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Краткий очерк истории развития отечественной радиоэкологии 

Санжарова Н.И., Шубина О.А., Гордиенко Е.В. 

Начало формирования радиоэкологии 
как научной дисциплины относится к началу 
XX века и связано с открытием явления ра-
диоактивности. В России в этот период появ-
ляются первые исследования по радиоактив-
ности минералов [1], а также вод минераль-
ных источников на Кавказе [2]. Особый инте-
рес представляют работы Одесской радиоло-
гической лаборатории, где были проведены, 
по сути, первые исследования по радиоак-
тивности воздуха, почв, грязей, вод [3]. Базо-
вые принципы радиоэкологических исследо-
ваний были заложены академиком В.И. Вер-
надским в работах по радиогеологии и био-
геохимии радионуклидов [4, 5]. На раннем 
этапе развития радиоэкологии основным 
направлением исследований являлось изуче-
ние особенностей поведения в окружающей 
среде естественных радионуклидов (урана, 
радия, тория), т.к. в этот период разрабаты-
ваются методы поиска и добычи урановых 
руд [6]. Также проводятся работы по изуче-
нию действия ионизирующего излучения на 
живые организмы в местах с повышенным 
содержанием естественных радионуклидов 
[4]. Одной из первых задач радиоэкологии 
являлась оценка роли естественной радиоак-
тивности в эволюции живого на Земле. 

С середины XX века начался новый этап 
развития радиоэкологии, связанный с по-
ступлением в окружающую среду искус-
ственных радионуклидов после бомбарди-
ровки Нагасаки и Хиросимы, проведением 
испытаний ядерного оружия в различных 
странах [7]. На втором этапе развития было 
предложено, собственно, определение «ра-
диоэкология», сформулированы основные 
задачи нового научного направления и неко-
торые методические подходы к проведению 
исследований. Термин «радиоэкология» был 
предложен советскими учеными А.М. Кузи-
ным и А.А. Передельским (1956 г.) [8]. Одно-
временно американский профессор Е. Одум 
также ввел понятие «радиоэкология» и опре-
делили ее задачи [9]. 

В теоретическом плане задачей радио-
экологии является изучение закономерно-
стей и механизмов миграции радионуклидов 
в окружающей среде и действия 

ионизирующих излучений на биологические 
компоненты экосистем. В практическом 
плане радиоэкологические исследования яв-
ляются основой обеспечения радиационной 
безопасности, как человека, так и биосферы. 

В СССР реализация атомного проекта 
явилась одной из причин создания ряда спе-
циализированных лабораторий для развития 
исследований в области радиобиологии и ра-
диоэкологии. Научные разработки были ори-
ентированы в первую очередь на оценку ра-
диологических последствий возможного ядер-
ного конфликта [10]. Среди ключевых задач, 
которые стояли перед учеными, можно выде-
лить изучение накопления искусственных ра-
дионуклидов в компонентах окружающей 
среды и радиоэкологические последствия для 
человека и биоты. Кроме того, нужно было со-
здать методическую и инструментальную базу 
для проведения исследований.  

27 декабря 1946 г. по инициативе И.В. 
Курчатова создается Биофизической лабора-
тории (БФЛ) при Московской сельскохозяй-
ственной академии им. К.А. Тимирязева 
(ТСХА) (Приказ №24сс Министра земледелия 
СССР И.А. Бенедиктова), на должность руко-
водителя которой назначается В.М. Клечков-
ский. Лаборатория проводила исследования 
по следующим направлениям: почвенная хи-
мия продуктов ядерного деления; примене-
ние метода меченых атомов; поведение ра-
дионуклидов в системе почва-растение; дей-
ствие ионизирующего излучения на расте-
ния; разработка методов измерения радио-
активности [11]. Следующим шагом явилось 
создание в 1950 г. при кафедре физиологии и 
биохимии животных ТСХА им. К.А. Тимиря-
зева группы, которая занималась изучением 
поведения радиоактивных продуктов ядер-
ного деления в организме сельскохозяй-
ственных животных и продукции животно-
водства.  

К началу 50-х годов опыт эксплуатации 
первого комплекса заводов по наработке ору-
жейного плутония на Урале показал, что необ-
ходимо оценить последствия радиоактивного 
загрязнения объектов окружающей среды, в 
первую очередь водоема, куда поступали ра-
диоактивные отходы. Натурные комплексные 
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радиоэкологические исследования, которые 
провели сотрудники Центральной заводской 
лаборатории, положили начало развитию но-
вого направления – водной радиоэкологии, а 
также явились, по сути, первыми мониторин-
говыми наблюдениями за радиационной об-
становкой [12]. 

К решению важных для страны задач по 
изучению последствий радиоактивного загряз-
нения были привлечены институты Академии 
наук СССР. В 1955 г. на территории Ильмен-
ского заповедника была создана биофизиче-
ская станция, которая входила в состав Ин-
ститута биологии Уральского филиала АН 
СССР, впоследствии переименованного в 
Институт экологии растений и животных. 
Идея создания биофизической станции при-
надлежала Н.В. Тимофееву-Ресовскому и 
была связана с участием в реализации про-
екта «Лаборатория Б» (Постановление 3640–
1204 «Об организации лаборатории «Б» 9-го 
Управления МВД СССР» от 24 октября 1947 
г.). К концу 50-х гг. были получены приори-
тетные результаты по накоплению радио-
нуклидов различными живыми организ-
мами, а также данные о радиочувствитель-
ности различных видов и сообществ орга-
низмов. Это направление исследований, ко-
торое возглавил Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
получило название радиационной биогеоце-
нологии [13].  

Крупные аварии на предприятиях атом-
ной отрасли (НПО Маяк, 1957 г., Россия; 
Уиндскейл, 1957 г., Великобритания) обусло-
вили формирование территорий с высоким 
уровнем радиоактивного загрязнения [14]. 
Ликвидация последствий радиационных 
аварий определила необходимость изучения 
закономерностей миграции широкого спек-
тра искусственных радионуклидов, а также 
оценки действия ионизирующего излучения 
на биологические объекты и формирования 
дозовых нагрузок на население [15-17]. 

В 1958 г. после аварии на НПО «Маяк» 
была создана Опытная научно-исследова-
тельская станция (ОНИС) [18]. ОНИС стала 
научной экспериментальной базой большого 
числа научных учреждений. Создание специ-
ализированного подразделения непосред-
ственно в зоне аварии обусловило уникаль-
ные условия для проведения широкого круга 
междисциплинарных радиобиологических и 
радиоэкологических исследований. Эти ра-
боты имели реальное практическое 

значение, т.к. явились основой разработки 
системы защитных и реабилитационных ме-
роприятий. На станции было сформировано 
пять лабораторий (агрономическая, гидро-
биологическая, почвенно-биоценологиче-
ская, физико-дозиметрическая, химическая) 
и большая полевая сельскохозяйственная 
группа. На базе станции проводились иссле-
дования по миграции радионуклидов; их 
накоплению в компонентах природных и аг-
рарных экосистем; изучению генетических 
действий радиации, а также разрабатыва-
лись приемы реабилитации загрязненных 
территорий, в частности, рекомендации по 
сельскохозяйственному использованию тер-
ритории [19]. Учитывая важность проблемы 
получения на загрязненной территории 
сельскохозяйственной продукции, безопас-
ной для населения, в 1959 г. Министерством 
сельского хозяйства РСФСР было принято 
решение об организации Комплексной 
научно-исследовательской сельскохозяй-
ственной радиологической лаборатории. 
Масштабные задачи по реабилитации сель-
скохозяйственных земель, которые реша-
лись на Восточно-Уральском радиоактивном 
следе, показали необходимость расширения 
и углубления работ в области сельскохозяй-
ственной радиологии. Это послужило осно-
ванием для создания в 1970 г. Всесоюзного 
научно-исследовательского института сель-
скохозяйственной радиологии (в настоящее 
время ФГБНУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт радиологи и агроэко-
логии») [20]. Созданный в период действия 
доктрины возможного ядерного конфликта 
институт выполнял работы по разработке 
средств и методов защиты сельскохозяй-
ственных растений и животных от поражаю-
щего действия ядерного оружия, а также в 
области применения радионуклидов, источ-
ников ионизирующих излучений и ядерных 
технологий в сельском хозяйстве. 

Знаковым событием в истории развития 
радиоэкологии явился пуск в г. Обнинске Ка-
лужской области в 1954 г. первой в мире 
атомной электростанции. Начиная с 60-х го-
дов XX века основные проблемы радиоэко-
логии стали связывать с обеспечением без-
опасного использования ядерной энерге-
тики. Кроме того, активно начинают разви-
вать и широко использоваться в промышлен-
ности, медицине, сельском хозяйстве радиа-
ционные технологии. Современная 
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радиоэкология представляет собой разветв-
ленную отрасль науки, в которой с учетом 
особенностей объектов, выделяют различ-
ные направления: континентальная радио-
экология, водная радиоэкология, лесная ра-
диоэкология, сельскохозяйственная радио-
экология, морская радиоэкология, радиоэко-
логия животных и т.д. [21-26]. 

Следует учитывать, что при увеличении 
числа применяемых ядерных технологий 
неизбежно возрастает и радиационная опас-
ность для окружающей среды и человека. 
Принципиально новая ситуация сложилась в 
атомной отрасли после аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 г. Беспрецедентная по 
масштабам авария привела к необходимости 
исследования и оценки радиоэкологических 
последствий в различных направлениях: 
изучение процессов взаимодействия выпа-
дающих из атмосферы радиоактивных при-
месей с почвенно-растительным покровом; 
сорбция и фиксация радионуклидов в поч-
вах; закономерности накопления радио-
нуклидов живыми организмами; миграция 
радионуклидов по пищевым цепочкам; гене-
тические эффекты и т.д. [27]. Основной вклад 
в решение проблем по ликвидации аварии на 
ЧАЭС внесли специалисты, которые полу-
чили опыт ликвидации аварии на НПО 
«Маяк». Многие из них были учениками и по-
следователями выдающихся отечественных 
ученых В.М. Клечковского и Н.В. Тимофеева-
Ресовского.  

Ликвидация аварии на Чернобыльской 
АЭС с особой остротой показала важность 
международного сотрудничества ученых в 
области радиационной безопасности. Это 
понимали ведущие политики и ученые, сто-
явшие у истоков использования ядерной 
энергии в военных и мирных целях. Широкое 
международное обсуждение на Женевской 
конференции по мирному использованию 
атомной энергии дало начало новому, совре-
менному этапу развития радиобиологии и в 
значительной степени радиоэкологии (8-20 
августа 1955 г.). В 1955 г. создается специаль-
ный Научный комитет по изучению действия 
атомной радиации при ООН (НКДАР). Для 
решения задач радиоэкологии во многих 
странах созданы специальные институты 
или центры. Масштабность радиоэкологиче-
ских задач определила развитие междуна-
родной кооперации в рамках различных про-
ектов Международного агентства по атомной 

энергии, Международной продовольствен-
ной и сельскохозяйственной комиссии ООН, 
Европейской комиссии и т.п. Крайне важно 
поддерживать мировой уровень в области 
развития радиоэкологии, чтобы обеспечи-
вать совместные международные меры по 
реагированию на угрозы, связанные как с 
ядерным наследием, так и будущими рис-
ками. В настоящее время международные 
организации высказывают обеспокоенность 
сокращением исследований в области радио-
экологии, а также отсутствием во многих 
странах программ по подготовке следую-
щего поколения радиоэкологов [28]. Эти про-
блемы характерны, к сожалению, и для оте-
чественной радиоэкологии.  

Между тем на современном этапе акаде-
мик РАН Алексахин Р.М. [29] выделил ком-
плекс проблем, в том числе радиоэкологиче-
ских, без решения которых невозможно раз-
витие ядерной энергетики: обращение с ра-
диоактивными отходами и отработавшим 
ядерным топливом; радиоэкологические ас-
пекты аварий (последствия и контрмеры); 
отложенные проблемы ядерного наследия; 
снятие с эксплуатации ядерных объектов. 
Помимо обеспечения технологической без-
опасности, развитие ядерной энергетики 
ставится общественностью в прямую зависи-
мость от решения экологических проблем. 
Решение сложного комплекса радиоэкологи-
ческих проблем невозможно без широкой 
интеграции научных исследований. Резуль-
таты радиоэкологических исследований ис-
пользуются для обоснования решений, свя-
занных с оценкой последствий воздействия 
радиационных объектов на окружающую 
среду и население, угрозами применения 
ядерного оружия, перспективами развития 
ядерной энергетики и т.д. В любом государ-
стве, которое использует ядерную энергию в 
мирных или военных целях, радиоэкология 
является одним из элементов научных зна-
ний, которые обеспечивают национальную 
безопасность. 
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