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В статье проанализированы аварийные ситуации на атомных электростанциях в 

мире за период 1952–1991 гг. В работе проведен системный и статистический ана-

лиз аварийных событий в атомной энергетике. Для проведения системного анализа 

были выделены основные факторы: количество аварий и инцидентов, год, страны, 

в которых происходили аварийные события (СССР, США, Германия, Канада, 

Франция, Великобритания, Япония, Финляндия, Швейцария, Словакия, Аргентина, 

Испания, Индия). Выявлены объекты аварий (активная зона реактора, корпуса ре-

актора, трубки конденсатора реактора, контур реактора и системы охлаждения, па-

рогенераторы и паропроводные системы, отказ систем управления и сбой автома-

тики, трансформаторы и кабельные каналы, насосы и насосные системы, предохра-

нительные устройства, трубопроводные системы, технологический канал, меха-

низмы системы давления и другие случаи). Определены основные причины возник-

новения аварийных ситуаций (по технической неисправности, по вине персонала, 

из-за короткого замыкания и сбоя автоматики). Отмечены типы реакторов (NRX, 

BWR, «Энрико Ферми – 1», Magnox, Windscale-1, EBR-1, AGR, UNGG, ВВЭР, 

РБМК, БН-600, PHWR, GCR). Для проведения статистического анализа было опре-

делено процентное соотношение возникновения аварий и инцидентов, основных 

объектов и причин возникновения аварийных ситуаций на атомных электростан-

циях в мире. 

Ключевые слова: атомная электростанция, авария, инцидент, аварийная ситуация, выброс 

радиоактивных веществ, реактор.  

The article analyzes emergency situations at nuclear power plants in the world for the 

period 1952–1991. The paper provides a systematic and statistical analysis of emergency 

events in the nuclear power industry. To conduct a system analysis, the main factors were 

identified: the number of accidents and incidents, the year, the countries in which emer-

gency events occurred (USSR, USA, Germany, Canada, France, Great Britain, Japan, 

Finland, Switzerland, Slovakia, Argentina, Spain, India). The objects of accidents have 

been identified (reactor core, reactor vessels, reactor condenser tubes, reactor circuit and 

cooling systems, steam generators and steam pipeline systems, control system failure and 

automation failure, transformers and cable ducts, pumps and pumping systems, safety 

devices, pipeline systems, process channel, pressure system mechanisms and other cases). 
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The main causes of emergency situations have been identified (due to a technical mal-

function, due to the fault of personnel, due to a short circuit and an automation failure). 

The types of reactors are marked (NRX, BWR, «Enrico Fermi – 1», Magnox, Windscale-

1, EBR-1, AGR, UNGG, VVER, RBMK, BN-600, PHWR, GCR. For statistical analysis, 

the percentage of accidents and incidents, the main objects and causes of accidents at 

nuclear power plants in the world was determined. 

Keywords: nuclear power plant, accident, incident, emergency, release of radioactive substances, 

reactor. 

 

Общее мировое производство элек-

троэнергии в наше время достигло порядка 

16 млн ГВт в час. По данным международ-

ного энергетического агентства (МЭА) на 

сегодняшний день ежегодное производ-

ство электроэнергии на атомных электро-

станциях (АЭС) составляет 2,58 млн ГВт в 

час. Атомная энергетика занимает 15,54 % 

доли в производстве электроэнергии в 

мире. В рабочем состоянии находится 191 

АЭС, в которые входит 451 энергоблок [1]. 

Атомная энергетика является сложным 

производством, где возможно возникнове-

ние множества различных аварий [2–5]. 

В работе рассматриваются аварий-

ные и нештатные ситуации, возникающие 

на АЭС в период с 1952 по 1991 гг. Прове-

ден статистический и системный анализ, 

материалы были взяты из источников [2; 

6–16]. При анализе статистических данных 

использовались программы: Microsoft 

Word и Microsoft Excel. Для проведения си-

стемного анализа были выделены основ-

ные факторы: количество аварийных собы-

тий; страны, в которых происходили ава-

рии и инциденты (СССР, США, Германия, 

Канада, Франция, Великобритания, Япо-

ния, Финляндия, Швейцария, Словакия, 

Аргентина, Испания, Индия); год аварий-

ных ситуаций; объекты аварийных случаев 

(активная зона реактора, корпуса реактора, 

трубки конденсатора реактора, контур ре-

актора и системы охлаждения, парогенера-

торы и паропроводные системы, отказ си-

стем управления и сбой автоматики, транс-

форматоры и кабельные каналы, насосы и 

насосные системы, предохранительные 

устройства, трубопроводные системы, тех-

нологический канал, механизмы системы 

давления и другие случаи); причины воз-

никновения аварийных ситуаций (по тех-

нической неисправности, по вине персо-

нала, из-за короткого замыкания и сбоя ав-

томатики); типы (название) реакторов 

(NRX, BWR, «Энрико Ферми – 1», Magnox, 

Windscale-1, EBR-1, AGR, UNGG, ВВЭР, 

РБМК, БН-60, PHWR, GCR). 

Самое большое количество аварий-

ных случаев зафиксировано в СССР: 24 

аварии и 9 инцидентов. Восемнадцать ава-

рий случилось по технической неисправ-

ности. Первая авария возникла 7 января 

1974 г. на Ленинградской АЭС. В первом 

энергоблоке реактора большой мощности 

канального (РБМК) произошел взрыв же-

лезобетонного газгольдера, что повлекло 

за собой возгорание реактора. Через год, 30 

ноября 1975 г., на этой же АЭС случилась 

еще одна крупная авария, которая была 

связана с разрушением технологического 

канала на первом энергоблоке РБМК, что 

привело не только к аварийной остановке, 

но и выбросу радиоактивных веществ. На 

Чернобыльской АЭС 7 сентября 1982 г. в 

результате аварии разгерметизировался 

технологический канал РБМК и последо-

вала его аварийная остановка с выбросом 

радиоактивных веществ. В декабре этого 

же года на Ровенской АЭС возникла ава-

рия, которая была связана с разгерметиза-

цией первого контура на блоке № 1 водо-

водяного энергетического реактора 

(ВВЭР). Последствия аварии – остановка 

энергоблока [6]. На Чернобыльской АЭС 

27 февраля 1983 г. произошел гильотин-

ный разрыв технологического канала 

РБМК-1000. В этом же году 20 апреля на 

Южно-Украинской АЭС была зафиксиро-

вана авария, связанная с разрушением 
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главного циркулирующего насоса, повлек-

шим аварийную остановку АЭС. На Кур-

ской АЭС 21 апреля 1983 г. возникла ава-

рия с разрушением технологического ка-

нала РБМК-1000. В этот же год на Южно-

Украинской АЭС произошло повреждение 

«холодных» коллекторов, что повлекло 

аварийную остановку АЭС. В 1984 г. за-

фиксировано две аварии. Первая возникла 

11 мая на Калининской АЭС. Случилось 

ложное срабатывание автоматики, связан-

ное с непосадкой пилотного клапана 

ВВЭР-1000, что привело к аварийной оста-

новке реактора. Вторая авария произошла 

14 декабря на Южно-Украинской АЭС; она 

была связана с возгоранием кабелей в реак-

торном отделении ВВЭР-1000, что привело 

к возникновению пожара и аварийной 

остановке АЭС. На Балаковской АЭС 27 

июня 1985 г. произошло нарушение усло-

вий отсечки первого контура от трубопро-

водов системы локализации аварии ВВЭР-

1000. Последствия этой аварии – аварийная 

остановка реактора. В 1988 г. зарегистри-

ровано две аварии. Первая – 5 сентября. На 

Игналинской АЭС возник пожар из-за пе-

регрева кабелей на энергоблоке № 2 

РБМК-1500, что в дальнейшем повлекло 

остановку реактора. Вторая – 15 октября. 

На Запорожской АЭС случилось повре-

ждение холодных коллекторов парогенера-

тора. Через год, 13 июня 1989 г., на Запо-

рожской АЭС произошла аналогичная ава-

рия, что и год назад, закончившаяся повре-

ждением холодных коллекторов парогене-

ратора на энергоблоке № 2. В 1990 г. было 

отмечено три аварии. В начале года на Бе-

лоярской АЭС произошла авария с протеч-

кой первого контура реактора на быстрых 

нейтронах (БН-600). На Южно-Украин-

ской АЭС 20 сентября на блоке № 1 случи-

лось повреждение «холодных» коллекто-

ров парогенератора, в связи с этим блок 

был остановлен. На Смоленской АЭС 11 

августа вследствие гидроудара произошел 

разрыв паропровода на блоке № 3 РБМК-

1000. На Чернобыльской АЭС 11 октября 

1991 г. в машинном зале электростанции 

из-за конструктивной недоработки случи-

лось возгорание на блоке № 2 РБМК, что 

привело к крупному пожару и аварийной 

остановке реактора с последующим выбро-

сом радиоактивных веществ в атмосферу. 

Три аварии случилось по вине пер-

сонала. Первая произошла 15 октября  

1982 г. на Армянской АЭС. Из-за непра-

вильных действий персонала случилось не-

санкционированное подключение внешней 

сети ВВЭР, что повлекло за собой пожар с 

последующей аварийной остановкой. Вто-

рая авария зафиксирована в ночь с 25 на 26 

апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС, где 

произошло возгорание водорода и разру-

шение РБМК-1000. Последствия данной 

аварии повлекли за собой выброс радиоак-

тивных веществ, взрыв реактора и пожар 

на АЭС с последующей остановкой реак-

тора [7–12]. Третья возникла 28 марта 1988 

г. на Игналинской АЭС. Вследствие гидро-

удара случилось повреждение дренажного 

трубопровода и трубопроводной системы 

выпуска отработанного пара турбины на 

блоке № 1 РБМК-1500. 

Две аварии зафиксированы из-за ко-

роткого замыкания в 1984 г. Первая – 27 

января. На Запорожской АЭС произошло 

возгорание кабелей в реакторном отделе-

нии на энергоблоке № 1 ВВЭР-1000, что 

привело к аварийной остановке реактора. 

Вторая – 18 декабря на Калининской АЭС 

возникло замыкание в насосе технической 

воды на энергоблоке № 1 ВВЭР-1000, что 

привело к аварийной остановке реактора. 

Одна авария была связана с природ-

ными условиями (сильным морозом). На 

Белоярской АЭС 31 декабря 1978 г. из-за 

сильного перепада температуры обруши-

лись балки крыши на работающую тур-

бину. Последствия случившегося – возго-

рание маслобака и распространение пла-

мени по кабельным тоннелям. 

В СССР было зарегистрировано де-

вять инцидентов на АЭС. Пять из которых 

произошли по техническим неисправно-

стям. В 1982 г. было зафиксировано два ин-

цидента на Белоярской АЭС. Первый был 
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связан с течью пара в парогенераторе энер-

гоблока № 5 реактора БН-600, второй – с 

протечкой первого контура реактора БН-

600 на всасывающем патрубке электромаг-

нитного насоса бакового хозяйства. На Ро-

венской АЭС 8 декабря 1988 г. произошел 

инцидент на энергоблоке № 2 ВВЭР-440, 

связанный с самопроизвольным откры-

тием импульсно-предохранительного 

устройства компенсатора давления. Два 

инцидента произошли в 1990 г. Первый 

случился 19 декабря на Балаковской АЭС 

на блоке № 1 ВВЭР-1000 и был связан с от-

рывом байпасной линии регулятора слива 

конденсата. Второй был 24 декабря на Но-

воворонежской АЭС. Этот инцидент свя-

зан с разрушением шва приварки задвижки 

на блоке № 5 ВВЭР-1000. 

Три инцидента случились по вине 

персонала. Первый возник 21 января  

1987 г. на Белоярской АЭС, где произошло 

попадание водородосодержащих веществ в 

активную зону реактора БН-600. Два инци-

дента зафиксировано в 1990 г. Первый 6 

января на Калининской АЭС. Это инци-

дент был связан с проливом низкоактивной 

котловой воды в энергоблоке № 1 ВВЭР-

1000. Второй – 26 ноября на Балаковской 

АЭС – был связан с переключением за-

твора циркулирующей воды конденсато-

ров турбопитательного насоса ВВЭР-1000. 

Один инцидент произошел из-за 

сбоя автоматики на Запорожской АЭС 14 

ноября 1987 г., он связан с потерей пром-

контура и подрывом импульсно-предохра-

нительного устройства компенсатора дав-

ления ВВЭР-1000.  

В США за данный период было от-

мечено 27 аварийных случаев: 23 аварии и 

4 инцидента. Одиннадцать аварий произо-

шло из-за технических неисправностей. 

Первая – в штате Мичиган 5 октября  

1966 г. на АЭС «Энрико Ферми», где воз-

никло частичное расплавление топлива, 

которое привело к аварийной остановке ре-

актора «Энрико Ферми – 1». На АЭС 

«Милстоун» 1 сентября 1972 г. в северо-во-

сточной части США в штате Коннектикут 

возникло коррозионное повреждение тру-

бок конденсатора на реакторе BWR, что 

привело к его аварийной остановке. На 

АЭС «Ранчо Секо» 20 марта 1978 г. в штате 

Калифорния произошло захолаживание 

корпуса реактора PWR. На АЭС «Найн 

Майл Пойнт» в 1982 г. в штате Нью-Йорк 

случилось растрескивание трубопровода 

по всей длине большого диаметра в си-

стеме многократной принудительной цир-

куляции реактора BWR, что привело к ава-

рийной остановке данного реактора. На 

АЭС «Окони» в 1984 г. в штате Южная Ка-

ролина возникла авария с эрозионно-кор-

розионным разрушением трубопроводов 

реактора PWR, что привело к аварийной 

остановке реактора. В 1986 г. было зареги-

стрировано две аварии. Первая – в январе 

на АЭС «Кристал Ривер» в штате Флорида, 

данная авария связана с разрушением глав-

ного циркулирующего насоса реактора 

PWR, что в дальнейшем повлекло аварий-

ную остановку реактора. Вторая – в де-

кабре на АЭС «Сарри» в штате Виргиния, 

данная авария случилась по причине разру-

шения трубопровода реактора PWR. На 

АЭС «Норт Анна» 15 июля 1987 г. в округе 

Луиза штата Виргиния произошло повре-

ждение трубных поверхностей реактора 

PWR, что привело к его остановке. В  

1989 г. произошло две аварии. Первая – 

7 марта на АЭС «Макгуайр» в округе Мек-

ленберг штата Северная Каролина на блоке 

№ 1 случилось повреждение трубных по-

верхностей реактора PWR, что привело к 

его аварийной остановке. Вторая –  

9 октября на АЭС «Широн Харрис» в 

округе Уэйк штата Северная Каролина, 

данная авария связана с повреждением 

главного трансформатора и оборудования 

генератора реактора PWR, что привело к 

пожару и аварийной остановке реактора. 

На АЭС «Милстоун» 31 декабря 1990 г. на 

реакторе типа PWR произошла авария, свя-

занная с разрушением трубопровода слива 

сепарата, что привело к аварийной оста-

новке реактора.  

В США девять аварий зафиксиро-

вано по вине персонала. Первая крупная 
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авария произошла 29 ноября 1955 г. в 

штате Айдахо, она связана с саморазруше-

нием реактора EBR и расплавлением ак-

тивной зоны, что привело к пожару с по-

следующей аварийной остановкой АЭС. 

Вторая возникла 3 января 1961 г. в штате 

Айдахо, данная авария была связана с раз-

рушением активной зоны реактора SL-1, 

последствия аварии – остановка реактора 

[13]. На АЭС «Браунз Ферри» 22 марта 

1975 г. в штате Алабама произошло повре-

ждение кабелей собственных нужд, что 

привело к аварийной остановке реакторов 

BWR и возникновению пожара. На АЭС 

«Три-Майл-Айленд» 29 марта 1979 г. в 

штате Пенсильвания случилась авария, ко-

торая была связана с плавлением активной 

зоны, что в дальнейшем привело к аварий-

ной остановке АЭС [14]. В 1982 г. было три 

аварии. Первая – 25 января на АЭС 

«Джинна» в округе Уэйн штата Нью-Йорк. 

Авария была связана с повреждением па-

рогенератора посторонними предметами, 

что привело к аварийной остановке реак-

тора PWR и выбросу радиоактивных ве-

ществ в окружающую среду. Вторая – 30 

января на АЭС «Онтарио» в штате Нью-

Йорк. Эта авария была связана с системой 

охлаждения реактора, из-за чего возник 

выброс радиоактивных веществ в окружа-

ющую среду. Третья – на АЭС «Пойнт-

Бич» в округе Манитовок штата Вискон-

син, по причине повреждения парогенера-

тора посторонними предметами. На АЭС 

«Салем» 22 февраля 1983 г. в штате Нью-

Джерси произошел отказ системы аварий-

ной остановки реактора PWR, что привело 

к его аварийной остановке. На АЭС «Хэтч» 

3 декабря 1986 г. в округе Аплинг штата 

Джорджия случилась утечка отработав-

шего топлива из бассейна хранения радио-

активной воды. 

Две аварии произошли из-за корот-

кого замыкания. Первая – 10 мая 1986 г. на 

АЭС «Браунз Ферри» в округе Лаймстоун 

штата Алабама, где возникло сгорание гра-

дирни (устройство для охлаждения боль-

шого количества воды). Что привело к воз-

никновению пожара и аварийной оста-

новке станции. Вторая – 13 октября 1991 г. 

на АЭС «Найн Майл Пойнт» в штате Нью-

Йорк, случилось замыкание электропро-

водки, в следствие чего был утерян кон-

троль с пункта управления за реактором 

BWR, что привело к аварийной остановке 

реактора и выбросу радиоактивных ве-

ществ в окружающую среду. 

Одна авария была связана со сбоем 

автоматики. На АЭС «Троян» 9 марта  

1985 г. в округе Коламбиа штата Орегон 

произошла авария, которая была связана с 

разрушением напорной трубы насоса реак-

тора PWR, что привело к его аварийной 

остановке.  

В США было зарегистрировано че-

тыре инцидента на АЭС. Два инцидента 

случились по техническим неисправно-

стям. Первый – 26 февраля 1980 г. на АЭС 

«Кристал Ривер» в округе Ситрэс штата 

Флорида, по причине захолаживания кор-

пуса реактора PWR. Второй – 11 марта 

1987 г. на АЭС «Теки Пойнт» в округе 

Майами-Дейд штата Флорида, данный ин-

цидент связан с кристаллизацией борной 

кислоты в корпусе реактора PWR, что при-

вело к аварийной остановке реактора. Сле-

дующие два инцидента произошли по вине 

персонала. Первый – 9 июня 1985 г. на 

АЭС «Девис-Бесс» в округе Оттава штата 

Огайо, где случился отказ системе пита-

тельной воды реактора PWR. Второй – 2 

февраля 1988 г. на АЭС «Катоба» в округе 

Йорк штата Южная Каролина, инцидент 

связан с повреждением парогенератора по-

сторонними предметами реактора PWR.  

В Германии было зарегистрировано 

пять аварий и один инцидент на АЭС. Три 

из них случилось по вине персонала. Пер-

вая – 7 декабря 1975 г. на АЭС 

«Грайфсвальд» в результате ошибочных 

действий персонала и последующего от-

каза автоматического выключателя в рас-

пределительном устройстве возникло ко-

роткое замыкание с последующим возник-

новением пожара и выбросом радиоактив-

ных веществ. Вторая – 4 мая 1986 г. на за-

крытой АЭС THTR-300, данная авария 



ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                                                 2021 № 4 (33) 

 

 

 

URL:https://uigps.ru/nauka/tekhnosfernaya-bezopasnost-nauchnyy-elektronnyy-zh/ 

 

118  

была связана с повреждением системы за-

грузки шаровых ТВЭЛов, вследствие кото-

рой произошла незначительная утечка ра-

диоактивного газа и выбросов радиоактив-

ности. Третья – август 1988 г. на АЭС 

«Изар-1». В результате ошибки оператора 

из-за низкого уровня давления в первом 

контуре произошла автоматическая оста-

новка реактора BWR, что привело к его 

остановке. 

Две аварии произошли по техниче-

ским неисправностям. Первая – 6 мая  

1985 г. на АЭС «Гессен», на которой воз-

ник разрыв вала главного циркулирую-

щего насоса реактора PWR, последствия 

случившегося привели к аварийной оста-

новке реактора. Вторая – 2 декабря 1986 г. 

на АЭС «Графенрейнфельд». В ходе экс-

плуатации станции произошел разрыв вала 

главного циркулирующего насоса реактора 

PWR. Один инцидент случился по вине 

персонала 24 ноября 1989 г. на АЭС 

«Грайфсвальд» и был связан с отказом си-

стемы аварийной остановки энергоблока 

№ 5 реактора типа ВВЭР, что привело к его 

остановке. 

В Канаде было зафиксировано че-

тыре аварии на АЭС. Одна произошла по 

вине персонала на АЭС Чолк-Ривер 12 де-

кабря 1952 г. в штате Онтарио. Из-за оши-

бок оператора и сбоев в системе аварийной 

остановки случился перегрев реактора 

NRX с частичным расплавлением актив-

ной зоны, вследствие этого пришлось про-

извести аварийную остановку АЭС [14]. 

Три аварии произошли из-за технических 

неисправностей. Первая – 1 августа 1983 г. 

на АЭС «Пикеринг», которая была связан-

ная с разрушением технологического ка-

нала на реакторе типа Candu, что привело к 

его аварийной остановке. Вторая – 28 

марта 1986 г. на АЭС «Брюс», которая 

была связана с разрушением технологиче-

ского канала канальных труб. Третья – 23 

января 1990 г. на той же АЭС «Брюс». В 

ходе эксплуатации произошел сбой в про-

граммном обеспечении из-за повреждения 

технологического канала на блоке № 4 ре-

актора PHWR, в результате случившегося 

была произведена аварийная остановка ре-

актора.  

Во Франции было зафиксировано 

две аварии и два инцидента на АЭС. Пер-

вая – в 1969 г. на АЭС «Сен-Лоран-дез-О», 

авария произошла по вине персонала, и 

связана она с плавлением топлива в реак-

торе (ggr) Magnox. В результате случивше-

гося была выполнена аварийная остановка 

реактора [15]. Вторая – в марте 1980 г. на 

АЭС «Сен-Лоран-дез-О». Вследствие тех-

нической неисправности на реакторе типа 

UNGG произошло плавление его активной 

зоны с выбросом радиоактивных веществ в 

атмосферу. Два инцидента произошло по 

технической неисправности в 1989 г. Пер-

вый – на АЭС «Каттеном», данный инци-

дент был связан с растрескиванием штуце-

ров импульсных трубок компенсатора дав-

ления на блоке № 1 реактора типа PWR. 

Второй инцидент был аналогичен первому, 

и случился он на АЭС «Фламанвиль». 

В Великобритании было зареги-

стрировано две аварии и один инцидент. 

Первая авария произошла из-за техниче-

ской неисправности в 1957 г., которая свя-

зана с пожаром в активной зоне на реак-

торе Windscale-1. Вследствие аварии были 

остановлены два реактора № 1 и № 2 с по-

следующим пожаром и выбросом радиоак-

тивных веществ в окружающую среду [2, 

14, 15]. Вторая – 19 ноября 1978 г. на АЭС 

«Хинкли Пойнт». В результате ошибочных 

действий персонала при перегрузке про-

изошло повреждение ТВЭЛов на реакторе 

AGR. Один инцидент случился 2 октября 

1977 г. на АЭС «Хантерстоун». По техни-

ческой неисправности произошло попада-

ние в корпус высокого давления газоохла-

ждаемого реактора AGR морской воды, 

что привело к его остановке.  

В Японии зафиксировано три ава-

рии. Две случились по технической неис-

правности. Первая – 8 марта 1981 г. на АЭС 

«Цугура». На станции произошла утечка 

высокорадиоактивной воды через трещину 

в дне помещения для хранения отработав-

шего ядерного топлива, что повлекло за со-
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бой выброс радиоактивных веществ. Вто-

рая – 1 января 1989 г. на АЭС «Фукусима-

1», которая связана с разрушением глав-

ного циркулирующего насоса на блоке № 3 

реактора PWR, в дальнейшем повлекшая 

аварийную остановку реактора. Одна ава-

рия случилась по вине персонала 9 февраля 

1991 г. на АЭС «Михама» на блоке № 2. 

Из-за ошибки оператора произошло повре-

ждение трубных поверхностей реактора 

PWR. В результате аварии была снижена 

мощность реактора и произошел выброс 

радиоактивности в окружающую среду [2]. 

В Финляндии была зарегистриро-

вана одна авария и один инцидент. Инци-

дент случился 7 сентября 1989 г. на АЭС 

«Олкилуото». По техническим неисправ-

ностям произошло попаданием металличе-

ских частиц в приводы системы управле-

ния и защиты реактора BWR, что послу-

жило аварийной остановке реактора. Ава-

рия возникла в 1990 г. на АЭС «Ловиса» по 

техническим неисправностям на блоке № 1 

из-за эрозионно-коррозионного износа раз-

рушился основной трубопровод водяного 

подогревателя реактора PWR [2]. 

В Швейцарии зафиксировано две 

аварии. Первая – 21 января 1969 г. на АЭС 

«Лусенс» произошла по вине персонала. 

Авария связана с повреждением активной 

зоны реактора NRX, что повлекло за собой 

выброс радиоактивных веществ в атмо-

сферу и остановку АЭС. Вторая – 29 июля 

1971 г. на АЭС «Мюленберге», из-за тех-

нической неисправности вследствие силь-

ной вибрации маслопровода случился про-

рыв масленой трубки, выброшенное под 

давлением масло попало на горячие по-

верхности турбины, что привело к ее воз-

горанию [16]. 

В Словакии в 1976 г. на АЭС «Богу-

нице» произошла одна крупная авария. В 

результате неисправности систем автома-

тики случилась утечка теплоносителя и за-

медлителя в здании реактора PHWR, что 

привело к его аварийной остановке с вы-

бросом радиоактивных веществ в атмо-

сферу [2].  

В Аргентине 2 августа 1988 г. на 

АЭС «Атуча» из-за технических неисправ-

ностей случилась авария с повреждением 

активной зоны реактора типа PHWR, что 

привело к дальнейшей его остановке [2]. 

В Испании 19 октября 1989 г. про-

изошла авария на АЭС «Ванделос». В ма-

шинном зале электростанции по техниче-

ской неисправности случилось возгорание 

на блоке № 1 реактора типа GCR, что при-

вело к крупному пожару и аварийной оста-

новке реактора [2]. 

В Индии в начале 1990 г. на АЭС 

«Мадрас» по технической неисправности 

возникло разрушение раздаточного кол-

лектора реактора типа Candu с дальнейшей 

его аварийной остановкой [2, 14–16]. 

За период с 1952 г. по 1991 г. про-

изошло 88 аварийных ситуаций на АЭС из 

них 70 аварий и 18 инцидентов. Аварийные 

ситуации произошли в 13 странах (рис. 1). 
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Рисунок 1. Страны, в которых возникали аварийные ситуации на АЭС 
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Рисунок 3. Количество инцидентов на АЭС по годам 
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Рисунок 4. Основные объекты возникновения аварий на АЭС
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за сбоя автоматики – 4 %; аварии, связан-

ные с природными условиями (сильным 

морозом) – 1% (рис. 5). Большинство ава-

рий на АЭС происходило по техническим 

неисправностям – 42; по вине персонала – 

20; из-за короткого замыкания – 4; из-за 

сбоя автоматики – 3 и одна авария была 

связанная с природными условиями (силь-

ным морозом). 

 
Рисунок 5. Основные причины возникновения аварий на АЭС 

 

Количество инцидентов, произо-

шедших по техническим неисправностям – 

61,1 %, по вине персонала – 33,3 % и из-за 

сбоя автоматики – 5,6 % (рис. 6). Большин-

ство инцидентов на АЭС происходило по 

техническим неисправностям – 11, по вине 

персонала – 6, и один инцидент был связан 

со сбоем автоматики. 

 
 

Рисунок 6. Основные причины возникновения инцидентов на АЭС 

 

Большее количество аварийных си-

туаций было зарегистрировано на реакто-

рах типа PWR – 22, ВВЭР – 16, BWR – 9, 

РБМК – 9, БН-600 – 4, NRX – 3, PHWR – 3, 

AGR – 2, «Энрико Ферми – 1» – 1,  

Magnox – 1, Windscale-1 – 1, EBR-1 – 1, 

GCR –1, UNGG – 1 (рис. 7). 

60%

29%

6%
4%

1%

Технические неисправности – 60 %

По вине персонала – 29 %

Короткое замыкание – 6 %

Сбой автоматики – 4 %

Природные условия (сильный мороз)  – 1 %



ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                                                 2021 № 4 (33) 

 

 

 

URL:https://uigps.ru/nauka/tekhnosfernaya-bezopasnost-nauchnyy-elektronnyy-zh/ 

 

123  

 

 

 

 
Рисунок 7. Количество аварийных ситуаций на различных реакторах 

 

Были рассмотрены аварийные ситу-

ации, произошедшие на АЭС в разных 

странах за  

1952–1991 гг. Наибольшее количество ава-

рий и инцидентов произошло в таких стра-

нах, как СССР и США (69 % всех аварий и 

инцидентов). Основным объектам возник-

новения аварийной ситуации становилась: 

активная зона реактора (17 % всех аварий-

ных ситуаций). Основными причинами 

возникновения аварий и инцидентов были: 

технические неисправности (60 % всех ава-

рий: дефекты корпуса и контура реактора, 

неисправности активной зоны и системах 

охлаждения реактора). Наибольшее коли-

чество аварийных ситуаций произошло на 

реакторах «PWR» – 31 %, «ВВЭР» – 22 %, 

«BWR» – 12 %, «РБМК» – 12 % всех аварий 

и инцидентов. Проведенный системный и 

статистический анализ позволил выделить 

основные показатели возникновения ава-

рийных ситуаций на АЭС [17–20].  
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