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Аннотация: рассматривается понятие ядерной безопасности, а также 

смежные понятия, закрепленные в международных актах и национальных за-

конодательствах. Применительно к теме исследования анализируются тек-

сты международных конвенций в сфере ядерной безопасности. Институт 

ядерной безопасности рассматривается на примере нормотворческого опыта 

Франции, в том числе законодательства об охране окружающей среды. Рас-

сматривается законодательство Республики Беларусь, в котором содержат-

ся нормы о ядерной безопасности. Делаются выводы, касающиеся содержания 

и развития института ядерной безопасности. 
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Ядерная безопасность составляет основу деятельности по использованию 

атомной энергии, а в более широком понимании касается в целом ядерной дея-

тельности, включающей в себя и другие направления, например, промышлен-

ность, медицину или научные исследования, осуществляемые при помощи ис-

следовательских реакторов, археологию и др. Так, в промышленности радиаци-

онные технологии используются при поиске месторождений нефти, при кон-

троле производства в металлургии, при производстве пластмасс и т. д. В меди-

цине используются ядерные технологии при проведении научно-

исследовательских работ в области генетики, при проведении радиотерапии, 

при функциональном обследовании и т. д. В качестве отдельного направления 
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выступает судостроительная промышленность и использование судовых ядер-

ных двигателей. 

Применительно к практике международно-правового регулирования и 

национального нормотворчества институт ядерной безопасности формализует-

ся посредством определенных понятий и категорий, раскрывающих правовую 

сущность и значение ядерной безопасности, как комплексного, сложного и сба-

лансированного механизма. Вместе с тем, очевидно, что институт ядерной без-

опасности в большей степени сформировался и развивается именно в рамках 

деятельности по использованию атомной энергии. С другой стороны, от ядер-

ной безопасности неотделимо такое понятие, как транспарентность. В зарубеж-

ной юридической литературе транспарентность позиционируется в качестве 

важнейшего из качеств, которыми должны обладать законы, содержащие нор-

мы о ядерной безопасности, атомной энергетике и охране окружающей среды. 

При всей важности этих разделов, данной тематике в юридической литературе 

до настоящего времени уделено мало внимания. Имеющиеся работы, в целом 

относятся к области технических наук, а в самих работах рассматриваются, как 

правило, технические аспекты, относящиеся к атомной энергетике. 

В целом понятийный аппарат института ядерной безопасности основыва-

ется на положениях международных актов. Прежде всего, речь идет о конвен-

циях, среди которых: Венская конвенция о гражданской ответственности за 

ядерный ущерб, Конвенция о ядерной безопасности, Конвенция ООН об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Конвенция о 

безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обраще-

ния с радиоактивными отходами. На сегодняшний день, конвенциональный 

подход является основой формирования и развития института ядерной безопас-

ности, международно-правового регулирования отношений в сфере ядерной 

безопасности и международного сотрудничества. Принятые конвенции обеспе-

чивают высокий уровень международно-правового регулирования отношений в 

сфере ядерной деятельности и использования атомной энергии и в целом соот-
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ветствуют достигнутому уровню развития ядерной промышленности и объек-

тов атомной энергетики. 

В частности, важное значение для понимания сущности ядерной безопас-

ности при осуществлении ядерной деятельности, в том числе использования 

атомной энергии имеет Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или ра-

диационной аварийной ситуации (1986 г.). В Конвенции 1986 г. используются 

следующие понятия: «ядерная авария», «радиационная аварийная ситуация» и 

«аварийная ситуация». В тексте Конвенции отсутствует толкование этих поня-

тий применительно к целям этого акта. Статья 2 Конвенции делает разграниче-

ние между понятиями «ядерная авария» и «радиационная аварийная ситуация», 

но и в одном и в другом случае называет одинаковые юридические послед-

ствия, а именно: государство – участник Конвенции вправе обратиться за по-

мощью непосредственно к другому государству-участнику или через МАГАТЭ 

или же непосредственно к МАГАТЭ или в соответствующих случаях к другим 

международным организациям [1]. 

Понятия, относящиеся к сфере ядерной безопасности и указывающие на 

различного рода отклонения от штатной эксплуатации ядерных объектов, со-

держатся и в актах МАГАТЭ. В Кодексе поведения по обеспечению безопасно-

сти и сохранности радиоактивных источников и дополняющих его «Руководя-

щих материалах по импорту и экспорту радиоактивных источников» (2003 г.) 

содержатся понятия, отсутствующие в конвенциях, касающихся ядерной дея-

тельности. Отличие содержащихся в Кодексе понятий в том, что они предна-

значены для реализации политики государств в сфере осуществления ядерной 

деятельности и обеспечения ядерной безопасности и не обладают нормативным 

правовым характером. Вместе с тем Генеральная конференция МАГАТЭ в ре-

золюции GC (47) / RES / 7 (2003 г.) призвала государства рассмотреть Кодекс и 

сообщить о своем приятии инициатив МАГАТЭ [2]. Здесь анонсируется само-

стоятельная тема, касающаяся проблемы интегрирования вышеназванных по-

нятий во внутригосударственное законодательство. Сложность представляет 

как выработка самих национальных политик в сфере осуществления ядерной 
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деятельности, так и интегрирование их положений с национальным законода-

тельством. 

Важным источником правового регулирования в сфере обеспечения ядер-

ной безопасности являются акты региональных экономических сообществ. Та-

кие акты, могут быть общими и специальными или отраслевыми. Содержащие-

ся в них правила берутся за основу при разработке и принятии национальных 

нормативных правовых актов и, кроме того, определяют основные направления 

развития и совершенствования механизмов, обеспечивающих ядерную без-

опасность в государствах, участвующих в региональных экономических сооб-

ществах. Чаще всего такие акты носят специальный или отраслевой характер и 

касаются энергетической отрасли, в том числе атомной энергетики. Так, в 

2009 году была принята Директива ЕС 2009/71, устанавливающая основу для 

обеспечения ядерной безопасности ядерных установок. 

Директива обязала государства, входящие в ЕС: 

1. Создать национальную основу для безопасности ядерных установок. 

2. Создать независимый национальный орган по безопасности, ответствен-

ный за надзор за деятельностью операторов ядерных установок. 

3. Проводить первоначальную оценку безопасности перед строительством 

ядерной установки и переоценивать безопасность установок не реже одного ра-

за в 10 лет. 

4. Гарантировать работникам и общественности доступ к прозрачной ин-

формации об объектах использования атомной энергии, как при нормальной 

эксплуатации, так и в случае возникновения инцидента или аварии. 

5. Организовывать не реже одного раза в 10 лет периодические самооценки 

своих национальных рамок и регулирующих органов. 

6. Запросить экспертную оценку по конкретным вопросам безопасности, 

которая должна проводиться каждые 6 лет органами безопасности стран ЕС с 

использованием Европейской группы органов регулирования ядерной безопас-

ности (ЭНСРЕГ) и с привлечением опыта Западноевропейской ассоциации ор-

ганов регулирования ядерной энергетики (ВЕНРА). 
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7. Обеспечить в своих национальных рамках организационную структуру 

для подготовки к аварийным ситуациям и вмешательствам на месте [3]. 

На примере данной директивы хорошо прослеживается неукоснительное 

выполнение требований о транспарентности актов ЕС. 

В соответствии с п. 1 Регламента Совета ( Евратом) от 25 января 2021 года 

№2021/100 О создании специальной финансовой программы для вывода из экс-

плуатации ядерных установок и обращения с радиоактивными отходами, а так-

же отмены Регламента (Евратом) №1368/2013 в соответствии с Римской декла-

рацией лидеров 27 государств-членов и Европейского совета, Европейского 

парламента и Европейской комиссии от 25 марта 2017 года бюджет Союза дол-

жен обеспечивать безопасность и надежность Европы. Программы вывода из 

эксплуатации ядерных объектов уже внесли свой вклад в этом отношении и мо-

гут внести еще больший вклад. После закрытия ядерной установки основное 

положительное воздействие, которое должно быть достигнуто, заключается в 

постепенном снижении радиологического риска для работников, населения и 

окружающей среды в соответствующих государствах-членах, а также в Союзе в 

целом [4]. 

Применительно к сфере ядерной безопасности все более актуальными ста-

новятся те разделы экологического права ЕС, которые содержат нормы, обес-

печивающие безопасность населения, а также направлены на охрану окружаю-

щей среды. Первоочередное значение имеет содержание директив, принимае-

мых Европейским Парламентом и Советом, как актов, затрагивающих экологи-

ческие интересы, а также международные договоры, в которых участвует Евро-

союз в целом или его участники [5]. В настоящее время в ЕС рассматривается 

вопрос о включении атомной энергетики в таксономию (экономика, не вредя-

щая климату). Европейская комиссия должна утвердить документы по таксо-

номической маркировке и разработать специальный акт. Включение атомной 

энергетики в таксономию обеспечит устойчивое и долговременное развитие 

атомной энергетике в Европейском Союзе. 
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Поскольку отношения в сфере ядерной безопасности, в том числе в сфере 

использования атомной энергии во многих случаях обременены иностранным 

элементом, актуальным остается вопрос, касающийся аспектов международно-

правового сотрудничества. В юридической литературе справедливо указывает-

ся на наличие проблем в области международного сотрудничества, которые за-

трагивают сферу производства энергетических ресурсов и снабжения ими [6]. 

В контексте рассматриваемой темы, обнаруживается проблема, связанная с 

участием государств в региональном экономическом сотрудничестве в сфере 

энергетики, а именно: применение норм, содержащихся в международном до-

говоре, опосредующем сотрудничество в определенной сфере и применение 

норм национальных законодательств. Здесь часто возникает необходимость в 

унификации норм национальных законодательств, что на практике вызывает 

определенные затруднения, а кроме того, сам процесс унификации может за-

нять достаточно много времени. Кроме того, одной из проблем является нали-

чие противоречий, касающихся правового регулирования отношений энерго-

снабжения, в том числе противоречие положений международных договоров, 

заключенных участниками независимо от участия в региональных экономиче-

ских сообществах нормам национального законодательства. 

Национальным законодательствам известна практика закрепления норм, 

касающихся ядерной безопасности. Существуют различные подходы к вопросу 

о том, каким образом осуществляется структурирование таких норм, на уровне 

кодифицированного акта или специальных некодифицированных законов. Гос-

ударства, участвующие в конвенциях по ядерной безопасности, основывают 

нормы национальных актов на положениях данных конвенций. Заслуживает 

внимания опыт национального нормотворчества стран, имеющих богатую 

практику использования объектов атомной энергетики, в частности, француз-

ский опыт национального нормотворчества. Следует также учесть возможность 

осуществления кодификации законодательства об энергетике, как например, 

это было сделано во Франции, где Энергетический кодекс представляет собой 
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достаточно сложный по структуре и содержанию кодифицированный акт, объ-

единяющий нормы публично-правового и частноправового характера. 

Алгоритм нормотворчества законодателя и ближайшие последствия его 

деятельности по созданию системы норм, направленных на обеспечение ядер-

ной безопасности, охрану окружающей среды в большей степени прослежива-

ется на опыте французского Закона №2006–686 от 13 июня 2006 г. О транспа-

рентности и безопасности ядерных материалов. Этот закон стал одним из зна-

ковых в истории формирования законодательства о транспарентности и ядер-

ной безопасности не только во Франции, но и в европейских странах в целом. 

Структура данного Закона определила его основную цель и задачи: обес-

печение транспарентности отношений в сфере осуществления ядерной деятель-

ности и ядерной безопасности. При этом ядерная безопасность означает созда-

ние условий, препятствующих возникновению аварий или аварийных ситуаций 

и причинению вреда жизни и здоровью населения и окружающей среде. 

В статью 1 титула 1 «Общие положения» были помещены ключевые поня-

тия, используемые в Законе, принципы на которых строится правовое обеспе-

чение транспарентности и безопасности ядерных материалов, положения, ка-

сающиеся особенностей применения норм Закона и принятия декретов Госу-

дарственного совета Франции. Часть 1 ст. 1 Закона установила, что ядерная 

безопасность понимается как безопасность, радиационная защита, предупре-

ждение и борьба против актов недоброжелательства, равно как и акции обще-

ственной безопасности в случае аварии. С технической точки зрения, ядерная 

безопасность – это система технических мероприятий и организационных мер, 

относящихся к концепции, конструкции, функционированию, остановке и де-

монтажу установленных ядерных объектов, а также перевозке радиоактивных 

веществ, включая оценку аварий или определение их последствий. 

С 6 января 2012 г. три основных закона, составлявшие основу правового 

регулирования в сфере ядерной деятельности и ядерной безопасности (Закон от 

13.06.2006 г. №2006-686 «О транспарентности и безопасности ядерных матери-

алов»; Закон от 28.06.2006 г. №2006-739, касающийся долговременного управ-
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ления радиоактивными материалами и отходами; Закон от 30.10.1968 г. №68-

943 «О гражданской ответственности в сфере ядерной энергетики») интегриро-

ваны в Кодекс об окружающей среде. Интегрирование норм законов в кодифи-

цированный акт осуществлено в «интересах упрощения, чтобы граждане были 

знакомы со всеми положениями, касающимися ядерной сферы» [7]. 

На примере нормотворческого опыта французского законодателя мы ви-

дим особый подход к формированию системы законодательства, нормы которо-

го регулируют отношения в сфере ядерной безопасности. Суть этого подхода в 

том, что законодатель признал приоритет законодательства об окружающей 

среде на уровне кодифицированного акта, регулирующего отношения, связан-

ные с охраной окружающей среды. Представляется, что такой опыт француз-

ского законодателя заслуживает самого пристального внимания. 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» 

содержится понятие ядерной безопасности, а именно: ядерная безопасность – 

состояние защищенности граждан и окружающей среды от вредного воздей-

ствия ионизирующего излучения ядерной установки и (или) пункта хранения, 

обеспеченное достижением надлежащих условий их эксплуатации, а также 

надлежащим обращением с ядерными материалами, отработавшими ядерными 

материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами [8]. Из 

данного определения следует, что: 

1. Ядерная безопасность позиционируется в качестве состояния защищен-

ности. 

2. Объекты состояния защищенности: граждане и окружающая среда. 

3. Источник (вредного) вредоносного воздействия: ионизирующее излуче-

ние. 

Понятие ядерной безопасности, содержащееся в Законе Республики Бела-

русь «Об использовании атомной энергии» носит достаточно общий характер и 

в этом смысле отличается от подхода законодателей других стран, когда поня-

тие ядерной безопасности несет в себе детальные элементы, образующие в сво-
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ей совокупности одно общее. Этот последний подход характерен для француз-

ского законодателя. 

Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь «Об использовании 

атомной энергии» не используется такое понятие, как «физическая ядерная без-

опасность», которое широко используется в документах МАГАТЭ, но исполь-

зуется понятие «физическая защита», как комплекс технических, организаци-

онных и иных мер, направленных на сохранность объектов использования 

атомной энергии и предотвращение несанкционированного доступа к ним [8]. В 

Техническом кодексе установившейся практики ТКП 505–2013 

(02300/02010/03070) (с изменениями и дополнениями) используется такое по-

нятие, как «физическая защита ядерного объекта». В частности, в п. 5 говорится 

об организационной структуре управления и взаимодействия в системе физиче-

ской защиты ядерного объекта [9]. 

Важное значение, с точки зрения обеспечения ядерной безопасности, име-

ют нормы Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности». Закон 

устанавливает правовые основы функционирования системы обеспечения ради-

ационной безопасности, обращения с источниками ионизирующего излучения и 

направлен на предотвращение и минимизацию вредного воздействия ионизи-

рующего излучения на здоровье человека и окружающую среду. В соответ-

ствии с п. 19 ст. 1 данного Закона радиационная безопасность – состояние за-

щищенности населения, персонала и окружающей среды от вредного воздей-

ствия ионизирующего излучения. В Законе Республики Беларусь «О радиаци-

онной безопасности» закреплены объекты и субъекты отношений в области 

обеспечения радиационной безопасности, основные принципы обеспечения ра-

диационной безопасности, элементы системы обеспечения радиационной без-

опасности, основы государственного управления в области обеспечения радиа-

ционной безопасности, порядок нормирования в области обеспечения радиаци-

онной безопасности и другие важные положения [10]. Из содержания данной 

статьи следует, что радиационная безопасность по аналогии с ядерной безопас-

ностью понимается как состояние защищенности населения, персонала и окру-
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жающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения. Считается, 

что суть обеспечения радиационной безопасности в том, чтобы обеспечить кон-

троль за радиоактивностью и удерживать ее уровень в пределах установленных 

параметров. Наиболее актуальной является задача обеспечения радиационной 

безопасности в условиях эксплуатации ядерных установок. Здесь существуют 

определенные риски, свойственные именно атомной энергетике, например, 

риск возникновения самоподдерживающейся цепной реакции. 

С точки зрения обеспечения ядерной безопасности важную роль играет 

институт обращения с радиоактивными отходами, представляющими собой ра-

диоактивные вещества, которые в последующем не используются. 

От ядерной безопасности следует отличать такое понятие, как «промыш-

ленная безопасность». Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О промыш-

ленной безопасности» промышленная безопасность – состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и общества от возникновения аварий и 

инцидентов, обеспеченное комплексом организационных и технических меро-

приятий, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства 

[11]. Здесь можно отметить то общее, что свойственно атомной энергетике, в 

том числе атомной промышленности, и иным отраслям промышленности: 

наличие в обороте значительного количества опасных, высокотоксичных мате-

риалов и веществ. В атомной энергетике в отличие от других отраслей, в целях 

обеспечения ядерной безопасности реализуются специальные функции, напри-

мер, охлаждение топлива, после остановки атомного реактора. 

Достаточно важными следует считать исследования, касающиеся особен-

ностей национального нормотворчества применительно к тематике ядерной 

безопасности. Здесь необходимо учитывать в целом особенности национально-

го нормотворчества, особенности правовых систем и систем права, а также осо-

бенности, происходящие из иных областей, прежде всего, экономической и со-

циальной. Важное значение имеют и особенности, относящиеся к националь-

ным традициям и менталитету. Тем не менее, представляется правильным под-

ход, при котором правовую основу отношений в сфере обеспечения ядерной 
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безопасности, отношений в сфере атомной энергетики составляет именно за-

кон, а не технические нормы и правила. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос, касающейся перспектив разви-

тия института ядерной безопасности применительно к деятельности по исполь-

зованию атомной энергии. Необходимо учитывать: тенденции, складывающие-

ся в развитии энергетической отрасли, состояние охраны окружающей среды, 

особенности секторального развития экономики и др. Ядерную безопасность 

нельзя рассматривать в качестве статичного явления. Напротив, институт ядер-

ной безопасности находится в процессе постоянного развития и совершенство-

вания. В этом контексте актуальными остаются инициативы по внесению изме-

нений и дополнений в действующее законодательство, а также по разработке 

новых нормативных правовых актов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Понятие ядерной безопасности содержится в международных актах и в 

национальных законодательствах, а положения, содержащиеся в национальных 

законодательствах, в целом, основываются на положениях международных ак-

тов. В большинстве стран, нормы о ядерной безопасности закреплены на 

уровне специальных законов. 

2. С позиций отраслевой принадлежности ядерную безопасность следует 

идентифицировать в качестве сложного, межотраслевого явления, включающе-

го в себя социальные, правовые, экономические, технические элементы. 

3. Наиболее актуальное звучание ядерная безопасность приобретает при-

менительно к деятельности по использованию атомной энергии, поскольку 

данная деятельность характеризуется выраженными качествами, отличающими 

ее от иных сфер деятельности, когда требуется обеспечение ядерной безопасно-

сти, а именно: длящаяся деятельность, деятельность, создающая повышенную 

опасность для окружающих, зависимость от производственной кооперации, вы-

сокая степень автоматизации технологических операций, обращение радиоак-

тивных отходов. 
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4. Важнейшим условием обеспечения ядерной безопасности на наднацио-

нальном уровне является международно-правовое сотрудничество в сфере осу-

ществления ядерной деятельности, в том числе сфере использования атомной 

энергии. 

5. Отношения в сфере ядерной безопасности обладают большой степенью 

универсальности и готовностью к унификации регламентов и правил, посколь-

ку действие всех современных атомных реакторов основано именно на делении 

ядер. 

6. Современные традиции национального нормотворчества применительно 

к сфере ядерной безопасности характеризуются наличием двух основных под-

ходов: разработка и принятие специальных некодифицированных законов, ре-

гулирующих отношения в сфере ядерной безопасности, а также в сфере исполь-

зования атомной энергии и подход, согласно которому основу правового регу-

лирования составляют нормы об охране окружающей среды на уровне кодифи-

цированного акта. 

7. Ядерную безопасность следует отличать от промышленной безопасно-

сти, так как при кажущейся схожести этих понятий, каждое из них отличается 

своим содержанием и в целом обеспечивается различными источниками право-

вого регулирования. 

8. Понятие «ядерная безопасность» по отношению к отраслевым компо-

нентам должно восприниматься как общее понятие, а с другой стороны, неиз-

бежно содержит в себе индивидуализирующие ее отраслевые компоненты. 

9. В праве институт ядерной безопасности с точки зрения его формирова-

ния и развития, с одной стороны, зависим от общих ядерных технологий, а с 

другой стороны, от отраслевых ядерных технологий, в частности, в атомной 

энергетике. 
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