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Аннотация

Современная парадигма нормирования выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух рассматри-
вает источники выбросов как непрерывные, с характеристиками, практически не изменяющимися в течение года. 
На практике на ряде объектов использования атомной энергии в отдельные периоды времени в течение года, кроме 
непрерывных выбросов, могут происходить один или даже несколько случаев кратковременного повышенного 
выброса (например, при останове реактора с последующим его разуплотнением для ремонта и (или) перегрузки 
ядерного топлива). Допустимость таких выбросов в рамках принятой парадигмы не очевидна. В настоящей 
статье предложено и обосновано определение термина «кратковременный повышенный выброс» применительно 
к решаемой задаче, и сформулированы необходимые и достаточные условия для обеспечения учета кратковременных 
выбросов при установлении нормативов допустимых выбросов. Предложен подход к учету кратковременных повышен- 
ных выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух путем надлежащей корректировки годового выброса.

► Ключевые слова: радиоактивные вещества, выбросы радиоактивных веществ, кратковременный повышенный 
выброс, непрерывный выброс, нормативы допустимых выбросов, атмосферный воздух.

Статья публикуется в порядке дискуссии.
Редакция журнала будет признательна авторам статей с альтернативными мнениями по данному вопросу. 

* Федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности», 
Москва, Россия.

• 
С

ТА
ТЬ

И 
•



 WWW.SECNRS.RU

• 
С

ТА
ТЬ

И 
•

68

ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 4 (114)-2024

© 2024. All rights reserved.

ACCOUNTING FOR SHORT-TERM INCREASED AIRBORNE DISCHARGES IN THE LIMITATION 
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Abstract

The modern paradigm of limitation of airborne discharges of radioactive substances considers sources of airborne 
discharges as continuous, with characteristics that remain virtually unchanged throughout the year. In practice, at some 
nuclear facilities, in addition to continuous airborne discharges, one or even several cases of short-term increased airborne 
discharges may occur at certain periods of time during the year (for example, when a reactor is shut down and then 
decompressed for repairs and/or reloading a nuclear fuel). The admissibility of such airborne discharges of radioactive 
substances within the accepted paradigm is not obvious. This article proposes and substantiates the definition of а “short-term 
increased airborne discharge” in relation to the problem being solved and formulates the necessary and sufficient conditions 
to ensure that short-term airborne discharges are considered when establishing the authorized limits of airborne discharges 
of radioactive substances. An approach to accounting for short-term increased airborne discharges by properly adjusting 
the continuous annual airborne discharges is proposed.

► Keywords: radioactive substances, airborne discharges of radioactive substances, short-time increased airborne 
discharges of radioactive substances, continuous airborne discharges of radioactive substances, authorized limits of airborne 
discharges of radioactive substances, atmospheric air.
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Введение и постановка задачи

Выбросы радиоактивных веществ (РВ) во мно-
гом определяют радиационное воздействие объек-
тов использования атомной энергии (ОИАЭ) в усло-
виях нормальной эксплуатации (НЭ) на население 
и окружающую среду (ОС). Основным регулирую-
щим механизмом ограничения этого воздействия, 
принятым как в Российской Федерации [1, 2], так 
и за рубежом [3, 4], является установление норма-
тивов выбросов РВ.

В настоящее время система нормативных требо-
ваний в части разработки и установления нормативов 
выбросов РВ в ОС, сформированная в Российской 
Федерации в соответствии с [5–7], успешно выпол-
няет свои функции. Так, Ростехнадзором утверж- 
дена Методика [8], а в развитие ее требований 
действует ряд концептуальных методических доку-
ментов [9–12], что коренным образом изменило 
подходы к разработке и установлению нормативов 
выбросов РВ в ОС, как это показано в [13].

Вместе с тем, в соответствии с [14], к актуаль-
ным направлениям реализации государственной 
политики в области обеспечения ядерной и радиа- 
ционной безопасности отнесены вопросы дальней- 
шего совершенствования системы нормирования 
выбросов РВ в атмосферный воздух. Данное требо- 
вание вполне обоснованно, поскольку наряду с дос- 
тигнутыми успехами в рассматриваемой области 
существуют и нерешенные задачи. В режиме 
нормальной эксплуатации ОИАЭ к числу таких 
задач относится регулирование кратковременных 
выбросов РВ, производимых всего несколько раз 
в год, и совокупного воздействия кратковременных 
и непрерывных выбросов РВ на население и ОС.

Современная парадигма нормирования выбро-
сов РВ в атмосферный воздух [8–12] преимущест- 
венно рассматривает источники выбросов как 
непрерывные, с характеристиками, практически 
не изменяющимися в течение года.

В ряде случаев отклонение от принципа ста-
ционарности (постоянства во времени) позволяет 
использовать современные методы расчета и обос- 
нования нормативов предельно допустимых выбро- 
сов (ПДВ) РВ в атмосферный воздух для подтверж- 
дения непревышения соответствующей дозовой 
квоты [15] (обязательность соблюдения этого кри- 
терия установлена в [8]). В частности, это воз-
можно, когда мощность выброса радионуклидов 
в любой момент времени не превышает верхнюю 
границу среднегодовой мощности выброса РВ. 

В случае одиночного источника это условие можно 
записать в следующем виде:

где: Q
· 

T,i(t) – мощность непрерывного выброса радио-
нуклида i в момент времени t, Бк/с;

Q
· 

T,i – верхняя граница среднегодовой мощности 
непрерывного выброса радионуклида i, Бк/с; 

ПДВi – ПДВ для радионуклида i, Бк/год; 
N – число радионуклидов в выбросе;
T – период времени, равный одному году 

(3,15∙107 с).
Исходя из указанного условия (1) можно дать 

определение кратковременного повышенного выб- 
роса – это выброс, мощность которого значительно 
превосходит верхнюю границу среднегодовой мощ-
ности выброса РВ, то есть:

 (2)

где: τ – время действия (длительность) кратковремен- 
ного выброса, с; 

Q
· 

τ,I – мощность кратковременного выброса 
радионуклида i, Бк/с; 

k – безразмерный параметр.
Допустимость кратковременных повышенных 

выбросов в рамках принятой парадигмы нормиро-
вания неочевидна. В любом случае необходимо их 
ограничение сверху. В соответствии с [16, 17] кратко- 
временный выброс РВ в течение суток не должен 
превышать 1 % максимальной годовой мощности 
источника (k = 3,65), рассчитанной с учетом постоян- 
ной скорости выброса. Аналогичное требование 
в отношении кратковременных выбросов длитель-
ностью не более нескольких часов установлено в [8]. 
С учетом сказанного предлагается принять k = 3.

Вопрос об ограничении количества, общей дли- 
тельности и активности кратковременных повышен- 
ных выбросов РВ в атмосферный воздух в течение 
года обсуждается ниже. 

На практике, когда в отдельные периоды вре- 
мени происходит один или даже несколько случаев 
кратковременного повышенного выброса (например, 
при останове реактора с последующим его разу-
плотнением для ремонта и (или) перегрузки ядер-
ного топлива), условие (1) может нарушаться. Даже 
если ремонтные работы, потенциально способные 
привести к кратковременным повышенным выбро-
сам, предусмотрены регламентом, время их осу-
ществления обычно определяется производствен-
ной необходимостью, а не погодными и сезонными 
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условиями, что, как правило, не позволяет миними-
зировать их влияние на дозу облучения населения.

При этом необходимо, чтобы годовая эффек-
тивная доза облучения лиц из критической группы 
населения (группа лиц из населения не менее 10 чел., 
однородная по одному или нескольким признакам – 
полу, возрасту, социальным или профессиональным 
условиям, месту проживания, рациону питания, 
которая подвергается наибольшему радиационному 
воздействию по данному пути облучения от данного 
источника облучения [15]), с учетом выбросов обоих 
типов, не превышала установленную квоту Eδ на 
облучение населения от выбросов РВ [8, 15].

Как уже отмечалось, в общем случае в рамках 
[8–12] решить такую задачу не представляется 
возможным. Для ее решения целесообразно адапти-
ровать существующий подход к нормированию 
выбросов РВ в атмосферный воздух в условиях, 
когда фактический выброс состоит только из кратко- 
временных выбросов или из непрерывного и кратко- 
временного повышенного выбросов.

Таким образом, требуется подтверждение, что 
доза от кратковременных выбросов и от совокупного 
воздействия непрерывного и кратковременного 
повышенного выбросов РВ в атмосферный воздух 
не превысит квоту Eδ. При этом вклад в дозу облу-
чения населения от кратковременного выброса 
следует учесть путем надлежащей корректировки 
годового непрерывного выброса на основе приме-
нения [8–12, 18].

Метод решения

Рассмотрим одиночный организованный источ-
ник, который основную часть (свыше 95 %) времени 
T (T = 1 год) является непрерывным и небольшую 
часть времени τ (τ << T) – кратковременным (такое ус- 
ловие позволяет рассмотреть и ситуацию с наличием 
исключительно только кратковременных выбросов), 
а в выбросе присутствует только один радионуклид. 
Изолированную группу близкорасположенных источ- 
ников с похожим радионуклидным составом выбро- 
сов (типичным примером такой группы является 
атомная станция (АС), в состав которой входит 
несколько энергоблоков с раздельными выбросами РВ 
в атмосферу) также можно рассматривать как один 
источник [8]. В этом случае годовая эффективная 
доза облучения населения E за счет выброса исследуе-
мого радионуклида из рассматриваемого источника 
в атмосферный воздух определяется как [12, 18]:

 . (3)

 . (4)

 , (5)

где: ET – годовая эффективная доза облучения кри-
тической группы населения за счет непрерывного 
выброса радионуклида в атмосферный воздух, Зв;

Eτ – эффективная доза облучения критической 
группы населения за счет кратковременного выброса 
(время действия источника τ) радионуклида в атмос- 
ферный воздух в течение года, Зв;

QT – активность годового непрерывного выброса 
радионуклида, Бк;

Qτ – активность кратковременного выброса 
радионуклида в течение года, Бк;

ψT – функция перехода, связывающая величины 
ET и QT, Зв/Бк;

ψτ – функция перехода, связывающая величины 
Eτ и Qτ, Зв/Бк;

GT – среднегодовой метеорологический фактор 
разбавления в приземном слое атмосферы, c/м3;

Gτ – кратковременный метеорологический 
фактор разбавления в приземном слое атмосферы, 
осредненный за период времени τ, c/м3;

AT – временной интеграл (за время T) призем-
ной объемной активности радионуклида, обуслов-
ленной непрерывным выбросом, (Бк∙с)/м3;

Aτ – временной интеграл (за время τ) приземной 
объемной активности радионуклида, обусловленной 
кратковременным выбросом, (Бк∙с)/м3;

T – функция перехода, связывающая величины 
ET и AT, (Зв∙м3)/(Бк∙с);

τ – функция перехода, связывающая величины 
Eτ и Aτ, (Зв∙м3)/(Бк∙с).

Расчет величин ψT, T и GT проводится в соот-
ветствии с РБ-106-21 [12], а величины ψτ и τ – 
в соответствии с РБ-134-17 [18]. Расчет величин 
ψT ( T) и ψτ ( τ) должен проводиться для одинаковых 
условий проживания населения (включая пищевой 
рацион). Следует отметить, что в [18] проводится 
расчет кратковременного метеорологического фактора 
разбавления в приземном слое атмосферы Gτ0

, 
осредненного за некий период времени τ0, и функции 
перехода ψτ0

. Поэтому возникает дилемма: принять 
Gτ0

 в качестве консервативной оценки Gτ, если τ > τ0, 
или установить функциональную связь между этими 
величинами. Этот вопрос обсуждается ниже.

Из соотношений (3–5), с учетом [12, 18], полу-
чим критерий соблюдения квоты:
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 (6)

В (6) консервативно принято, что несмотря на то, 
что критические точки на местности величин GT, max 
и Gτ, max могут не совпадать, при подсчете годовой 
дозы облучения критической группы населения 
суммируются максимальные дозы от непрерывного 
и кратковременного выбросов. Из анализа выраже- 
ния (6) следует, что если активности кратковремен- 
ного и годового непрерывного выбросов равны, 
то доза облучения от первого выброса будет в ξ раз 
больше, чем от второго. Из (3–6) можно получить 
верхнюю оценку кратковременного выброса:

 . (7)

В [18] принята Гауссова модель атмосферной 
диффузии, в которой для коэффициентов дисперсии 
в вертикальном и горизонтальном направлениях 
распространения радиоактивного облака исполь-
зуются дисперсионные σ-кривые (σy и σz). При 
расчетах по таким моделям, как правило, опреде-
ляются концентрации, относящиеся к интервалу 
осреднения τ0 = 10 мин [19], тогда как фактическая 
длительность τ кратковременного повышенного 
выброса может находиться в диапазоне от нескольких 
часов до нескольких суток. В условиях, когда τ >> τ0, 
использование в соотношении (6) величины 
Gτ0, max [18] вместо Gτ, max представляется чрезмерно 
консервативным.

При сравнении расчетных и измеренных (фак-
тических) концентраций важное значение приобрета- 
ет вопрос о влиянии продолжительности интервала 
времени, к которому относятся рассчитанные 
концентрации.

В [20–24] сделан вывод о том, что с возрастанием 
периода осреднения, в соответствии с расчетно- 
теоретическими и экспериментальными исследова- 
ниями, концентрации уменьшаются. При этом в [20] 
влияние периода осреднения исследовалось на 
основе решения уравнения атмосферной диффузии 
с одновременным учетом осреднения его коэф- 
фициентов. Численные оценки показали, что поле 
концентрации, описываемое принятым уравне-
нием атмосферной диффузии, в предположении 
логарифмического представления вертикального 
профиля скорости ветра определяется действием 
вихрей сравнительно малого масштаба во времен-
ном интервале примерно (2–3) мин. Тогда решения 

уравнения атмосферной диффузии будут находиться 
в определенном согласии с экспериментальными 
данными в случаях, когда пробы воздуха отбирают- 
ся в течение нескольких минут и на сравнительно 
небольших расстояниях от источника, то есть при 
малом времени переноса примеси. В случае более 
высоких источников и при продолжительности 
забора проб в течение (20–30)-минутного интер-
вала опытные данные оказываются значительно 
ниже расчетных.

В [21] приведены значения величин σz и σy, 
полученные для равнинной местности при времени 
отбора проб, равном 3 и 10 мин. Для расчета 
на основе этих величин концентраций, осреднен-
ных за больший период времени, рекомендуется 
использовать следующие поправочные коэффи- 
циенты [21]:

 (8)

где TS – время, требующееся для отбора проб, мин.
Указанные в соотношении (8) показатели сте-

пени основаны на результатах натурных измерений.
В [21, 22] указывается на степенную зависи-

мость концентрации от времени осреднения для 
высотных и наземных источников:

 , (9)

где: A1 и A2 – концентрации, измеренные, соответ-
ственно, за время TS1 и TS2;

n – показатель степени, n∈[0,2; 0,5] для наземных 
источников и n∈[0,12; 0,7] для высотных источников.

При изучении условий на одной из АЭС полу-
чено, что n менялось от 0,4 до 0,9 для периодов 
времени до двух недель и до одного года, соответ-
ственно [23].

Степенная зависимость между концентрациями 
qT и qτ, осредненными, соответственно, за длинные 
и короткие периоды времени T и τ, установлена в [24]. 
На основе экспериментальных значений отношений 
концентраций при различных периодах осреднения 
(таблица 3.7 [24]) обосновывается достоверность 
степенной зависимости при n = 0,2 для длительных 
периодов осреднения (сутки, месяц, год).

Принимая во внимание сказанное, получим:

 . (10)
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Тогда выражение для величины ξ в (6) прини-
мает вид:

 (11)

где расчет величин Gτ0, max и ψτ0, max проводится 
в соответствии с РБ-134-17 [18].

В предположении, что степенная зависимость 
между концентрациями сохраняется для длительных 
периодов осреднения (до года), оценка параметра n 
для конкретного района расположения ОИАЭ, осу-
ществляющего выброс РВ, может быть выполнена 
по формуле:

 . (12)

Оценка параметра n может быть получена в рам-
ках исследований, как это сделано в [24]. В общем 
случае в отсутствие априорной информации пока-
затель степени n может быть принят равным 0,2 
по нижней, наиболее жесткой, границе диапазона 
изменения его значений [25].

Рассмотрим ситуацию, когда в условиях одного 
источника и одного радионуклида возможно не- 
сколько кратковременных выбросов в течение года. 
В этом случае соотношение (6) можно записать в виде:

где: Qτ
l – кратковременный выброс, Бк;

τl – длительность кратковременного выброса l, c;
L – общее число кратковременных выбросов 

в течение года;
Qτ – суммарная активность всех кратковремен-

ных выбросов в течение года, Бк;
τ – суммарная длительность всех кратковремен- 

ных выбросов в течение года, с.
В соотношении (13) предполагается, что во время 

всех случаев кратковременных выбросов реализу- 
ются одинаковые наихудшие условия. Поэтому 
соотношение (13) представляется чрезмерно консер- 
вативным. Можно проиллюстрировать это на следую- 
щем примере.

Пусть τl = τ/L; Qτ
l = Qτ/L. Тогда соотношение (13) 

можно записать в виде:

 . (14)

Из соотношения (13), например, следует, что доза 
облучения за счет трех кратковременных выбросов, 
суммарная активность и длительность которых 
одинакова и равна, соответственно, активности 
и длительности одного кратковременного выброса, 
примерно на 25 % больше (при n = 0,2), чем в пос- 
леднем случае.

С учетом того факта, что при расчете вклада 
в дозу от нескольких кратковременных выбросов 
принимается ряд очень консервативных предположе- 
ний (все они происходят при наиболее опасном 
направлении ветра, в сезон вегетации и (или) сбора 
урожая и др.), можно для проверки соблюдения квоты 
в соотношении (6) в качестве Qτ и τ принимать, 
соответственно, общую активность и длительность 
кратковременных выбросов в течение года.

Для учета реального перечня радионуклидов 
в выбросе критерий (6) следует записать в виде:

 . (15)

 (16)

Из соотношений (15 и 16) можно оценить влияние 
фактора осреднения на дозу облучения и вклад кратко- 
временного выброса в годовую эффективную дозу:

 . (17)

Таким образом, возможность включения кратко- 
временного повышенного выброса в существующую 
систему нормирования выбросов РВ в атмосферный 
воздух зависит от одновременного соблюдения двух 
критериев – необходимого и достаточного условий:

Iτ ≤ 1 − IT и IMD >> 1 . (18)

На практике, как правило, кратковременный 
повышенный выброс на ОИАЭ касается отдельных 
радионуклидов из числа контролируемых в выбросе. 
При остановах ядерного реактора и снижении 
давления создаются условия для выхода радиоизо-
топов йода из-под оболочек негерметичных твэлов 
в теплоноситель реактора. Из-за пульсаций давления 
теплоноситель попадает под оболочки негерметич-
ных твэлов и испаряется, йод растворяется в паре 
и от пульсаций давления под оболочкой вытал-
кивается в теплоноситель реактора. В результате 
“spike”-эффекта активность радиоизотопов йода 
в теплоносителе, например реактора ВК-50, может 
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вырасти на два-три порядка, по сравнению с уров-
нем на работающем реакторе: в 500–800 раз при 
100 %-ном выходе из-под оболочек твэлов [26]. 
Значительный «всплеск» активности продуктов 
коррозии (ПК) в теплоносителе первого контура 
АС с реакторами типа ВВЭР возможен также при 
снижении мощности реактора и изменении концен-
трации борной кислоты. В этом случае активность 
ПК (60Co, 58Co, 54Mn, 59Fe) в теплоносителе первого 
контура возрастает в (20–50) раз [27, 28]. К кратко- 
временному повышенному выбросу РВ могут при-
водить разгерметизация оболочек твэлов в активной 
зоне ядерного реактора, нарушения в работе венти-
ляционных систем, систем очистки технологичес- 
ких сред от продуктов деления (ПД) и ПК. При 
эксплуатации АС с ВВЭР существует вероятность 
нарушения плотности парогенераторов (поврежде-
ние теплообменных трубок и (или) коллекторов) 
по первому контуру, приводящая к поступлению 
(протечке) теплоносителя первого контура в воду 
парогенератора (ПГ) и рабочие среды второго кон- 
тура. В случае превышения предела безопасной 
эксплуатации по протечке теплоносителя первого 
контура и по допустимой удельной активности 
131I в продувочной воде ПГ возможно повышенное 
поступление РВ в помещения второго контура 
и в ОС [29].

Рассмотрим гипотетический (консервативный) 
случай, когда радиоизотопный состав ПД и ПК 
непрерывного и кратковременного выбросов стаби-
лен и одинаков. Тогда активность кратковременного 
выброса можно представить в виде:

 (19)

где: Qτ,i – кратковременный выброс радионуклида i, Бк;
εi – относительный вклад радионуклида i в сум-

марный радиоактивный выброс, Бк;
Qτ – кратковременный суммарный выброс 

радионуклидов, Бк.
С учетом (19) выражение для индекса кратко- 

временного выброса в (16) приобретает вид:

 (20)

Из (20) получим верхнюю оценку величины Qτ:

 (21)

Тогда из (19) с учетом (21) можно получить 
верхние оценки величин {Qτ,i}:

. (22)

Из соотношения (22) можно получить:

. (23)

или:

, (24)

где Q
· 

τ,i – верхняя граница мощности кратковремен-
ного выброса радионуклида i.

Величина ki,τ,Ti
 в соотношениях (23, 24) пока-

зывает, во сколько раз мощность кратковременного 
(длительностью τ) выброса радионуклида i может 
превысить верхнюю границу среднегодовой мощ-
ности непрерывного выброса этого радионуклида 
в атмосферный воздух при соблюдении квоты.

Исходя из (24) верхняя граница критерия для 
кратковременного повышенного выброса (2) при-
нимает вид:

 . (25)

В качестве примера рассмотрим допустимость 
кратковременного повышенного выброса ПД и ПК 
для Калининской АЭС (Eδ= 2∙10−4 Зв∙год−1) с учетом 
сделанных предположений о подобии радиоизотоп-
ных составов обоих типов выбросов в атмосферный 
воздух. На Калининской АЭС эксплуатируется 
несколько близкорасположенных источников с похо- 
жими по составу выбросами ПД и ПК в атмосферу, 
поэтому их можно рассматривать как один источ-
ник [8]. По указанной причине в таблице 7.2.1 [30] 
приведены годовые выбросы нормированных радио- 
нуклидов в целом по станции, без разбивки на 
отдельные источники.

По данным, приведенным в [30], оценки входя-
щих в (25) величин составляют:

 (26)
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Следует особо отметить, что указанная в (26) 
оценка величины θ значительно (в несколько раз) 
завышена, ввиду того, что в [30] в качестве норма-
тивов выбросов ПД и ПК используются значения, 
приведенные в таблице 5.3 (ДВСП АС−03) и п. 5.15 
(ПДВСП АС−03) СП АС-03 [31], а не рассчитанные 
исходя из [9–12]. По исторически сложившейся 
практике (до вступления в силу [5]) нормативы ПДВ 
для АС устанавливались в соответствующих сани-
тарных правилах (например, в [31]). В настоящее 
время в отсутствие пересмотра [31] при установле-
нии нормативов ПДВ учитываются как требования 
этого документа, так и результаты, полученные 
с использованием методик [9–12]. Это не только 
не логично (принципы нормирования и принятые 
допущения в этих документах существенно различны 
(несовместимы друг с другом), но и приводит в ряде 
случаев к неоправданно консервативным (занижен-
ным) оценкам величин ПДВ.

Выбросу отдельного радионуклида на уровне 
ПДВСП АС−03 соответствует доза значительно меньше Eδ. 
Это связано с тем, что дозовая квота, согласно [31], 
может быть достигнута при одновременном выбросе 
смеси радионуклидов, указанных в таблице 5.3 [31], 
а не отдельного радионуклида, как в [9, 10].

Из (21 и 25), с учетом (26), получим:

 (27)

При τ = 1 сут, T = 365 сут без учета фактора 
осреднения (n = 0) получим:

 , (28)

а с учетом фактора осреднения (при n = 0,2 
и τ0 = 10 мин) будем иметь:

 . (29)

При указанном кратковременном (в течение 
одних суток) выбросе Qτ и принятых предположе-
ниях может быть достигнута квота Eδ.

Для сравнения заметим, что в 2023 г. годовой 
суммарный выброс ПД и ПК с Калининской АЭС 
составил 3,44∙1012 Бк [30] (такому выбросу ПД 
и ПК источниками Калининской АЭС в атмосферу 
соответствует верхняя оценка годовой эффектив-
ной дозы облучения населения, равная нескольким 

долям микрозиверта [30]; сделать более точную 
оценку на основе [30] не представляется возмож-
ным), что без учета фактора осреднения примерно 
в 49 раз, а с учетом этого фактора – в 132 раза 
меньше, чем Qτ.

Таким образом, при сделанном выше гипотети- 
ческом (консервативном) предположении о подобии 
радиоизотопных составов обоих типов выбросов 
ПД и ПК показана принципиальная допустимость 
кратковременного повышенного выброса ПД и ПК 
с Калининской АЭС в атмосферный воздух при 
соблюдении критериев (18).

Следует отметить, что ввиду того, что оценка 
величины θ завышена, завышенной в несколько раз 
оказывается и оценка величины IMD. Это обстоя- 
тельство качественно не влияет на сделанный вывод.

Как было отмечено, ОИАЭ, в состав которого 
входит несколько близкорасположенных источни-
ков (в отсутствии неорганизованных источников) 
с похожими по составу выбросами РВ в атмосферу, 
можно рассматривать как один источник [8]. В этом 
случае можно использовать метод объединения 
источников [9–11]. В тех случаях, когда это невоз-
можно или нецелесообразно, обобщение предло-
женного подхода на случай нескольких источников 
не представляет принципиальных затруднений.

Заключение

Показана принципиальная возможность распро- 
странить современную парадигму нормирования 
выбросов РВ в атмосферный воздух на случай, 
когда наряду с непрерывным выбросом возможен 
кратковременный повышенный выброс или произ-
водятся только кратковременные выбросы.

Дано определение кратковременного повышен- 
ного выброса РВ в атмосферный воздух приме-
нительно к решаемой задаче. Сформулированы 
необходимые и достаточные условия включения 
кратковременного выброса в существующую систему 
нормирования выбросов РВ в атмосферный воздух.

Предложен подход к учету кратковременных 
повышенных выбросов РВ в атмосферный воздух 
путем надлежащей корректировки годового выброса 
в методике расчета и обоснования нормативов ПДВ. 

Представляется целесообразным использовать 
разработанный подход при совершенствовании сис- 
темы нормирования выбросов РВ в атмосферный 
воздух.
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