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В статье рассматриваются актуальные правовые аспекты развития и регулирования атомной энер-
гетики с учётом низкоуглеродной повестки. Широкие возможности атомной энергетики с точки
зрения реализации задач, поставленных Парижским соглашением по климату, не вызывают сомне-
ний. Электрическая энергия, вырабатываемая атомными электростанциями, относится к числу
экологически чистых (низкоуглеродных). Задачам декарбонизации будет отвечать и производство
водорода с использованием АЭС. В этой связи возникает необходимость анализа правового регули-
рования использования объектов атомной энергетики с точки зрения его соответствия новым реа-
лиям. Изучение действующего правового обеспечения функционирования атомных объектов пока-
зало, что оно наиболее детализировано по сравнению с другими отраслями энергетики. В то же время
унификация положений, регулирующих отношения в области производства, поставки, транспор-
тировки, хранения водорода, получаемого на АЭС, пока не проводилась. Авторы обосновывают не-
обходимость совершенствования правового регулирования в области использования атомной энер-
гии на международном и национальном уровне, выделяют области, требующие унификации.

Ключевые слова: низкоуглеродная энергетика, парниковые газы, энергетическое право, атомное
право, энергетический правопорядок.

DOI: 10.31857/S0869587322020062

Широкий спектр направлений использования
атомной энергетики от производства электриче-

ской энергии на атомных электростанциях до
изотопной продукции, применяемой в ядерной
медицине для диагностики и лечения заболева-
ний, климатические цели, предусмотренные Па-
рижским соглашением по климату, предопреде-
ляют дальнейшие перспективы и активизацию
использования атомной энергетики. На это обра-
щается внимание в публикациях Международно-
го агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Все-
мирной ядерной ассоциации, аналитических
компаний и центров. В соответствии с последни-
ми ежегодными прогнозами МАГАТЭ, ядерная
энергетика будет продолжать играть ключевую
роль в мировой структуре производства низкоуг-
леродной энергии, а мировые мощности АЭС к
2050 г. практически удвоятся. Заявляется, что
смягчение последствий изменения климата остаёт-
ся важнейшим фактором продолжения и расши-
рения использования ядерной энергии [1].
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В списке стран, расширяющих свои ядерно-
энергетические программы, самую верхнюю
строчку занимает Китай, за ним следуют Россия с
семью строящимися реакторами, Индия с ше-
стью и Республика Корея с тремя. Больше всего
действующих реакторов в настоящее время в
США, Франции, Японии и Китае. В Китае экс-
плуатируется 38 ядерных энергетических реакто-
ров и ещё 19 находятся в стадии строительства [2].

По данным Всемирной ядерной ассоциации,
количество действующих ядерных энергоблоков
в мире на сентябрь 2020 г. составило 441, их общая
установленная мощность – 391.7 ГВт. Запланиро-
вано строительство ещё 106 ядерных реакторов
(суммарная мощность 113.8 ГВт), в том числе в
странах, где прежде отсутствовали АЭС – в Егип-
те и Узбекистане. Такая возможность рассматри-
вается и в Казахстане, Польше, Саудовской Ара-
вии [3].

Аналитическая Компания GlobalData, отмеча-
ет, что растущий спрос на электроэнергию во
всём мире и необходимость использования без-
опасных, надёжных и экономичных источников
электроэнергии подталкивают страны к строи-
тельству новых АЭС. Тридцать две страны в на-
стоящее время эксплуатируют атомные реакторы
для выработки электроэнергии. В то время как в
некоторых из них, например Армении и Слове-
нии, действует только один реактор, в других –
десятки энергоблоков (в США – 95, во Франции –
57). США, Франция, Китай, Япония, Россия и
Южная Корея располагают более чем 25 ГВт уста-
новленной мощности АЭС каждая. В Канаде и на
Украине АЭС вырабатывают около 13 ГВт, в Ве-
ликобритании, Германии, Швеции, Испании,
Индии и Бельгии – 5–10 ГВт. Ещё в 16 странах
имеется один или несколько реакторов с установ-
ленной мощностью от 0.4 до 4 ГВт. Несколько
стран в период с 2020 по 2030 г. планируют вывод
значительных мощностей АЭС из эксплуатации;
к 2030 г. 12 стран, по их заявлениям, заметно со-
кратят выработку электроэнергии на атомных
станциях по сравнению с настоящим временем [4].

По данным отчёта Ежегодного статистическо-
го обзора мировой энергетики (BP Statistical Re-
view), доля атомной энергии в мировом потребле-
нии первичной энергии в 2019 г. составила 4.3%,
в выработке электроэнергии – около 10.4%. В ми-
ре в целом на атомных станциях произведено
2796 млрд кВт.ч электроэнергии. По объёмам ге-
нерации Россия занимает четвёртое место после
США, Франции и Китая [5].

Аналитический центр при Правительстве РФ
констатирует, что атомная энергетика развива-
лась волнообразно: строительство ядерных реак-
торов в мире резко росло в 1960–1970-е годы, что

было связано с техническим прогрессом в этой
сфере и ростом цен на нефть. Далее из-за сниже-
ния цен на углеводороды и аварий на АЭС в Три-
Майл-Айленде (США) и Чернобыле (СССР) ко-
личество запусков новых станций в конце 1980-х
и 1990-х годах резко сократилось. В 2000-х годах
интерес к атомной энергетике в развивающихся
странах дал очередной импульс отрасли, но после
аварии на АЭС “Фукусима-1” (Япония) в 2011 г.
её рост снова притормозился. В настоящее время
определённый оптимизм в отношении перспек-
тив развития атомной энергетики связан с клима-
тической политикой, в рамках которой атомная
электроэнергия считается низкоуглеродной.
Вместе с тем заметное увеличение атомной гене-
рации планируется только в странах Азии вслед-
ствие увеличения спроса на электроэнергию в
этом регионе в совокупности с экологическими
ограничениями и выводом из эксплуатации АЭС
прошлых поколений в США и Европе [6].

Различные направления атомной энергетики
являются предметом научных исследований спе-
циалистов разных областей знания. Справедли-
вый интерес вызвали доклады, представленные
на научной сессии Российской академии наук,
посвящённой 75-летию атомной отрасли, в де-
кабре 2020 г.1 В Постановлении Общего собрания
членов РАН от 8 декабря 2020 г. № 35 [7] отмеча-
ется традиционно тесное взаимодействие науки и
атомной отрасли при планировании и выполне-
нии фундаментальных, поисковых и прикладных
исследований, подчёркивается, что инновацион-
ное развитие атомной отрасли обеспечивается
благодаря таким научным направлениям, как
ядерная физика, физика плазмы, физика лазеров,
радиохимия, радиогеология, акустика и др. В по-
становлении указывается, что актуальной задачей
развития ядерной энергетики является решение
системных проблем: сокращение накопления от-
работавшего ядерного топлива, повышение эф-
фективности использования урана, снижение
объёмов радиоактивных отходов. Переход на
двухкомпонентную ядерную энергетику на осно-
ве замкнутого ядерного топливного цикла с реак-
торами на быстрых и тепловых нейтронах позво-
лит вывести эту отрасль на приоритетную пози-
цию в общем энергобалансе ресурсов Российской
Федерации, превратив её в ключевой элемент
экологически чистой “зелёной” генерации.

1 См., например, доклады: по атомно-водородной энергети-
ке академика Н.Н. Пономарёва-Степного; по морской
ядерной энергетике академика А.А. Саркисова, члена-кор-
респондента РАН Ю.Г. Драгунова и В.В. Петрунина;
по ядерной медицине – академиков А.Д. Каприна и В.П. Смир-
нова; о роли радиобиологии и радиационной медицины в
обеспечении защиты человека от воздействия ионизирую-
щих излучений академика Л.А. Ильина и члена-корре-
спондента РАН А.С. Самойлова (“Вестник РАН”. 2021.
№ 5–6).
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Учитывая, какое значение придаётся обеспе-
чению безопасности на объектах атомной энерге-
тики, на протяжении многих лет как на междуна-
родном, так и на национальном уровне большое
внимание уделяется нормативно-правовому
обеспечению данной области. Современная низ-
коуглеродная повестка также стимулирует даль-
нейшее развитие атомного права.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ

Распространение атомной энергетики требует
правового регулирования на международном и
национальном уровне в соответствии с техниче-
скими достижениями в этой отрасли. Междуна-
родно-правовая унификация в области использо-
вания атомной энергии наиболее детализирована
по сравнению с другими отраслями энергетики.
Направления международно-правовой унифика-
ции могут быть условно подразделены на следую-
щие группы: базовые подходы к обеспечению
ядерной безопасности, оповещение о ядерной
аварии, гражданская ответственность за ядерный
ущерб, физическая защита ядерного материала,
обращение с радиоактивными отходами, обраще-
ние с отработавшим топливом.

Ключевым инструментом обеспечения энер-
гетического правопорядка являются междуна-
родные договоры. Для атомного права характерно
использование всех видов международных согла-
шений: международные, межправительственные,
межведомственные. Среди многосторонних меж-
государственных соглашений следует отметить:
Конвенцию о ядерной безопасности 1994 г. [8];
Конвенцию об оперативном оповещении о ядер-
ной аварии 1986 г. [9]; Конвенцию о физической
защите ядерного материала 1979 г. [10]; Венскую
конвенцию о гражданской ответственности за
ядерный ущерб 1963 г. [11]; Объединённую кон-
венцию о безопасности обращения с отработав-
шим топливом и о безопасности обращения с ра-
диоактивными отходами 1997 г. [12]; Конвенцию
о помощи в случае ядерной аварии или радиацион-
ной аварийной ситуации 1986 г. [13].

Значение принятых конвенций для формиро-
вания и функционирования энергетического
правопорядка огромно. Помимо основ правового
регулирования в рамках сфер распространения
ядерных материалов, они содержат требования к
формированию национальных законодательств и
полномочиям органов регулирования, управле-
ния, контроля (надзора). С учётом положений
конвенций государствами-членами формирова-
лась система нормативно-правового регулирова-
ния на национальном уровне.

Межправительственные соглашения в области
использования атомной энергии охватывают раз-
личные направления сотрудничества. В них
предусматривается взаимодействие в таких важ-
нейших сферах, как проектирование и сооруже-
ние энергетических и исследовательских ядерных
реакторов, разведка и разработка урановых ме-
сторождений, производство и использование ра-
диоизотопной продукции в медицине, промыш-
ленности, сельском хозяйстве. Некоторые межпра-
вительственные соглашения касаются конкретных
проектов, в том числе проектирования, строитель-
ства и эксплуатации атомных электростанций, со-
оружения центров ядерной науки и техноло-
гий [14].

Правовой анализ заключённых международ-
ных соглашений межведомственного характера
показывает, что сотрудничество включает в себя в
том числе разработку нормативно-правовой базы
в области ядерной и радиационной безопасности,
лицензирование деятельности по использованию
атомной энергии в мирных целях, обеспечение
безопасности при обращении с радиоактивными
отходами и отработавшим ядерным топливом,
надзор за учётом и контролем ядерных материа-
лов и др. [15].

Несмотря на, казалось бы, достаточно полный
охват вопросов международно-правового регули-
рования в области использования атомной энер-
гии, новые задачи и возможности развития атом-
ной энергетики, обусловленные климатической
повесткой, пока не получили правового обеспе-
чения. В этой связи для науки атомного права,
как и энергетического права в целом, междуна-
родное сотрудничество, проведение сравнитель-
но-правовых исследований, научных мероприя-
тий имеет огромное значение. Было бы полезным
участие специалистов по атомному праву в меж-
дисциплинарных исследованиях. Этот вывод от-
носится и к энергетическому праву в целом [16],
соответствует задачам развития энергетического
права с учётом целей перехода экономики на но-
вый технологический уровень. В настоящее вре-
мя ждут своего международно-правового реше-
ния вопросы о правовом режиме атомного водо-
рода, атомной водородной инфраструктуры,
включая трубопроводный транспорт.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

В Энергетической стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2035 г. отмечается, что сре-
ди крупнейших экономик мира топливно-энер-
гетический баланс Российской Федерации –
один из самых экологически чистых (низкоугле-
родных). У нас более трети генерации электриче-
ской энергии приходится на атомную энергетику,
гидроэнергетику и другие возобновляемые источ-
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ники энергии, около половины – на природный
газ [17]. По данным Государственной корпорации
по атомной энергии “Росатом”, 2020 г. россий-
ские АЭС завершили абсолютным рекордом за
всю историю существования российской атом-
ной энергетики, выработав 215.746 млрд кВт.ч
электроэнергии. Благодаря работе АЭС за про-
шедший год были предотвращены выбросы пар-
никовых газов в объёме свыше 108 млн тонн.
Сегодня на 11 действующих атомных станциях
России, включая плавучую атомную теплоэлек-
тростанцию (ПАТЭС), в эксплуатации находятся
38 энергоблоков суммарной установленной мощ-
ностью свыше 30.5 ГВт. Доля российских АЭС в
энергобалансе страны выросла и составляет сей-
час более 20%. Таким образом, каждая пятая лам-
почка в России даёт свет благодаря энергии, вы-
работанной атомными станциями [18].

Формирование и развитие системы правового
регулирования в области использования атомной
энергии обусловлено положениями упомянутых
выше международных конвенций, в которых Рос-
сийская Федерация принимает участие. Нацио-
нальное правовое регулирование в области ис-
пользования атомной энергии наиболее детали-
зировано по сравнению с иными отраслями
энергетики с точки зрения обеспечения безопас-
ности. Атомное регулирование реализуется на
уровне федеральных законов, указов Президента
РФ, постановлений Правительства РФ, приказов
Ростехнадзора, иных федеральных органов ис-
полнительной власти. Особенность правового ре-
гулирования отрасли – наделение ГК “Росатом”
полномочиями по принятию нормативных пра-
вовых актов.

Среди федеральных законов следует отметить:
Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ “Об
использовании атомной энергии”, Федеральный
закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ “О радиационной
безопасности населения”; Федеральный закон от
01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпо-
рации по атомной энергии “Росатом”», Феде-
ральный закон от 05.02.2007 № 13-ФЗ “Об осо-
бенностях управления и распоряжения имуще-
ством и акциями организаций, осуществляющих
деятельность в области использования атомной
энергии, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации”,
Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ “Об
обращении с радиоактивными отходами и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”.

Основные направления национального право-
вого регулирования в атомной отрасли включают
базовые подходы к обеспечению безопасности
при использовании объектов атомной энергии,
корпоративное и имущественное регулирование
и управление, вопросы радиационной безопасно-

сти. Сферы регулирования охватывают правовой
режим объектов использования атомной энер-
гии, правовое положение субъектов атомной от-
расли, особенности договорного регулирования,
государственного регулирования, управления,
контроля (надзора).

Атомное право – один из наиболее полно
сформированных институтов энергетического
права [19]. Среди трудов российских учёных сле-
дует отметить труды А.И. Иойрыша, С.А. Мали-
нина, В.А. Мусина, В.В. Романовой [20–24].
Предмет правовых исследований по атомному
праву – как общетеоретические вопросы, так и
отдельные аспекты правового регулирования,
включая правовой режим атомных ледоколов,
центров ядерной медицины, плавучей атомной
теплоэлектростанции, вопросы гражданской от-
ветственности за ядерный ущерб, экспорта ура-
новой продукции. В то же время многие пробле-
мы правового регулирования в рассматриваемой
области остаются малоизученными. Остановим-
ся на них подробнее.

НЕРЕШЁННЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Последние ежегодные прогнозы МАГАТЭ
свидетельствуют, что ядерная энергетика будет
продолжать играть ключевую роль в мировой
структуре производства низкоуглеродной энер-
гии, а мировые мощности АЭС к 2050 г. практи-
чески удвоятся [25]. В публикациях МАГАТЭ от-
мечается, что благодаря ядерной энергетике, ра-
ботающей на основе переосмысленных моделей
предоставления услуг, затраты на декарбониза-
цию экономики могут оказаться ниже, чем затра-
ты, связанные с дальнейшим использованием ор-
ганического топлива. Тем не менее переход на та-
кие модели не может состояться до тех пор, пока
правительства и другие заинтересованные сторо-
ны не предпримут меры по сокращению издер-
жек и ускорению внедрения инновационных тех-
нологий. Необходимо, чтобы в общемировых
усилиях по декарбонизации ядерная энергетика
заняла полноправное место [26].

Среди новых направлений ядерной энергети-
ки следует упомянуть сочетание АЭС с системами
аккумулирования тепловой энергии и производ-
ство водорода с использованием ядерной энер-
гии, с нулевым показателем выбросов. Эти техно-
логии вполне конкурентоспособны с точки зре-
ния затрат по сравнению с другими технологиями
производства без выбросов двуокиси углерода и
потенциально могут конкурировать с паровой
конверсией метана, получаемого из недорогого
природного газа [27].

Производство водорода с использованием
АЭС имеет значительные перспективы с точки
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зрения содействия усилиям по декарбонизации
экономики, но чтобы использовать этот потенци-
ал, необходимо решить ряд задач, таких как опре-
деление экономической целесообразности вклю-
чения производства водорода в более широкую
энергетическую стратегию и проведение многих
НИОКР [28].

В Энергетической стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2035 г. отмечается, что ос-
новные проблемы и риски развития атомной
энергетики связаны со сравнительно высокими
затратами на обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности и с необходимостью обраще-
ния с отработавшим ядерным топливом и радио-
активными отходами с учётом требований эколо-
гической безопасности. Производство водорода с
использованием атомной энергии, разработка
мер государственной поддержки создания ин-
фраструктуры для транспортировки водорода и
необходимой законодательной базы отнесены к
стратегическим задачам развития энергетической
отрасли. В утверждённом Распоряжением Прави-
тельства РФ плане мероприятий “Развитие водо-
родной энергетики в Российской Федерации до
2024 года” отмечается, что наша страна обладает
серьёзным потенциалом в этой области – близо-
стью к рынкам сбыта водорода в Европе и Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, ресурсной базой
(запасы природного газа, нефти, угля, незагру-
женные мощности по производству электроэнер-
гии) и научным заделом в сфере производства,
транспортировки и хранения водорода. План ме-
роприятий предусматривает разработку необхо-
димой нормативно-правовой базы для атомно-
водородной энергетики, так как содержащиеся в
документах стратегического планирования “по-
ложения носят программный характер и не спо-
собны сами по себе обеспечить их исполнимость.
Любой программный документ может быть реа-
лизован только при соответствующем правовом
регулировании обозначенных в нём отношений.
В этой связи стратегии и доктрины следует рас-
сматривать лишь как первый шаг на пути форми-
рования параметров правовой политики” [29].

Правовое обеспечение использования атом-
но-водородной энергии, в том числе производи-
мой на объектах атомной энергетики, до сих пор
фактически не разработано. Как на международ-
ном, так и на национальном уровне нет унифици-
рованных определений понятия водорода, требо-
ваний к правовому режиму атомного водорода
как объекта отношений по его производству, по-
ставке, транспортировке, хранению, требований
к правовому режиму объектов, на которых атом-
ный водород производится, с помощью которых
транспортируется и хранится. Потребность в
формировании соответствующей правовой базы
отмечается в публикациях МАГАТЭ, в плане ме-
роприятий по развитию водородной энергетики в

Российской Федерации. В этой связи задачи
дальнейшего развития атомного права становятся
особенно актуальными, что обусловливает необ-
ходимость проведения большого числа научных
исследований, в том числе междисциплинарных.
Это позволит сформулировать дополнения к дей-
ствующей правовой базе, для отдельных направ-
лений сформировать новые правовые основы с
учётом специфики производимого энергетиче-
ского ресурса, процессов производства, особен-
ностей функционирования не только объектов
использования атомной энергии, но и объектов
транспортной инфраструктуры, хранилищ.

Таким образом, правовое обеспечение реали-
зации поставленных перед ядерной энергетикой
задач требует постоянного взаимодействия спе-
циалистов, с одной стороны, по атомному праву,
с другой стороны, в области ядерной энергетики,
в том числе при проведении научно-исследова-
тельских работ, научных мероприятий. Это в
свою очередь предполагает необходимость си-
стемной подготовки кадров в области атомного
права, формирования и развития научных школ.
Поэтому представляется целесообразным нала-
дить конструктивное взаимодействие представи-
телей научного сообщества, компаний атомной
отрасли, развивать международное научное со-
трудничество.
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