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просам поддержания высокого уровня физической ядерной безопасности 
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глав государств и правительств на площадке саммитов по физической 
ядерной безопасности. Цель статьи — рассмотрение политических 
аспектов обеспечения ФЯБ через призму существующих международно-
правовых инструментов в этой области, а также соответствующих ини-
циатив, направленных на усиление сотрудничества государств в данной 
сфере. 
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В современном мире проблемы обеспечения физической ядер-
ной безопасности (ФЯБ) как никогда актуальны. Расширение дея-
тельности транснациональных криминально-террористических се-
тей, различных экстремистских группировок в конце XX — начале 
XXI в. обострило ситуацию в сфере ядерного нераспространения: 
возникла угроза попадания расщепляющихся материалов в руки 
негосударственных субъектов. Особая угроза исходит от «черного 
рынка» расщепляющихся материалов, который начал формиро-
ваться не в 1990-е и даже не в 1980-е годы, а значительно раньше — 
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с осуществления секретных государственных поставок вне рамок 
ДНЯО и в обход гарантий МАГАТЭ (речь идет, в частности, об ока-
зании Соединенными Штатами Америки и государствами Западной 
Европы помощи Пакистану в создании ядерного оружия) [Arm-
strong, Trento (Eds.), 2007; Levy, Scott-Clark, 2007]. Тем не менее в 
тот период международный атомный рынок был весьма узок: суще-
ствовало несколько корпораций (в частности, «Евродиф» (Eurodif), 
«Нукем» (Nukem)), деятельность которых контролировалась веду-
щими ядерными государствами. На рубеже XX–XXI вв. ситуация 
коренным образом изменилась. Глобализация, информационная 
революция, а также перекачка огромных финансовых ресурсов 
в страны — экспортеры энергоносителей привели к возрастанию 
угрозы незаконного оборота расщепляющихся материалов. Как 
представляется, главным способом противодействия данной угро-
зе является повышение ФЯБ, а именно обеспечение надлежащего 
уровня физической защиты соответствующих материалов и уста-
новок. Проблема решения подобных задач занимает мировое со-
общество уже не первый год. Цель статьи — рассмотрение полити-
ческих аспектов обеспечения ФЯБ через призму существующих 
международно-правовых инструментов и инициатив, направленных 
на усиление межгосударственного сотрудничества в этой области.

* * *

Впервые об обеспечении ФЯБ заговорили в конце 1970-х — на-
чале 1980-х годов. В то время была начата разработка первого 
крупного международного-правового механизма, который должен 
был определить основные параметры физзащиты расщепляющихся 
материалов в процессе их перемещения. Таким документом стала 
Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая 
26 октября 1979 г. и вступившая в силу 8 февраля 1987 г. В настоя-
щее время ее участниками являются 142 государства [United Na-
tions (UN), 1979]. 

Основная цель Конвенции — обеспечить безопасное переме-
щение ядерного материала в процессе международной перевозки. 
Выполнение этой задачи должно осуществляться по следующим 
направлениям: недопущение получения несанкционированного 
доступа к ядерному материалу, восстановление контроля над укра-
денным ядерным материалом, привлечение виновных лиц к ответ-
ственности [UN, 1979].

Конвенция обязывает всех ее участников принимать следующие 
меры для обеспечения безопасности ядерных материалов: во-пер-
вых, требуется соблюдать установленные уровни физической защи-
ты ядерных материалов; во-вторых, необходимо назначить компе-
тентный национальный орган, ответственный за согласованные меры 
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противодействия в случае любого незаконного использования ядер-
ного материала и его безопасность (ст. V) [UN, 1979]; в-третьих, 
предлагается осуществлять сотрудничество в возвращении и защите 
ядерных материалов и оказывать помощь любому государству, об-
ратившемуся с такой просьбой. 

В Конвенции также оговаривается право государств-участников 
принимать меры по обеспечению секретности любой информации, 
которую они получают от другого государства-участника конфиден-
циально в силу положений Конвенции или в результате участия в 
деятельности, проводимой в целях ее осуществления (ст. VI) [UN, 
1979]. Решение о предоставлении сведений остается за государством, 
поскольку «не требуется предоставления какой-либо информации, 
которую они (государства) не имели бы права распространять со-
гласно национальному законодательству или которая могла поста-
вить под угрозу безопасность заинтересованного государства или 
физическую защиту ядерного материала» (ст. VI) [UN, 1979]. 

Кроме того, в Конвенции закрепляется принцип универсальной 
юрисдикции, согласно которому стороны могут либо выдавать, 
либо судить правонарушителя. Эти действия определяются двумя 
критериями: первый — в зависимости от места совершения право-
нарушения (на борту самолета или судна, зарегистрированного в 
этом государстве либо на территории государства-участника); вто-
рой — если вероятный правонарушитель является гражданином 
данного государства [Stoiber et al., 2003: 145–156].

Отличительные черты Конвенции — наличие в ней классифи-
кации ядерного материала по категориям и установление уровней 
физической защиты в зависимости от природы и количества ядер-
ного материала (приложения 1 и 2) [Stoiber et al., 2003: 145–156].

В марте 1999 г. по предложению некоторых государств (в частно-
сти, США) Совет управляющих МАГАТЭ подготовил ряд измене-
ний к Конвенции. Обновленная Конвенция была принята 8 июля 
2005 г. в Вене. 

После внесения соответствующих поправок сфера действия 
Конвенции значительно расширилась: режим физической защиты 
теперь распространялся как на международную перевозку ядерных 
материалов, так и на их перемещение внутри государства, а также 
на установки, производящие, использующие, обрабатывающие или 
утилизирующие подобные материалы.

Государства-участники обязались принять соответствующее за-
конодательство и создать административные органы по обеспече-
нию мер физической защиты ядерных материалов от возможного 
хищения, а ядерных установок — от саботажа. В Конвенции дан-
ный пункт получил название «законодательной и регулирующей 
основы» [UN, 1979]. 
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Что касается положений Конвенции «Об основополагающих 
принципах физической защиты ядерных материалов и ядерных 
установок», то они в соответствии с ее новой редакцией исполня-
ются государствами «настолько, насколько это возможно и прак-
тически целесообразно» [UN, 1979].

Еще одно нововведение — принятие более эффективных мер опе-
ративного реагирования при хищении ядерных материалов (в част-
ности, быстрое информационное оповещение и оказание соответ-
ствующей международной помощи). Гарантией доверительного 
информационного сотрудничества в таком случае является запрет 
на передачу третьим сторонам секретной информации без соот-
ветствующего согласия сообщившего ее государства-участника. 

Кроме того, в целях нейтрализации возможности создания пра-
вового прецедента использования Конвенции для обоснования за-
конности применения силы против гражданских ядерных объектов 
в новую редакцию документа включена формулировка, запрещаю-
щая толковать ее как допускающую применение силы или угрозу 
применения силы против используемых в мирных целях ядерных 
материалов или установок. 

В то же время необходимо отметить, что поправка к Конвенции 
до сих пор не вступила в силу (по состоянию на конец 2013 г. она 
была ратифицирована лишь 59 государствами). Среди государств-
неподписантов — Италия, Канада, США, Япония и др. Данные 
страны оправдывают такое положение дел тем, что у них еще не 
завершена межведомственная работа по согласованию различного 
рода подзаконных актов, готовый пакет которых требуется для 
внесения соглашений на ратификацию. Вместе с тем они утверж-
дают, что принимают все необходимые меры для того, чтобы про-
цесс ратификации поправки был завершен как можно скорее и 
политических проблем у них с этим нет.

По прогнозам МАГАТЭ, Конвенция может стать подлинно 
универсальным международно-правовым инструментом к 2014 г., 
когда планируется окончательно завершить процесс ратификации 
ее обновленной редакции. 

Вместе с тем Конвенция о физической защите ядерного мате-
риала по-прежнему остается единственным международным юри-
дически обязательным документом в своей области [Stoiber et al., 
2003: 145–156]. Ее основное значение состоит в том, что она содер-
жит положение, касающееся криминализации такого деяния, как 
незаконное использование расщепляющихся материалов, а также 
позволяет государствам-участникам осуществлять выдачу лиц, со-
вершивших подобные действия. Тем самым Конвенция обеспечи-
вает существенное укрепление режима ядерной безопасности.
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В 2000-х годах проблематика обеспечения ФЯБ получила даль-
нейшее развитие. После терактов 11 сентября 2001 г. мировое со-
общество всерьез задумалось о необходимости координации меж-
дународных усилий по снижению рисков ядерного терроризма. 
Одним из первых шагов на этом пути стало принятие 28 апреля 
2004 г. резолюции СБ ООН № 1540, инициированной Россией и 
США [United Nations Security Council (UNSC), 2004]. Ее основной 
целью является предотвращение попадания оружия массового унич-
тожения (ОМУ) и его компонентов в руки террористических, кри-
минальных группировок и других негосударственных субъектов. 
Важной особенностью резолюции является то, что она обязательна 
для исполнения всеми государствами — членами ООН. 

В п. 1 резолюции Совет Безопасности постановляет, что все госу-
дарства должны воздерживаться от оказания поддержки негосудар-
ственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, 
производить, обладать, перевозить, передавать или применять 
ОМУ и средства его доставки. В п. 2 говорится об обязательстве 
государств осуществлять эффективные меры по разработке соот-
ветствующей законодательной базы, запрещающей любому него-
сударственному субъекту совершать упомянутые в п. 1 действия, в 
особенности в террористических целях. В п. 3 страны обязуются 
применять на национальном уровне эффективные меры, направ-
ленные на предотвращение попадания ОМУ, средств его доставки 
в руки негосударственных субъектов, в том числе путем установле-
ния соответствующего контроля за относящимися к ним материа-
лами (включая расщепляющиеся) [UNSC, 2004]. 

Для выполнения резолюции СБ № 1540 был учрежден специ-
альный комитет (Комитет 1540), перед которым была поставлена 
задача содействовать полномасштабному выполнению резолюции 
всеми членами ООН. Государства обязались представить в Коми-
тет соответствующие национальные доклады о тех шагах, которые 
они предприняли или планируют осуществить для выполнения 
резолюции. 

К настоящему времени порядка 140 государств приняли зако-
нодательные меры по запрещению распространения ОМУ (в 2006 г. 
таких государств было 65). Число стран, предоставивших инфор-
мацию о национальной правовой основе регулирования процессов 
изготовления и производства расщепляющихся материалов, пре-
высило 120 (в 2006 г. — 32, в 2009 г. — 71) [UNSC 1540 Committee, 
2011]. По состоянию на 1 января 2013 г. 169 государств (включая 
Индию, Израиль и Пакистан) распространили доклады о выпол-
нении ими указанной резолюции (не предоставили соответствую-
щих сведений около 24 государств, преимущественно африканских) 
[UNSC 1540 Committee, 2011, 2013]. 
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Вместе с тем существует и ряд сложностей на пути имплемента-

ции резолюции. В частности, государства, не располагающие ОМУ-

материалами и технологиями их производства, недооценивают 

важность выполнения данной резолюции. В то же время некото-

рые страны «Движения неприсоединения» полагают, что резолю-

ция № 1540 будет ограничивать их возможности в получении до-

ступа к передовым технологиям.

Более того, в настоящее время «зависает» вопрос и об оказании 

технического содействия нуждающимся странам, несмотря на ак-

тивную работу в данном направлении Комитета 1540.

Стоит также сказать, что в последнее время проблематика резо-

люции активно обсуждается и на других международных площадках, 

таких как ОБСЕ, ЕС и АСЕАН. Так, 19 августа 2013 г. в Ташкенте 

при содействии ОБСЕ состоялась встреча экспертов по рассмотре-

нию технических аспектов имплементации Узбекистаном резолю-

ции № 1540; 28 февраля 2013 г. в Токио был проведен семинар 

АСЕАН по экспортному контролю и т.д. Помимо организации со-

ответствующих экспертных встреч по тематике резолюции СБ ООН 

№ 1540 некоторые игроки (в частности, США и ЕС) озвучивают 

идеи об использовании потенциала ЕС, ОБСЕ и АСЕАН для уси-

ления практического вклада в процесс имплементации указанной 

резолюции. Вместе с тем представляется, что делегирование функ-

ций Комитета 1540 региональным организациям приводит к дубли-

рованию обязанностей самого Комитета. В этой связи сохранение 

центральной роли Комитета 1540 представляется основной задачей 

для успешного завершения процесса имплементации указанной 

резолюции.

Еще одной успешной инициативой Российской Федерации в 

области ФЯБ и предотвращения угрозы ядерного терроризма стало 

подписание 13 апреля 2005 г. Международной конвенции о борьбе 

с актами ядерного терроризма (МКБАЯТ), разработанной Россией 

еще в 1998 г [UN, 2005]. По состоянию на 28 февраля 2013 г. кон-

венцию подписали 115 государств, ратифицировали 83. В число 

государств, не подписавших документ, входят, в частности, КНДР 

и Пакистан; не ратифицировавших — США и Израиль.

Отличительной чертой МКБАЯТ является то, что она нацелена 

на упреждение терактов с применением расщепляющихся и радио-

активных материалов. Основная цель конвенции заключается в обес-

печении антитеррористической защиты как мирного, так и военного 

атома, а также в создании соответствующего механизма междуна-

родного сотрудничества в сфере расследования актов ядерного 

терроризма. 
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Конвенция включает 28 статей и определяет:
– условия выдачи одним государством гражданина другого госу-

дарства, если он причастен к совершению террористического акта 
на территории первого государства;

– широкий перечень преступных деяний (угроза совершения 
террористического акта также является преступлением);

– порядок действий государств в отношении радиоактивных 
материалов и ядерных объектов, захваченных или приобретенных 
иным способом после совершения террористического преступления.

Таким образом, МКБАЯТ является первым международным 
договором, регулирующим сотрудничество государств по предупреж-
дению ОМУ-терроризма в одном из его аспектов — ядерном тер-
роризме. 

Подписание МКБАЯТ также способствовало разработке и реа-
лизации эффективного инструмента сотрудничества в данной обла-
сти, а именно Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного 
терроризма (ГИБАЯТ), которая была анонсирована президентами 
России и США 15 июля 2006 г. в Санкт-Петербурге. Лидеры двух 
стран заявили о том, что будут содействовать развитию междуна-
родного сотрудничества по противодействию ядерному терроризму 
на основе и для реализации МКБАЯТ, Конвенции о физической 
защите ядерного материала и поправки к ней 2005 г., резолюции 
СБ ООН № 1540 и ряда других международно-правовых инстру-
ментов, относящихся к недопущению попадания в руки террори-
стов расщепляющихся материалов. Основная цель — мотивиро-
вать как можно большее количество государств выполнить взятые 
ими на себя обязательства по реализации упомянутых междуна-
родно-правовых документов. 

Основные направления, по которым осуществляется деятель-
ность в рамках инициативы:

– обеспечение неотвратимости наказания террористов и укре-
пление в этих целях национальных законодательных систем;

– модернизация систем учета, контроля и физической защиты 
расщепляющихся материалов и объектов, включая совершенство-
вание методов по обнаружению и предотвращению незаконного 
оборота подобных материалов;

– развитие сотрудничества в разработке соответствующих тех-
нических средств [Министерство иностранных дел Российской Фе-
дерации, 2013]. 

В настоящее время к участию в инициативе подключились 
85 государств, в том числе непризнанные ядерные державы — Ин-
дия, Израиль и Пакистан, а также МАГАТЭ, ЕС, Интерпол и 
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Де-
ятельность ГИБАЯТ не идет вразрез с нормами международного 
права и национальным законодательством государств.
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За последнее время в рамках инициативы ГИБАЯТ проведена 
серьезная работа по совершенствованию ее процедурного мандата. 
Рекомендации на этот счет были утверждены на шестой пленарной 
встрече ГИБАЯТ 29 июня 2010 г. [U.S. Department of State, 2009].

В рамках ГИБАЯТ 27–28 сентября 2012 г. в Москве и Дмитрове 
(Московская область) прошли показательные учения «Страж-2012», 
в ходе которых была продемонстрирована эффективность россий-
ского прототипа системы ядерного обнаружения расщепляющихся 
материалов, позволяющего фиксировать местонахождение даже 
незначительного количества такого материала в любой точке мест-
ности, в том числе при его транспортировке. В мероприятии при-
няли участие представители 48 государств, а также наблюдатели 
МАГАТЭ, Еврокомиссии, Интерпола, УНП ООН.

В 2013–2014 гг. участники ГИБАЯТ планируют продолжить вы-
работку практических рекомендаций по трем основным направле-
ниям деятельности инициативы — обнаружению расщепляющихся 
материалов, ядерной криминалистике, а также ситуационному ре-
агированию и преодолению последствий. Для реализации наме-
ченных планов предполагается проведение соответствующих се-
минаров, встреч и учений. 

Предложенные Российской Федерацией инициативы в области 
усиления ФЯБ и противодействия угрозе ядерного терроризма в 
значительной степени способствовали укреплению архитектуры 
международной безопасности, а также подтвердили одну из клю-
чевых ролей нашей страны в решении данных вопросов. 

Не захотели отставать от России и США. В 2003 г. американ-
ский президент Дж. Буш-мл. в ходе международной встречи в Кра-
кове (Польша) озвучил Инициативу по безопасности в борьбе 
с распространением ОМУ, его компонентов и средств доставки 
(ИБОР) [U.S. Department of State, 2003a]. Основная задача ИБОР — 
предотвратить распространение ОМУ путем ликвидации нелегаль-
ных поставок технологий, компонентов и оборудования для его 
производства, включая «черный рынок» ОМУ-материалов. 

Вместе с США в число государств — основателей ИБОР вошли 
Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Франция 
и Япония. Россия присоединилась к Инициативе в 2004 г. Отка-
зался от участия в ИБОР Китай, сославшись на неуниверсальный 
характер данного механизма. 

ИБОР не является ни международной, ни региональной орга-
низацией, а действует на основании согласованных государствами-
единомышленниками принципов. Косвенно важную роль в леги-
тимизации действий ИБОР сыграла резолюция СБ ООН № 1540, 
в которой, в частности, содержится призыв к сотрудничеству в про-
тиводействии «черным рынкам» ОМУ.
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Основополагающими документами ИБОР являются «Заявление 
о принципах перехвата» (Париж, сентябрь 2003 г.) [U.S. Depart-
ment of State, 2003b] и дополняющие его решения Лондонской 
(октябрь 2003 г.) и Краковской (май–июнь 2004 г.) встреч. В них 
согласованы меры по пресечению незаконных поставок ОМУ и 
относящихся к ним материалов, включая расщепляющиеся. Под-
черкивается также, что деятельность ИБОР не идет вразрез с нор-
мами международного права и национальным законодательством 
стран-участниц [U.S. Department of State, 2003a], однако в отноше-
нии «нарушителей» Инициатива допускает возможность примене-
ния действий, выходящих за рамки международного права (в первую 
очередь речь идет об Иране, КНДР и Сирии).

Кроме того, дополнительное приложение к Инициативе содер-
жит положение об обязательстве государств-участников следить за 
тем, чтобы корабли под их флагами и под флагами партнеров не 
использовались для перевозки ОМУ [U.S. Department of State, 2003a]. 
Это в свою очередь противоречит ст. 23 Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г., которая предусматривает право мирного про-
хода через территориальное море «иностранных судов с ядерными 
двигателями, а также судов, перевозящих ядерные и другие опас-
ные или ядовитые по своей природе вещества», при наличии соот-
ветствующих документов [UN, 1997].

Вместе с тем в настоящее время к деятельности в рамках ИБОР 
подключились более 90 государств. В частности, Российская Фе-
дерация готова вносить свой вклад в реализацию Инициативы при 
условии соблюдения норм международного права и общности не-
распространенческих интересов с партнерами [Министерство 
иностранных дел Российской Федерации, 2004].

Вопросы обеспечения ФЯБ остались в фокусе внимания Ва-
шингтона и после смены руководства Белого дома. Более того, было 
принято решение вывести обсуждение данной проблематики на 
новый политический уровень. В 2009 г. американский президент 
Б. Обама в ходе своего выступления в Праге подчеркнул, что пробле-
ма ядерного терроризма по-прежнему остается одной из основных 
угроз международной безопасности. В этой связи он особо акцен-
тировал необходимость обеспечения безопасности всех потенци-
ально уязвимых расщепляющихся материалов [U.S. Department of 
State, 2009]. В результате в 2010 г. США выступили с инициативой 
организации саммитов по ФЯБ. Тем самым данная проблематика 
получила новый политический статус. 

Первый саммит по ФЯБ состоялся в апреле 2010 г. в Вашингто-
не. В нем приняли участие главы 53 государств, а также представи-
тели ООН, МАГАТЭ, ЕС и Интерпола. 

Основной задачей саммита было провозглашено повышение 
обеспечения ФЯБ в мире путем усиления международного сотруд-
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ничества в данной области и укрепления соответствующих 
международно-правовых механизмов. По итогам саммита были при-
няты два документа — коммюнике [Communiqué of the Washington 
Nuclear Security Summit, 2012] и план работы [Work Plan of the 
Washington Nuclear Security Summit, 2012]. В первом документе со-
держится ряд принципов и решений по поддержанию ФЯБ, во 
втором приводятся конкретные направления и пути реализации 
решений саммита, закрепленных в коммюнике.

В ходе следующей встречи (Сеул, 26–27 марта 2012 г.) государ-
ства-участники продолжили обсуждение вопросов укрепления 
ФЯБ в мире, а также представили информацию о реализации мер 
в этой сфере за два года, прошедших с момента первого саммита. 
Российская Федерация также подготовила свой национальный до-
кумент — Меморандум, в котором содержится подробный пере-
чень мер, принятых нашей страной в области усиления ФЯБ [Пра-
вительство Российской Федерации, 2012].

Третий саммит по данной теме планируется провести в Гааге 
в марте 2014 г. 

Как представляется, появление площадки, на которой лидеры 
государств раз в два года обсуждают основные проблемы обеспе-
чения ФЯБ в мире, свидетельствует о том существенном значении, 
которое приобрела данная тематика в настоящее время. 

Все большее внимание вопросам ФЯБ уделяет также МАГАТЭ, 
о чем, в частности, свидетельствует проведение Агентством в июле 
2013 г. в Вене первой Международной конференции по ФЯБ 
«Укрепление международных усилий» [International Atomic Energy 
Agency, 2013]. Ее основными задачами были провозглашены изуче-
ние опыта и достижений мирового сообщества в усилении ФЯБ, 
рассмотрение существующих в мире подходов к обеспечению 
ФЯБ, а также определение будущих приоритетов на данном на-
правлении. По итогам конференции была подтверждена ключевая 
роль МАГАТЭ в координации международного сотрудничества 
в данной области, а также базового принципа ответственности го-
сударства за обеспечение ФЯБ на своей территории [IAEA, 2013]. 

* * *

Таким образом, проблема усиления ФЯБ является одной из 
ключевых в сфере международной безопасности. Сохранение 
угрозы ядерного терроризма, возможности незаконного оборота 
ядерных материалов заставляют мировое сообщество держать дан-
ный вопрос в фокусе своего внимания. Тем самым тематике ФЯБ 
придается особый политический вес. 

Вместе с тем активизация международного сотрудничества в 
этой области при всей важности и актуальности данной проблемы 
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не должна способствовать введению своего рода международного 
контроля за обеспечением ФЯБ в отдельных национальных госу-
дарствах. Конфиденциальность информации должна сохраняться 
в качестве ключевого элемента взаимодействия стран в столь чув-
ствительной сфере. В противном случае никакой «добавочной стои-
мости» от такого сотрудничества не будет.

Построение системы ФЯБ невозможно также без учета ее куль-
туры — совокупности всех возможных проявлений социальной, 
трудовой или любой другой активности человека и всех возмож-
ных последствий деятельности на уровне личности и коллектива 
при обслуживании соответствующих ядерных объектов или систем 
учета и контроля ядерных материалов. На саммите 2012 г. в Сеуле 
Россия представила развернутый рабочий документ [Правитель-
ство Российской Федерации, 2012], а позже провела совместно с 
МАГАТЭ специальный семинар по этой теме.

Однако ключевым залогом укрепления ФЯБ по-прежнему оста-
ется универсализация основных международно-правовых инстру-
ментов в этой области — Конвенции о физической защите ядер-
ных материалов и поправки к ней 2005 г., а также Международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. Важно, чтобы 
те государства, которые этого еще не сделали, присоединились 
к этим механизмам. Только с помощью принятия таких мер систе-
ма обеспечения ФЯБ может быть эффективной. 

В этой связи представляется, что саммит по ФЯБ 2014 г. в Гааге 
позволит в очередной раз привлечь внимание мирового общества 
к данной теме и придать обсуждению вопросов ФЯБ дополнитель-
ный позитивный импульс.
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