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The issues of establishment, generation and further development of an Integrated Monitor-
ing System for the state of Protection of the Population from radiation threats are considered 
(IMS-PP). A generalized scheme of the IMS-PP generation and operation is provided. Oppor-
tunities to evaluate and improve performance of the IMS-PP using the methodology of Prob-
abilistic Safety Analysis of Nuclear Power Facilities (PSA Level 3 NPF) are demonstrated. 

Keywords: protection, radiation, monitoring, radiation emergencies, probabilistic safety 
analysis, PSA Level 3 NPF, IMS-PP. 
 
 
 

Атомная энергетическая отрасль России в настоящее время включает в себя более 500 
предприятий и организаций, на которых работают более 200 тысяч сотрудников. Прави-
тельственная стратегия предусматривает выделение атомной промышленности в качест-
ве одной из так называемых прорывных высокотехнологических отраслей, на которых 
должны быть сконцентрированы существенные финансовые, организационные и прочие 
ресурсы. 

В международном сообществе приняты единые подходы и методы обеспечения безо-
пасности при использовании атомной энергетики. Эти подходы закреплены в ряде меж-
дународных соглашений, в которых участвует Россия. 

Мониторинг радиационной обстановки в соответствии с российскими и международ-
ными руководящими документами является неотъемлемой частью обеспечения радиаци-
онной безопасности населения, территорий и информационного обеспечения задач ава-
рийного реагирования [1,2]. 

В России базой системы технического регулирования в сфере использования атомной 
энергии, а также защиты населения являются Федеральный закон "Об использовании 
атомной энергии" от 21.11.1995 № 170-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2019 года) и Феде-
ральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013). 

Кроме того, наряду с совершенствованием законодательной базы в области радиаци-
онной безопасности в России реализованы и продолжают реализоваться Федеральные 
целевые программы (ФЦП), направленные на обеспечение радиационной безопасности 
населения в регионах размещения ядерно и радиационно опасных объектов и террито-
рий, подвергнувшихся радиационному загрязнению в результате аварий. 

Анализ итогов выполнения указанных выше ФЦП показывает, что проблема преодо-
ления последствий радиационных аварий носит долговременный характер, и требует 
продолжения осуществления защитных и реабилитационных мероприятий. 

Это обуславливает актуальность создания и развития существующих систем радиаци-
онного мониторинга за состоянием защиты населения на территориях с ядерно и радиа-
ционно опасными объектами и территорий подвергнувшихся радиационному загрязне-
нию в результате аварий. 

Комплексные системы мониторинга и защиты населения (КСМ-ЗН), основной состав-
ной частью которых, являются территориальные автоматизированные системы контроля 
радиационной обстановки (АСКРО), предназначены для мониторинга уровня безопасно-
сти населения, проживающего как на радиоактивно загрязненных территориях, так и на 
территориях потенциально опасных с точки зрения ЧС радиационного характера, обес-
печения населения своевременной информацией о радиационной обстановке в местах 
проживания и поддержки принятия решений при ЧС радиационного характера, что по-
зволяет поддерживать высокий уровень безопасности населения в оперативном режиме 
за счет  своевременного и адекватного реагирования на аварийные ситуации. 
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Основным назначением КСМ-ЗН является контроль радиационной обстановки и ин-
формационная поддержка деятельности территориальных и федеральных органов испол-
нительной власти по обеспечению радиационной безопасности. 

Системы КСМ-ЗН в перспективе должны входить в состав Единой государственной 
автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО), нор-
мативной базой, для которой являются 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» и  
7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

На ЕГАСМРО возложено обеспечение систематического представления соответст-
вующей оперативной информации в органы государственной власти, органы управле-
ния использованием атомной энергии, органы государственного регулирования безо-
пасности при использовании атомной энергии, организации для принятия необходимых 
мер по предотвращению или снижению радиационного воздействия на территории Рос-
сийской Федерации. 

Работа ЕГАСМРО организована и регулируется в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 06.06.2013 № 477 "Об осуществлении государственного 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" и от 10.07.2014 № 639 "О госу-
дарственном мониторинге радиационной обстановки на территории Российской Федерации". 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют 29 территориальных 
подсистем мониторинга радиационной обстановки, из которых 19 подсистем комплекс-
ной системы мониторинга состояния защиты населения и территорий от угроз радиаци-
онного характера (КСМ-ЗН) МЧС России и 10 подсистем органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Ряд этих систем уже интегрирован в ЕГАСМРО, 
остальные должны быть интегрированы в ближайшее время. 

В общем виде подсистема КСМ-ЗН состоит из стационарных постов радиационного кон-
троля (ПРК), установленных в населенных пунктах, и центра сбора и обработки информации 
(ЦСОИ), находящегося, как правило, в административном центре в Главном управлении 
МЧС России. Передача данных от постов контроля в ЦСОИ может осуществляться как по 
проводным, так и беспроводным каналам связи, например сотовым. Применение конкретно-
го вида связи для конкретного поста зависит от конкретных технических возможностей на 
местах. В последнее время начинают все более широко использоваться проводные и оптиче-
ские сети широкополосного доступа по открытым каналам Интернет. 

Кроме того, в системы входят и мобильные посты радиационного контроля на базе 
передвижных радиометрических лабораторий [3]. 

Посты радиационного контроля с периодичностью, определяемой принятым регла-
ментом, посылают данные об измеренной мощности дозы гамма-излучения на сервер 
ЦСОИ, где они записываются в базу данных. На рабочих станциях, подключенных к сер-
веру, установлено программное обеспечение для визуализации измеренных данных, как 
в режиме реального времени, так и за любой прошедший период. Для удобства и нагляд-
ности данные представляются на географической подложке с использованием геоинфор-
мационных систем (ГИС). Как правило, при нормальной радиационной обстановке дан-
ные передаются один раз в час, но при повышении радиационного фона период передачи 
может автоматически сократиться до 10-ти минут и менее. 
Обобщенная схема КСМ-ЗН представлена на рис. 1. 

Как правило, посты контроля территориальной АСКРО измеряют мощность амбиент-
ного эквивалента дозы гамма-излучения в местах установки блоков детектирования в 
диапазоне 0,1  107  мкЗв/ч с основной относительной погрешностью не более  25%. 

На ряде постов контроля установлены автоматические метеостанции, показания кото-
рых используются для расчетов и прогнозов распространения радиоактивных выбросов в 
случае аварийных ситуаций. 
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Рис. 1. Общая схема сбора информации о радиационной обстановке 
 
 
 

КСМ-ЗН МЧС России включает в настоящее время 19 региональных систем. Каждая 
система включает от 10 до 35 стационарных постов радиационного контроля и от 1 до  
3-х передвижных радиометрических лабораторий. 

Региональные КСМ-ЗН Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Челябинской, 
Свердловской, Курганской, Сахалинской областей, Алтайского, Приморского, Хабаров-
ского и Камчатского краёв, Московской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Смолен-
ской, Саратовской областей и Красноярского края создавались в период с 2010 по 2015 
годы в рамках Федеральных целевых программ «Преодоление последствий радиацион-
ных аварий на период до 2015 года» и «Обеспечение ядерной и радиационной безопасно-
сти на 2008 год и на период до 2015 года». 

Основные направления развития и совершенствования системы КСМ–ЗН 
включают: 

Расширение сети постов радиационного контроля на основе анализа необходимого и 
достаточного количества постов с помощью современных методов оценки рисков воз-
можных аварийных ситуаций и радиационных загрязнений территорий. 

Постоянную научно обоснованную поддержку анализа радиационной обстановки в фо-
новом и особенно аварийных режимах при возникновении ЧС радиационного характера. 

Постоянное поддержание достаточного уровня квалификации персонала с помощью 
регулярного инструктажа и тренировок, в том числе дистанционных. 
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Постоянное техническое сопровождение всех подсистем, включая оперативную диаг-
ностику и устранения неисправностей и сбоев как оборудования, так и программного 
обеспечения и систем связи. 

Можно отметить, что в настоящее время проводится работа по повышению эффектив-
ности КСМ-ЗН в целом, путем создания как единого взаимосвязанного измерительно-
расчетного комплекса, обеспечивающего непрерывный процесс адаптации прогноза рас-
пространения радиоактивных веществ к конкретным условиям, по результатам измере-
ний параметров радиационной обстановки на местности и автоматической выработки 
мер по защите населения и территорий при ЧС с радиационным фактором, так и создани-
ем модуля непрерывного контроля состояния защищенности населения и территорий с 
повышенным уровнем риска ЧС с радиационным фактором. 

Важно, что адекватные, научно обоснованные решения должны приниматься органа-
ми управления уже на ранней фазе развития радиационной аварии, за счет чего можно 
резко снизить дозы облучения населения. Именно этот факт существенно влияет на эф-
фективность защитных мероприятий. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время при создании и развитии 
систем КСМ-ЗН возникает ряд трудностей обусловленных: 

Недостаточным уровнем квалификации персонала, в том числе отвечающего за анализ 
и прогнозирование развития радиационной обстановки в случаях ЧС. 

Недостаточным количеством постов контроля измерительной сети (в ряде случаев). 
Недостаточно хорошо поставленным техническим сопровождением систем, включая 

оперативную диагностику и устранение возникающих сбоев и неисправностей. 
Недостаточным темпом интеграции систем КСМ-ЗН МЧС в ЕГАСМРО. 
Возможными путями преодоления выше указанных трудностей могут быть: 
Внедрение системы (в том числе дистанционной) периодического инструктажа и тре-

нировок персонала, ответственного за эксплуатацию КСМ-ЗН. 
Внедрение системы постоянного технического сопровождения аппаратно-програм-

мных средств КСМ-ЗН. 
Принятие организационных мер для ускорения интеграции оставшихся систем КСМ-ЗН в 

ЕГАСКРО. 
Кроме этого одним из важных и практически значимых вопросов является обоснование 

размещения постов радиационного контроля, с целью увеличения эффективности создавае-
мых и развиваемых КСМ-ЗН. Следующий анализ касается не только конкретных КСМ-ЗН 
МЧС России, но затрагивает принципы построения и увеличения эффективности всех воз-
можных автоматизированных систем контроля радиационной обстановки (АСКРО). 

В работе [4] показано, что с точки зрения научного обоснования, в путях решения это-
го вопроса целесообразно использовать методы и подходы вероятностного анализа безо-
пасности третьего уровня ВАБ-3 [5,6]. Это обусловлено тем обстоятельством, что неиз-
вестно не только время возникновения радиоактивного выброса и его параметры, но и 
условия распространения радиоактивных веществ в атмосфере в этот момент времени. 

В работе [4] сформулирована система критериев «успеха» АСКРО, в основе которой 
лежит положение о том, что при аварийном выбросе радиоактивных веществ в атмосфе-
ру в месте размещения поста АСКРО, создается мощность дозы от облака радиоактив-
ных веществ, выше некоторой заданной величины с определенной вероятностью, кроме 
этого учитывается количество населения проживающего в районе расположения поста. 

Важно отметить, что методы ВАБ-3 позволяют с учетом неопределенностей, связан-
ных с временем и мощностью аварийного выброса, не только количественно оценить 
эффективность отдельного поста АСКРО, но и создать оптимальную схему размещения 
стационарных постов АСКРО в любом регионе с учетом территориальных особенностей, 
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включая особенности источников возможного выброса радиоактивных веществ, условий 
распространения выбросов в атмосфере и размещения населения. 

Разработанный метод определения приоритетных мест размещения постов контроля 
получил практическую реализацию при создании территориальных АСКРО Смоленской, 
Ростовской, Саратовской и Нижегородской областей. 

На рис. 2 приведен пример приоритетного списка (рисунок из работы [1]) размеще-
ния постов АСКРО на территории Саратовской области по критерию индекса эффек-
тивности постов. 

На рис. 3 (рисунок из работы [4]) приведены примеры индексов эффективности 
АСКРО в целом в зависимости от числа постов на территориях при их размещении в по-
рядке убывания величины индексов эффективности отдельного поста. Так же на рис. 3 
указано количество постов в областях на текущий момент. Таким образом, метод ВАБ-3 
позволяет оценить возможный потенциал увеличения эффективности территориальной 
АСКРО в месте расположения ОИАЭ. 

 

 
Рис. 2. Приоритетный список размещения постов АСКРО на территории Саратовской области [4] 
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Рис. 3. Индекс эффективности территориальных АСКРО в зависимости от числа постов  
(при расположении постов с учетом убывания индекса эффективности поста) [4].  

Количество постов на конец 2020 г. обозначено знаком - ▲ 
 
 
 

Заключение 
 

Резюмируя можно отметить, что в настоящее время ведется активная работа как по 
созданию и развитию комплексных систем мониторинга и защиты населения как от по-
следствий возможных ЧС с радиационным фактором, так и по повышению эффективно-
сти аварийного реагирования. 

Ведется работа по расширению сети постов радиационного контроля в регионах на 
основе анализа необходимого и достаточного количества постов с помощью современ-
ных методов оценки рисков возможных аварийных ситуаций и уровня радиационного за-
грязнения территорий. 

Показано, что с целью научной поддержки системы КСМ-ЗН применение методов 
ВАБ-3 объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) позволяет оценить эффек-
тивность расположения отдельных постов территориальных АСКРО, эффективность 
АСКРО в целом и  оценить потенциал повышения эффективности АСКРО при увели-
чении количества постов. 
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