
Чрезвычайные ситуации 
социального характера и 

защита населения от их 
последствий



ЧС социального характера – это обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в 
результате опасного социального явления, которое 
повлекло в результате человеческие жертвы, ущерб 
здоровью, имуществу или окружающей среды.

Социальные опасности



Предупреждение ЧС социального характера - это 
комплекс несиловых профилактических 
мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное 
снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций социального характера в ее кризисных 
проявлениях.

Предупреждение ЧС



Терроризм - идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий (ФЗ 06.03.2006 №35 «О 
противодействии терроризму».

Терроризм



? Терроризм – средство психологического 
воздействия;

? Акции терроризма совершаются с особой 
жестокостью, причем это изначально планируется 
их организаторами;

? Культурное основание – отказ от общей этики 
(нигилизм);

? Публичный характер исполнения;
? Тесная связь с СМИ.

Особенности современного 
терроризма



Терроризм – это особая форма насилия, которая 
характеризуется жестокостью, 
целеустремленностью и внешне достаточно 
высокой эффективностью. 

На практике – это совершение демонстративно 
деструктивных, разрушительных действий для того, 
чтобы вызвать страх, запугать своих противников 
или же все население. 

Психологически, терроризм – естественное 
продолжение радикализма, экстремизма и 
фанатизма. 



? Использование различного рода психотехнологий 
(внушающее воздействие, идеологическая обработка, 
зомбирование и т.д.);

? Механизм групповой идентификации, обеспечивающий 
людям с ущербной самооценкой возможность почувствовать 
себя полноценной личностью, приобщаясь к числу 
«избранных, призванных к исправлению мира»;

? Деиндивидуализация психики - возникает «групповая 
мысль», содержание которой без критики и какой-либо 
попытки самостоятельности разделяется членами группы. 

? Конфликтные ситуации, особенно конфронтации с органами 
правопорядка, довольно часто криминальный и асоциальный 
опыт;

? Личные связи с членами террористических организаций.

Социальные факторы вовлечения 



1. Комплекс неполноценности.
2. Низкая самоидентификация и заниженная самооценка.
3. Самооправдание.
4. Личностная и эмоциональная незрелость. 
5. Агрессивная паранойя, склонность к возложению ответственности за собственные 

неудачи на обстоятельства и поиску внешних факторов для объяснения 
собственной неадекватности.

6. Слепая преданность террористической организации, ее задачам и идеалам.
7. Для типа исполнителей характерен низкий образовательный уровень, слабые 

познавательные интересы, недостаточно развитый интеллект.
8. Озлобленность личности
9. Высокая агрессивность, постоянная готовность защитить свое «Я», стремление 

самоутвердиться, чрезмерная поглощенность собой, незначительное внимание к 
чувствам и желаниям других людей, фанатизм.

10. Крайняя нетерпимость ко всякого рода инакомыслию, колебаниям и сомнениям.

Личностные факторы вовлечения



I. «Организаторы-вдохновители»: идеологи–
фанатики, непосредственные организаторы, 
демонстративный тип.

II. «Обеспеченцы»: вербовщики, разработчики 
терактов, «педагоги-воспитатели», технологи.

III. «Исполнители»: агрессивный тип, 
авантюристический тип, фанатичный тип, 
зомбированный тип, мстительный тип.    

Типы личностей террористов



? Террористы-экзистенциалы;
? Террористы-психопаты;
? Террористы-суицидники;
? Террористы-инфантилы;
? Террористы-зомби;
? Террористки-вдовы;
? Террористы-солидарники;
? Террористы-эксплуатируемые.

Типы террористов-смертников



Экстремизм - приверженность в политике к крайним 
взглядам и мерам. 

Экстремизм порождают различные факторы: слом 
сложившихся социальных структур; обнищание 
массовых групп населения; экономический и 
социальный кризис, ухудшающий условия жизни 
большинства населения; ослабление государственной 
власти и дискредитация ее институтов; падение 
исполнительной дисциплины; рост антисоциальных 
проявлений; распад прежней системы ценностей; 
нарастание чувства ущемления национального 
достоинства и т.д.

Экстремизм



? Традиционный разрыв между культурой «отцов» и 
«детей» становится непреодолимым;

? За счет смены в современном мире культурных эпох 
происходит смена стереотипов;

? Молодежь привлекает кажущаяся обоснованность и 
целесообразность действий экстремистов.

Особенности современного 
экстремизма



? Экстремизм как необходимость принудительной 
дипломатии (возможность защищать слабые или 
малочисленные группировки, которым не дают 
отстаивать свои интересы законными путями);

? Экстремизм как война за свои идеалы (призыв к 
отстаиванию собственной индивидуальности и 
борьбы за свою самость);

? Экстремизм как предвестник нового миропорядка 
(наиболее быстрый и прямой путь к изменению 
существующей реальности и к переходу в новую 
эпоху).

«Причины» экстремизма



Боевая деятельность - вид воинской деятельности, 
осуществляющийся в условиях боя, войны, 
характеризующийся большой социально-
политической значимостью, практическим 
применением оружия и боевой техники, 
своеобразием целей (уничтожением противника), 
экстремальными условиями (опасность, 
внезапность и т.д.); необычайно высоким 
напряжением всех сил воинов.

Боевые действия



? Посттравматическое стрессовое расстройство – это 
непсихотическая отсроченная реакция на 
травматический стресс (природные и техногенные 
катастрофы, боевые действия, пытки, различные 
формы насилия).

Посттравматическое стрессовое 
расстройство



? Сверхбдительность и преувеличенное 
реагирование;

? Притупленность эмоций;
? Агрессивность и приступы ярости;
? Нарушения памяти и концентрации внимания;
? Депрессия и общая тревожность, мысли о суициде;
? Злоупотребление наркотическими и 

лекарственными средствами;
? Флешбеки и «вина выжившего»;
? Проблемы со сном.

Основные симптомы ПТСР у 
ветеранов боевых действий



Толпа – скопление людей, не объединенных 
общностью целей и единой организационно-
ролевой структурой, но связанных между собой 
общим центром внимания и эмоциональным 
состоянием.

Стихийное массовое поведение людей



? Случайная толпа – скопление людей, собравшихся 
поглазеть на неожиданное происшествие;

? Конвенциональная толпа – собирается по поводу 
заранее объявленного события, преобладает 
направленный интерес и следование определенным 
правилам.

? Экспрессивная толпа – выражает определенную 
эмоцию;

? Действующая толпа – опасный вид коллективного 
поведения.

Виды толпы



? Агрессивный подтип
? Панический подтип
? Стяжательный подтип
? Повстанческий подтип

Действующая толпа



? Паника – временное переживание гипертрофированного 
страха, порождающее неуправляемое, нерегулируемое 
поведение людей (утрата критики и контроля), иногда с 
полной потерей самоконтроля, неспособностью 
реагировать на призывы, с утратой чувства долга и 
чести.

? В основе паники лежит страх – опредмеченная тревога, 
возникающая как результат переживания 
беспомощности перед реальной или воображаемой 
опасностью, стремление любым путем уйти от нее 
вместо того, чтобы бороться с ней.

Паника и страх



? Легкая паника – сохраняется почти полное 
самообладание и критичность. Внешние 
проявления – удивление, напряжение.

? Средняя паника – значительная деформация 
сознательных оценок происходящего, снижение 
критичности, возрастание страха, подверженность 
внешним воздействиям.

? Полная паника – паника с отключением сознания, 
аффективная с полной невменяемостью при 
смертельной опасности.

Глубина паники



? Социальные – общая напряженность в обществе, 
вызванная бедствиями разного рода;

? Физиологические факторы – снижают уровень 
индивидуального самоконтроля при массовом 
скоплении людей;

? Общепсихологические факторы – эмоции, 
вызванные недостатком информации о возможных 
опасностях и способах противодействия;

? Социально-психологические и идеологические 
факторы – отсутствие значимой цели и низкий 
уровень групповой сплоченности.

Факторы появления панической 
толпы



? Первый этап – реакция на стимул: резкий испуг, 
потрясение, ощущение сильной неожиданности, 
шока. Восприятие ситуации как критической.

? Второй этап – острое чувство реальной угрозы: 
замешательство, потрясение, хаотичные попытки 
интерпретировать событие в рамках личного опыта.

? Третий этап: циркуляция страха: стремительное 
снижение уверенности  в коллективной 
возможности преодолеть критическую ситуацию.

? Четвертый этап - массовое бегство.
? Пятый этап – завершение паники.

Цикл панического поведения


