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РЕФЕРАТ
Цель: Анализ радиационной обстановки в районе проведения мирного ядерного взрыва «Тахта-Кугульта» в Ставропольском

крае. 

Материал и методы: Исследование радиационной обстановки проводилось на территории охранной зоны  и на территории

30-км зоны от места взрыва. При обследовании использовались методы пешеходной гамма-съемки с помощью портативного спек-

трометрического комплекса МКС-01А Мультирад-М, гамма-спектрометрических  и радиометрических измерений активности ра-

дионуклидов в пробах, радиохимического выделения 90Sr и 137Cs. Измерение объёмной активности 3H в воде проводилось на

низкофоновом жидкостном альфа-бета радиометре Quantulus-1220.

Результаты: Максимальное среднее значение мощности  амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (0,11 мкЗв/ч) получено

на территории площадки мирного ядерного взрыва.  Между площадкой и с. Кевсала значение мощности  амбиентного эквивалента

дозы (0,097 мкЗв/ч) несколько ниже, чем на площадке, но выше, чем на территории с. Кевсала (0,09 мкЗв/ч) и других населенных

пунктов (0,085–0,089 мкЗв/ч). Среднее значение поверхностного загрязнения почвы 137Cs на площадке составило 0,43 кБк/м2, а

90Sr – 0,055 кБк/м2. Средние значения поверхностного загрязнения почвы радионуклидами в населённых пунктах, расположенных

в районе проведения взрыва, варьируются в пределах от 0,16 до 0,37 кБк/м2 по 137Cs и от 0,035 до 0,066 кБк/м2 по 90Sr. Значения по-

верхностной активности 241Am  оказались ниже минимально-детектируемой активности (0,01–0,04 кБк/м2 при времени измерения

проб почвы 10–30 ч). Содержание радионуклидов 3H, 90Sr и 137Cs в питьевой воде и воде поверхностных водоёмов существенно

ниже уровней вмешательства, установленных в НРБ 99/2009. 

Заключение: Радиационная обстановка на территории расположения технологической скважины соответствует требованиям

СанПиН 2.6.1.2819–10  «Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в районах проведения (1965 – 1988

гг.) ядерных взрывов в мирных целях» и не представляет угрозы здоровью населения при нахождении на ней. Необходимо провести

обустройство территории охранной зоны и технологической (зарядной) скважины в соответствии с требованиями СанПиН

2.6.1.2819-10. В рамках долгосрочного радиационного контроля следует предусмотреть контроль содержания трития в добываемом

газе и в подземных водах Красногвардейского месторождения (расположенного по направлению распространения подземных вод

от места проведения мирного ядерного взрыва).
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Введение
С 1965 по 1988 гг. в Советском Союзе была осуществ-

лена масштабная программа проведения ядерных взры-
вов в мирных целях (МЯВ). На территории Российской
Федерации в 19 субъектах был проведен 81 подземный
МЯВ [1–3]. 

Единственный взрыв с целью интенсификации 
добычи газа осуществлён 25 августа 1969 г. в густонасе-
лённом Ипатовском муниципальном районе Ставрополь-
ского края на газовом месторождении «Тахта-Кугульта».
Был подорван один ядерный заряд мощностью 20 кт в
терригенных газонасыщенных отложениях хадумского
горизонта на глубине 712 м [1–6]. 

В США за 1967–1973 гг. с аналогичной целью прове-
дены три эксперимента на газовых участках с очень низ-
ким уровнем добычи. Выбор этих газовых
месторождений был обоснован крайне низкими фильт-
рационными свойствами  терригенных и карбонатных
пород, разработка которых существующими методами
была малоэффективна.   Проведенные взрывы привели к
значительному увеличению производства газа [5].  

На опытном участке газового месторождения «Тахта-
Кугульта» было пробурено 5 скважин, расположенных на
различных расстояниях от технологической скважины, в

которой осуществлялся подрыв ядерного заряда.  После
проведения подрыва 4 скважины оказались в аварийном
состоянии и стали непригодны для проведения промыс-
ловых исследований, а в одной скважине среднесуточный
дебит газа из этой скважины увеличился всего с 11,4 до
12, 6 тыс. м3. В 1978 г. в 500 м от технологической сква-
жины была пробурена и пущена в эксплуатацию новая
скважина. Её  дебит составил 16 тыс. м3/сут, то есть ока-
зался соизмерим с величинами средних дебитов газа, по-
лученных ранее в процессе пробной эксплуатации
месторождения. Таким образом, ожидания, связанные с
использованием МЯВ для интенсификации добычи газа
из низкопроницаемых коллекторов, не оправдались [4–5].

Подрыв ядерного заряда на Тахта-Кугультинском ме-
сторождении, так же как и на американских газовых ме-
сторождениях, привел к изменению химического состава
газа. В составе газа, отобранного из скважин после ядер-
ного взрыва, значительно снизилось содержание метана,
появились углекислый газ, тритий, оксид углерода и
гелий. Наличие этих компонентов свидетельствует о
связи скважин с полостью ядерного взрыва, где сосредо-
точено основное количество радиоактивных отходов. В
этой связи программы интенсификации газовой добычи
в США и СССР были завершены [4, 5].
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В США во всех случаях взрывы прошли без инциден-
тов. По поводу  МЯВ «Тахта-Кугульта» сведения проти-
воречивы. В ряде работ [5–8] говорится об отсутствии
радиационного инцидента при проведении МЯВ. По дан-
ным же работ [4, 10] при подрыве ядерного заряда созда-
лась нештатная аварийная ситуация. Через 7 мин после
ядерного взрыва был зафиксирован выход радиоактив-
ных газов на дневную поверхность из технологической
и рядом находящихся скважин. Основными загрязните-
лями углеводородного газа являлись 85Kr, 137Xe и 3H. В
работе [11] также говорится об истечении радиоактивных
газов, но только через разгерметизированный ствол тех-
нологической скважины.

В соответствии с  Федеральным законом от
11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактив-
ными отходами и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»
радиоактивные отходы от использования ядерных заря-
дов в мирных целях отнесены к особым радиоактивным
отходам (РАО). Соответственно места их размещения в
недрах являются в настоящее время «пунктами размеще-
ния особых РАО» [12], на которых должен периодически
проводиться радиационный контроль.

Радиационные исследования 2018 г. выполнены в
рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020
годы и на период до 2030 года».

Общими задачами исследования на территориях,
прилегающих к месту МЯВ «Тахта-Кугульта», были:

- изучение радиационной обстановки на территории
площадки и в ближайших населённых пунктах;

- оценка состояния источников питьевого водоснабже-
ния в ближайших населённых пунктах;

- обоснование требований по дальнейшему обустрой-
ству охранной зоны для долговременного обеспече-
ния радиационной безопасности населения. 

Материал и методы
МЯВ «Тахта-Кугульта» был проведен в Ипатов-

ском районе Ставропольского края в 90 км севернее
Ставрополья между селами Кевсала и Бурукшун на
опытной площадке Тахта-Кугультинского газового
месторождения (рис.1).

Радиационные исследования проводились:
- на территории опытной площадки МЯВ;
- на территории четырёх ближайших населённых

пунктов (НП): село Кевсала  (расстояние от пло-
щадки МЯВ  5,4–10,6 км), хутор Средний Кундуль
(12–13 км), посёлок Красочный (5,4–7,2 км) и по-
сёлок Бурукшун (6,2–9,1 км.), а также в фоновом
НП - селе Двуречный (в юго-восточном направле-
нии от площадки на расстоянии 46–47 км).
Исследовались также поверхностные водоемы,

расположенные радиусе 30 км от места проведения
МЯВ, и фоновый водоем:

р. Большая Джалга (в с. Большая Джалга); 
р. Кевсала (в с. Кевсала); 
левая ветвь Право-Егорлыкского канала 
(у с. Горлинка);
р. Большая Кугульта (у с. Софийский городок);
водоем (у х. Средний Кундуль);
р. Магодынка  (у с. Верхнетахтинский);
р. Калаус (в г. Ипатово); 
р. Айгурка – фоновый водоем (в с. Двуречный).
Все обследованные населенные пункты имеют

централизованное водоснабжение (Тахтинский груп-
повой водопровод). Источником водоснабжения Тах-
тинского группового водопровода является Левая
ветвь Право-Егорлыкского канала [14].

В процессе исследований выполнялись измерения:
- мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения (МАЭД ГИ) на высоте 1 м от поверх-
ности почвы;

Рис. 1 – Карта Ипатовского района [13]
Fig. 1 — Ipatovsky Region Map [13]
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- удельной активности (УА) радионуклидов в почве и
донных отложениях поверхностных водоемов;

- объёмной активности (ОА) радионуклидов в питьевой
воде и воде открытых водоемов.
МАЭД ГИ и УА 226Ra, 232Th и 40K в почве исследова-

лись методом непрерывной пешеходной гамма-съемки с
помощью портативного спектрометрического комплекса
МКС-01А Мультирад-М. Данный спектрометрический
комплекс  позволяет проводить  гамма-сканирование от-
крытых площадей с привязкой к географическим коор-
динатам с использованием глобальной навигационной
системы GPS и оценивать УА естественных радионукли-
дов в почве. Диапазон измерений МАЭД ГИ составляет
от 0,03 до 60 мкЗв/ч. Предел допустимой основной отно-
сительной погрешности измерений в диапазоне МАЭД
ГИ от 0,03 до 0,5 мкЗв/ч – 25 %, а в диапазоне от 0,5 до
60 мкЗв/ч – (25% – 0,167×МАЭД ГИ).

Отбор и радиометрия проб окружающей среды про-
водились в соответствии с методическими рекоменда-
циями [15] с учетом рекомендаций МР 2.6.1.27-2003 [16]
и МР 2.6.1.0010-10 [17].

Отобранные пробы исследовались с использованием
гамма-спектрометрического, радиохимического и радио-
метрического методов.

Для измерения содержания гамма-излучающих ра-
дионуклидов в пробах почвы и донных отложений ис-
пользовался гамма-спектрометр с полупроводниковым
детектором фирмы Сanberra b10188 с блоком детектиро-
вания ВЕ5030. Время измерения счетного образца выби-
ралось таким, чтобы погрешность измерения активности
радионуклидов в образце, равная 1 среднеквадратичному
отклонению, не превышала 10–20 %. 

Для определения активности 137Cs и 90Sr в пробах
питьевой воды и воды из поверхностных водоемов про-
водилось радиохимическое выделение радионуклидов 

в соответствии с МР 2.6.1.0094-14 [18] с последующим
измерением активности на радиометрической установке
УМФ 2000. 

Измерение активности 3H в пробах воды проводилось
в соответствии с требованиями  МУК 4.3.044-2012 [19] с
использованием ультра-низкофонового жидкосцинтилля-
ционного спектрометра Quantulus 1220, чувствитель-
ность которого к бета-излучению радионуклида 3H
составляет не менее 0,20 (имп./с)/Бк.

Современная территория опытной площадки, на ко-
торой находится технологическая (зарядная) скважина,
имеет размер 250×290 м2 и в настоящее время является
охранной зоной (ОЗ) газовых скважин, принадлежащих
Светлоградскому газопромысловому управлению (фи-
лиал ООО «Газпромдобыча Краснодар»). Технологиче-
ская (зарядная) скважина не огорожена, не имеет
бетонной тумбы и каких-либо обозначений о проведен-
ном в ней МЯВ. На площадке нет знаков, указывающих,
что она является ОЗ газовых скважин или ОЗ МЯВ. 

Территория площадки относительно ровная, зарос-
шая травой. Имеются ямы, на дне некоторых из них при-
сутствует вода (по-видимому, это технологическая вода –
продукт обработки газовых скважин), которая пенится
при фильтровании,  и один неглубокий колодец с обрыв-
ками кабелей. 

Вокруг площадки располагаются сельскохозяйствен-
ные угодья. В основном поля засеяны пшеницей.

В настоящее время на территории площадки распо-
ложено 8 скважин с обозначениями, отличными от номе-
ров, указанных в работе [4] (рис. 2):

- 6 скважин с номерами от Т-1 до Т-6 (бетонные тумбы
отсутствуют);

- 2 скважины, на устье которых установлены бетонные
тумбы, с обозначениями  «Скв. Э-5тк 1975г СГПУ»
и «№ Э ТК ЦКПРС СГГПУ 1975 год».

Рис. 2 – Расположение скважин на опытной площадке
Fig. 2.– Location of wells at the test site
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Все скважины, за исключением скважины Т-6, рас-
положены  вдоль юго-восточной границы площадки
практически на одной линии.

ОЗ для МЯВ «Тахта-Кугульта» не установлена. По-
этому первоочередными задачами являются:

- установление границ ОЗ и определение, в чьём веде-
нии находится технологическая (зарядная) скважина;

- обустройство территории ОЗ и технологической (заряд-
ной) скважины в соответствии с СанПиН 2.6.1.2819-10
«Обеспечение радиационной безопасности населения,
проживающего в районах проведения (1965 – 1988 гг.)
ядерных взрывов в мирных целях» [20]; 

- на границах ОЗ установить информационные знаки,
извещающие, что данная территория является ОЗ, о
запрете ведения хозяйственной деятельности, буро-
вых и иных работ, приводящих к нарушению верх-
него слоя почвы, возведения хозяйственных и иных
построек и использования территории в рекреационных
целях без согласования с органами, осуществляю-
щими государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор, и администрацией субъекта РФ;

- на устье технологической (зарядной) скважины уста-
новить бетонную тумбу;

- вокруг тумбы установить металлическую ограду,
ограничивающую подход к зарядной скважине;

- к тумбе или металлической ограде прикрепить ин-
формационный щит-указатель, на котором приво-
дится информация о названии МЯВ, дате проведения,
глубине, размерах ОЗ, и знак радиационной опасно-
сти, извещающий о наличии в недрах РАО, а также
адреса и телефоны для связи с администрацией субъ-
екта РФ, на территории которого находится ОЗ, с
контролирующей организацией и организацией, в ве-
дении которой находится данная территория; 

- благоустроить территорию: засыпать ямы и колодцы,
убрать бытовой мусор, запретить на территории

слив технологической жидкости, используемой при
проведении профилактических работ на газовых
скважинах.

Результаты и обсуждение 
Результаты наземных исследований 
Средние значения МАЭД ГИ,  измеренные непосред-

ственно у скважин, достоверно не отличаются и состав-
ляют 0,10±0,005 мкЗв/ч.

Результаты измерения МАЭД ГИ на территории пло-
щадки и в НП представлены в табл.1.

Максимальное среднее значение МАЭД ГИ получено
на территории площадки МЯВ (0,11 мкЗв/ч).  Между
площадкой и с. Кевсала значение МАЭД ГИ (0,097
мкЗв/ч) несколько ниже, чем на площадке, но выше, чем
на территории с. Кевсала и других НП (0,085–
0,095 мкЗв/ч).

Гамма-спектрометрические и бета-радиометрические
измерения проб почвы показали наличие техногенных
радионуклидов 90Sr и 137Cs и естественных радионукли-
дов. Значения поверхностной активности 241Am  оказа-
лись ниже минимально-детектируемой активности
(0,01–0,04 кБк/м2 при времени измерения пробы почвы
10–30 ч).

В табл. 2 приведены результаты измерения поверх-
ностной активности 90Sr и 137Cs в  5-см слое почвы, а в
табл. 3 – УА естественных радионуклидов (EPH). Распре-
деление поверхностной активности 137Cs по территории
площадки показано на рис. 3.

Средние значения поверхностной активности 137Cs
в почве НП, расположенных в районе проведения МЯВ,
варьируют в пределах от 0,16 до 0,37 кБк/м2 и не отли-
чаются от поверхностного загрязнения почвы в фоновом
НП (0,18–0,36 кБк/м2) и от средних значений по Ставро-
польскому краю (0,20 кБк/м2, максимальные 0,27–
1,1 кБк/м2) [21, 22]. 

Таблица 1
Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на обследованных территориях

Gamma ambient dose equivalent rate at the surveyed areas

Таблица 2
Поверхностная активность радионуклидов в слое 5-см почвы 

Surface activity of radionuclides in the soil layer 5 cm
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Наибольшие средние значения поверхностной ак-
тивности  137Cs получены в НП Бурукшун (0,37±0,10
кБк/м2) и Красочный (0,37± 0,32 кБк/м2). В каждом из
этих НП в одной из пяти отобранных проб почвы по-
лучены высокие значения поверхностной активности
137Cs:  0,78 кБк/м2 в с. Бурукшун и 0,71 кБк/м2 в с. Кра-
сочный. Точки отбора этих проб находятся на границах
НП, приближенных к площадке МЯВ. На остальной
территории этих НП значения поверхностной активно-
сти  137Cs варьируют в пределах (0,15–0,37) кБк/м2. Для
подтверждения возможного влияния МЯВ на загрязне-
ние части территории этих НП требуется проведение
более детальных измерений почвы по территории НП.

На площадке среднее значение поверхностной актив-
ности  137Cs в почве (0,43± 0,13 кБк/м2)  выше, чем на тер-
ритории обследованных НП. Наиболее загрязненной
является западная часть площадки (см. рис 3).

Полученные результаты подтверждают, что при про-
ведении МЯВ произошёл выброс радиоактивных газов,
содержащий 137Xe, который привел к загрязнению пло-
щадки 137Cs, являющимся дочерним радионуклидом 137Xe.

Так как содержания естественных радионуклидов
на площадке и на территории НП значимо не отли-
чаются (см. табл. 3), можно считать, что и повышен-
ные значения МАЭД ГИ на площадке связаны с
загрязнением территории площадки 137Cs при проведе-
нии МЯВ.

В 10 точках на площадке, расположенных на различ-
ных расстояниях от скважин, проведено исследование со-
держания 137Cs по профилю почвы, результаты которого
приведены на рис. 5 (за 1 принята активность в слое 0–5
см) и в табл. 4. Из диаграммы на рис. 4 и данных в табл.
4 видно, что 137Cs (глобального происхождения, выпав-
ший на территорию площадки в результате аварии на
ЧАЭС и инцидента при проведении МЯВ)   существенно
мигрировал по профилю почвы.

Значения поверхностной активности 90Sr в почве на
площадке варьируют в пределах от 0,020 до 0,17
кБк/м2 и не отличаются от его поверхностной активно-
сти на территории НП (0,020–0,089 кБк/м2), располо-
женных в районе проведения МЯВ,  в фоновом НП

Рис. 3. Распределение поверхностной активности 137Cs по площадке
Fig. 3. Distribution of 137Cs surface activity over the site

Таблица 3

Таблица 4

Удельная активность естественных радионуклидов в почве
Specific activity of natural radionuclides in soil

Активность радионуклидов в слоях почвы
Activity of radionuclides in soil layers
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(0,020–0,18 кБк/м2) и от значений по Ставропольскому
краю (среднее  менее 0,1–0,3 кБк/м2, максимальное
менее 0,1 –0,7 кБк/м2) [21, 22]. 

Результаты исследований водных объектов
Средние значения МАЭД ГИ на прибрежной терри-

тории поверхностных водоёмов варьировали от 0,062 до
0,093 мкЗв/ч.

Результаты измерений ОА радионуклидов в воде по-
верхностных водоёмов и питьевой воде представлены в
табл. 5–7. 

Из-за небольшого содержания воды в ямах на пло-
щадке не удалось отобрать пробу достаточного объёма
для измерения содержания 137Cs и 90Sr с помощью радио-
химического выделения. По данным измерения пробы
воды с максимальным содержанием 3H на гамма-спектро-
метре ОА 137Cs составляет менее 0,13 Бк/л. 

Уровень содержания радионуклидов в воде из ям на
площадке и поверхностных водоёмов ниже предельных
значений ОА радионуклидов в жидких отходах [23].
Более того, они ниже уровней вмешательства (УВ) для
питьевой воды, установленных в НРБ 99/2009 [22].

ОА  90Sr, 137Cs и 3H в питьевой воде НП (см. табл. 7)
существенно (на 2 и более порядка) ниже УВ для пить-
евой воды, установленных в НРБ-99/2009 [23]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в на-
стоящее время влияние МЯВ на загрязнение поверхност-
ных вод и питьевой воды отсутствует. 

В табл. 8 представлены результаты измерения радио-
нуклидов в донных отложениях. В целом уровни содержа-
ния радионуклидов в донных отложениях поверхностных

Рис. 4. Распределение активности 137Cs по профилю почвы на площадке
Fig. 4. Distribution of 137Cs activity along the soil profile at the site

Таблица 6

Объемная активность радионуклидов 
в воде поверхностных водоемов

Activity concentration of radionuclides in water 
of the surface water reservoirs

Таблица 5

Объемная активность трития в воде 
из ям на территории площадки

Activity concentration of tritium in water 
from the pits on the territory of the site

Таблица 7

Объёмная активность радионуклидов в питьевой воде
Activity concentration of radionuclides in drinking water

   , /  
90Sr 137Cs 3H 

 0,02 <0,003 <0,9 
 <0,004 <0,003 1,8±0,6 

 0,03 <0,002 <0,9 
 <0,004 <0,001 <0,9 

 <0,004 <0,002 <0,9 
   ,  

/  [ ] 
 

4,9 11 7600 
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водоёмов ниже УА радионуклидов в почве и существенно
ниже предельных значений ОА радионуклидов в твёрдых
отходах [24].

Максимальные значения УА 137Cs и 90Sr получены в
пробах, отобранных на реках Манголынка (1,2 Бк/кг по
90Sr и 2,1 Бк/кг по 137Cs) и Калаус (0,8 Бк/кг по 90Sr и 3,6
Бк/кг по 137Cs). В пробах, отобранных на других водоёмах,
значения ОА этих радионуклидов в несколько раз ниже. 

На берегу реки Магодынка (в летний сухой период
времени она больше похожа на мелководный ручей) рас-
положена животноводческая ферма, стоки которой по-
падают в реку, а также проводится выпас коров.
Возможно, это является причиной повышенного содер-
жания радионуклидов в донных отложениях. В отличие
от Магодынки река Калаус –  полноводная река, собираю-
щая промышленные стоки от полей и НП. В донных от-
ложениях реки, помимо радионуклидов, в значительном
количестве содержатся азотные, фосфатные соединения,
нефтепродукты и тяжелые металлы [25].    

Оценка потенциальной среднегодовой 
дозы облучения критической группы населения 
при нахождении на площадке
На территории площадки могут временно находиться:

- сельскохозяйственные работники, обрабатывающие
поля вокруг площадки;

- работники охраны Управления;
- работники Управления при проведении обслужива-

ния скважин.
Так как на площадке не произрастают дикорастущие

ягоды и грибы и нет поверхностных водоемов, пригод-
ных для ловли рыбы, посещение площадки населением
из близлежащих НП маловероятно.

Основным фактором техногенного радиационного
воздействия на человека при нахождении на площадке
является внешнее гамма-облучение от 137Cs, содержаще-
гося в почве.

Среднее значение МАЭД ГИ на площадке составляет
0,11 мкЗв/ч. Среднее значение МАЭД ГИ в близлежащих
НП варьирует от 0,085 до 0,089 мкЗв/ч. Можно принять,
что МАЭД ГИ от техногенного содержания 137Cs в почве
в результате проведения МЯВ составляет 0,021–
0,025  мкЗв/ч.

Потенциальная годовая эффективная доза в этом 
случае составит:

- 42–50 мкЗв при нахождении на площадке 2000 ч в год
(для работников Управления);

- 2,4–2,8 мкЗв при нахождении на площадке 112 ч в год
(для населения).
В обоих случаях потенциальная годовая эффективная

доза на порядок и более ниже допустимого значения 0,3
мЗв/год, установленного в СанПиН 2.6.1.2819-10 [19].  

Выводы
1. Исследование радиационной обстановки на террито-

рии площадки показало, что на территории площадки
средние значения МАЭД ГИ и поверхностной активно-
сти 137Cs выше, чем на территориях НП, расположен-
ных в районе проведения МЯВ «Тахта-Кугульта».
Полученные данные свидетельствуют о наличии вы-
броса радиоактивных газов из скважин при проведении
МЯВ, в том числе 137Xe, дочерним радионуклидом ко-
торого является 137Cs. Однако техногенное загрязнение
почвы площадки 137Cs в настоящее время незначительно
и не представляет угрозы здоровью населения при на-
хождении на площадке.

2. За прошедшие почти 50 лет после проведения МЯВ
137Cs существенно мигрировал по профилю почвы. В
слое 0–5 см содержится 46±11 % ,  в слое 0–10 см  –
69±6 %  и в слое 0–15 см – 83±8 %  от активности 137Cs
в слое 0–20 см. Загрязнение площадки 90Sr соответ-
ствует глобальным выпадениям и не отличается от за-
грязнения территорий близлежащих НП.

3. Потенциальная годовая эффективная доза при нахож-
дении на территории площадки (формируется за счет
внешнего облучения) составит 42–50 мкЗв при нахож-
дении на площадке 2000 ч в год, что почти на порядок
ниже допустимого значения 0,3 мЗв/год, установлен-
ного в СаНПиН 2.6.1.2819-10.

4. Влияния взрыва «Тахта-Кугульта» на радиационную
обстановку в ближайших НП и на загрязнение поверх-
ностных водоёмов в настоящее время не выявлено. 

5 ОЗ для МЯВ «Тахта-Кугульта» не установлена. Поэтому
первоочередными задачами являются:
- установление границ ОЗ и определение, в чьем веде-

нии находится технологическая (зарядная) скважина;
- обустройство территории ОЗ и технологической (за-

рядной) скважины в соответствии с СанПиН
2.6.1.2819-10 «Обеспечение радиационной безопасно-
сти населения, проживающего в районах проведения
(1965 – 1988 гг.) ядерных взрывов в мирных целях». 

6. При разработке программы долгосрочного радиацион-
ного контроля в районе расположения объекта «Тахта-
Кугульта» необходимо учитывать следующее:
- Существуют связи газовых скважин с технологиче-

ской скважиной (об этом свидетельствует загрязнение
углеводородного газа 85Kr, 137Xe и 3H после проведения
взрыва и аномалии гамма-активности в скважинах [4,
6], а также наличие трития в технологической воде,
используемой при обслуживании скважин, в настоя-
щее время), и возможность выноса радионуклидов с
добываемой продукцией. Поэтому целесообразно про-
вести исследования содержания радионуклидов в до-
бываемом углеводородном газе и дать радиационно-
гигиеническое заключение о степени его опасности
при использовании населением.

- В результате проведенного МЯВ «Тахта-Кугульта»
зона расслоения горных пород охватывает водонос-
ные горизонты, которые располагаются на 170–180 м
ниже точки заложения ядерного заряда. Подземные
воды из этих водонасыщенных горизонтов по образо-
вавшимся каналам способны мигрировать в полость

Таблица 8

Удельная активность радионуклидов 
в донных отложениях

Specific activity of radionuclides 
in bottom sediments



20

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2021. Том 66. № 2.Радиационная безопасность

ядерного взрыва, выщелачивая РАО и не прореагиро-
вавшее ядерное горючее из химически разложив-
шихся горных пород, находящихся в полости
ядерного взрыва. Образовавшийся радиоактивный
раствор способен свободно мигрировать по проницае-
мым пластам и заколонному пространству в скважи-
нах в водоносные горизонты миоцена и в зону

свободного водообмена [4]. В связи с этим целесооб-
разно провести исследование содержания трития и
других радионуклидов в подземных водах Красно-
гвардейского месторождения (расположенного по на-
правлению распространения подземных вод от места
проведения МЯВ), по результатам которого принять
решение о необходимости дальнейшего контроля.
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ABSTRACT

Purpose: Radiation survey in the area of peaceful nuclear explosion «Takhta-Kagylta» in the Stavropol Region.
Material and methods: Radiation survey was performed on the territory of the protected area and on the territory of the 30-km zone

from the explosion site. Methods of pedestrian gamma survey with a portable spectrometric complex Multirad-M were used in the course
of the survey, along with gamma spectrometric and radiochemical measurements of radionuclide activities in samples and radiochemical
separation of 90Sr and 137Cs. The measurement of tritium activity concentration in water was carried out using a low-background liquid alpha-
beta radiometer Quantulus-1220.

Results: The highest average value of gamma ambient dose equivalent rate was obtained in the area of the peaceful nuclear explosion
site.  A value of ambient dose equivalent rate at the area between the site and Kevsala village is lower than on the site, but higher than in
Kevsala village and  in other settlements. The mean value of the surface contamination of soil with 137Cs on the site was 0.43 kBq/m2, while
that of 90Sr was 0.055 kBq/m2. Average values of soil surface contamination with radionuclides in the settlements located in the area of the
explosion vary over the range between 0.16 and 0.37 kBq/m2 for 137Cs and between 0.035 and 0.066 kBq/m2 for 90Sr. 241Am specific activity
values were below the minimum detectable activity (0.01 – 0.04 kBq/m2 at the time of the soil sample measurement of 10–30 h).

The contents of 3H, 90Sr and 137Cs radionuclides in drinking water and water of the surface water reservoirs is significantly lower than
the intervention levels established in NRB-99/2009. 

Conclusions: Radiation situation at the location of the technological well complies with the requirements of SanPiN 2.6.1.2819-10 “Ra-
diation Safety and Protection of the Population Living in the Areas of Peaceful Nuclear Explosions (1965 – 1988)”, and does not pose a
threat to the health of the population when staying there. It is necessary to arrange the territory of the protection area and technological
(charging) well in accordance with the requirements of SanPiN 2.6.1.2819–10.

Within the framework of long-term radiation monitoring, it is necessary to provide for the monitoring of the tritium content in the pro-
duced gas and in the groundwater of the Krasnogvardeiskoe deposit (located in the direction of the spread of groundwater from the location
of the peaceful nuclear explosion).
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