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ЗАХОРОНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И США 
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Краткая аннотация: В статье говорится о глобальной экологической проблеме - 

захоронении радиоактивных отходов, а также степени ее опасности для окружающей 
среды и человека по законодательству РФ и США. 

Abstract: The article deals with the global environmental problem - the burial of radioactive 
waste, as well as the degree of danger to the environment and human under the laws of the Rus-
sian Federation and the United States. 

 
Ключевые слова: Ядерные отходы, атомные электростанции, утилизация ра-

диоактивных отходов, законодательство США. 
Keywords: Nuclear waste, nuclear power plants, radioactive waste management, U.S. law. 

 
Возраст Земли по разным подсче-

там составляет 4,54 миллиарда лет. Чело-

век, в том виде, который сейчас мы знаем 

как вид в переводе с латинского языка 

«homo sapiens», существует на нашей пла-

нете чуть больше 200 тысяч лет.  

Некоторые, вероятно, знакомы с из-

вестной аналогией, что всю историю Зем-

ли, от рождения планеты до наших дней, 

можно представить в формате 24-х часов. 

Если сделать такое допущение, то первые 
формы жизни на нашей планете возникнут 

около 4:00 утра, растения появятся лишь в 

22:24, динозавры вымрут в 23:41, а чело-

веческая история начнётся только в 

23:58:43[1]. 

Эта аналогия развития человечест-

ва «по времени», говорит о том, что чело-

век лишь гость на этой планете, которого 

встретили и щедро одарили всеми необхо-

димыми ресурсами для удовлетворения 

собственных потребностей. Выдвигая лич-

ные интересы на первое место, каждый из 

нас редко задумывается о проблемах, ко-

торые могут угрожать целой планете. Ино-

гда, изобретая что-то новое, люди даже не 

представляют, какую опасность может 

представлять результат их исследований. 

ХХ век стал знаменательным, бла-
годаря не только своим кровопролитным 

войнам (Первая мировая война (1914—

1918 гг), Вторая мировая война (1939—

1945 гг), Корейская война (1950—1953 гг), 

Война во Вьетнаме (1957—1975 гг), Афган-

ская война (1979—1989 гг), Ирано-Иракская 

война (1980-1988 гг), Война в Персидском  
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Экологическое право 

 

 

заливе (1991 г), Война в Хорватии (1991-

1995 гг), Война НАТО против Югославии 
(1998 г) и т.д.), но и за счет начавшейся на-

учно-технической революции (далее - 

НТР), которая обозначила коренную пере-

стройку представлений о материальном 

мире. Наука стала ведущим фактором про-

изводства, в результате чего произошла 

трансформация индустриального общества 

в постиндустриальное. До НТР исследова-

ния учёных были на уровне вещества, но 

когда ученым открылся мир квантовой фи-

зики, они перешли к более глубоким позна-

ниям в области элементарных частиц. Раз-
витие физики в жизни общества значи-

тельно расширило способности человека, в 

том числе способности к саморазрушению. 

 ХХ век породил ряд проблем, кото-

рые в наши дни принято называть гло-

бальными. К ним, как правило, относят 

проблему глобального потепления, про-

блему перенаселения, проблему отстало-

сти малоразвитых стран и даже междуна-

родный терроризм. Но по непонятным при-

чинам, ученые редко выделяют группу 

проблем, связанных с хранением и пере-
работкой радиоактивных отходов. 

Источники радиоактивных отхо-

дов 

Раскрывая тему радиоактивных от-

ходов, следует начать с их источников. Ак-

тивное развитие науки и промышленности 

привело к поиску более эффективных и 

дешевых источников электроэнергии, кото-

рыми в результате стали атомные электро-

станции (АЭС). Их активное возведение 

началось в середине прошлого века и про-

должается до сих пор. По последней ин-
формации, на данный момент эксплуати-

руется 192 атомные электростанции, кото-

рые расположены по всему миру.  В актив-

ном состоянии находятся 450 энергоблоков 

общей электрической мощностью около 

393 721 МВт. 55 энергоблоков находится в 

стадии строительства, а еще 166 энерго-

блоков уже прекратили свою деятель-

ность[2]. 

В процессе работы атомные реакто-

ры вырабатывают огромное количество ра- 

 

 

 

диоактивных отходов. При этом они не 

только никому не нужны, но и чрезвычайно 
вредны и опасны.  

В зависимости от концентрации ра-

диоактивных элементов различают: 

1. Слаборадиоактивные отходы 

(с концентрацией радиоактивных элемен-

тов менее 0,1 Кюри/м3), 

2. Среднерадиоактивные отходы 

(0,1-1 000 Кюри/м3) и 

3. Высокорадиоактивные отходы 

(более 1 000 Кюри/м3) [3]. 

Основную часть этих отходов со-

ставляют урановые стержни, необходимые 
для производства электроэнергии. К отхо-

дам так же относят: загрязненную радиаци-

ей рабочую одежду сотрудников атомных 

электростанций и все оборудование, кото-

рое находилось в непосредственном кон-

такте с источниками заражения. Помимо 

ядерной энергетики радиоактивность полу-

чила широкое применение и в других сфе-

рах жизни: медицине, промышленности, 

научных исследованиях и сельском хозяй-

стве. При помощи свойства радиоактивно-

сти научились приостанавливать распро-
странение раковых клеток,  устанавливать 

точный возраст археологических находок, 

следить за преобразованием веществ в 

различных процессах, выводить более ус-

тойчивые сорта зерновых растений и т.д. 

Перечень возможных способов применения 

радиоактивности растет каждый год, по-

этому неудивительно, что вопрос утилиза-

ции отработанных радиоактивных мате-

риалов стал таким острым лишь в послед-

ние десятилетия. Особую группу источни-

ков радиоактивных отходов представляет 
военно-промышленный комплекс.  

По имеющимся официальным дан-

ным, ядерным оружием в настоящее время 

обладают следующие страны: 

1. Российская Федерация (1950 

активных боеголовок от общей численности 

в 7000). 

2. США (1650 активных/ 6800 

всего) 

3. Франция (280 активных/300 

всего) 
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4. Китай (270 активных боеголо-

вок) 
5. Великобритания (120 актив-

ных/215 всего) 

6. Пакистан (120 активных/130 

всего) 

7. Индия (110-120 всего) 

8. Израиль (80 активных боего-

ловок) 

9. КНДР (около 10-20 боеспо-

собных зарядов) [4]. 

Главное внимание в этом списке на-

правлено на двух соперников по холодной 

войне. Даже после нескольких этапов ра-
зоружения главными ядерными гигантами 

продолжают оставаться США и Россия. 

Эти страны в общей сложности имеют поч-

ти 14000 ядерных боеголовок. Это — бо-

лее 93% всего ядерного оружия планеты. 

Обе державы после пика холодной войны 

значительно сократили свои арсеналы, но 

в середине 80-х годов у них все еще оста-

валось в общей сложности 70 тысяч боего-

ловок. Оружия только этих стран было дос-

таточно, чтобы уничтожить все живое на 

нашей планете. К счастью для большинст-
ва, СССР и США удалось вовремя догово-

риться о сокращении ядерного потенциала 

во избежание глобальной катастрофы.  Но 

важная особенность ядерного оружия за-

ключается в том, что от него не так просто 

избавиться. Каждая ядерная боеголовка 

после снятия с вооружения проходит про-

цесс деактивации, в результате чего обо-

гащенный уран вновь оказывается в откры-

том доступе. Оставшийся ядерный продукт 

продолжает представлять большую опас-

ность, что приобретает глобальные мас-
штабы с учетом численности списанных 

боеголовок. 

Опасность радиоактивного излу-

чения 

Радиоактивные отходы являются 

источником радиоактивного облучения, т.е. 

загрязнение местности и находящихся на 

ней объектов радиоактивными вещества-

ми, которые представляют опасность для 

жизни и здоровья человека, а так же окру-

жающей среды. Люди, которые имели не- 
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посредственный контакт с веществами и 

материалами, излучавшими радиацию, 
также считаются облученными. Процесс 

обеззараживания сложен и малоэффекти-

вен. Зараженная радиацией почва прихо-

дит в негодность и подлежит уничтожению, 

загрязненная вода крайне опасна в случае 

ее попадания в сточные воды. Обеззара-

живание человека происходит путем уда-

ления верхнего слоя кожи, что способству-

ет снижению поглощения радиоактивных 

веществ организмом. Общий уровень ра-

диоактивного облучения можно снизить пу-

тем принятия соответствующих продуктов 
питания и специальных медицинских пре-

паратов. 

На протяжении 40 лет ученые всего 

мира разрабатывали и сравнивали различ-

ные способы избавления от радиоактивных 

отходов (далее РАО) – это все отходы, со-

держащие радиоактивные изотопы химиче-

ских элементов и не имеющие возможность 

дальнейшего применения. Основная мысль 

сводилось к тому, чтобы разместить отходы 

в таком месте, где они не смогли бы по-

пасть в окружающую среду, а значит нанес-
ти вред человеку.  Стоит отметить, что РАО 

сохраняют свою вредоносность на протя-

жении сотен, а в большинстве случаев и 

тысяч лет. Облученное ядерное топливо, 

которое мы извлекаем из реактора, содер-

жит радиоизотопы с периодами полураспа-

да от нескольких часов до миллиона лет 

(период полураспада - это время, в течение 

которого количество радиоактивного веще-

ства уменьшается вдвое, причем в ряде 

случаев возникают новые радиоактивные 

вещества). Но общая радиоактивность от-
ходов значительно снижается со временем. 

Для радия период полураспада составляет 

1620 лет, и не трудно подсчитать, что через 

10000 лет останется около 1/50 первона-

чального количества радия. Законодатель-

ство большинства стран предусматривают 

обеспечение безопасности отходов на срок 

до 10 тысяч лет [5]. Безусловно, по истече-

нию данного срока РАО все еще будут 

представлять опасность для окружающей 

среды, но при текущих обстоятельствах,  
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правительство большинства стран вынуж-

дено перекладывать эту ответственность 
на будущие поколения. Именно поэтому 

крайне важно разместить отходы таким 

образом, чтобы одновременно обезопа-

сить их от любого внешнего воздействия, 

но при этом сохранить точные сведения о 

месте и формах их захоронения. Хочется 

отметить, что вся письменная история че-

ловечества длится меньше 10 тысяч лет. 

Задачи, возникающие при захоронении 

РАО, беспрецедентны в истории техники: 

люди никогда не ставили себе таких дол-

говременных целей. 
Переработка РАО 

Возникает резонный вопрос: следу-

ет ли рассматривать РАО просто как отхо-

ды или как потенциальный источник энер-

гии? От ответа на этот вопрос зависит спо-

соб их захоронения, ведь в случае отказа 

от технологии переработки, доступ к РАО 

будет закрыт навсегда. Общепринятый от-

вет в настоящее время состоит в том, что 

РАО - это действительно отходы, за ис-

ключением плутония и урана. Плутоний и 

уран теоретически могут служить источни-
ками энергии, однако данная технология 

сложна и крайне опасна. При этом удается 

вновь выделить лишь 2-3 % расщепляемых 

изотопов урана 235 и плутония 239.  

На сегодняшний день, большинство 

АЭС Европы отправляют свои ядерные 

отходы на территорию Франции и Англии, 

где отработанное ядерное топливо под-

лежит повторной обработке, что позволя-

ет вновь использовать его на производст-

ве. Однако данный способ также порож-

дает ряд проблем: во-первых, при регене-
рации образуются новые радиоактивные 

отходы, а во-вторых, проблема состоит в 

том, что перевозка радиоактивных отхо-

дов через всю Европу сопряжена с боль-

шим риском. Любая авария во время 

транспортировки может привести к катаст-

рофическим последствиям. Поэтому сего-

дня перед ведущими странами мира стоит 

конкретный вопрос, стоит ли запускать до-

рогостоящую технологию переработки на 

собственной территории? 

 

 

 

В 2000 году правительства России и 

США подписали договор о переработке 68 
тонн оружейного плутония, по 34 тонны с 

каждой стороны [6], но уже в 2016 выпол-

нение этого договора было приостановле-

но, в связи с обострившимися отношениями 

между странами. За 16 лет удалось создать 

лишь часть необходимой промышленной 

инфраструктуры, но сам процесс утилиза-

ции так начат и не был. Ко всему прочему, 

рециркуляция и переработка для вторично-

го использования происходят слишком 

медленно, в то время как образование но-

вых радиоактивных отходов с каждым го-
дом увеличивается. 

Варианты и способы захоронения 

РАО 

Очевидно, что ни одно техническое 

решение, ни один искусственный материал 

не может обеспечивать сохранность в те-

чение тысячелетий. Следует вывод: изоли-

ровать отходы должна сама природная 

среда. Еще в 60-х годах прошлого века 

рассматривались варианты: захоронить 

РАО в глубоких океанических впадинах; в 

донных осадках океанов; в полярных шап-
ках; рассматривался вариант закладывать 

их в глубокие слои земной коры; отправ-

лять их в космос и как возможная перспек-

тива будущего - утилизировать их внутри 

жерла постоянно действующих вулканов. 

Многие из этих проектов были прекращены 

в связи с колоссальными  финансовыми за-

тратами, другие оказались попросту не-

безопасными. Так, например, была подпи-

сана Лондонская конвенция 1972 года [7], 

посвященная предотвращению загрязнения 

моря различными отходами.  
На сегодняшний день, оптимальным 

оказался  вариант захоронения отходов в 

глубоких геологических формациях. Но что 

важно с экологической точки зрения, реши-

тельным аргументом при выборе столь со-

мнительного варианта послужила цена 

проекта, а не его эффективность. Для того 

чтобы обозначить все риски данной проце-

дуры, стоит разобрать процесс утилизации 

РАО. Перед захоронением в могильнике 

ядерные отходы предварительно должны  
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быть приведены в соответствующую фор-

му. Форма предварительной консервации 
зависит от уровня радиоактивности кон-

кретных отходов. Их захоронение глубоко 

под землей называется комбинированным. 

Далее представлены основные этапы этого 

процесса: 

1. Первоначально, оказавшись в 

местах первичной обработки, отходы пере-

водятся в твердое состояние и погружают-

ся в металлические бочки. Жидкие высоко-

радиоактивные отходы заливаются рас-

плавленным стеклом в стальных формах. 

Эти формы называются кокилями. Слабо и 
среднерадиоактивные отходы сжигаются в 

специальных печах. Оставшаяся зола 

смешивается с цементным раствором и 

заливается в бочки, после чего эти бочки 

складируются в старых шахтах и соляных 

штоках. Газообразные отходы переводятся 

в твердое состояние путем специальной 

обработки. Прочие радиоактивные отходы 

прессуются с помощью прессов высокого 

давления, а затем подвергаются такой же 

обработке. 

2. Затем эти бочки складыва-
ются внутрь контейнера из бетона или 

металла. 

3. Позже эти контейнеры поме-

щаются в подземной штольне. 

4. На последнем этапе штольня 

заливается бетоном, запечатывается и 

пломбируется. 

Проблемы захоронения РАО 

Захоронение РАО сопряжено с ря-

дом серьезных проблем. Во-первых, кон-

тейнеры для ядерных отходов (кокили) 

имеют весьма ограниченный запас прочно-
сти, а это значит, что под воздействием лу-

чевой нагрузки и внешнего воздействия 

они могут потерять свою герметичность и 

распространить опасные вещества в окру-

жающую среду. При этом радиоактивные 

газы способны улетучиться из подземного 

хранилища, распространяясь на большие 

расстояния. Наибольшая угроза возникнет, 

в случае попадания радиоактивных ве-

ществ в подземные воды. Подобные си-

туации уже не раз возникали в подземных  
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хранилищах на территории США, Герма-

нии и Франции. Многие из этих хранилищ 
на протяжении долгого времени считались 

надежными и безопасными, но позже, ана-

лизы проб грунтовых вод показали высо-

кий уровень радиоактивного заражения 

почвы. Именно поэтому многие страны вы-

нуждены создавать по всему миру надзем-

ные, промежуточные хранилища, где отра-

ботанные отходы хранятся на протяжении 

десятков лет. 

Промежуточное хранилище – это 

специализированный склад, где первона-

чально размещаются и хранятся контейне-
ры с радиоактивными отходами. Помимо 

контейнеров, которые первыми обеспечи-

вают сохранность радиоактивных отходов, 

эти хранилища создают дополнительную 

защиту от воздействия внешних факторов. 

Данные хранилища являются лишь частью 

цепи утилизации отходов атомных электро-

станций. Ежегодно при проведении на АЭС 

технического осмотра около 25% использо-

ванных топливных элементов подлежат за-

мене [8]. Снятые топливные элементы про-

должают выделять тепло на протяжении 4-
7 лет, поэтому их необходимо отстаивать в 

заполненном водой резервуаре, который 

располагается на территории АЭС. После 

того, как тепловыделение снизится до оп-

тимальных значений, появляется возмож-

ность поместить отработанные топливные 

элементы в высокопрочные герметичные 

контейнеры, а далее доставить их в проме-

жуточные хранилища. Там происходит ос-

новной период затухания радиоактивности 

(около 40 лет), а уже после, радиационный 

фон отработанных топливных элементов 
позволяет погрузить отходы в подземном 

могильнике [9]. 

Вопрос захоронения РАО в подзем-

ных хранилищах (могильниках) до сих пор 

остается открытым. Ведь ни одна из стран, 

эксплуатирующих ядерную энергию, до сих 

пор не нашли безопасное, долгосрочное и 

политически приемлемое решение пробле-

мы захоронения ядерных отходов. В США, 

например, ни один штат не хочет, чтобы 

общегосударственные могильники разме- 
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щались на их территории. И хотя субъекты 

РФ не наделены соответствующими пол-
номочиями, население любого региона бу-

дет крайне встревожено, обнаружив на 

своей территории кладбище радиоактив-

ных отходов.  

Но предположим, что первый во-

прос уже решен и все страны нашли необ-

ходимую площадку. Далее необходимо ее 

тщательно изучить и дать соответствую-

щее заключение, которое подтвердит, что 

данная местность по всем параметрам 

пригодна для возведения могильника, ко-

торый обязан функционировать на протя-
жении 10 тысяч лет. Далее возникает но-

вая проблема – геология - описательная 

наука. Инженерная геология позволяет 

предсказать поведение грунтовых вод при 

строительстве жилых и промышленных 

объектов, но еще никогда перед геологами 

не возникала задача предсказания пове-

дения геологических систем на столь ог-

ромный отрезок времени.  Многие ученые 

выразили большое сомнение по вопросу 

реальной возможности точных прогнозов 

на подобные сроки.   
Ну и наконец, вопрос финансиро-

вания. Проекты подобного рода создают 

огромную брешь в бюджете любой стра-

ны, сроки возведения могут растягиваться 

на десятилетия, а государственному ап-

парату потребуется несколько лет, чтобы 

прописать соответствующие нормы, кри-

терии и стандарты. Не стоит так же забы-

вать, что срок эксплуатации данного объ-

екта должен превышать 10 тысяч лет, за 

ним потребуется постоянный надзор, а так 

же средства на его содержание. Очевид-
но, что для решения задач подобного 

масштаба необходимо межгосударствен-

ное сотрудничество, создание постоянно 

действующего органа по надзору в сфере 

захоронения отходов ядерной промыш-

ленности, а так же службы для исполне-

ния соответствующих предписаний.  

Законодательная база по вопро-

сам РАО 

На данный момент законодательная 

база развитых стран, в большей или мень- 

 

 

 

шей степени, полностью регулирует  во-

просы эксплуатации атомной энергетики и 
ядерного вооружения. Уже в 1957 году бы-

ла основана международная организация 

для развития сотрудничества в области 

мирного использования атомной энергии 

МАГАТЭ (Международное агентство по 

атомной энергии). К основным ее функциям 

относят разработку и установление норм в 

области здравоохранения и безопасности, 

а так же формирование и закрепление га-

рантий, которые бы ограничивали граждан-

ское развитие атомной промышленности от 

ее применения в военных целях. При этом 
важно понимать, что МАГАТЭ является су-

губо техническим органом. Она не имеет 

прямых полномочий для того, чтобы вос-

препятствовать развитию атомной энерге-

тики в военных целях, а практика решений 

данного органа носит весьма осторожный, а 

зачастую рекомендательный характер. 

Парадоксально, но началом активно-

го развития законодательства по вопросам 

атомной энергетики и ядерного вооружения 

послужил именно Карибский кризис 1962 

года. Осознание миром опасности своей 
неминуемой гибели, стало толчком для 

развития международного сотрудничества 

по вопросам сокращения ядерного запаса, 

а значит, помогло сократить производство 

будущих РАО.  Первым договором, регла-

ментировавшим разработку ядерного ору-

жия, был многосторонний договор 1963 го-

да «О запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере, космосе и под во-

дой».  

В 1968 году был подписан многосто-

ронний «Договор о нераспространении». 
Это был первый многосторонний междуна-

родный акт, разработанный комитетом по 

разоружению ООН. Его задача заключа-

лась в том, чтобы ограничить расширения 

круга стран, обладающих ядерным оружи-

ем, обеспечить необходимый международ-

ный контроль за выполнением государст-

вами взятых на себя по договору обяза-

тельств. Впоследствии он был подписан 

практически всеми странами мира (кроме 

Израиля, Пакистана и Индии). Далее по- 
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следовал ряд договоров, которые всячески 

ограничивали производство и испытание 
ядерного оружия. Итогом данной политики 

стало подписание нового российско-амери-

канского договора, который ограничил су-

ществующие ядерные арсеналы на 80%. 

Договор СНВ-III был подписан президен-

тами США и РФ 8 апреля 2010 года и 

вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он 

предусматривает сокращение боеголовок 

до 1550 у каждой из сторон. Договор рас-

считан на 10 лет с возможной пролонга-

цией по взаимной договорённости сторон 

на 5 лет. 
Помимо соглашений между бывшим 

СССР и США международное сообщество 

так же активно принимало международные 

соглашения, которые позволили создать 

ряд мер и запретов по вопросам атомной 

энергетики и радиоактивных отходов. К 

ним относятся: 

 Венская конвенция о граж-

данской ответственности за ядерный 

ущерб (Вена, 1963)  

 Конвенция о физической за-

щите ядерного материала (Вена, 1979) 
 Декларация о предотвраще-

нии ядерной катастрофы (Вена, 1981) 

 Конвенция об оперативном 

оповещении о ядерной аварии (Вена, 1986) 

 Конвенция о ядерной безо-

пасности (Вена, 1994) 

 Объединённая конвенция о 

безопасности обращения с отработавшим 

топливом и безопасности обращения с ра-

диоактивными отходами (Вена, 1997) 

В США первым нормативным актом 

в области обращения с отработанными 
ядерными отходами стал федеральный за-

кон 1982 года – Nuclear Waste Policy Act, 

который создал всеобъемлющую нацио-

нальную программу для безопасного, по-

стоянного захоронения высокоактивных от-

ходов. Аналогичный закон действует и на 

территории Российской Федерации - ФЗ от 

11 июля 2011 г. N 190-ФЗ "Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", который ус- 
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танавливает организационно-правовые ос-

новы обращения с радиоактивными отхо-
дами и ответственность за нарушение тре-

бований в области обращения с РАО.  

Если заниматься сравнением зако-

нодательной базы о радиоактивных отхо-

дах в России [10] и США [11], можно убе-

диться в том, что вопрос их окончательного 

захоронения до сих пор остается открытым. 

Большинство перечисленных федеральных 

законов является сводом норм и стандар-

тов по вопросам эксплуатации радиоактив-

ных веществ, но ни в одной из перечислен-

ных норм, не дается четкий ответ на вопрос 
о том, куда же все-таки девать весь радио-

активный мусор, накопленный странами на 

протяжении десятков лет. 

Вывод 

Проблема захоронения радиоактив-

ных отходов возникла относительно не-

давно, но всего за несколько десятков лет 

она обрела глобальные масштабы, чему 

способствовала гонка вооружений и актив-

ное строительство атомных электростан-

ций по всему миру. И хотя на данный мо-

мент количество стран обладающих ядер-
ным оружием строго ограничено, впрочем, 

как и само производство, объемы РАО уже 

превышают все допустимые пределы. 

Проблема захоронения ядерных отходов 

так же оказала большое влияние на разви-

тие атомной энергетики. На данный мо-

мент в мире существуют тенденции стаг-

нации и даже отказа от ядерной энергети-

ки по причинам ее потенциальной опасно-

сти, а так же из-за стоимости выведения 

АЭС из эксплуатации. 

Результаты антропогенной деятель-
ности человека в 20 веке уже начинают 

оказывать свое негативное воздействие на 

окружающий нас мир.  

В ближайшие годы, подобного рода 

давление будет лишь увеличиваться. И в 

интересах всех стран без исключения сде-

лать так, чтобы данная проблема была ре-

шена как можно скорее. Проблема РАО вы-

ходит за рамки экологического и междуна-

родного права, она требует активного зако-

нодательного и экономического сотрудни- 
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чества всех стран без исключения. Теку-

щее законодательство способствует рег-
ламентации вопроса лишь на ближайшие 

годы, но когда речь заходит о проблемах, 

решение которых может затянуться на ты-

сячи лет, требуется точная и скоординиро-

ванная работа целого аппарата различных  

 

 

 

государственных и международных орга-

нов. Именно поэтому так важно создать 
компетентный международный орган, кото-

рый будет наделен рядом широких полно-

мочий, как для решения конкретных задач, 

так и для общего надзора за странами, 

производящими РАО по всему миру. 
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