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РЕФЕРАТ

Цель: Представить анализ текущего состояния российской правовой и нормативно-методической базы регулирования радиационной
безопасности в сопоставлении с современными международными рекомендациями и предложить дальнейшие пути ее совершен-
ствования. 
Результаты: Обеспечение радиационной безопасности имеет три уровня – правовой, нормативный и методический. Современная
международная система обеспечения радиационной безопасности основана на документах НКДАР ООН, МКРЗ и МАГАТЭ, кото-
рые используются в национальных правовых и нормативно-методических системах на добровольной основе.
Накопленный более чем семидесятипятилетний опыт широкого применения ядерных технологий свидетельствует об их безопас-
ности при штатном функционировании радиационных объектов. Опыт ликвидации радиационных аварий, имевших место в СССР
и в России, в том числе самой крупной – Чернобыльской аварии, не оставляет сомнений, что действующая система обеспечения
радиационной безопасности эффективна и в чрезвычайных ситуациях. 
Вместе с тем, проведенный анализ показывает, что российская законодательная и нормативно-методическая базы основаны на кон-
цепциях, стандартах, международных рекомендациях 1990-х годов. Поэтому во многих важных аспектах они не соответствуют со-
временной международной системе радиационной защиты и нуждаются в гармонизации с международными подходами в этой
сфере. 
Выводы: В первую очередь необходимо разработать новый федеральный закон «О радиационной безопасности в Российской Фе-
дерации» и затем на его основе подготовить новые документы федерального уровня – Нормы радиационной безопасности и Ос-
новные правила обеспечения радиационной безопасности. На следующем этапе предстоит трудоемкая переработка нормативных
документов системы нормирования в области обеспечения радиационной безопасности персонала, населения, пациентов и окру-
жающей среды.
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ABSTRACT

Purpose: To present an analysis of the current state of the Russian legal, standard, and methodical regulatory framework of the radiation
safety in comparison with up-to-date international recommendations and to propose further ways to improve it. 
Results: Management of the radiation safety has three levels - legal, standard and methodical. The up-to-date international system for man-
agement of the radiation safety is based on the documents of the UNSCEAR, ICRP and IAEA, which are used in national legal, standard,
and methodical systems on a voluntary basis.
The accumulated more than seventy-five years of experience in the widespread use of nuclear technologies shows its safety. The experience
of mitigation of the radiation accidents that took place in the USSR and in Russia, including the largest one - the Chernobyl accident, leaves
no doubt that the current system for management of the radiation safety is effective under normal operation of radiation facilities and in
emergency situations.
At the same time, the analysis shows that the Russian legal, standard, and methodical regulatory framework is based on the concepts, stan-
dards, international recommendations of the 1990s. Therefore, regarding many important aspects, they do not correspond to the up-to-date
international radiation protection system and they are needed to be harmonized with international approaches in this area.
Conclusion: First of all, it is necessary to develop a new federal law “On radiation safety in the Russian Federation” and after that, on its
basis, to prepare new documents of the federal level: Radiation safety standards and Basic rules for management of the radiation safety. At
the next stage, labour-consuming processing of the regulatory documents of the standardization system in the field of management of the
radiation safety of workers, public, patients and the environment is needed to be carried out.
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Введение
Философия и практика радиационной безопасности

формировались на протяжении многих лет и, в первую
очередь, определялись необходимостью обеспечения без-
опасности при создании ядерного оружия и последующем
широкомасштабном развитии ядерных технологий и ис-
пользовании источников ионизирующего излучения
(ИИИ).

Использование ядерной энергии приносит человечеству
существенную пользу, но, как и другие опасные факторы,
должно находиться под строгим контролем. Во всем мире
накоплен значительный опыт обеспечения радиационной
безопасности при использовании различных ИИИ, основой
которого являются полученные научные знания о действии
ионизирующего излучения на человека и другие живые
организмы, а также углубленный анализ происшедших в
разных странах радиационных аварий и происшествий.

Советский Союз и впоследствии Россия, входят в число
мировых лидеров в области использования ядерной энергии,
внесших значительный вклад в развитие основ и в создание
правовой и нормативной базы регулирования радиационной
безопасности. Действующее в настоящее время российское
законодательство и нормативно-методическая база были
созданы в 1990-е годы на основе общепризнанных в то
время международных подходов и решений, что позволило
обеспечить в России безопасное развитие ядерной энерге-
тики и других ядерных технологий.

Однако за последние три  десятилетия международ-
ная система обеспечения радиационной безопасности
персонала, населения и окружающей среды продолжила
свое развитие. Обновленная философия радиационной
защиты, опубликованная в 2007 г. в 103-ей Публикации
МКРЗ [2], и международные основные нормы безопас-
ности МАГАТЭ [8], выпущенные в 2014 г., совместно с
последовавшими Публикациями МКРЗ и нормами и ру-
ководствами МАГАТЭ развили и конкретизировали мно-
гие новые в радиационной защите концепции и положе-
ния, которые, в свою очередь, уже внесли в свои
национальные стандарты радиационной безопасности
многие страны мира. Цель данной статьи – представить
анализ текущего состояния российской правовой и нор-
мативно-методической базы регулирования радиацион-
ной безопасности в сопоставлении с современными меж-
дународными рекомендациями и предложить дальнейшие
пути ее совершенствования. 

Обеспечение радиационной безопасности имеет три
уровня, на каждом из которых используются свои меха-
низмы ограничения облучения человека. При этом не-
обходимо учитывать, что ИИИ объективно существуют в
природе, и самый значимый из них – природный фон, не-
возможно регулировать. Также нужно очень обдуманно
регулировать медицинское диагностическое облучение,
которое, хотя и вносит значительный вклад в облучение
людей, но при этом приносит неоценимую пользу за счет
постановки точных диагнозов. Поэтому механизмы регу-
лирования на каждом уровне должны учитывать объектив-
ные законы природы, а также необходимость проведения
оптимизационных процедур при использовании ИИИ.

Наивысшим является правовой уровень регулирова-
ния, устанавливающий общие юридические процедуры и
требования обеспечения радиационной безопасности ИИИ
и радиационной безопасности человека. Правовые меха-
низмы регулирования основаны на общих законах жизни
человеческого общества и оперируют такими понятиями
как полномочия, права, обязанности, ответственность. Пра-
вовые механизмы регулирования не вторгаются в про-
цессы, определяемые физическими, химическими, биоло-
гическими и другими объективными законами природы.

На следующем этапе, установив основные правовые
критерии и механизмы обеспечения радиационной без-
опасности человека, можно переходить ко второму
уровню регулирования – нормативному. Регулирование
на этом уровне основано на объективно существующих
законах природы и осуществляется путем установления
предельных или рекомендуемых значений различных
вредных и опасных факторов, воздействующих на чело-
века, с учетом вероятности нарушения здоровья, возник-
новения заболевания или гибели человека при их воз-
действии. Объектами нормативного регулирования
являются ИИИ, человек, природная среда, а также виды
деятельности и используемые технологии.

Третьим важным уровнем регулирования является
методический уровень, который направлен на количе-
ственное измерение параметров излучения, испускаемого
ИИИ, определение степени вредного воздействия иони-
зирующего излучения на человека, установление при-
емлемости тех или иных технологий при заданных
ограничениях облучения человека и радиационного воз-
действия на природную среду, а также на обоснование
мер защиты человека от вредного воздействия ионизи-
рующего излучения.

Современный международный опыт 
регулирования радиационной безопасности
Исходную информацию и методологию, необходимые

для осуществления процесса регулирования радиацион-
ной безопасности, на международном уровне обеспечи-
вают три наиболее авторитетные организации:
1. Научный комитет по действию атомной радиации Ор-

ганизации объединенных наций (НКДАР ООН) 
с 1955 г. накапливает и систематизирует информацию
по уровням облучения персонала и населения в мире,
по радиационным эффектам, проявляющимся в виде
заболеваний (в том числе генетических заболеваний у
потомства) различной степени тяжести, вызванных
воздействием ионизирующего излучения, а также по
радиационным рискам. 

2. На основании отчетов НКДАР ООН, содержащих си-
стематизированные массивы фактического материала,
Международная комиссия по радиологической защите
(МКРЗ) разрабатывает философию радиационной за-
щиты, в том числе устанавливает обязательные или
рекомендуемые уровни ограничения облучения чело-
века. МКРЗ образована в 1928 г., и в течение уже
почти ста лет является мозговым центром в области
радиационной безопасности. Она является независи-
мой международной организацией и не имеет фор-
мального права навязывать свои предложения кому-
либо, однако практическое законодательство в
большинстве стран в основном следует ее рекомен-
дациям. В рекомендациях МКРЗ изложены требования
к ИИИ в плане обеспечения строгого контроля и пред-
отвращения выхода источника из-под контроля, а
также к процедуре выполнения мероприятий по за-
щите человека и окружающей среды от радиацион-
ного воздействия. 

3. На основании рекомендаций МКРЗ Международное
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), образован-
ное в 1957 г., формирует комплекс требований к ис-
точнику и обеспечению контроля над ним. Особое
внимание уделяется радиационной аварии как наибо-
лее опасному виду потери контроля над источником.
Это обусловлено тем, что безопасность ядерных тех-
нологий хорошо проработана и обеспечивается при
нормальном течении всех технологических процессов.
Наибольшую опасность представляет выход источника
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из-под контроля, в результате чего его воздействие на
окружающие объекты может выйти за пределы уста-
новленных нормативов. МАГАТЭ не устанавливает за-
коны и обязательные для исполнения требования, но
проводит постоянно практическую работу по заключе-
нию международных конвенций и контролю за их со-
блюдением.
Целью деятельности перечисленных выше междуна-

родных организаций является разработка рекомендаций
по формированию научно обоснованной правовой ос-
новы для осуществления деятельности, связанной с ис-
пользованием ядерной энергии и ионизирующих излуче-
ний так, чтобы надлежащим образом обеспечивалась
защита человека и окружающей среды.

В международной практике эта цель реализуется в
подготовке международных конвенций, которые заинте-
ресованные государства принимают, ратифицируют и вы-
полняют. К настоящему моменту действуют 7 основных
международных конвенций в области обеспечения ра-
диационной безопасности, к которым присоединилась
Российская Федерация:
– Венская конвенция о гражданской ответственности за

ядерный ущерб (1963 г.)
– Конвенция о физической защите ядерного материала

(1980 г.)
– Конвенция об оперативном оповещении о ядерной ава-

рии (1986 г.)
– Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или ра-

диационной аварийной ситуации (1986 г.)
– Конвенция о ядерной безопасности (1994 г.)
– Объединенная конвенция о безопасности обращения

с отработанным ядерным топливом и о безопасности
обращения с радиоактивными отходами (1997 г.)

– Международная конвенция о борьбе с актами ядерного
терроризма (2005 г.)
Перечисленные конвенции подчеркивают, что меж-

дународное сообщество в области обеспечения радиа-
ционной безопасности наибольшее внимание уделяет
проблеме вероятных радиационных аварий как с целью
их предотвращения, так и проведения рациональных и
скоординированных действий в случае радиационной
аварии с выбросом радиоактивных веществ в окружаю-
щую среду.

Основные направления правового обеспечения ра-
диационной безопасности хорошо развиты на междуна-
родном уровне экспертами МАГАТЭ и используются в
законодательной системе различных стран на доброволь-
ной основе. Большую известность получил изданный под
эгидой МАГАТЭ «Справочник по атомному праву» [1].

Согласно этому справочнику, особенность законода-
тельства в области обеспечения радиационной безопас-
ности заключается в следующем [1]:
1) Как совокупность специальных юридических норм

атомное право признается в качестве части общего на-
ционального законодательства, и в то же самое время
оно состоит из различных правил, наличия которых
требует особый характер ядерных технологий. 

2) Как элемент регулирования оно включает подход, ос-
нованный на рассмотрении риска и пользы, который
является центральным в атомном законодательстве,
регулирующем деятельность, создающую определен-
ные опасности и обеспечивающую преимущества в
социально-экономическом развитии. 

3) Как и в случае всех других правовых режимов, специ-
альные юридические нормы касаются поведения юри-
дических лиц, включая коммерческие, академические,
научные и государственные организации, а также от-
дельных физических лиц. 

4) Атомное право сфокусировано на радиоактивности,
образующейся в результате использования делящегося
материала или ионизирующих излучений, как на опре-
деляющей характеристике, обусловливающей приме-
нение особого правового режима.
Международные подходы к формированию атомного

права предусматривают формирование трехуровневой
системы обеспечения радиационной безопасности:

Первый уровень – правовой (конституционный, за-
конодательный), устанавливает базовую правовую струк-
туру, регулирующую все соответствующие отношения
в государстве. На этом уровне парламентом прини-
маются конкретные законы для формирования необхо-
димых органов и принятия мер, касающихся широкого
круга деятельности, которая затрагивает национальные
интересы.

Второй уровень составляют регулирующие правила,
то есть детальные и часто технические правила, исполь-
зуемые для контроля или регулирования деятельности,
определяемой законодательными актами. Вследствие осо-
бого характера такие правила обычно разрабатываются
экспертными органами (в том числе органами, назначае-
мыми в качестве регулирующих органов), уполномочен-
ными осуществлять надзор за конкретными сферами на-
циональных интересов, и публикуются в рамках
национальной нормативной базы. 

На третьем уровне создается система не имеющих
обязательной силы руководящих документов, которые
содержат рекомендации, предназначенные для оказания
помощи лицам и организациям в соблюдении юридиче-
ски закрепленных требований.

На международном уровне сформулированы основные
принципы обеспечения радиационной безопасности [1]:
1. Принцип безопасности, который включает аспекты

предотвращения возможного ущерба от использования
ядерных технологий, аспект защиты для сохранения
здоровья людей и окружающей среды и аспект «пред-
осторожности», предполагающий предотвращение
предполагаемого ущерба. Правовые ограничения, ко-
торые не могут быть обоснованы риском, создаваемым
данной деятельностью, могут считаться чрезмерно
ограничивающими права лиц или организаций, осу-
ществляющих эту деятельность.

2. Принцип сохранности: предотвращение попадания
источников ионизирующего излучения в категорию
утерянных (бесхозных), а также предотвращение по-
падания источников в руки террористических или пре-
ступных групп.

3. Принцип ответственности: оператор или лицензиат
должен обеспечить, чтобы осуществляемая ими дея-
тельность удовлетворяла действующим требованиям,
касающимся безопасности человека и охраны окру-
жающей среды.

4. Принцип разрешения: в большинстве национальных
правовых систем деятельность, конкретно не запрещен-
ная законом, рассматривается в качестве деятельности,
которую лица могут свободно осуществлять без необхо-
димости получения официального разрешения. Т.е. дей-
ствует принцип: что не запрещено, то разрешено. В
атомной отрасли с учетом особых рисков, связанных с
ядерными технологиями, правовые документы обычно
требуют, чтобы в отношении деятельности, связанной
с делящимся материалом и радиоизотопами, было по-
лучено предварительное разрешение. Т.е. действует
принцип: что не разрешено, то запрещено.

5. Принцип непрерывного контроля: регулирующий
орган должен сохранять за собой постоянное право
контролировать данную деятельность таким образом,
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чтобы быть уверенным в том, что она осуществляется
безопасно и надежно, а также в соответствии с усло-
виями официально оформленного разрешения.

6. Принцип компенсации: поскольку предупредительные
меры не могут полностью исключить возможность при-
чинения такого ущерба, атомное право требует, чтобы
государства принимали меры по обеспечению адекват-
ной компенсации в случае радиационной аварии.

7. Принцип устойчивого развития: необходимо, чтобы
нынешнее поколение делало всё возможное для обес-
печения долгосрочной безопасности, не исключая при
этом выбора вариантов для будущих поколений и не
полагаясь чрезмерно на долгосрочные прогнозы, ко-
торые вряд ли будут точными в случае значительных
временных периодов.

8. Принцип соблюдения: территория государства не
должна использоваться таким образом, чтобы причи-
нять ущерб на территории другого государства, и что,
следовательно, требуются меры контроля.

9. Принцип независимости: необходимо создание ре-
гулирующего органа, решения которого по вопросам
безопасности не подлежат вмешательству со стороны
субъектов, которые участвуют в деятельности по раз-
витию использования или содействия применению
атомной энергии

10.Принцип открытости: необходимо, чтобы органы,
участвующие в развитии, применении и регулировании
использования атомной энергии, предоставляли всю
соответствующую информацию о том, как использу-
ется атомная энергия, особенно в том, что касается
инцидентов и аномальных событий, которые могут
оказывать воздействие на здоровье людей, безопас-
ность и окружающую среду.

11.Принцип международного сотрудничества обуслов-
ливает необходимость того, чтобы пользователи ядер-
ных технологий и органы, регулирующие атомную
деятельность, поддерживали тесные связи с партне-
рами в других государствах и в соответствующих меж-
дународных организациях.

Новые подходы к регулированию 
радиационной безопасности
Правовые и нормативные основы обеспечения ра-

диационной безопасности были заложены в начале 20-го
века, когда в условиях бурного развития ядерной физики,
изучения и практического применения ионизирующих
излучений были достоверно установлены факты вредного
воздействия излучения на живые организмы. К концу 20-
го века на международном уровне была создана фунда-
ментальная система правовых и нормативных документов
в области обеспечения радиационной безопасности, на
основании которых была выстроена система регулирования
радиационной безопасности в России. В 1990-е годы в
России были введены в действие Федеральный закон от
09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности насе-
ления», Нормы радиационной безопасности НРБ-96 и
НРБ-99, Основные санитарные правила обеспечения ра-
диационной безопасности ОСПОРБ-99 и другие подза-
конные нормативные акты, которые сформировали со-
временную на тот момент правовую и нормативную
основу обеспечения радиационной безопасности. 

Однако в 21-ом веке подходы к обеспечению радиа-
ционной безопасности существенно реформировали но-
вые документы МКРЗ. Эти изменения начались с Пуб-
ликации 103 МКРЗ «Рекомендации Международной
комиссии по радиологической защите 2007 года» [2], ко-
торая внесла несколько существенных усовершенство-
ваний в практику радиационной защиты. Из них в пра-

вовом аспекте наиболее значимым является «разработка
подходов к созданию рамочной системы радиационной
защиты для того, чтобы показать достаточность в обес-
печении радиационной защиты живой природы». Если
ранее МКРЗ ограничивала свою деятельность только за-
щитой среды обитания человека, то теперь она признала
необходимым направить усилия на поддержание биоло-
гического разнообразия, чтобы обеспечить защиту при-
родной среды и ее естественных обитателей, сообществ
и экосистем. Т.е., начиная с Публикации 103, МКРЗ пред-
ложила перейти от принципа «если защищен человек,
значит защищена и окружающая среда» к необходимости,
кроме защиты человека, обеспечить защиту живой при-
роды для сохранения биологического разнообразия. Была
показана необходимость разработки научно обоснован-
ной единой концепции для оценки соотношений между
облучением и дозой, между дозой и эффектом, а также
последствиями таких эффектов для видов живой при-
роды, отличных от человека. При этом МКРЗ подчерк-
нула, что, «преследуя эти цели, не следует терять здравый
смысл».

Новые подходы МКРЗ к защите живой природы в
дальнейшем были развиты в Публикациях 108, 114, 124,
136 [3–6].

Рекомендации МКРЗ были реализованы в новых стан-
дартах МАГАТЭ, в том числе в базовых документах [7, 8].

В начале 2000-х гг. МАГАТЭ начало модернизировать
концепцию обеспечения готовности и аварийного реаги-
рования в случае радиационной аварии. Начало модерни-
зации было положено в 2002 г. изданием Руководства по
безопасности [9]. Затем были опубликованы очень важные
документы, определяющие опасные количества радио-
активного вещества (D-величины) [10], критерии обес-
печения готовности и реагирования [11], меры по защите
населения в случае радиационной аварии [12]. Модерни-
зация концепции аварийного реагирования была завершена
изданием в 2015 г. седьмой части общих требований по
безопасности «Готовность и реагирование в случае ядер-
ной или радиологической аварийной ситуации» [13].

Однако следует констатировать, что все указанные
выше новые международные подходы к регулированию
радиационной безопасности в настоящий момент не реа-
лизованы в российской правовой и нормативной базе.

Законодательная система в области 
радиационной безопасности в России
Правовой уровень регулирования радиационной без-

опасности в части требований к объектам использования
атомной энергии реализован в Федеральном законе от
21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энер-
гии» (последние изменения внесены 30.04.2021). Этот за-
кон установил принципы и задачи правового регулирова-
ния в области использования атомной энергии, вопросы
собственности на ядерные материалы, ядерные установки,
пункты хранения, радиационные источники и радиоактив-
ные вещества, порядок разработки норм и правил в области
использования атомной энергии, полномочия различных
органов исполнительной власти в области использования
атомной энергии, принципы государственного управления
использованием атомной энергии и другие вопросы пра-
вового регулирования деятельности различных организа-
ций в области использования атомной энергии. 

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ лишь кос-
венно касается проблемы облучения человека – в части до-
пуска лиц к работе в условиях воздействия ионизирующих
излучений. Проблему защиты окружающей среды этот закон
затрагивает в части организации мониторинга радиационной
обстановки на территории Российской Федерации.
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Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (последние изменения внесены
02.07.2021) устанавливает требования в области охраны
окружающей среды при размещении, проектировании,
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов энер-
гетики и объектов использования атомной энергии, но
без какой-либо конкретизации принципов обеспечения
охраны окружающей среды. В этом законе не предусмот-
рена охрана видов живой природы, отличных от чело-
века, как это сформулировано в указанных выше Пуб-
ликациях МКРЗ.

Обеспечение радиационной безопасности человека в
России относится к области санитарно-эпидемиологиче-
ского регулирования, законодательной основой которого
является Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» (последние изменения внесены 02.07.2021). Этот
закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения как одного из основ-
ных условий реализации конституционных прав граждан
на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Закон устанавливает понятие социально-гигиенического
мониторинга как государственной системы наблюдений
за состоянием здоровья населения и среды обитания, их
анализа, оценки и прогноза, а также определения при-
чинно-следственных связей между состоянием здоровья
населения и воздействием факторов среды обитания.
Также установлены основные виды документов, регули-
рующих обеспечение безопасных условий для человека:
гигиенические нормативы, санитарно-эпидемиологиче-
ские требования, санитарные правила.

Однако Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
является рамочным и не устанавливает конкретных тре-
бований по обеспечению радиационной безопасности.
Об этом сказано в п. 4 статьи 27: «Отношения, возни-
кающие в области обеспечения радиационной безопас-
ности населения и безопасности работ с источниками
ионизирующих излучений, устанавливаются законода-
тельством Российской Федерации». Также в Федеральном
законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ установлены лишь общие
требования по регулированию химических и биологиче-
ских факторов опасности.

Положения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ применительно к области радиационной безопасности
реализованы в Федеральном законе от 09.01.1996 № 3-
ФЗ «О радиационной безопасности населения» (послед-
ние изменения внесены 11.06.2021). Его положения и не-
достатки подробно проанализированы в ряде публикаций
[14-16]. Обобщая материалы, изложенные в этих публи-
кациях, можно сделать вывод о том, что в этом законе
перемешаны правовой и нормативный уровень регули-
рования радиационной безопасности. Так, наряду с пра-
вовыми положениями установлены нормативы пределов
дозы, причем, только для отдельных частных случаев. И
в то же время в законе недостаточно проработаны требо-
вания по обеспечению радиационной безопасности к ор-
ганизациям, использующим ионизирующие излучения.

Серьезно отличаются от современного мирового
уровня подходы к обеспечению радиационной безопас-
ности при радиационной аварии, изложенные в главе V
Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ. Особенно
большие вопросы и разночтения вызывают установлен-
ные в законе пределы доз различных видов облучения и
порядок регулирования планируемого повышенного
облучения специалистов аварийно-спасательных форми-
рований, привлекаемых для ликвидации последствий ра-
диационной аварии.

Указанные недостатки Федерального закона от
09.01.1996 № 3-ФЗ и подзаконных нормативных актов,
принятых в его развитие, вполне понятны, потому что
они в своей основе применяют философию, концепции
и стандарты, сформулированные в Публикации 60 МКРЗ
(1991 г) и основных стандартах безопасности МАГАТЭ
(1996 г.). Поэтому в настоящее время создалась ситуация,
когда российские документы, регулирующие радиацион-
ную безопасность персонала, населения и охрану окру-
жающей среды, не соответствуют современной между-
народной системе радиационной защиты и нуждаются в
обновлении.

В опубликованной в декабре 2021 г. статье [17] нами
обоснована необходимость разработки нового Федераль-
ного закона «О радиационной безопасности в Российской
Федерации» как одного из триады законов, конкретизи-
рующих общие санитарно-эпидемиологические требо-
вания к обеспечению химической, радиационной и био-
логической безопасности.  

С учетом представленных выше международных под-
ходов к формированию атомного права в новом россий-
ском законе, регулирующем радиационную безопасность,
должны быть взяты за основу современные представле-
ния в области обеспечения радиационной безопасности.
Закон должен содержать следующие основные структур-
ные элементы:
а) Сфера действия закона и основные понятия.
б) Общая система обеспечения радиационной безопас-

ности в России.
в) Полномочия различных уровней государственной вла-

сти и управления.
г) Особенности лицензирования деятельности в области

использования атомной энергии, ядерных технологий
и других ИИИ. Полномочия и ответственность орга-
низации, получившей лицензию, за обеспечение без-
опасности.

д) Радиационно-гигиенический и экологический мони-
торинг.

е) Обеспечение радиационной безопасности человека в
ситуациях планируемого, аварийного и существую-
щего облучения. Особенности обеспечения радиацион-
ной безопасности пациентов при проведении меди-
цинских процедур с использованием ИИИ. Общие
критерии для формирования нормативного уровня ре-
гулирования.

ж)Права и обязанности граждан и общественных объ-
единений в области обеспечения радиационной без-
опасности.

е) Ответственность за невыполнение требований по обес-
печению радиационной безопасности.
Очень важным является вопрос, как от правовых по-

ложений, изложенных в законе, перейти к построению
системы нормативного регулирования радиационной без-
опасности. Для этого необходимо, сформировав на зако-
нодательном уровне цели и задачи обеспечения радиа-
ционной безопасности человека, установить целевой
показатель: до какого предела целесообразно ограничить
радиационное воздействие. При этом нужно учитывать
существование на Земле природного радиационного
фона, который приводит к значительному облучению, а
также другие факторы, вредно влияющие на жизнь лю-
дей, в том числе условия труда на производствах, не свя-
занных с воздействием радиации.

Поэтому очень важно законодательным путем уста-
новить пределы, до которых считается  оправданным
ограничение облучения людей как за счет профессио-
нальной деятельности, так и в ситуациях существующего
и аварийного облучения. Наиболее приемлемой методо-
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логией для принятия таких решений является оценка
риска неблагоприятных последствий от различных видов
вредного и опасного (радиационного и нерадиационного)
воздействия на человека. Такой подход позволяет полу-
чить оценку вреда и опасности различных областей че-
ловеческой деятельности в сопоставимых единицах (по-
казателях риска) и обосновать целевые показатели для
установления нормативов, ограничивающих вредное воз-
действие на человека.

Но при этом нельзя забывать о неадекватно насторо-
женном отношении людей к радиационному фактору: из-
вестно, какую поддержку населения различных стран
вызывает отказ от атомной энергетики из-за ее потенци-
ального вреда. Но многие из протестующих против атом-
ных станций считают вполне допустимыми другие, го-
раздо более опасные и вредные виды человеческой
деятельности и не протестуют, например, против разви-
тия автомобильного транспорта, сопряженного с гораздо
большей вероятностью получения травм и гибели в ав-
томобильных авариях. Эту психологическую особенность
общественного мнения нельзя не учитывать.

Таким образом, именно законодательное установле-
ние приемлемого риска, связанного с радиационным воз-
действием, является «мостиком» для перехода от право-
вого уровня к системе нормативного регулирования
радиационной безопасности.

Нормативное регулирование 
радиационной безопасности
Второй уровень регулирования – нормативный. Он

направлен на регулирование безопасности ИИИ (техни-
ческое направление) и на снижение облучения человека
(санитарно-эпидемиологическое направление).

Законодательную основу технического направления
регулирования радиационной безопасности ИИИ обес-
печивают Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ
«Об использовании атомной энергии», а также отдельные
положения Федерального закона от 01.12.2007 № 317-
ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и Федерального закона Российской Федерации
от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактив-
ными отходами и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

База нормативных документов для регулирования
радиационной безопасности разработана ведущим цент-
ром научно-технической поддержки в системе Ростех-
надзора – ФГУ «Научно-технический центр по ядерной
и радиационной безопасности» (НТЦ ЯРБ). Она вклю-
чает в настоящее время более 100 федеральных норм и
правил (от НП-001 до НП-109). Нормативные документы
имеют весомую поддержку в виде документов методи-
ческого и рекомендательного уровня – более 160 Руко-
водств по безопасности (от РБ-001 до РБ-167), свыше
10 методических рекомендаций. Документы Ростехнад-
зора регулярно обновляются и пересматриваются с при-
влечением компетентных специалистов различных ве-
домств.

Законодательную основу санитарно-гигиенического
направления регулирования радиационной безопасности,
как указано выше, должен создавать закон «О радиацион-
ной безопасности в Российской Федерации».

В качестве основных подзаконных актов, устанав-
ливающих общефедеральные нормативы, должны
быть Нормы радиационной безопасности и Основные
правила обеспечения радиационной безопасности, ко-
торые с учетом их общефедерального значения
должны утверждаться правительством Российской
Федерации.

В Нормах радиационной безопасности должны быть
представлены все нормативы, необходимые для осу-
ществления практических мер по обеспечению радиа-
ционной безопасности человека.   

В Основных правилах обеспечения радиационной без-
опасности должны быть представлены процедуры приня-
тия решений, осуществления радиационного контроля и
практических мер по защите человека от ионизирующего
излучения, в том числе и от внутреннего облучения от ра-
диоактивных веществ, поступивших в организм человека.

Следует уделить внимание переработке устаревшей
базы документов санитарно-эпидемиологического нор-
мирования (санитарные правила – СП, санитарные пра-
вила и нормы – СанПиН). По нашим оценкам, из при-
мерно 50 действующих в настоящее время документов
только 5 документов действуют менее 6 лет, что согласу-
ется с требованиями Федерального закона от 31.07.2020
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации» (статья 3, п. 4 – срок действия документа не
может превышать шесть лет со дня его вступления в
силу). Остальные документы не обновлялись более 6 лет
(отдельные документы более 15 лет). 

Однако все документы санитарно-эпидемиологиче-
ского нормирования в области радиационной безопас-
ности продолжают действовать, поскольку Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от
31.12.2020 № 2467 (с последующими изменениями) они
выведены из-под действия статьи 15 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 247-ФЗ, ограничивающей действие
всех нормативных документов до 01.01.2021. Поэтому
после вступления в действие нового Федерального за-
кона «О радиационной безопасности в Российской Фе-
дерации», новых Норм радиационной безопасности и
новых Основных правил обеспечения радиационной
безопасности предстоит разработка обновленных ре-
дакций санитарных правил, регулирующих радиацион-
ную безопасность персонала, населения, пациентов и
окружающей среды, соответствующую современной
международной системе обеспечения радиационной без-
опасности.

Методический уровень регулирования 
радиационной безопасности
Методический уровень регулирования радиацион-

ной безопасности персонала, населения, пациентов
реализуется путем принятия документов санитарно-
эпидемиологического нормирования в виде методиче-
ских указаний, рекомендаций, руководств и др. Осо-
бенностью системы санитарно-эпидемиологического
нормирования в Российской Федерации является на-
личие двух практически независимых структур, осу-
ществляющих разработку, утверждение и введение в
действие методических документов в сфере своих пол-
номочий: 
– Роспотребнадзор, отвечающий за методическое обес-

печение радиационной безопасности населения, пер-
сонала и пациентов медицинских учреждений, а также
персонала отраслей промышленности, не относящихся
к объектам использования атомной энергии.

– ФМБА России, отвечающее за методическое обеспече-
ние радиационной безопасности персонала организа-
ций и населения территорий, перечень которых утвер-
жден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.08.2006 № 1156-р «Об утверждении
перечня организаций и перечня территорий, подлежа-
щих обслуживанию ФМБА России».
Такое разделение полномочий сложилось историче-

ски, и оно отражает особенности регулирования радиа-
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ционной безопасности в принципиально отличающихся
сферах деятельности: повседневная деятельность (ме-
дицина, наука, промышленность, природные радионук-
лиды и т.п.), характеризующаяся сравнительно низкой
радиоактивностью материалов, и обращение с ИИИ в
атомной отрасли, где имеет место обращение с высоко-
радиоактивными средами и где вероятны тяжелые ра-
диационные аварии. 

Однако эти сферы деятельности не изолированы
друг от друга, поэтому методические подходы к обес-
печению радиационной безопасность должны коорди-
нироваться. Но, к сожалению, Роспотребнадзор и
ФМБА России осуществляют разработку и утверждение
методических документов в области радиационной без-
опасности независимо друг от друга и без должной
координации. Общая структура методической базы от-
сутствует, не существует официального реестра мето-
дических документов.

Поэтому следующим этапом после формирования си-
стемы санитарных правил должно явиться создание си-
стемы методических документов, официального реестра
и электронной базы актуальных текстов этих документов,
в которые должны заноситься все документы, утвержден-
ные Роспотребнадзором, ФМБА России и другими упол-
номоченными организациями, в сфере предоставленных
им полномочий.

Заключение
Накопленный более чем семидесятипятилетний опыт

широкого применения ядерных технологий свидетельствует
об их безопасности при штатном функционировании ра-
диационных объектов. Опыт ликвидации радиационных
аварий, имевших место в СССР и в России, в том числе са-
мой крупной – Чернобыльской аварии, не оставляет сомне-
ний, что действующая система обеспечения радиационной
безопасности эффективна и в чрезвычайных ситуациях. 

Однако российская законодательная и нормативно-
методическая базы, основанные на концепциях, стандар-
тах и международных рекомендациях 1990-х годов, во
многих важных аспектах не соответствуют современной
международной системе радиационной защиты и нуж-
даются в гармонизации с международными рекоменда-
циями в этой сфере. 

В первую очередь необходимо разработать новый Фе-
деральный закон «О радиационной безопасности в Рос-
сийской Федерации» и затем на его основе подготовить
новые документы федерального уровня: Нормы радиа-
ционной безопасности и Основные правила обеспечения
радиационной безопасности. На следующем этапе наи-
более трудоемкой будет переработка нормативных доку-
ментов системы нормирования в области обеспечения
радиационной безопасности персонала, населения, па-
циентов и окружающей среды.
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