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П Р Е Д И С Л О В И Е 

В н о ч ь с 25 на 26 а п р е л я 1986. г. на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) с реактором Р Б М К 
-1000*, отработавшем около трех лет, произошла авария с человече
скими жертвами, негативные последствия которой не удалось устра
нить до настоящего времени. 

В апреле 1990 года, рассматривая состояние дел по ликвидации 
последствий чернобыльской аварии, Верховный Совет С С С Р отметил, 
что " а в а р и я на Чернобыльской АЭС по совокупности последствий 
является самой крупной катастрофой современности, общенародным 
бедствием, затронувшим судьбы миллионов людей, проживающих на 
огромных территориях. Экологическое воздействие Чернобыльской 
катастрофы поставило страну перед необходимостью р е ш е н и я новых, 
исключительно сложных, крупномасштабных проблем, затрагиваю
щих практически все сферы общественной ж и з н и , многие аспекты 
науки и производства, культуры, морали и нравственности". 

К а к развивались события на Чернобыльской АЭС и вокруг нее в 
1986 и последующие годы? 

Крупнейшая в мировой ядерной энергетике чернобыльская авария 
произошла в ходе снижения мощности реактора для подготовки к 
плановому предупредительному ремонту при проведении э к с п е р и 
мента, имевшего целью усовершенствовать одну из систем безопасно
сти с т а н ц и и . В результате нарушений персоналом инструкций по уп
равлению установкой, паложившихся на недостатки конструкции ор -
га нов регулирования и ядерно-физических характеристик Р Б М К 
1000, произошел взрыв реактора с разрушением его активной зоны и 
выбросом в окружающую среду радиоактивных веществ общей актив -
ностью в десятки миллионов кюри. Л ишь через 10 суток н а п р я ж е н н е й 
ших усилий, предпринятых специалистами различных министерств и 
зедомств, а также частями Министерства внутренних дел С С С Р и 
Министерства обороны С С С Р , неуправляемый выброс радионуклидов 
удалось снизить в тысячи раз и приступить к мероприятиям по л о к а 
л и з а ц и и последствий аварии. 

* Эта аббревиатура расшифровывается как реактор б о л ь ш о й мощности, ка
нальный (или кипящий), ц и ф р а 1 0 0 0 указывает электрическую м о щ н о с т ь 
энергоблока в мепниптах ( М В т ) . — Пр'им.ред. 
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К сожалению, многих из тех, кто первыми на Чернобыльской АЭС 
п р и н я л и на себя удар радиации, предотвратил дальнейшее развитие 
а в а р и и , спасти не удалось. От больших доз облучения и ожогов погибло 
30 человек. 

Выброшенные из разрушенной активной зоны реактора в атмосфе
ру радиоактивные продукты деления, частицы ядерного топлива и 
конструкционных материалов разносились воздушными потоками на 
сотни и тысячи километров. После выпадения на поверхность они 
приводили к радиоактивному загрязнению территории, оказывали н е 
гативное воздействие на окружающую среду и здоровье проживающе
го там н а с е л е н и я . Только в Советском Союзе общая площадь террито
рии с плотностью загрязнения радиоактивным цезием более 1 К и / к м 2 

составила более 130 тыс. к м 2 . Во время аварии там проживало около 
4,9 м л н . человек. 

Наибольшую опасность в первые часы радиоактивные выбросы 
представляли для жителей г .Припять, находящегося в 4 км от ЧАЭС. 
Это вынудило организовать и провести 27 апреля 1986 г. эвакуацию 
населения этого города, а позднее, по мере ухудшения радиационной 
обстановки, — из населенных пунктов в ближней (в радиусе 10 км) и 
дальней (30 км) зонах вокруг ЧАЭС. Всего в 1986 году из этих районов 
было эвакуировано около 116 тыс.человек. 

Приблизительно два месяца после аварии одним из основных и с 
точников радиационной опасности для населения были радиоактив
ные изотопы йода, выпавшие на местность ори аварийном выбросе. 
Запрет потребления молока от коров, пасшихся на загрязненных лу
гах, и йодная профилактика (к сожалению, не везде проведенная 
своевременно) позволили в этот период в основном предотвратить 
переоблучение населения за счет этого ф а к т о р а . В то же время в ряде 
населенных пунктов радиоактивный йод вызвал облучение щитовид
ной железы у детей, значительно превышающее допустимые уровни. 

В дальнейшем основную радиационную опасность стали представ
лять долгоживущие радионуклиды (цезий, стронций и плутоний), 
выпавшие с дождями на активной ф а з е аварии и образовавшие на 
местности так называемые радиоактивные пятна. Этот ф а к т о р радиа
ционной опасности до сих пор не устранен. 

Для защиты населения от переоблучения проводилась дезактива
ц и я населенных пунктов и дорог, залесение наиболее высокоактивных 
з о н , принимались меры по снижению поступления радионуклидов в 
сельхозпродукты, был организован радиометрический контроль всех 
пищевых продуктов. П р и недостаточной эффективности этих мероп
риятий проводилось отселение жителей. 

С целью локализации очага радиоактивного загрязнения в 1986 
году в особо сложных условиях была сооружена подреакторная плита 
с теплообменниками, исключившая потенциально возможное радио
активное загрязнение подземных источников водоснабжения. Для на
дежной и з о л я ц и и в завале остатков реактора четвертого блока постро
ен объект " У к р ы т и е " ("Саркофаг") , проведены трудоемкие работы по 
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дезактивации территории и помещений ЧАЭС. Это позволило обеспе
чить к концу 1987 года возобновление эксплуатации трех оставшихся 
энергоблоков ЧАЭС. Одновременно был принят комплекс мер по за
щите водных объектов от поступления в них радиоактивных веществ. 

С первых дней после аварии союзными и республиканскими орга
нами были приняты масштабные меры по лечению пострадавших и 
контролю за состоянием здоровья населения на загрязненных терри
ториях. 

Ликвидация последствий чернобыльской катастрофы потребовала 
беспрецедентной в мирное время мобилизации сил и средств всей 
страны. На эти цели в короткие сроки были направлены огромные 
ресурсы, к решению проблем Чернобыля были привлечены ведущие 
ученые и специалисты. Только прямые затраты на выполнение мероп
риятий по ликвидации последствий аварии составили за 1986—1990 
годы около 10 млрд. рублей. В результате удалось предотвратить ката
строфическое развитие связанных с аварией событий и радиационное 
поражение населения, ограничить масштабы загрязнения окружаю
щей среды, В целом за 1986— 1991 годы, включая затраты на выплату 
компенсаций и льгот пострадавшим, из средств союзного бюджета на 
ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы было выделено 
25 млрд. рублей. 

Без преувеличений можно сказать, что на помощь пострадавшим 
пришла вся страна. От советских людей на счёт №904 "Фонд помощи 
для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" посту
пило более 550 млн. рублей добровольных взносов, которые по реше
нию Правительства СССР были использованы на эти цели. 

В зоне Чернобыльской АЭС в работах по ликвидации аварии и ее 
последствий в 1986—1990 годы принимали участие десятки тысяч 
ученых и специалистов союзных и республиканских органов, свыше 
340тыс. военнослужащих. Для организации и контроля за ходом работ 
по решению руководства страны была образована специальная Прави
тельственная комиссия, которая в первый, наиболее острый период 
находилась непосредственно в 30-километровой зоне. На пострадав
ших территориях Украинской С С Р , Белорусской ССР и Р С Ф С Р * ос
новная тяжесть работ по преодолению и смягчению последствий чер
нобыльской катастрофы легла на плечи соответствующих республи
канских и местных органов. 

В то же время анализ итогов трехлетнего периода работ показал, 
что на этом этапе имела место недооценка истинных масштабов'и 
последствий случившегося. Сложность проблем, возникших в резуль
тате аварии, их комплексный и широкомасштабный характер, допу
щенная медлительность в решении рада вопросов социальной защиты 
граждан, пострадавших вследствие этой катастрофы, потребовали 

Наименование республик, различных министерств, организаций, п также 
должности соответствующих руководящих работников даны применительно 
к периоду 1986— 1990 годов. — Прим-ред. 
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к о н ц е н т р а ц и и усилий и и н т е н с и ф и к а ц и и работ соответствующих ц е н 
тральных и республиканских органов на чернобыльском н а п р а в л е н и и . 

Эти вопросы стали предметом специального рассмотрения Верхов
ным Советом С С С Р , который 25 апреля 1990 г. утвердил Государст
венную союзно-республиканскую программу неотложных мер на 
1990—1992 годы по ликвидации последствий аварии на Чернобыль
ской А Э С . Аналогичные программы были приняты на Украине, в Б е 
лоруссии и в Р С Ф С Р , территории которых в наибольшей степени 
затронула чернобыльская беда. С принятием в 1991 г. союзного и 
республиканских законов о социальной защите пострадавших от чер
нобыльской катастрофы э т и вопросы также получили свое разреше
н и е . В основу законов были положены разработанная в стране, а также 
республиканские к о н ц е п ц и и п р о ж и в а н и я населения на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии. 

В 1989—1990 годах значительно расширяется международное со
трудничество по проблемам Чернобыля — как на двухсторонней осно
ве, так и по л и н и и международных организаций. По просьбе П р а в и 
тельства страны проводится международная экспертиза радиологиче
ских последствий аварии. В декабре 1990 г. 45 сессия Генеральной 
Ассамблеи О О Н принимает специальную резолюцию по Чернобылю, 
ставшую основой для разработки специальной программы междуна
родного сотрудничества в деле смягчения и преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы. 

Прошедшие после аварии годы были не одинаковыми, но каждый 
из них применительно к решению чернобыльских проблем был по 
своему труден. 

Период самоотверженных усилий первых двух лет сменился в 
1988—1989 гг. периодом размеренной деятельности, осмысления и 
о ц е н к и происшедшего с позиций накопленного опыта. В 1990 г. Вер
ховным Советом С С С Р проблемы Чернобыля вновь были поставлены 
в центр в н и м а н и я центральных и республиканских органов. По реше
н и ю парламента страны был разработан и принят целый ряд норма
тивных документов, заметно выросли ассигнования на это направле
н и е работ. В результате к концу 1991 г. в основном удалось выполнить 
комплекс неотложных и первоочередных мер по ликвидации послед
ствий аварии и перейти к разработке долюсрочных программ по реа
билитации загрязненных территорий, обеспечению там нормальной 
жизнедеятельности населения и надежной социальной защите всех 
пострадавших. 

Освещению чернобыльской аварии средства массовой и н ф о р м а ц и и 
уделяли особое в н и м а н и е . П у б л и к а ц и я по проблемам Чернобыля как 
в массовых изданиях, так и в специальной литературе, репортажи и 
ф и л ь м ы об этих событиях насчитывают несколько тысяч. Все они 
составляют сегодня уникальную "хрестоматию Ч е р н о б ы л я " , содержа
щую богатейший фактологический материал, описания многочислен
ных драматических событий и человеческих судеб, попавших в черно
быльский круг. К сожалению, при подготовке этих мат >,алов не 
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всегда использовались достоверные данные, публикации касались, как 
правило, отдельных проблем, а не всего комплекса вопросов. Многое 
журналистам и широким слоям населения было просто неизвестно 
из-за режима избыточной секретности в н а ш е й стране в прошлые годы. 

Надеемся, что эти пробелы в значительной степени заполнит н а 
стоящий сборник, впервые представляющий материалы о деятельно
сти союзных министерств и ведомств, а также республиканских орга
нов Р о с с и и , Украины и Белоруссии по ликвидации последствий чер
нобыльской катастрофы в 1986-1990 гг. 

Работа над сборником началась в 1990 г. по решению Правительст
ва С С С Р , при этом имелось в виду, что содержание сборника должно 
позволить читателю получить комплексное представление о проис
шедших событиях, оценить итоги пятилетней деятельности по л и к в и 
дации последствий аварии на всех основных направлениях работ. 

Поручая министерствам и ведомствам подготовить разделы для 
сборника, Председатель Совета Министров С С С Р Н . И . Р ы ж к о в особо 
подчеркивал, что все материалы должны строго соответствовать доку
ментам. И м е н н о в этот период были рассекречены многие факты и 
материалы по Чернобылю, стал достоянием гласности целый ряд до
кументов, которые были использованы или учтены при подготовке 
отдельных разделов сборника и при обосновании содержащихся там 
оценок и выводов. 

Многие разделы впервые в систематизированном виде отражают 
работу центральных и республиканских органов по ликвидации п о 
следствий аварии. Это относится, в первую очередь, к деятельности 
Правительственной комиссии и Оперативной группы Политбюро ЦК 
К П С С , Советов Министров соответствующих республик, Вооружен
ных С и л С С С Р , Академии наук С С С Р . В сборнике впервые подробно 
рассказано широкому кругу читателей о содержании союзной и ре
спубликанских программ по ликвидации последствий а в а р и и , о ходе 
международного сотрудничества в деле преодоления и смягчения эт их 
последствий. 

П о н я т н о , что в одной книге невозможно отразить все многообразие 
происходивших событий, тем более подробно рассказать о самоотвер
женности и героизме многих участников ликвидации последствий ава
р и и , а также специалистов обеспечивающих служб. Т а к , в сборнике 
нет материалов о военных летчиках, транспортниках, снабженцах, 
горняках-проходчиках и представителей многих других ведомств, 
принимавших участие в решении чернобыльских проблем. Уверен, 
что их деятельность также будет достойно отражена в соответствую
щих изданиях. 

Проблемы, возникшие в результате аварии, по своей глубине и 
масштабу во многом были новыми как для н а у к и , так и для п р а к т и к и . 
Поэтому не удивительна, что до сих пор по целому ряду из них среди 
ученых и специалистов существуют различные мнения на пути их 
решения^ Это нашло свое отражение и в материалах сборника. Н а п р и 
мер, республиканские и союзные органы по разному оценивают н е к о -
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торые радиационнные и медицинские последствия аварии, характер и 
степень радиологических последствий в сельскохозяйственном п р о и з 
водстве. В к о н ц е п ц и ю книги изначально было заложено, что каждый 
из ее разделов будет отражать точку зрения конкретного ведомства на 
различные чернобыльские проблемы, объективно отражая существу
ю щ и е расхождения во м н е н и я х . 

Необходимо также отметить, что в отдельных случаях авторы дают 
оценку тех или иных событий с п о з и ц и й сегодняшнего д н я , учитыва
ющего п я т и л е т н и й опыт работ. А это не всегда совпадает с теми о ц е н 
к а м и , которые были сделаны в тот период, когда эти проблемы встава
ли впервые. 

Структурно сборник состоит из пяти разделов. В первом рассказы
вается история создания Чернобыльской АЭС, особенности реакторов 
типа Р Б М К , а также детально рассматриваются современные взгляды 
на причины и обстоятельства аварии. 

Второй раздел описывает деятельность центральных органов и н е 
которых союзных министерств по ликвидации аварии и ее последствий 
в 1936— 1990 гг. 

Вследующем разделе приводится достаточно хронологическое о п и 
сание принимаемых мер и сегодняшнее состояние дел по всем основ
н ы м н а п р а в л е н и я м работ — и з о л я ц и я разрушенного реактора и иссле
дования его состояния, радиационная обстановка, медицинские п о 
следствия а в а р и и , проведение дезактивационных работ, м и н и м и з а 
ц и я воздействия аварии на сельскохозяйственное производство, науч
ное сопровождение работ и международное сотрудничество. 

Четвертый раздел отражает деятельность республиканских и мес
тных органов Украинской С С Р , Белорусской С С Р и Р С Ф С Р по смяг
чению и преодолению последствий а в а р и и . 

В заключительном разделе содержится и н ф о р м а ц и я о принятых 
общесоюзных программах по ликвидации долговременных последст
вий аварии на Чернобыльской АЭС и по вопросам социальной защиты 
пострадавших. Ряд документов содержится в приложении. 

Общее редактирование материалов сборника, касающихся дея
тельности тех или иных министерств и ведомств, а также республик 
осуществляли: 

Алексахин P . M . — академик ВАСХНИЛ, директор Всесоюзного . 
Н И И сельскохозяйственной радиологии ; 

Б е л я е в С Т . — академик, председатель Межведомственного 
координационного совета по научным п р о 
блемам Чернобыля при Президиуме Акаде
мии наук С С С Р 

В о л о щ у к С . С . — Председатель Государственною комитета 
Р С Ф С Р по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, Министр 

Говоров В.Л. — начальник Гражданской обороны С С С Р 
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— Министр Украинской ССР по делам защиты 
населения от последствий аварии на Черно
быльской АЭС 

— заместитель Председателя Государственной 
комисии Кабинета Министров СССР по чрез
вычайным ситуациям, Председатель Коми
тета по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 

— Председатель Госкомгидромета СССР 
— заместитель Председателя Совета Министров 

Белорусской С С Р , Председатель Государст
венного комитета Белорусской ССР по про
блемам последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС 

— заместитель Министра здравоохранения 
СССР 

— первый заместитель Министра энергетики и 
электрофикации СССР 

— заместитель Министра внутренних дел СССР 
— начальник Главагробиопрома Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия СССР 
— первый заместитель Председателя Государст

венной топливно- энергетической комиссии 
Кабинета Министров СССР 

— начальник Химических войск Министерства 
обороны СССР 

— заместитель Министра иностранных дел 
СССР 

— первый заместитель Министра атомной энер
гетики и промышленности СССР 

— заместитель Председателя Госпроматомнад-
зора СССР 

Опыт Чернобыля должен стать достоянием всех, его уроки не дол
жны быть забыты. Представляя сборник "Чернобыль. Пять трудных 
лет", уверен, что он будет интересен всем, кто был причастен к рабо
там по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы или инте
ресуется этими проблемами. 

Подготовку материалов для сборника осуществляла группа специ
алистов аппарата Правительства СССР, соответствующих союзных и 
республиканских министерств и ведомств: В.В. Ломакин (главы 1,2), 
А.В. Краюшкин (глава 2). Л.П. Драч (глава 3), А.К. Микеев и А.С. 
Гудков (глава 4), М.Т. Максимов и Л.Н. Ильин (главы 5, 10), С И . 
Джамбов (глава 6), А.А. Боровой, Ю.В. Сивинцев (главы 7,8), С И . 
Авдюшин, Ц.И. Бобовникова, В . А . Борзилов, С М . Вакуловский, Н.К. 
Гасилина, М.В. Никифоров, В.Н. Петров, Ю.М. Покумейко, Н.П. 
Скрипник, Е.Д. Стукин, Ю.С. Цатуров, В.В. Челюканов (глава 8), 
И.Я. Василенко, С И . Иванов, А.К. Гуськова и У .Я. Маргулис (глава 9), 

Готовчиц Г.А. 

Губанов В.А. 

Израэль Ю.А. 
Кеник И . А . " 

Кондрусев А.И. 

Корсун Ю.Н. 

Куликов А.Н. 
КурченкоФ.П. 

Марьин В.В. 

Петров С В . 

Петровский В.Ф. 

Сидоренко В.А. 

Штейнберг Н.А. 

9 



Ф.П. Курченко, А.П. Поваляев (глава 11), О.Б. Константинова (глава 
12), К.К. Иванов (глава 13), В.Ф. Цифир, Л.Я. Табачный, В.В. Мель
ник, В.П. Акинфеев, В.П. Ковальчук (глава 14), В.Н. Бурьяк, В.А. 
Евстратовский (глава 15), С.Н. Урывин, С.Н. Троицкий (глава 16), 
В.Я. Возняк, Е.Е. Касьянов, В.А. Качалов (главы 3,17). Организаци
онно-техническое обеспечение осуществляла группа под руководст
вом В.К. Попова. Общая редакция - В.А. Качалов и Ю.В. Сивинцев. 
Всем им хочется выразить признательность за активную работу. 

Губанов В.А. 

Председатель союзного Комитета по ликвида
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
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