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В статье рассматривается вопрос сброса радиоактивных вод в акваторию Тихого океана, который 

в течение будущих лет вызовет значительные экологические, экономические, социальные последст-

вия, а именно: уменьшение объема добычи морских ресурсов на загрязненных территориях, дополни-

тельные финансовые затраты на контроль за состоянием прибрежных вод и выявление рисков, свя-

занных с влиянием на здоровье населения. Решение данного вопроса должно быть комплексным и 

многоуровневым, при этом должна прослеживаться заинтересованность каждого государства в реше-

нии проблемы сохранения океанического многообразия для будущих поколений. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, экономические последствия, затраты, социальные 
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В настоящий период времени на плане-

те фиксируется увеличение частоты про-

явлений природных аномалий, таких как 

землетрясения, извержения вулканов, раз-

рушительные наводнения, смерчи, цунами. 

Не всегда объекты, построенные человече-

ством, являются безопасными. В силу сте-

пени износа в процессе эксплуатации, ус-

таревших технологических решений, воз-

можного действия человеческого фактора 

многие объекты атомной энергетики тре-

буют постоянного мониторинга их состоя-

ния. Но природные катастрофы предотвра-

тить невозможно, отсюда появляется 

большой риск техногенных катастроф с 

длительными последствиями, которые мо-

гут негативно влиять на здоровье после-

дующих поколений. 

Атомная отрасль за последние десятиле-

тия развивается устойчивыми темпами. На 

начало 2023 года в мире действуют 192 

атомных электростанций с суммарным ко-

личеством энергоблоков, равным 438. В 

Российской Федерации действуют 10 АЭС 

с действующими 33 энергоблоками [1].  

На рисунке 1 представлена мировая 

структура производителей атомной энер-

гии. 

 

Рисунок 1 – Доля стран – производителей атомной энергии, %
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Эксплуатация ядерных реакторов тре-
бует не только соблюдения техники безо-
пасности, но и достаточно больших затрат 
на поддержание условий функционирова-
ния энергоблоков. Речь идет об охлажде-
нии реакторов и утилизации радиоактив-
ных вод, которые наряду с твердыми мате-
риалами, газообразными летучими радио-
нуклидами являются опаснейшими загряз-
нителями. В свою очередь жидкие радио-
активные отходы делятся на: 

1) высоко активные (более 1010 Бк/л); 
2) средне активные (105-1010 Бк/л); 
3) низко активные (10-105 Бк/л). 
Электростанции, работающие на радио-

активном сырье (уран-235), имеют второй 
и третий вид загрязнителей, но и этого 
достаточно, чтобы при неправильной ути-
лизации поставить существование живых 
существ на грань вымирания. Поэтому ре-
шение правительства Японии о постепен-
ном сбросе радиационных вод в акваторию 
Тихого океана заставило сопредельные го-
сударства в экстренном порядке прини-
мать меры с целью выявления последст-
вий, которое могут возникнуть в ходе рас-

пространения радиоактивного загрязнения. 
Запущенный процесс сброса «тяжелой» 
воды в конечном итоге скажется на эконо-
мических показателях сопредельных ре-
гионов, экологических характеристиках 
морских экосистем и социальной стабиль-
ности стран Юго-Восточной Азии [2].  

Практика захоронения радиоактивных 
отходов (РАО) в моря использовалась 
странами, имеющими разработки в облас-
ти промышленного применения радиоак-
тивных элементов. Слив жидких и захоро-
нение твердых РАО в контейнерах приве-
ли к росту уровня радиации, вследствие 
чего были зафиксированы нарушения био-
логического баланса морских и океаниче-
ских экосистем. В настоящее время меж-
дународными соглашениями сброс РАО в 
морские акватории запрещен, а также за-
хоронение РАО в глубоких океанических 
осадках нигде не было реализовано и за-
прещено международными соглашениями. 
В таблице 1 дан перечень стран, время и 
место сброса контейнеров с жидкими ра-
диоактивными отходами (ЖРО) [3]. 

 

Таблица 1 – Страны, производящие захоронения ЖРО в мировой океан 

Страна 
Период 

(годы) 
Место сброса 

Общая масса 

контейне-

ров, т 

Кол-во, 

шт. 

Общая радио-

активность, 

кКи 

Великобритания 1949-1982 

Северная Атлан-

тика, Бискай-

ский залив,  

Ла-Манш, Ка-

нарские острова 

74052  949 

Новая Зеландия 1954-1976 
Южная зона 

пролива Кука 
 39 0,028 

Япония 1959-1969 

Прилегающее 

побережье Тихо-

го океана 

 3031 0,416 

Бельгия (совмест-

но с Великобри-

танией) 

1960-1982 

Северная Атлан-

тика, Бискай-

ский залив,  

Ла-Манш 

23100 55324 57,24 

Германия 1967-1982 
Северная  

Атлантика 
185 480 0,0055 

Голландия 1967-1982 
Северная  

Атлантика 
19162 28428 9,08 

Франция 1967-1969 
Атлантический 

океан 
14299 46396 9,54 

Южная Корея 1968-1972 Японское море 45 115 0,005 
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Окончание табл. 1 

Италия  1969 
Северная  

Атлантика 
44,7 100 0,005 

Швеция 1969 
Северная  

Атлантика 
1080 2895 0,09 

Швейцария 1969-1982 
Северная  

Атлантика 
5321 7420 119 

США 1946-1970 

Тихий океан  560261 15,0 

Атлантический 

океан 
 34282 79,4 

Россия (СССР)* 1960-1993 

Арктика (Барен-

цево и Карское 

моря) 

205  1100 

Дальний Восток 

(Охотское и 

Японское моря) 

146   

Примечание.* Материалы взяты из источника [4]. 

 

В 1983 году на седьмом консультатив-

ном совещании Конвенции ООН была 

принята резолюция с призывом о воздер-

жании от захоронения в акватории океана 

всех видов радиоактивных отходов до про-

ведения оценки всех моментов воздейст-

вия загрязнения на морскую среду и здо-

ровье человека [5]. 

В зависимости от показателя объемной 

активности жидких РАО применяют тот 

или иной способ утилизации. В таблице 2 

представлена классификация жидких РАО 

и современные способы утилизации [6]. 

 

 

Таблица 2 – Классификация жидких РАО и способы их утилизации 

Категория Объемная активность, Аv, Бк/л Способ утилизации 

1 менее 3,7∙102 
Выбрасывают в окружающую среду без 

переработки 

2 3,7∙102 – 3,7∙104 
Переработка обычными методами, не 

требуют защиты 

3 3,7∙104 – 3,7∙106 
Переработка обычными методами, за-

щита целесообразна 

4 3,7∙106 – 3,7∙109 
Переработка специальными методами, 

защита необходима 

5 более 3,7∙109 
Необходимо охлаждение, переработка 

специальными методами 

Необходимо добавить, что проектиро-

вание, строительство и эксплуатация ра-

диохимического предприятия для перера-

ботки и хранения отработанного ядерного 

топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов 

(РАО) экономически оправдано только в 

случае наличия у государства самостоя-

тельной ядерной энергетики, технологий и 

высококвалифицированного персонала. В 

настоящее время радиохимические заводы 

работают в России, Франции и Великобри-

тании. США придерживаются отложенного 

решения, предпочитая консервировать ОЯТ 

в специальных хранилищах, чтобы в буду-

щем либо заняться его переработкой, либо 

провести окончательное захоронение [7].  

С изменением климата на планете уча-

стились проявления чрезвычайных ситуа-

ций, например авария на АЭС Фукусима в 

2011 году показала, что человечество мо-

жет столкнуться с большими угрозами 

техногенного характера. Волна цунами, 
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образовавшаяся в результате сильного 

землетрясения, затопила резервные ди-

зельные генераторы и повредила систему 

охлаждения реакторов 1–3, привела к рас-

плаву ядерного топлива и накоплению во-

дорода, который взорвался на энергобло-

ках № 1, № 3, № 4. При взрыве образова-

лось огромное количество радиоактивных 

веществе с изотопами йода 131, цезия 137, 

и 80% такого вида загрязнений попало в 

океан в 2013 году [8]. 

В течение 2015-2016 гг. японской сто-

роной рассматривались различные спосо-

бы утилизации радиационных вод, кото-

рые скапливались в процессе охлаждения 

реакторов.  

Из методов утилизации радиоактивных 

жидких отходов, а именно «тяжелой во-

ды», могли быть использованы следующие 

общеизвестные методы: 

 разбавить и слить в океан; 

 испарить в атмосферу путем нагрева-

ния; 

 выделить из этой воды водород пу-

тем электролиза и выбросить его в атмо-

сферу; 

 закачать в глубокое подземелье [9].  

Именно первый вариант был выбран 

японской стороной как менее затратный. 

За годы после аварии атомной электро-

станции Фукусима в резервуарах накопи-

лось 1,34 млн т радиационной воды. Стало 

очевидно, что возникла необходимость 

решения проблемы с утилизацией. Прави-

тельство Японии выбрало вариант посте-

пенного (за 30 лет) слива сточных радиа-

ционных вод в бассейн Тихого океана в 

километре от берега через подводный тон-

нель. Данный факт вызвал обеспокоен-

ность стран прилегающего окружения как 

в плане экологических, экономических, так 

и социальных последствий.  

За прошедшее время объем зараженных 

вод увеличился с 800 тыс. т до 1,34 млн т и 

первоначальная сумма затрат возросла с 

3,4 млрд иен до 43 млрд иен (307 млн долл. 

по текущему курсу 2023 года). Иными 

словами, сумма затрат увеличилась в 10 

раз. Необходимо добавить, что продление 

сроков с 88 месяцев до 30 лет также при-

ведет к увеличению расходов на техниче-

ское обслуживание, мониторинг окру-

жающей среды, восстановление репутаци-

онного ущерба продукции АЭС, что со-

ставляет дополнительные 80 млрд иен, и 

общая сумма возрастет до 120 млрд иен 

(857 млн долл.) [10].  

В добавление ко всему вышеизложен-

ному можно сказать, что правительству 

Японии придется вкладывать средства в 

восстановление международного доверия 

и урегулирование социальной напряжен-

ности, связанной с угрозой попадания ра-

диоактивных нуклидов в продукты пита-

ния населения стран Тихоокеанского бас-

сейна. Даже при гарантированной много-

ступенчатой очистке системы ALPS, кото-

рая позволяет удалить из воды до 62 видов 

радионуклидов, изотопы водорода (три-

тия), или «сверхтяжелая вода», будут при-

сутствовать [10].  

Общественность многих стран озабоче-

на последствиями сброса радиационных 

вод в акваторию Тихого океана в связи с 

тем, что употребление продуктов, содер-

жащих радиоактивные вещества, приведет 

к всплеску онкологических заболеваний, 

генетических мутаций, увеличению смерт-

ности населения. Ученые доказали, что та-

кие радиоактивные элементы, как строн-

ций, барий и плутоний, накапливаются в 

костной ткани, свинец и цезий – в мышцах, 

йод ‒ в щитовидной железе, церий, лантан 

и празеодим – в печени [11].  

Экологи считают, что даже после очи-

стки в воде сохраняются частицы, потен-

циально опасные для ДНК человека. Про-

никновение радиоактивных веществ в ор-

ганизм с пищей и жидкостью называется 

внутренней радиацией, которая провоци-

рует опухоли внутренних органов, злока-

чественные изменения крови, умственную 

отсталость, врожденные уродства и анома-

лии развития, рак у плода вследствие его 

облучения, сокращение продолжительно-

сти жизни, а также генетические последст-

вия в виде изменения наследственности; 

доминантные и рецессивные мутации ге-

нов; хромосомные перестройки (изменение 

числа и структуры хромосом) [12].  

При изучении влияния радиоактивных 

частиц на морские экосистемы ученые 

сталкиваются с рядом трудностей по сбору 

информации, так как взаимосвязи в пище-
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вых цепочках многообразны и сложны. 

Радионуклиды проникают в организмы че-

рез фито- и зоопланктон, через жабры и 

поверхность тела. 

Однократное загрязнение обычно не на-

капливается в организме, низкоуровневое 

облучение в течение длительного времени 

опаснее. В этом случае больше всего нака-

пливается радиоактивных веществ в пер-

вые сутки, через 2-3 месяца наступает пре-

дельное накопление, после чего уже не на-

капливается. Организмы молодых рыб на-

капливают быстрее и больше радионукли-

дов, в отличие от возрастных особей, так-

же донные рыбы накапливают больше и 

быстрее, чем пелагические (плавающие в 

воде) [13]. 

Следовательно, чем активнее образ жиз-

ни рыбы и чем она моложе, тем большей 

радиоактивностью она обладает и больше 

радионуклидов откладывается в ее тканях.  

При увеличении концентрации изотопов 

стронция (Sr
90

) в воде в 2 раза его количе-

ство в рыбе увеличивается в 5 раз. Концен-

трации изотопов (К
40

) в тканях дальнево-

сточных крабов достигает 240 Бк/кг. В То-

кийском заливе в течение года удельная 

радиоактивность мягких тканей моллю-

сков, обусловленная концентрацией ра-

диоактивных веществ, может изменяться 

от 60 до 270 Бк/кг сырого веса. Планктон 

накапливает уран (U) с коэффициентами 

накопления (Кн) от 3 до 1600 в зависимо-

сти от видового состава планктона и со-

держания элемента в среде. Например, на-

копление урана гидробионтами связано с 

образованием карбонатного скелета: в ко-

раллах, коэффициент накопления которых 

(Кн) равен 2800. Гидробионты морей и 

океанов накапливают радий (Ra) из воды с 

различной интенсивностью. Так, коэффи-

циент накопления радия для камбалы ра-

вен 6, для мидий – 69, для моллюсков – 

возрастает до 210 [14].  

В Российской Федерации, как и в дру-

гих странах, существуют требования к ра-

диоактивной безопасности продуктов пи-

тания в целом и морепродуктов в частно-

сти. В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-

01 «Гигиенические требования безопасно-

сти и пищевой ценности пищевых продук-

тов» определяется их допустимыми уров-

нями удельной активности радионуклидов: 

соответствующие пределы поступлений 

радионуклидов с пищей составляют для 

стронция-90 от 36 кБк/год и 100 Бк/сутки; 

для цезия-137 от 77 кБк/год и 210 

Бк/сутки. По нормативам СанПиН 

2.3.2.1078-01 рыба свежая мороженая име-

ет допустимую норму радиоактивности 130 

и 100 Бк/кг, водоросли, моллюски, ракооб-

разные – 200 и 100 Бк/кг. Человек сам об-

ладает радиоактивностью 60 Бк/кг. Эта ра-

диоактивность обусловлена природными 

изотопами калия. Однако в разных странах 

предельно допустимые нормы могут отли-

чаться. Например, в Японии нормы ниже. 

Это связано с тем, что в рационе японца 

преобладают рыба и морепродукты. Если 

человек несколько раз съест рыбу, в кото-

рой концентрация превышена в несколько 

раз, это не принесет вреда здоровью. Дру-

гой вопрос, если человек будет питаться 

такой рыбой постоянно, и рацион его будет 

состоять из морепродуктов, зараженных с 

большей долей [15].  

Главной целью российского правитель-

ства являются действия, направленные на 

предотвращение попадания зараженной 

рыбы и морепродуктов в торговые сети. 

Для этого необходимо усилить радиацион-

ный контроль за выловленным сырьем. 

Проверка осуществляется следующим об-

разом. Исходя из требуемой массы одной 

пробы (до 6 кг) рыбу отбирают целыми 

экземплярами (при массе до 0,5 кг) или 

отдельными частями (голова с частью 

тушки, часть тушки и т.п.) в количестве не 

менее 0,5 кг от каждой партии поступле-

ния. Отобранные образцы рыбы перед ана-

лизом подвергают механической обработ-

ке; чистят, удаляют голову, внутренности 

и кости. Консервированная рыба, если ее 

употребляют с костями, анализируется це-

ликом [15].  

Здоровье населения стран, традиционно 

питающихся морепродуктами, в связи со 

сбросом радиационной воды в Тихий оке-

ан поставлено под угрозу. Этот факт спро-

воцировал социальные возмущения не 

только среди населения Японии, но и 

стран Юго-Восточной Азии. Организация 

усиленного радиационного контроля и 
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частоты его проведения потребует допол-

нительных затрат. 

При рассмотрении проблемы сброса 

Японией радиоактивных вод в плоскости 

экономических последствий следует отме-

тить, что массовые акции протеста, кото-

рые прокатились по странам Тихоокеан-

ского бассейна, связаны не только с опасе-

нием людей относительно своего здоровья, 

но и с изменившейся ситуацией экономи-

ческих показателей спроса и предложения 

на рынке продукции рыболовства.  

По данным Тrendeconomy (портала от-

крытых данных по глобальным базам 

внешней торговли), основными мировыми 

импортерами товаров группы «Живая ры-

ба» в 2022 году были следующие: 

 Гонконг – 17,9% мирового импорта 

(434 млн долларов); 

 Япония – 17,6% (427 млн); 

 Южная Корея – 15,8% (383 млн); 

 Китай – 13,6% (330 млн); 

 США – 5,22% (126 млн). 

Например, в 2021 году импорт в рес-

публику Южная Корея из Японии свежей 

рыбы составлял 3,7% мирового экспорта 

на сумму 77 млн долларов (согласно от-

четности Южной Кореи), а в 2022 году 

импорт в Южную Корею из Японии 

уменьшился до 3,47% мирового экспорта, 

но в денежном эквиваленте вырос и соста-

вил 84 млн долларов [16].  

После оглашения информации о сбросе 

первой партии радиоактивных вод в бас-

сейн Тихого океана властями некоторых 

стран были введены срочные меры, на-

пример, ряд территорий КНР (Гонконг, 

Макао) ввели запрет на импорт морепро-

дуктов из десяти префектур Японии, близ-

лежащих к АЭС Фукусима. В связи с эти-

ми политическими решениями рыбаки Ки-

тая и Южной Кореи вышли с протестом и 

с требованиями материальной компенса-

ции от правительства Японии. В свою оче-

редь японская сторона, ссылаясь на доклад 

МАГАТЭ, заявила, что «слив будет прохо-

дить в соответствии с международными 

стандартами безопасности и не окажет не-

гативного влияния на жителей и экологию 

региона, кроме того, эффект от наличия 

радиоактивных элементов в воде будет не-

значительным, и сброс не навредит насе-

лению соседних стран» [17].  

Научное сообщество озадачено тем, что 

океанские течения не изучены должным 

образом, и последствия сброса радиоак-

тивных вод будут заметны не сразу, а в те-

чение ближайших пяти лет. Например, 

власти Тайваня заявили, что часть вод с 

японской АЭС «из-за завихрений в тече-

ниях в северных районах Тихого океана 

направится в сторону Тайваня и достигнет 

его побережья через один-два года после 

сброса». В связи с этим, по оценке властей 

Тайваня, концентрация трития в акватории 

возле острова достигнет пиковых значений 

через четыре года [17].  

Российские океанологи, создав матема-

тическую модель распространения радио-

активной воды с учетом имеющихся дан-

ных и выявленных факторов, считают, что 

основная масса воды устремится к Аляске 

и к западному побережью США и Канады. 

Позднее часть слаборадиоактивной воды, 

поменяв направление, пройдет вдоль Але-

утских островов и достигнет Камчатки, но 

за это время она сильно разбавится водами 

Тихого океана, и концентрация слабора-

диоактивной воды уменьшится [18].  

Если рассматривать проблему загрязне-

ния океана РАО более широко, то необхо-

димо отметить, что в бассейн морей Юго-

Восточной Азии попадают сливы практи-

чески всех китайских АЭС. В настоящее 

время в КНР действуют 18 АЭС с 54 реак-

торами четырех типов, при этом охлажде-

ние реакторов требует большого количест-

ва воды, поэтому все АЭС Китая находятся 

на побережье и соответственно имеют 

слив в море [18]. 

В таблице 2 представлены АЭС, имею-

щие стоки вод системы охлаждения в ак-

ваторию морей [19]. Так, например, Тянь-

ваньская АЭС сбрасывает в океан воду с 

изотопом (Н
3
), или тритием, в 10 раз 

больше, совершенно легально и под кон-

тролем всех регулирующих органов, отве-

чающих за безопасность населения и ок-

ружающую среду, чем ежегодно японский 

регулятор планируют сбрасывать в Тихий 

океан с АЭС Фукусима. При этом японская 

сторона заявила, что планирует сливать с 

Фукусимы в пределах 22 ТБк трития в год, 
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что составляет 1/10 часть от сбросов дру-

гой китайской АЭС Qinshan на побережье 

Восточно-Китайского моря. Так, в 2020 

году КНР сбросил в океан со своих АЭС 

более 1000 ТБк, что в 50 раз больше пла-

нируемых годовых сбросов трития с АЭС 

Фукусима. При этом китайские регулято-

ры разрешают суммарно сливать почти до 

5400 ТБк (т.е. в пять раз больше). У всех 

китайских АЭС без исключения, незави-

симо от мощности и типа реакторов, до-

пустимые регуляторами уровни годового 

сброса превышают 50 ТБк. Таким образом, 

Китай с каждой из своих АЭС сливает ми-

нимум вдвое больше, чем планирует сли-

вать японская сторона с Фукусимы. Во 

многом это связано с тем, что нормативы 

по концентрации веществ загрязнителей 

каждой страной учитывают рекомендации 

МАГАТЭ, но объемы слива радиоактивной 

воды регулируются местными оператора-

ми [20]. 

 

 

Таблица 3 – АЭС стран Юго-Восточной Азии, сбрасывающие жидкие  

радиоактивные отходы в акватории морей 

Название Страна Место сброса радиационных вод 

Тяньваньской АЭС КНР Желтое море  

АЭС Qinshan КНР Восточно-Китайское море 

АЭС Линьао КНР Южно-Китайское море  

АЭС Ниндэ КНР Восточно-Китайское море  

АЭС Станция  КНР Восточно-Китайское море  

АЭС Сюйдапу КНР Строится на побережье Ляодунского залива 

Желтого моря 

АЭС Тайшань КНР Южно-Китайское море 

АЭС Фанцзяшань КНР Восточно-Китайское море 

АЭС Фанчэнган КНР Южно-Китайское море 

АЭС Фуцин КНР Восточно-Китайское море 

АЭС Хунъяньхэ КНР Ляодунский залив Желтого моря  

АЭС Циньшань КНР Восточно-Китайское море 

АЭС Кори Южная Корея Японское море 

АЭС Вольсон Южная Корея Японское море 

АЭС Ханбит Южная Корея Японское море 

АЭС Хануль Южная Корея Японское море 

Таким образом, проблема сброса и ак-
тивного загрязнения мирового океана ра-
диоактивными отходами остается нере-
шенной. Каждая страна наносит невоспол-
няемый урон мировому океану, и данный 
процесс в настоящее время не подлежит 
урегулированию. Причины сложившейся 
ситуации следующие. 

1. Отсутствие понимания проблемы в 
глобальном смысле. 

2. Отсутствие взаимодействия по дан-
ной проблематике на всех уровнях контак-
тов и плоскостях изучения. 

3. Отсутствие политической инициати-
вы руководства стран по урегулированию 
вопроса загрязнения акватории Тихого 
океана. 

4. Превалирование экономической вы-
годы над научным анализом последствий 
загрязнения. 

5. Игнорирование общественного мне-
ния при принятии решения о сбросе ра-
диоактивных веществ. 

Последствия с большой вероятностью 
будут только возрастать в экологическом, 
социальном и экономических аспектах. 

На сегодняшний момент можно конста-
тировать уровень изученности последст-
вий. 

Экологические последствия не изучены 
в полной мере, во-первых, из-за многооб-
разных связей в морских и океанических 
экосистемах; во-вторых, не изучена спе-
цифика водных течений и проявление ра-
диационного загрязнения в других частях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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мирового океана; в-третьих, нет обосно-
ванных научных прогнозов о проявлении 
радиационного воздействия на экологию 
через десятки лет. 

Социальные последствия можно услов-
но разделить на текущие и отложенные. К 
текущим последствиям можно отнести 
возрастающее социальное напряжение в 
обществе из-за страха перед возможно-
стью внутреннего радиоактивного зараже-
ния через продукты питания и угрозы по-
тери работы части населения, занимающе-
гося рыболовством и переработкой сырья. 
К отложенным последствиям относятся 
воздействие радиоактивности на здоровье 
людей с накопительным эффектом в виде 
генетических и хромосомных мутаций, 
увеличение числа онкозаболеваний, 
уменьшение рождаемости и т.д.  

Экономические последствия напрямую 
связаны с политическими решениями и 
проявляются в виде санкций и запретов, 
что приводит к изменению объемов экс-
порта (импорта), соответственно долей 
рынка мировой рыбодобычи для той или 
иной страны. Это чревато потрясениями 
для национальных отраслей вылова и пе-
реработки сырья. Государства Юго-
Восточной Азии и Дальнего Востока, в 
первую очередь Россия, каждое в меру 
своих возможностей будут стараться пре-
секать попадание зараженных морепро-
дуктов в торговые сети, дабы защитить 
свое население; данные действия потре-
буют дополнительных затрат на контроль 
и мониторинг. Утилизация недоброкачест-
венного сырья не может использовать ме-
тод вторичной переработки, следователь-
но, будет выбран вариант захоронения. 

Решения данной проблемы невозможно 
без комплексного подхода и усилий всех 
стран и заинтересованных сторон. То, что 
правительство Японии в одностороннем 
порядке приняло решение о сбросе загряз-

няющих веществ в океан, создает преце-
дент повторения подобного в других час-
тях мирового океана. Так как развитие 
атомной индустрии идет возрастающими 
темпами, то вопрос о безопасном захоро-
нении радиоактивных отходов (РО), в том 
числе радиоактивной «тяжелой» воды, 
встает особенно остро. Объемы и степень 
загрязнения будут увеличиваться. Контро-
лировать сбросы, как показывает сего-
дняшняя ситуация на примере АЭС Китая, 
Южной Кореи, не представляется возмож-
ным, потому что они работают в штатном, 
а не в аварийном режиме. Деятельность 
МАГАТЭ направлена на мониторинг по-
следствий аварийных ситуаций.  

Согласно официальному документу 
«Нормы безопасности МАГАТЭ для лю-
дей и окружающей среды», ответствен-
ность за деятельность по регулированию 
радиоактивной безопасности возлагается 
на страны, и многие государства прини-
мают решения применять нормы безопас-
ности МАГАТЭ в своих национальных ре-
гулирующих положениях [21].  

Прозрачность процесса сброса заражен-
ных вод Фукусимы не является решением 
проблемы, как бы не уверяли специалисты 
МАГАТЭ. В Российской академии наук зая-
вили, что японская сторона не позволяет 
проводить наблюдения за процессом сброса 
низкорадиоактивной воды с «Фукусимы-1», 
и российские научные суда вынуждены ра-
ботать на расстоянии 150–300 км от АЭС 
[8].  

Объединить усилия по изучению эколо-
гических, социальных и экономических 
последствий мешает геополитическая со-
ставляющая, и это самый главный аргу-
мент, препятствующий решению пробле-
мы сегодня, потому что в отдаленном бу-
дущем проблема может исчезнуть вместе с 
человечеством.  
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The article discusses the issue of the discharge of radioactive water into the Pacific Ocean, which in fu-

ture years will cause significant environmental, economic, and social consequences, namely a decrease in the 
volume of production of marine resources in contaminated areas, additional financial costs for monitoring 
the state of coastal waters and identifying the risks associated with an impact on public health. The solution 
to this issue must be comprehensive and multi-level, and the interest of each state in solving the problem of 
preserving ocean diversity for future generations must be traced. 
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