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ВВЕДЕНИЕ 
 

Безопасность как необходимое явление защиты, выживания и развития 
присуще любому существу в любую историческую эпоху. На первых этапах ис-
тории развития человечества главным было сохранение собственной телесной 
целостности. С развитием человеческого общества трансформируется и понятие 
безопасность. 

В современных, стремительно изменяющихся условиях вопросы безопас-
ности выступают на первое место. Особенность современных условий существо-
вания общества и человека заключается в новых приоритетах жизнедеятельно-
сти. Характерными чертами современного массового общества выступают: не-
прекращающиеся преобразования мирового пространства, международная инте-
грация, терроризм, компьютеризация, дегуманизация труда, деструктивное вли-
яние СМИ, урбанизация, бюрократизация жизни общества и другие. 

Ежегодно отмечается рост числа различных рисков, которым подвергается 
человек. Это и интенсивные информационные потоки, и широкий спектр труд-
ных ситуаций, которые наносят ущерб психологической безопасности человека. 
Следует отметить, что год от года растет интенсивность бедствий природного и 
техногенного характера. 

Все в более усложняющиеся условия общественной жизни от человека 
требуется выбор верной жизненной позиции, позволяющей раскрыть свои воз-
можности и одновременно обеспечить свою безопасность и безопасность дру-
гих людей.  

Безопасность каждого члена общества зависит от уровня безопасности 
всего общества в целом. Статистика показывает, что в случае значительного 
ухудшения общих экономических показателей государства или при вовлечении 
страны в военные действия, индексы, отражающие уровень психологического 
комфорта отдельно взятой личности резко снижаются. Люди начинают беспоко-
иться за свое будущее и за будущее своих близких. Повышенная тревожность 
приводит к обострению, а в некоторых случаях, даже приобретение различных 
фобий и психосоматических заболеваний. 

Таким образом, безопасность в психологии – это понятие, не только за-
мкнутое на одной конкретно выделенной личности, но также отражающее мно-
гогранные процессы, протекающие в микро- и макромасштабах всего социума. 

Поэтому проблемы обеспечения безопасности человеческой жизни в 
настоящее время становятся все более острыми и актуальными.  

Психологию безопасности целесообразно рассматривать не как раздел 
психологии труда, как было принято традиционно, а как некоторую отрасль пси-
хологической науки, изучающую психологический аспект безопасности в разно-
образных видах деятельности и повседневной жизни. 

  

http://womanadvice.ru/fobii-cheloveka
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ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КАК НАУКА 
 

Происходящие сегодня изменения общественных структур и отношений 
порождают значительную социальную и психологическую напряженность, кото-
рая проявляется в разнообразных угрозах безопасности жизни человека.  

Безопасность – это безусловная ценность человеческого существования, и 
ее значимость неуклонно повышается, поскольку только при обеспечении без-
опасности могут быть реализованы все другие ценности. Безопасность – это та-
кое состояние, без которого не могут нормально развиваться ни личность, ни со-
циальная организация, ни общество в целом.  

Проблемы безопасности, а также возникающие опасности и угрозы при-
нято рассматривать на разных иерархических уровнях: глобальном, государ-
ственном, общественном, отдельных организаций, групп людей и личностном.  

Наиболее высоким является глобальный уровень (общемировой, межгосу-
дарственный). На уровне населения планеты существует целый ряд проблем, от 
которых зависит выживание человечества: угрозы космогенного характера, гло-
бальное потепление, проблема перенаселения планеты и старения человечества, 
бедность, голод, международный терроризм и другие. Решение этих проблем 
требует объединения усилий многих стран. 

На личностном уровне для отдельного человека проблемы безопасности 
проявляются в двух аспектах:  

необходимость найти защиту от внешних угроз (терроризм, преступность, 
повышенная агрессивность некоторых людей, экологические проблемы);  

необходимость выбора таких способов деятельности, отношений и поведе-
ния, которые были бы продуктивными и не требовали решений и действий, свя-
занных с неоправданным риском. 

С развитием таких форм социальных отношений, которые предоставляют 
качественно новые возможности выбора жизненного пути и его реализации, но 
одновременно требуют от человека значительной активности, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, уже недостаточным оказывается пред-
ставление об обеспечении безопасности только за счет ликвидации внешних 
угроз. Активная деятельность и общение людей также могут создавать небез-
опасные для них ситуации. 

Эти и другие вопросы находятся в области изучения психологии безопас-
ности. 

Психология безопасности – отрасль психологического знания, которая, с 
одной стороны, только начинает складываться, а с другой – уже имеет давнюю 
традицию1. 

                                                           
1 Кимберг А.Н. Психология безопасности личности: предмет и проблемы в перспективе субъектного под-

хода // Человек. Сообщество. Управление. 2010. № 1.  С. 72–80. 
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Продолжительное время психология безопасности в отечественной науке 
развивалась лишь в рамках психологии труда. Ее основной задачей была разра-
ботка правил техники безопасности с учетом психологических особенностей 
трудовой деятельности1. 

С расширением зон человеческой деятельности и появлением новых высо-
котехнологических профессий возникла потребность в изучении и выявлении 
психологических характеристик личности, способной работать в экстремальных 
условиях2. Поэтому психологи вплотную занялись изучением психологического 
механизма безопасности, а также разработкой методов диагностики личности, 
склонной к риску. 

Сегодня психологией безопасности принято называть отдельную отрасль, 
которая изучает психологические факторы, способствующие возникновению 
опасных ситуаций, а также возможные пути их предотвращения. Она уже давно 
вышла за рамки психологии труда, и занимается вопросами безопасности не 
только в профессиональной деятельности, но и в обычной жизнедеятельности.  

Деятельность – специфическая человеческая форма активного отношения 
к окружающему миру. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, ре-
зультат и сам процесс деятельности. Формы деятельности разнообразны. Они 
охватывают практические, интеллектуальные, духовные процессы, протекаю-
щие в быту, общественной, культурной, профессиональной, научной, учебной и 
других сферах жизни. 

Психологи выделяют несколько факторов, с помощью которых можно объ-
яснить существование опасных ситуаций. 

Во-первых, стоит отметить развитие современных технологий и уменьше-
ние возможности противостоять опасности с их стороны. За последние тысяче-
летия физическое развитие человека практически не изменилось и современный 
человек мало чем отличается от своих предков. Рассматривая вопросы эволюции 
безопасности, следует отметить, что современный человек уступает в выносли-
вости и в силе своим предкам, хуже приспосабливается, и в ряде случаев не спо-
собен выжить в диких условиях без современных достижений науки. Тем време-
нем технический прогресс не стоит на месте: эксплуатация сложных приборов и 
машин в быту увеличивает риск возникновения несчастных случаев. Получается, 
что человек в своей эволюции отстает от бурно развивающихся современных 
технологий. 

Во-вторых, адаптация к высокотехнологическим достижениям современ-
ности часто становится причиной пренебрежения собственной безопасностью. 
Приборы и гаджеты настолько прочно вошли в быт, что люди воспринимают их, 
как неотъемлемую составляющую жизни. Адаптировавшись к сложной технике, 
человек часто забывает о повышенной опасности, связанной с ее использованием 
(удар током, возгорание, авария, аддикция). Пользуясь тем или иным прибором, 
склонны забывать об элементарных правилах безопасности и нарушать нормы 
                                                           

1 Григорьева М.В. Психология труда. Конспект лекций. М. : Юрайт, 2009. 270 с. 
2 Дорофеева Г.А. Психофизическое реагирование человека в экстремальных, чрезвычайных ситуациях : 

учеб. пособие для вузов по курсам «Безопасность жизнедеятельности», «Основы гражданской обороны», «Опас-
ности социального характера и защита от них» / Таганрог. гос. пед. ин-т. Таганрог : ТГПИ, 2009. 99 с. 



7 

эксплуатации. Таким образом, игнорирование инструкций, излишняя самонаде-
янность приводит к негативным последствиям. 

В-третьих, нехватка естественного адреналина в условиях современной раз-
меренной жизни. Отлаженный быт зачастую становится причиной неосознанного 
желания риска. Зависимость от «острых ощущений» обычно проявляется в экстре-
мальных увлечениях и выборе работы, связанной с опасностями. Сильная потреб-
ность в постоянном адреналине мешает человеку адекватно оценивать ситуацию и 
свои силы, что и приводит к травмам и несчастным случаям. 

Поскольку, с наиболее распространённой точки зрения, безопасность, или 
отсутствие опасности (угрозы), означает наличие и сохранение условий, подхо-
дящих для жизни, для оптимального функционирования и развития, следова-
тельно, психология безопасности, как наука, исследует учёт субъективного от-
ношения человека к наличию и к перспективе воспроизведения условий, опти-
мальных для его жизни и деятельности.  

Знание своих индивидуально-психологических особенностей и общих ха-
рактеристик и закономерностей функционирования психики становится для че-
ловека в настоящее время не просто обязательным элементом его общей куль-
туры, но и необходимым условием безопасности в социальном взаимодействии, 
в различных межличностных коммуникативных ситуациях. 

Объектом исследования психологии безопасности являются различные 
виды предметной деятельности человека, связанные с опасностью, а также об-
щество, большие и малые группы, индивиды1. 

Предметом исследования данной области являются: 
‒ психические процессы, порождаемые деятельностью и влияющие на неё 

безопасность; 
‒ психические состояния человека, сказывающиеся на безопасности его 

деятельности; 
‒ свойства личности, отражающиеся на безопасности деятельности.  
Методы работы специалистов по психологии безопасности отчасти совпа-

дают с методами социально-психологического исследования – это система опе-
раций, процедур, приемов установления социально-психологических фактов, их 
систематизации и средств их анализа, это тактика исследования.  

Профессиональные требования к специалисту по психологии безопасности 
можно выделить в следующие группы:  

Профессиональное поведение – действия, выполняемые психологом спе-
цифические действия при взаимодействии с окружающими.  

Способность профессионально взаимодействовать с социальными систе-
мами (общество, малые и большие группы, индивиды), помогать в осуществле-
нии поиска негативных тенденций в социальных системах.  

Осуществлять мониторинг – систематическое отслеживание текущего состо-
яния и прогнозирование возможных изменений в системе безопасности методами 

                                                           
1 Баева И.А. Психология безопасности: история, становление, перспективы // Национальный психологи-

ческий журнал. 2007. № 1 (2). С. 65–69. 



8 

и технологиями, наработанными в психологии, заниматься просвещением, напри-
мер, участвуя в специальных телепередачах, печатая публикации в СМИ. 

Консультировать по вопросам психологической безопасности. 
Согласно теории иерархии потребностей А. Маслоу, потребность в без-

опасности является одной из базовых человеческих потребностей. Казалось бы, 
инстинкт самосохранения должен полностью исключить любую возможность 
нанесения случайного или осознанного ущерба организму, но психологический 
механизм безопасности сложно устроен и далеко не до конца изучен. Психологи 
еще не могут дать ответ на многие вопросы, в том числе и почему человек осо-
знанно рискует своим здоровьем, а иногда и жизнью1. 

Безопасное поведение личности является основой всех других видов без-
опасности, поскольку работа социальных организаций и специальных служб, 
обеспечивающих безопасность, не может быть эффективной, если сам человек 
не уделяет этому должного внимания.  

Безопасность личности определяют три фактора:  
1 – человеческий фактор это различные реакции человека на опасность.  
2 – фактор среды традиционно разделяется на физическую и социальную. В 

социальной среде, в свою очередь, выделяют макро- и микросоциальный уровень. 
К макросоциальному уровню относятся демографический, экономический и другие 
факторы, воздействующие на человека, к микросреде – его непосредственное окру-
жение (семья, референтная и профессиональная группа и т. д.). 

3 – фактор защищенности это средства, которыми люди пользуются для 
защиты от тревожных и опасных ситуаций. Они могут быть физическими и пси-
хологическими (механизмы психологической защиты). 

Уровень защищенности зависит от степени конструктивности и активно-
сти поведения и деятельности человека. При этом важным условием конструк-
тивного поведения выступает адекватная социализация инстинктов, потребно-
стей и мотивов деятельности, удовлетворение нужд человека социально прием-
лемым способом. 

Таким образом, в каждой области активности человека есть риски, обу-
словленные как объективными, так и субъективными факторами. Психология 
безопасности призвана изучить характер влияния и состав этих факторов, с це-
лью нейтрализации или минимизирования возможных рисков. 
  

                                                           
1 URL: http://txtb.ru/125/2.html. 
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ЭТАПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРМИНА  
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Упоминание о безопасности встречается в трудах древних мыслителей. 

Так, древнегреческий философ Платон рассматривал безопасность «как отсут-
ствие опасности или зла для человека».  

XII в. Термин «безопасность» зафиксирован в словаре английского уче-
ного-философа Р. Гроссетеста как «спокойное состояние духа человека, считав-
шего себя защищенным от любой опасности». 

С середины XIII в. все более широкое значение получает понятие «поли-
ция». Оно трактовалось как государственное устройство, государственное 
управление, цель которого – благо и безопасность государства. 

В XVII–XVIII вв. утвердилась точка зрения, согласно которой главной це-
лью государства является общее благосостояние и безопасность. В связи с этим 
термин «безопасность» получает новую трактовку: состояние, ситуация спокой-
ствия, появляющаяся в результате отсутствия реальной опасности, а также мате-
риальные, политические условия, соответствующие органы и организации, спо-
собствующие созданию данной ситуации. В научных и политических кругах за-
падноевропейских государств понятие «безопасность» благодаря философским 
концепциям Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Б. Спинозы и других мыслителей 
данного периода означает «состояние спокойствия, появляющееся в результате 
отсутствия реальной опасности» (как физической, так и моральной). Для чело-
века такое положение означало частную, личную безопасность, а состояние гос-
ударства, при котором его гражданам нечего опасаться, составляло обществен-
ную безопасность. 

В 1881 г. в России издано «Положение о мерах к охранению государствен-
ного порядка и общественного спокойствия», где дана характеристика обществен-
ной безопасности как деятельности, направленной на борьбу с государственными 
преступлениями и являющейся прерогативой политического сыска. 

В 1917 г. термин «безопасность» политизируется и начинает использоваться 
в борьбе с контрреволюцией с целью обеспечения безопасности государства. 

В 1934 г. происходит кульминация огосударствления термина «безопас-
ность», то есть, его законодательное закрепление как государственной безопас-
ности, использовавшейся в качестве отслеживания различных ситуаций, возни-
кающих в духовной жизни общества (создание объединений, организаций, сою-
зов, попытки проведения в жизнь конституционного принципа свободы совести). 
Все это привело к ослаблению и практически полному уничтожению безопасно-
сти общества, личности на долгие годы. 

В 1992 г. Постановлением Верховного Совета РФ введен в действие Закон 
РФ «О безопасности», который закрепил правовые основы обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства, определил систему безопасности и ее 
функции, установил порядок организации и финансирования органов обеспече-
ния безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.  
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В настоящие время действует Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности». Данный Закон определяет основные принципы и 
содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, обще-
ственной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, 
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ, полномо-
чия и функции федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области без-
опасности, а также статус Совета Безопасности РФ.  

Помимо этого Федерального закона важными документами, регламенти-
рующими обеспечение безопасности России, являются Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена указом Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 г. № 537). 

В психологии категория безопасности активно используется с середины 
ХХ века, прежде всего в работах исследователей гуманистической ориентации. 
Так, А. Маслоу, один из основоположников гуманистической психологии, в 
своей иерархической модели мотивации выделял в числе пяти «уровней» потреб-
ность в безопасности и защите. Сюда включены потребности: в организации, ста-
бильности, в законе и порядке, в предсказуемости событий, в свободе от таких 
угрожающих сил, как болезнь, страх и хаос.  

Э. Фромм, развивая «гуманистический психоанализ», говорил о том, что 
невиданная свобода от жестких социальных, политических, экономических и ре-
лигиозных ограничений потребовала компенсации в виде чувства безопасности 
и чувства принадлежности к социуму. Он полагал, что эта пропасть между сво-
бодой и безопасностью стала причиной беспримерных трудностей в человече-
ском существовании. К. Хорни в своей социокультурной теории личности выде-
лила две потребности детства: потребность в удовлетворении и потребность в 
безопасности1. 

В отечественной психологии понятие психологическая безопасность начи-
нает использоваться в связи с профессиональной деятельностью людей в предмет-
ной сфере в конце 70-х – начале 80-х годов в связи с интенсивным развитием про-
мышленной социальной психологии. В трудах А.Г. Асмолов, И.Я. Бойко, К.М. Гу-
ревич, В.П. Зинченко, А.Е. Климов, Б.Ф. Ломов, А.В. Карпов, М.А. Котик, О.Н. 
Носкова, Д.А. Ошанин, В.Д. Шадриков и др. затрагивали и психологические ас-
пекты безопасности, обеспечивающие профилактику несчастных случаев на произ-
водстве в рамках психологии труда и инженерной психологии. 

Вопросами психологии безопасности в современных условиях занимаются 
ученые И.В. Абакумова, И.А. Баева, С.А. Богомаз, П.Н. Ермаков, Ю.П. Зинченко, 
Т.М. Краснянская, Н.А. Лызь, А.В. Непомнящий, Т.В. Эксакусто и т.д.  

                                                           
1 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение. СПб. : Питер 

Пресс, 1997. 535 с. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ 
 

Важнейшей гарантией защиты прав и законных интересов личности, обще-
ства и государства служит правоохранительная деятельность системы органов 
обеспечения безопасности. Правовую основу этой деятельности составляют: 
Конституция РФ1, Закон «О безопасности»2, указы и распоряжения Правитель-
ства РФ и другие нормативные акты РФ, республик в составе РФ, других субъ-
ектов Федерации, международные договоры и соглашения, заключенные или 
признанные РФ. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Основные виды безопасности: 
‒ система личной и коллективной безопасности человека в процессе его 

жизнедеятельности; 
‒ система охраны природной среды (биосферы); 
‒ система государственной безопасности; 
‒ система глобальной безопасности. 
К основным объектам безопасности относятся: личность – ее права и сво-

боды; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его кон-
ституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Безопасность личная – защищенность людей, обусловленная индивидуаль-
ными качествами личности и используемыми ими средствами индивидуальной 
защиты. 

Безопасность общественная – защищенность людей, обусловленная уров-
нем организации государственных структур и сознания людей. 

Безопасность национальная – состояние защищенности национальных ин-
тересов (конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, 
материальных и духовных ценностей). 

Основной субъект обеспечения безопасности – государство, осуществляю-
щее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти. 

Государство в соответствии с действующим законодательством обеспечи-
вает безопасность каждого гражданина на территории Российской Федерации. 
Гражданам России, находящимся за ее пределами, государством гарантируется 
защита и покровительство. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения являются 
субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в 
обеспечении безопасности. 

Безопасность достигается проведением единой государственной политики 
в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политиче-
ского и организационного характера. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.). 
2 О безопасности : федер. закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ. 
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Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти, государственные, общественные организации и объединения, 
граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности согласно закону, а 
также законодательство, регламентирующее отношения в данной сфере. 

В соответствии с Законом «О безопасности» органами обеспечения без-
опасности РФ являются: органы Федеральной службы безопасности, внешней 
разведки, федеральные органы государственной охраны, органы федеральной 
фельдъегерской связи, органы пожарной безопасности. Создание органов обес-
печения безопасности, не установленных законом РФ, не допускается. 

Основными функциями системы органов обеспечения безопасности явля-
ются: 

– выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно 
важным интересам объектов безопасности; 

– осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их пре-
дупреждению и нейтрализации; 

– создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопас-
ности; 

– управление силами и средствами безопасности в повседневных условиях 
и при чрезвычайных ситуациях; 

– реализация системы мер по восстановлению нормального функциониро-
вания объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникно-
вения чрезвычайной ситуации; 

– участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Рос-
сии в соответствии с международными договорами и соглашениями, заключен-
ными или признанными Россией. 

Общее руководство государственными органами обеспечения безопасно-
сти осуществляет Президент РФ, который возглавляет Совет Безопасности; кон-
тролирует и координирует деятельность государственных органов обеспечения 
безопасности и принимает необходимые оперативные решения. 

Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих опас-
ность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Реальная 
и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних и 
внешних источников опасности, определяет содержание деятельности государ-
ства по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Президент и правительство Российской Федерации формируют законода-
тельную базу в области обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Поскольку безопасность трактуется как состояния отсутствие угроз (опас-
ностей), рассмотрим определение понятий «опасность», «угроза». 

Опасность – объективно существующая возможность негативного воздей-
ствия на общество, личность, государство, природную среду, предприятие, в ре-
зультате которого им может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшаю-
щий их состояние, придающий их развитию нежелательные динамику или пара-
метры1.  

Опасность – вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения 
вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъектив-
ных факторов, обладающих поражающими свойствами. Опасность является ис-
ходной посылкой при рассмотрении проблем безопасности. 

Классификация опасности может быть следующая. 
По характеру адресной направленности и роли субъективного фактора в 

возникновении неблагоприятных условий (вызов, угроза, риск). 
В соответствии с причинно-следственной обусловленностью: 
– причиняющая ущерб непосредственно здоровью и жизни личностей 

(граждан); 
– делающая это косвенно вследствие сокращения или опустошения терри-

тории и разрушения уклада духовной и общественной жизни. 
По источникам возникновения опасности: 
– естественно-природная; 
– техногенная; 
– социальная. 
По степени вероятности: 
– реальная; 
– потенциальная. 
По уровню (размаху и масштабам возможных негативных последствий): 
– международная (глобальные и региональные в смысле регионов мира); 
– национальная, локальная (или региональная в смысле регионов страны); 
– частная (фирм и личности). 
По сферам общественной жизни и видам человеческой деятельности. 
Угроза – наиболее конкретная и непосредственная форма опасности или 

совокупность условий и факторов, создающих опасность для интересов государ-
ства, общества, предприятий, личности, а также национальных ценностей и 
национального образа жизни. 

Угрозы – это негативные изменения во внешней политической, экономи-
ческой или природной среде, которые наносят ощутимый реальный либо потен-
циальный ущерб государству в целом, его структурным элементам и непосред-
ственно жизненным, политическим, экономическим интересам граждан России. 

Угрозы можно классифицировать по различным признакам, в том числе: 

                                                           
1 Основы психологии безопасности : учеб.-метод. пособие / сост. Д.Р. Мерзлякова. Ижевск : Изд-во Уд-

мурт. ун-та, 2012. 83 с. 
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– по видам человеческой деятельности (политические, экономические, со-
циальные, правовые, военные, экологические, демографические, научные, тех-
нологические, интеллектуальные, информационные и т.п.); 

– по источнику (внутренние – источник находится на территории России, 
внешние – источник расположен за границей); 

– по масштабам: глобальные, региональные, локальные; 
– по степени вероятности (реальные и потенциальные); 
– по степени воздействия: вызов, риск, опасность, собственно угроза. 
Уязвимость – один из индикаторов состояния безопасности системы (ин-

дивидуума), свидетельствующий о ее потенциальной незащищенности перед 
внешними вызовами. 

Вызов – это совокупность обстоятельств, необязательно конкретно угро-
жающего характера, но безусловно требующая реагировать на них. 

Источники угроз – это условия и факторы, которые таят в себе и при опре-
деленных условиях сами по себе либо в различной совокупности обнаруживают 
враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу. Источ-
ники угроз различаются по естественно-природному, техногенному, социаль-
ному происхождению. 

Источниками угроз естественно-природного происхождения являются: 
‒ природные процессы, непосредственно приводящие к изменениям (чаще 

всего к ухудшению) состояния человека и окружающей среды. Непрямое опасное 
воздействие связано с изменением условий жизни человека или группы людей под 
влиянием вредного фактора, не связанного прямо с его физической, химической 
или биологической природой. Примером может служить ухудшение среды обита-
ния и связанный с этим ухудшением рост заболеваемости и т.п.; 

‒ экологическое опасное воздействие – человеческая деятельность, а 
также стихийные природные бедствия и катастрофы, в результате которых изме-
няется окружающая среда и вследствие этого условия существования человека и 
общества. 

Источники угроз техногенного происхождения определяются состоянием, 
внутренне присущим технической системе, промышленному или транспортному 
объекту, реализуемым в виде поражающих воздействий источника техногенной 
чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникнове-
нии либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей 
среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов. Примером может 
служить авария на производстве – опасное техногенное происшествие, создаю-
щее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к 
нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Существуют различные виды аварий, например: проектная промышлен-
ная – авария, для которой проектом определены исходные и конечные состояния 
и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение послед-
ствий аварии установленными пределами;  
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химическая – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся 
проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к ги-
бели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и 
кормов, животных и растений, к химическому заражению окружающей природ-
ной среды. 

Источники угроз социального происхождения определяются состоянием, 
внутренне присущим общественно-политическому строю, социально-экономи-
ческому положению страны, реализуемым в виде совокупности условий, не 
обеспечивающих соответствие среды жизни человека его жизненным потребно-
стям. Такое состояние может вылиться в конфликт как высшую ступень в разви-
тии социальных и политических противоречий в обществе, характеризующихся 
острым столкновением сторон (людей, социальных и политических групп). Кон-
фликт зарождается в конфликтной среде, которая, в свою очередь, определяется 
такими характеристиками, как экономическое состояние общества, социальное 
самочувствие населения, авторитет власти. 

Примером угрозы социального происхождения может служить снижение 
уровня жизни людей в результате неоптимального использования денежных 
средств, энергетических и материальных ресурсов. Последствия принятия оши-
бочных законодательных решений власти – потеря имущества, капитала, сферы 
вложения инвестиций, получения доходов и т.п. 

Риски 
Риск – возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных по-

следствий. Опасность, неопределенность, возможность сопутствуют любому 
виду деятельности, а результат их потенциального проявления характеризуют 
рисками. Существующие риски разнообразны и могут быть классифицированы 
по различным признакам: степени влияния, объекту, местоположению относи-
тельно объекта, субъекту (источнику), причине возникновения, возможности 
страхования и другим. 

По степени влияния на жизнедеятельность человека, жизнеспособность 
(финансовое состояние) организации различают следующие виды риска: 

– пренебрежимый (меры защиты принимать не требуется); 
– приемлемый (принимаются меры контроля и защиты на основе принци-

пов обоснования и оптимизации); 
– чрезмерный (деятельность с указанным уровнем риска не допускается). 
По объекту воздействия рассматривают риски: 
– для жизни и здоровья людей – индивидуальный; 
– общества – социальный; 
– объекта техносферы – технический; 
– функционирования и развития (благосостояния, жизнеспособности) ор-

ганизаций как социально-экономических систем – хозяйственный; 
– государства – стратегический; 
– окружающей природной среды как условия развития человечества – эко-

логический риск (связан не с одномоментным ущербом, а с долговременными 
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изменениями среды обитания (СО), приводящими к негативным последствиям 
для населения и человечества в целом). 

По местоположению источника опасности относительно объекта разли-
чают внешние и внутренние риски. Для организации к внешним источникам 
опасности относятся экономическая конъюнктура, конкуренты, а к внутренним – 
риски, связанные с принимаемыми решениями, противоречиями в руководстве и 
др. Внутренним источником риска для жизни и здоровья человека является его 
организм (болезни). 

По субъекту (причине или источнику) различают риски: 
– природа (включая космос) – природные; 
– общество – социальные; 
– техносфера – техногенные; 
– экономика (бизнес) – предпринимательские, экономические. 
По причине возникновения различают риски, связанные с опасными явле-

ниями, возможными реализациями (сценариями) негативных тенденций разви-
тия, а также с нестабильностью условий деятельности организации, приводящей 
к отклонению фактического результата деятельности от ожидаемого, к ошибоч-
ным решениям в рисковых ситуациях. 

Различные области деятельности формируют свой понятийный аппарат и 
классификацию рисков. Например, в страховании под риском часто понимается 
степень опасности возникновения события, реализация которого приводит к 
страховому случаю: пожар, наводнение, ДТП, противоправные действия, авария, 
несчастный случай и пр. Тогда, классификация рисков может осуществляться в 
соответствии с видами страхования – имущественные, финансовые, ответствен-
ности и пр. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Национальная безопасность – это сложная, многоуровневая система. Ее 
образуют целый ряд подсистем, каждая из которых имеет свою собственную 
структуру. 

Национальная безопасность Российской Федерации – это то, что обеспечи-
вает потенциал развития страны на длительный исторический период, а также ста-
бильность и благополучие общества. Национальная безопасность предполагает 
защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в 
различных сферах жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз. 

Структура национальной безопасности состоит из следующих элементов: 
– геополитическая безопасность – это гарантированная конституцион-

ными, законодательными и практическими мерами защищенность и обеспечен-
ность государственных интересов; 

– политическая безопасность. Каждое государство заинтересовано в нали-
чии стабильной внутренней политической обстановки, в создании внутригосу-
дарственного климата, способствующего нормальному развитию всех сфер дея-
тельности общества и личности. Цель политической безопасности определяется 
типом государства. Сущность политической безопасности определяется возмож-
ностью проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику и решать во-
просы государственного устройства; 

– военная безопасность – это способность защитить суверенитет, террито-
риальную целостность и население страны от внутренних и внешних угроз. Во-
енная безопасность включает в себя следующие сферы: государственные гра-
ницы, вооруженные силы, сдерживание, военное образование, военная наука и 
военная промышленность; 

– демографическая безопасность может быть представлена как такое со-
стояние демографических процессов, которое достаточно для воспроизводства 
населения без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения люд-
скими ресурсами геополитических интересов государства; 

– экологическая безопасность – совокупность состояний, процессов и дей-
ствий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приво-
дящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым 
природной среде и человеку. Объектами экологической безопасности являются 
права, материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и 
природная среда или материальная основа государственного и общественного 
развития; 

– информационная безопасность – это состояние защищенности информа-
ционной среды. Защита информации представляет собой деятельность по 
предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и не-
преднамеренных воздействий на защищаемую информацию, то есть процесс, 
направленный на достижение этого состояния; 
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– духовно-нравственная безопасность заключается в защите государства от 
негативного воздействия агрессивно настроенных социальных институтов (по-
литических партий экстремистского характера, секты и прочее); 

– социальная безопасность включает в себя обеспечение безопасности 
жизни населения, предотвращение насилия и преступлений против личности и 
собственности, снижение рисков и возможного ущерба от террористических и 
иных угроз, а также оценку социальной напряженности, исходом которой могут 
быть мощные социальные взрывы, вплоть до гражданской войны; 

– экономическая безопасность – такое состояние экономической системы, 
характеризующееся ее стабильностью и устойчивостью к внешним и внутрен-
ним угрозам, способностью самостоятельно определять пути и формы своего 
развития, постоянно находиться на уровне готовности для создания различных 
систем и механизмов для защиты ее национальных интересов и развития. 

Правовые основы обеспечения национальной безопасности составляют: 
‒ общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры, и обязательства Российской Федерации; 
‒ Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нор-

мативные правовые акты Российской Федерации; 
‒ федеративный Договор и связанные с ним соглашения о разграничении 

полномочий между Центром и субъектами Российской Федерации; 
‒ конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъ-

ектов Российской Федерации, принятые в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации; 

‒ нормативные правовые акты органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции 
и не противоречащие Конституции Российской Федерации. 

Обеспечение национальной безопасности – это целенаправленный, созна-
тельно регулируемый процесс, требующий скоординированных усилий и дей-
ствий всех субъектов безопасности. Поэтому основные направления этого про-
цесса были рассмотрены в Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 ян-
варя 2000 г. № 241.  

Концепция национальной безопасности – это политический документ, от-
ражающий совокупность официально принятых взглядов на задачи и стратегию 
государства по обеспечению безопасности личности, общества и самого государ-
ства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, социаль-
ного, военного, техногенного, экологического, информационного и иного харак-
тера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей. 

                                                           
1 Концепция национальной безопасности 10 января 2000 года № 24 утратила свою юридическую силу и 

была преобразована в Стратегию национальной безопасности РФ, утвержденную Президентом 12 мая 2009 года. 
Необходимость создания нового документа была озвучена в 2008 году, в период вооруженного противостояния 
в Южной Осетии. 
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Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года призвана способствовать развитию национальной экономики, улуч-
шению качества жизни граждан, укреплению политической стабильности в об-
ществе, обеспечению обороны страны, государственной и общественной без-
опасности, повышению конкурентоспособности и международного престижа 
Российской Федерации. 

На современном этапе интересы личности состоят в реальном обеспечении 
конституционных прав и свобод, личной безопасности, повышения качества и 
уровня жизни, физического, духовного и интеллектуального развития. 

Интересы общества включают поддержание общественного согласия, 
повышение созидательной активности населения и духовное возрождение гос-
ударства. 

Интересы государства состоят в защите конституционного строя, сувере-
нитета и его территориальной целостности, установлении политической, эконо-
мической и социальной стабильности, безусловном выполнении законов и под-
держании правопорядка, развитии международного сотрудничества на основе 
партнерства. 

Интеграция интересов личности, общества и государства находит свое вы-
ражение в национальных интересах в области экономики, внутриполитической, 
международной и оборонной сферах, духовной жизни и культуре. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации – это де-
ятельность государства и всего общества, направленная на осуществление обще-
национальной идеи, на защиту национальных ценностей и национальных инте-
ресов. Такая деятельность направлена также на упреждение и ликвидацию угроз 
развитию и укреплению прав и свобод личности, материальным и духовным цен-
ностям общества, конституционному строю, суверенитету и территориальной 
целостности страны. 

Для эффективного осуществления политики национальной безопасности 
по каждому из основных направлений разрабатываются соответствующие феде-
ральные целевые программы, в рамках которых определяются и решаются глав-
ные проблемы и задачи политики национальной безопасности. 

Основные средства и ресурсы обеспечения национальной безопасности, 
помимо объективных преимуществ географического положения России и нали-
чия у нее стратегических ядерных вооружений, связаны с ее интеллектуальным 
богатством, возможностями ее природы и недр, перспективами в области демо-
графии, высоким научно-техническим потенциалом и рядом других факторов. 
Особо следует подчеркнуть определяющее значение интеллектуального потен-
циала как первоисточника всех прочих ресурсов общества и государства. Россия 
продолжает сохранять уникальный научно-технический и производственный по-
тенциал, который необходимо поддерживать и использовать для повышения эф-
фективности российской экономики1. 

                                                           
1 Арсентьев М. Национальная безопасность России. URL: http://old.nasledie.ru/politvnt/19_6/article. 

php?art=46. 

http://old.nasledie.ru/politvnt/19_6/article.%20php?art=46
http://old.nasledie.ru/politvnt/19_6/article.%20php?art=46
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На территории России сосредоточено значительное количество полез-
ных ископаемых, включая топливно-энергетическое сырье, руды черных и 
цветных металлов, редкоземельных элементов, драгоценных металлов и дру-
гих видов стратегического сырья, достаточных не только для собственных 
нужд, но и для экспорта. 

Основными предпосылками обеспечения национальной безопасности в во-
енной области являются сохранение достаточного потенциала ВПК (и прежде 
всего научного), проведение военной реформы и обеспечение на этой основе 
стратегической стабильности: 

‒ в области стратегических ядерных вооружений обеспечивается поддер-
жанием способности России к сдерживанию любого ядерного нападения путем 
обеспечения возможности гарантированного нанесения неприемлемого ущерба 
в ответных действиях и, соответственно, поддержания ядерного баланса на воз-
можно низком уровне с целью недопущения возврата к гонке стратегических во-
оружений; 

‒ в области обычных вооружений – поддержанием должного техниче-
ского оснащения и уровня боеготовности Вооруженных Сил Российской Феде-
рации на уровне, достаточном для парирования любых попыток агрессии против 
России и/или ее союзников, в отношении которых Россия имеет соответствую-
щие договорные обязательства. 

Основными направлениями деятельности государства и общества по обес-
печению национальной безопасности Российской Федерации являются: 

‒ объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз нацио-
нальной безопасности во всех сферах; 

‒ определение критериев национальной безопасности и их пороговых зна-
чений, выработка комплекса мер и механизмов обеспечения национальной без-
опасности в сферах экономики, внешней и внутренней политики, общественной 
безопасности и правопорядка, обороны, в информационной, духовной сферах и 
др. сферах; 

‒ организация работы законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти Российской Федерации по реализации 
комплекса мер, направленных на предотвращение или ослабление угроз нацио-
нальным интересам; 

‒ поддержание на необходимом уровне стратегических и мобилизацион-
ных ресурсов государства. 

Главной целью обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации является создание и поддержание такого экономического, политиче-
ского, международного и военно-стратегического положения страны, которое 
бы создавало благоприятные условия для развития личности, общества и госу-
дарства и исключало опасность ослабления роли и значения Российской Федера-
ции как субъекта международного права, подрыва способности государства реа-
лизовать свои национальные интересы на международной арене. 
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Основными принципами обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации являются1: 

‒ соблюдение Конституции Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации при осуществлении деятельности по обеспечению наци-
ональной безопасности; 

‒ единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности, 
изменение их приоритетности в зависимости от ситуации; 

‒ приоритетность политических, экономических, информационных мер 
обеспечения национальной безопасности; 

‒ реальность (с учетом имеющихся ресурсов, сил и средств) выдвигаемых 
задач; 

‒ соблюдение норм международного права и российских законов при осу-
ществлении мер принудительного характера (в том числе с использованием во-
енной силы); 

‒ сочетание централизованного управления силами и средствами обеспе-
чения безопасности с передачей в соответствии с федеративным устройством 
России части полномочий в этой области органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам местного самоуправления. 

В определении и реализации политики обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации участвуют: 

– Президент Российской Федерации – руководит в пределах своих консти-
туционных полномочий органами и силами обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации; санкционирует действия по обеспечению нацио-
нальной безопасности в различных сферах; в соответствии с законодательством 
Российской Федерации формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ор-
ганы и силы обеспечения национальной безопасности; выступает с посланиями, 
обращениями и директивами по проблемам национальной безопасности; 

– Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – на основе Конституции Российской Федерации и с учетом 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации формируют за-
конодательную базу в этой сфере; в пределах своего ведения принимают реше-
ния по вопросам использования сил и средств обеспечения национальной без-
опасности, применения военной силы; рассматривают и принимают федераль-
ные законы по вопросам ратификации и денонсации международных договоров 
Российской Федерации в области национальной безопасности; 

– Правительство Российской Федерации – обеспечивает реализацию Кон-
цепции национальной безопасности Российской Федерации, выполнение феде-
ральных целевых программ, планов и директив в области обеспечения нацио-
нальной безопасности; осуществляет меры по обеспечению финансовыми и ма-
териальными ресурсами сил, средств и органов национальной безопасности Рос-
сийской Федерации; руководит деятельностью подведомственных ему федераль-
ных органов исполнительной власти и в пределах переданных ему полномочий 

                                                           
1 О безопасности : федер. закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ. 
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координирует деятельность органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации; 

– Совет Безопасности Российской Федерации – рассматривает стратегиче-
ские проблемы внутренней, внешней и военной политики Российской Федера-
ции, вопросы обеспечения безопасности в экономической, общественной, обо-
ронной, пограничной, информационной, экологической и иных сферах, вопросы 
охраны здоровья населения, прогнозирования и предотвращения межнациональ-
ных и социальных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и преодоления их по-
следствий, обеспечения общественного согласия, законности и правопорядка; 
подготавливает рекомендации и предложения по разработке Концепции нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, по осуществлению стратегии и 
текущей политики обеспечения национальной безопасности; координирует дея-
тельность системы обеспечения национальной безопасности Российской Феде-
рации по разработке стратегии в области внутренней, внешней и военной поли-
тики, военно-технического сотрудничества и информационной безопасности, 
контролирует реализацию федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации стратегии и те-
кущей политики в этих областях; 

– Совет Безопасности Российской Федерации ответствен перед Президен-
том Российской Федерации за своевременное выявление угроз национальной 
безопасности Российской Федерации, за подготовку оперативных решений по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и разработку основных направлений 
стратегии обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

– федеральные органы исполнительной власти – обеспечивают соблюде-
ние законодательства Российской Федерации, выполнение решений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Совета Без-
опасности Российской Федерации, федеральных программ, планов и директив в 
области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; в пре-
делах своей компетенции разрабатывают нормативные правовые акты по обес-
печению национальной безопасности и представляют их в Совет Безопасности 
Российской Федерации; 

– органы государственной власти субъектов Российской Федерации – вза-
имодействуют с федеральными органами исполнительной власти в целях обес-
печения соблюдения законодательства Российской Федерации, выполнения ре-
шений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и Совета Безопасности Российской Федерации, федеральных программ и 
планов в области обеспечения национальной безопасности; совместно с орга-
нами местного самоуправления проводят мероприятия по привлечению граждан, 
общественных объединений и иных организаций для оказания содействия в 
обеспечении национальной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; вносят в федеральные органы государственной власти 
предложения по совершенствованию обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. 
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Президент Российской Федерации, Совет Федерации и Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Россий-
ской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, федеральные ор-
ганы государственной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления действуют в пределах своих 
полномочий и согласовывают усилия в целях обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации. 

В случае возникновения непосредственной угрозы национальной безопас-
ности Российской Федерации необходимые предложения для принятия решений 
вырабатывает Совет Безопасности Российской Федерации. 

Защита национальных интересов России в военной сфере решается, 
прежде всего, военной организацией государства, которая представляет совокуп-
ность органов государственного и военного управления, Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также 
выделяемые части научного и производственного комплексов, совместная дея-
тельность которых, направлена на обеспечение обороны и военной безопасно-
сти, защиту жизненно важных интересов государства. 

Главной задачей военной организации Российской Федерации является осу-
ществление сдерживания в интересах предотвращения агрессии любого масштаба, 
в том числе с применением ядерного оружия против России и ее союзников. 

Основные принципы обеспечения военной безопасности: 
‒ сочетание твердого централизованного руководства военной организа-

цией государства с гражданским контролем ее деятельности; 
‒ эффективность прогнозирования, своевременность вскрытия и класси-

фикация военных угроз, адекватность реагирования на них; 
‒ достаточность сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения 

военной безопасности, их рациональное использование; 
‒ соответствие уровня готовности, подготовки и обеспечения военной ор-

ганизации государства потребностям военной безопасности; 
‒ ненанесение ущерба международной безопасности и национальной без-

опасности других стран. 
Национальная безопасность – это сложная, многоуровневая система. Ее 

образуют целый ряд подсистем, каждая из которых имеет свою собственную 
структуру. 

Вместе с тем следует отметить, что система национальной безопасности 
должна включать соблюдение баланса интересов всех субъектов: личности, обще-
ства, государства и их взаимную ответственность за обеспечение безопасности. 

Решающую роль в формировании и обеспечении национальной безопас-
ности играют национальные ценности, национальные интересы и националь-
ные задачи. 

Национальные ценности – это фундаментальные нравственные нормы, 
обычаи, традиции, определяющие жизненную позицию людей, а также достоя-
ния общества в сфере материальной и духовной культуры. К национальным цен-
ностям следует отнести также уникальные природные богатства общества. Наци-
ональные ценности складываются постепенно в процессе эволюции экономики, 
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культуры, науки и техники. На их формирование существенное влияние оказы-
вают также геополитическое положение страны, менталитет народа. 

Содержание национальных ценностей сводится к трем основным блокам: 
процветание народа; защита и обустройство территории проживания; сохране-
ние и развитие национальной культуры. 

Национальные интересы – это осознанное, официально выраженное отно-
шение к национальным ценностям. Вопрос определения национальных интере-
сов – это ключевой вопрос для любого государства, поскольку именно через них 
оценивается уровень безопасности и защищенности, как отдельного человека, 
так и государства и общества в целом. Только с учетом национальных интересов 
можно формировать долгосрочный стратегический курс государства, определять 
его политику. 

Выделяют три группы национальных интересов: жизненно важные инте-
ресы, важные интересы и просто интересы. 

К первой группе относятся интересы, связанные с реализацией и защитой 
таких ценностей, утрата которых может привести к подрыву самих основ суще-
ствования граждан, общества и государства. В сфере жизненно важных интере-
сов находятся суверенитет, государственная и территориальная целостность, 
конституционный строй, обороноспособность страны, нравственное и физиче-
ское здоровье нации. 

Вторая группа связана с реализацией конституционных прав и свобод 
граждан, сохранением социально значимого достояния общества, преодолением 
и пресечением социальной, расовой, национальной и религиозной розни, орга-
низованной преступности и т.п. 

К третьей группе относятся все остальные интересы. Они, как правило, свя-
заны с обеспечением благоприятных условий для развития общества, гражданского 
мира и согласия, реализацией принципов демократического общества и социальной 
справедливости, защитой окружающей среды, утверждением взаимовыгодного и 
добрососедского сотрудничества с зарубежными государствами и др. 

Границы между группами интересов условны. В зависимости от конкрет-
ных условий те или иные интересы могут приобретать статус жизненно важных 
и наоборот. 

Национальные задачи – наиболее подвижный элемент в системе националь-
ной безопасности. Они определяются и формируются через призму национальных 
ценностей и интересов. Национальные задачи – это основополагающие ориен-
тиры в деятельности государства, общества и отдельных граждан по реализации и 
защите национальных интересов. Национальные задачи как бы переводят в прак-
тическую плоскость вопросы защиты национальных ценностей и интересов, опре-
деляют приоритеты внутренней и внешней политики государства. 

В пространственно-географическом плане сфера национальной безопасно-
сти, защиты национальных интересов не ограничивается пределами территории 
государства. Многие процессы, развертывающиеся в различных регионах мира, 
влияют на состояние данного государства, возможности и перспективы развития 
общества, на определение и формулирование национальных задач. 
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Защита национальных интересов подразумевает создание системы нацио-
нальной безопасности. Основными ее элементами являются органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, государственные и общественные 
организации и объединения, отдельные граждане, законодательство в области 
национальной безопасности. Система безопасности должна обладать свойством 
предвидения, способностью своевременно принимать превентивные меры для 
предотвращения возникающих угроз. Кроме того, она должна быть сопряжена с 
глобальной и региональными системами безопасности, с системами безопасно-
сти других стран. 

Обеспечение общественной безопасности предупреждает и пресекает про-
тивоправные деяния и негативные события (угрозы) внутреннего характера: бан-
дитизм, массовые беспорядки, техногенные катастрофы, стихийные бедствия, 
эпидемии.  

Обеспечение государственной безопасности направлено на предупрежде-
ние и пресечение противоправных деяний, имеющих в известной степени поли-
тический характер: терроризм, шпионаж, диверсии и т.д. Деление национальной 
безопасности на общественную и государственную проводит четкую границу 
также между вопросами внутренней и внешней безопасности страны. 

Такие виды национальной безопасности, как экологическая, информаци-
онная и экономическая входят фрагментами либо в общественную, либо в госу-
дарственную безопасность.  

Таким образом, по предметной сфере можно выделить, помимо обществен-
ной, иные виды национальной безопасности: международную, экономическую, 
экологическую, информационную, государственную.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Экономическая безопасность – состояние экономики страны и ее различ-
ных систем (финансовой, банковской, инвестиционной, налоговой и др.), пред-
полагающее ее способность обеспечивать минимально необходимый объем 
национального продукта, необходимого для ее самостоятельного выживания и 
развития. Одновременно состояние защищенности стратегических хозяйствен-
ных ресурсов страны от воздействия и контроля со стороны враждебных и кри-
минальных сил, состояние надежной обеспеченности базовых экономических 
прав и свобод граждан. 

Экономическая безопасность является главным компонентом системы 
национальной безопасности.  

Обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости 
страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, до-
стижения успеха. Это объясняется тем, что экономика представляет собой одну 
из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и личности1. 
Экономическая безопасность страны как система имеет сложную структуру, в 
которой можно выделить ряд элементов, важнейшими из которых являются сле-
дующие:  

1. Экономическая независимость, которая заключается в необходимости 
выхода на такой уровень эффективности национального производства и качества 
продукции, который сможет обеспечивать конкурентоспособность экономики и 
позволит на равных участвовать в мировых товарных операциях. 

2. Стратегическая устойчивость национальной экономики, предполагаю-
щая создание определенных гарантий и условий для предпринимательской и ин-
новационной активности, способных сдерживать факторы, дестабилизирующие 
экономическую ситуацию в стране и обществе.  

3. Способность экономической системы к саморазвитию и прогрессу, к со-
зданию благоприятного климата для инвестиций и инноваций, модернизации 
производства, повышения производительности труда и т. п. Россия имеет зави-
симость от развитых стран, так как они обеспечивают страну стратегически важ-
ными товарами: лекарствами, продовольствием, технологиями, комплектующим 
для машин и оборудования и т. п. 

В настоящее время в качестве реальных угроз экономической безопас-
ности России следует выделить такие как: понижение производственного по-
тенциала ввиду высокого износа основных фондов; утрату рынков сбыта про-
дукции; достаточно низкую конкурентоспособность товаров и услуг; вывоз ка-
питала за границу; опасность обострения финансового кризиса; низкий уро-
вень жизни населения. Скорректированы важнейшие задачи, на решение ко-
торых будут направлены основные усилия. Такими задачами являются устра-
нение дисбалансов в экономике, сокращение уровня межрегиональной диффе-

                                                           
1 Харич Е.А., Мамий С.А. Угрозы экономической безопасности России // Молодой ученый. 2016. № 8. 

С. 35–37. 
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ренциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Феде-
рации, снижение уязвимости от внешних негативных факторов, прагматичное 
участие в международном экономическом сотрудничестве, повышение эффек-
тивности государственного управления в экономической сфере и ряд других 
задач1. 

Особое внимание уделено также мерам, направленным на обеспечение 
продовольственной безопасности. Они включают в себя: ускоренное развитие и 
модернизацию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, пище-
вой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка, расширение до-
ступа сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки сбыта продукции, 
недопущение бесконтрольного оборота генно-инженерно-модифицированных 
организмов и продукции, полученной с применением таких организмов, совер-
шенствование системы технического регулирования, а также меры санитарного 
и фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения безопасности пи-
щевых продуктов для здоровья человека. 

Совокупность потребностей в жилье, продуктах питания, одежде и их удо-
влетворение создают шкалу важнейших показателей жизненного уровня. 

На основе изучения потребностей рассчитывается минимальная заработ-
ная плата, исходя из которой и определяется размер различных сборов, выплат 
пенсий и пособий (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 

Дата Сумма в р. Законодательный акт 
с 1 января 2015 г. 5965 ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 г. № 408-ФЗ 
с 1 января 2016 г. 6 204 ст. 1 Федерального закона от 14.12.2015 г. № 376-ФЗ 
с 1 июля 2016 г. 7 500 ст. 1 Федерального закона от 02.06.2016 г. № 164-ФЗ 
с 1 июля 2017 г. 7 800 ст. 1 Федерального закона от 19.12.2016 г. № 460-ФЗ 

 
Одновременно с этим оценивается набор необходимых предметов потреб-

ления – так называемая потребительская корзина. 
Под потребительской корзиной понимается группа товаров, наиболее 

полно отражающая сложившийся потребительский стандарт, т.е. привычный для 
среднего покупателя набор товаров и услуг, пользующихся платежеспособным 
спросом. Это совокупность товаров, удовлетворяющих самые рядовые потреб-
ности человека, структурно включает три «подкорзины»: 

‒ непродовольственные товары: различные ткани, меха, трикотаж и изде-
лия из них, одежда, белье, обувь, чулки и носки, галантерея, посуда и другие 
предметы домашнего обихода, часы, электро-, спорт-, радио- и другие культто-
вары, печатные издания, игрушки, моющие средства и парфюмерно-косметиче-
ские товары, канцтовары, бытовая техника, средства личного транспорта, строй-
материалы и др.;  
                                                           

1 Скрипко В.И., Сергеева А.И. Современные угрозы для экономической безопасности Российской Феде-
рации // Молодой ученый. 2016. №8. С. 32–35. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171575/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190442/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198850/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209024/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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‒ продукты питания: мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко 
и молокопродукты, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, хлеб и хлебопро-
дукты, мука и макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые культуры, 
фрукты и ягоды, безалкогольные напитки, алкоголь;  

‒ услуги: общественного питания, бытовые услуги, пассажирского транс-
порта, связи, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социального об-
служивания, отдыха. 

Метод потребительской корзины – один из основных в исследовании по-
требительского рынка, использующийся, в том числе для индексации доходов, 
оценки влиятельности государственной и частной торговли, потребительской 
кооперации, теневой экономики и черного рынка в зависимости от ассорти-
мента и объема продаж. Стоимость потребительский корзины является опре-
деляющим фактором при установлении прожиточного минимума, уровня 
«черты бедности» и др. 

Приведенные годовые нормы потребления рассчитаны в среднем на душу 
населения и утверждены Министерством труда. 

Повышение качества жизни российских граждан определено как «важней-
ший стратегический национальный приоритет». 

Основные показатели состояния национальной безопасности1. 
Статья 115. Основными показателями, необходимыми для оценки состоя-

ния национальной безопасности, являются: 
‒ удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституци-

онных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от пре-
ступных посягательств; 

‒ доля современных образцов вооружения, военной и специальной тех-
ники в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах; 

‒ ожидаемая продолжительность жизни; 
‒ валовой внутренний продукт на душу населения; 
‒ децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); 
‒ уровень инфляции; 
‒ уровень безработицы; 
‒ доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, тех-

нологий и образования; 
‒ доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру; 
‒ доля территории Российской Федерации, не соответствующая экологи-

ческим нормативам. 
Статья 116. Перечень основных показателей состояния национальной без-

опасности может уточняться по результатам его мониторинга. 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 31.12.2015 г. 

№ 683. 
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Также сформулированы основные направления государственной поли-
тики, которые будут направлены на снижение уровня социального и имуще-
ственного неравенства, обеспечение продовольственной безопасности, большей 
доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и 
услуг, современного образования и здравоохранения, создание высокоэффектив-
ных рабочих мест. 

Достижение поставленных задач будет обеспечиваться путем реализации 
мер, в том числе таких, как развитие промышленно-технологической базы и наци-
ональной инновационной системы, модернизация и развитие приоритетных секто-
ров национальной экономики, повышения инвестиционной привлекательности 
Российской Федерации, совершенствование финансовой и банковской системы, 
улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 
Мы имеем один экземпляр Вселенной  

и не можем над ним экспериментировать.  
В.Л. Гинзбург 

 
Основными компонентами национальной безопасности в экологической 

сфере являются природная и техногенная безопасность. 
В последнее время отмечается увеличение количества и расширение мас-

штабов чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, влеку-
щих значительные материальные и людские потери, нередко сопоставимые с по-
терями в вооруженных конфликтах, актуализируя проблему обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации в природно-техногенной и эколо-
гической сферах. В связи с этим особую значимость приобретают качественное 
совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на объектах оборонного и гражданского назначе-
ния, создание основ повышения национальной безопасности, методов и систем 
зашиты от угроз, связанных с техногенными катастрофами при санкционирован-
ных, несанкционированных и внешних воздействиях на объекты высокой потен-
циальной опасности в гражданском и оборонном комплексах. 

Как в деятельности, осуществляемой человеком, так и в природных процес-
сах формируются факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на здоровье че-
ловека и развитие живых организмов в биосфере, называемые опасностями. 

Опасность – центральное понятие изучаемой дисциплины. Она является 
обязательной составляющей любой деятельности, но ее качественная характери-
стика зависит от условий протекания техногенного или природного процесса. 

Природная опасность – состояние определенных частей литосферы, гид-
росферы, атмосферы или космоса, представляющие угрозу для людей, объектов 
экономики, техносферы и биотехносферы. 

Степень природной опасности зависит от повторяемости и силы опасных 
природных явлений, пространственных характеристик (площадей развития или 
зон действия негативных факторов неблагоприятных природных явлений, про-
странственного распределения очагов возникновения экстремальных природных 
явлений). 

Антропогенная опасность – состояние, при котором негативные факторы, 
формирующиеся, главным образом, отходами хозяйственной деятельности чело-
века (промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, повсе-
дневной жизни человека, животных), создают угрозу здоровью населения и 
окружающей природной среде. 

Техногенная опасность – состояние, при котором негативные факторы, 
формирующиеся в зонах действия технологических процессов, технических 
систем и объектов, создают угрозу здоровью промышленному персоналу и 
населению. 
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Степень техногенной опасности в первую очередь зависит от видов и числа 
потенциально опасных объектов, накопленного на них потенциала опасности, 
надежности и устойчивости технологических систем, удаленности объектов от 
мест проживания людей. 

Опасность территории – состояние территории, характеризующееся 
наличием источников природной и техногенной опасности. Эти опасности со-
здают угрозу для жизнедеятельности населения, проживающего на данной тер-
ритории. Угроза имеет место при хозяйственном освоении районов, где воз-
можны неблагоприятные природные явления, а также зон возможного действия 
поражающих факторов экстремальных природных явлений, а также факторов 
аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Источник опасности – это ограниченные в некоторой области простран-
ства процессы, которые могут привести к возникновению негативных воздей-
ствий на людей, объекты техносферы и природную среду. Такой областью могут 
быть районы возможного возникновения опасных природных явлений, места за-
хоронения токсичных отходов, промышленные объекты, промышленные зоны и 
селитебные территории с объектами жизнеобеспечения в целом. 

Сопровождающие жизнедеятельность человека опасности можно класси-
фицировать: по источнику возникновения, распределенности в пространстве, 
возможности реализации, неопределенности местоположения, продолжительно-
сти и регулярности действия. 

По источникам возникновения, которыми могут быть природная среда, 
техносфера и само общество, выделяют природные (стихийные бедствия), тех-
ногенные (пожары, взрывы, аварии, катастрофы) и биолого-социальные (эпиде-
мии, эпизоотии, эпифитотии) опасности. 

По степени распределенности в пространстве опасности делятся на сосре-
доточенные (от отдельных компактно размещенных объектов) и распределенные 
по координатам (от железных дорог, трубопроводов) или площади (районы, 
зоны), к которым относятся районы загрязнения окружающей среды и возмож-
ных чрезвычайных ситуаций: сейсмоопасные зоны, полигоны, позиционные рай-
оны ракетных дивизий, военно-морские базы, аэропорты, а также районы воен-
ных действий или активной террористической деятельности. 

По возможности реализации различают опасности от вредных объектов 
(вредных или неблагоприятных для жизнедеятельности районов) и потенци-
ально опасных объектов (районов). Например, объекты, содержащие источники 
ионизирующих излучений, являются вредными в процессе нормальной эксплуа-
тации, а районы Крайнего Севера – неблагоприятными. К районам повышенной 
вредности относятся загрязненные ранее районы, связанные с развитием техно-
сферы, например, с разработкой, испытаниями, эксплуатацией и ликвидацией 
ядерно- и радиационно-опасных объектов; с произошедшими ранее техноген-
ными катастрофами (например, Восточно-Уральский радиоактивный след, Чер-
нобыльская зона). 

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, произво-
дят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзры-
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воопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реаль-
ную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. К ним относятся 
объекты ядерной энергетики, химические и биологические производства, взры-
вопожароопасные объекты, объекты вооружения и военной техники, гидротех-
нические сооружения напорного фронта и регулирующие стоки вод и др., на ко-
торых накоплен значительный разрушительный энергетический потенциал или 
имеются большие запасы веществ, которые вследствие своих физических, хими-
ческих, биологических или токсикологических свойств предопределяют собой 
опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и 
растений (потенциально опасные вещества). 

Сосредоточенный на подобных объектах (районах) потенциал опасности 
создает угрозу причинения ущерба здоровью людей, объектам техносферы, 
окружающей среде и реализуется в форме опасных событий (например, пожар, 
взрыв, выброс опасных веществ и др.). Поэтому потенциально опасные объекты 
являются источниками возможных техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Потенциал опасности содержит и природная среда (реализуется в форме 
экстремальных природных явлений – стихийных бедствий, которые на урбани-
зированной территории могут привести к человеческим жертвам, разрушению 
или уничтожению объектов и компонентов окружающей природной среды), а 
также само общество (проявляется в виде эпидемий, тяжких преступлений, тер-
рористических актов, крайних форм социального протеста).  

Опасности также делят: 
‒ по неопределенности местоположения – с известными (стационарный 

объект повышенной опасности, вулкан, зоны затоплений и наводнений и т. п.) и 
неизвестными (случайными) координатами (например, место возможного раз-
рыва трубопровода, транспортной аварии, эпицентр землетрясения и т. п.); 

‒ по продолжительности действия – на кратковременно (реализуются в 
виде опасных событий) и долговременно (вредные объекты при нормальном 
функционировании, загрязнение окружающей среды) действующие; 

‒ по регулярности действия – на реализующиеся во времени и по мас-
штабу случайным образом (в виде случайных событий) и детерминированные 
(постоянно действующие факторы загрязнения среды; вредные факторы, сопро-
вождающие нормальную эксплуатацию объектов техносферы, например урано-
вых рудников, ядерных реакторов, химических производств). 

Человек, создавая технологические процессы, предусматривает наличие в 
них опасностей и возможность управления ими, чтобы их воздействия на чело-
веческий организм были соизмеримы с его толерантностью (терпимостью к 
опасностям). Такие опасности называют штатными. Природная система – био-
сфера – также имеет «штатные» опасности, воздействия которых на растения, 
животных, микроорганизмы, т. е. живых составляющих экосистемы, не вызы-
вают заметных ее изменений. Количественные значения штатных опасностей 
техногенного и природного происхождения находятся в области предельно до-
пустимых уровней воздействия для производственной и бытовой деятельности 
человека, а для организмов живой природы – в пределах факторов занимаемых 
ими экологических ниш. 
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В процессе эксплуатации технических систем и технологических процес-
сов возможно формирование условий перехода штатных производственных 
опасностей в нештатные, т. е. непредусмотренные технологией (ненадежность 
технических систем, ошибки человека, влияние природных факторов и т. д.). В 
природной среде в результате резкого изменения характера метеорологических, 
гидрологических, геологических и других процессов возможны «нештатные» 
природные ситуации, существенно усиливающие негативное действие природ-
ных сил. Такие нештатные ситуации в деятельности человека и сил природы, как 
правило, приводят к чрезвычайным ситуациям. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей. 

Таким образом, чрезвычайные ситуации идентифицируются по возникаю-
щему (прогнозируемому) ущербу (вреду, урону). Этот ущерб проявляется через 
последствия природного или техногенного опасного явления, являющегося ис-
точником чрезвычайной ситуации. Под последствиями понимается результат 
воздействия поражающих и других факторов, сопровождающих бедствие, на че-
ловека, объекты экономики, социальную сферу, окружающую природную среду, 
а также изменения обстановки, произошедшей вследствие этого. Другими сло-
вами – наличие того или иного вида ущерба является необходимым условием, по 
которому сложившуюся обстановку можно характеризовать как чрезвычайная 
ситуация. 

При изучении проблем безопасности в чрезвычайных ситуациях вводится 
понятие опасность в чрезвычайных ситуациях. 

Опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором создалась 
или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источ-
ника чрезвычайной ситуации на население, объекты экономики, инфраструк-
туры и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации, т. е. на 
территории, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

Степень опасности зависит от вероятности ее реализации, энергетической, 
токсической и другой мощи поражающих факторов, а также от уязвимости и за-
щищенности самого опасного объекта от внешних опасностей. 

Природные и техногенные опасности обычно выступают в форме вызовов 
и угроз. 

Вызов – форма опасности, представляющая совокупность обстоятельств, 
порождающих гипотетическую опасность, которая в перспективе может превра-
титься в непосредственную опасность. Примерами вызовов в области природной 
и техногенной безопасности являются опасность падения на Землю крупных тел, 
нарастающее изменение глобального климата, перспективы создания новых 
опасных производств, видов оружия и др. Заблаговременное выявление и осо-
знание вызова очень важно, поскольку позволяет заранее принять меры по 
предотвращению перехода опасности в форму угрозы. 
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Угроза – форма опасности в природной и техногенной сферах, которая 
представляет собой непосредственную опасность возникновения природных 
бедствий и техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулиру-
ющих эти явления. В их качестве могут выступать природные и техногенные за-
кономерности, обусловливающие опасность: технико-экономическая отста-
лость, структурные и функциональные недостатки системы безопасности, наме-
рения нанести ущерб, ошибочные оценки степени опасности, нерациональное 
природопользование. 

Оперируя понятиями форм опасности, следует учитывать, что границы 
между ними в определенной степени условны. Поэтому существуют некоторые 
трудности четкого разделения вызовов и угроз между собой. Наиболее употреб-
ляемой и распространенной в практике формой опасности является угроза. 

Опасности представляют угрозу только тогда, когда могут причинить 
ущерб конкретным объектам. Опасность или несколько различных опасностей 
представляют угрозу для объекта только в том случае, если их опасные факторы 
могут на него воздействовать.  

Угроза причинения ущерба зависит от взаимного положения источника 
опасности и объекта воздействия его опасных факторов в пространстве и во вре-
мени (для стационарных объектов только в пространстве). Например, для людей 
угроза имеет место при их работе на объекте повышенной опасности или в зоне 
загрязнения; для перемещающихся объектов – при их нахождении в опасном 
районе. Степень угрозы для жизнедеятельности населения на рассматриваемой 
территории зависит от степени ее опасности, а также от географического и вре-
менного факторов. Если объект вывести за пределы этой территории, то угрозы 
для него не будет, хотя опасность территории для оставшихся объектов оста-
нется. Угроза для жизнедеятельности изменяется во времени: она может возни-
кать, усиливаться, снижаться и исчезать. 

Угрозу для людей от природных и техногенных опасностей рассматривают 
для двух случаев: 

а) люди уязвимы по отношению к первичным поражающим факторам экс-
тремального природного явления или аварии; 

б) люди неуязвимы к первичным поражающим факторам, но уязвимы ко 
вторичным поражающим факторам, формирующимся при разрушении зданий и 
сооружений (например, в случае землетрясения). 

В первом случае оценка угрозы для людей проводится аналогично оценке 
угрозы для объектов техносферы. 

Во втором случае угроза для людей имеет место при наличии угрозы для 
объектов техносферы при условии их нахождения в момент экстремального при-
родного явления или аварии в зданиях и сооружениях. Степень угрозы в этом 
случае зависит от доли времени, проводимого произвольным человеком из неко-
торой группы в уязвимых по отношению к поражающим факторам экстремаль-
ного природного явления зданиях и сооружениях. 

Чем ближе люди размещаются к источнику опасности и больше продол-
жительность времени их нахождения в зоне действия или возможного действия 
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опасных факторов, тем больше угроза. Ее степень характеризуется определен-
ными показателями: 

‒ для потенциально опасных объектов и районов возможных чрезвычай-
ных ситуаций условной вероятностью подвергнуться воздействию поражающих 
факторов в случае реализации опасного события в данном месте и в данное время 
(первичными поражающими факторами; вторичными поражающими факторами, 
например при условии нахождения в зданиях при землетрясениях, взрывах); 

‒ для вредных объектов и районов, где опасность характеризуется детер-
минированными уровнями воздействия (концентрациями вредных веществ, 
мощностями доз излучения и т.п.), дозой, полученной ими за время пребывания 
во вредной зоне. В дальнейшем риск причинения вреда здоровью определяется 
по зависимости «доза – эффект». 

Угроза для людей изменяется с течением времени. С возрастанием опасно-
сти угроза также возрастает. В результате реализации мер по снижению опасно-
сти, защиты объектов техники и людей угроза снижается. 

Важнейшими свойствами технического объекта и в целом системы 
«среда – технический объект», позволяющими противостоять определенным 
уровням воздействия на них природных и техногенных опасностей являются: 
стойкость, уязвимость, живучесть и надежность. Совокупность этих свойств 
обеспечивает безопасность системы «среда – технический объект». 

Стойкость – это свойство объекта сохранять свои параметры в пределах 
установленных допусков и выполнять свои функции во время и после действия 
внешних нагрузок. Стойкость объекта характеризуется критической нагрузкой 
(уровнем поражающего фактора), меньше которого разрушение объекта еще не 
наступает (например, сейсмостойкость). 

Уязвимость – свойство объекта, противоположное стойкости (будем назы-
вать ее условной, т. е. при условии действия нагрузки). Характеристикой услов-
ной уязвимости является критическая нагрузка, начиная с которой наступает раз-
рушение. 

Живучесть – свойство объекта сохранять работоспособность в условиях 
внешних воздействий со стороны окружающей среды, выходящих за пределы 
нормальных условий эксплуатации, на которые был рассчитан объект. 

Защищенность – приобретенное свойство объекта, повышающее его живу-
честь за счет проведения заблаговременных мероприятий по инженерной и дру-
гим видам защиты самого объекта, а также населения и территорий (например, 
сооружения инженерной защиты от затоплений). 

Предметом живучести являются существенные причинно-следственные 
взаимодействия среды с объектом, при этом причина генерируется средой, а 
следствия проявляются в объекте. 

Надежность – внутреннее свойство объекта, характеризующее его способ-
ность к функционированию в условиях действия внутренних дестабилизирую-
щих факторов и внешних факторов, характерных для нормальных (регламенти-
рованных) условий эксплуатации. Условия нормальной эксплуатации объекта в 
течение срока его службы известны с большой степенью точности. Нерегламен-
тированные воздействия на объект могут привести к авариям 
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Предметом надежности считаются существенные причинно-следствен-
ные связи и причинно-следственные взаимодействия, не выходящие за пре-
делы объекта. 

Одним из ключевых понятий в области безопасности в чрезвычайных си-
туациях, определяющих их масштабность, является понятие ущерба. 

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех 
своих ценностей. В качестве субъекта может выступать физическое или юриди-
ческое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муници-
пальное или территориальное образование. 

Ущерб можно рассматривать как результат изменения состояния объектов, 
выражающийся в нарушении их целостности или ухудшении других свойств; 
фактические или возможные экономические, социальные и экологические по-
тери, в том числе утрата имущества или других материальных, культурных, ис-
торических или природных ценностей. 

Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария 
или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекцион-
ная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также приме-
нение современных средств поражения, в результате чего произошла или может 
возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Динамика чрезвычайных ситуаций может быть условно представлена в 
виде ряда типовых стадий развития (предварительная, первая, вторая и третья). 

На предварительной стадии возникновения чрезвычайной ситуации обра-
зуются и нарастают предпосылки к возникновению природного бедствия или 
техногенной катастрофы, накапливаются отклонения от нормального состояния 
или процесса. 

На первой стадии происходят инициирование природного или техноген-
ного бедствия и последующее его развитие, во время которого оказывается по-
ражающее воздействие на людей, объекты экономики, инфраструктуры и окру-
жающую природную среду. 

На второй стадии осуществляется локализация источников чрезвычайной 
ситуации и ликвидация последствий разрушающего воздействия поражающих 
факторов. Этот период в некоторых случаях может начинаться до завершения 
первой стадии. Ликвидация чрезвычайной ситуации считается завершенной по 
окончании проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

На третьей стадии проводится ликвидация долговременных последствий 
природного или техногенного бедствия. Она имеет место только тогда, когда эти 
последствия требуют для своей полной ликвидации продолжительных по вре-
мени усилий, которые являются важной составной частью социально-экономи-
ческой деятельности по обеспечению стабильности и развития соответствую-
щего региона. 

Практически после ликвидации большинства чрезвычайных ситуаций ка-
кая-то часть последствий остается не устраненной надолго или совсем. Послед-
нее происходит в тех случаях, когда не имеет смысла, например, восстанавливать 
по-старому, а выгоднее сделать по-новому и лучше. Таким образом, некоторые 



37 

чрезвычайные ситуации как бы частично компенсируют ущерб, расчищая место 
будущему и создавая предпосылки для развития. 

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации – составляющая 
опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации 
и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями 
или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими 
параметрами. Поражающие факторы могут быть первичными, то есть, прямого 
действия, и вторичными – побочного действия. 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной терри-
тории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника при-
родной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей. 

Природные бедствия представляют собой сложную совокупность разнооб-
разных неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов. Именно это 
терминологическое словосочетание наиболее обобщенно, полно и точно отражает 
круг негативных природных проявлений. При этом эти явления и процессы в зави-
симости от их масштабов и интенсивности подразделяются на неблагоприятные 
природные явления, стихийные бедствия и природные катастрофы. 

Неблагоприятное природное явление – стихийное событие природного 
происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и 
продолжительности может вызвать лишь негативные последствия для жизнеде-
ятельности людей и экономики. Для этих явлений характерны сравнительно не-
большие отклонения состояния природной среды от нормального диапазона при-
родных условий, оптимальных для жизни человека и его хозяйственной деятель-
ности. Такие явления чаще всего не инициируют чрезвычайные ситуации. 

Стихийное бедствие – разрушительное природное или природно-антропо-
генное явление, или процесс значительного масштаба, в результате которого мо-
жет возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разру-
шения или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей 
природной среды. Стихийные бедствия являются основным источником чрезвы-
чайных ситуаций природного характера, поскольку возникают они достаточно 
часто и имеют значительный масштаб. 

Природная катастрофа – стихийное бедствие особо крупных масштабов и 
с наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимыми изме-
нениями ландшафта и других компонентов окружающей природной среды. Та-
кие события являются редкими, но наиболее разрушительными.  

Вместо основного обобщающего термина – «неблагоприятные и опасные 
природные явления или процессы» – и его составляющих (неблагоприятные при-
родные явления, стихийные бедствия и природные катастрофы) часто использу-
ются такие словосочетания, как «природные бедствия» и «чрезвычайные собы-
тия природного характера». 
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Большинство неблагоприятных и опасных природных явлений или процес-
сов инициируют возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера 
различных масштабов и являются их источниками. 

Техногенная чрезвычайная ситуация – обстановка, при которой в результате 
возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, опреде-
ленной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и дея-
тельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуще-
ству населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Основным и наиболее распространенным понятием, обозначающим чрез-
вычайное техногенное событие, является авария. 

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, опре-
деленной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводя-
щее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 
нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесе-
нию ущерба окружающей природной среде. 

Всякая авария характеризуется исходными событиями, направлениями 
протекания разрушительных процессов и последствиями. Развитие аварии мо-
жет идти по различным каналам с исходами, различающимися тяжестью по-
следствий: 

‒ повреждение потенциально опасного объекта или его отдельных состав-
ных частей, связанное с потерей его работоспособности при использовании по 
назначению; 

‒ разрушение потенциально опасного объекта с выходом поражающих 
факторов за пределы объекта (пролив, выброс). 

Техногенная катастрофа – крупная авария, повлекшая за собой человече-
ские жертвы, ущерб здоровью людей, либо разрушение и уничтожение объектов, 
материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьез-
ному ущербу окружающей природной среде. 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического 
процесса, нарушение нормативных правовых положений и нормативных техни-
ческих документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном произ-
водственном объекте. Инцидент – менее масштабное неблагоприятное событие, 
чем авария и техногенная катастрофа, и чаще всего не ведет к возникновению 
чрезвычайной ситуации даже локального масштаба. 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – это обстановка, при кото-
рой в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной 
ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия 
жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных живот-
ных и произрастания растений, возникает угроза жизни здоровью людей, ши-
рокого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйствен-
ных животных и растений. 

Источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации является особо 
опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельско-
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хозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной тер-
ритории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная 
ситуация. 

Реагируя на различного рода опасности, общество создает соответствующие 
организационные структуры, внедряет технические системы защиты, осуществляет 
различные мероприятия по противодействию опасным явлениям и событиям, фор-
мируя таким образом, систему безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях – состояние защищенности насе-
ления, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей в 
чрезвычайных ситуациях.  

Различают безопасность по видам (промышленная, радиационная, химиче-
ская, сейсмическая, пожарная, биологическая, экологическая), по объектам 
(население, объект экономики, окружающая природная среда) и основным ис-
точникам чрезвычайных ситуаций. 

Организационной структурой противодействия опасным природным явле-
ниям и техногенным событиям в мирное время является единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а для защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, – гражданская оборона. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС) – система органов исполнительной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, государственных учреждений и различных общественных объединений, а 
также специально уполномоченных организационных структур с имеющимися у 
них силами и средствами, предназначенными для предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, а в случае их возникновения – для их ликвидации, обеспечения 
безопасности населения, защиты окружающей среды и уменьшения потерь и ма-
териального ущерба. 

Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите 
и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации, от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий. 

В настоящее время идет процесс объединения (интеграции) единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
системы гражданской обороны на основе: 

Анализ законодательства о безопасности населения в ситуациях природ-
ного характера свидетельствует о том, что рассматриваемое понятие заключает 
в себе два начала: первое связано с индивидуальными объектами, подлежащими 
защите; второе имеет отношение к структурам и средствам, с помощью которых 
осуществляется охрана объектов1. 

                                                           
1 Энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях / сост. А.С. Альбов, А.А. Гор. М. ; СПб. : Сова, 

2008. 415 с. 
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К индивидуальным объектам защиты в ситуациях природного характера 
законодательство относит: людей, их жизнь и здоровье; окружающую природ-
ную среду; материальные ценности. В рассматриваемом аспекте ст. 18 Федераль-
ного закона о защите населения и территорий от ситуаций природного и техно-
генного характера предоставляет гражданам право: на защиту жизни, здоровья и 
личного имущества; на информацию об опасностях; на медицинское обслужива-
ние за проживание и работу в зонах чрезвычайного положения; за участие в ме-
роприятиях по предупреждению и ликвидации последствий. Обстоятельствами, 
угрожающими населению и территориям в ситуации природного характера, яв-
ляются стихийные бедствия, характеризуемые масштабностью, непредсказуемо-
стью, внезапностью. 

Вследствие этого безопасность населения и территории при угрозе или воз-
никновении ситуации природного характера определяется состоянием готовно-
сти принять меры, адекватные угрозам безопасности, и ликвидировать подобную 
ситуацию. Предотвращение и устранение бедствий подобного рода является 
комплексной проблемой, требующей для своего решения действий различных 
государственных структур как на федеральном, так и региональном уровнях. За-
конодательство о чрезвычайном положении и чрезвычайных ситуациях указы-
вает на ведущую роль в подобных ситуациях силовых структур: органов МЧС 
России, Вооруженных Сил, МВД России и т.д. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сло-

жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, в том числе применения возможным против-
ником средств поражения, которые могут повлечь (или повлекшим) за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности людей.  

Психотравмирующие обстоятельства – комплекс сверхсильных раздражи-
телей, вызывающих нарушение психической деятельности в виде реактивных 
(психогенных) состояний.  

Психогенное воздействие экстремальных условий складывается не только 
из прямой, непосредственной угрозы жизни человека, но и опосредованной, свя-
занной с ожиданием ее реализации.  

ЧС вызывают у людей большую эмоциональную возбужденность, требуют 
высокой морально-психологической стойкости, выдержки и решительности, го-
товности оказать помощь пострадавшим.  

У неподготовленных психологически появляются чувство страха и 
стремление убежать из опасного места, либо – психологический шок, сопро-
вождаемый оцепенением мышц. В этот момент нарушается процесс нормаль-
ного мышления, ослабевает или полностью теряется контроль сознания над 
чувствами и волей.  

Поведение людей в чрезвычайных ситуациях делится:  
1) рациональное, адаптивное с полным контролем состояния своей пси-

хики и управлением эмоциями – путь к быстрой адаптации к условиям сложив-
шейся обстановки, сохранению спокойствия и осуществлению мер защиты, вза-
имопомощи. Такое поведение является следствием точного выполнения ин-
струкций и распоряжений.  

2) негативное, патологическое, при котором своим нерациональным пове-
дением и опасным для окружающих действиями люди увеличивают число жертв 
и дезорганизуют общественный порядок.  

Причины психологической неготовности к ЧС: 
‒ уникальностью ЧС, которая создает чрезвычайное напряжение при 

оценке данного события;  
‒ слабой подготовкой подавляющего большинства людей к рациональным 

действиям в случае опасности;  
‒ недостатком конкретной информации, определяющим часто стихийное 

и неразумное поведение многих людей, низким порогом критичности к поступа-
ющим сведениям (слухам);  

‒ эмоциональной неустойчивостью, обусловленной, в частности, дирек-
тивными формами управления, заторможенностью собственной инициативы, 
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что проявляется в условиях нарушения каналов управления (представленностью 
самим себе в сложных условиях переживается особенно остро).  

Посттравматическое стрессовое расстройство как психологическое по-
следствие чрезвычайной ситуации. 

Посттравматическое стрессовое расстройство – это не психотическая от-
сроченная реакция на травматический стресс, способный вызвать психические 
нарушения практически у любого человека. 

Посттравматическое стрессовое расстройство – состояние, возникающее у 
человека, который пережил нечто, выходящее за рамки обычного человеческого 
опыта.  

Круг явлений, вызывающих травматические стрессовые нарушения, доста-
точно широк и охватывает множество ситуаций, когда возникает угроза соб-
ственной жизни или жизни близкого человека, угроза физическому здоровью 
или образу Я.  

Однако посттравматическое стрессовое расстройство возникает далеко не 
у всех участников ЧС. Это зависит от ряда факторов: 

‒ особенностей личности, значимости для человека ситуации;  
‒ биопсихических особенностей индивида (особенностей нервной си-

стемы, половозрастных особенностей);   
‒ опыта нахождения в чрезвычайной ситуации;  
‒ наличия у человека психических травм;   
‒ различных форм зависимого поведения или склонности к ним;  
‒ отсутствия или наличия поддержки со стороны значимых лиц.  
Характеристики психической травмы: 
1. Происшедшее событие осознается, то есть человек знает, что с ним про-

изошло и из-за чего у него ухудшилось психологическое состояние; 
2. Это состояние обусловлено внешними причинами; 
3. Пережитое разрушает привычный образ жизни; 
4. Происшедшее событие вызывает ужас и ощущение беспомощности, бес-

силия что-либо сделать или предпринять.  
Стрессор – это стимул, который может запустить в действие реакцию борьбы 

или бегства или систему реакций человека, направленную на адаптацию.  
К стрессорам, вызывающим ПТСР, относят:  
‒ стихийные бедствия; 
‒ техногенные катастрофы;  
‒ события, являющиеся результатом целенаправленной, часто преступной 

деятельности (диверсии, террористические акты, пытки, массовое насилие, бое-
вые действия, попадание в ситуацию «заложника», разрушение собственного 
дома и т. п.). 

Основные психопатологические последствия ЧС: 
‒ травматическое событие переживается вновь и вновь; 
‒ упорно избегается всё то, что может быть связано с травмой; 
‒ неспособность вспомнить важные эпизоды травмы; 
‒ выраженное снижение интереса к тому, что раньше занимало; 
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‒ появляется чувство отстраненности и отчужденности от других, ощуще-
ние одиночества; 

‒ притупление эмоций; 
‒ появляется чувство укороченного будущего; 
‒ раздражительность или вспышки гнева; 
‒ устойчивые симптомы на физиологическом уровне. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ 
 

Последнее время все чаще обращаются к названному термину. По данным 
ООН за последние 25 лет количество чрезвычайных происшествий, связанных с 
погодой – ураганы, засухи, наводнения, штормы, – утроилось возросло в три 
раза. И уже не в шутку, а всерьез политики, военные и ученые из разных стран 
рассуждают о способах управления климатом.  

ООН была разработана «Конвенция о запрещении военного или любого 
иного враждебного использования средств воздействия на природную среду». И 
СССР, и США присоединились к конвенции в 1977 году в Женеве. Весьма 
охотно. Страны, ее подписавшие, обязались «не причинять вреда другому госу-
дарству – участнику конвенции путем преднамеренного управления природ-
ными процессами Земли, включая ее гидросферу и атмосферу». Однако, конвен-
ция не препятствовала «использованию средств воздействия на природную среду 
в мирных целях». 

Исследования погодных явлений невозможно остановить.  
В этой связи один источник, связанный с оборонными исследованиями, от-

мечает: «Опасность заключается в том, что, валяя дурака с природой, мы можем 
нанести ей непоправимый ущерб и полностью изменить атмосферу нашей пла-
неты». Впрочем, несмотря на эти мрачные предостережения, мощь природных 
явлений так велика, что человек неизбежно будет и дальше пытаться взять на 
себя роль всемогущего бога. 

Климатическое оружие действует весьма примитивно, но надёжно. Ка-
жется, что это очень сложно и невероятно, но на самом деле это довольно-таки 
простая система, которая, как известно, разрабатывалась также и в Советском 
Союзе. Но после его распада ряд учёных были переманены в США, для них были 
созданы благоприятные условия, и они завершили исследования, которые начи-
нали в СССР.  

На Аляске, в Гренландии и Норвегии созданы наземные станции, мощные 
антенные поля, которые могут создать мощные излучения, а на спутниках, которые 
движутся по синхронным орбитам, обеспечивающих телевизионное вещание, теле-
фонную и прочую связь, размещают и другое военное оборудование.  

Вращение по синхронной орбите – это когда скорость вращения спутников 
совпадает со скоростью вращения Земли, таким образом, спутники как бы зави-
сают над определённой точкой земной поверхности, вращаясь с той же скоро-
стью, что и Земля. И вот на таких спутниках располагаются приёмно-передаю-
щие антенны, которым не нужно создавать большой мощности, потому что мощ-
ность они получают с Земли, чтобы управлять СВЧ-излучением. И в зависимости 
от того, какой район Земли те, кто координирует эти действия, выбирают, 
направляют туда мощное излучение с наземных станций. Например, с Аляски, 
Норвегии, Гренландии с той целью, чтобы в нужном месте создать, так называе-
мую, ионную линзу.  
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А что такое ионная линза? Когда такие спутники посылают излучения, то 
они одновременно ещё и переизлучают эти излучения между собой. Таким обра-
зом, возникает наложение многих излучений сразу с многих спутников, что об-
разует стоячую волну в нужном месте и в нужном объёме. Эта волна накачива-
ется до такой степени, что приводит к моменту, когда возникает ионизация верх-
них слоёв атмосферы, где находится озон и где вращаются спутники. В этом ме-
сте защитный слой падает, возникают ионы, которые уже не защищают земную 
поверхность, и через это место начинает обрушиваться на Землю мощный поток 
космических излучений и жёсткого солнечного излучения. Естественно, там, где 
такое окошечко открылось, на земле будет аномальная жара, выжигаться всё и 
вся, что и наблюдалось последнее время и в России и на отдельных территориях 
мирового пространства. 

Эти аномалии явно искусственного происхождения. Кроме того, что была 
создана такая мощная ионная линза и возникло мощное солнечное ультрафиоле-
товое и жёсткое космическое излучение, было применено ещё и так называемое 
геофизическое оружие. Это оружие основано на том, что разогрев идёт не сверху, 
а снизу. То есть благодаря определённым технологиям, не будем сейчас уточ-
нять, каким именно, которые влияют на теплопроводность коры Земли, дости-
гался такой эффект, что Земля начинала разогреваться изнутри. Известно, что 
там находится очень тонкий слой коры.  

Снизу – жарит, сверху – парит. Суть геофизического оружия в том, что 
земная кора – это не самое уязвимое место, а как раз надёжное, но под ней, как 
известно, находится раскалённая магма. И из-за того, что нижние слои коры, ко-
торые находятся в контакте с магмой, хотя и имеют низкую теплопроводность, 
они всё равно разогреваются, в результате чего и происходит слабый разогрев 
поверхности. Если увеличить теплопроводность этих нижних слоёв коры, то 
магма начнёт действовать, как раскалённая сковорода, и значительно сильнее 
разогревать и верхние слои земной коры. Не так резко, конечно, как на сково-
роде – масло не будет закипать – но, тем не менее, повышение температуры слоёв 
коры, которые находятся ближе к поверхности, и создало ещё эффект двойного 
подогрева. Эффект раскалённой сковороды.  

После уничтожения климатического оружия баланс температурный вос-
станавливается очень быстро, а вот раскалённая сковорода – нагретая земная 
кора – не может остыть быстро даже после того, как была восстановлена её нор-
мальная теплопроводность. Вот так создается своеобразная тепловая ловушка 
для антициклона. Такого в природе просто быть не может. Никто не может ска-
зать, что в природных явлениях антициклон может стоять, не двигаясь ни на 
йоту, полтора месяца. Это не может быть естественным явлением, такого в при-
роде не существует. В ней постоянно идут какие-то процессы, изменения давле-
ния, движения. 

Сегодня, даже если судить по открытой информации, на разработку кли-
матического оружия в Америке брошены лучшие научные силы и огромные 
средства. При ЦРУ создан Центр по климату, аналогичные структуры и про-
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граммы действуют при Пентагоне, ВВС и ВМФ США. Построена сеть гигант-
ских станций HAARP, предназначенных для сверхмощного воздействия на ионо-
сферу и атмосферу планеты. 

Если верить авторам пентагоновского документа «Властелины погоды», то 
к 2025 году Штаты планируют установить глобальный контроль над погодой. 
Впервые в истории человечества. Так это или нет? На эти вопросы попробуют 
ответить компетентные специалисты. 

Террористы, среди прочего, изучают возможности для так называемых 
«экологических терактов», связанных с изменением климата, провоцированием 
землетрясений и вулканических извержений с большого расстояния за счет ис-
пользования электромагнитных волн. Подобное вполне реально, и именно по-
этому мы должны активизировать усилия. 

Но способно ли человечество противостоять новым вызовам погодным 
аномалиям, которые появляются едва ли не каждый год? 
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УГРОЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 
 

Следует обратить внимание на еще одной из актуальных проблем, требу-
ющих неотложных мер – угроза загрязнения бытовыми отходами. 

Чистота – нравственная культура общества. 
Не секрет, что с каждым годом количество бытового мусора увеличивается 

в разы. Причиной этого можно считать повышение уровня жизни, увеличение 
количества используемой упаковки и разнообразие материалов, массовое произ-
водство товара.  

В среднем человек способен производить от 1 до 1,5 кг отходов день. Если 
учесть, что по данным Росстата в Москве живет больше 12 млн чел., то в целом 
в год скапливается около 7 млн тонн мусора. Если весь мусор, выброшенный за 
год жителями Москвы, распределить ровным слоем по городу, толщина этого 
слоя была бы около 10 см. Чтобы не утонуть в грудах мусора и не отравиться 
продуктами его разложения, его надо утилизировать, или, проще говоря, куда-то 
девать. 

В России рынок по переработке твердых бытовых отходов начал разви-
ваться относительно недавно. На данный момент имеющиеся мощности не спо-
собны переработать весь образующийся мусор. Проблема бытового мусора пред-
ставляет риск возникновения экологической угрозы.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Для каждого государства приоритетной задачей является обеспечение 
государственной безопасности, под которой следует понимать гарантирован-
ную конституционными, законодательными и практическими мерами обеспе-
ченность государственных интересов и их защищенность от внешних и внут-
ренних угроз. 

К числу государственных интересов относятся: территориальная целост-
ность, суверенитет страны, политическое самоопределение и самоуправление, 
воспроизводство населения, его экономическое и социальное благополучие, до-
стойное существование будущих поколений. 

Объектами государственной безопасности при этом становятся государ-
ственные интересы, граждане, общество и государство. 

В качестве субъектов, призванных обеспечить государственную без-
опасность, можно назвать государство в лице его институтов и организаций, 
общественные объединения граждан; отдельных граждан, имеющих права и 
обязанности в данной сфере в соответствии с Конституцией и законами госу-
дарства. 

Обеспечение государственной безопасности – система мер, направленных 
на укрепление стабильности и правопорядка в государстве, в частности – под-
держание конституционного порядка, обеспечение деятельности высших орга-
нов власти, системы управления административно-территориальными едини-
цами (краями, областями, республиками, штатами), устранение в рамках приня-
тых правовых процедур возникающих разногласий между различными уровнями 
и ветвями власти, предупреждение вероятных внутренних конфликтов, разра-
ботка и осуществление мер по прогнозированию и локализации острых кон-
фликтных ситуаций, установление порядка принятия решений на случай возник-
новения локальной или общегосударственной нестабильности (чрезвычайное 
положение, военное положение). 

Обеспечение безопасности государства должно осуществляться в соот-
ветствии с несколькими принципами. Первым из них является приоритет гос-
ударственных интересов и безопасности перед интересами юридических и фи-
зических лиц, а также идеологическими и политическими интересами. В этой 
связи можно выдвинуть требование внепартийности. Очень важным принци-
пом является законность, то есть соблюдение действующего в стране законо-
дательства при осуществлении мероприятий по обеспечению госбезопасно-
сти. Третий принцип – ответственность сил госбезопасности за ее обеспечение 
перед законом. 

Следующий принцип состоит в необходимости информирования общества 
о состоянии госбезопасности и угрозах в этой сфере при соблюдении государ-
ственной, служебной и коммерческой тайны. Обязательным условием обеспече-
ния безопасности страны является единство государственной политики в обла-
сти обеспечения ГБ. 
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Жизнь и деятельность народа, государства развертываются в различных 
сферах, и в каждой из них возможно действие неблагоприятных факторов, 
опасностей и угроз, нарушающих нормальную жизнь человека, общества и 
государства. 

Обеспечению государственной безопасности способствует миролюбивый 
характер отношений государства и нации с другими государствами и нациями. 

Геополитическая безопасность 
В настоящее время положение на международной арене характеризуется 

усилением тенденций к формированию многополярного мира. Это проявляется 
в укреплении экономических и политических позиций большого числа госу-
дарств и их объединений. Одновременно обостряется международная конкурен-
ция в целях обладания природными, технологическими, информационными ре-
сурсами, рынками сбыта. 

Геополитическая безопасность – это состояние защищенности геополити-
ческих интересов страны. 

Геополитическими интересами любого государства являются распростра-
нение политического, экономического и информационного влияния на географи-
ческие зоны, исторически тяготеющие к данному государству. 

Соответственно, цель геополитической безопасности состоит в обеспе-
чении защищенности территории страны, а также политического, экономиче-
ского и информационного пространства в системе глобальных политических 
отношений. 

Объектом геополитической безопасности являются геополитические инте-
ресы, а субъектом – государство. 

Критерием обеспечения геополитической безопасности государства явля-
ется его территориальная целостность, защищенность границ, суверенитет, а 
также баланс сил на международной арене. 

Угрозы геополитической безопасности разнообразны и зависят от положе-
ния государства на карте мира. К их числу относятся, например, противоречия 
между морскими и континентальными державами, между странами севера и юга 
и другие, специфические для каждой страны. 

Так, в качестве основных угроз геополитической безопасности России 
можно назвать политику стран запада, в рамках которого Российская Федерация 
рассматривается как сырьевой источник мирового сообщества; рост исламского 
фундаментализма и его интеграцию с одновременным ослаблением РФ; ослаб-
ление внеполитической самостоятельности ООН; рост геополитической роли 
транснациональных корпораций, демографический взрыв в Азии одновременно 
с демографическими проблемами в РФ и другие. 

Политическая безопасность 
Каждое государство заинтересовано в наличии стабильной внутренней 

политической обстановки, создании внутригосударственного климата, спо-
собствующего нормальному развитию всех сфер деятельности общества и 
личности. 
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Политическая безопасность – неприкосновенность национального суве-
ренитета страны, недопустимость давления на нее и грубого вмешательства в 
ее дела со стороны внешних сил. Одновременно прочность государственного 
и конституционного строя страны, обеспечивающие эффективное функциони-
рование ее политической системы и всех ее институтов в интересах большин-
ства граждан. 

Политическая безопасность – безопасность политического строя или об-
щественного уклада от противоправных внешних и внутренних посягательств. 

Политическую безопасность различают: по масштабам и сферам влияния – 
международную, региональную и национально-государственную; по характеру 
и содержанию угроз – военную, политическую, экономическую, экологическую, 
информационную; по отношению к субъектам угроз – внешнюю и внутреннюю. 

Политическая безопасность – это состояние защищенности политической 
жизни страны. Ее сущность заключается в наличии у государства возможности 
проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику и решать вопросы 
государственного устройства. 

В качестве объекта политической безопасности выступает политическая 
жизнь страны в ее взаимодействии с внешним миром. Субъектами, призванными 
обеспечивать политическую безопасность, являются ветви власти (законодатель-
ная, исполнительная, судебные). 

Цели политической безопасности определяются типом государства (де-
мократическое, авторитарное, и др.), например, обеспечение доступности 
народных масс к осуществлению внутренней и внешней политики страны; не-
допущение использования политики для подавления населения; защита госу-
дарственных и национальных интересов при смене политической власти. 

Критерием обеспечения политической безопасности в настоящее время 
является многопартийность, то есть наличие нескольких политических партий 
и общественных движений, в том числе оппозиционных. 

В общем виде политические опасности можно объединить в три группы. 
Первая – опасности для политической сферы, исходящие от других сторон об-
щественной жизни – экономики, социальных отношений, духовно-нравствен-
ных процессов. Вторая – опасности для экономики, социальных отношений, 
военной безопасности, вытекающие из политической сферы и т.п. Третья 
группа опасностей – опасности для политической сферы, произрастающие из 
нее самой. 

В качестве опасностей и угроз политической безопасности молено 
назвать отсутствие или бесправие оппозиции, преобладание в политической 
жизни элитарной политики или политики толпы, потеря обществом политиче-
ской управляемости; спешная смена действующей конституции или отмена 
реально исполняющихся и действующих в интересах страны законов. 

Военная (оборонная) безопасность. 
Военная безопасность – это способность защитить суверенитет, террито-

риальную целостность и население страны от внешних военных угроз. 
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Военная безопасность включает несколько аспектов: государственные гра-
ницы, вооруженные силы, военное образование, военную науку и военную про-
мышленность. 

Объектом военной безопасности являются суверенитет, территориальная 
целостность страны. В роли субъектов военной безопасности рассматриваются 
государство, вооруженные силы и военно-промышленный комплекс. 

Критерием военной безопасности государства является состояние воору-
женных сил, обеспечивающее обороноспособность страны. 

Военная безопасность определяется рядом факторов, в том числе воз-
можностью обеспечения интересов безопасности вооруженными силами гос-
ударства, способностью противодействовать военной силе извне, уровнем раз-
вития вооруженных сил, сформированностью системы коллективной безопас-
ности в регионе, а также вхождением государства в состав военно-политиче-
ских блоков. 

Правовая безопасность означает безусловное соблюдение правовых норм 
как рядовыми гражданами, так и органами власти, гарантированную реализацию 
всей совокупности прав и обязанностей, установленных действующим законода-
тельством. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Информационная безопасность – состояние надежной защищенности 
культурного достояния страны, интеллектуальной собственности хозяйствую-
щих субъектов и граждан, а также специальных сведений, составляющих госу-
дарственную и профессиональную тайну. В более широком смысле - пресечение 
неблагоприятного информационно-пропагандистского воздействия на граждан 
страны, связанного с распространением идей, враждебных интересам государ-
ства, традициям национальной культуры и правопорядка. 

Классически считалось, что обеспечение безопасности информации склады-
вается из трех составляющих: конфиденциальности, целостности, доступности.  

Конфиденциальность предполагает сохранение прав на доступ к информа-
ции уполномоченных субъектов, ее неразглашение (секретность) и неизменность 
(целостность) во всех случаях, кроме правомочного использования. 

Целостность информации – свойство информации, заключающееся в ее су-
ществовании в неискаженном виде (неизменном по отношению к ранее зафикси-
рованному ее состоянию). 

Доступность информации – свойство системы, в которой циркулирует ин-
формация, характеризующееся способностью обеспечивать своевременный бес-
препятственный доступ к информации субъектов, имеющих на это надлежащие 
полномочия. 

Точками приложения процесса защиты информации к информационной си-
стеме являются аппаратное обеспечение, программное обеспечение и обеспечение 
связи (коммуникации). Сами процедуры (механизмы) защиты разделяются на за-
щиту физического уровня, защиту персонала и организационный уровень. 

Объективно категория «информационная безопасность» возникла с появ-
лением средств информационных коммуникаций между людьми, а также с осо-
знанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, которым может 
быть нанесен ущерб путём воздействия на средства информационных коммуни-
каций, наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен 
между всеми элементами социума. 

В то время как информационная безопасность – это состояние защищённо-
сти информационной среды, защита информации представляет собой деятель-
ность по предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционирован-
ных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию, то есть 
процесс, направленный на достижение этого состояния. 

Информационная безопасность организации – состояние защищённости 
информационной среды организации, обеспечивающее её формирование, ис-
пользование и развитие. 

Информационная безопасность государства – состояние сохранности ин-
формационных ресурсов государства и защищенности законных прав личности 
и общества в информационной сфере. 

В современном социуме информационная сфера имеет две составляющие: 
информационно-техническую (искусственно созданный человеком мир техники, 
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технологий и т. п.) и информационно-психологическую (естественный мир жи-
вой природы, включающий и самого человека). Соответственно, в общем случае 
информационную безопасность общества (государства) можно представить 
двумя составными частями: информационно-технической безопасностью и ин-
формационно-психологической (психофизической) безопасностью. 

Информационная безопасность является процессом, призванным обеспе-
чивать управление рисками в сфере защиты информации на всех стадиях разви-
тия информации: от создания информационной инфраструктуры до передачи ин-
формации лицам, обязанным поддерживать ее безопасность на должном уровне. 
Информационная безопасность может обеспечиваться на нескольких уровнях: 
нормативно-правовом, организационно-регламентном, программно-техниче-
ском, духовно-психологическом (в последнем случае информационная безопас-
ность является компонентом духовной безопасности общества). 

Информационная безопасность есть активное противодействие государ-
ства, в частности, таким угрозам, которые возникают, когда под видом свободы 
слова осуществляется политика внедрения в сознание граждан информации и 
культурных стандартов, определенным образом ориентирующих и мотивирую-
щих их деятельность, подменяющих традиционные духовные ценности и, в ко-
нечном итоге, ведущих к разложению национальной идентичности и размыва-
нию государственного суверенитета. 

Развивая Концепцию национальной безопасности, Доктрина информаци-
онной безопасности РФ определяет основные составляющие национальных ин-
тересов России в информационной сфере: 

– соблюдение прав и свобод человека в области получения информации и 
пользования ею; обеспечение духовного обновления России, сохранение и 
укрепление нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гума-
низма, культурного и научного потенциала страны; 

– информационное обеспечение внешней и внутренней политики госу-
дарства; 

– развитие информационных технологий, отечественной индустрии ин-
формации (включая средства коммуникаций, связи и информатизации), обеспе-
чение ее продукцией потребностей внутреннего и экспортного рынков; 

– защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа, 
обеспечение безопасности национальных информационных и телекоммуникаци-
онных систем. 

Россия стала первым государством, поставившим на международном 
уровне вопрос о появлении принципиально новых – информационных – угроз 
национальной и международной безопасности в XXI веке. Эти угрозы возникают 
в связи с беспрецедентным прорывом в развитии и внедрении информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) практически во всех общественных и гос-
ударственных сферах, а также формированием глобального трансграничного ин-
формационного пространства. 

Особенностями информационно-коммуникационных средств при их де-
структивном применении являются общедоступность, во многих случаях – неиз-
бирательность воздействия, возможность анонимного применения и маскировки 
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под мирную деятельность, потенциал широкого трансграничного применения, 
экономичность и эффективность. ИКТ могут использовать не только отдельные 
правонарушители и криминальные группы, но и террористические и экстремист-
ские организации, а также государства во враждебных политических, военных, 
экономических и иных целях. При этом возможность идентификации реального 
источника угрозы или враждебного акта крайне затруднена – действия преступ-
ника (террориста) при этом могут осуществляться опосредованно и выглядеть 
внешне как акция государственных структур и наоборот. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года, решениями Президента Российской Федерации преду-
смотрен комплекс мер по продвижению инициативной позиции России направ-
ленной на создание глобальной системы обеспечения международной информа-
ционной безопасности. 

Цель усилий России на мировой арене – не допустить очередного витка 
гонки вооружений на качественно новом информационно-технологическом 
уровне, сохранить ресурсы в интересах развития, а также воспрепятствовать ис-
пользованию ИКТ в целях, противоречащих интересам обеспечения междуна-
родного мира и стабильности, суверенитета и безопасности государств примени-
тельно как к гражданской, так и к военной сферам. 

Информационная безопасность представляет собой также компонент воен-
ной безопасности, относящийся к защите используемых в военном деле инфор-
мационных ресурсов и каналов, баз данных и баз знаний, средств их обработки, 
хранения и применения. 

Различными исследователями выделяются и другие ключевые свойства 
информации и требования к ней. 
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

В современной России особую актуальность приобретают проблемы без-
опасности жизнедеятельности личности, отдельных групп населения, общества 
и государства на различных уровнях – федеральном, региональном и местном. 

Социальную безопасность рассматривают и как комплекс социальных ме-
роприятий, направленных на обеспечение достойной жизни всем гражданам об-
щества и их личной безопасности и обозначающее способность общества сохра-
нять свою сущность в изменяющихся условиях и при возможных или явных 
угрозах1.  

Основными объектами социальной безопасности становятся личность – ее 
права и свободы, различные социально-демографические группы с учетом их 
специфических особенностей, общество – его материальные и духовные ценно-
сти, государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная 
целостность. 

Критерии социально безопасности: 
– предотвращение возникновения ситуации социального взрыва; 
– недопущение деградации социальной структуры в смысле, как ее ниве-

лирования, так и развития процессов поляризации, маргинализации и люмпени-
зации; 

– обеспечение устойчивой социальной структуры при нормальной верти-
кальной и горизонтальной социальной мобильности; 

– поддержание адекватной системы ценностных ориентации и соответ-
ственно культуры общественного поведения, в том числе политического и эко-
номического. 

Обеспечение жизнедеятельности отдельного индивида предполагает со-
здание таких общественных условий, которые дают ему возможность реализо-
вать основные потребности. 

Таким образом, социальная безопасность – это состояние общественных 
отношений, при котором личность может самостоятельно, без вмешательства и 
давления извне свободно выбирать и осуществлять свою стратегию поведения, 
духовного, социального, экономического и политического развития. 
 В структуре социальной безопасности выделяют: духовно-нравственную 
безопасность, социально-психологическую безопасность, психологическую без-
опасность личности (персональную безопасность). 

Проблемы духовно-нравственной безопасности особенно актуальны для 
современного российского общества. Под духовной безопасностью понимается 
важнейшая качественная характеристика всей культуры в целом, определяющая 
ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населе-
ния. В социальном контексте духовная безопасность определяется как каче-
ственная характеристика общества, исследуемая в духовно- нравственном срезе, 

                                                           
1 Ярочкин В.И. Секьюритология: наука о безопасности жизнедеятельности. М. : Ось-89, 2000. 400 с. 
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рассматриваемая как целостность, для которой состояние духовности/нравствен-
ности является одним из индикаторов жизнеспособности и функциональной со-
гласованности основных социальных институтов, идеологии и культуры1. 

Духовная безопасность представляет собой комплекс таких се составляю-
щих, как культурная, религиозная, идеологическая, которые пересекаются с дру-
гими сферами жизнедеятельности общества – политической, экономической, се-
мейно-брачной и т.д. Вследствие этого анализ духовной безопасности предпола-
гает обязательный институциональный анализ проблем, связанных с функцио-
нированием важнейших социальных институтов, от которых зависит поддержа-
ние духовной безопасности общества. В структуре духовной безопасности обще-
ства выделяют три важнейших элемента:  

1) культурная независимость – характеризуется тем, что его функциониро-
вание возможно при способности общества к сохранению традиций и культур-
ному воспроизводству независимо от взаимодействия с другими странами и сте-
пени их влияния на мировые процессы.  

В условиях глобализации обеспечить культурную независимость довольно 
сложно, так как постоянно возрастает степень взаимовлияния на международном 
уровне.  

Чтобы сохранить культурную самобытность и идентичность, необходимо 
бережно относиться к культурному наследию прошлого и исторической памяти 
народа. Сохранение исторической памяти и ее воспроизводство через поколения 
является залогом культурной независимости. В России история переписывается 
из раза в раз, что разрушает историческую память народа, извращает ее и просто 
уничтожает, обусловливая соответствующие культурные последствия. 

2) Стабильность функционирования политической системы обеспечения 
духовной безопасности связан с функционированием политической системы об-
щества, на уровне которой должны обеспечиваться зашита достигнутых прав и 
свобод личности, а также конструктивный диалог между государством и обще-
ством, политическими и общественными структурами социума. 

3) Способность национального образования, здравоохранения и культуры 
к динамичному саморазвитию обеспечения духовной безопасности связан с со-
циокультурной системой общества и ее способностью к динамическому самораз-
витию на основе качества системы образования, здравоохранения и культуры в 
целом. Этот элемент в большей степени отвечает за духовно-нравственное со-
стояние общества, его интеллектуальный и инновационный потенциал. 

Таким образом, духовно-нравственная безопасность – состояние защищен-
ности общественного сознания и морального здоровья нации, ее традиционных, 
духовных ценностей и уклада жизни от внешних неблагоприятных влияний. 
Предполагает поддержку государственной властью нравственных норм, тради-
ционных конфессий и традиций национальной культуры. 

Обеспечение духовной безопасности является непременным условием со-
хранения национальной безопасности. 

                                                           
1 Проблемы психологической безопасности / под ред. Н.В. Тарабрина. М. : Ин-т психологии РАН, 2012. 

440 с. 
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Социальная безопасность – состояние общества, предполагающее реализа-
цию в нем основополагающих принципов социальной справедливости, обеспе-
чение гражданам страны базового набора социальных благ и высоких жизненных 
стандартов1. Все это, взятое в совокупности, является фундаментом обществен-
ной стабильности. 

Социальная напряженность 
Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) в октябре 2016 года опросили 1,6 тысячи человек в 130 населенных 
пунктах в 46 регионах и восьми федеральных округах России, статистическая 
погрешность не превышает 3,5 %. 

Экономическое неравенство, противоречия между богатыми и бедными, 
руководителями и наемными работниками, как и 25 лет назад, остаются основ-
ными факторами социальной напряженности, показал опрос. 

Согласно данным социологов, 74 % опрошенных (в 1991 году – 80 %) за-
явили о противоречиях руководителей и рядовых служащих, 73 % придержива-
ются того же мнения об отношениях предпринимателей и наемных работников. 
По-прежнему ощутимы различия между рабочим классом и интеллигенцией, 
если в 1991 году эти различия ощущали 55 %, то в 2016 году – 58 %. 

В России за четверть века изменилась оценка значимости географической 
принадлежности. Напряженность между коренными жителями и приезжими, со-
гласно данным опроса, усилилась: в 2016 году 52% респондентов заявили, что 
противоречия между коренными жителями и приезжими «скорее есть» (в 
1991 году таких было лишь 39 %). В то же время отношения сельских и город-
ских жителей, напротив, стали считаться более теплыми (доля тех, кто говорит о 
наличии противоречий, снизилась с 61 до 46 %). 

«Ключевым фактором разобщенности продолжает выступать экономиче-
ское неравенство, и существующий разрыв чувствительно воспринимается как с 
трудом сводящими концы с концами, так и высокообеспеченными категориями 
россиян. Культурные различия между различными группами в большей степени 
значимы для молодежи… За последние годы стал более ощутимым разрыв между 
коренными жителями и приезжающими на заработки мигрантами… Культурная 
дистанция между народами, ранее объединявшимися единым советским про-
странством, постепенно увеличивается», – цитируются в сообщении ВЦИОМ 
слова директора специальных программ центра Елены Михайловой. 
  

                                                           
1 Сухов А.Н. Социальная психология безопасности : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : 

Изд. центр «Академия», 2004. – 256 с. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 

В нашей стране сложилась традиция объяснения социальных конфликтов 
через объективное противоречие интересов больших социальных групп, которые 
диктуют сторонам логику, продолжительность, степень напряженности борьбы 
за удовлетворение насущных потребностей. Противоречия пронизывают все 
сферы жизни: социально-экономическую, политическую, духовную. Одновре-
менное обострение всех этих видов противоречий создает кризис общества. Кри-
зис общества – это результат глубоких изменений в содержании и формах жизни 
различных социальных групп, серьезное нарушение механизма контроля в эко-
номике, политике, культуре. Проявлением кризиса общества служит резкий 
подъем социальной напряженности. Социальное напряжение нередко перерас-
тает в конфликт. 

Но не следует объективные противоречия социальных групп отождеств-
лять с конфликтами. Конфликт всегда связан с субъективным осознанием 
людьми противоречивости своих интересов как членов тех или иных социальных 
групп. Обостренные противоречия порождают открытые или закрытые кон-
фликты только тогда, когда они глубоко переживаются людьми, осознаются как 
несовместимость интересов, целей. 

Социальные конфликты получают своеобразное проявление в современ-
ной российской действительности. Россия переживает системный кризис, при-
чины которого разнообразны и однозначно оценить их трудно. Изменения в об-
щественных отношениях сопровождаются невиданным расширением сферы 
проявления конфликтов. В них вовлекаются не только большие социальные 
группы, но и целые территории, как однородные в национальном отношении, так 
и населенные различными этническими общностями. 

Выделяют следующие формы конфликтов: политический, социальный и 
национально-этнический. Обособленное рассмотрение этих трех форм кон-
фликта позволяет констатировать, что они разворачиваются по поводу ценно-
стей, имеющих разную природу. 

Конфликты в социально-политической сфере – это конфликты по поводу 
перераспределения власти, доминирования, влияния, авторитета. Они могут но-
сить как скрытый, так и открытый характер.  

Социальный конфликт – в узком смысле слова – конфликт по поводу 
средств жизнеобеспечения: уровню зарплаты, использования профессиональ-
ного и интеллектуального потенциала, уровня цен на различные блага, по поводу 
реального доступа к этим благам и другим ресурсам. 

Предметом столкновений и конфликтов в третьей области являются права и 
интересы этнических и национальных групп. Часто эти конфликты связаны со ста-
тусными и территориальными притязаниями. Суверенитет народа или этнической 
группы оказывается в данном случае доминирующей идеей в конфликте. 

Все названных выше формы являются взаимопроникающими конфлик-
тами, каждый из них составляет питательную среду для другого. Например, упо-
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мянутые ранее шахтерские забастовки показывают, как именно социальный кон-
фликт превратился в политический. Наблюдатели и исследователи шахтерских 
забастовок отмечают, что во многих случаях ситуация искусственно обострялась 
в связи с политическими интересами. 

Безопасность личности имеет социально-психологический характер, по-
скольку она функционирует и проявляется в системе социальных отношений 
личности, в области межличностного взаимодействия и общения с другими 
людьми, формируя целостное системное образование – социально-психологиче-
скую безопасность личности. 

Наиболее распространенными опасностями, представляющими угрозу 
личности на сегодняшний день являются: общеуголовная преступность, до-
рожно-транспортные происшествия, несчастные случаи. 
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ОБЩЕУГОЛОВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
 

Общеуголовная корыстная преступность – это совокупность деяний, ха-
рактеризующихся прямым незаконным завладением чужого имущества, совер-
шенным по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет 
этого имущества. 

В эту группу входят кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогатель-
ство в разных их формах и часть присвоений имущества. Общеуголовные ко-
рыстные преступления носят массовый характер. Их удельный вес в общей пре-
ступности является самим высоким и составляет примерно 60–65 %.  

Постоянная борьба за собственное выживание, страх и не уверенность, 
приводит к безразличному отношению к окружающим людям, и становится чер-
той характера человека. Попросивший помощи посреди улицы может не полу-
чить ее, у окружающих не хватает желания и смелости вмешаться, и помочь по-
страдавшему, пресечь действия преступников. Прохожие часто остаются без-
участными, делая вид, что ничего не замечают.  

Несколько полезных советов личной безопасности: 
Если Вас остановил преступник, избегайте проявлять ответную грубость и 

сразу переходить в атаку, особенно если он вооружен и тем более, если Вы не 
уверены в своих силах. Это не тот случай, чтобы рисковать своим здоровьем и 
спокойствием Ваших близких. Прежде всего, возьмите себя в руки, попробуйте 
расслабить и обмануть бдительность преступника, отвлечь его разговором, при-
творитесь, что у Вас возникли неожиданные проблемы со здоровьем, по макси-
муму растяните событие, ведь таким образом Вы можете дождаться помощи или 
воспользоваться моментом и убежать. Преступники, как правило, рассчитывают 
на молниеносные действия, затяжка процесса в их планы не входит, так как гро-
зит неудачей и преследованием. В любом случае, не стоит сразу переходить к 
активным действиям и угрозам, принуждая тем самым применить против Вас 
физическое насилие и крайние меры. Так утверждают криминологи. Эксперты-
практики добавляют, что подвергшийся нападению имеет больше шансов вы-
жить, если покажет преступнику его превосходство или власть над собой. По-
добная покорность для многих людей не приемлема, но прежде чем предприни-
мать какие-либо ответные действия, лучше как следует взвесить возможные по-
следствия. Тем более что сами преступники в ситуациях своего явного превос-
ходства обычно ведут себя достаточно покладисто. 

Не стесняйтесь своих страхов – это естественная реакция организма на нега-
тивные факторы и опасность, но и не позволяйте им командовать Вами. Вы силь-
ный человек и сможете справиться с любой ситуацией, если будете к ней морально 
готовы. Следуйте советам, которые мы приводим ниже, и это позволит, с одной 
стороны, уменьшить вероятность попадания в неприятные ситуации, а с другой – 
увеличит Ваши шансы на успех в противостоянии с преступным миром. 

Итак, находясь на улице в городе, в незнакомом месте: 
‒ избегайте прогулок в одиночестве в малолюдных и глухих местах; 
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‒ откажитесь, по возможности, от ночных передвижений по городу, в 
крайнем случае, воспользуйтесь городским такси; 

‒ если к Вам грубо обращаются, пытаются задеть Ваше самолюбие, де-
лают Вас объектом насмешек, провоцируют на конфликт – не отвечайте и не 
поддавайтесь на провокации, постарайтесь уйти из не неспокойного места и от 
неприятной компании; 

‒ старайтесь предусмотреть возможные неприятные ситуации, а также за-
ранее продумать меры по их локализации с наименьшим для Вас ущербом; 

‒ не пользуйтесь услугами частных извозчиков и незнакомых людей; 
‒ никогда не предъявляйте на всеобщее обозрение ценные вещи, деньги, 

драгоценности, телефоны – их надо держать во внутреннем кармане, закрытом 
на молнию (пуговицу) или в другом надежном месте, а если Вы идете в незнако-
мую компанию, собираетесь поздно вернуться домой, то лучше вовсе оставить 
их дома; 

‒ не хвастайтесь своим богатством и благополучием перед другими 
людьми; 

‒ не затевайте споров и пари на деньги, не играйте в азартные игры и ло-
тереи; 

‒ не перегружайте себя свертками и пакетами, лучше всегда иметь сво-
боду движений на тот случай, если возникнет необходимость защищаться; 

‒ если кто-либо назойливо предлагает Вам дружбу и участие, и Вам это не 
приятно - обратитесь ближайшему сотруднику полиции или частной охраны, по-
звоните в домофон или звонок на любой входной двери, встаньте в зону видимо-
сти видеокамеры; 

‒ в незнакомом городе пользуйтесь картой или навигатором, разрабатывая 
оптимальный и безопасный маршрут передвижения, избегая тем самым общения 
с незнакомыми людьми и раскрывая свою «неместность»; 

‒ не показывайте слишком явно, что Вы турист и желаете что-то купить, 
обменять валюту; 

‒ будьте внимательны и осторожны в подворотнях и плохо освещенных 
местах; 

‒ не заходите с незнакомыми людьми в подъезд, не садитесь с ними в один 
лифт; 

‒ избегайте проходить мимо шумных, пьяных, агрессивных компаний; 
‒ если кто-то спрашивает у Вас совета «как пройти», «где купить», «как 

найти» – отвечайте кратко и четко, либо извинитесь за незнание, но ни в коем 
случае не вызывайтесь помогать и сопровождать незнакомого человека; 

‒ избегайте садиться в пустой вагон электропоезда, метро, трамвай, авто-
бус, а если Вам все-таки приходится это делать, то садитесь в головной вагон или 
поближе к водителю; 

‒ имейте под рукой мелкие деньги для проезда и помощи бездомным и 
т.д., не доставайте для этого кошельки и бумажники; 

‒ не участвуйте в запрещенных демонстрациях, шествиях, избегайте мас-
совых беспорядков и провокаций; 

‒ носите удобную обувь, соответствующую сезону; 
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‒ в чрезвычайных ситуациях избегайте панических настроений, а также 
массового психоза толпы; 

‒ находясь в местах большого скопления людей (в магазинах, на рынках, 
в метро и т.д.) – будьте осторожны и бдительны, ведь именно в толпе чаще всего 
орудуют карманники и мошенники. 

Вот еще несколько важных советов, которые, хотя и очевидны, но полезно 
не забывать: 

‒ находясь в очереди, обращайте внимание за тем, кто стоит у Вас за спиной, 
не доставайте заранее деньги из кошелька и не пересчитывайте их прилюдно; 

‒ не посещайте банки и иные учреждения во время массового ажиотажа и 
в часы пик; 

‒ не пересекайте дорогу вне пешеходных переходов, автобус и троллейбус 
обходите сзади, а трамвай спереди; 

‒ не поднимайте подозрительные бесхозные предметы, свертки, коробки, 
сумки, а лучше сообщите о находке в полицию; 

‒ если Вы стали свидетелем происшествия, но не желаете участвовать при 
составлении протоколов, умерьте свое любопытство и покиньте место происше-
ствия, чтобы не создавать ажиотаж; 

‒ если Вы услышали поблизости взрывы или выстрелы, постарайтесь 
найти надежное укрытие (стоящий автомобиль, столб, дерево), прижмитесь к 
стене или лягте на землю и оставайтесь в таком положении до нормализации си-
туации; 

‒ не мусорите, не бросайте не потушенные окурки; 
‒ ни подходите к оборванным проводам и неисправным электроприборам. 
И вообще, берегите себя, и не забывайте народную мудрость: «Береже-

ного – Бог бережет!» 
Мошенничество 
Ежедневно рождаются все новые и новые способы мошенничества. 
В Иркутской области1 за 2016 г. в правоохранительные органы было по-

дано 1209 заявлений по фактам мошенничества, за 18 дней января – 36, из них 
18 – интернет сайты, 12 – смс рассылка, 6 – телефонное мошенничество, для 
сравнения за АППГ – 17 заявлений. 

Если в процессе кражи преступнику достаточно, как правило, добиться до-
ступа к чужому имуществу в отсутствие владельца, то бытовое мошенничество 
совершается непосредственно с его участием. При этом мошенники не приме-
няют насилия – свои ценности люди отдают им добровольно. 

Аферисту необходимо убедить жертву в том, что он не тот, кем является на 
самом деле, внушить веру в свои возможности и перспективы сотрудничества. Мо-
шенники отличные психологи. Аферист никогда не будет спорить с потенциальной 
жертвой, он убеждает, причем обращаясь не к разуму «лоха», а прямо к подсозна-
нию. И делает это на уровне не понятий, а символических образов... 

Если нагло и откровенно залезть в чужой карман, то пострадавший, долго не 
раздумывая, побежит в ближайшее подразделение правоохранительных органов. А 

                                                           
1 URL: https://38.мвд.рф. 
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если хитро обвести вокруг пальца, посулив, пообещав при этом манну небесную, 
то не каждый обведенный вокруг пальца осмелится выставить напоказ свою глу-
пость, дав этому делу огласку. Кроме того, умные и ловкие проходимцы пользу-
ются и тем, что обманутый даже вполне честный человек далеко не всегда будет 
искать защиты у власти еще и по причине недоверия к этой самой власти. 

Квалифицированный аферист планирует не только подготовку механизма 
мошенничества и пути «отхода», но и последующую жизнь и поведение. 

На подготовку к «акции» уходит не меньше времени, чем у артистов цирка, 
репетирующих рискованные трюки. Аферист отрабатывает все, вплоть до мель-
чайших деталей. Но основой нередко являются и талантливые импровизации, 
способность убаюкать бдительность самого осторожного человека. Психологи-
ческая наука считает, что первое впечатление о человеке на 38 % зависит от тона 
голоса. 55 % – от визуальных ощущений. И только 7 % – от того, что говорит 
наш новый собеседник. Словом, выводы, о которых говорят психологи, полно-
стью соответствуют первой части пословицы – встречают по одежке... Что в со-
вершенстве и используется мошенниками. 

И еще – обещания. Обещания или обман относительно будущих событий, 
стал практиковаться довольно часто, особенно если речь идет о действиях самого 
мошенника (ложные обещания). Содержанием ложного обещания являются об-
стоятельства будущего времени: мошенник обещает обогатить, достать товар за 
полцены, уплатить долг и выплатить проценты, организовать увлекательный от-
дых и поездку и т.д. Обманывая относительно своих действий в будущем, мо-
шенник тем самым создает неверное представление о своих действительных 
намерениях, которые у него имеются в данный момент. И не всегда разглядишь 
в обаятельном незнакомце бессовестного мошенника. 

Огромное напряжение аферисту редко удается скрыть полностью. Так или 
иначе, оно проявляется, и внимательному наблюдателю не составит труда уло-
вить те или иные отклонения от нормы в его поведении. Следует иметь в виду: 
если человек блефует (обманывает), он бессознательно стремиться прикрыть рот 
или касается рукой точек лица; ложь выдает приподнятая бровь, искривление 
уголка рта, суженые зрачки, усиленное потоотделение, дрожащие руки (тело не 
умеет лгать). Но это в теории. На практике, увы, никакая «классификация» не 
поможет отличить честного человека от проходимца. А помогут лишь бдитель-
ность, собственная смекалка и ещё, пожалуй, интуиция (погляди ему в глаза, мо-
жет быть и поймешь – это мошенник). 

Да и не всегда удается взглянуть жулику в глаза: как рассмотришь его в Ин-
тернете, который все чаще используют для обмана своего ближнего (и дальнего). 

На сайтах собрано достаточно много способов афер и обмана. Возможно, 
что познакомившись с ними вы уже не станете легкой добычей мошенников. 

Примеры афер 
Почерк аферистов на редкость индивидуален. Вот лишь несколько реаль-

ных примеров «современного» бытового мошенничества и нескольких экзотиче-
ских краж. 
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Жулики (в противогазах или респираторах) впрыскивают в купе поезда 
усыпляющий газ, открывают купе и производят экспроприацию вещей пасса-
жиров.  

«Мойщики» – поездные воры. Обворовывает в пути спящих пассажиров. 
В считанные секунды умудряются снять («помыть») с руки часы, сдернуть пояс-
ные сумки, скрутить с пальцев кольца и перстни.  

На станциях пассажиры высыпают на перрон прикупить соки и пирожки. 
За это время группа воров, одетых в дорожную одежду: халаты, спортивные ко-
стюмы, шлепанцы, проходит по вагонам, купе, выгребая из карманов, сумок, из-
под подушек все что могут. Дети воруют, взрослые стоят «на стреме». 

Приятный голос по сотовому телефону извещает, что вы стали победите-
лем в конкурсе, проводимым известной сотовой компанией, и вам причитается 
дорогостоящий приз. Для его получения необходимо заплатить сравнительно 
мизерную сумму. 

Дрессированная собака вырывает у граждан (обычно у женщин) сумочки 
и убегает к хозяину.  

Рядом с двух лотков торгуют два продавца. У первого не берут ничего, а 
второй не успевает считать деньги. Удачливый, ссылаясь на нехватку времени, 
предлагает первому выкупить у него «по дешевке» весь товар и самому продол-
жить успешную торговлю. Приобретенный товар оказывается «не кондицией», а 
все его бывшие «покупатели» подставные лица, соучастники. 

В подземном переходе к женщине обращается человек с просьбой купить 
за углом несколько единиц товара (скажем до 10), поскольку самому ему по ка-
ким-либо причинам это сделать неудобно. Покупательнице передаются деньги, 
равные стоимости одной-двух единиц товара (приманка); остальной товар она 
должна приобрести за свой счет, после чего с ней произведут расчет с выдачей 
премиальных. Покупательницу сопровождает соглядатай. После покупки ею за 
свой счет товара все исчезают, а товар оказывается значительно дешевле объяв-
ленной стоимости. 

(Старинный, классический, но часто и сегодня используемый «развод») 
Прохожий находит на улице под ногами несколько крупных купюр (бумажник 
кошелек, т.д.). Но тут же к нему подходит человек и требует «поделиться». Через 
минуту – еще один, заявляя, что он хозяин денег и случайно их обронил. Первый 
подошедший просит прохожего отойти с деньгами за угол, – он сам договориться 
с хозяином денег. Во избежание обмана, прохожего просят оставить залог – су-
мочку, кошелек и т.п. и подождать за углом. Аферисты исчезают (с залогом), а 
прохожий остается с «куклой» – ничтожной суммой денег. Этот «развод» имеет 
массу вариантов, так что, найдя кошелек, будьте осторожны...  

Аналогичный «развод» автолюбителей – «бомбил» (примерная рекон-
струкция): Солидный мужчина, остановив автомашину, предлагает более чем со-
лидные деньги за очень короткую поездку. «Бомбила», естественно, соглаша-
ется. Пассажир садится на заднее сидение. Не успевает высадить пассажира (а 
место, как правило, не очень людное), как его опять «тормозят». Вновь садится, 
и опять же на заднее сидение, хорошо одетый мужчина, которому нужно про-
ехать совсем недалеко, но за сумму «выше среднерыночной». Через полминуты 
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пассажир спрашивает водителя: «А что это за кошелек (барсетка) у тебя здесь 
лежит?». Водитель естественно отвечает: «Да мой». Пассажир: «Ага, с такими 
бумажниками (барсетками) не "бомбят". Это тот мужик, которого ты передо 
мной вез забыл. Тут денег не меряно... Давай посмотрим». Смотрят. Денег ты-
сячи 3–4 долларов или 100–150 тыс. рублей. Деньги делят, пассажир выходит. 
Через полминуты незадачливого «бомбилу» тормозит дорогая иномарка или 
джип, из которого выскакивает первый пассажир с габаритной группой под-
держки. Дальше «развод» по полной программе, вплоть до «честного» отъема 
автомашины «бомбилы» в пользу «потерпевшего»... 

Жулик предстал перед жертвой на оживленной улице в виде импозантного 
господина, представляющего шестой столичный телеканал. Незнакомец заявил, 
что проводит в городе рекламную кампанию и выбирает место для фирменного 
магазина. За подробные ответы на добрую сотню вопросов он одарил горожа-
нина фирменными коробками, в которых, по его словам, находились инкрусти-
рованный янтарем маникюрный набор, ионизатор воздуха, и даже прибор, пре-
пятствующий отложению солей в организме – все стоимостью более 20 тыс. руб-
лей. Ошарашенному обывателю было предложено оплатить лишь рекламу – 
1500 рублей, что он с радостью и сделал, обнаружив затем в коробках кирпич и 
старые газеты. 

На улице около хорошо одетой девушки останавливается джип, выбегают 
люди с видеокамерами и вслух обсуждают достоинства кандидатки – «Ну просто 
фотомодель, ну прямо Клаудия Шиффер какая-то...». Предлагают 1000 дол. за 
рекламную съемку. Когда снимают, просят снять шубку, кофточку, кулон и се-
режки (якобы бликyют). После садятся в машину и с шубкой, золотом и кофточ-
кой уезжают. 

Занятые (значительные) средства прокручиваются через банк или иным 
способом, после чего кредитору возвращается сумма кредита без процентов. 

Заем средств, получение кредита, иные коммерческие операции лицом с 
использованием похищенного паспорта. 

Торговля «поддельными» (раскрашенными) домашними животными и 
птицами (они выдаются за экзотические либо редкие виды). 

Торговля поддельными семенами или рассадой. 
Шприцем в реализуемую тушку птицы вводиться вода для прибавления 

веса. 
Дорогостоящие малогабаритные изделия вывозятся со склада предприя-

тия, подвешенные на леску в бензобаке. 
Аферисты от лица подставной фирмы объявляют набор на работу с очень 

выгодными условиями. Собрав деньги (взносы, сборы, на оплату проезда, и т.д.), 
скрываются.  

Издательством дается объявление: требуется квалифицированная маши-
нистка. Оплата высокая. Прием по конкурсу. Явившимся дают отпечатать текст. 
Они бесплатно (одна за другой) выполняют огромный объем работы. Есте-
ственно, никого на работу брать не собираются. 
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Проникновение в квартиру (с целью хищения) под видом работников со-
циальных или технических служб, Дедов Морозов и т.п.  

При соучастии кассиров или сотрудников расчетно-бухгалтерских подраз-
делений подделываются пластиковые карточки «Кард», «Виза» и др., а чаще, на 
открытые на подставных лиц карточки, переводятся начисляются денежные 
средства со счета банка или добросовестных вкладчиков  

На непродолжительное время снимается приличная квартира. Подделыва-
ется в паспорте прописка (регистрация), после чего жилплощадь недорого сда-
ется по конвейеру на длительные сроки неограниченному кругу лиц с уплатой 
ими аванса и обязательством «владельца» передать ключи «послезавтра».  

«Дешево» продается угнанный автомобиль. Покупателю вручается ключ, 
и отбираются деньги. Продавец просит покупателя посидеть, и уходит за «доку-
ментами». Навсегда. 

Под удар специально подставляется автомобиль, после чего путем грубого 
шантажа владельца заставляют расстаться с ним либо уплатить огромную сумму 
«откупного».  

Автомобиль блокируется со всех сторон другими машинами так, что выйти 
из него невозможно, как и продолжить движение. Похититель, не таясь, откры-
вает отмычкой багажник и забирает все содержимое. «На прощание» прокалы-
вается шина. 

В автомобиль садиться симпатичная девушка и просит довезти по указан-
ному адресу. Просит остановиться в безлюдном месте, где машину и водителя 
блокируют бандиты.  

Подсоединяется телефонный аппарат к линии связи соседей (скажем 
уехавших в отпуск) и открывается временный пункт междугородней (междуна-
родной) телефонной связи за их счет (в этой ситуации возможно предъявление 
иска к телефонному узлу связи на основе акта об открытом, неопломбированном 
распределителе).  

Путем довольно сложных (но не для специалистов) технических манипу-
ляций сотовый телефон путем «взлома пароля» подключается к общей сети 
(чтобы обнаружить мошенника необходимо проделать не менее сложные техни-
ческие манипуляции, доступные только спецслужбам), и с этого телефона ве-
дутся дорогостоящие международные переговоры. 

Формируются, и натаскивается кликушествующая толпа «исцеленных». 
На автобусе их перевозят с места на место вслед за гастролирующим целителем 
для демонстрации эффективности методов лечения. В 99,9 % случаев эти цели-
тели – просто заурядные актеры. Настоящее целительство под силу считанным 
единицам. Лжецелители широко используют известные методы иллюзионистов; 
все чаще отмечаются и случаи использования одурманивающих газообразных 
веществ, распыляемых в зале.  

Специалисты отмечают: сами колдуны и экстрасенсы нередко психически 
нездоровы. В процессе контакта с пациентами имеет место так называемое вза-
имное индицирование помешательства – болезненные состояния передаются от 
стороны к стороне.  
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Некто сказал: «Если ты хочешь стать по настоящему богатым человеком, 
создай новую религию». Подавляющее большинство сект и других образований 
в России – гигантская машина по отъему денег. Религиозный фанатизм, в какой 
бы то форме не проявлялся, в первую очередь лишает людей естественного ин-
стинкта собственника, разрушает психику. Опасайтесь лжепророков и целителей 
с большой дороги!  

С рук по бросовым ценам продается ювелирное изделие (цепочка). Покупа-
тель примеряет ее, но она тут же рвется в нескольких местах. Продавец поднимает 
скандал, требуя возмещения убытков (теперь клиент уже обязан приобрести це-
почку). Тот отдает требуемую сумму, надеясь отремонтировать изделие. В итоге 
оказывается собственником цепочки из меди или бериллиевой бронзы.  

Один субъект явился в администрацию Тамбовской области и представился 
журналистом АИФ (не предъявил ни командировочного удостоверения, ни просто 
удостоверения, только паспорт на имя Виноградова Геннадия Ивановича). По ре-
комендации областного начальства он отправился в совхоз «Пригородный», где 
предложил передовикам совершить творческую поездку в Канаду, организованную 
АИФ и финансируемую Инкомбанком. Назанимав денег, 9 работников совхоза от-
правились в Москву. В пути «экскурсовод» предложил свои услуги по обмену руб-
лей на доллары по выгодному курсу. На перроне столичного вокзала «Виноградов» 
вышел и был таков. Даже «до свидания» не сказал. 

У бабки берут орден для изготовления копии, а возвращают подделку, под-
делывают даже трещинки на эмали. 

Интеллигентные бабульки, которые ни за что не продадут вам свое сокро-
вище, зачастую клюют на газетные объявления типа: «Для съемок фильма возь-
мем напрокат предметы прикладного искусства и живописные полотна 
XIX века...». А липовые киношники подменят и картину, и статуэтку, и бронзо-
вый подсвечник. 

Что делать, если вас все же обманули 
Не сомневайтесь, у аферистов в 99 случаях из 100 отработан детальный план 

«реабилитации», и методами самозащиты проблему вряд ли удастся решить. 
Немедленно обращайтесь в правоохранительные органы по месту совер-

шения преступления. При подаче заявления учтите, что любые детали, доку-
менты, показания свидетелей и других лиц могут облегчить поиск преступников 
и получить компенсацию за ущерб.  

Зачастую по заявлениям об аферах выносятся постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела с ссылкой на гражданско-правовые отношение и 
отсутствие состава преступления. Если вы все-таки считаете, что в отношении 
вас совершено именно преступление, постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела нужно обжаловать в прокуратуру. 

Еще несколько советов и справочной информации 
В городах с населением свыше миллиона человек действует до 1,5 тыс. 

аферистов и воров; в городах от 500 тыс. до миллиона человек – 300. По подсче-
там специалистов, в стране ежегодно совершается до 15 млн краж; наказывается 
же в лучшем случае десятая часть воров. 
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Для выяснения адресата телефонного шантажа незаменимы телефоны с 
определителем номера. 

Ни один добросовестный продавец, как и покупатель, не будет скрывать 
свои данные. У партнера необходимо выяснить и зафиксировать адрес, телефон, 
паспортные данные и лично убедиться в их подлинности. То же относится и к 
отдельным характеристикам реализуемой вещи, в том числе относящимся к её 
качеству. 

Постарайтесь ни при каких условиях не передавать деньги, даже на огра-
ниченный промежуток времени, до окончательного оформления права собствен-
ности или реальной передачи вам вещи. 

Существует масса способов обеспечения исполнения обязательств (залог, 
задаток, поручительство и пр.), которые необходимо использовать с умом. 

Никогда ни при каких обстоятельствах не перечисляйте по почте деньги на 
зазывные объявления (об учебе, работе, туристской и прочей поездке, лечении и 
т.п.), когда указаны лишь п/я или р/с получателя, но не его адрес. Так или иначе, 
вас обязательно обманут. 

Грустные истории: самый частый обман, когда к пенсионерам приходят 
под видом соцработников. Доверчивые старики безропотно пускают их в квар-
тиру. Пока один «соцработник» забалтывает стариков, например, рассказы-
вает про некие льготы или заставляет заполнять документы, второй (жулики 
работают обычно в паре) незаметно обыскивает квартиру. У одной бабушки 
преступники похитили 100 тысяч рублей – все «похоронные» деньги. Другая 
бабуля побежала снимать с книжки 70 тысяч рублей после того, как ей позво-
нили из «самого Минздрава» и предложили купить уникальный препарат, раз-
работанный в секретной лаборатории: «Благодаря уникальной формуле про-
исходит глубинное омолаживание организма. Хронические болезни проходят 
максимум через месяц». 

Могут также представляться работниками коммунальных служб: «Изви-
ните за вторжение, но нам нужно срочно проверить вашу плиту (трубы, краны, 
электропроводку)». 

Эсэмэскам с незнакомого номера типа «я попал в аварию, срочно пришли 
деньги», кажется, уже никто не верит. Кроме пенсионеров. Один дедушка полу-
чил такое сообщение ранним утром и решил, что сын в беде. Отправил по ука-
занному номеру внушительную сумму, а сам от переживаний попал в больницу 
с инфарктом. 

Пожилые люди наивны, как дети, и этим нередко пользуются мошенники. 
То они пытаются «впарить» им лекарства и чудо-приборы, побеждающие все бо-
лезни – от насморка до онкологии, то под видом работников ДЭЗа проникают в 
квартиру и выносят оттуда ценные вещи, то предлагают выкупить за полцены 
несуществующую путевку в санаторий: «Только для вас скидка 50 %. Вы пере-
водите нам 20 тысяч рублей – и через неделю вы уже на море». Изобретательно-
сти и подлости злоумышленников нет границ. А старики все ведутся и ведутся 
на их уловки… 

Почему же пожилые теряют бдительность, доверяя первому встречному? 
Психологи называют несколько причин. 
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Чувство одиночества. Старикам часто не хватает элементарного общения: 
с родственниками они видятся редко, многих друзей и приятелей уже нет в жи-
вых… И, если перед ними оказывается человек, готовый пожалеть, посочувство-
вать, а то и просто выслушать, старики открывают всю душу. А вместе с ней – и 
кошелек. 

Проблемы со здоровьем. Мошенники всегда давят на самое уязвимое ме-
сто – здоровье. Например, узнав историю болезни пациента, сообщают, что 
традиционная медицина в его случае бессильна, но они знают, как помочь. Для 
этого всего-то надо купить некие БАД, разработанные в советские годы спе-
циально для космонавтов, а сейчас продающиеся эксклюзивно их компанией: 
«В аптеках их нет, даже не ищите. Производители боятся подделок, поэтому 
распространяют свою продукцию через проверенные фирмы». Доверчивые 
старики верят (кому не хочется победить болезни?), выкладывая за чудо-пре-
параты последние деньги. Ведь в состоянии отчаяния человек готов купить 
что угодно, лишь бы выздороветь. Тут уж не до расспросов про сертификат 
качества, наличие лицензии и пр. 

«Эффект положительного отношения». Американские психологи считают, 
что многие пожилые фиксируются только на положительной информации, 
упорно игнорируя настораживающие моменты. Специалисты назвали это «эф-
фектом положительного отношения». Исследователи установили, что, даже вы-
бирая медицинскую страховку, шестидесятилетние видят в ней лишь плюсы, не 
обращая внимания на минусы. В то время как сорокалетние оценивают документ 
более критически. Вот и в людях старики нередко обманываются, наделяя их хо-
рошими качествами и не замечая плохих. 

Раньше преступлений против пожилых было мало – видимо, у мошенников 
существовали какие-то нравственные принципы. Сейчас старики для них легкая 
добыча – наивны, как дети, к тому же не могут дать отпор.  

Ни при каких обстоятельствах не открывайте дверь незнакомым. Если 
они настойчиво пытаются проникнуть в вашу квартиру, представляясь работ-
никами соцслужбы, ДЭЗа или полиции, пусть покажут удостоверение (через 
дверной глазок), назовут имя, фамилию и служебный телефон. Позвоните по 
указанному номеру и узнайте, числится ли там такой сотрудник и какова цель 
его прихода. Мошенники могут представляться и сотрудниками организации с 
непонятным названием типа росгосмосснаббытмедгаза. Запутанные аббревиа-
туры будят в пожилых ностальгические воспоминания – и они теряют бдитель-
ность. Не оценивайте человека по одежке. Пожилые люди, воспитанные в со-
ветские годы, испытывают беспредельное уважение к человеку в форме. И этим 
нередко пользуются злоумышленники. Ведь достать форму полицейского или 
халат врача – не проблема. 

Будьте внимательны к каждому слову. Если незнакомец употребляет 
много непонятных терминов, это повод насторожиться. За «красивыми» и «ум-
ными» словами может скрываться обман. Когда людям нечего скрывать, они 
рассказывают о своей продукции максимально доходчиво и не уходят от не-
удобных вопросов. 
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Не покупайте с рук БАД, даже если вас уверяют, что они разрабатывались 
специально для членов Политбюро. То же касается и волшебных очков, якобы 
исцеляющих все – от близорукости до инсульта, чудо-поясов и медицинских ап-
паратов. Если бы существовали приборы, излечивающие от всех болезней, они 
сначала появились бы у врачей, а не у распространителей с улицы. 

Важно 
Известно, что с возрастом люди становятся более простодушными и сен-

тиментальными, особенно если это касается их родных. Чтобы обезопасить по-
жилых людей, необходимо побеседовать с ними, рассказать о том, как действуют 
мошенники и объяснить, что ни при каких обстоятельствах не следует перечис-
лять деньги на незнакомые номера, неизвестным людям. 

Не бросайте пожилых родственников на произвол судьбы – чаще звоните, 
приходите в гости, интересуйтесь их жизнью. И обязательно предупредите о воз-
можных уловках мошенников, причем не раз – пенсионеры быстро теряют бди-
тельность! 

Если какие-то люди будут настойчиво пытаться проникнуть к ним в квар-
тиру, или уговаривать их что-то купить, или перечислить деньги по указанному 
адресу (также передать их курьеру) – пусть старики сразу звонят вам и без кон-
сультаций с вами ничего не предпринимают. 

Каждый раз злоумышленники разрабатывают все новые и новые аферы с 
использование мобильных и стационарных телефонов. Поэтому необходимо 
помнить, что главное оружие против них – это ваша бдительность и вниматель-
ность. Обращайте внимание на любые мелочи, задавайте вопросы, не будьте че-
ресчур доверчивы. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
 
Нарушения правил безопасности движения беспрерывно несут за собой ко-

лоссальные последствия и потери.  
В нашей стране каждые сутки происходит порядка 500 дорожно-транс-

портных происшествий, в которых в среднем гибнет десятки человек и сотни по-
лучают травмы различной степени тяжести. В табл. 2 приведены сведения по 
ДТП в Иркутской области за 2016 г1. 

 
Таблица 2 

Дорожно-транспортные происшествия и категории пострадавших 
(январь – ноябрь 2016 г.) 

Наименование показателя 
Иркутская область 

ДТП ±    % 
АППГ Погибло ±    % 

АППГ Ранено ±    % 
АППГ 

ДТП – всего 3124 2,1 327 –25,7 3869 4,9 
с пострадавшими       
водителями (лицами, управляю-
щими механическими транс-
портными средствами) 

1308 –2,8 139 –17,8 1278 –1,8 

велосипедистами 71 22,4 3 –50,0 68 30,8 
пассажирами 1127 7,2 93 –31,6 1487 9,3 
пешеходами 1047 3,1 92 –27,0 987 6,4 
иными участниками движения 7 –41,7   8 –33,3 
с особо тяжкими последствиями 2 –60,0 1 –94,1 44 –13,7 

 
Безопасность дорожного движения – огромный комплекс мероприятий, 

который, в итоге, обеспечивает безопасность всех участников дорожного дви-
жения. Законодательство трактует безопасность дорожного движения как сте-
пень защищённости участников от ДТП (дорожно-транспортных происше-
ствий) и их последствий. Дорожно-транспортное происшествие классифициру-
ется как событие, возникшее во время процесса движения по дороге любого 
транспортного средства, либо при его участии, во время которого произошла 
смерть или ранение людей, повреждение транспортных средств, сооружений 
или причинён какой-либо материальный ущерб собственности. Правила дорож-
ного движения – это основной документ, который самым подробным образом 
описывает условия безопасного движения для всех его участников, и регламен-
тирует каждое действие, происходящее на дороге. Поэтому, соблюдение Пра-
вил дорожного движения в 90 % гарантирует безопасность дорожного движе-
ния. 10 % отводится обстоятельствам непреодолимой силы: внезапное заболе-
вание или стихийные бедствия. 

                                                           
1 URL: https://www.gibdd.ru. 
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Причины ДТП подразделяются на субъективные (зависящие от воли чело-
века) и объективные (не зависящие от воли человека). 

К субъективным причинам ДТП относятся нарушение ПДД, нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, включая 
оставление места ДТП виновным участником дорожного движения: водителем, 
пешеходом, пассажиром, иным участником дорожного движения. 

Объективными причинами ДТП считаются недостатки в планировании 
улиц и автодорог, состояние освещенности проезжей части в темное время суток 
и дорожного покрытия, различные средства регулирования, в том числе дорож-
ные знаки, а также тормозные, маневренные и другие части автотранспортных 
средств. 

Зачастую конкретное ДТП может быть вызвано одновременно как субъек-
тивными, так и объективными причинами. Установление причин ДТП имеет 
практическое значение для определения вида и меры ответственности участника 
дорожного движения. 

1. Неоправданно рискованное поведение и осознанное нарушение пра-
вил дорожного движения. Пожалуй, самая распространенная причина ДТП. 
Сюда можно отнести игнорирование дорожных знаков и сигналов светофора, 
смена полосы движения без включенного «поворотника», подрезание, агрес-
сивная езда и т.п. 

2. Вождение в нетрезвом виде. Из-за алкоголя в крови водитель склонен 
к потере контроля над своими поступками. Кроме того, в большинстве случаев 
появляется неоправданная самоуверенность, замедляется реакция, притупля-
ется внимание и ухудшается способность анализировать происходящую во-
круг ситуацию. Именно вождение в нетрезвом виде приводит к самым тяжким 
последствиям. 

3. Превышение скорости. Увы, многие водители любят погонять, при этом 
не берут во внимание дорожную обстановку. Выбирать скорость нужно в зави-
симости от дорожных условий (в частности, вида, состояния и уклона дороги), 
видимости и обзорности, технического состояния авто и т.д. 

4. Невнимательное вождение.  В эту категорию входит невнимательное от-
ношение автолюбителей к другим участникам дорожного движения, в частности 
пешеходам, а также поверхностное наблюдение за дорожной ситуацией. Кроме 
того, разговоры по телефону, употребление пищи за рулем, да и банальные раз-
говоры с пассажирами (особенно это касается водителей с небольшим стажем) – 
тоже могут стать причиной ДТП. 

5. Неадекватное поведение в экстремальных ситуациях. Самую большую 
опасность здесь представляют автомобилисты-новички или те, кто очень редко 
выезжают на дорогу, так называемые «дачники», поскольку умение избегать ава-
рий приходит только с опытом. Самое главное в таких ситуациях – не панико-
вать, собраться с мыслями и сконцентрироваться на машине и происходящей во-
круг дорожной обстановке. 

6. Несоблюдение дистанции. Такое нарушение может привести к наезду на 
впереди движущееся транспортное средство. В населенных пунктах необходимо 
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соблюдать дистанцию из расчета 0,5 м на 1 км/ч скорости, вне населенных пунк-
тов – 1 м на 1 км/ч. 

Однако данные величины касаются тех случаев, когда дорога ровная и су-
хая. В других условиях дистанцию нужно выбирать так, чтобы в случае внезап-
ной остановки движущегося впереди ТС можно было вовремя остановить свой 
автомобиль. 

7. Нарушение правил обгона. Обгон – один из самых ответственных и ча-
стых маневров, связанный с повышенной скоростью и ограниченной обзорно-
стью.  Часто следствием неправильного обгона становится лобовое столкнове-
ние. При этом маневре необходимо точно рассчитывать безопасную дистанцию 
между машинами и обязательно включать соответствующий предупредитель-
ный сигнал. 

Обгонять можно только в том случае, если есть возможность превысить 
скорость обгоняемого транспортного средства не менее чем на 15 км/ч, а его во-
дитель не собирается менять направление движения (посему очень важно зара-
нее знать намерения водителя обгоняемого ТС). 

Впрочем, виновниками ДТП становятся не только водители. Недисципли-
нированность пешеходов (переход дороги в неположенном месте, неожиданный 
выход на проезжую часть и т.д.) – еще одна причина многих аварий. 

Немного простых советов по основным причинам ДТП 
‒ всегда притормаживайте перед остановившимся общественным транс-

портом, переходными переходами; 
‒ снижайте скорость перед учебными заведениями и в жилах зонах; 
‒ осторожно двигайтесь мимо ряда автомобилей, в том числе припарко-

ванных вдоль обочины. Может внезапно открыться дверь, выбежать ребенок или 
домашнее животное; 

‒ за городом держитесь середины трассы. Можно вовремя не заметить пе-
шехода или выскочившее на дорогу дикое животное. 

Не газуйте на «зеленый», помните о любителях «проскочить» на бешеной 
скорости. Трогайтесь осторожно и осмотрительно. Ведь в случае столкновения 
больше пострадаете именно вы – удар придется вам вбок! А это смертельно 
опасно! 

‒ снижайте скорость на мокрой дороге! Аква планирование никто не отме-
нял и если вы на скорости влетите в протяженную лужу – «улет» с трассы с послед-
ствиями вам почти обеспечен. То же правило и для гололеда, особенно в погранич-
ную погоду весной и осенью. Ведь на стыке температур вкупе с холодным ветром, 
ледяная корка на дороге может образоваться за считанные минуты; 

‒ соблюдайте дистанцию. Расстояние до движущегося автомобиля в хоро-
ших дорожных условиях должно быть равным 2 секунды, в плохих – пять и бо-
лее. В данном случае, расстояние выражается в метрах, которые проходит авто-
мобиль за две или пять секунд; 

‒ в потоке старайтесь следить не только за впереди идущей машиной, но 
и за три-четыре автомобиля до нее. Это поможет прогнозировать маневры; 



74 

‒ если вас сзади начинает «прижимать» некий автомобиль – примите 
вправо и снизьте скорость – дайте возможность обгона. Зачем вам лишние нервы, 
а тем более – удар в багажник в случае возникновения нештатной ситуации? Ведь 
сзади могут сидеть дети; 

‒ всегда отмечайте остановившийся на соседней полосе автомобиль! Воз-
можно, он пропускает пешехода, которого вы пока не видите; 

‒ возьмите за правило никогда не обгонять на правом повороте. На это 
есть три причины, стоившие многим водителям жизни. Во-первых, это потребует 
дополнительной скорости, так как увеличивается радиус движения. Во-вторых, 
при правом повороте всегда ограничен обзор, а пыль, грязь или пылеводяная 
взвесь от обгоняемого транспорта летит прямо на вас. В-третьих, при возникно-
вении чрезвычайной ситуации и потери контроля над автомобилем, центробеж-
ная сила неизбежно вынесет вас на встречную полосу! При плотном встречном 
потоке шансов выжить почти не будет; 

‒ обгон всегда выполняйте с запасом 150–200 метров! При его завершении 
автомобиль может, например, занести и свободная «встречка» спасет вам жизнь. 
При плотном встречном движении шансов, опять же, не будет; 

‒ верно пользуйтесь указателями поворота! Не вводите в заблуждение 
других участников движение слишком ранним или запоздалым включением «по-
воротников»; 

‒ некоторые автомобили укомплектованы очень неудобными зеркалами с 
множеством «мертвых зон». Лучше поменять их на нечто более информативное, 
однако нежелательно увлекаться установкой сферических (панорамных) зеркал. 
Они искажают пространство и очень опасны (обманчивы) в плане достоверно-
сти, особенно для новичков; 

‒ перед перестроением несколько раз убедитесь в безопасности маневра. 
Помните о наличии на дорогах байкеров! Современные мощные мотоциклы пре-
одолевают сотню метров за считанные секунды, а несознательные «всадники» 
любят носиться в междурядьях; 

‒ возьмите за правило считать, что впереди идущий автомобиль управля-
ется новичком или пьяным водителем. Это позволит вам трезвее смотреть на об-
становку и быть готовым к развитию нештатной ситуации; 

‒ при движении задним ходом, особенно в жилых зонах, будьте предельно 
внимательны. Сзади внезапно может оказаться ребенок, которого вы просто не 
увидите из-за его малого роста; 

‒ не забывайте благодарить и извиняться «аварийкой» Иногда это устра-
няет дорожные конфликты или значительно сглаживает их; 

‒ обязательно приобретите видеорегистратор!  Это убережет вас от мно-
гих неприятностей на дороге! 

Прописная водительская истина – пропусти дурака. Еще одна – называется 
«три «Д» или «ДДД» – Дай Дорогу Дураку! Видите неуравновешенного, агрес-
сивного водителя – пропустите его, он не стоит ваших нервов, поверьте. Рано 
или поздно, он поймает свою фуру или столб. Но вы сэкономите свои нервы и 
лишний раз не спровоцируете аварийную ситуацию. И помните – как говорят 
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англичане: «Два плохих водителя ездят до тех пор, пока не встретятся друг с 
другом!». 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЛИЧНОСТИ 
 

Реализация основных витальных потребностей (в пище, одежде, жилье, 
продолжении рода) с участием государственных структур (как законодательных, 
так и исполнительных) и создает основы социальной политики в рамках системы 
социального обслуживания населения, органов здравоохранения, учреждений 
воспитания и просвещения, жилищной, демографической политики и т.д. 

Удовлетворение первичных (или витальных) потребностей позволяет пе-
рейти на другой уровень – социальный, имеющий собственную иерархию: ком-
муникативные, информационные и другие потребности (Приложение _). 

Психологическую безопасность рассматривают как защищенность чело-
века, предполагающую наряду с внешними внутренние условия безопасности, в 
число которых входят элементы опыта субъекта, складывающиеся в способность 
и готовность к распознаванию, предвидению и уклонению от опасностей, пред-
полагающие как минимум владение соответствующими знаниями, умениями и 
навыками, определенный уровень развития перцептивных, мнемических, интел-
лектуальных и др. способностей, а также сформированную мотивацию к обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности1. 

Структура психологической безопасности включает: отношение субъекта 
(к себе, социуму, другим), его удовлетворенность жизнью и социальную актив-
ность, что создает пространство защищенности от угроз.  

Таким образом, психологическая безопасность – это состояние динамиче-
ского баланса отношений субъекта к миру, себе, другим, его активности и удо-
влетворенности, соответствующих различным (угрожающим) влияниям внеш-
него и внутреннего мира.  

Психологическая безопасность позволяет субъекту сохранять целостность, 
саморазвиваться, реализовывать собственные цели и ценности в процессе жиз-
недеятельности.  

Критериями психологической безопасности являются целостность чело-
века (физическая, психологическая, психическая), личностный рост и развитие 
человека. Основанием современных моделей психологической безопасности яв-
ляется психологическое здоровье личности и возможность ее развития. 

Психологическое здоровье – это состояние душевного благополучия как 
следствие отсутствия болезненных психических проявлений и адекватного при-
способления к актуальным условиям жизни. 

Качества личности, обуславливающие психологическую безопасность, де-
лятся на:  

‒ индивидуально-психологические (критичность мышления, вниматель-
ность, преобладание волевой сферы, эмоциональная устойчивость),  
                                                           

1 Донцов А., Зинченко Ю. Психология безопасности : учеб. пособие. 2015. 276 с. 
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‒ личностные (адекватная самооценка, самоактуализация, когнитивная 
сложность, рефлексия, высокий уровень самосознания) 

‒ социально-психологические: субъектность - это психологическое обра-
зование, основу которого составляет отношение человека к себе как к деятелю.  

Качества личности, обуславливающие «предрасположенность к опасно-
сти», делятся на: 

‒ антропологические (отсутствие необходимых физических данных); 
‒ индивидуально-типологические (эмоциональная неустойчивость, низ-

кая выносливость), личностные (чрезмерно высокая или низкая склонность к 
риску, неадекватное отношение к опасности, самоуверенность, виктимные ка-
чества);  

‒ социально-психологические (пассивность, неспособность противосто-
ять воле другого, потеря субъектности, автономности).  

Рассмотрим некоторые из перечисленных характеристик подробнее. 
Эмоциональная неустойчивость – личностное расстройство или психоло-

гическая проблема, которая проявляется сменами настроения, ослабленным са-
моконтролем, импульсивными словами и действиями, и прочими проявлениями 
нестабильности эмоций. Люди с эмоциональной неустойчивостью часто не мо-
гут справиться со своим недовольством происходящим, ищут поводы, чтобы по-
лучить разрядку своих эмоций. При этом они не переносят возражений или кри-
тики, чрезмерно нетерпеливы и нетерпимы к чужому мнению.  
  



77 

СКЛОННОСТЬ К РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
 

Риск – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприят-
ных событий. С возрастом готовность к риску падает, у более опытных рабочих 
она ниже, чем у менее опытных; у женщин реализуется в более определенных 
ситуациях, нежели у мужчин.  

Виды риска: 
В случае производственных аварий, пожаров в целях спасения людей при-

ходится идти на риск, превышающий приемлемый – риск считается обоснован-
ным (мотивированным). 

Немотивированный (необоснованный) риск – превышающий приемлемый 
и возникающий в результате нежелания работников на производстве соблюдать 
требования безопасности, использовать средства защиты. Это приводит к трав-
мам и формирует предпосылки аварий на производстве. 

Самоуверенность – чрезмерная, излишняя уверенность в самом себе, в своей 
непогрешимости, в собственных силах, возможностях и сопутствующей удаче. 

Уверенность в себе – свойство личности, ядром которого выступает позитив-
ная оценка индивидом собственных навыков и способностей как достаточных для 
достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей.  

Самонадеянность и самоуверенность может приводить к негативной 
оценке индивида окружающими, возникновению затруднительных и опасных 
ситуаций.  

Виктимность (от лат. victima – жертва; комплекс жертвы, роль жертвы) – 
склонность субъекта к поведению, повышающему шансы на совершение пре-
ступления в отношении него. Виктимность как отклонение от норм безопасного 
поведения реализуется в совокупности: 

‒ социальных (статусные характеристики ролевых жертв и поведенческие 
отклонения от норм индивидуальной и социальной безопасности);  

‒ психических (патологическая виктимность, излишняя доверчивость, 
сверхконформность, повышенная внушаемость, застенчивость, страх перед пре-
ступностью и иными аномалиями); 

‒ моральных (интериоризация виктимогенных норм, правил поведения 
виктимной и преступной субкультуры, виктимные внутриличностные кон-
фликты) проявлений.  

Виктимные качества характеризуют мотивацию поведения человека. 
Познавательные виктимные качества связаны с недостатками внимания 

(трудности распределения и концентрации внимания), восприятия, мышления 
(ригидность мышления, недостаточная его гибкость и оперативность, малая со-
образительность) и воображения.  

Эмоциональные виктимные качества – эмоциональная неуравновешен-
ность и импульсивность, повышенная тревожность и страх, склонность к аффек-
тивному реагированию.  
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Психологические средства защиты личности от опасностей 
Психологическая защита – деятельность, предотвращающая нарушение 

внутренней устойчивости личности и социальной общности, нормального тече-
ния психологической жизни человека и его поведения под влиянием внешних 
воздействий. 

Психологическая защита подразделяется на социально-групповую и инди-
видуально-личностную. 

Социально-групповая защита определяется наличием информационных 
потоков внутри и между формальными и неформальными группами, в которых 
взаимодействует индивид, групповыми нормами, требованиями и системой 
санкций. Она предполагает защищенность конкретной группы.  

Индивидуально-личностная защита – степень личностной защищенности 
индивида. Она обеспечивается комплексом защитных механизмов личности, 
стратегий поведения и взаимодействия с окружающими и подразделяется на три 
основные группы: межличностную защиту, психическую саморегуляцию и внут-
риличностную защиту. 

Существует несколько видов защиты от внешних воздействий. Их подраз-
деляют: 

‒ по уровню осознанности; 
‒ по количеству субъектов защиты;  
‒ по отношению к объективной действительности.  
По уровню осознанности выделяют: преднамеренную и непреднамерен-

ную защиту. Преднамеренная защита осуществляется на осознаваемом уровне в 
соответствии с целями и намерениями тех, на кого оказывается воздействие. Ин-
дивид, на которого воздействуют те или иные внешние стимулы и обстоятель-
ства, сознательно выбирает определенный вид защитного поведения, направлен-
ный на разрешение ситуации.  

Непреднамеренная защита представляет собой поведение, связанное с 
усвоенным стереотипом.  

По количеству субъектов защиты выделяют: индивидуальную и группо-
вую защиту. Индивидуальная защита связана с защитным поведением одного че-
ловека. 

Групповая защита подразумевает защитное поведение группы как субъ-
екта взаимодействия. В данном случае целая группа людей действует по единому 
плану, их поведение строится, исходя из общей договоренности.  

По отношению к объективной действительности выделяют: 
общую и избирательную защитную стратегию. 
При общей стратегии реализуется критичность личности по отношению ко 

всей совокупности внешних воздействий.  
В случае избирательной защиты личность фиксируется на конкретном объ-

екте воздействия и вырабатывает специфическую реакцию на него.  
В процессе социализации личности формируются различные стратегии по-

ведения, как конструктивные, так и пассивные. 



79 

Конструктивное поведение – это активные действия по устранению трав-
мирующей ситуации, результатом которых является адекватное восприятие дей-
ствительности.  

Пассивность, не конструктивность предполагают бегство, уход от травмиру-
ющей ситуации, в результате чего у человека возникает иллюзорное ощущение за-
щищенности, не дающее уверенности в стабильности действительности.  

Межличностная защита может быть реализована в различных формах, 
способствующих разрешению травмирующей ситуации – уход, изгнание (вы-
теснение), блокировка, управление (контроль), затаивание, маскировка, инфор-
мирование.  

Эти формы одинаковы в случаях воздействия личности на личность, воз-
действия зрелищных мероприятий и средств массовой информации на лич-
ность.  

Всю гамму межличностных отношений, способы разрешения различных 
ситуаций социального или природного характера и взаимодействия в них опре-
деляет сама личность, используя для этого внутренние защитные механизмы.  

Внутриличностная психологическая защита. 
Впервые понятие «психологическая защита» применил 3. Фрейд для обо-

значения способов борьбы личности с неприятными и невыносимыми для созна-
ния представлениями.  

Задача психологической защиты состоит в минимизации и даже полном 
вытеснении неприятных аффектов. 

 К основным факторам формирования защитных механизмов относятся 
дисгармоничное семейное воспитание, акцентуации характера и адаптационные 
проблемы. Социальное окружение ставит перед человеком четыре проблемы 
адаптации: территориальность, временность, идентичность, иерархия.  

Все защитные механизмы, формирующиеся в результате тех или иных со-
бытий жизни, можно условно разделить на четыре группы: 

Первая группа определяется отсутствием переработки информации. Она 
включает: вытеснение, блокировку, отрицание, подавление.  

Для второй группы характерно преобразование (искажение) содержания 
мыслей, чувств, поведения. К ней относятся: перенос, уход, рационализация, ин-
теллектуализация, проекция, идентификация, отчуждение, реактивные образова-
ния, компенсация и гиперкомпенсация.  

Третья группа защитных механизмов отличается разрядкой отрицатель-
ного эмоционального напряжения. В нее входят: реализация в действии, сомати-
зация тревоги, сублимация.  

Четвертая группа определяется наличием манипулятивных действий: ре-
грессия, «уход в болезнь», фантазирование. 

Обрести психологическую устойчивость помогают методы психической 
саморегуляции. 

Психическая саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным 
состоянием, достигаемое путем воздействия человека на самого себя с помощью 
слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 
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Релаксация – система приемов, способствующих мышечному расслабле-
нию, и сам результат, то есть глубокое мышечное расслабление и связанное с 
этим внутреннее состояние покоя. 

Известно, что человек способен влиять на себя, используя три пути: 
‒ изменение тонуса скелетных мышц и дыхания; 
‒ активное включение представлений и чувственных образов; 
‒ использование программирующей и регулирующей роли слова. 
Способы регуляции эмоциональных состояний: 
Дыхание – не только важнейшая функция организма, но и эффективное 

средство влияния на тонус мышц и воздействия на центры мозга. 
Медленное и глубокое дыхание понижает возбудимость нервных центров 

и способствует мышечному расслаблению. Частое дыхание, наоборот, обеспечи-
вает высокий уровень активности организма. 

Для начала освоения можно освоить два вида дыхания: нижнее (брюшное) 
и верхнее (ключичное). 

Нижнее дыхание используется, когда необходимо преодолеть излишнее 
волнение, побороть тревогу и раздражительность, максимально расслабиться 
для быстрого и эффективного отдыха. Нижнее дыхание является самым продук-
тивным, потому что в нижних отделах легких расположено наибольшее количе-
ство легочных пузырьков (альвеол). 

Если вам необходимо взбодриться после монотонной работы, скинуть 
усталость, подготовиться к активной деятельности, то рекомендуется верхнее 
(ключичное) дыхание. 

Формирование навыков расслабления мышц лица и рук. Именно эти части 
тела имеют самое большое представительство в коре головного мозга, и именно 
в этих частях наиболее часто возникают мышечные зажимы, то есть группы 
мышц хронически находятся в повышенном тонусе даже тогда, когда человек 
расслаблен.  

Постоянно посылая в мозг активирующие сигналы, они не дают психике от-
дыха, в том числе и во время сна, угрожая внутреннему равновесию человека. По-
этому важно научиться расслаблять все группы мышц хоть на короткое время. 

Возможность расслабляться, субъективно и психологически влиять на мы-
шечный тонус – важное условие снятия возбуждения. Для этого подходят ме-
тоды психической саморегуляции.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Происходящие сегодня изменения общественных структур и отношений по-

рождают значительную социальную и психологическую напряженность, которая 
проявляется в разнообразных угрозах безопасности жизни человека и общества.  

Психология безопасности новая научная дисциплина, в центре которой 
находится психологические факторы, способствующие возникновению опасных 
ситуаций, а также возможные пути их предотвращения. 

Знания по психологии безопасности используются не только в практике 
подготовки специалистов психологических специальностей, но и в разработке 
программ личностного и профессионального роста, саморазвития. 

В каждой области активности человека есть риски, обусловленные как объ-
ективными, так и субъективными факторами. Психология безопасности при-
звана изучить характер влияния и состав этих факторов, с целью нейтрализации 
или минимизирования возможных риски. 

В данной работе предпринята попытка систематизации информации по 
психологии безопасности, поскольку продолжительное время данное направле-
ние в отечественной науке развивалось лишь в рамках психологии труда и ос-
новной задачей было разработка правил техники безопасности с учетом психо-
логических особенностей трудовой деятельности. 

С расширением зон человеческой деятельности и появлением новых высоко-
технологичных профессий возникла потребность в изучении и выявлении психоло-
гических характеристик личности, способной работать в экстремальных условиях. 
Возникла потребность изучения психологического механизма безопасности, а 
также разработкой методов диагностики личности, склонной к риску.  

Одними из важнейших характеристик психологии безопасности личности 
являются жизнестойкость и сопротивляемость, так как именно от них зависит 
поведение человека в различных кризисных и экстремальных ситуациях, а также 
умение быстро принимать правильные решения, способствующие в минимально 
короткие сроки находить выход из сложившихся обстоятельств. 

Несмотря на то, что понятийный аппарат психологии безопасности сфор-
мирован еще не в достаточной степени, существует актуальная необходимость в 
дальнейшем теоретическом и методическом обобщении, систематизации и уточ-
нении знаний, их применения на практике.  

Одним из способов повышения безопасности будет разработка курса по 
формированию основ безопасного поведения – расширение представлений сту-
дентов о том, что безопасность зависит и от них самих, от соблюдения опреде-
ленных правил (гигиенических, дорожного движения, жизни в коллективе), от 
умения предвидеть и избегать возможную опасность. 

Безопасное поведение личности является основой всех других видов без-
опасности, поскольку работа социальных организаций и специальных служб, 
обеспечивающих безопасность, не может быть эффективной, если сам человек 
не уделяет этому должного внимания.  
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