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Введение: В отдаленном периоде после радиационного воздействия существенной проблемой 
становится состояние психического здоровья облученных лиц. При этом, до настоящего времени 
отсутствует четкое понимание роли радиационного и нерадиационных факторов в развитии 
психических заболеваний и расстройств поведения у лиц, подвергшихся радиационному 
воздействию. Цель данной работы – анализ литературных данных о роли радиационного и 
нерадиационных факторов в генезе психических расстройств у лиц, подвергшихся облучению, 
в отдаленном периоде после радиационного воздействия. Материалы и методы: Обобщены 
литературные данные и результаты собственных исследований. Результаты исследования 
и обсуждение: Обобщение собранных данных показало, что изменения в состоянии психического 
здоровья у облученных лиц в динамике проходят от состояния психической дезадаптации до 
развития стойких органических психических расстройств и девиантных форм поведения. 
В настоящее время среди факторов, влияющих на состояние психического здоровья облученных лиц 
можно выделить: 1) собственно радиационное воздействие; 2) психогенный фактор, закономерно 
сопровождающий радиационные аварии и инциденты; 3) применение защитных мероприятий и 
прежде всего, переселение; 4) социальные изменения на радиоактивно загрязненных территориях 
(недостаточная развитость объектов социальной инфраструктуры, отсутствие достаточных 
инвестиций, отток социально активного населения); 5) информационный фактор (доступность 
информации); 6) преморбидно-личностные особенности, влияющие на восприятие радиационного 
риска и являющиеся одним из фоновых факторов для формирования психической патологии. 
Заключение: Комплексное влияние указанных факторов способствует не только формированию 
психической патологии, но и росту социально-психологической напряженности населения. 
Разработка мероприятий по взаимодействию с населением территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению (локальными лидерами, представителями общественных движений), 
оказание необходимой медицинской и психологической помощи позволят минимизировать 
негативные социальные эффекты, будут способствовать формированию адекватного восприятия 
радиационного риска и социально-приемлемых форм поведения. 
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Введение 

Радиационные аварии и инциденты на современном 
этапе развития атомной промышленности все еще остают-
ся вероятным событием. Их последствия длительное время 
являются фоном для развития личностных изменений, со-
матических заболеваний и психического неблагополучия 
вовлеченного населения. 

Состояние психического здоровья облученных лиц в отда-
ленном периоде после радиационного воздействия и влияние 
факторов, обуславливающих их развитие, вызывает законо-
мерный научный интерес исследователей и клиницистов. 
У пострадавших от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавших 
в результате аварии на АЭС Фукусима в отдаленном периоде 
после облучения развиваются астенические, тревожные и 
депрессивные расстройства, когнитивные нарушения, наблю-

дается рост суицидов и алкоголизма [1–6]. Определенные 
последствия радиационного воздействия для состояния пси-
хического здоровья населения выявлены и у лиц, подвергших-
ся облучению в результате аварии на Три-Майл Айленд и 
в результате Уральских радиационных аварий [7, 8]. 

Челябинская область еще в прошлом веке стала одним 
из крупнейших центров развития атомной промышленности 
в нашей стране [9, 10]. Несовершенство технологий перера-
ботки и хранения радиоактивных отходов привели к сбросу 
жидких радиоактивных отходов в реку Теча в 1949-1956 гг. 
Жители прибрежных сел подверглись многолетнему радиа-
ционному воздействию [9, 10]. Медицинское обследование и 
лечение населения было начато в первые годы после начала 
облучения. Исследование состояния психического здоровья 
в тот период специально не проводилось. Первые научные 
работы в этой области появились только в 1990-е годы. 
В последующие годы актуальность этих работ возросла, они 
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стали востребованы не только отечественной наукой, но и 
мировым научным сообществом. 

Существенной научной проблемой является определение 
факторов, влияющих на состояние психического здоровья 
лиц, подвергшихся облучению. При этом, до настоящего вре-
мени нет определенности в том, какие факторы играют веду-
щую роль в генезе психических расстройств и расстройств 
поведения у лиц, подвергшихся облучению. В статьях отече-
ственных и зарубежных исследователей можно встретить 
разнонаправленные утверждения: в одних работах в качестве 
основного фактора рассматривается радиационный фактор, в 
других – перенесенное стрессовое воздействие, третьи 
утверждают, что совокупное действие радиационного, психо-
генного и сопутствующих нерадиационных факторов (инфор-
мационного, социально-экономического и др.) способствует 
развитию психической дезадаптации, а в дальнейшем – пси-
хических расстройств у лиц, подвергшихся облучению. 

Цель исследования – анализ литературных данных 
о роли радиационного и нерадиационных факторов в генезе 
психических расстройств у лиц, подвергшихся облучению, 
в отдаленном периоде после радиационного воздействия. 

Материалы и методы 

 В обзоре использованы доступные публикации на рус-
ском и английском языках из библиографических баз 
eLIBRARY, PubMed, Google Scholar, RusMed. Поиск публи-
каций осуществлялся по следующим ключевым словам: 
психическое здоровье облученных лиц, психические рас-
стройства у облученных лиц, факторы, влияющие на состо-
яние психического здоровья облученных лиц (mental health 
of exposed persons, mental disorders in exposed persons, 
factors affecting the state of mental health status of exposed 
persons). В анализ было включено 42 публикации. Из ана-
лиза исключались публикации с невозможностью доступа 
к полному тексту. В рамках данного обзора анализировали 
выявленные психические расстройства и расстройства 
поведения у лиц, подвергшихся облучению, а также выяв-
ленные факторы, влияющие на состояние психического 
здоровья облученных лиц, в отдаленном периоде после 
радиационного воздействия. 

Результаты и обсуждение 

Радиационный фактор 

В работе Robert W. Miller было показано, что у детей, 
подвергшихся облучению в период внутриутробного разви-
тия, в результате взрыва атомной бомбы, сброшенной  
на Хиросиму, наблюдалась микроцефалия (окружность 
головы была на 2 или более стандартных отклонения ниже 
нормы). У 15 из 33 исследуемых пациентов наблюдалась 
умственная отсталость. Исследователь отмечал, что часто-
та и тяжесть микроцефалии и умственной отсталости были 
связаны с расстоянием от центра взрыва [11]. Аналогичные 
результаты были получены исследователями в рамках 
международной программы изучения медицинских по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС [12]. При сово-
купном анализе данных Российской Федерации, Белорус-
сии и Украины было показано, что распространенность 
легкой умственной отсталости у внутриутробно облученных 
детей превышает таковую в контрольных группах; отмечен 
возрастающий тренд частоты случаев эмоционально-
поведенческих расстройств у детей, облученных in utero 
[12]. Одним из возможных биологических механизмов про-

исхождения нервно-психических расстройств у пренаталь-
но облученных детей авторы считали радиационно-
индуцированную дисфункцию гипофизарно-тиреоидной 
системы при пороге эффекта 0,3 Гр на щитовидную железу 
in utero [12]. 

В исследовании С.А. Игумнова и соавторов [13, 14] 
ассоциации между внутриутробным облучением и сни-
жением IQ, а также ухудшением психического здоровья 
детей не было выявлено. Повышенная частота специфи-
ческих расстройств развития речи и эмоциональных 
нарушений, а также более низкий усредненный балл 
общего IQ при большем числе случаев пограничного IQ у 
пренатально облученных жителей Белоруссии были ат-
трибутированы прежде всего к психогенным, а также 
социальным факторам [13, 14]. 

При оценке психиатрических последствий у выжив-
ших после взрыва атомной бомбы в Хиросиме и Нагаса-
ки спустя два десятилетия после взрыва показали, что у 
людей с острыми лучевыми поражениями наблюдалась 
более высокая распространенность симптомов тревож-
ности и соматизации. Распространенность данных симп-
томов среди людей, находившихся в городе во время 
взрыва, была значительно выше, чем среди тех, кто 
находился за пределами города [15].  

Исследователями из Казахстана была проведена оцен-
ка состояния психического здоровья взрослого населения 
в зависимости от близости проживания к Семипалатинско-
му полигону. Исследование 1041 пациента в возрасте от 18 
до 60 лет показало, что характер выраженности тех или 
иных психических расстройств коррелировал с близостью 
проживания к Семипалатинскому полигону, при этом выяв-
ленные психические нарушения были полиморфны и мно-
гообразны: выявляли невротические расстройства 
(18,5 %), расстройства приспособительных реакций 
(17,6 %), неврастению (16,2 %). Наблюдали стигматизацию 
населения из-за страха перед радиацией, её угрозой жизни 
и здоровью [16–19]. В Гомельской области (Беларусь) 
c помощью опросника общего состояния здоровья прово-
дили оценку психопатологических симптомов у населения. 
В выборке из этой области показатели тревожных и де-
прессивных симптомов были намного выше, чем в демо-
графически схожей группе, проживающей на большем рас-
стоянии от Чернобыля. Однако разница в показателях рас-
пространённости клинически диагностируемых психиче-
ских расстройств между двумя группами не была статисти-
чески значимой [20].  

Психогенный фактор и переселение  

на чистые территории 

Результаты оценки состояния психического здоровья 
пострадавших в результате аварии на АЭС Фукусима пока-
зали, что выявленная патология была обусловлена эвакуа-
цией и сопутствующей стрессовой нагрузкой, связанной с 
изменившимся привычным образом жизни, а не действием 
ионизирующего излучения [21–24].  

По данным Архангельской Г.В. и соавторов, лонгитюд-
ное обследование психического здоровья среди почти 
60 500 эвакуированных после аварии на АЭС «Фукусима-1», 
выявило три основных фактора, ведущих к обострению 
таких психических расстройств, как депрессивные состоя-
ния: обостренное восприятие радиационного риска (осо-
бенно страх перед генетическими эффектами), социальная 
изоляция, нарушения сна [25]. Согласуются с этими выво-
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дами результаты оценки состояния психического здоровья 
эвакуантов и переселенных лиц после аварии на Черно-
быльской АЭС, у которых наблюдали выраженные невроти-
ческие и психосоматические расстройства [26]. При этом, 
переселенцы наиболее значимыми считали ухудшение 
экономического состояния и плохую доступность медицин-
ской помощи. 

Оценить состояние психического здоровья и социально-
психологические проблемы жителей прибрежных сел реки 
Теча, переселенных на чистые территории в середине два-
дцатого века, не представляется возможным, поскольку в тот 
период не уделяли внимания данной проблеме. В период 
2006–2010 гг. в Челябинской области действовала програм-
ма переселения жителей села Муслюмово (территория, под-
вергшаяся загрязнению в результате сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча). На фоне этого мероприятия со-
трудниками ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России проведено ис-
следование состояния психического здоровья жителей, 
участвовавших в программе переселения: первично – в 
2008–2010 гг. – на фоне переселения, повторно – в 2019–
2020 гг. – спустя 10 и более лет после переселения. Установ-
лено, что как при первичном, так и при повторном исследо-
вании статистически значимо чаще (р < 0,001) наблюдали 
невротические, связанные со стрессом и соматоформные 
расстройства (F 40) у переселенных лиц в сравнении с кон-
трольной группой. Полученные данные позволяют предпо-
ложить долгосрочный эффект отселения на состояние пси-
хического здоровья вовлеченного населения [27]. 

Применение мер защитного характера является важ-
ным, часто необходимым мероприятием, но при этом име-
ющим самостоятельное психогенное воздействие. Много-
численные исследования состояния психического здоровья 
населения, эвакуированного после аварии на АЭС Фукуси-
ма, показали, что именно среди этого населения наблюда-
ли рост тревожных, депрессивных расстройств, увеличение 
злоупотребления алкоголем и большую частоту само-
повреждающего поведения и суицидальных попыток [5, 
21]. Действительно, вынужденная смена места жительства 
сопровождается серьезными изменениями в повседневной 
жизни человека, ломкой стереотипов привычного поведе-
ния, разрывом имеющихся межличностных связей, необ-
ходимостью решать целый ряд бытовых и социальных во-
просов, связанных с новым местом проживания, трудо-
устройством и т.д., необходимостью незапланированных 
финансовых вложений.  

Информационный фактор 

Недостаточное и/или неадекватное информирование по 
вопросам радиационного риска оказывает негативное влия-
ние на население [28–30]. По результатам социально-
психологических опросов жителей радиоактивно загрязнен-
ных территорий (РЗТ) Челябинской области, поток противо-
речивой информации из СМИ оказал большее влияние на их 
здоровье, чем само ионизирующее излучение, поскольку 
привел к неадекватному восприятию радиационной обста-
новки [29]. Особенностью Уральских радиационных инци-
дентов стала абсолютная недоступность информации для 
населения в течение нескольких десятилетий после произо-
шедшего, что способствовало формированию мифов и до-
мыслов о масштабах и последствиях аварий для собственно-
го здоровья и здоровья потомков. Снятие грифа секретности 
привело к появлению разноречивой, порой взаимоисключа-
ющей информации, что обусловило появление недоверия 
населения не только к органам государственной власти, но и 

к ученым, и к средствам массовой информации [29]. Резуль-
таты опросов, выполненных Г.В. Архангельской и соавто-
рами, показали, что основными факторами, поддержива-
ющими завышенную оценку населением опасности ради-
ации для здоровья, являются: отсутствие у населения 
научно обоснованных знаний о радиации; недостаточные 
знания об иных существующих реально факторах опасно-
сти; особенности восприятия человеком радиационного 
воздействия, которое не дано в прямом ощущении (кос-
венное и информационное формирование представлений 
о радиации и радиационной опасности); ложная уверен-
ность в неотвратимости возникновения неблагоприятных 
для здоровья последствий в течение всей последующей 
жизни человека в результате радиационного воздействия 
[28]. Тщательно спланированная и правильно поданная 
информация – один из инструментов в системе мер по 
снижению психоэмоционального напряжения и оптими-
зации психофизиологического статуса населения [30].  

Личностно-психологические особенности 

Определенное значение в формировании отдален-
ных психических расстройств у облученных лиц имеют 
преморбидные личностно-психологические особенно-
сти. Так, для пострадавших в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС характерна социальная пассивность, 
склонность к самоанализу, инертность, эмоциональная 
лабильность, дезадаптированость, доминирование в 
поведении стратегий избегания проблем и усилий по 
регулированию своих чувств и действий. Индивидуаль-
но-типологическими маркерами гипертрофированного 
восприятия радиационной угрозы может быть наличие 
преморбидных характерологических черт, а именно пе-
дантичности, тревожности, циклотимности, дистимно-
сти, акцентуированных черт, а именно – гипертимности, 
застревания, эмотивности и экстравертированной 
направленности личности [31]. Полученные данные сви-
детельствуют о наличии у пострадавших длительного 
психологического стресса, обусловленного гиперболи-
зацией опасности воздействия ионизирующего излуче-
ния и необходимости коррекционной и психотерапевти-
ческой работы [31–33].  

Восприятие радиационного риска 

При исследовании проблем восприятия радиацион-
ного риска, проблем риск-коммуникации отечественные 
ученые установили, что радиация воспринимается об-
ществом как одна из самых значительных угроз для жиз-
ни и здоровья; население слабо информировано о раз-
витии атомной отрасли в России, а атомные электро-
станции воспринимаются как источник опасности из-за 
возможности потенциальных аварий [34–36].  

Результаты собственных исследований показали, что 
до настоящего времени жители населенных пунктов Че-
лябинской области, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, считают, что радиационная авария явилась 
особо значимым или значимым событием в их жизни 
(60,6 % среди жителей населенных пунктов бассейна 
реки Теча и 31,8 % проживающих в зоне Восточно-
Уральского радиаоактивного следа считают это особо 
значимым событием) [37]. 

Комплексное влияние факторов 

В работе Румянцевой Г.М. и соавторов приведены ре-
зультаты лонгитюдного исследования здоровья лиц, про-
живающих на загрязненных территориях и участников лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
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в которых было задействовано более 2,5 тысяч ликвидато-
ров и более 5 тысяч человек, проживающих на территориях 
с различной степенью радиоактивного загрязнения. 
По результатам исследования установлено, что среди лик-
видаторов аварии наиболее распространены были органи-
ческое психическое расстройство сосудистого или сме-
шанного генеза, депрессивные расстройства; у населения 
– различные варианты нарушения адаптации, а сомато-
формные и соматизированные расстройства, разнообраз-
ные расстройства личности – и у тех, и у других [38, 39]. 
При этом, авторы выделяли влияние нескольких факторов: 
радиационного, стрессового и влияние хронической алко-
гольной интоксикации [38, 39]. 

Указанные выше факторы способствуют формирова-
нию психической дезадаптации, которая проявляется: сни-
жением социального приспособления (неуверенность 
в завтрашнем дне, неприспособленность к изменившимся 
условиям, ощущение социального тупика); стойким изме-
нением направленности внимания от проблем внешних 
к внутренним, связанным со здоровьем; усилением субъек-
тивного восприятия соматического дискомфорта; заостре-
нием преморбидных черт личности, появление новых пато-
характерологических качеств (утрата «пластичности обще-
ния», конфликтность, цинизм, склонность к антисоциаль-
ным действиям) [40]. Так, при оценке общей характеристи-
ки уровня агрессии жителей РЗТ Челябинской и Курганской 
областей (Buss-Durkee Hostility Inventory, BDHI) выявлено, 
что у них отмечается высокий уровень вербальной агрес-
сии, подозрительности и раздражения [40].  

При изучении заболеваемости психическими расстрой-
ствами населения муниципальных районов Челябинской 
области, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
в отдаленном периоде после облучения, выявили, что уро-
вень первичной заболеваемости психическими расстрой-
ствами в Челябинской области (49,1 ± 3,6)0/000  значимо пре-
вышает (р < 0,01) показатели в Свердловской – 
(30,3 ± 4,2) 0/000, Курганской – (30,2 ± 6,9) 0/000 областях и 
в России в целом – (32,9 ± 3,8) 0/000. В отдаленном периоде 
у населения, проживавшего на радиоактивных территори-
ях, уровень первичной заболеваемости психическими рас-
стройствами в ряде районов больше, чем у жителей радио-
активно не загрязненных территорий, но оказался суще-
ственно меньшим общих показателей по Челябинской об-
ласти (р < 0,001). С учетом распределения облученных жи-
телей и их потомков по территории Челябинской области 
углубленного внимания заслуживает заболеваемость ум-
ственной отсталостью на территории Кунашакского района 
[41]. Оценивая отдаленные психические расстройства 
у лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излуче-
ния в результате сброса радиоактивных отходов в реку Те-
ча, следует отметить, что выявляемая патология характери-
зуется непсихотическим уровнем и представлена, в основ-
ном, органическими психическими расстройствами. Веду-
щими в структуре психической патологии являются астени-
ческие, когнитивные и аффективные (депрессивные) рас-
стройства [41]. 

Отличительной чертой пострадавших от Южно-
Уральских радиационных инцидентов является высокий 
уровень «радиофобии», выраженной страхом и тревожно-
стью в отношении к развитию атомной промышленности 
в регионе. Многие связывают ухудшение самочувствия, 
заболеваемость и факты смерти исключительно с радиа-

ционным воздействием. Для большинства населения РЗТ 
будущее выглядит пессимистично. Подавляющее число 
(82 %) живет с постоянным ощущением «дамоклова меча» 
очередной катастрофы [41]. Эти результаты демонстриру-
ет, что проблемы взаимодействия с населением, подверг-
шимся воздействию ионизирующего излучения в результа-
те радиационных аварий и катастроф, являются ключевыми 
не только в раннем периоде после чрезвычайных ситуаций, 
но и спустя длительное время. Активное просвещение 
населения по вопросам радиационной безопасности может 
помочь уменьшить страх перед радиацией и повлиять 
на восприятие радиационного риска, поскольку коммуни-
кация между населением и представителями атомной про-
мышленности и государственной власти по-прежнему 
остается серьезной проблемой [41, 42]. 

Заключение 

Анализ имеющейся информации показывает, что изме-
нения в состоянии психического здоровья у населения, 
подвергшегося радиационному воздействию, носят стой-
кий характер. Особенности возникающих при этом психи-
ческих и психологических проявлений, формирование со-
циально-психологической напряженности у населения, 
демонстрирует, что общество крайне чувствительно вос-
принимает риск в отношении ухудшения здоровья облучен-
ных лиц и их потомков. Среди факторов, оказывающих вли-
яние на состояние психического здоровья и социально-
психологический статус облученных лиц в отдаленном пе-
риоде можно выделить: 

− объективные факторы радиационных аварий (иони-
зирующее излучение, возможность новых потенциальных 
радиационных аварий, угроза ядерного терроризма); 

− психогенный фактор, закономерно сопутствующие 
радиационным авариям и определяющие социально-
психологическое состояние населения;  

− проведение мероприятий защитного характера (пе-
реселение жителей), 

− действие информационного фактора, 
− социальная среда, в которой реализуется повышен-

ный риск (доверие к органам власти, роль общественных 
организаций, наличие развитой социальной инфраструкту-
ры территорий, возможность социального развития и др.), 

− преморбидно-личностные особенности (адекват-
ность восприятия опасности, выгодность, рентные установ-
ки), влияющие на восприятие радиационного риска вовле-
ченным населением. 

Полученные данные позволяют сделать заключение 
о мультифакториальности развивающихся в отдаленном 
периоде после облучения психических расстройств и рас-
стройств поведения. Комплексная оценка выделенных фак-
торов позволит определить подходы к формированию 
групп риска по развитию психических расстройств и рас-
стройств поведения среди населения, подвергшегося об-
лучению. При этом, выявленные факторы должны быть ис-
пользованы в качестве мишеней воздействия при разра-
ботке программ и моделей взаимодействия органов госу-
дарственной власти и представителей атомной промыш-
ленности с населением и общественными организациями 
для формирования адекватного восприятия радиационного 
риска населением, снижения социально-психологической 
напряженности и формирования социально-приемлемых 
поведенческих стратегий.  
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Characteristics of factors affecting the mental health of exposed persons  
in the long-term period after radiation exposure 

Elena Yu. Burtovaya, Tatyana E. Kantina, Elena A. Litvinchuk 

Urals Research Center for Radiation Medicine, Federal Medical Biological Agency, Chelyabinsk, Russia 

Introduction: In the long-term period after radiation exposure, the mental health status 
of the exposed persons becomes a significant problem. At the same time, there is still no clear 
understanding of the role of radiation and non-radiation factors in the development of mental illnesses 
and behavioral disorders in the exposed people. The objective of this study is to analyze the published 
data on the contribution of radiation and non-radiation factors to the development of mental disorders in 
exposed people in the long term period after radiation exposure. Materials and Methods: A generalization 
of the literature data and the results of our own research was observed. Results and Discussion: 
A generalization of the collected data have shown that changes in the state of mental health in irradiated 
individuals in dynamics ranged from a state of mental maladaptation to the development of persistent 
organic mental disorders and deviant behaviors. Currently, among the factors affecting the mental health 
of irradiated persons, it is possible to distinguish: 1) radiation exposure itself; 2) psychogenic factor, 
which naturally accompanies radiation accidents and incidents; 3) the use of protective measures and, 
above all, resettlement; 4) social changes in radioactively contaminated territories (insufficient 
development of social infrastructure facilities, lack of sufficient investments, outflow of socially active 
population); 5) information factor (accessibility to objective information); 6) premorbid personality traits 
that affect the perception of radiation risk and are one of the background factors for the formation of 
mental pathology. Conclusion: The complex influence of these factors contributes not only to the 
formation of mental pathology but also to the growth of socio-psychological tension of the population. 
The development of measures on interaction with the population of the territories exposed to radioactive 
contamination (local leaders, representatives of social movements), the provision of necessary medical 
and psychological assistance will minimize negative social effects and contribute to the formation 
of adequate perception of radiation risk and socially acceptable forms of behavior. 

Key words: radiation accidents, mental health, factors, public exposure, long-term effects. 
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