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The main directions of development of devices for remote detection of radioactive sub-
stances in the atmosphere, measurement of parameters of regular and/or emergency gas-aer-
osol emissions on varioussurfaces, which allow solving a number of unique tasks of environ-
mental monitoring, are considered.  

 
Потеря профессионального контроля над ними (аварийные ситуации, утеря 

источника ИИ при перевозках, хищения) или злонамеренные действия могут 
привести к созданию серьезной опасности для населения, окружающей среды и 
экономики. Данная проблема является одной из наиболее острой, решаемая в 
рамках работ проводимых МАГАТЭ [1, 2].  

В настоящее время для целей дистанционного поиска источников ИИ широко 
применяются прямые методы радиометрические измерений на основе сцинтил-
ляционных счетчиков и различных гамма-спектрометров [3, 4]. Они служат для 
обеспечения радиационного контроля окружающей среды и показывают интен-
сивность гамма-излучения. Однако, данные методы имеют серьезные ограниче-
ния при поиске других типов ИИ, как альфа, бета и нейтронное излучение. Дан-
ные комплексы измерений ИИ практически подошли к пределам своих техниче-
ских характеристик. А их низкая разрешающая способность по энергии гамма-
квантов и недостаточная чувствительность ввиду внешних факторов не позво-
ляют проводить измерения с расстояний более 200 м. Одним из выходом из дан-
ной ситуации является применение косвенных методов измерения ИИ, которые 
позволят значительно улучшить дальность обнаружения источников ИИ, повы-
сить скорость определения радиоактивных материалов и повысить чувствитель-
ность к определенным группам радиоактивных материалов. Наиболее перспек-
тивными являются методы лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ) и ла-
зерно-искровой эмиссионной спектрометрии (ЛИЭС), основанные на воздей-
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ствии лазерного импульса на атомную структуру исследуемого объекта с после-
дующей интерпретацией характерных спектров флуоресценции (для ЛИФ воз-
можность обнаружения окислов урана на поверхности при их содержании 10-5 
г·м2 с расстояния 1 км) или эмиссионных спектров лазерной плазмы (для ЛИЭС 
аэрозольный спектрохимический лидар: дальность зондирования до 250 м; про-
странственное разрешение – 3–6 м; средняя концентрационная чувствительность 
– 0,1–100 мкг/м3), соответственно. Применение данных методов значительно по-
вышает дальность обнаружения, а высокая чувствительность к отдельным груп-
пам и соединениям радионуклидам позволяет качественно определить состав ис-
следуемых объектов. С другой стороны, новизна и сложность данных методов 
(использование дорогих лидаров), а также физические ограничения определения 
веществ (флуоресцирующие соединения; измерение косвенных признаков, а не 
прямого излучения) не позволяют использовать данные методы в качестве само-
стоятельных комплексов для обнаружения источников ИИ. Так наиболее пер-
спективен второй путь развития существующих комплексов обнаружения, ком-
бинирование косвенных и прямых методов обнаружения, которые позволят зна-
чительно повысить возможности по поиску радиоактивных материалов на боль-
ших расстояниях с высокой точностью обнаружения. Обнаружение следов солей 
урана или газовых соединений UH6 с помощью метода ЛИФ с больших расстоя-
ний позволит значительно сократить районы возможного поиска радиоактивных 
материалов при аварийных ситуациях. 
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