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Современные исследования в области естественных и социальных наук
позволяют сделать вывод о том, что усложнение социальных структур отно-
сится к мировым доминирующим тенденциям (М.Крозье), случайность рас-
сматривается как «максимальная сложность» (А.Н.Колмогоров), подчеркива-
ется, что общество становится обществом риска (У.Бек). Альтернативный под-
ход в понимании и решении проблем будущего характерен для работ
О.Тоффлера, И.В.Бестужева-Лады, С.П.Капицы. Приобретают зримые очер-
тания социальные угрозы: опасность столкновения цивилизаций, «снежный
ком» терроризма, запредельная социальная поляризация, невежество во вла-
сти, дрейф ценностей.

Ключевой проблемой будущего становится поиск эффективных способов
противостояния социоприродным, технологическим (техногенным) и соб-
ственно социальным рискам.

Основные характеристики рисков:
– универсализация рисков, т.е. возможность глобальных бедствий, которые угрожают

всем независимо от класса, этнической принадлежности, отношения к власти;
– глобализация рисков, которые приобретают необычайный размах, затрагивая большие

массы людей;
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– институциализация рисков, т.е. появление организаций, принимающих их в качестве прин-
ципа собственного действия;

– возникновение или усиление рисков в результате непреднамеренного побочного эф-
фекта (либо эффекта бумеранга) человеческих действий требуют тщательного их рассмотре-
ния и осуществления профессиональных действий (с учетом этих характеристик), а именно с
прогнозированием рисков (Д.С.Чернавский), управлением рисками, смягчением воздействия
риска на результаты деятельности. Риск, связанный с принятием решений, приобретает «эпиде-
мический характер», т.е. становится «мегариском» (А.Печчеи).

Наиважнейшей проблемой в любой деятельности является прогнозиро-
вание и предупреждение необоснованных рисков, снижение ущерба от ката-
строф и социальных катаклизмов. Управлять рисками и кризисами, этими
неизбежными производными крутых социальных поворотов, – задача, тре-
бующая научного решения и специальной подготовки управленческих кад-
ров, безопасности страны в целом.

1. Нелегальное использование во-
оруженной борьбы и открытого на-
силия, которое предполагает непос-
редственное воздействие на полити-
ческую организацию противоборст-
вующей стороны посредством при-
менения методов разрушения, лик-
видации его промышленного и чело-
веческого потенциала, в том числе
захвата атомных объектов.

В Российской Федерации предус-
мотрена дисциплинарная, админист-
ративная и уголовная ответствен-
ность за нарушение законодательства
в области использования атомной
энергии, включая вышеуказанные
правонарушения1. Вместе с тем, как
показывает практика, на сегодняш-
ний день вероятность использования
объектов ядерного комплекса в терро-
ристических целях остается высокой.

В России ядерными террористами может
быть использован уже имеющийся опыт атак
на ядерные объекты других стран. К приме-
ру, только в США с 1978 по 2002 г. АЭС бо-

адиационно- и ядерноопасные
объекты в последние годы все в

большей степени оказываются де-
терменированы проявлениями поли-
тического экстремизма* и нуждают-
ся в формировании системы мер
обеспечения безопасности. Возрас-
тание веса именно политического эк-
стремизма в общей системе экстре-
мистской деятельности обусловлено
прежде всего активизацией полити-
ческой борьбы, политизацией обще-
ственных отношений.

Ядерные объекты и технологии
ввиду специфики и возможных гло-
бальных последствий аварий и ката-
строф в данной сфере преступной
деятельности нередко разыгрывают-
ся как козырная карта.

На сегодняшний день акты поли-
тического экстремизма в отношении
радиационно- и ядерноопасных
объектов имеют несколько потенци-
ально возможных разновидностей
форм и методов совершения.

* В настоящее время политический экстремизм представляет теорию и практику на-
сильственного воздействия (или угрозы такого воздействия) в политических целях по от-
ношению к другим государствам, внутренним государственным и общественным
структурам, социальным группам, отдельным гражданам, населению.
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лее 30 раз подвергались нападениям экстре-
мистов и террористов2.

2. Опосредованное насильственное
воздействие на политического оппо-
нента путем его устрашения через по-
сягательство на жизнь и здоровье ак-
тивистов и участников его организа-
ционных структур, их имущество и др.
с целью побуждения к принятию ре-
шений в интересах экстремистов.

К числу основных форм такого воздей-
ствия могут относиться: убийства государ-
ственных и общественных деятелей, использо-
вание средств поражения, в том числе и ради-
ационного, в местах скопления людей, захват
заложников, уничтожение или разрушение ра-
диационно- и ядерноопасных объектов и т. д.

3. Отрытое силовое давление на
противоборствующую сторону.

Оно используется, как правило,
для публичного выражения протес-
та или сопровождает выражение тех
или иных политических требований.
Этот метод предполагает примене-
ние силы для нанесения реального
значительного и прямого материаль-
ного ущерба противоборствующей
стороне.

Здесь могут использоваться такие методы,
как:

– демонстративная блокада органов вла-
сти, правопорядка, транспортных путей и др.;

– массовые публичные мероприятия (де-
монстрации, митинги) с выражением ультима-
тивных требований, угроз, совершением сим-
волических актов насилия;

– временный захват помещений (органов
власти, штаб-квартиры политических партий
и др.).

На сегодняшний день заголовки в СМИ пе-
стрят информацией о покушениях и убийствах
российских и зарубежных физиков-ядерщи-
ков, так или иначе причастных к ядерным про-
граммам и программам защиты объектов
ядерного комплекса. При этом прослежива-
ются явные политические цели США и других

западных государств по обеспечению миро-
вого ядерного господства3.

4. Подстрекательство к примене-
нию насилия, которое в основном
осуществляется путем оказания про-
пагандистского воздействия на насе-
ление, отдельные его группы с целью
побудить их к участию в акциях эк-
стремистского характера или их под-
держке.

В частности, широко распространяются
лозунги, идеи, концепции о правомерности,
целесообразности, законности применения
насилия для достижения политических целей
независимо от правовых или моральных огра-
ничений.

К примеру в октябре 2012 г. более 70 ак-
тивистов международной экологической орга-
низации «Грипнис» под призывами своих лиде-
ров, незаконно обойдя рубежи охраны, про-
никли на две шведские АЭС для того, чтобы
продемонстрировать, как плохо охраняются
эти объекты4.

В последние несколько лет экстре-
мизм на радиационно- и ядерноопас-
ных объектах, ядерный терроризм в
частности, сделался одним из основ-
ных криминогенных факторов, по-
рождающих у граждан чувство тре-
воги за свою жизнь и будущее, под-
рывающих доверие к органам власти
и к государственной политике в це-
лом, препятствующих в конечном
счете осуществлению социально-
экономических реформ в стране.

ри рассмотрении политическо-
го экстремизма как угрозы без-

опасности объектам атомной энерге-
тики и промышленности необходимо
обратить особое внимание на то, что
в связи с масштабностью и непредс-
казуемостью возможных послед-
ствий радиационных аварий и ката-
строф на безопасность объектов мо-
гут существенное влияние оказать
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социально-психологические реак-
ции населения.

Основной причиной низкой эф-
фективности прогнозирования и уп-
равления в области технологическо-
го риска является недостаточная
изученность поведения населения в
условиях неопределенной ситуации,
а также неотработанность процесса
принятия решений в таких условиях.

В стремительно изменяющемся
мире подавляющее большинство лю-
дей, в том числе и руководителей, не
успевают осмыслить причины и су-
щество этих изменений в течение
жизни одного поколения. Между тем,
по Э.Тоффлеру, существует предел
новизны, который любой индивиду-
ум или группа могут освоить за ко-
роткий отрезок времени, вне зависи-
мости от того, насколько хорошо ин-
тегрированным может быть целое.

Мы сумеем правильно действо-
вать, с точки зрения Э.Тоффлера,
только если выйдем за пределы лич-
ных тактик к социальным стратеги-
ям. Но есть более эффективный путь
решения поведенческой проблемы –
это расширение адаптивных воз-
можностей человека во время
сверхиндустриальной революции5.

Психологические последствия ава-
рий на объектах ядерного комплекса
имеют существенные особенности.
Главная состоит в том, что степень ре-
акции зависит от чисто субъективно-
го отношения общества к опасности,
обусловленной наличием в районе
опасного ядерного объекта.

В частности, практически всем
известно, что при радиоактивном
поражении отсутствует видимая
опасность6.

Первичные процессы, протекающие в био-
логических тканях, не ощущаются человеком,

поражение имеет скрытый период и носит за-
медленный характер. Отмеченные особенно-
сти часто являются причиной высокой насто-
роженности и беспокойства, проявляемых на-
селением и общественностью по поводу лю-
бых (даже совершенно незначительных) нару-
шений эксплуатационных режимов, в
особенности на объектах ядерного топливно-
го цикла.

Возникновение у населения ус-
тойчивого комплекса радиационной
фобии, постоянное чувство страха
приводит к массовым психозам и
возникновению различного рода
расстройств, что непосредственно
сказывается на безопасности как
рассматриваемых объектов, так и
населения.

Так, чернобыльская авария привела к так
называемому «чернобыльскому синдрому»,
когда население в различных областях СССР
отказалось проживать в местах, где находят-
ся объекты атомной энергетики или предпо-
лагается их строительство.

Нередко массовые протесты против захо-
ронения радиоактивных и химических отходов
вследствие данных психозов и в настоящие дни
приводят к ухудшению экономической и эко-
логической ситуации в отдельных регионах,
повышают вероятность возникновения радиа-
ционных аварий и катастроф.

Так, в немецком г. Горлебен демонстран-
ты в знак протеста захоронения ядерных от-
ходов на территории Германии лезли на ваго-
ны поезда, везущего контейнеры с отходами,
и устанавливали на путях бетонные пирамиды
с улиц, что вызывало длительные задержки
составов и могло привести к чрезвычайным ра-
диационным ситуациям7.

Другим примером ухудшения экономи-
ческого положения региона от тенденциозных
действий ряда политических организаций мо-
гут послужить недавние события в Калининг-
раде. Несмотря на то что Балтийский регион
остро нуждается в электроэнергии, 93 эколо-
гические, научные и правозащитные органи-
зации из 20 стран мира обнародовали между-
народное обращение к европейским банкам
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с требованием не выделять средства на соору-
жение Балтийской АЭС в Калининграде8.

а снижение негативных психи-
ческих реакций населения будет

влиять весь комплекс организацион-
ных, юридических, экономических,
политических и других мероприятий,
проводимых различными государ-
ственными органами. Однако среди
этих мероприятий можно выделить
специальную группу психопрофилак-
тических мер, напрямую оказываю-
щих смягчающее воздействие на раз-
витие психогений у населения.

Не без основания специалисты
полагают, что неконтролируемый
страх свидетельствует о неуверенно-
сти в себе, своих знаниях, умениях,
о потери чувства безопасности. В
этих случаях достаточно часто на-
блюдаются механизмы индуцирова-
ния тревоги и страха среди людей.

«Страх – это эмоция, о которой люди ду-
мают с ужасом. Человек может переживать
страх в самых разных ситуациях, но все эти
ситуации имеют одну общую черту. Они ощу-
щаются и воспринимаются человеком как си-
туации, в которых под угрозу поставлено его
спокойствие или безопасность»9.

Это состояние может привести к
паническим реакциям, для предотв-
ращения которых надо пресекать
распространение ложных слухов, бо-
роться с паникерами, направлять
энергию людей на ликвидацию по-
следствий аварии, вести разъясни-
тельную работу.

Любой вид террора – это прежде
всего психологическое состояние
ужаса, возникающее в результате
насилия9. Следовательно, важно при
этом знать о том, что насилие, кото-
рое осуществляется террористом,
имеет биосоциальную природу или

это психиатрический диагноз лично-
сти террориста. Уже исходя из этого
следует применять социально-психо-
логические методы воздействия.
Важно практическое понимание ло-
гики и стиля мышления любой лич-
ности. Поэтому важно уметь вести
переговоры, управлять поведением
людей. При взаимодействии с сами-
ми террористами нужно помнить,
что это особый тип людей, у которых
рациональное в мышлении почти
отсутствует, а эмоциональное преоб-
ладает. Отсюда необходимо хорошо
знать психологические особенности
функционирования эмоционально-
волевой сферы личности.

В качестве примера можно вспомнить си-
туацию, сложившуюся в ноябре 2004 г., ког-
да студент-заочник архитектурного института
Самары, работавший программистом, создал
провокационную интернет-страничку, взло-
мал сайт Балаковской АЭС и посеял панику
почти во всей европейской части России, опуб-
ликовав ложную информацию об аварии и
радиоактивном заражении местности. Хотя
информация в сети Интернет находилась не-
долго, этого было достаточно, чтобы срабо-
тал «рефлекс Чернобыля». Паника охватила
несколько районов, в институтах отменили за-
нятия, дежурные службы МЧС не справлялись
со звонками. Только после публичного выступ-
ления перед СМИ находящегося непосред-
ственно на территории АЭС представителя
президента в Приволжском округе С.Кириен-
ко паника начала медленно спадать10.

ервая и важнейшая профилак-
тическая мера – как можно

раньше начать просветительские и
организационные мероприятия, на-
правленные на преодоление беспеч-
ности и пренебрежения к изменению
жизненных факторов. При этом
большое значение имеет психологи-
ческая закалка – опосредованное

Н

П



38 2/2014ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

внушение людям уверенности в сво-
ей силе воли, хладнокровии, выдер-
жке, профессионализме.

Важно, например, обращать вни-
мание и на то, каким образом руково-
дители принимают управленческие
решения в экстремальных ситуациях.
Как установили американские иссле-
дователи А.Харрисон и Р.Брэмсон, а
российские ученые адаптировали эти
результаты для нашей страны, руково-
дители, обладающие аналитическим
стилем мышления, неспособны вооб-
ще принимать решения в таких ситу-
ациях, так как они тщательно прора-
ботали все свои действия при решении
стандартных ситуаций. При возник-
новении неизвестного, хаоса, катаст-
рофы они теряют способность быстро
собраться и принять нужное решение.

Наиболее ценны в сложных ситу-
ациях руководители,  которые обла-
дают прагматическим стилем мыш-
ления, так как они способны совме-
щать использование законодатель-
ных и оценочных функций11.

Поэтому необходимо воспитывать
и формировать психологически здо-
ровую личность в рамках психологи-
ческого просвещения и психологи-
ческого консультирования населе-
ния. Психологическое здоровье
человека предполагает наличие сле-
дующих характеристик12:

– абсолютное принятие самого
себя при достаточно полном знании
себя и принятие других людей вне за-
висимости от пола, возраста, куль-
турных особенностей и т.п.;

– владение человеком рефлексией
как средством самопознания, способ-
ностью концентрировать свое созна-
ние на себе, своем внутреннем мире и
своем месте во взаимоотношениях с
другими, возможность свободного и

открытого проявления чувств без при-
чинения вреда другим, осознание при-
чин и последствий как своего поведе-
ния, так и поведения окружающих;

– наличие у человека потребности
в саморазвитии.

Это означает, что человек стано-
вится субъектом своей жизнедеятель-
ности, имеет внутренний источник
активности, выступающий двигате-
лем его развития. Он полностью при-
нимает ответственность за свое разви-
тие и становится «автором собствен-
ной биографии» (В.И.Слободчиков13).

оэтому следует в рамках соци-
ально психологических меро-

приятий формировать у населения гу-
манистические установки и ориента-
ции личности, формировать и разви-
вать конфликтологическую культуру
личности14, обучать социальным зна-
ниям специалистов, работающих с эк-
стремистскими, террористическими
группами, обеспечивая их методика-
ми социальной интеграции (как вос-
станавливать доверие, как осуществ-
лять примирение, на каком уровне
развития конфликтологической куль-
туры находится личность и как этот
уровень повысить, как осуществлять
социальную поддержку современной
молодежи и т.п.).

Наряду с этим важными психо-
профилактическими мероприятия-
ми являются:

– организация качественных уче-
ний и тренировок в условиях, при-
ближенных к реальным радиацион-
ным авариям и катастрофам;

– объективное информирование
населения о всех негативных аспек-
тах аварии;

– широкое привлечение самого на-
селения к ликвидации последствий
аварии;

П
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– объективная информация о по-
следствиях аварии для конкретных
групп людей.

Необходимо подготовить людей к
адекватному поведению в условиях
чрезвычайных ситуаций, реагирова-
нию на них.

Вторая профилактическая мера –
это заблаговременное ознакомление
с существом и опасностями послед-
ствий уже произошедших радиаци-
онных аварий или катастроф. Здесь
важна правильная и профессиональ-
ная организация социально-психо-
логической работы с жертвами актов
насилия и терроризма.

Третья профилактическая мера –
оперативность и активность в вы-
полнении мер социальной защиты
людей, пострадавших от радиацион-
ных аварий или катастроф.

Очень важную роль играют сла-
женные действия органов власти, в
частности правоохранительных орга-
нов, средств массовой информации.-
Неадекватные действия данных
структур в условиях аварии или объяв-
ления об угрозе совершения террори-
стического акта на радиационно- или
ядерноопасном объекте могут приве-
сти к массовым беспорядкам, непови-
новению органам управления и т. д.
При этом даже маловероятные угрозы
при слабых последствиях физиологи-
ческого плана в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций могут приве-
сти к тяжелым политическим послед-
ствиям в масштабах страны.

Очень важно при учете влияния
социально-психологического факто-
ра на безопасность ядерных объек-
тов налаживание надежного прогно-
за возможных социальных взрывов.

Так, в 90-е годы в связи с кризисным фи-
нансовым положением предприятий атомной
промышленности прокатилась мощная волна
забастовочных движений из-за долговремен-
ной задержки зарплаты, грозящая привести к
чрезвычайным ситуациям вследствие останов-
ки ряда ядерных производств.

Одной из причин здесь явилась несвоев-
ременная проработка возможных опере-
жающих мероприятий со стороны руковод-
ства соответствующих министерств и ве-
домств15.

Другим возможным очагом мощ-
ного социального взрыва могут стать
последствия ядерных аварий и ката-
строф. Так, резкое увеличение после
чернобыльской трагедии уровня
смертности и заболеваемости из чис-
ла пострадавших, рост аномалий
при рождении и развитии появив-
шихся после аварии детей и др. при-
вело к усилению психологической
напряженности населения.

При организации мероприятий в
чрезвычайных ситуациях на радиа-
ционно- и ядерноопасных объектах
важно учитывать, что на формиро-
вание и уровень психологического
состояния населения существенную
роль оказывает и характер экологи-
ческих последствий аварий, вызыва-
ющих заражение местности и изме-
нение биосферы.

Из множества нерешенных проблем, связанных с мирным использовани-
ем энергии атома, в последние годы все чаще стали проявляться факты по-
литического экстремизма на объектах атомной промышленности и энерге-
тики и его наиболее опасной формы – ядерного терроризма. Из единичных
случаев они постепенно превратились в серьезную угрозу существования
человечества и всей цивилизации. По мере усложнения и развития техноло-
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гического потенциала, роста численности населения, урбанизации объектив-
но формируется наиболее уязвимая социальная среда, на которую свое дест-
руктивное влияние оказывают cоциально-политические и социально-психо-
логические факторы, обусловленные радиационными авариями и катастро-
фами и их последствиями.

В этой связи мировому сообществу требуется все больше усилий, чтобы
выработать эффективные механизмы минимизации их негативного влияния.
Правильная и своевременная научная оценка состояния и динамики процес-
сов и явлений, обусловливающих само существование феномена политичес-
кого экстремизма на объектах атомной промышленности и энергетики, тех-
ническими, экономическими работниками, специалистами-психологами и
др. позволит выработать надежную систему противодействия его проявле-
ниям со стороны государства и общества.

По мнению специалистов, психологическая наука начинает играть веду-
щую роль в решении проблем противодействия вызовам третьего тысячеле-
тия, разрабатывая меры и способы реагирования на угрозы и последствия
террористических действий.

Как пишет Д.В.Ольшанский, «расцвет терроризма показал: нам всем надо
учиться. Нам надо учиться понимать друг друга. И совершенствовать наши
отношения – как формальные. Так и неформальные»9.
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