
О БРА Щ ЕН И Е с радио
активными отходами объе
кта «Укрытие» требует 
их тщательного изучения 
и разработки методик их 
классификации. Об этом 
идет речь в докладе

«Радиоактивные отходы 
объекта «Укрытие» (А. А. 
Бицкий, А. М. Алешин, 
И. К. Степанов, А. В. 
Грищенко — М ежотрас
левой научно-технический 
центр «Укрытие.» НАН 
Украины, Чернобыль).

Из ряда рассмотренных 
возможных критериев 
классификации РАО объе
кта «Укрытие» наиболее 
целесообразным представ
ляется критерий содер
жания в них делящ ихся 
нуклидов (альфа-излуча
телей, в том числе ТУЭ) 
и радиационный критерий
— мощность дозы излу
чения. Следует отметить, 
что радиоактивные за
грязнения обусловлены 
м ел к о д и сп е р ги р о в ан н ы м  
ядерным топливом, в свя
зи с чем оба критерия ф у
нкционально связаны 
друг с другом. В связи 
с этим имеющаяся воз
можность оперативного 
определения мощности эк
спозиционной дозы поз
воляет провести оценку 
содерж ания делящихся 
материалов, а следовате
льно, и определить ме
тодику обращения с 
РАО, включая к ондици- 
онирование, контейнери- 

зацию, транспортирование 
и хранение.

Проведенный анализ 
показывает, что для объе
кта «Укрытие» требуется 
разработка технологиче
ских процессов обраще-
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ния с РАО широкой но
менклатуры как по уров
ню загрязнений, так и по 
типу материалов, подле
жащих захоронению.

На основании выпол
ненных исследований бы
ли сделаны выводы:

1. В качестве основных
критериев классификации 
РАО объекта «Укрытие» 
выбраны: содержание, де
лящ ихся нуклидов; ради
ационный критерий — 
мощность экспозиционной 
дозы излучения, опера
тивно определяемая ве
личина, которая являет
ся косвенной оценкой 
удельной активности от
ходов, их поверхностной 
загрязненности, содержа
ния отдельных радиону
клидов с учетом установ- 
ленного характера загря
знения и известных кор
реляционных соотношений 
между радионуклидами.

2. В соответствии с
имеющимися норматива
ми, установлены преде
льные значения мощнос
ти  эквивалентной дозы 
излучения, соответствую
щие различным категори
ям отходов:

I категория ТРО  (низ
коактивные) — до 30
мбэр/ ч;

II категория ТРО (сред
неактивные) — от 30 до 
1000 мбэр/ц;

III категория ТРО (вы
сокоактивные) — свыше 
1000 Мбэр/ч.

3. Имеющиеся в объек
те «Укрытие» радиоакти
вные материалы могут 
быть определены как 
следующие формы РАО: 
ТВС и отдельные фраг
менты твэлов (60 и 10-36 
т, соответственно, III 
группа); ТСМ, III груп
па; топливная пыль, III 
группа; строительный ма
териал (253000 м3, I— 
III группа); металл и ме
таллоконструкции (47000 
т, I— III группа); радио
активная вода (3100 м3, 
I— II группа); реактор
ный графит (320 м3, III 
группа).

РЯ Д  ДОКЛАДОВ рас
сматривает «поведение» 
выбросов из аварийно
го блока в почвах и воде. 
В работе «Радиационное 
состояние подземных вод 
в районе ЧАЭС и конце
пция их радиационного 
контроля» (А. Л , Коно- 
нович, Б. Я. Осколков, 
В. Т. Коротков, А, В. 
Носовский, В, Н. Василь
ченко, Н. Г. Чабан, Н. А. 
Кудрявцева, A. Л. Росто
вцев — Чернобыльская 
АЭС, Всероссийский ин
ститут по эксплуатации 
атомных электростанций) 
приводятся материалы по 
исследованию загрязне
ния подземных вод в ра
йоне расположения Чер
нобыльской АЭС. Анали
зируются возможные по
токи миграции радионук
лидов с учетом их сорб
ции горными породами. 
Излагается подход к оце
нке загрязненности с то
чки зрения радиационной 
беропасности региона. 
Оценено время движения 
фронта загрязнения от 
мест захоронения к водо
заборным скважинам. По
лучены величины от 11 
лет до 320 лет по Sr90 
и от 120 лет до 3400 лет 
по Cs137 в зависимости от 
расположения захороне
ния и варианта принятой 
модели. Учитывая непол
ноту информации, приве
денные оценки носят 
лишь ориентировочный 
характер. Основой охра
ны здоровья населения 
и персонала от радиацион
ного воздействия подзе
мных вод является теку
щий контроль удельной 
активности воды в сква
жинах.

Разработана трехуров
невая система контроль
ных значений удельной 
активности вод из сква
жин. В зависимости от 
соотношения наблю дае
мой удельной активности 
и ее контрольных значе
ний ситуация оценивает
ся:

— либо как стабиль
ная;

— либо как нестабиль
ная, но  неопасная;

— либо как представ
ляю щ ая скрытую угрозу;

— либо как угрожаю
щая.

Д ля каждой ситуации 
намечены принимаемые 
меры и определен свой 
регламент контроля.

В представленной р а
боте теоретически показа
но, что принятая на 
ЧАЭС частота контроля 
позволяет своевременно 
зафиксировать развитие 
опасной тенденции и 
принять м ер ы .

«Геохимические осо
бенности миграции ра
дионуклидов Чернобыль- 
ского выброса» (Г. Н. Бо
ндаренко — Отделение 
радиогеохимии окружа
ющей среды ИГМР НАН 
Украины, г. Киев).

Радионуклиды, накоп
ленные в ТВЭЛах 4 эне
ргоблока ЧАЭС и выбро
шенные в окружающую 
среду при аварии, пре
терпели воздушный пере
нос, подвержены механи
ческой, химической, био
генной и другим видам 
миграции на земной по
верхности. Особенности 
этих процессов на терри
тории Украинского По
лесья обусловлены свое
образием природных ус
ловий, этой геохимичес

кой  провинции и форма
м и выпадения основной 
массы радионуклидов в 
составе диспергированно
го топлива.

З а  поставарийные годы 
роль поверхностного смы
ва радионуклидов посто
янно снижалась и наи
более значимым процес
сом перемещения актив
ности является вертикаль
ная миграция. Скорость 
перемещения центра за
паса в зоне отчуждения 
составляет 0 ,2 — 1,0 см/ 
год, причем для половины 
территории она не пре
вышает 0,4 см/год. а на
иболее высокие скорости

наблюдаются на. незадер
нованных песках.

Основной чертой верти
кальной миграции строн
ция доминирование лес- 
сиважных механизмов 
вмывания на гл убину как 
следствие диспергирован- 
ности радиоактивного за- 
грязнения. Идентичность 
диаграмм вертикального 
распределения в преде
лах однотипных элемен
тарных ландшафтов вн е  
зависимости от плотности 
загрязнения может ука
зывать на сходство тем
пов и механизмов мигра
ции в ближней и дальней 
зоне. К настоящ ему вре
мени лессиважные яв
ления ограничиваются ве
рхней частью почвенного 
покрова: в дерново-подзо
листых почвах сосновых 
и смешанных лесов элю
виальных ландшафтов — 
до 5 см., а в лугово-боло
тных фациях — до нес
колько больших глубин. 
Ниже этих уровней про
является миграция моби
льных форм радионукли
дов.

В наиболее общем виде 
трансформации физико
химических форм пре
дставлены последователь
ным переходом радиону
клидов из частиц диспер
гированного топлива в 
мобильные формы с по
следующей иммобилиза
цией и ремобилизацией. 
В результате конкуренции 
этих процессов пик со
держания мобильных
форм радиоцезия был до
стигнут через 1 ,5— 2 го
да после аварии, а мак
симальное содержание мо
бильного радиостронция 
ожидается через 6 — 10 
лет в зависимости от фа- 
циальной принадлежности 
почв.

Анализ распределения 
форм радионуклидов по 
почвенным профилям ука
зывает на то, что к на
стоящему времени только 
для Sr-90 намечается за
метное опережающее за
глубление мобильных 
форм относительно твер
дофазной.
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(Продолжение следует).

Наука ведает, что творит?


