поведения;произвести 
оптимизацию объема контро
ля и мониторинга поведения 
материалов.

Система мониторинга по
ведения топливосодержащих 
материалов даст обоснование 
качественным характеристи
кам (параметрам) ТСМ, пери
одичности мониторинга по 
каждой из них, выбору техни
ческого оборудования.

Программа мониторинга 
поведения топливосодержа
щих материалов — только кир
пичик в огромном здании из
влечения ТСМ, содержащихся 
в ОУ. Но, как и в любом хоро
шо выверенном архитектур
ном сооружении,от него зави
сит немало. После внедрения 
программы, о которой мы по
ведали, гораздо с большей 
определенностью , нежели 
сейчас, можно будет говорить 
о “самочувствии” ТСМ внутри 
конфайнмента. А со временем 
помочь им перебраться на по
стоянное место обитания — в 
геологическую формацию. На
деемся, кому-нибудь из наших 
коллег в будущем посчастли
вится рассказать и об этом.

Виктор КАПУСТА


