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АЭС и окружающая среда 
 

В конце XX века и в 
первом десятилетии XXI 
века во всем мире 

отмечается существенное увеличение 
энергопотребления. Несмотря на призывы 
первых лиц государств, представителей 
«зеленых» движений экономить 
электроэнергию, проблема увеличения 
выработки энергии для всех стран остается 
актуальной.  

Атомная энергетика является 
достаточно молодой отраслью 
производства энергии. Ведущие 
отечественные ученые и специалисты в 
области атомной энергетики сходятся во 
мнении, что атомные станции по отношению 
ко всем другим видам электростанций 
являются наиболее экологически 
безопасными при безаварийной 
эксплуатации. В то же время уделяется 
большое внимание проблемам воздействия 
атомных станций на окружающую 
природную среду. 

Выделяют четыре основные группы 
воздействия атомных станций на 
окружающую среду: ресурсопотребление, 
тепловое, химическое и радиационное виды 
воздействия (см. схему).  

К первой группе — 
ресурсопотребление или использование 
природных ресурсов атомными станциями 
— относят использование воды, земли, 
сырья и материалов, а также потребление 
воздуха, топливных и энергетических 
ресурсов. 

Атомная станция мощностью 1 ГВт 
занимает территорию площадью около 50 
га, и эти земли относят к категории 
временно занятых земель. Также к этой 
категории относятся и санитарно-защитные 
зоны вокруг станций. Размер отчужденных 
площадей в значительной мере зависит от 
типа технического водоснабжения на 
станции. При этом если в охлаждающей 
системе используется градирня, то 
занимаемая площадь увеличивается 
незначительно, а если водоем-охладитель, 
то — в несколько раз. 

На атомной станции воздух 
используется только для вентиляции 
помещений с целью обеспечения 

соответствующих санитарно-гигиенических 
условий труда персонала, особенно в зоне 
контролируемого доступа. Расход воздуха, 
как правило, не превышает  1,5 ∙ 1010м3  / 
(ГВт (эл) год). 

Удельная потребность в топливе 
(обогащенный уран) для атомной станции с 
водо-водяным энергетическим реактором 
(ВВЭР-1000) составляет около 30 т/(ГВт (эл) 
∙ год). При одинаковой выработке 
электроэнергии расход топлива (по весу) на 
атомной станции на пять-шесть порядков 
ниже, чем на электростанции. 

Потребности атомных станций в 
энергоресурсах обеспечиваются путем 
использования на собственные нужды до 
7% вырабатываемой электроэнергии. 

Для эффективной эксплуатации 
атомной станции требуются существенные 
объемы природной воды. Основными 
потребителями воды являются системы 
охлаждения, и с этой целью применяются 
градирни, водоемы-охладители и 
брызгальные бассейны. По масштабу 
расхода воды атомная станция мощностью 
1 ГВт эквивалентна суммарному 
водопотреблению крупного города, 
например такому, как Москва (4,7 млн. м3

 в 
год). 

Работа атомных станций во многом 
связана с применением химических 
реагентов, которые используются для 
очистки сточных вод и для обработки воды, 
идущей на технологические и 
производственные нужды. Кроме того, 
требуется большое количество дизельного 
топлива для обеспечения работы дизель-
генераторов аварийного электроснабжения. 
Также в работе используются запасные 
части, инструменты и прочие материалы и 
ресурсы. 

Что касается второй группы — 
тепловое воздействие атомных станций на 
окружающую среду, — то до 70% энергии, 
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выделившейся в ядерном реакторе, 
поступает в окружающую среду. Для отвода 
тепла из активной зоны реактора 
используются двух- и трехконтурные схемы 
охлаждения. Циркулирующая в первом 
контуре вода находится под большим 
давлением, что препятствует ее закипанию. 
Проходя через парогенератор, эта вода 
нагревает воду второго контура до кипения, 
при этом охлаждаясь и вновь возвращаясь 
в реактор. Отработанный пар охлаждается 
и конденсируется в воду. Для охлаждения 
конденсационной системы, используется 
природная вода, которая, нагреваясь, 
сбрасывается обратно в гидросферу. Таким 
образом, природная вода напрямую никогда 
не взаимодействует с активной зоной 
реактора. 

Установлено, что охлаждаемые 
агрегаты повышают температуру 
сбрасываемой воды на 10 °С. В летний 
период это может привести к повышению 
температуры воды в водоеме до +30°. При 
таких показателях прекращается рост, 
питание и размножение большинства видов 
организмов. Однако повышение 
температуры до +25° стимулирует 
размножение организмов, происходит 
массовое цветение воды и обрастание 
водорослями гидротехнических сооружений. 
Подогрев воды приводит к сдвигу 
карбонатно-кальциевого равновесия и 
подщелачиванию воды, снижается 
содержание кислорода в воде, что приводит 
к гибели рыбы. Таким образом, тепловое 
загрязнение ускоряет эвтрофикацию и 
способствует усилению токсического 
действия экотоксикантов. 

Вместе с тем на многих станциях сброс 
потоков теплой воды в водоемы-охладители 
используется для искусственного 
разведения рыб и ракообразных. 

Говоря о третьей группе — химическом 
воздействии атомных станций на 
окружающую среду, важно отметить, что 
атомные станции практически не образуют 
парниковых газов. В полном цикле 
производства электричества, начиная от 
добычи урана и заканчивая захоронением 
радиоактивных отходов, в атмосферный 
воздух выбрасывается незначительное 
количество диоксида углерода. Такой 
выброс также характерен при производстве 
электричества с использованием солнечной 
и ветровой энергии и на два порядка ниже, 

чем при использовании угля, нефти и даже 
природного газа. 

Однако при нарушенной работе систем 
очистки сточных вод на атомной станции в 
ряде случаев сбросы некоторых вредных 
химических веществ в окружающую среду 
превышают соответствующие нормативы 
предельно допустимых сбросов. К таким 
вредным химическим веществам относятся 
фосфаты, СПАВ, азот нитритов и нитратов, 
сульфаты, железо общее. 

При эксплуатации АЭС, как и при 
любом другом производстве, образуются 
химические отходы. В среднем за год на 
работающей станции мощностью 1 ГВт 
образуется 5360 т отходов, что в 75 раз 
меньше, чем на теплоэлектростанции. Эти 
отходы передаются для захоронения 
специализированным организациям или 
захораниваются на собственном полигоне 
промышленных отходов. 

Наконец, что касается наиболее 
важного и малоизученного воздействия 
атомных станций на окружающую среду — 
радиационного (четвертая группа). При 
эксплуатации ядерного реактора в топливе 
образуются радиоактивные продукты 
деления, а в конструкционных материалах 
— продукты нейтронной активации. 
Технологические системы атомных станций 
сконструированы таким образом, что 
подавляющая часть радиоактивных 
веществ, образующихся при работе 
реактора, остается в топливной матрице, а 
возможность поступления их в окружающую 
среду сведена до минимума. Таким 
образом, доза облучения населения за счет 
газоаэрозольных выбросов атомной 
станции при нормальной эксплуатации не 
превышает 0,01 мЗв в год, что составляет 
«минимально значимую нижнюю границу» 
облучения. 

При нормальной работе в окружающую 
среду попадают лишь немногие ядра 
газообразных и летучих элементов типа 
криптона, ксенона, йода. Расчеты 
показывают, что даже при увеличении 
мощностей атомной энергетики в 40 раз ее 
вклад в глобальное радиоактивное 
загрязнение составит не более 1 % от 
уровня естественной радиации на планете. 

АЭС являются экологически чистыми 
предприятиями высокого уровня 
безопасности только при условии их 
безаварийной эксплуатации. Несмотря на 
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то что авария на Чернобыльской АЭС 
заставила ужесточить меры по контролю и 
предотвращению аварийных ситуаций на 
работающих энергоблоках, до сих пор 
вследствие «неплотностей» оборудования 
на атомных станциях, как и на других 
подобных производствах, образуются так 
называемые организованные и 
неорганизованные протечки, в том числе 
воды, содержащие радиоактивные 
вещества. 

В 2010 г, на территории России 
находятся 10 работающих атомных станций, 
на которых эксплуатируется 31 энергоблок. 
К 2020 г. планируется построить еще 32 два 
новых энергоблока. Такое серийное 
производство ядерных реакторов будет 
сопровождаться крупным финансированием 
как за счет Росатома, так и государственной 
поддержки. С увеличением количества 
радиационных объектов должны 
развиваться масштабные системы 
мониторинга, позволяющие осуществлять 
постоянный контроль за состоянием 
окружающей среды в районе воздействия 
атомных станций. Безусловно, сейчас 
осуществляется строгий контроль 
экологической обстановки на территориях 
станций лабораториями, входящими в их 
структуру. Как правило, это лаборатории 
внешнего радиационного контроля, 
автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки и химического 
контроля промстоков. Вместе с тем системы 
мониторинга должны совершенствоваться 
параллельно с развитием отрасли в целом, 
должно увеличиваться количество постов 
для отбора проб компонентов геосреды. И 
все это требует дополнительного 
финансирования. 

Все атомные станции расположены 
далеко за пределами городов, но горожан 
всегда беспокоит близость работающих 
ядерных реакторов. Прежде всего это 
обусловлено общепринятыми 
предубеждениями о радиационной 
опасности станций и незнанием реальной 
экологической обстановки в 
непосредственной близости от 
энергоблоков. Несмотря на то что право на 
доступ к экологической информации 
закреплено в Конституции Российской 
Федерации, далеко не каждый житель 
имеет официальную информацию о 
радиоактивном загрязнении своего района. 

И проблема кроется не в сокрытии таких 
данных, а в личной заинтересованности 
каждого знать правду. В наше время 
общественное мнение руководствуется 
мнением и опирается на информацию, 
черпаемую из частных СМИ и материалов 
журналистов, в то время как вся 
официальная информация о радиоактивном 
загрязнении и сопряженных вопросах 
сосредоточена в нескольких ведомствах. К 
их числу относятся Госкомэкология, 
Росгидромет, Госсанэпиднадзор, 
Министерство природных ресурсов, 
Минсельхоз, МЧС России, Госатомнадзор 
РФ, НПО «Радон», Минатом РФ. Думается, 
что этим ведомствам необходимо 
публиковать официальные данные, 
предоставляемые официальными, 
уполномоченными органами для 
ознакомления населения. 

Переход к концепции обеспечения 
приемлемого радиационного риска для 
населения в районах расположения АЭС 
привел к многократному уменьшению 
действовавших до 2000 г. нормативов 
допустимых выбросов и сбросов 
радионуклидов в окружающую среду. 
Однако в настоящее время главной 
проблемой атомной энергетики так и 
остается разработка экономичных, 
надежных способов захоронения и 
переработки больших количеств 
радиоактивных отходов. В то же время 
ведутся эксперименты по созданию 
замкнутого цикла ядерной энергетики. По 
мнению экспертов, внедрение в атомную 
энергетику реакторов на быстрых нейтронах 
и технологий рециклинга топлива позволит 
повысить эффективность использования 
природных ресурсов в 50-60 раз. Так будет 
решаться проблема ресурсосберегающего 
энергообеспечения и экологического 
оздоровления Земли. 

*** 
АЭС России вносят заметный вклад в 

борьбу с глобальным потеплением. 
Благодаря их работе ежегодно 
предотвращается выброс в атмосферу 210 
млн. т углекислого газа. Всего же мировая 
атомная энергетика предотвращает 
образование 3,4 млрд. т СО2: в том числе 
около 900 млн. т в США, 1,2 млрд. т — в 
Европе, 440 млн. т - в Японии, 90 млн. т — а 
Китае. 

*** 
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*** 
При одинаковой выработке 

электроэнергии расход топлива по весу на 
атомной станции на 5-6 порядков ниже, чем 
на тепловой электростанции, при этом на 
станции мощностью 1 ГВт образуется 5,3 
тыс. т отходов, что в 75 раз меньше, чем на 
теплоэлектростанции. Проблема в том, что 
отходы представляют собой радиоактивные 
материалы (РАО). Законодатели в России 
обсуждают законопроект «Об обращении с 
радиоактивными отходами (РАО)».  

*** 
Существует проблема транспортировки 

РАО (как правило, железнодорожным 
транспортом). Вывозить или не вывозить 
РАО для захоронения, решает 

экономический 
расчет. При 

стоимости 
транспортировки 

ниже 1 долл./м3∙км 
радиоактивные 

отходы 
целесообразно 

вывозить для 
централизованного хранения, при большей 
стоимости захоронение считается 
целесообразным лишь в районе 
действующей АЭС.  

*** 
Е.И.Дементьева, 

Российский университет дружбы 
народов 
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