
Национальная безопасность и стратегическое планирование 39

Прошло два десятилетия после терактов 11 
сентября 2001 г., когда весь мир озаботился про-
блемой катастрофического терроризма. Ульрих Бек 
назвал это состояние «обществом риска террори-
стического мира». Символические взрывы в США 
породили ожидание терроризма, создали веру в то, 
что, каким бы невероятным это ни было, оказы-
вается такое событие действительно возможно, а 

это значит, что оно может повториться где угодно 
и в любое время. И поскольку ожидание является 
средством и целью постановки «театра террора», 
граница между оправданным беспокойством и 
истерией становится размытой [1, p.10].

Следуя тезису Бека, современное общество 
все больше озабочено будущими рисками из-за 
непреднамеренного и непредвиденного перехода 
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от индустриального к технологически развитому 
обществу. Толкование Беком угрозы терроризма 
как управляемого риска, расширяет границы 
того, что обычно регулируется сферой исключи-
тельного положения, чрезвычайных режимов.  
Во время этой трансформации человеческое  
вмешательство вызвало переход от страха внеш-
них рисков к  новым искусственным, которые 
создает само современное общество. По мнению 
Бека, террористические риски, в  частности, не 
могут быть ограничены институциональным вме-
шательством и создают угрозу большого потенци-
ального ущерба с непоправимыми последствиями. 

Российская Федерация рассматривает борьбу 
с международным терроризмом в качестве важ-
нейшей государственной задачи и ключевого при-
оритета в  сфере международной безопасности, 
осуждает терроризм во всех его формах и прояв-
лениях. 5 июня 2019 г. Президентом Российской 
Федерации в  приветствии участникам пленар-
ного заседания Глобальной инициативы по борьбе 
с актами ядерного терроризма была подчеркнута 
значимость проводимой в стране в рамках иници-
ативы многоплановой работы, а также важность 
продолжения взаимодействия в  конструктив-
ном ключе, исходя из общего понимания про-
блем, связанных с угрозой ядерного терроризма.  
16–17 октября 2019  года в  г.  Сочи участниками 
XVIII Совещания руководителей специальных 
служб, органов безопасности и правоохранитель-
ных органов, подчеркнута координирующая роль 
ООН в  формировании эффективной системы 
реагирования на глобальные вызовы и угрозы. 
Участники совещания заявили о необходимости 
создания системы мер противодействия терро-
ризму, профилактики терроризма, ликвидации 
и минимизации его последствий. Ими обращено 
внимание на угрозы, исходящие от «устремлений 
террористов к совершению «технологичных» тер-
рористических актов, применению специально 
разработанных программ на объектах критической 
инфраструктуры в целях провокации техногенных 
аварий и экологических катастроф» [2, c.6]. 

Международным сообществом признается 
необходимость принятия новых и более решитель-

ных мер защиты потенциальных объектов терро-
ристических устремлений от различных сценариев 
террористических актов, в том числе от ядерного 
терроризма. Международная конвенция по борьбе 
с  актами ядерного терроризма (2005), Конвен-
ция по физической защите ядерного материала  
и ядерных установок, резолюции 1373 и 1540 
Совета Безопасности ООН, а также националь-
ные законодательства являются важной, но не 
единственной правовой основой, для организации 
работы по предотвращению актов ядерного терро-
ризма и минимизации их возможных последствий. 

В резолюции МАГАТЭ «Физическая ядерная 
безопасность – меры по защите от ядерного тер-
роризма. Ход реализации мер по защите от ядер-
ного и радиологического терроризма», принятой 
4 октября 2008 г., отмечено, что ввиду постоянно 
растущего числа трагических террористиче-
ских нападений во всем мире, существует необ-
ходимость и в  дальнейшем уделять конкретное 
внимание «потенциальным последствиям терро-
ристических актов для обеспечения физической 
ядерной безопасности ядерных материалов, других 
радиоактивных материалов при их производстве, 
использовании, хранении и перевозке, включая 
соответствующие установки»[3,c.50]. Согласно 
рекомендациям МАГАТЭ, государство должно 
уделять внимание обеспечению мер защиты от 
любой воздушной угрозы и противостоять атакам, 
указанным в государственной оценке угрозы или 
проектной угрозе. В докладах МАГАТЭ «Аспекты 
безопасности атомных электростанций при антро-
погенных внешних воздействиях» причинами 
основных катастрофических аварий зданий АЭС 
при столкновениях воздушных судов указаны  
воздействия, вызванные глобальным и локальным 
повреждением и разрушением, вибрациями кон-
струкций, систем и компонентов, а также пожа-
ром во время удара воздушного судна из-за утечки  
авиационного топлива.

В связи неснижающейся в мире террористиче-
ской активностью для обеспечения ядерной и ради-
ационной безопасности по-прежнему актуально 
исследование угроз безопасности, исходящих от 
применения захваченных террористами воздуш-
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ных судов и управляемых ими летательных аппа-
ратов, объектам использования атомной энергии 
в мирных и военных целях.

Начиная с  11 сентября 2001  г., проблема 
оценки террористических угроз ядерным объ-
ектам с воздуха приобрела особую актуальность 
ввиду опасности преднамеренных атак и крушений 
с использованием больших самолетов коммерче-
ской авиации. При описании самого трагического 
в  истории США акта терроризма Стивен Холмс 
подчеркивает, что «10 000 галлонов авиационного 
топлива при ударе превратили самолеты в огром-
ные зажигательные бомбы» [4, с.131]. В числе таких 
ядерных объектов специалистами выделяются 
атомные станции, а среди угроз – преднамеренные 
воздушные атаки на АЭС с применением терро-
ристами больших самолетов коммерческой авиа-
ции, беспилотной авиации. Сценарии реализации 
угроз могут быть различными. Впервые нападение 
на АЭС совершил Иран во время войны с Ираком 
в 1980 году, разбомбив строящийся атомный центр 
в районе Багдада. Реакцией Ирака явилось разру-
шение недостроенной атомной электростанции 
в Бушере. В 1981 году Израиль разбомбил иракский 
атомный центр «Озирак» за месяц до его пуска. 
В  1982  году в  ответ Ливия спланировала, но не 
реализовала атаку на израильский ядерный центр 
в Димоне. В декабре того же года были совершены 
взрывы на атомной электростанции в Южно-Афри-
канской Республике. 11 апреля 2021 года, о чем на 
следующий день сообщило ТАСС, Организация по 
атомной энергии Ирана (AEOI) проинформировала 
мировую общественность об аварии в распредели-
тельной электросети на атомном объекте в Натанзе. 
По утверждению The New York Times со ссылкой 
на свои источники, авария произошла в резуль-
тате взрыва, организованного израильской сторо-
ной. Руководитель AEOI Али Акбар Салехи назвал 
инцидент «проявлением ядерного терроризма».

Проблема физической ядерной безопасности, 
связанная с защитой «ответственных» помещений 
ядерных объектов актуальна для проектируемых и 
построенных АЭС, которые создавались по старым 
нормам без учета падения самолета, либо в соот-
ветствии с более строгими требованиями. Из-за 

возникших новых вызовов появилась необходи-
мость принять во внимание при оценке угрозы 
более опасный самолет [5, с.27].

Террористические акты возможны про-
тив «объектов, содержащих ядерное оружие, 
транспорта при его перевозке, атомных электро-
станций, предприятий, где перерабатывается 
ядерное топливо, – таких возможных целей сотни 
в каждой крупной стране, и их поражение чревато 
подчас масштабной ядерной катастрофой» [6, с.29]. 
Террористические атаки на крупнейшие объекты 
мировой инфраструктуры провоцируют масштаб-
ные экономические и политические кризисы [7, 
с.1-8]. Последствия акта ядерного терроризма 
могут иметь глобальный трансграничный харак-
тер. Поэтому требования к антитеррористической 
защищенности объектов предусматривают меры: 
- затрудняющие неправомерное проникновение 
на объект, прилегающую территорию, акваторию 
и воздушное пространство над ними; - направлен-
ные на выявление и обнаружение нарушителей 
установленного на объекте режима и признаки 
подготовки террористического акта и иных пре-
ступлений террористической направленности 
(характера); - концентрирующиеся на пресечении 
попыток их совершения на ранней стадии; -преду- 
сматривающие минимизацию и/или ликвидацию 
возможных последствий проявлений терроризма.

Начиная с террористических атак 11 сентября 
2001  года в  США, в  мире возник значительный 
политический интерес к авиационной безопасности 
и защищенности атомных электростанций от уда-
ров с воздуха. Воздушные атаки отрядов смертни-
ков подняли для NRC и атомной промышленности 
США два важных вопроса: (1) уязвимость атомных 
станций от террористических атак, которые могли 
вывести из строя системы безопасности и вызывать 
массовый выброс радиации в окружающую среду и 
(2) возможные воздействия загруженного топли-
вом самолета, поражающего атомную станцию на 
большой скорости[8, p.83]. Известный американ-
ский эксперт Грэм Аллисон, объясняя причины 
своих несбывшихся прогнозов в начале XXI века 
в отношении неизбежности актов ядерного терро-
ризма и пытаясь понять вызов катастрофического 
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терроризма, рекомендовал для формулирования 
предположений об угрозах ядерного терроризма 
ориентироваться на учет мотивов, средств, воз-
можностей и организационных навыков членов 
террористических группировок и их сторонников. 
Лица или группы, мотивированные к действию, 
но не обладающие организационными навыками 
для применения имеющихся средств поражения 
при использовании возможностей, остаются лишь 
источниками потенциальных рисков.

После 11 сентября 2001 г. эксперты и политики 
концентрируют внимание на ударе АЭС с исполь-
зованием захваченного террористами-смертниками 
воздушного судна. В случае атаки АЭС посредством 
использования летательного аппарата в окружаю-
щую среду могут быть выброшены миллионы кюри 
радиоактивности, что в  сотни раз больше, чем  
во время ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки 
[9, c.3]. При подготовленной атаке самолет превра-
щается в мощную ракету и представляет серьезную 
угрозу для объектов атомной энергетики. Каждое 
воздушное судно имеет свою допустимую взлетную 
массу, включающую вес самой машины, горючего 
и пассажиров на его борту. Легкие самолеты авиа-
ции общего назначения, по-видимому, сами по себе 
представляют относительно ограниченную угрозу 
с точки зрения физического повреждения критиче-
ской инфраструктуры. Однако падения или удары 
более крупных авиалайнеров несут потенциально 
более серьезную угрозу. Из-за размера и скоро-
сти, особенно средних и крупных бизнес-джетов, 
они могут нанести значительный ущерб зданиям и 
критической инфраструктуре, если будут использо-
ваны в атаке смертниками [10]. Большое значение 
имеет вес пустого самолета, который для Boeing 747 
составляет от 162 до 215 т и Airbus A380– от 252 до 
298 т. На борту Airbus A380 может находиться до 
880 пассажиров.

11 сентября 2001 г. атака террористами-смерт-
никами с помощью гражданских воздушных лай-
неров объектов, символизирующих могущество 
и процветание США, позволяет предположить, 
что террористы могут использовать их как сред-
ство доставки ядерных взрывных устройств или 
устройств, рассеивающих радиоактивный мате-

риал, выбрать в качестве объектов посягательств 
ядерные объекты. Признания задержанных лиде-
ров террористической организации «Аль-Каида» 
(запрещена в Российской Федерации) указывают 
на то, что атомные электростанции находились 
в  числе рассматриваемых террористами целей. 
Лидер террористической организации Халид Шейх 
Мохаммед сообщил о планах одновременного 
захвата десяти пассажирских авиалайнеров для 
атаки различных важных объектов США, включая 
АЭС. Согласно высказываниям террориста Атта, 
который пилотировал Боинг 767, врезавшийся 
в Северную башню Всемирного торгового центра, 
первоначально в качестве цели были выбраны два 
блока АЭС Индиан Пойнт. Опасаясь возможности 
уничтожения силами противовоздушной обороны 
самолета, направленного на атомную электро-
станцию, террористы изменили план. В  1996  г. 
Мухаммед предложил план Усаме бен Ладену, кото-
рый выслушал его и предложил так называемый 
«бульдозерный» вариант – захватить несколько 
панамериканских реактивных самолетов и напра-
вить их как летающие бомбы на выбранные цели. 
Мухаммед расширил его план до одновременного 
захвата десяти самолетов на обоих побережьях 
США и включения в число целей атомных элек-
тростанций [11, с.173]. Усама бен-Ладен не верил, 
в реализацию плана, но идея врезаться самолетами 
в выбранные цели ему понравилась. Считается, что 
в конце 1998 г. - начале 1999 г. главарями террори-
стической организации было принято решение 
направить свои ресурсы на нападение на США, 
используя коммерческие самолеты в качестве ору-
жия [12, с.264].

Атомные электростанции являются наиболее 
опасными объектами с точки зрения последствий 
проведения терактов. Разрушение активной зоны 
реактора АЭС при террористическом нападении 
может привести к масштабным гуманитарнымм, 
политическим, экономическим и экологическим 
последствиям. Поэтому со времен «холодной 
войны» атомные электростанции нередко назы-
вали «атомной бомбой на территории противника». 
Вместе с тем вопрос об уязвимости АЭС в случае 
атаки со стороны враждебного государства тогда 
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не ставился, поскольку неофициально призна-
валась невозможность защиты таких объектов 
от ракетного или авиационного удара. 16 января 
2007 г. председатель Комиссии по ядерному регу-
лированию США Дэйл Клейн заявил, что «кон-
структивно реакторы на всех будущих атомных 
электростанциях в  США должны выдерживать 
прямое попадание в  них захваченных террори-
стами авиалайнеров» [13]. По словам Клейна, все 
действующие в США на тот момент «103 реактора, 
производивших примерно 20 % электроэнергии 
в стране, были сконструированы без учета воз-
можности применения террористами больших 
гражданских самолетов в качестве разрушающей 
силы» [13]. Слабой стороной существующих АЭС 
является и их полная незащищенность от паде-
ния тяжелого самолета типа «Боинг-747». Паде-
ние такого летательного объекта на блок обычной 
АЭС, которое может произойти, как показали тер-
рористические акты в США, не только в резуль-
тате авиапроисшествия, приведет к глобальной 
катастрофе [14]. 

С учетом атак террористов в США и других 
развитых странах пришло осознание того, что при 
строительстве новых АЭС необходимо конструиро-
вать их таким образом, чтобы уменьшить ущерб от 
возможного падения крупного авиалайнера путем 
специальной защиты активной зоны реактора и 
резервуаров для отработанного ядерного топлива. 
В октябре 2000 г. NRC США оценила вероятность 
проникновения летящих объектов в  процентах 
в зависимости от толщины бетона. При нахожде-
нии самолета на расстоянии свыше 8 км от аэро-
порта вероятность проникновения через защитную 
оболочку при падении самолета с посадочной мас-
сой свыше 5,4 тонн на объект с толщиной такой 
бетонной оболочки 45,72 см составила 100%,  
60.96 см соответственно 83% и 182,88 см – 32%. 
Специалистами признается, что при ударе самолета 
нагрузки на строительные конструкции и дина-
мические нагрузки на оборудование АЭС явля-
ются очень интенсивными и представляют собой  
большую величину, действующую кратковременно. 

Согласно принятым в 2012 г. нормам МАГАТЭ 
по безопасности АЭС (№ SSR-2/1) при проектиро-

вании конструкции защитной оболочки должна 
быть предусмотрена система защиты реактора  
от внешних техногенных событий. В нормах рас-
сматриваются также запроектные аварии с тем, 
чтобы наиболее тяжелые из них были смягчены 
мерами управления аварией и аварийной готов-
ности.

Падение на территорию АЭС и ее энергоблоки 
тяжелых самолетов обычно относят к числу запро-
ектных аварий и требует принятия необходимых 
организационных мер для обеспечения порого-
вого значения вероятности такого события не 
выше порядка 10-6…10-7 в год. Следует отметить, 
что анализ опасности такого воздействия продол-
жительное время основывался на предположении, 
что падение самолета является аварийным, т.е. 
непреднамеренным. Однако после террористиче-
ской атаки на небоскребы Всемирного торгового 
центра в  Нью-Йорке с  применением тяжелых 
пассажирских самолетов стало невозможно пре-
небрегать возможностью преднамеренного удара 
самолета в здание АЭС. В связи с этим при разра-
ботке проектов новых АЭС выдвигаются требова-
ния к обеспечению их стойкости по отношению 
к воздействию, связанному с падением тяжелых 
летательных аппаратов массой 400 т при скорости 
соударения до 150–200 м/с. В соответствии с тре-
бованиями федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Общие положе-
ния обеспечения безопасности атомных станций» 
(НП-001-15), примерные перечни запроектных ава-
рий устанавливаются для каждого типа реакторов. 
Для их смягчения реализуются меры по сохране-
нию целостности защитной оболочки при воздей-
ствиях техногенного характера с интенсивностью 
выше проектной. Согласно седьмому националь-
ному докладу Российской Федерации о выпол-
нении обязательств, вытекающих из Конвенции  
о ядерной безопасности (2016) системы и элементы 
безопасности проектируются стойкими к  паде-
нию самолета массой 5 т. В  проектных основах 
АЭС подлежит учету падение воздушного судна, 
если вероятность падения воздушного судна боль-
шей массы равна или более 10-6 в год. В проекте  
энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 учтена воз-
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можность падения легких самолетов типа LearJеt 
(вес - 57 кН) и Cessna (вес - 15 кН).

К числу факторов, которые следует принимать 
во внимание при расчете вероятности падения воз-
душного судна на площадку АЭС, относят: 

 – номинальные значения высоты полета (эше-
лон), плановую путевую скорость полета, а также 
минимальное боковое отклонение траектории 
полета (воздушного коридора) от центра площадки 
АЭС и ее энергоблоков; 

 – характеристики, отражающие точность 
навигационных систем летательных аппаратов и 
параметры пилотирования (среднеквадратичное 
отклонение (СКО) ошибки выдерживания высоты 
полета, СКО боковой ошибки , ширину воздушного 
коридора); 

 – размах крыла воздушного судна, полетную 
массу и радиус фюзеляжа; 

 – размеры и конфигурацию площадки АЭС;
 – размеры, ориентацию и место расположения 

энергоблоков на площадке АЭС; 
 – распределение числа обломков тяжелых 

самолетов по массам при летном происшествии и 
доля случаев, когда летательные аппараты в резуль-
тате летного происшествия разрушается в  воздухе 
[15,с.25]. 

Учет падения на жесткие и легко деформируе-
мые или разрушающиеся объекты летящих тел для 
АЭС предусмотрен нормами регулирования. 

Удар фюзеляжа самолета вызывает интенсив-
ные колебания сооружения технологического обо-
рудования, размещенного в  сооружениях АЭС. 
В результате возникают динамические нагрузки 
на это оборудование, которые при ударе большого 
коммерческого самолета могут быть очень велики, 
поэтому их корректный анализ и обоснованное 
снижение – актуальная проблема при проектиро-
вании АЭС. В проектных основах безопасности 
современных АЭС учитываются падения легких, 
военных и даже больших коммерческих самолетов. 
Для снижения нагрузок на оборудование при ударе 
самолета используют устройство двойной защит-
ной оболочки (double wall containment) [16, с.160]. 
Но не все здания и сооружения АЭС проектиру-
ются с двойными ограждающими конструкциями. 

В тоже время вопрос о возможности разрушения 
купола (контаймента, защитной оболочки реак-
торного отделения), ядерного реактора, при совре-
менных способах осуществления актов терроризма 
с помощью тяжелых самолетов остается неизучен-
ным [17, c.51].

Анализ событий при оценке рисков, связанных 
с атомными электростанциями и другими ядер-
ными объектами, показал, что возможные террори-
стические атаки АЭС с воздуха требуют серьезного 
внимания специалистов. Террористические акты 
с использованием захваченных воздушных судов 
являются для террористов притягательным в силу 
тяжких последствий без необходимой специальной 
подготовки и оснащенности, больших финансовых 
и материальных затрат.

Кроме преднамеренных воздействий на АЭС 
с  использованием захваченного террористами 
авиалайнера следует рассматривать и другие 
вероятные сценарии. Руководство Министерства 
энергетики США, надзорных органов и компаний 
- владельцев АЭС встревожилось их слабой защи-
той от воздушных нападений с использованием 
террористами беспилотных летательных аппара-
тов (БЛА). Наряду с захваченными террористами 
лайнерами угрозу для АЭС и других ядерных объ-
ектов представляют ударные БЛА и скоординиро-
ванное нападение группы дронов. Подобные атаки 
террористов становятся реальностью. 6 января 
2018 году российская авиабаза Хмеймим и пункт 
базирования сил флота в  Тартусе подверглись 
налету 13 ударных БЛА, оснащенных взрывными 
устройствами. Террористы использовали коммер-
ческие дроны для сбрасывания гранат. Их напа-
дение было нейтрализовано силами и средствами 
защита военного объекта. Налет БЛА в средствах 
массовой информации был увязан с  деятельно-
стью террористической организации «Исламское 
государство» (запрещена в  РФ) при возможной 
технической поддержке спецслужб одного из ино-
странных государств. 

Ранее неопознанные БЛА, способные нести 
взрывчатку, фиксировались над французскими 
атомными электростанциями. С сентября 2014 года 
над АЭС выявлено около двух десятков поле-



Национальная безопасность и стратегическое планирование 45

№ 3 (35) ядерный терроризм: оценка опасности ударов аЭс с воздуха

тов беспилотных аппаратов, которые в реальном 
масштабе времени ни перехватить и опознать не 
удалось. Энергетическая кампания – оператор 
энергоблоков, направила иск против неустанов-
ленных лиц, осуществляющих полеты БЛА над 
атомными электростанциями. Сведения о пролетах 
БЛА над атомными объектами вызвали опасения 
в отношении защищенности реакторов от нападе-
ний с использованием воздушных судов. 

В заключении следует подчеркнуть, что воз-
можность атаки террористической группы на ядер-
ную установку, в ходе которой террористы сами 
станут первыми жертвами, делает реальными сце-
нарии, которые необходимо учитывать при органи-
зации их антитеррористической защите. 

Нападение на атомную электростанцию вызо-
вет широкий общественный резонанс, негативно 
отразится не только на выработке электроэнер-
гии, но и на всей взаимосвязанной инфраструк-
туре индустриального общества. Радиоактивное 
заражение региона приведет к продолжительной 
по времени эвакуации значительного числа людей 
и окажет на общество сильный психологический 
эффект. Под воздействием общественного резо-
нанса может возникнуть обсуждение различных 
аспектов катастрофической опасности ядерной 
энергетики. Искусственное нагнетание этих угроз 
способно привести к  инициированию процесса 
закрытия отдельных АЭС, как это произошло 
в последние годы в Германии под влиянием произо-
шедших в СССР и Японии крупных радиационных 
катастроф. 

Террористический прицельный удар по атом-
ным электростанциям с воздуха не отменяет другие 
сценарии, в том числе смешанные. Нельзя исклю-
чать и одновременное воздействие нескольких 
поражающих факторов в самом неблагоприятном 
сочетании. В  значительной степени развитие и 
расширение представлений о возможностях тер-
рористов дает уполномоченным и заинтересован-
ным субъектам противодействия терроризму более 
конкретную и реалистичную организационную 
основу совместной деятельности по предотвраще-
нию радиационной аварии и минимизации ее нега-
тивных последствий. 

В процессе реализации мер физической ядер-
ной безопасности и противодействия ядерному 
терроризму безопасность должна обеспечивать 
уровень защищенности, препятствующий выбросу 
радиоактивных веществ в окружающую среду и 
опасному загрязнению местности, радиационному 
поражению людей, предотвращению панических 
настроений среди населения. 

Повышение безопасности атомных электро-
станций и других объектов ядерного топливного 
цикла является важным направлением их защиты 
от актов ядерного терроризма путем сочетания 
организационно-технических мер борьбы с терро-
ризмом, обеспечения радиационной безопасности, 
физической ядерной безопасности и мер по смягче-
нию возможных последствий проявлений ядерного 
терроризма. 
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