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Введение
В современном мире растет потребность в обеспечении 

безопасности молодого поколения в образовательных орга-
низациях и за их пределами. Для решения возникшей по-
требности со стороны правоохранительных органов, различ-
ных служб и ведомств проводятся всевозможные мероприя-
тия. Однако, как показывает практика, перечень указанных 
действий не повышает качество безопасности детей, педаго-
гов, обслуживающего персонала в учебных заведениях, если 
сами обучающиеся, учителя и сотрудники охраны не готовы 
к рациональным действиям в условиях возникновения чрез-
вычайных ситуаций. В этой связи в образовательном про-
странстве учебных заведений возникает вопрос о формирова-
нии в данной среде системы компетенций, определяющих об-
ласть соответствующих знаний в сфере обеспечения безопас-
ной жизнедеятельности ее участников. Подобная проблема 
возникла не случайно. Многочисленные репортажи средств 
массовой информации периодически информируют о траги-
ческих событиях с участием детей.

По информационным данным газеты «Московский Ком-
сомолец», на территории Российской Федерации за последнее 
время произошли трагические события на территории образо-
вательных организаций с участием обучающихся:

– 3 февраля 2014 г. десятиклассник Сергей Гордеев рас-
стрелял в московской школе № 263 учителя географии и поли-
цейского, тяжелое ранение получил один сотрудник полиции;

– 17 октября 2018 г. 18-летний студент Владислав Росля-
ков в Керченском политехническом колледже убил 20 человек, 
еще 67 были ранены;

– 11 мая 2021 г. 19-летний Ильназ Галявиев, обучающий-
ся в казанской гимназии № 175, расстрелял 9 человек, 21 полу-
чил ранение;

– 20 сентября 2021 г. 18-летний студент Тимур Бекмансу-
ров в Пермском университете убил 6 человек и 47 ранил;
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– 26 сентября 2022 г. 34-летний Артем Казанцев в сред-
ней школе № 88 г. Ижевска (Удмуртия) расстрелял 18 человек, 
25 человек (среди которых 23 – дети) получили ранения раз-
личной тяжести.

Некоторые средства массовой информации высказали 
предположение, что Росляков и ему подобные могли подра-
жать действиям убийц, атаковавших в апреле 1999 г. школу 
«Колумбайн» в штате Колорадо (США).

Учитывая данный факт, можно предположить, что 
нормативно-правовая база в области обеспечения безопасно-
сти, мероприятия со стороны правоохранительных органов и 
иных организаций не дают полной гарантии безопасности че-
ловеку, если он и общество в целом не заинтересованы в ее 
обеспечении. В данном случае речь идет о подготовке молодо-
го поколения к обеспечению собственной и общественной без-
опасности с опорой на культуру безопасного поведения, здо-
рового образа и стиля жизни. Это ряд вопросов нашей повсед-
невной деятельности, которые необходимо решать незамедли-
тельно как неотъемлемую часть безопасности нашей страны и 
общества в целом. Образовательная среда учебных заведений 
в данном случае является первой ступенью учащейся молоде-
жи для приобщения к безопасной сфере жизнедеятельности. С 
учетом вышеизложенного вполне резонно возникает необхо-
димость вести разговор о формировании соответствующей го-
товности у молодого поколения в стенах учебных заведений – 
детей в школах, а педагогов в стенах высших учебных заведе-
ний – с учетом перспективы их личностного роста и развития.

В данном контексте обращение к проблеме формирова-
ния готовности педагога в вузе к обеспечению безопасности 
обучающихся образовательных организаций как необходимой 
составляющей в системе общей подготовленности специали-
стов к предстоящей профессиональной деятельности являет-
ся важнейшим базовым фактором становления личности буду-
щих бакалавров и приобретает особую значимость в педаго-
гической практике. Авторы пособия связывают данную подго-



товку с возможностью формирования рассматриваемой готов-
ности будущих педагогов как многогранное явление, повыша-
ющее качество образования, обусловленное внесением опре-
деленных изменений в характер организации и содержание пе-
дагогического процесса.

Рассматриваемый процесс подготовки обучающихся мо-
жет быть представлен как процесс формирования личности 
обучающихся через реализацию последовательных этапов 
организационно-педагогических условий (информационно-
операционный, информационно-действенный), при этом меха-
низм его реализации имеет вполне обоснованную, стандарт-
ную форму организации образовательного процесса: ознаком-
ление, закрепление, практическая реализация, рефлексия. Во-
прос в данном контексте определяется содержанием представ-
ленного материала, а также формами осуществления контро-
ля, закрепленных знаний, умений и компетенций.

Российская Федерация – это единый географический, по-
литический, экономический, культурный, языковой организм, 
способный консолидировать все органы государственной вла-
сти, общественные объединения и организации, включая си-
стему образования на всех ее уровнях, с целью противостоять 
внешним и внутренним опасностям со стороны криминаль-
ных террористических организаций и прочих деструктивно 
настроенных элементов общества. В настоящее время со сто-
роны европейских государств и членов альянса НАТО по отно-
шению к Российской Федерации введены тотальные экономи-
ческие санкции, угрозы военного и внутриполитического ха-
рактера, что отрицательно сказывается на социальном положе-
нии общества. Они опасны не только для политической и эко-
номической системы Российской Федерации, но и для ее тер-
риториальной целостности и суверенитета. Данные опасения 
отражены в Концепции национальной безопасности и Воен-
ной доктрине Российской Федерации, что обеспечит в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Рос-
сийской Федерации минимальные потери.
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Здоровье – это богатство, которое дается один раз в жиз-
ни, и сохранить его до глубокой старости удается далеко 

не всем. На его отсутствие указывает нам лишь тот факт, что 
в минуты слабости мы чувствуем свое недомогание.

Сегодня вести разговор о здоровом образе жизни – мод-
но и своевременно, учитывая, что обществу необходимы 
здоровые и успешные люди. Сохранение здоровья возмож-
но лишь при правильном соблюдении основных базовых 
принципов здорового образа жизни. Учитывая, что физиче-
ское и духовное состояние человека напрямую зависит от 
ряда основополагающих факторов, качество жизни напря-
мую будет зависеть от того, насколько она будет красочной 
и наполненной. В данном аспекте присутствует ряд осново-
полагающих факторов, соблюдение которых обеспечит че-
ловеку сохранение плодотворного долголетия.

Динамика современной жизни человека определяет его 
повседневные принципы и правила поведения. Присутствие 
стрессогенных факторов при наличии неблагоприятной эко-
логической обстановки практически в каждом регионе на-
шей страны заставляет человека искать наиболее оптималь-
ные формы условий существования. Прежде всего – это воз-
растные изменения здоровья населения, вызванные обостре-
ниями хронических заболеваний, в первую очередь – орга-
нов сердечно-сосудистой системы, нервных заболеваний и 
заболеваний органов пищеварения. Стремительный образ 
жизни нарушает естественный и повседневный образ жизни 
человека, снижает его физическую активность, нарушает об-
щий психоэмоциональный фон. Данные факторы негативно 
сказываются на полноценной и здоровой жизнедеятельности 

Г л а в а  1.

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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каждого человека, на здоровье, вызывают преждевременное 
старение организма.

1.1. Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это установленный по-
рядок последовательных, взаимосвязанных элементов жиз-
недеятельности человека, обеспечивающий его рациональ-
ную организацию, направленную на профилактику заболе-
ваний и укрепление собственного здоровья. Подобные ме-
роприятия позволяют сохранить физическое и психическое 
полноценное состояние человека достаточно длительный 
период, вплоть до глубокой старости. Основными компо-
нентами, обеспечивающими сохранение здоровья, являют-
ся: питание, двигательная активность, соблюдение режима 
труда и отдыха, отсутствие вредных привычек, повседнев-
ное закаливание организма, соблюдение правил личной ги-
гиены и безопасного поведения в обществе.

К сожалению, многие легкомысленно относятся к про-
стейшим нормам и принципам здорового образа жизни, 
имеющим вполне обоснованный и научный характер. Одни 
отдают предпочтение экологически чистым продуктам пи-
тания, не уделяя должного внимания их калорийности и со-
держанию, в результате подобная практика приводит к раз-
витию ожирения и атеросклерозу сосудов. Другие становят-
ся жертвами гиподинамии, обусловленной снижением фи-
зической активности и нарушением естественного образа 
жизни. Третьи не уделяют должного внимания сну и отдыху, 
забывая, что неполноценный отдых неминуемо приводит к 
чувству беспокойства, нервозности, бессоннице и, как след-
ствие, многочисленным заболеваниям внутренних органов.

В соответствии с имеющимися на текущий период дан-
ными существуют три вида состояния здоровья: физиче-
ское, психическое и нравственное (социальное).
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Физическое здоровье – это естественное состояние ор-
ганизма, обусловленное стабильным функционированием 
всех его органов и систем. Если хорошо работают все орга-
ны и системы, то и весь организм человека (система само-
регулирующаяся) правильно функционирует и развивается.

Психическое здоровье – зависит от состояния головно-
го мозга, характеризуется уровнем и качеством мышления, 
развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной 
устойчивости, развитием волевых качеств.

Нравственное здоровье – определяется теми мораль-
ными принципами, которые являются основой социальной 
жизни человека, т. е. жизни в определенном человеческом 
обществе. Отличительными признаками нравственного здо-
ровья человека являются, прежде всего, сознательное отно-
шение к труду, овладение сокровищами культуры, активное 
неприятие нравов и привычек, противоречащих нормально-
му образу жизни.

Соблюдение правил здорового образа жизни способ-
ствует решению основных целей и задач, стоящих перед че-
ловеком, помогает ему успешно реализовать намеченные 
планы, справляться с возникающими трудностями, а так-
же, если возникнет такая необходимость, преодолеть пере-
грузки психофизического характера. Здоровье – это каче-
ственная характеристика каждого человека. Она определя-
ется прежде всего своим отношением к данному явлению 
посредством целенаправленного, планомерного и мотиви-
рованного подхода.

Влияние различных факторов на здоровье человека

Состояние здоровья человека определяется совокуп-
ностью многих факторов. Определяющим тем не менее  
является фактор наследственности. Научно доказано, что в 
период протекания беременности, по определению врачей, 
закладываются основы здоровья ребенка, оно фактически 
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формируется еще в утробе матери, поэтому будущей маме 
важно заботиться о своем малыше.

Следующим фактором, определяющим субъективное со-
стояние здоровья человека, является его внешняя составляю-
щая – это прежде всего влияние факторов окружающей нас 
обстановки и социальной среды. Плохая экология, особен-
но в городах-миллионниках с большой транспортной инфра-
структурой, способствует возникновению аллергических, 
онкологических и других заболеваний.

К внешним факторам негативного социального харак-
тера можно отнести и вредные привычки: курение, алко-
голь и наркотики. Курильщики страдают заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, а люди, страдающие алкого-
лизмом, губят свою печень.

Фактором, существенно препятствующим разрушению 
здоровья человека, является медицинское обеспечение. По-
этому профилактическое обследование, периодическое по-
сещение участкового врача, а также своевременное обраще-
ние за медицинской помощью – важное условие сохранения 
и укрепления здоровья в любом возрасте.

Соблюдение норм, правил и принципов здорового обра-
за жизни в последнее время является модным трендом у лю-
дей разного возраста. Активная забота о физическом и мен-
тальном здоровье способствует его сохранению и укрепле-
нию, а также предотвращает развитие заболеваний различ-
ного характера. В данном случае соблюдение основ здорово-
го образа жизни является решающим для каждого человека, 
обеспечивая гарантии хорошего самочувствия и долголетия.

Здоровый образ жизни включает в себя понятия различ-
ного плана, прежде всего, физического и психического, ме-
роприятия профилактического характера, активный образ 
жизни, наличие позитивных эмоций, соблюдение режима 
труда и отдыха, правильное питание и полноценный сон. 
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Смысл	данной	парадигмы

На протяжении последних десятилетий пропаган-
да здорового образа жизни активно набирает обороты, она 
продвигается государственными и общественными орга-
низациями. В средствах массовой информации приводят-
ся многочисленные доказательства преимущества основ со-
блюдения базовых правил сохранения здоровья. Соблюде-
ние норм и правил здорового образа жизни дает людям воз-
можность снизить порог преждевременной смерти от рака, 
сердечно-сосудистых заболеваний и иных болезней, в отли-
чие от людей, имеющих вредные привычки.

Основными компонентами, составляющими базовые 
принципы основ здорового образа жизни для молодого че-
ловека, являются: соблюдение правил распорядка дня, пол-
ноценный сон, сбалансированное и своевременное питание; 
физическая активность и отсутствие вредных привычек.

Жизнь молодого человека должна быть размеренной,         
т. е. носить плавный, ритмичный и неторопливый характер, 
с обязательным соблюдением режима труда и отдыха.

Наличие отдыха в распорядке дня является обязатель-
ным условием любой деятельности, будь то учебная, тру-
довая или творческая. Невозможно постоянно находиться в 
стрессовом (рабочем) состоянии, человек должен уметь и 
иметь возможность расслабиться, сменить обстановку, най-
ти время для общения с друзьями, послушать музыку, по-
смотреть хороший фильм, прогуляться по лесу, заняться 
любимым делом, физической культурой и спортом.

По мнению ученых, существует семь основных правил 
соблюдения норм здорового образа жизни: наличие посто-
янной физической активности, отсутствие вредных привы-
чек, своевременное сбалансированное и правильное пита-
ние, соблюдение режима труда и отдыха, здоровый и полно-
ценный сон, профилактика простудных и иных заболеваний 
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путем прохождения медицинских осмотров, формирование 
положительной мотивации к здоровому образу жизни.

Соблюдение этих правил позволит сохранить здоровье 
на долгие годы, обеспечит хорошее самочувствие, настрое-
ние, придаст жизненных сил на протяжении многих лет. Со-
блюдение основных правил здорового образа жизни может 
привести к расширению круга жизненных интересов, что, в 
свою очередь, расширит сферу общения и взаимопонима-
ния с окружающими, в том числе улучшит положительную 
атмосферу в семье.

Принципы	ЗОЖ
Рассматривая перечень базовых принципов здорового 

образа жизни, следует уделить внимание интеллектуальной 
и умственной составляющей: чтение книг, изучение ино-
странных языков, разгадывание кроссвордов. Грамотно со-
ставленный распорядок дня должен включать в себя гармо-
ничное сочетание режима труда и отдыха, уделяя должное 
внимание правильному питанию, здоровому сну, полноцен-
ному проявлению физической активности в виде семейных 
поездок за город, прогулки по лесу, а в зимнее время – ката-
нию на лыжах и коньках. Жизнь должна быть активной, не-
сти хорошее настроение и позитивные эмоции.

1.2. Компоненты, составляющие понятие 
 «здоровый образ жизни»

Здоровье человека определяется прежде всего его физи-
ческим и эмоциональным состоянием. Здоровый образ жиз-
ни условно можно разделить на несколько составляющих.

1.	Вредные	привычки. Пристрастие к курению, алко-
голю и наркотикам наносит непоправимый вред здоровью 
человека. Физическая и психологическая зависимость от 
данных привычек отрицательно сказывается на творческой, 



14

трудовой и учебной деятельности, уводят человека от по-
вседневной реальности, выполнения обязанностей по дому, 
работе.

Избавиться от вредных привычек сложно, но возмож-
но. Главный источник – это мотив и потребность личности 
наполнить свою жизнь здоровьем, оптимизмом и счастли-
выми моментами. 

2.	Правильное	 питание. На протяжении многих ты-
сячелетий врачи Древнего Китая доказывали, что питание 
определяет внутреннее состояние человека, его здоровье, 
жизненный потенциал, продолжительность его трудовой 
деятельности. Чтобы противостоять многим заболеваниям, 
восстанавливать здоровье и повыщать его активность, не-
обходимо соблюдать основные правила здорового питания. 
Рацион должен быть сбалансированным, с присутствием 
необходимого количества белков, жиров и углеводов. При-
ем пищи должен осуществляться от 3–5 раз в течение дня, 
по возможности в определенное время, при этом соблюде-
ние питьевого режима обязательно – не менее двух литров 
воды в сутки. Также нужно уменьшить потребление саха-
ра, кондитерских изделий, соли, отказаться от фастфуда, по-
луфабрикатов, сладких газированных напитков и пакетиро-
ванных соков. В питание должны входить молочные про-
дукты, мясо, фрукты, овощи и крупы, предпочтение жела-
тельно отдавать продуктам натурального происхождения. 
В летне-осенний период в рацион обязательно включают-
ся овощи и фрукты. Для нормального пищеварения важно 
включать в рацион клетчатку. Весной, когда организм нуж-
дается в витаминах и минералах, можно использовать раз-
личные аптечные поливитаминные препараты.

Правильное питание является еще одной важной ча-
стью здорового образа жизни. Оно предполагает употребле-
ние здоровой пищи (продукты, не подвергавшиеся обработ-
ке, орехи, цельнозерновые продукты, ненасыщенные жиры 
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и жирные кислоты омега-3, нежирные молочные продукты), 
а также ограничение количества жиров. Базовая часть по-
требляемых продуктов должна состоять из фруктов и ово-
щей, так как они содержат много витаминов и минералов. 
Употребление здоровой пищи укрепляет иммунитет, снижа-
ет риск возникновения многих заболеваний, помогает в ле-
чении желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
системы и сахарного диабета.

Рациональное	 питание.	 Когда речь заходит о пита-
нии, всегда приходит на ум фраза «дело вкуса», напоми-
ная, что каждый человек имеет свои предпочтения. Однако 
при всем многообразии различных блюд следует помнить о 
двух основополагающих законах, нарушение которых недо-
пустимо для здоровья.

Первый закон – это соблюдение равновесия между по-
лучаемой и потребляемой энергией. Когда организм получа-
ет больше энергии, чем потребляет, то есть, когда мы едим 
больше, чем необходимо для нормального развития, хоро-
шего самочувствия и работы, мы набираем лишний вес.

Второй закон – «соотношение химического состава 
пищи и физиологической потребности организма в необ-
ходимых питательных веществах». В рационе необходимо 
разнообразие продуктов, удовлетворяющих потребность че-
ловека в белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах и 
клетчатке. Многие из данных компонентов не имеют анало-
гов, так как не образуются в организме, а поступают в ор-
ганизм с пищей. Отсутствие или недостаток хотя бы одно-
го из них, например, витамина С, приводит к болезням и 
даже летальному исходу. Витамины группы В мы получаем, 
употребляя цельнозерновой хлеб, а источником витамина А 
и других жирорастворимых витаминов являются молочные 
продукты, рыбий жир, печень.

Доказано, что здоровый человек средних лет с нормаль-
ной массой тела потребляет 7 килокалорий в час на каждый 
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килограмм массы тела. С целью сохранения оптимального 
веса тела необходимо руководствоваться рядом правил. 

Первое правило: при любой системе питания прием 
пищи происходит тогда, когда вы голодны. 

Второе правило: отказ от еды непосредственно перед 
сном, а также до и после тяжелого физического или ум-
ственного труда. 

Определите время для приема пищи. Очень важно дан-
ную процедуру осуществлять в спокойной и дружествен-
ной обстановке. Концепция о том, что хорошему пищеваре-
нию способствует хорошая физическая нагрузка в виде все-
возможных упражнений после еды, является недопустимой 
ошибкой.

Рацион должен состоять из разнообразных продуктов, 
являющихся источником необходимых витаминов и мине-
ралов. Это главное условие для соблюдения баланса востре-
бованных веществ для организма и незаменимое правило 
при приеме пищи, обеспечивающее не только достаточный 
уровень переваривания и усвоения питательных веществ, 
но и их транспортировку к тканям и органам, их полное 
усвоение на клеточном уровне. Правильный и сбалансиро-
ванный рацион питания обеспечит здоровое формирование 
всех органов и систем молодого организма, что, в свою оче-
редь, будет способствовать высокой работоспособности че-
ловека, увеличению продолжительности жизни при сохра-
нении достаточно хорошего здоровья.

Рациональное питание – это сбалансированная по энер-
гетике диета, учитывающая калорийность и состав в зави-
симости от пола, возраста и вида деятельности. Белки ис-
пользуются как источник энергии (окисление 1 г белка в 
организме дает 4 ккал энергии), как строительный матери-
ал для регенерации (восстановления) клеток, образования 
ферментов и гормонов. Потребность организма в белках 
зависит от пола, возраста и расхода энергии и составляет                               
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в среднем 70–100 г в сутки, в том числе 50 г белков жи-
вотного происхождения (при расходе энергии 12 000 кДж). 
Белки должны составлять около 10–15 % суточного рацио-
на. Жиры (липиды) относятся к основным источникам энер-
гии для человека (окисление 1 г жира позволяет получить 
9 ккал). Потребность организма в жирах в сутки в среднем 
составляет 80–100 г, из них растительные жиры составляют 
20–25 г. Жиры должны составлять около 35 % суточного ра-
циона. Одним из важнейших источников энергии являются 
углеводы (окисление 1 г углеводов дает 3,75 ккал). Потреб-
ность организма в углеводах в сутки колеблется в пределах 
400–500 г. Углеводы должны составлять около 55–60 % су-
точного рациона. Когда в организме наблюдается избыток 
углеводов, они превращаются в жиры, т. е. чрезмерное ко-
личество углеводов способствует ожирению. 

Для полноценной жизнедеятельности человека не-
обходимы биологически активные органические соеди-
нения в виде витаминов. Различают водорастворимые                        
(В1, В2, никотиновая кислота – РР, В5, В6, фолиевая кис-
лота – В9, биотин, цианокобаламин – В12, аскорбиновая 
кислота – С) и жирорастворимые витамины (А, D, Е, К). 
Недостаток минеральных веществ приводит к гиповита-
минозу (недостаток витаминов в организме) и авитамино-
зу (отсутствие витаминов в организме). Присутствие ми-
неральных веществ в организме является связующим ма-
териалом и для синтеза ферментов. Существуют следую-
щие макроэлементы (Mg, Na, K, Ca, P, Fe) и микроэлемен-
ты (Si, Mo, Си, Zn, Ni, J, Ft, Mn, Co, Cr). 

Принципы рационального питания: сбалансирован-
ность и разнообразие питания; есть медленно; не переедать; 
соблюдать при необходимости диету; предпочитать варе-
ную пищу; знать химический состав и калорийность потре-
бляемых продуктов. 
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3.	Употребление	воды.	Человеческий организм состо-
ит на 60–80 % из воды, при этом свойство жидкости направ-
лено прежде всего на улучшение самочувствия человека пу-
тем подпитки и увлажнения его систем жизнеобеспечения. 
Жидкость позволяет выводить всевозможные продукты рас-
пада и токсины из организма, улучшает работу мозга, пита-
ет мышцы, контролирует набор веса, а также сохраняет тем-
пературный баланс тела в соответствии с окружающей сре-
дой. Рекомендуемое потребление жидкости в сутки состав-
ляет в среднем от 1,5 до 2 литров в день.

4.	Физическая	активность. Активные занятия физи-
ческой культурой являются незаменимым средством борь-
бы с любым недугом. Начинать занятия возможно в лю-
бом возрасте и с любого дня недели: бег, танцы, ходьба, 
аэробика, плавание, йога и т. п. Исследования в области 
спортивной медицины доказывают, что для поддержания 
оптимального состояния здоровья активно заниматься фи-
зическими упражнениями необходимо не менее 2,5 часов 
в неделю. 

Здоровый образ жизни немыслим без физической ак-
тивности, занятий физической культурой и спортом. Соблю-
дая все постулаты ЗОЖ, без соответствующей нагрузки и 
физических упражнений мы не добьемся желаемого резуль-
тата – здорового тела. 

Приобретаемые через пищу калории должны потре-
бляться, а не храниться. Активные занятия физической 
культурой способствуют нормализации работы всех орга-
нов и систем организма человека. Вы не только улучшите 
свое здоровье, но и научитесь контролировать свое эмоцио-
нальное состояние. Люди, ведущие активный образ жизни, 
получают способность противостоять внешним факторам 
стрессогенного характера, имеют крепкий сон и хорошее 
самочувствие в течение всего дня.
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Ежедневная физическая нагрузка на человека продол-
жительностью от 30 минут способствует улучшению мы-
шечных форм тела и предотвращает возникновение ожире-
ния, диабета, инсульта, ишемической болезни сердца, ги-
пертонии, а также преждевременных заболеваний опорно-
двигательного аппарата за счет увеличения прочности ко-
стей и наращивания мышечной массы. Активные занятия 
физическими упражнениями способствуют выработке гор-
монов счастья – «эндорфинов», которые локализуют состоя-
ние стресса и уменьшают симптомы тревоги, способствуют 
улучшению настроения и общего психического здоровья.

5.	Контроль	веса.	Оптимальная весовая категория для 
каждого человека имеет определенную зависимость от ряда 
факторов: наследственность, рост, пол, возраст и заболева-
ния, приобретаемые в процессе жизнедеятельности. Здоро-
вая масса тела определяется индексом массы тела (ИМТ) и 
должна соответствовать интервалу в пределах от 18,5 до 24,9.

ИМТ (англ. BMI – body mass index) – индекс массы 
тела – это величина, используемая для оценки степени со-
отношения массы и роста человека, она характеризуется 
как недостаточная, нормальная и чрезмерная.

Индекс массы тела рассчитывается по формуле Кетле: 
I = m / h², где I – значение индекса, m – масса тела (кг), h – 
рост (м). Величина «I» измеряется в килограммах на ква-
дратный метр. Формула подходит для расчетов как для муж-
чин, так и для женщин.

Для женщин ИМТ считается оптимальным, если его 
значение варьируется в пределах от 20 до 22, для мужчин – 
от 23 до 25.

В качестве примера рассмотрим расчет индекса массы 
тела мужчины, используя следующие данные: рост 193 см, 
вес 105 кг. Первое, что необходимо выполнить, – это вычис-
лить значение квадратуры величины в метрах: 1,93×1,93 = 
3,72. Коэффициент массы тела I составит: 105 / 3,72 = 28,23.
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Рассмотрим расчет индекса массы тела для характери-
стик с различными параметрами. 

Индекс Брока используется для роста 155–170 см. Нор-
мальная масса тела = (рост [см] – 100) ± 10 %.

Индекс Брейтмана. Нормальная масса тела = рост [см] х 
0,7 – 50 кг.

Индекс Бернхарда. Идеальная масса тела = рост [см] х 
окружность груди [см] / 240.

Индекс Давенпорта. Масса человека [г] делится на рост 
[см] в квадрате. Превышение показателя выше 3,0 говорит 
о наличии ожирения (очевидно, это тот же ИМТ, только раз-
деленный на 10).

Индекс Noorden. Нормальная масса тела = рост [см] х 0,42.
Индекс Татона. Нормальная масса тела = рост [см] – 

(100 + (рост [см] – 100)/20).
Избыточный вес ведет к возникновению риска разви-

тия всевозможных заболеваний, таких как диабет, болезни 
сердца и рак. Научные исследования в области контроля и 
профилактики заболеваний, связанных с избыточным ве-
сом, отмечают, что снижение общей массы тела в среднем 
на 10 % может нормализовать уровень холестерина и сахара 
в крови, а также снизить артериальное давление. Система-
тические занятия физическими упражнениями предостав-
ляют возможность контролировать состояние веса тела пу-
тем изменения нагрузки и соответствующего питания.

6.	Управление	стрессом.	Физическое самочувствие че-
ловека является неотъемлемой частью его душевного состо-
яния. Аналогичный процесс протекает и при стрессе – зна-
чительно ухудшается физическое состояние и снижается по-
тенциальный уровень энергии. Важным фактором в данной 
связи является способность человека эффективно рассла-
бляться после эмоционального стресса (ходьба, физические 
упражнения, сон), чтобы избежать тревогу и депрессию.
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Многочисленные исследования подтверждают, что, уде-
ляя достаточно времени отдыху, люди приобретают способ-
ность противостоять стрессовым ситуациям.

7.	Отдых	и	крепкий	сон.	Для поддержания работоспо-
собности организму требуются достаточный отдых и пол-
ноценный сон не менее 7–9 часов. Недостаток сна вызывает 
хроническую усталость, нервное истощение, а также различ-
ные нарушения в работе внутренних органов, последствия 
которых выражаются в ожирении, провоцируют диабет и бо-
лезни сердца. Хроническое недосыпание понижает иммун-
ную систему, что значительно ослабляет реакцию организма 
на противостояние простудным и острым респираторным за-
болеваниям. Здоровому сну способствуют активные физиче-
ские упражнения различной направленности: бег, скандинав-
ская ходьба, прогулки перед сном на свежем воздухе. 

8.	Окружающая	среда	оказывает определенное влияние 
на состояние здоровья человека. Техногенное воздействие 
производственных объектов вносит свои изменения в регу-
ляцию природных процессов, что не всегда приводит к пози-
тивным результатам. Изменение хотя бы одного природного 
явления «приводит к перестройке существующей природно-
территориальной системы в силу имеющейся между ними 
взаимосвязи». Загрязнение поверхности суши, гидросферы, 
атмосферы и океанов, в свою очередь, оказывает влияние на 
состояние «озоновой дыры», что проявляется в образованиях 
злокачественных опухолей у человека. Загрязнение воздуха 
оказывает существенное влияние на состояние верхних ды-
хательных путей человека, а загрязнение воды отрицательно 
сказывается на пищеварении, резко ухудшая общее состоя-
ние здоровья и сокращая продолжительность жизни.

9.	Пребывание	на	 солнце.	Защищая от прямых лучей 
солнца лицо и тело, вы минимизируете появление меланомы 
и других видов рака кожи, сохраняете молодость. Используй-
те головные уборы, солнцезащитные кремы для кожи. 
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10.	Положительные	эмоции. Психическое здоровье яв-
ляется базовым состоянием организма, обеспечивая условия 
для наслаждения жизнью. Поиск устойчивых положитель-
ных эмоций является источником вдохновения и творческого 
долголетия, следует чаще к ним обращаться. Положительные 
эмоции у человека для душевного состояния вызывает при-
знание своих достижений, занятие любимым делом, общение 
с близкими, прогулки с домашними животными.

11.	Комфорт. Создайте для себя такой режим, при ко-
тором будете комфортно себя чувствовать, соблюдая здоро-
вый образ жизни. Не переусердствуйте с физическими на-
грузками и ограничениями в питании. Вы не должны чув-
ствовать большого психологического давления. ЗОЖ дол-
жен быть в удовольствие, но с соблюдением дисциплины.

12.	Распорядок	дня.	Определите приоритеты в жизни. 
Хорошо организованный распорядок дня – это грамотное 
чередование труда и отдыха. Когда вы создаете программу 
текущего дня, у вас есть время сделать больше за день и 
избежать перегрузки. При строгом соблюдении правильной 
организации учебного дня организм начинает работать в 
четком и заданном ритме, что, в свою очередь, обеспечивает 
правильное его функционирование, создает условия для ре-
генеративных (восстановительных) процессов и улучшение 
жизнедеятельности всего организма.

Каждый человек на протяжении длительного времени 
в соответствии с индивидуальными особенностями и усло-
виями существования вырабатывает свой ритм повседнев-
ной жизнедеятельности. Он предполагает реализовать опре-
деленные потребности жизнеобеспечения, куда входят бы-
товые, хозяйственные и иные условия и факторы, включаю-
щие режим труда и отдыха. Однако учитывая факт социаль-
ного взаимодействия, можно предположить, что распорядок 
дня в той или иной мере будет соответствовать всем членам
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общества. Данные требования не будут проходить вразрез 
общим принципам ЗОЖ. Это чередование трудовой и учеб-
ной деятельности времени для отдыха, куда обязательно 
должно входить регулярное и полноценное питание. Не за-
бывайте, что сон – незаменимый способ отдыха.

Режим дня имеет не только оздоровительное, но и вос-
питательное значение. Строгое следование ему формирует 
такие качества, как дисциплинированность, точность, ор-
ганизованность и решительность. Режим позволяет чело-
веку рационально использовать каждый час, каждую ми-
нуту своего времени, что значительно расширяет возмож-
ности многогранной и осмысленной жизни. Каждый чело-
век должен выработать режим, исходя из конкретных усло-
вий своей жизни.

Режим дня с точки зрения его организации приобрета-
ет в данном случае не только оздоровительный характер, но 
и черты воспитательного воздействия. Строгое его соблю-
дение формирует качественные характеристики личности: 
дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, 
обязательное выполнение всех намеченных мероприятий. 
Режим дня расширяет границы функциональной жизнеде-
ятельности человека, придавая ей осмысленный характер и 
с целью реализовать свой внутренний потенциал, исполь-
зуя все многообразие имеющегося ресурса организма. Каж-
дый этап жизненного пути должен иметь четкую цель, зада-
чи и регламент его выполнения в соответствии с конкретны-
ми условиями существования (жизнедеятельности).

13.	Стрессоустойчивость.	Постарайтесь спокойнее по-
дойти к проблемам и возникновению неудач. Помните, что 
негативные эмоции приводят к болезням. Занятие любимым 
делом, спортом или новые увлечения помогут вам справить-
ся со стрессом. Старайтесь контролировать свои эмоции и 
относитесь ко всему с добротой и позитивом. 
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Психогигиена является неотъемлемой частью здорово-
го образа жизни: отсутствие или уменьшение стрессов, по-
стоянного психического напряжения, являющихся главными 
факторами риска. Одним из моментов психопрофилактики 
является аутотренинг – нервно-психическая саморегуляция 
внутренних регуляторных и защитных механизмов организ-
ма. Это синтетический метод, объединивший эмпирические 
и научно обоснованные открытия в области психогигиены. 
Источниками аутотренинга являются древнеиндийская си-
стема йоги, гипнотическое внушение, самовнушение.

14.	Закаливание	 организма.	 Закаливание – важный 
атрибут здорового образа жизни, оно предотвращает про-
студные заболевания и развивает устойчивость организма к 
отрицательным воздействиям окружающей среды. Установ-
лено, что закаленный человек подвержен простудным забо-
леваниям в 8 раз меньше, чем незакаленный. Использова-
ние естественных сил природы при занятиях спортом явля-
ется неотъемлемой частью физического воспитания. В зака-
ливание положен принцип адаптации организма человека к 
изменяющимся условиям окружающей среды.

15.	Трудовое	воспитание – важная составляющая здо-
рового образа жизни. Становление молодого человека как 
личности строится под воздействием социальных условий, 
где труд занимает достойное и определяющее место в жиз-
ни, поэтому важно сочетать трудовую деятельность и вре-
мя, отводимое для полноценного отдыха с целью сохране-
ния и укрепления собственного здоровья, а также повыше-
ния производительности труда и учебного процесса.

16.	Личная	 гигиена.	Общеизвестная поговорка «Чи-
стота – залог здоровья» указывает на необходимость соблю-
дения личной гигиены.

17.	Интеллектуальное	 развитие. Познание субъек-
тивной и общественной реальности посредством изучения, 
закрепления и проверки новых знаний позволяет нам разви-
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вать интеллектуальные способности, которые впоследствии 
окажут бесценную помощь в принятии важных жизненных 
решений в различных ситуациях.

18.	Психическое	 благополучие.	 Оптимистический и 
позитивный взгляд на происходящие вокруг нас события яв-
ляется основной составляющей любой успешной деятель-
ности и начинаний. Важно, чтобы вы могли точно наметить 
свои жизненные планы и расставить соответствующие при-
оритеты.

Указанные советы окажут вам неоценимую помощь в 
решении вопросов укрепления и улучшения здоровья. Безу-
словно, кроме предложенных советов, существуют и другие 
полезные рекомендации, например, обеспечение безопасно-
сти человека в чрезвычайных ситуациях, в условиях соци-
альной и криминальной среды.

Учеными доказано, что каждый из вышеперечислен-
ных компонентов, входящих в перечень здорового образа 
жизни, увеличивает ваше долголетие в среднем на два года. 
Таким образом, чем больше здоровых привычек у человека, 
тем дольше он живет.

Здоровый образ жизни – это доступный для всех способ 
изменить жизнь к лучшему. Это длительный, но крайне эф-
фективный процесс, который помогает изменить человека в 
лучшую сторону, его физические и психические качества, а 
также сохранить молодость в ее активной фазе. Переходите 
на здоровый образ жизни, чтобы прожить долгую, плодот-
ворную и счастливую жизнь.

С	чего	начать?	
На состояние здоровья человека оказывают влияние 

множество факторов, в том числе те из них, которые мы не 
можем контролировать. Это генетика и возрастные изме-
нения. В нашей власти изменить образ и качество жизни, 
поддержать свое здоровье и продлить активную молодость                       
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и долголетие. С этой целью возьмите за основу четыре ба-
зовых положения.

1. Опишите	преимущества	здорового	образа	жизни.	
Предполагаемая модель здорового образа жизни (желаемый 
вами результат) может стать потребностью (мотивом) ваше-
го будущего внешнего вида и внутреннего состояния, если 
вы реализуете по истечени определенного периода намечен-
ные планы. Подобные положительные изменения могут и 
должны побудить вас встать на правильный путь.

2. Спланируйте	ваши	действия. Составьте распорядок 
дня, учитывая правила и принципы, которые необходимо со-
блюдать, установите нормы, сроки, даты. Постройте модель 
своего поведения на длительный период и следуйте ей.

3. Освободите	свое	сознание	и	мысли	от	всего	того,	
что	 оказывает	 отрицательное	 влияние	 на	 ваше	 психо-
физическое	состояние. Откажитесь от вредных привычек. 
Это сложно, но необходимо, так как многие из них не обе-
спечивают вашего интеллектуального и профессионального 
движения вперед. Если этого не сделать сегодня, то завтра 
ваши усилия в области здоровьесбережения могут оказать-
ся бесполезными.

4. Превратите	вредные	привычки	в	полезные. При-
вычки любого рода запускаются автоматически при регу-
лярном их выполнении. По мнению ряда исследователей, 
привычка формируется либо утрачивает свою актуальность 
в течение 2–3 месяцев. Привычка заправлять кровать, чи-
стить зубы и прочее появляется в жизни каждого из нас че-
рез практику многократного повторения. Если вы привы-
кнете к правильному и здоровому питанию, то у вас не бу-
дет желания есть фастфуд.

Здоровый образ жизни – это философия, потребность и 
образ нашего существования. Поэтому начните прямо сей-
час, чтобы потом не пожалеть, что не сделали этого раньше.
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1.3. Формирование основ здорового образа жизни
Необходимо в детском возрасте прививать базовые 

основы здорового образа жизни с правильной и здоровой 
мотивацией, при этом уделяя особое внимание труду и заня-
тиям физической культурой. Каждый человек в распорядке 
дня, даже если он сильно занят работой, может уделить вни-
мание физическим упражнениям. Это займет всего 10–15 
минут, но положительные эмоции будут обеспечены.

Будучи уверенными в достижении поставленной цели, 
мы ставим задачу – видеть себя сильными, здоровыми. Без-
условно, результата добиться быстро не получится, но не 
бойтесь трудностей и препятствий. Здоровье либо есть, 
либо нет. И когда с ним возникают проблемы, то лечение 
может длиться долго. Вопросы диагностики, профилактики 
и лечения многих заболеваний остаются открытыми и для 
каждого человека индивидуальны. Основными признаками 
распространенных заболеваний являются:

– сфера трудовой или учебной деятельности (профес-
сиональные заболевания);

–  наследственный фактор (генетическая предрасполо-
женность к тому или иному заболеванию);

– экологическая обстановка (вода, воздух, почва и со-
путствующие факторы);

– наличие вредных привычек (табак, алкоголь, нарко-
тики и прочее);

– отклонения от оптимального значения индекса массы 
тела человека (недостаточная, нормальная и чрезмерная);

– отсутствие здорового питания, сна, благоприятного 
психологического климата в семье.

Рассмотрим ряд примеров.
Пример 1. Если вы решили привести в соответствие с 

оптимальным значением индекс массы своего тела и сбро-
сить пару лишних килограммов, то не позволяйте себе рас-
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слабляться, придерживайтесь установленной диеты, своего 
распорядка дня, держите себя в хорошей физической форме.

Пример 2. Если вы решили отказаться от вредных при-
вычек, то нет необходимости возвращаться к ним или де-
лать для себя исключения, жалея себя. Человек, который от-
казался от табака и спиртного, почувствует себя более жиз-
нерадостным, у него возникнет потребность в семейном 
благополучии, здоровых и крепких отношениях.

Забота о себе и своих родных – главный фактор соблю-
дения основных принципов, затронутых в данном пособии. 

Полезные	советы
Рассматривая здоровый образ жизни как целый ком-

плекс мероприятий, можно однозначно констатировать, что 
все они индивидуальны для каждого человека. Ряд мер, не-
обходимых для поддержания здорового образа жизни, ва-
рьируется в зависимости от характера и образа жизни (род 
трудовой, учебной и досуговой деятельности, наличие вред-
ных привычек). Однако, исходя из составляющих здорового 
образа жизни, можно выделить важные правила.

Здоровье позволяет выполнять нам намеченные пла-
ны, с успехом реализовывать важнейшие жизненные зада-
чи, справляться с нелегкими жизненными ситуациями и при 
необходимости преодолевать существенные психофизиче-
ские перегрузки. Крепкое здоровье, достойно поддержива-
емое и укрепляемое самим человеком, гарантирует ему дол-
гую и активную жизнь.

Если вы будете следовать принципам здорового образа 
жизни, вы сохраните и укрепите свой организм и улучшите 
самочувствие. Не требует доказательств факт того, что со-
блюдение режима здорового образа жизни значительно за-
медляет процесс старения человека.

Одним из основных условий сохранения здоровья явля-
ется полноценная пища, в состав которой входят антиокси-



данты (витамины Е, В, цинк и аскорбиновая кислота), они 
насыщают клетки организма кислородом, что продлевает им 
молодость. Регулярные занятия физическими упражнения-
ми понижают уровень холестерина, что приводит к замедле-
нию развития атеросклероза сосудов. Своевременный отказ 
от курения и употребления алкоголя предупредит прежде-
временное старение. Предотвращает старение устойчивая 
нервная система, которая стабилизируется только при пол-
ноценном питании и соблюдении основных принципов здо-
рового образа жизни. Здоровый образ жизни – это физиче-
ская красота, молодость и успех в любом виде деятельности. 
Своевременно выбрав правильный образ жизни, вы в пол-
ной мере реализуете намеченные планы.

Вопросы	для	самопроверки
1. Что значит для вас понятие «Здоровый образ жизни»?
2. Какие факторы оказывают влияние на здоровье человека?
3. Что значит вести здоровый образ жизни?
4. Перечислите основные компоненты здорового образа 

жизни.
5. Дайте характеристики каждого компонента ЗОЖ и 

определите их влияние на здоровье человека.
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1.2. Терроризм и экстремизм
 как угроза национальной безопасности

С девяностых годов прошлого века международный тер-
роризм становится мировой проблемой XXI века. Пре-

ступная деятельность террористических организаций на-
носит экономический, социальный и политический ущерб 
странам, чьи интересы пересекаются с интересами преступ-
ных группировок.

История показала, что терроризм – это явление, которое 
искоренить практически невозможно, а минимизировать 
угрозы и их последствия очень сложно. Ежегодные конфе-
ренции, заседания и совещания компетентных органов не 
приводят к действенным результатам, а лишь снижают уро-
вень опасности данного феномена, однако действенных мер 
противостояния терроризму по сей день не выработано. Тем 
не менее одной из злободневных проблем борьбы с терро-
ризмом является вопрос о том, как обеспечить соблюдение 
основополагающих прав и свобод человека, а также нацио-
нальную и экономическую безопасность стран.

Терроризм не имеет границ, и наиболее опасной его 
формой является международный формат. Международ-
ный терроризм проявляет себя в одной из наиболее опасных 
форм преступности, с которыми в наше время сталкивают-
ся государства всего мира. Политическая нестабильность в 
ряде государств способна только усугубить сложное поло-
жение в стране, если ослабить борьбу в данном направле-
нии. Политики любого государства должны уделять особое 

Г л а в а  2.

ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ –
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЮ



31

внимание мерам контртеррористического характера с це-
лью недопущения и предотвращения социальных, экономи-
ческих и политических потерь.

Терроризм как способ или инструмент решения раз-
личных политических вопросов имеет разные формы сво-
его проявления, причем в разных странах он приобрета-
ет несколько иную окраску. Например, на начальном эта-
пе ячейки террористических организаций при финансовой 
поддержке западных спецслужб основной упор делают на 
ослабление политической и экономической ситуации. Ана-
литическая работа по содержательной части термина «тер-
роризм» показала, что общественно-политические источ-
ники зарубежной литературы насчитывают свыше ста его 
определений, однако международное право предоставляет 
несколько иную цифру – около четырехсот. Это связано еще 
и с тем, что международный терроризм делает ставку на на-
циональные, религиозные и культурные мировые традиции.

Терроризм является одним из наиболее опасных прояв-
лений политического экстремизма на международном уров-
не. В отдельных случаях данное явление можно назвать 
как идеологически оправданное систематическое примене-
ние силы или угрозы насилия в отношении отдельных лиц, 
групп лиц и их запугивание, психологическое давление для 
достижения своих императивных целей.

Сам по себе феномен терроризма не новое явление, он 
глубоко укоренен в истории, но в процессе эволюции формы 
его проявления менялись под влиянием экономической, по-
литической и социальной обстановки того или иного исто-
рического периода. Терроризм сегодня различается по сво-
им целям, задачам, тактике действий и средствам борьбы.

Основными направлениями деятельности террористи-
ческих организаций по всему миру, как правило, являют-
ся свержение государственной власти в отдельных государ-
ствах и ухудшение экономической ситуации в отдельных 
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направлениях экономического развития общества. Террори-
сты применяют всевозможные методы и средства для изме-
нения экономической безопасности различных стран с це-
лью тоталитарного подчинения населения и достижения 
безусловного контроля над всеми аспектами общественной 
и частной жизни.

Создание экономических барьеров, ухудшение условий 
жизни и снижение ее уровня являются проявлением эко-
номического терроризма одних социально-экономических 
групп по отношению к другим. На еще более высоких 
уровнях экономический терроризм достаточно часто мо-
жет стать инструментом воздействия в сложных политико-
экономических отношениях. Так, достаточно часто исполь-
зуемые на практике экономическая блокада, введение разно-
го рода эмбарго и запретов на ввоз или вывоз тех или иных 
товаров представляют собой средства экономического наси-
лия, применяемые для устрашения противников и принуж-
дения к изменению намерений, в том числе и на межгосу-
дарственном уровне. Экономическим терроризмом, напри-
мер, называли кубинцы блокаду, организованную американ-
цами после прихода к власти на Кубе Фиделя Кастро. Дан-
ный термин также использовала советская власть при оцен-
ке принятой Конгрессом США поправки Джексона-Вэника, 
ограничивающей экспорт в СССР высоких технологий.

Например, с целью реализации намеченных планов 
экстремистские и террористические организации в рамках 
конкуренции между компаниями готовы искусственно сни-
жать стоимость акций конкурента, создавая тем самым рас-
пад экономических отношений и снижая уровень благосо-
стояния народа. Искусственное создание политической, 
экономической блокады и всевозможных барьеров способ-
ствует снижению уровня жизни населения, экономическо-
го потенциала общества, производства, интеллектуальной 
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сферы. На более высоком уровне экономический терроризм                    
часто может стать инструментом влияния в сложных по-
литических и экономических отношениях. Таким образом, 
экономическая блокада, введение эмбарго на ввоз или вы-
воз тех или иных товаров являются средствами экономиче-
ской силы, используемыми для запугивания оппонентов и 
принуждения их к изменению своих намерений, в том числе 
и на межгосударственном уровне.

Современный международный терроризм обладает сле-
дующими характерными особенностями:

– рост числа актов террористического характера с про-
явлением явного цинизма и жестокости; при этом финан-
сирование террористической деятельности имеет высокий 
уровень надежности;

– отдельные правительственные организации исполь-
зуют террористические группировки в своих геополитиче-
ских интересах с целью расширения влияния;

– пытается использовать свое влияние для контроля  
над государствами с богатейшими запасами энергоносите-
лей и полезных ископаемых;

– высокий профессиональный уровень подготовки чле-
нов террористических организаций на основе имеющегося 
практического опыта их участия в «горячих точках», что об-
условлено прежде всего интернациональным составом его 
участников;

– на данном этапе активно идут поиски компонентов 
оружия массового уничтожения с целью его использования 
в политических целях;

– проявление радикального экстремизма в деятельно-
сти рассматриваемых организаций не исключает возможно-
сти использовать наемников в вооруженных конфликтах;

– наличие финансовой поддержки террористическим 
организациям обеспечивает достаточно высокий уровень
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технической оснащенности, что значительно повыша-
ет опасность данных группировок, учитывая электронно-
информационную ее составляющую;

– терроризм не имеет границ и приобретает транс-
национальную направленность, где осуществляется вза-
имосвязь организованной преступности, национально-
освободительной борьбы, незаконного оборота наркотиков, 
а также стираются границы между национальным и между-
народным его проявлением.

Международный терроризм рассматривает свое непо-
средственное участие, влияние и контроль над различными 
проявлениями социальной и общественной жизни общества 
как первоочередные задачи. В данный сегмент они включа-
ют прежде всего сферы различной деятельности – это про-
мышленность, финансы, политика и экономика, а также уча-
стие в деятельности государственных структур. Подобные 
тенденции пробуждают опасные конспирологические кон-
цепты лиц, так или иначе причастных к международному 
терроризму и организованной преступности. Определенное 
значение в современных условиях приобретает факт пони-
мания угрозы феномена международного терроризма и спо-
собов противодействия данному явлению. Анализ послед-
них лет деятельности террористических организаций ука-
зывает на большую заинтересованность его представителей 
в экономическом и финансовом развитии, кроме того, часть 
ресурсов они пытаются вложить в разработку и производ-
ство оружия массового поражения с целью вселить страх в 
сознание простых людей.

Основной целью терроризма является ликвидация ин-
ститутов прав человека и демократии в странах, имеющих 
неустойчивую политическую систему или представляю-
щих для данных организаций определенную заинтересо-
ванность.
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Международное сообщество постоянно совершенствует 
формы и методы организации борьбы с терроризмом, однако 
проводимые мероприятия не обеспечивают должного уровня 
национальной безопасности ряда стран. Потенциальные воз-
можности террористических группировок неизменно повы-
шаются, и объясняется это прежде всего серьезной подгото-
вительной работой по вербовке граждан из всех стран мира 
и организацией повышения их «профессионального» уровня. 
Акты террористического характера носят циничный и разру-
шительный характер, количество и численность подобных 
организаций неизменно увеличиваются, что потенциально 
указывает на их непосредственную активность.

Современный терроризм обладает безграничными по-
тенциальными возможностями, к ним можно отнести совре-
менное электронно-вычислительное оборудование, высоко-
технологические средства коммуникации и связи, техниче-
ское оборудование и транспорт, т. е. все необходимое для вы-
полнения специальных задач. Деятельность террористиче-
ских организаций, как правило, носит легитимный характер, 
и все их действия в той или иной мере оправдываются спе-
циальными службами западных стран, секретными структу-
рами США. Кроме официальной поддержки террористиче-
ских операций, например, в Сирии, данные организации име-
ют серьезную поддержку среди местного населения в различ-
ных регионах планеты, и люди сами предоставляют боеви-
кам необходимую информацию. В ряде случаев встречаются 
факты международной финансовой поддержки террористи-
ческих ячеек, обеспечения их всем необходимым при подго-
товке и обучении террористов, а также поставки боеприпасов 
и боевого вооружения. Имеются сведения, что по специаль-
ным каналам боевикам поступает разведывательная инфор-
мация, предоставляются секретные документы и дипломати-
ческие привилегии лидерам террористических организаций.     
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Учитывая, что терроризм является глобальной проблемой 
для сохранения устойчивой экономической безопасности 
любой страны, противодействие данному явлению видится 
только в подрыве финансовой его составляющей.

Использование психологического давления на обще-
ство является основным фактором воздействия на экономи-
ческую составляющую государственной политики стран, 
чьи интересы пересекаются с организациями террористиче-
ской направленности. На первом этапе террора в стране у 
людей создается негативное впечатление, что подобная не-
стабильность в обществе будет продолжаться всегда. Малый 
и средний бизнес данного региона при этом будет снижать 
инвестиционные вливания, учитывая, что доход не обеспе-
чит должной рентабельности предприятий. Рост цен неми-
нуемо снизит деловую активность предпринимателей вви-
ду того, что в стоимость товара будет включена надбавка в 
качестве дополнительной премии за риск. К данному фак-
ту следует добавить логистику (доставка товаров), которая 
в ряде случаев может продлять сроки доставки продукции, 
в частности, убытки могут возникнуть из-за простоев на та-
можне при пересечении границы. Террористы детально от-
слеживают финансовые и торговые потоки граждан, стре-
мясь нанести максимальный экономический ущерб странам, 
входящим в круг интересов террористических организаций.

Кроме психологического воздействия, террористиче-
ские организации широко применяют экономические мето-
ды. Создавая соответствующие условия для экономического 
спада, террористы используют всевозможные методы, сред-
ства и обстоятельства, позволяющие разбогатеть неболь-
шой группе людей за счет изъятия у населения материаль-
ных ценностей в свою пользу. Подобная практика по деста-
билизации общества имеет примерно одинаковую структу-
ру и хронологию с учетом национальных и региональных 
традиций. В данном случае законодательство страны меня-
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ется таким образом, чтобы новые права, на которые претен-
дует ограниченное меньшинство, имели все шансы на его 
получение. Таким образом, в обществе происходит полная 
дезорганизация устоявшихся традиций, стереотипов и цен-
ностей, процветают бандитизм, преступность и коррупция.

Подводя предварительные итоги, можно утверждать, 
что в современном мире существует так называемая «эко-
номика террора», основанная на финансовом обогащении, 
главной задачей которой является создание благоприятных 
условий, обеспечивающих материальную выгоду с целью 
организации мощной террористической деятельности. Речь 
идет в данном случае о создании целой сети организаций, 
имеющих своей целью противостоять развитию экономиче-
ских связей, предполагающих коррупцию и расширение те-
невой экономики. В целом финансовая система террористи-
ческих организаций практически нейтрализует все элемен-
ты экономической составляющей тех стран, в которых они 
имеют свои интересы.

На основе анализа мер, принимаемых государственны-
ми структурами по борьбе с терроризмом, возможно пред-
положить, что наше понимание объективных угроз террори-
стической деятельности до сих пор еще не «перестроено» 
на новый и должный уровень. В то же время террористи-
ческие организации с большим прогрессом изобретают ин-
новационные методы воздействия на жизненно важные сто-
роны национальной безопасности страны. В ряде случаев 
процесс концентрации экономической и политической вла-
сти, принятие компетентными органами решений антиоб-
щественного характера, являющихся угрозой устоявшейся 
системе сдержек и противовесов в стране и регионах, ука-
зывают на амбивалентный (двойственный, неоднозначный) 
ее характер. Эта система обязана обеспечить контроль над 
институтами власти, однако данный факт становится непри-
мечательным и малозаметным.
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На основании вышеизложенного возникает необходи-
мость проанализировать информационный материал с це-
лью обобщения деятельности террористических организа-
ций и обеспечения экономической безопасности страны.

Экономические интересы государства в контексте его 
защиты на национальном уровне предполагают соответ-
ствующую систему обеспечения правовой и иной защищен-
ности с надлежащей системой управления. Ниже представ-
лен ряд компонентов (принципов), определяющих элемен-
ты государственного правления:

– законность и верховенство права;
– отсутствие коррупции и дискриминации;
– объективность процедур в процессе принятия решений;
– объективность в отношении существа дела в процес-

се принятия решений;
– независимость аппарата государственной службы;
– право на судебный надзор независимым и беспри-

страстным судом;
– доступ к информации.
Таким образом, в основе надлежащего государствен-

ного правления лежит полная подотчетность, располагаю-
щая независимой, беспристрастной и полностью информи-
рованной судебной системой. 

Учитывая передовой опыт практической демократии, 
суды должны тщательно проверять действия правительства, 
включая и организационные мероприятия по борьбе с тер-
роризмом. Кроме того, административный ресурс, принима-
ющий основополагающие решения в области террористи-
ческой безопасности при подготовке нормативно-правовой 
базы, должен руководствоваться прежде всего особым вни-
манием в области защиты национальных интересов и меж-
дународным правом. 

Терроризм как общественное явление должен быть ис-
коренен посредством законности и уважения прав человека. 
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С этой целью необходимо разработать национальные стра-
тегии борьбы с терроризмом, которые способны оказать 
влияние на профилактику и предотвращение актов терро-
ризма в стране и в мире, преследовать в соответствии с за-
коном лиц, виновных в совершении преступлений. Подоб-
ные проекты должны рассматривать факторы по устране-
нию условий, способствующих распространению террориз-
ма. Особую значимость в данной связи приобретают нару-
шения прав человека на национальной и религиозной по-
чве, дискриминация и политическая изоляция определен-
ных слоев населения нашего общества.

2.2. Экстремизм как явление. 
 Сущность и этимология  данного термина.
 Виды экстремизма

Экстремизм как термин довольно часто упоминается 
политиками, общественными деятелями, журналистами и 
корреспондентами в средствах массовой информации, а так-
же отражается в официальных документах и нормативно-
правовой базе силовых ведомств. В общественном сознании 
данный термин вызывает определенное недоумение ввиду 
его неоднозначного понимания. Термин «экстремизм» в на-
учных дисциплинах понимается в основном как:

– негативное социальное явление (в социологии);
– вид преступной деятельности (в юриспруденции);
– вид политики (в политологии).
Социология рассматривает экстремизм как фактор не-

гативного социального явления в виде противоречия меж-
ду обществом и властью. Негативно настроенная часть об-
щества рассматривает данное противоречие через призму 
разрушения государственных систем управления, пропа-
ганду насилия, дестабилизации, человеконенавистнических 
взглядов и деградацию общества.
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Политология понятие «экстремизм» рассматривает как 
политику крайних мер. Идеология экстремизма предполага-
ет отрицание всякой формы инакомыслия. С этой целью ис-
пользуются все возможные и доступные формы социально-
го насилия: попытки навязать обществу систему собствен-
ных взглядов на религиозном, идеологическом и политиче-
ском уровне. В этой связи в средствах массовой информа-
ции часто упоминается термин «радикальный экстремизм», 
что само по себе является абсурдным понятием ввиду того, 
что экстремизм – это составная часть радикализма. Иными 
словами, политика экстремизма предполагает стратегию ре-
шительных мер по достижению поставленных целей любой 
ценой, вплоть до террора, и слепое подчинение членов ор-
ганизации своим руководителям.

В юриспруденции, а именно в статье 1 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 28.12.2022)                
«О противодействии экстремистской деятельности», экс-
тремистская деятельность (экстремизм) понимается как:

– насильственное изменение основ конституционно-
го строя и (или) нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации (в том числе отчуждение части тер-
ритории Российской Федерации), за исключением делими-
тации, демаркации, редемаркации государственной грани-
цы Российской Федерации с сопредельными государствами;

– публичное оправдание терроризма и иной террори-
стической деятельности;

– возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни;

– пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
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национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, изби-
рательных комиссий, общественных и религиозных объеди-
нений или иных организаций, соединенное с насилием либо 
угрозой его применения;

– совершение преступлений по мотивам, указанным в 
пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;

– использование нацистской атрибутики или симво-
лики, либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экстремистских организа-
ций, при которых формируются признаки пропаганды или 
оправдания нацистской и экстремистской идеологии;

– публичные призывы к осуществлению указанных де-
яний либо массовое распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовление или хранение в 
целях массового распространения;

– публичное заведомо ложное обвинение лица, зани-
мающего государственную должность Российской Федера-
ции или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением;

– организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

– финансирование указанных деяний либо иное содей-
ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
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числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг.

В юриспруденции несколько иной подход к пониманию 
экстремизма. С точки зрения содержательной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации преступление экстре-
мистского характера представляет собой уголовно наказуе-
мые деяния. С целью получения общего понимания рассма-
триваемого вопроса проанализируем информацию обяза-
тельного характера основных преступлений подобного рода 
и меру ответственности за их совершение (табл. 1).

Таблица 1
Преступления	экстремистского	характера,	

определяемые	Уголовным	кодексом	Российской	Федерации

№ 
п/п

Номер 
статьи 
УК РФ

Название статьи в УК РФ 
и описание вида 

преступления

Уголовная ответственность 
за совершение преступления
экстремистского характера

1 2 3 4
1. 277 Посягательство на жизнь 

государственного или об-
щественного деятеля, со-
вершенное в целях прекра-
щения его государственной 
или иной политической де-
ятельности либо из мести за 
такую деятельность

Наказывается лишением 
свободы на срок от 12 до 20 
лет, с ограничением свобо-
ды на срок до 2 лет, либо по-
жизненным лишением сво-
боды, либо смертной каз-
нью

2. 278 Действия, направленные 
на насильственный захват 
власти или насильственное 
удержание власти в наруше-
ние Конституции РФ, а рав-
но направленные на насиль-
ственное изменение консти-
туционного строя РФ

Наказываются лишением 
свободы на срок от 12 до 20 
лет с ограничением свободы 
на срок до 2 лет
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1 2 3 4
3. 279 Организация вооруженного 

мятежа либо активное уча-
стие в нем в целях сверже-
ния или насильственного 
изменения конституцион-
ного строя РФ, либо нару-
шения территориальной це-
лостности РФ

Наказывается лишением 
свободы на срок от 12 до 20 
лет с ограничением свободы 
на срок до 2 лет

4. 280 
п. 1

Публичные призывы к осу-
ществлению экстремист-
ской деятельности

Наказываются штрафом в 
размере от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за пе-
риод от 1 года до 2 лет, либо 
принудительными работами 
на срок до 3 лет, либо аре-
стом на срок от 4 до 6 меся-
цев, либо лишением свобо-
ды на срок до 4 лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной де-
ятельностью на тот же срок

5. 280 
п. 2

Публичные призывы к осу-
ществлению экстремист-
ской деятельности, совер-
шенные с использованием 
средств массовой информа-
ции либо информационно-
телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Ин-
тернет»

Наказываются принудитель-
ными работами на срок до 
5 лет с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до 3 лет или без тако-
вого либо лишением свобо-
ды на срок до 5 лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет

Продолжение табл. 1
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Окончание табл. 1
1 2 3 4
6. 282 

п. 1
Действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной 
группе, совершенные публич-
но, в том числе с использова-
нием средств массовой инфор-
мации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», ли-
цом после его привлечения к 
административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в 
течение одного года

Наказываются штрафом 
в размере от 300 до 500 
тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода осуж-
денного за период от 2 до 
3 лет, либо принудитель-
ными работами на срок 
от 1 года до 4 лет с ли-
шением права занимать 
определенные должно-
сти или заниматься опре-
деленной деятельностью 
на срок до 3 лет, либо ли-
шением свободы на срок 
от 2 до 5 лет

7. 282 
п. 2

Действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной 
группе, совершенные публич-
но, в том числе с использова-
нием средств массовой инфор-
мации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет»: а) 
с применением насилия или с 
угрозой его применения; б) ли-
цом с использованием своего 
служебного положения; в) ор-
ганизованной группой

Наказываются штрафом 
в размере от 300 до 600 
тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода осуж-
денного за период от 2 до 
3 лет, либо принудитель-
ными работами на срок 
от 2 до 5 лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определен-
ной деятельностью на 
срок до 3 лет, либо лише-
нием свободы на срок от 
3 до 6 лет
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Приведенная выше таблица дает практически полное 
представление о всех преступных деяниях экстремистского 
характера. Приведенные примеры позволяют наглядно оха-
рактеризовать экстремистскую деятельность в соответствии 
с уголовным правом, определяя ее как преступление с высо-
кой степенью опасности.

Экстремизм с юридической точки зрения не может 
иметь полного объяснения данного термина без таких дис-
циплин, как социология и политология. Данное понима-
ние связано прежде всего с противодействием экстремизму 
через административно-государственные и общественно-
политические рычаги воздействия.

Таким образом, объединение таких наук, как социоло-
гия, политология и юриспруденция, позволяет нам прий-
ти к единому и полному пониманию сущности термина и 
социально-политического явления экстремизма.

С точки зрения национальной безопасности защита госу-
дарственных институтов власти является понятием интегра-
тивным, в большей степени оно определяется как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз. В со-
ответствии с определением угроза внутренней безопасности 
любой страны исходит в большей степени от экстремизма. 

Во-первых, ответ кроется прежде всего в национальной 
безопасности страны, где основные усилия государственно-
го управления направлены на противостояние внутренним 
и внешним деструктивным изменениям в обществе по со-
хранению возможности эффективно функционировать и ав-
тономно развиваться, сохраняя целостность и устойчивость 
экономического и политического развития. 

Во-вторых, защита национальных интересов государ-
ства всегда являлась приоритетной задачей общества, чему, 
безусловно, имеются веские основания, представляющие со-
бой субъективные намерения отдельных членов общества и 
объективные условия, искусственно сформированные сопут-
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ствующие факторы социальной среды, создающие реальную 
угрозу обществу и структурам государственной власти.

Кроме того, экстремизм как явление не является одно-
родной формой деятельности отдельных организаций с точ-
ки зрения социально-правовой оценки, а проявляется во все-
возможных интерпретациях, вплоть до крайних радикаль-
ных мер. Ниже представлены основные характеристики ви-
дов экстремизма с комментариями их проявления (табл. 2).

Таблица 2 
Основные	виды	экстремизма

№
п/п

Виды
экстремизма

Основное понимание данного вида экстремизма

1. Сепаратизм Стремление к отделению части государства и пре-
вращение ее в новое независимое государство или 
автономное образование

2. Ксенофобия Отсутствие толерантности к представителям иных 
наций, культурных традиций, иностранных госу-
дарств, всего чуждого данной группе людей

3. Национа-
лизм

Идеология, система политических взглядов, основу 
которых составляет идея национального превосход-
ства и национальной исключительности, приоритет 
национальных ценностей

4. Шовинизм Идеология превосходства одной нации над другой, 
одного народа над другим с целью оправдания свое-
го права на эксплуатацию и дискриминацию других 
групп населения

5. Расизм Основой идеологии является деление народов на 
«низшие» и «высшие» касты с учетом расовой и на-
циональной принадлежности, что является основа-
нием для сегрегации, расовой дискриминации, гено-
цида народов

6. Фашизм Государственный тоталитаризм, культ воинственно-
го расизма, ненависть к иным национальным и со-
циальным группам, тотальная ксенофобия, перехо-
дящая в геноцид

7. Терроризм Политика, осуществляемая исключительно насиль-
ственными средствами, основным из которых явля-
ется террор
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Данная таблица дает нам четкое понимание того, ка-
кие цели преследуют те или иные виды экстремизма, при 
этом часть из них по идеологическим соображениям спо-
собна видоизменяться, принимая особую опасность для 
населения и государственных органов власти. Определен-
ную форму опасности представляет национализм. Если 
на начальном этапе данному явлению эффективно не про-
тивостоять, то он приобретает форму расизма, шовиниз-
ма и фашизма. Современная действительность фашизма 
все чаще приобретает форму неонацизма. Общественно-
политическое движение возникло практически после Ве-
ликой Отечественной войны, основными взглядами яви-
лись национал-социалистические воззрения радикаль-
но настроенной части общества, являющейся наследника-
ми Национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСДАП). Доктриной неонацистов является заимствование 
у третьего рейха элементов ксенофобии, антисемитизма, 
гомофобии, расизма и шовинизма. Отрицая преступление 
гитлеровской Германии, новые последователи используют 
символику нацистов, идеологию Гитлера, устраивают фа-
кельные шествия на территории современной Украины, ко-
пируя массовые мероприятия фашистской Германии. Начи-
ная с 2014 года украинский неонацизм приобрел массовый 
и государственный характер, нарушая все конституцион-
ные права и законы суверенной украинской государствен-
ности. За последние годы жестокость украинских национа-
листов приобрела немыслимую форму по отношению к жи-
телям собственной территории. Непрерывные артиллерий-
ские обстрелы и точечные бомбовые удары по жилым за-
стройкам мирных жителей Донецкой и Луганской респу-
блик приносят многочисленные человеческие жертвы, что 
в полной мере соответствует действиям карательных отря-
дов немецко-фашистских войск «СС» третьего рейха.



48

Последователи украинских бандеровцев вновь подня-
ли голову после проведения так называемого Евромайдана. 
Ярким свидетельством тому является массовая расправа в 
Одессе в Доме профсоюзов над противниками незаконного 
государственного переворота, в результате которого погиб-
ло большое количество гражданских лиц.

Подобная ситуация в августе 2008 года произошла и в 
Грузии, когда националистически настроенная руководящая 
верхушка выступила против русского и осетинского наро-
дов. Движимая идеологией шовинизма и расизма, она по-
пыталась осуществить геноцид осетинского народа. Воору-
женная группировка грузинских войск совместно с западны-
ми наемниками атаковала российский миротворческий кон-
тингент, что привело к значительным потерям с российской 
стороны, однако вторжение было остановлено. В результате 
отношения между братскими народами Осетии и Абхазии 
с грузинами были полностью уничтожены без каких-либо 
условий для их совместного проживания. Москва офици-
ально признала независимость республик Южной Осетии и 
Абхазии 26 августа 2008 года. Подобный грузинский нацио-
нализм привел к потере части своих территорий.

2.3. Терроризм как угроза национальной безопасности

Угроза национальной безопасности в виде терроризма 
всегда имеет специфические особенности. Анализ спектра 
террористических актов за истекшие годы по всему миру 
указывает на неоднородность совершаемых преступлений. 
Прежде всего это нанесение морального, физического и ма-
териального ущерба личным интересам граждан или от-
дельных социальных групп общества.

Эксперты в области террористических угроз выделя-
ют три его уровня опасности: низшую, среднюю и высшую                  
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в виде следующих ее форм: терроризирование, терроризм и 
террористическая война.

Вышеуказанные уровни и формы угроз террористиче-
ского характера имеют тесную взаимосвязь, так как мето-
ды террористического воздействия используются в любой 
ее интерпретации. Отличительной особенностью является 
лишь тот факт, что степень организации, масштабность и 
уровень проведения мероприятий имеют совершенно раз-
ноплановую характеристику и интенсивность.

К упомянутому следует добавить, что генезис угроз 
террористического характера может переходить из одного 
уровня на более высокую ступень своего развития по впол-
не объяснимым причинам (табл. 3).

Таблица 3
Основные	виды	и	уровни	террористической	угрозы

№
п/п

Параметры Терроризи-
рование

Терроризм Террористи-
ческая война

1 2 3 4 5
1. Уровень 

развития
Первый
(низший)

Второй
(средний)

Третий
(высший)

2. Сфера 
проявле-
ния

Криминальная, 
общественная, 
не связанная с 
политикой

Политическая Военно-
политическая, 
военная

3. Основные 
субъекты

Криминальные 
(неорганизован-
ные и организо-
ванные) группы, 
осуществляю-
щие террор

Террористиче-
ские организа-
ции

Крупные терро-
ристические 
организации 
и объединения, 
отдельные 
государства

4. Основной 
метод воз-
действия

Террор Террор Террор, «воен-
ные действия» 
и диверсии
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1 2 3 4 5
5. Основной 

объект воз-
действия

Отдельные граж-
дане, предприни-
матели

Власть в отдель-
ной стране, от-
дельное государ-
ство и общество

Мегаобъект: ми-
ровое сообще-
ство, группа го-
сударств, отдель-
ное государство

6. Основная 
цель

Получение эко-
номической вы-
годы в виде соб-
ственности, иму-
щества и финан-
совых средств

Захват власти в 
отдельном госу-
дарстве, деста-
билизация обще-
ства, установле-
ние власти над 
обществом или 
его отдельными 
большими соци-
альными груп-
пами

Разрушение
международ-
ного политико-
правового по-
рядка, уничто-
жение отдель-
ных государств

7. Основные 
субъекты 
противо-
действия

Органы правопо-
рядка, полиция

Политическая 
элита, органы го-
сударственной и 
муниципальной 
власти, спец-
службы, вну-
тренние войска

Совет Без-
опасности 
ООН, военно-
политические 
союзы, воору-
женные силы го-
сударств

8. Участники 
(помощ-
ники) про-
тиводей-
ствия

Граждане, обще-
ственные орга-
низации, СМИ

Политиче-
ские партии, 
общественно-
политические 
движения и ре-
лигиозные орга-
низации, СМИ, 
гражданское об-
щество

Международные 
межправитель-
ственные и не-
правительствен-
ные организа-
ции, контактные 
группы, страны-
посредники

9. Основная
сторона
воздей-
ствия

Внутренняя Внутренняя Внешняя

Окончание табл. 3
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Уровни угроз террористического характера

1. Угроза обществу в виде криминального насилия 
происходит в соответствии с планом организации целена-
правленного терроризирования общества, который пресле-
дует цель материального обогащения или получения не-
законным путем каких-либо преференций. Подобная тер-
рористическая угроза в общественном сознании социума 
создается на основе постоянно настроенной радикальной 
группы лиц с целью поэтапного перехода общества к жест-
кому террору.

2. С целью захвата власти организованный терроризм 
переходит на вторую стадию политической сферы. В данном 
случае основные усилия террористических организаций, на-
правленные на дестабилизацию общественного порядка пу-
тем создания угрозы физического насилия над местным на-
селением, приобретают ярко выраженную политическую 
окраску с целью свержения государственного строя.

3. Высшая форма насилия в отношении мирного насе-
ления – это стадия террористической войны, которая приоб-
ретает военно-политическую окраску.

Каждый уровень угроз террористического характера 
предполагает метод физического воздействия в виде тер-
рора с целью запугивания мирных жителей, не исключая 
крайне радикальные меры по уничтожению гражданского 
населения.

Резюмируя вышеизложенное, констатируем, что экс-
тремизм представляет собой сложное негативное соци-
альное явление, представляющее для национальной без-
опасности любого государства высокую степень опасно-
сти. Трансформация подобных деяний, таких как экстре-
мизм, в последнее время приобретает изощренные и опас-
ные для общественных организаций и государственных 
структур явления.
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2.4. Профилактика экстремизма и терроризма
Происходящие события и перемены в современном рос-

сийском обществе в значительной степени сопровождаются 
трансформацией ценностного отношения к непопулярным 
методам изменения общественной жизни. Данное противо-
речие в обществе характеризуется определенной напряжен-
ностью национальных и межэтнических отношений, выра-
жающихся в конфликтах, что, в свою очередь, порождает 
группы оппозиционного толка, пытающиеся через экстре-
мизм и терроризм получить желаемый результат.

Уточним, что экстремизмом является организованная 
группа лиц, придерживающаяся радикальных мер и взгля-
дов при достижении своих амбициозных целей. Данное про-
явление оппозиции части населения страны для националь-
ной безопасности Российской Федерации всегда являлось 
прямой и реальной угрозой. В своем проявлении экстре-
мизм представляет собой большую опасность для любого 
государства, при соответствующих благоприятных услови-
ях он способен расшатать и ослабить любое общество, име-
ющее высокую стабильность жизненного уровня. В данной 
связи основным средством борьбы с экстремизмом и терро-
ризмом являются профилактические мероприятия в обще-
ственном сознании людей по недопущению такого явления.

Профилактические мероприятия по искоренению в об-
щественном сознании людей таких понятий, как экстремизм 
и терроризм, являются главной задачей государственных 
органов, общественных объединений и заинтересованных 
ведомств. Особая роль в данном контексте в соответствии 
с принципами педагогического воспитания и развития при-
надлежит семье и школе. Следует учитывать, что формиро-
вание нравственно-этических норм и суждений у подраста-
ющего поколения в оценке действий и поступков окружа-
ющих людей, а также психологической зрелости личности 
происходит посредством взаимодействия в семейном кругу, 
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а также в школьной образовательной среде. В данной связи 
формирование устойчивой психики у молодых людей в от-
ношении рассматриваемого явления осуществляется путем 
изучения базовых основ и методов воздействия экстремист-
ских и террористических организаций на сознание подрас-
тающего поколения.

Особую озабоченность в последние годы вызывает дея-
тельность неформальных молодежных организаций, в осно-
ву идеологии которых положена ненависть к людям иной на-
циональности либо к части населения, имеющей низкую со-
циальную защищенность. Это, как правило, старики, дети и 
лица без определенного места жительства. Об активизации 
данных организаций свидетельствует тот факт, что за совер-
шение подобных преступлений в отношении несовершенно-
летних заводятся уголовные дела в соответствии со статьей 
282 УК РФ, предусматривающей наказание за разжигание не-
нависти или вражды, унижение человеческого достоинства 
граждан. В последнее время в социальных сетях все чаще раз-
мещаются видеоролики с пропагандой сцен насилия в отно-
шении лиц иной социальной группы или национальности, что 
характеризуется как расовый национализм. Подобные сюже-
ты для пользователей публикуются под названием «Пособие 
по уличному террору». В данном случае терроризм представ-
ляет собой достаточно опасную форму экстремизма. Проти-
водействие данному явлению осуществляется на основе зако-
нодательной и нормативно-правовой базы. 

Терроризм как опасная грань проявления экстремизма
Нормативно-правовой базовой основой противодействия 

террористической опасности на территории Российской Фе-
дерации являются Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» (в ред. от 26.05.2021) и Указ 
Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму» (в ред. от 25.11.2019).



54

Преступления террористической направленности яв-
ляются крайне радикальными формами и актами насилия, 
представляющими общественную опасность. Они часто ха-
рактеризуются дестабилизацией работы органов государ-
ственной власти, отвлечением внимания сил правоохрани-
тельных и силовых структур и ведомств на проверку сооб-
щений ложного минирования объектов социального назна-
чения. Хронология подобных преступных деяний в образо-
вательных организациях указывает на несовершеннолетних 
причастных к ним лиц, желающих развлечься, сорвав оче-
редную контрольную.

За развлечения подобного характера предусмотрена 
уголовная ответственность в соответствии со статьей 207 
УК РФ до 3 лет лишения свободы лиц, достигших 14-лет-
него возраста. Данному наказанию в совокупности подле-
жит возмещение ущерба, связанного с привлечением служб, 
задействованных в экстренной работе по ложному вызову. 
Это прежде всего правоохранительные органы, ФСБ, вой-
ска национальной гвардии, МЧС, бригады скорой медицин-
ской помощи, кинологические службы. 

Таким образом, профилактические мероприятия в об-
ласти экстремизма и терроризма – это совместная рабо-
та всех заинтересованных служб и ведомств, включая госу-
дарственные органы и общественные организации, а также 
участие самих граждан. Гражданская позиция каждого чле-
на общества в подобной ситуации является особо важной 
как помощь органам правопорядка в борьбе с угрозами на-
циональной безопасности страны и общества в целом.

Памятка	гражданам	
в	борьбе	с	экстремизмом	и	терроризмом

Экстремизм и терроризм как социальное явление – 
наиболее опасная угроза в современном обществе. В со-
временном мире они не имеют государственных границ,  
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не признают национальных религиозных различий. Это ор-
ганизация, общность групп единомышленников, объединен-
ных общей идеей и идеологией, признающих единственную 
радикальную форму решения всех проблем путем насилия. 
В сердцах большинства людей терроризм сеет ужас, смерть, 
хаос и разруху, а также неуверенность в завтрашнем дне.

Подготовка населения и молодого поколения в области 
изучения особенностей противодействия угрозам террори-
стической направленности и правил поведения при их воз-
никновении позволяет гражданам минимизировать или из-
бегать причинения тяжкого вреда их жизни и здоровью, а 
также выйти из создавшейся ситуации с минимальными по-
терями. Данные правила разрабатываются с учетом имею-
щейся многолетней исследовательской практики соверша-
емых террористических актов незаконного вмешательства 
в деятельность социальных и производственных объектов 
и инфраструктуры крупных городов на территории нашей 
страны и за рубежом. 

При создании единого алгоритма действий граждан при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и обстоятельств от 
группы исследователей требовалось сформулировать их 
кратко, понятно и объективно в соответствии с текущей си-
туацией в мире. Приведем ряд примерных требований, со-
блюдение которых обеспечит условия сохранения жизни, 
здоровья и безопасности практически в любых ситуациях.

2.5. Безопасность при террористических актах

Общие требования для ситуаций, когда вы оказались в 
роли заложников:

– не создавайте конфликтные ситуации с террористами 
и похитителями, стремитесь найти с ними взаимопонимание;

– перед тем как совершить какое-либо действие, спра-
шивайте у них разрешение. Не делайте резких движений;
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– при начале штурма либо возникновении беспорядоч-
ной стрельбы примите положение лицом вниз, прикрыв го-
лову руками, подальше от застекленных дверей, лестнич-
ных проходов или входов в помещение, а также оконных 
проемов;

– при получении ранения постарайтесь меньше дви-
гаться – это значительно снизит кровопотерю;

– при взрыве по возможности окажите первую помощь 
пострадавшим лицам, получившим ранения, не создавайте 
панику, примите меры к тушению имеющегося или возни-
кающего пожара;

– с целью спасения используйте любые возможности и 
подручные средства для его реализации;

– при общении с террористами постарайтесь воздер-
жаться от пререканий, недовольства, стонов и собственных 
суждений;

– старайтесь запомнить приметы преступников, их ха-
рактерные особенности, одежду, оружие, лица, акцент, т. е. 
все то, что поможет следственным органам;

– в момент начала штурма заранее подберите место для 
возможного укрытия, не выдавайте свое местонахождение 
до начала и окончания специальной операции, после ее за-
вершения строго соблюдайте требования сотрудников пра-
воохранительных сил и ведомств.

Если	вы	стали	заложником	в	самолете	или	автобусе:
– постарайтесь максимально успокоиться, отвлекитесь 

от происходящего, если имеется возможность, почитайте 
что-нибудь;

– внимательно осмотритесь, наметьте возможные ме-
ста укрытия в случае начала штурма;

– чтобы не привлекать внимание террористов, по воз-
можности снимите все украшения и яркую одежду;
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– не реагируйте на вызывающее поведение террористов, 
а также их провокации, не передвигайтесь без необходимо-
сти по салону, не делайте лишних движений без их разреше-
ния, не смотрите в сторону террористов, тем более им в глаза;

– в случае начала штурма займите положение меж-
ду креслами, не пытайтесь самостоятельно предпринимать 
какие-либо действия;

– при освобождении транспортного средства немед-
ленно покиньте его.

Если	вы	попали	под	перекрестный	огонь	на	улице:
– сразу же примите положение упор лежа, внимательно 

оцените окружающую обстановку, выберите укрытие, рас-
положенное в непосредственной близости от вас, и поста-
райтесь добраться до него, не выпрямляясь в полный рост. 
Заметьте, в целях безопасности не лучшим местом для вас 
будет автомобиль. Стенки транспортного средства не обе-
спечат вам должную защиту, а горючая жидкость может вы-
звать нежелательную детонацию;

– если возникает такая возможность, укройтесь в подъ-
езде ближайшего дома либо в подземном переходе и неза-
медлительно сообщите о происшествии сотрудникам поли-
ции по телефону;

– при наличии детей примите все необходимые меры к 
их спасению.

Если	вооруженный	конфликт	происходит	на	улице,	
а	вы	находитесь	дома:

– отойдите от окон на безопасное расстояние;
– подручными средствами – шваброй или палкой – за-

дерните шторы;
– всех членов семьи укройте в безопасном месте, на-

пример, в ванной комнате;
– все перемещения по квартире осуществляйте полз-

ком либо в полуприседе нагнувшись.
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Ваши	действия	при	угрозе	взрыва

При обнаружении подозрительных бесхозных предме-
тов в общественных местах или транспорте незамедлитель-
но сообщите в полицию, попросите граждан не приближать-
ся к данным вещам. Радиус поражения взрывных устройств 
в зависимости от их содержания и наполняемости сопут-
ствующими элементами может составлять от 50 до 100 ме-
тров, в этой связи постарайтесь оцепить прилегающую тер-
риторию на расстоянии 100–200 метров.

При угрозе нахождения взрывного устройства в поме-
щении или его прилегающей части постарайтесь занять та-
кое положение, чтобы избежать падения на вас тяжелых 
балочных перекрытий, шкафов, стеллажей или попадания 
осколков от различных предметов. Избегайте оконных про-
емов, зеркал и объектов из стекла.

Если вы находитесь на улице и угроза взрыва реаль-
но существует, постарайтесь не располагаться у основания 
различных сооружений, столбов, зданий и линий электро-
передач. При получении сигнала тревоги об угрозе взрыва 
в кратчайшие сроки покиньте помещение, предварительно 
отключив газ, электричество, возьмите вещи первой необхо-
димости, документы, запас медикаментов и продуктов.

В	случае	если	взрыв	произошел	где-то	рядом	с	ва-
шим	домом:

– сообщите в полицию, успокойте родных и близких;
– в случае эвакуации населения возьмите предметы 

первой необходимости и документы;
– при следовании к выходу из многоэтажного здания 

постарайтесь выполнять все действия и указания прибыв-
ших спасателей и сотрудников полиции;

– при самостоятельных передвижениях в поврежден-
ном или разрушенном здании постарайтесь продвигать-
ся к выходу, не прикасаясь к поврежденным конструкциям                        
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и оголенным проводам, не пытайтесь воспользоваться свеч-
ками, спичками и всевозможными факелами.

Взрывное	устройство:	как	его	распознать

Основными признаками взрывных устройств являются:
– «случайно оставленные» и «бесхозные» вещи в виде 

пакетов, сумок, коробок, свертков, дипломатов, портфелей 
и др.;

– из данных «бесхозных» вещей могут просматривать-
ся или наблюдаться изолирующие ленты, скотчи, провода, 
шнуры или натянутая проволока в виде антенн.

В случае обнаружения предметов или устройств, вызы-
вающих подозрение, на территории образовательной орга-
низации администрация обязана:

– незамедлительно сообщить по телефону в органы 
внутренних дел и экстренных служб: МВД, ФСБ МЧС 
России;

– обеспечить оцепление территории в радиусе 100–200 м
до прибытия следственно-оперативной группы, предвари-
тельно организовав эвакуацию обучающихся, педагогов и 
работников учреждения на безопасное расстояние;

– если возникает необходимость эвакуировать обуча-
ющихся, педагогов и сотрудников учреждения в соответ-
ствии с имеющимся планом, следует это сделать незамед-
лительно;

– установить время и место нахождения взрывного 
устройства, а также лиц, сообщивших данный факт;

– заблаговременно обеспечить доступ для проезда 
транспортных средств оперативных служб к месту нахож-
дения подозрительных предметов;

– оперативно провести сбор информации по факту об-
наружения подозрительного предмета с целью фиксации 
полученных данных.
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При	 получении	 по	 телефону	 информации	 об	 угро-
зе	 безопасности	 образовательной	 организации	 админи-
страции	учреждения	необходимо:

– своевременно проинформировать органы внутрен-
них дел о полученном сообщении и действовать в соответ-
ствии с инструкциями оперативного дежурного;

– до прибытия следственно-оперативной группы по 
возможности собрать достаточно полную информацию о 
случившемся;

– неоценимую помощь правоохранительным органам 
в подобных ситуациях может оказать периодический ин-
структаж лиц, осуществляющих охрану и безопасность 
образовательной организации, а также персонала учреж-
дения;

– в обязательном порядке в учреждениях образования 
стационарные телефоны должны быть оснащены автома-
тическими определителями номеров и звукозаписывающей 
аппаратурой. 

При	поступлении	угрозы	в	письменной	форме

Если угроза безопасности образовательной организа-
ции поступила в адрес учреждения в письменной форме 
(электронная почта, SMS-сообщение), администрации не-
обходимо:

– незамедлительно обеспечить своевременную переда-
чу в органы внутренних дел полученных сведений;

– в соответствии с правилами обращения с информа-
цией, полученной анонимным путем в виде аудио- или ви-
деофайла, SMS, письма, записки или иных способов пере-
дачи информации электронным путем, обучающиеся или 
сотрудники образовательной организации обязаны пере-
дать полученные сведения в соответствующие компетент-
ные органы.
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В	случае	захвата	обучающихся	и	сотрудников	обра-
зовательной	организации	в	 заложники	администрация	
учреждения	обязана:

– незамедлительно известить органы внутренних дел о 
создавшейся ситуации в учреждении;

– ни при каких условиях не вступать с террористами в 
переговоры;

– обеспечить беспрепятственный проезд транспортных 
средств сотрудников экстренных служб к месту происше-
ствия;

– прибывшим сотрудникам полиции, ФСБ и МЧС ока-
зывать всяческое содействие, а также предоставлять пол-
ную информацию по существу задаваемых вопросов;

– в случае крайней необходимости следует выполнить 
требования террористов, если жизни и здоровью граждан 
угрожает опасность.

С	целью	профилактики	и	предупреждения	возник-
новения	 подобных	 ситуаций	 первоочередными	 и	 неот-
ложными	мероприятиями	являются:

– усиление пропускного режима автотранспортных 
средств и граждан на территорию образовательной органи-
зации;

– с целью повышения бдительности и соблюдения про-
филактических мероприятий на территории учреждения 
совместно с заинтересованными службами и ведомствами 
(МВД, МЧС, ФСБ), родительским комитетом провести ком-
плексное обследование образовательной организации;

– с целью усиления воспитательной работы в учреж-
дении запланировать встречи с сотрудниками силовых ве-
домств по темам: «Терроризм не имеет границ», «Способы 
и средства вовлечения несовершеннолетних подростков в 
запрещенные террористические организации»;

– преподавателям основ безопасности жизнедеятель-
ности провести внеплановые занятия с обучающимися и 
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сотрудниками образовательной организации по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму с учетом регио-
нальных особенностей;

– совместно с руководителями заинтересованных ве-
домств администрации образовательной организации за-
планировать проведение командно-штабных учений по дей-
ствиям при возникновении угроз в совершении террористи-
ческого акта, закладки взрывного устройства или пожара;

– ответственному руководителю по административно-
хозяйственной части учреждения проверить помещения, не 
задействованные в учебном процессе, закрыть их и опечатать;

– педагогам перед проведением занятия за 15 минут 
проверять свои учебные классы на предмет наличия либо 
отсутствия предметов, вызывающих подозрение;

– на момент окончания занятий входные двери в учеб-
ные кабинеты держать в закрытом состоянии;

– осуществлять регулярное взаимодействие с правоохра-
нительными и силовыми ведомствами, органами местного са-
моуправления, военными комиссариатами и прокуратурой.

Рассмотрим	 мероприятия,	 требующие	 долгосроч-
ных	и	финансовых	вложений	с	целью	обеспечения	безо-
пасности	образовательных	организаций:

– внедрение последних достижений научно-техничес-
кого прогресса, средств оповещений при незаконном про-
никновении неустановленных лиц и обнаружение мест воз-
можного возникновения пожара или задымления;

– оборудование входной калитки турникетами;
– увеличение численности сотрудников физической 

охраны;
– установка современных систем видеонаблюдения.
Рассмотрим классические ситуации, возникающие в 

учреждениях социального назначения, местах массового 
скопления людей, на праздничных и торжественных меро-
приятиях, в образовательных организациях.
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При	 возникновении	 паники	 при	массовом	 скопле-
нии	людей:

– сохраняйте выдержку и самообладание, постарайтесь 
успокоить находящихся рядом людей;

– продвигаясь в людской массе, пропустите вперед 
женщин, стариков и детей, постарайтесь успокоить воз-
бужденных граждан, обращайтесь к ним громко и немно-
гословно;

– при движении в толпе прижмите руки, согнутые в лок-
тях, к бокам, тем самым обеспечивая защиту от сдавливания 
с боков, пальцы должны быть сжаты в кулаки. При сильном 
давлении сзади пытайтесь сдерживать напор спиной;

– во избежание получения травм посторонним лицам, 
оказавшимся на полу или земле, постарайтесь помочь под-
няться;

– если по каким-либо причинам вы упали, постарай-
тесь встать на одно колено и, оттолкнувшись двумя руками 
от пола, выпрямите тело. 

Если	чрезвычайная	ситуация	застигла	вас	в	много-
этажном	здании:

– исключите лифт как зону повышенной опасности, 
спускайтесь пешком по лестнице;

– не допускайте мысли и желания выпрыгнуть из окна;
– при отсутствии возможности выйти наружу найдите 

свободное пространство, менее всего задымленное и опас-
ное, и ожидайте спасателей.

Если	вас	завалило	в	помещении:
– следует незамедлительно отключить все электропри-

боры, электричество, а также воду и газ;
– проверьте, есть ли рядом пострадавшие, в случае не-

обходимости окажите им первую помощь;
– сообщите по телефону о происшествии в экстренные 

службы;
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– найдите какой-либо металлический или твердый 
предмет и громким частым стуком оповещайте спасателей 
о своем местонахождении;

– если потенциальная угроза миновала, расположитесь 
в безопасном месте (в ванной комнате, возле несущей стены 
или массивной мебели);

– если вас завалило тяжелыми бетонными конструкци-
ями и имеется возможность внимательно осмотреть себя, 
ощупайте тело на наличие возможных повреждений;

– восстановите дыхание до глубокого и ровного, успо-
койтесь;

– если есть ранения или повреждения, сделайте все воз-
можное, чтобы остановить кровотечение, в данном случае 
могут пригодится платок, брючный ремень, в случае силь-
ного кровотечения затяните рану на 3–5 см выше брючным 
ремнем, однако не очень туго, так как жгут можно наклады-
вать не более чем на 1 час;

– постарайтесь, не повредив тело, расчистить про-
странство вокруг себя. Отодвиньте предметы, находящиеся 
возле вас и вызывающие у вас определенное беспокойство, 
особенно твердые и острые предметы;

– найдите наиболее безопасное место и примите удоб-
ное положение в ожидании спасения;

– если в результате обрушения вам придавило руку или 
ногу и данный предмет невозможно убрать, примите все не-
обходимые меры для того, чтобы наложить «жгут» выше 
места сдавливания на 3–5 см;

– при наличии питьевой воды постарайтесь соблюдать 
регулярный питьевой баланс;

– как и в предыдущем случае, постарайтесь привлечь 
внимание спасателей постукиванием твердого предмета 
или голосом;

– как альтернативный вариант для обнаружения вас под 
завалом рекомендуется перемещать какой-нибудь металли-
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ческий предмет (ключи, гвоздь). Спасатели могут использо-
вать эхопеленгатор.

В ряде ситуаций из завала можно выбраться самому. В 
этом случае все движения и перемещения предметов необ-
ходимо выполнять осторожно во избежание нового обвала. 
Если выбраться вам удалось, обязательно необходимо най-
ти штаб спасателей и зарегистрироваться.

Алгоритм	ваших	действий,	
если	вы	попали	в	зону	огневого	поражения	(перестрелку)
или	оказались	на	пути	террористов-самоубийц

По мнению ряда специалистов, как только вы вышли 
из дома, уровень вашей безопасности резко снижается до 
минимального значения. Наличие социальной и природной 
опасности предполагает получение травм по причине по-
годных условий (дождь, снег, гололедица и прочее), в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий, в результа-
те социального взаимодействия в общественных местах (по-
лучение психологических и физических травм при ссорах, 
конфликтах и побоях со стороны агрессивно настроенных 
лиц), а также по причине иных факторов, произошедших в 
результате нарушения эксплуатации технических устройств 
(пожары, техногенные аварии и катастрофы).

Перечисленные выше факторы, так или иначе, пред-
ставляют собой комплексную опасность для человека. Что-
бы минимизировать вред, который может быть причинен 
человеку, попытаемся рассмотреть отдельные из них, часто 
происходящие в последнее время, – это вооруженная пере-
стрелка или вооруженный террорист-самоубийца.

Будьте бдительны, особенно при большом скоплении 
людей. Если у вас вызывает подозрение человек на улице 
или случайно обнаружен бесхозный предмет, вызывающий 
подозрение, следует немедленно сообщить информацию о 
нем в ближайший отдел внутренних дел.
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Если на улице какие-либо обстоятельства у вас вызыва-
ют подозрения, следует немедленно сообщить об этом в от-
дел полиции. При этом действуйте в следующем порядке.

1. Осуществляя связь с оператором, необходимо как 
можно подробнее сообщить ему всю информацию по дан-
ному факту: бесхозная вещь, подозрительный человек или 
транспортное средство. 

2. Если при разговоре с оператором объект наблюдения 
находится в поле зрения, попытайтесь проследить за подо-
зреваемым на безопасном расстоянии. 

3. В случае, если речь идет о взрывном устройстве, до-
ждитесь приезда сотрудников полиции и укажите им на-
правление подозреваемого.

4. Если взрывное устройство уже сработало, а сотруд-
ники правоохранительных органов еще не прибыли на ме-
сто, немедленно позвоните в полицию еще раз.

5. Не приближайтесь к месту взрыва. По прибытии со-
трудников полиции сообщите им исчерпывающую инфор-
мацию об увиденном с детальными комментариями и мель-
чайшими подробностями о людях, которые, по вашему мне-
нию, могли быть соучастниками террористов.

6. Если у вас есть информация, интересующая сотруд-
ников полиции по фактам произошедших либо готовящих-
ся преступлений, а также о лицах, причастных к данным ак-
там, немедленно сообщите об этом в полицию любым удоб-
ным способом.

План	основных	мероприятий	
по	антитеррористической	защищенности	
объектов	образовательной	инфраструктуры

В соответствии с утвержденными стандартами противо-
действия антитеррористической защищенности объектов со-
циального назначения и единого плана основных мероприя-
тий по защите учреждений образования на объектах подоб-
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ного рода утверждается в обязательном порядке «Паспорт 
безопасности». В нем в мельчайших подробностях прописы-
ваются базовые моменты защищенности объекта от террори-
стического акта, или «Акта незаконного вмешательства». Мо-
менты, освещенные в планах мероприятий по антитеррори-
стической защищенности учреждений образования:

1. Планирование работы по организации деятельности 
образовательной организации по антитеррористической за-
щищенности.

2. Издание приказа на назначение комиссии по антитер-
рористической защищенности.

3. Контроль за проведением мероприятий по соблюде-
нию режима безопасности.

4. Анализ работы по защищенности образовательной 
организации от террористических угроз.

5. Пропускной режим в учреждениях образования осу-
ществляется в усиленном варианте путем непрерывного 
контроля за входом на объект наблюдения.

6. Дополнительным мероприятием является наблюде-
ние за прилегающей территорией, в частности за припарко-
ванным автотранспортом, находящимся на прилегающей к 
школе территории.

7. Сотрудники охранных предприятий, осуществляющие 
контроль за безопасностью обучающихся, педагогов и обслу-
живающего персонала, обязаны осуществлять надзор за со-
блюдением порядка на объекте образования, а также приле-
гающей к объекту территории; периодически осуществлять 
осмотр всего объекта охраны на предмет выявления и обна-
ружения незнакомых и подозрительных предметов и вещей; 
закрывать и опечатывать двери всех помещений, не задей-
ствованных в образовательном процессе, в подвалах и на чер-
даках, а также с периодической регулярностью осуществлять 
осмотр вероятных мест на предмет выявления несанкциони-
рованного проникновения в помещения охраняемого объекта.
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8. Проведение проверок состояния эвакуационных вы-
ходов и путей эвакуации (исправность дверных замков, не-
загромажденность коридоров).

9. Обеспечение хранения ключей от запасных выходов 
из здания в установленном месте.

10. Сотрудникам, ответственным за обеспечение безо-
пасности в образовательной организации, проводить перио-
дические проверки сигнального и громкоговорящего обору-
дования, в том числе аварийных систем подсветки указате-
лей эвакуационных маршрутов.

11. Проведение систематических инструктажей с ра-
ботниками и обучающимися по темам:

– действия при обнаружении подозрительных взрыво-
опасных предметов;

– действия при угрозе террористического акта;
– правила поведения и порядок действий, если вас за-

хватили заложники.
12. Обучение работников по вопросам организации ан-

титеррористических мероприятий в образовательной орга-
низации.

13. Проведение инструктажей с охранниками, вахтера-
ми по пропускному режиму в здании школы.

14. Отработка практических действий по эвакуации 
персонала и обучающихся по сигналу тревоги.

15. Оформление уголка по наглядной агитации с ин-
формацией по противодействию терроризму в фойе 2 этажа.

17. Закупка учебно-методических и наглядных пособий 
по данной тематике.

2.6. Угрозы современного общества (расизм, шовинизм)

Цитата: «Об отсутствии границ в деятельности тер-
рористических организаций» хорошо укладывается в кон-
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цепцию возникновения противоречий на межнациональ-
ной и этнической почве.

В данном случае, рассматривая этнический конфликт, 
мы можем вывести некоторые особенности социального и 
политического формата:

– как террористические организации могут действо-
вать при развитии конфликтов внутри стран или республик? 
Это прежде всего поддержка родственных и дружеских свя-
зей при разрешении сложных вопросов на этнической или 
национальной почве;

– в ряде случаев с целью доминирования отдельных эт-
нических групп некоторые лица осуществляют политиза-
цию данного конфликта;

– конфликты на этнической почве чаще всего происхо-
дят вокруг объектов, представляющих материальную, поли-
тическую или иную заинтересованность. Новые участни-
ки сторон конфликта консолидируются в большей степени 
по этническому принципу или идентичности, даже с учетом 
того, что предложенная им позиция в данном конфликте не 
соответствует их потенциальным взглядам.

Природа этнических конфликтов может иметь самую 
разную направленность, вплоть до оправдания человеконе-
навистнической идеологии.

Например, шовинизм – идеология агрессии, полити-
ка национального превосходства и исключительности. Шо-
винизм разжигает вражду, ненависть и презрение одной на-
ции к другой, противопоставляет их интересы по отноше-
нию друг к другу.

В основе расизма лежит принцип совокупности психо-
физической неравномерности развития человеческих рас. 
В соответствии с данной доктриной антропометрические 
различия отдельных групп людей и национальная идентич-
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ность определяют видовую принадлежность к высшим или 
низшим расам. Высшая раса, по мнению основоположников 
данной доктрины, оказала положительное влияние на исто-
рическое и культурное развитие настоящей цивилизации 
планеты. Расизм на протяжении истории человечества пре-
терпевал существенные изменения, но, так или иначе, его 
идеи живут и процветают и в наше время.

Таким образом, идеология расизма и шовинизма как 
почва возникновения межэтнического конфликта представ-
ляет собой идеальное средство для дестабилизации обще-
ственного сознания в каком-либо регионе.

Межэтнические	конфликты

Большинство межэтнических конфликтов в основе сво-
ей характеризуется вполне обоснованной рациональностью, 
в основу которой положены принципы деления на «своих 
и чужих». Подобное деление не требует непосредственно-
го контакта либо взаимодействия представителей тех или 
иных национальностей или народностей. Общественное 
«мнение» складывается из слухов, домыслов и прочих суж-
дений, не имеющих непосредственного отношения к вза-
имоотношению представителей разных народов, а также, 
возможно, опосредованно, например, через средства массо-
вой информации. В нашей стране конфликты могут проис-
ходить между русскоязычным населением и народами, име-
ющими местный диалект в общении. Подобные конфликты 
между нациями и народностями нашей страны могут разви-
ваться по возможным сценариям: 

– местное население, длительное время проживающее 
на данной территории, настроено против приезжих. Кон-
фликты часто возникают в мегаполисах, таких как Москва 
и Санкт-Петербург, в которых образованы многочисленные 
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национальные диаспоры, где обязательно присутствуют ра-
дикально настроенные молодые люди, являющиеся инициа-
торами межнациональных конфликтов;

– приехавшие на непродолжительное время для рабо-
ты часто жалуются на неуважение к ним со стороны мест-
ного населения, незаконное, по их мнению, задержание лиц, 
подозреваемых в совершении каких-либо преступлений или 
административных правонарушений.

Правовое законодательство Российской Федерации на 
конфликты подобного рода имеет однозначно строгую пози-
цию. За призывы к вражде между народами нашей страны, 
распространение сепаратистской, расистской или экстре-
мистской идеологии, а также подстрекательство и провока-
ции на межэтнической почве к выступлениям и конфликтам 
однозначно предусмотрено наказание по статье 282 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Размеры штрафных 
санкций варьируются в пределах небольших сумм – от сред-
ней заработной платы по стране до нескольких сот тысяч 
рублей, также предусмотрены исправительные работы до 
одного года или лишение свободы на срок до двух лет.

Экстремизм	как	социальное	явление	в	современном	мире

Появлению и росту экстремизма даже в благополучных 
странах, как правило, способствуют:

– резкое снижение уровня жизни и финансового благо-
получия населения;

– отсутствие демократических основ в обществе и аль-
тернативных политических партий;

– подавление инакомыслия и свободы слова;
– основной причиной появления подобных явлений 

является экономический, а затем социальный кризис в об-
ществе.
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Экстремизм – это по большей части крайне радикаль-
ное направление в идеологии запрещенных на территории 
России организаций. Методы руководства данных органи-
заций характеризуются особой жестокостью, что проявля-
ется в виде беспорядков и их провокаций, в проведении 
террористических актов, гражданском неповиновении на-
селения, организации партизанской войны. Наиболее ра-
дикально настроенные члены экстремистских группиро-
вок принципиально отрицают какие-либо связи, перегово-
ры, сделки, соглашения и компромиссы с органами власти 
и правопорядка.

Меры	профилактического	воздействия

Основными принципами противодействия экстремист-
ской деятельности являются:

– соблюдение законности, признание и защита прав че-
ловека и его свобод;

– гласность, взаимодействие органов государственных 
структур с общественными, религиозными и иными орга-
низациями и объединениями с целью противодействия экс-
тремистской деятельности;

– соблюдение законных интересов граждан и организа-
ций, неотвратимость наказания за деятельность экстремист-
ской и уголовной направленности.

Организационные мероприятия с целью предотвраще-
ния экстремистской деятельности осуществляются в следу-
ющем порядке:

– систематическое проведение профилактических ме-
роприятий;

– пресечение экстремистской деятельности во всех ее 
проявлениях в работе общественных организаций и религи-
озных объединений.
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В нашей стране компетенциями противодействия экс-
тремизму занимается Департамент по противодействию 
экстремизму, возглавляемый МВД России.

Тестовое	задание	для	обучающихся

Терроризм
Вопрос	 1. Укажите истинность или ложность вариантов 
ответа.

Облик современного терроризма всегда: 
1) носит международный характер;
2) носит религиозный характер;
3) служит политическим целям;
4) носит политический характер.

Вопрос	2.	Выберите несколько вариантов ответа.
Совершение преступления террористического характе-

ра – это: 
1) террористический акт;
2) террор;
3) террористическая деятельность;
4) террористическая угроза.

Вопрос	 3.	 Укажите истинность или ложность вариантов              
ответа.

Классификация терроризма:
1) ядерный;
2) националистический;
3) технологический;
4) военный;
5) религиозный;
6) криминальный;
7) политический;
8) домашний.
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Вопрос	4.	Выберите один вариант ответа.
Терроризм – это: 
1) применение преступными элементами, группами 

или международными организациями ограниченного наси-
лия против населения, государственных деятелей или орга-
нов власти с целью их устрашения или для достижения сво-
их целей и интересов;

2) применение преступными элементами, группами 
или международными организациями неограниченного на-
силия против населения, государственных деятелей или ор-
ганов власти с целью их устрашения или для достижения 
своих законных целей и интересов;

3) применение преступными элементами, группами 
или международными организациями неограниченного на-
силия против населения, государственных деятелей или ор-
ганов власти с целью их устрашения или для достижения 
своих антизаконных целей и интересов.

4) среди предложенных вариантов ответа нет правиль-
ного.

Вопрос	5.	Выберите несколько вариантов ответа.
Вид терроризма, который заключается в применении 

(или угрозе применения) ядерного, химического или бакте-
риологического оружия, радиоактивных, высокотоксичных 
химических и биологических веществ:

1) криминальный терроризм;
2) технологический терроризм;
3) химический терроризм;
4) ядерный терроризм.

Вопрос	6.	Запишите число.
День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно 

отмечается ... сентября.
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Вопрос	 7.	Укажите соответствие для всех вариантов 
ответа.

Сопоставьте определения и понятия:
1) криминальный терроризм;
2) религиозный терроризм;
3) политический терроризм;
4) националистический терроризм.
2 – Отличительной чертой этого вида терроризма явля-

ется мотивация, которая проявляется в крайней нетерпимо-
сти и насилии между представителями разных религиозных 
взглядов и вероисповеданий.

1 – Вид терроризма, который осуществляется уголов-
ными элементами или криминальными группами при помо-
щи тех же методов, что и у террористических организаций.

4 – Вид терроризма, который характеризуется действи-
ями крайне радикального характера. Руководство данных 
группировок стремится установить свою независимость, 
обеспечив превосходство одной нации над другой.

3 – Метод политической борьбы, который связан с осу-
ществлением насильственных вооруженных акций с целью 
устрашения и подавления политических противников.

Вопрос	 8.	Укажите истинность или ложность вариантов 
ответа.

Бесчеловечной сущностью терроризма является: 
1) ведение локальных войн;
2) запугивание населения;
3) захват власти;
4) убийства среди мирного населения;
5) свержение режимов.

Вопрос	9.	Выберите несколько вариантов ответа.
Волна терроризма в России пошла во время:
1) вооруженной помощи Сирии;
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2) распада СССР;
3) острого дефицита в магазинах;
4) первой чеченской кампании;
5) второй чеченской кампании.

Вопрос	10.	Выберите несколько вариантов ответа.
Атаки на компьютерные системы, которые способны 

повлечь серьезное нарушение функционирования инфра-
структурных объектов, – это:

1) компьютерное хулиганство;
2) киберпреступность;
3) кибервойна;
4) кибертерроризм.

Вопросы	для	самопроверки

1. Дайте определение понятию «терроризм».
2. Назовите виды и формы проявления терроризма.
3. Определите цели, преследуемые терроризмом.
4. Охарактеризуйте методы проявления терроризма.
5. Сформулируйте определение экстремизма и охаракте-

ризуйте меры по противодействию ему.

Список	рекомендуемой	литературы

1. Абрамян С.К., Нескородова И.С., Соловьев В.С. Проти-
водействие вовлечению молодежи в экстремистскую и 
террористическую деятельность через информационно-
коммуникационную сеть Интернет: учебное пособие. 
Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 
2022. 58 с.

2. Абдулагатов З.М. Современный экстремизм и терро-
ризм: состояние и проблемы противодействия: моно-
графия. Махачкала: Алеф, 2019. 351 с.
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3. Аврамцев В.В., Коннов И.А., Парамонов А.В. Глосса-
рий официальных дефиниций в сфере профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии терроризма: 
словарь-справочник. Нижний Новгород: Дятловы горы, 
2022. 243 с.

2.7. Нормативно-правовые акты, 
 регламентирующие деятельность 
 образовательных организаций 
 в сфере безопасности жизнедеятельности человека
Нормативные	документы	об	образовании	в	России

– Кодексы РФ.
– Законы, постановления и распоряжения Правитель-

ства РФ.
– Постановления и распоряжения Правительства РФ.
– Письма и Приказы Министерства образования и нау-

ки РФ.
– Приказы других министерств и ведомств.
– СанПиНы.
– Федеральные государственные образовательные 

стандарты.
– Региональные документы.

Документы,	регламентирующие	деятельность	
в	области	обеспечения	безопасности	РФ
Основополагающие	документы

– Конституция Российской Федерации (извлечение – 
Статья 83).

– Федеральный закон «О безопасности».
– Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации.
– Ежегодные послания Президента Российской Феде-

рации Федеральному Собранию Российской Федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Федеральный	закон	от	6	марта	2006	г.	№	35-ФЗ	«О	

противодействии	терроризму» (в ред. от 26.05.2021).
Данный закон определяет основные принципы противо-

действия терроризму, правовые и организационные основы 
профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а так-
же правовые и организационные основы применения Воору-
женных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Федеральный	закон	от	28	декабря	2010	г.	№	390-ФЗ	
«О	безопасности» (в ред. от 28.04.2023).

Данный закон определяет основные принципы и содер-
жание деятельности по обеспечению безопасности государ-
ства, общественной безопасности, экологической безопас-
ности, безопасности личности, иных видов безопасности, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, полномочия и функции федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
в области безопасности, а также статус Совета Безопасно-
сти Российской Федерации.

Статья	5.	Правовая	основа	обеспечения	безопасности
Правовую основу обеспечения безопасности составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, международные дого-
воры Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, настоящий федеральный закон, другие федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
принятые в пределах их компетенции в области безопасности.

Федеральный	 закон	 от	 9	февраля	 2007	 г.	№	16-ФЗ		
«О	транспортной	безопасности» (в ред. от 28.02.2023).

Целями обеспечения транспортной безопасности яв-
ляются устойчивое и безопасное функционирование транс-
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портного комплекса, защита интересов личности, общества 
и государства в сфере транспортного комплекса от актов не-
законного вмешательства.

Федеральный	 закон	 от	 21	 июля	 2011	 г.	 №	 256-ФЗ															
«О	 безопасности	 объектов	 топливно-энергетического	
комплекса» (в ред. от 28.06.2022).

Данный закон устанавливает организационные и пра-
вовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса в Российской Федера-
ции, за исключением объектов атомной энергетики, с целью 
предотвращения актов незаконного вмешательства, опре-
деляет полномочия федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в указанной сфере, а также права, обязан-
ности и ответственность физических и юридических лиц, 
владеющих на праве собственности или ином законном пра-
ве объектами топливно-энергетического комплекса.

Федеральный	 закон	 от	 7	 августа	 2001	 г.	№	115-ФЗ	
«О	противодействии	легализации	(отмыванию)	доходов,	
полученных	преступным	путем,	и	финансированию	тер-
роризма»	(в ред. от 28.04.2023).

Данный закон направлен на защиту прав и законных 
интересов граждан, общества и государства путем создания 
правового механизма противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма.

Федеральный	 закон	 от	 25	 июля	 2002	 г.	 №	 114-ФЗ															
«О	 противодействии	 экстремистской	 деятельности»																
(в ред. от 28.12.2022).

Данным законом с целью защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, основ конституционного строя, обеспе-
чения целостности и безопасности Российской Федерации 
определяются правовые и организационные основы проти-
водействия экстремистской деятельности, устанавливается 
ответственность за ее осуществление.
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Федеральный	закон	от	3	апреля	1995	г.	№	40-ФЗ	«О	
федеральной	службе	безопасности»	(в ред. от 29.12.2022).

Данный закон определяет назначение, состав, правовые 
основы и принципы деятельности федеральной службы без-
опасности, направления деятельности, полномочия, силы и 
средства органов федеральной службы безопасности, а так-
же порядок контроля и надзора за деятельностью органов 
федеральной службы безопасности.

Гражданская	оборона
Федеральный закон РФ от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» (в ред. от 14.07.2022).
Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 

года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации» (в ред. от 30.09.2019).

Постановление Правительства РФ от 02 ноября 2000 
года № 841 «Об утверждении Положения об организа-
ции обучения населения в области гражданской обороны»                     
(в ред. от 11.09.2021). 

Приказ Минобрнауки России от 06.09.2019 № 730 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении граж-
данской обороны в Министерстве науки и высшего образо-
вания Российской Федерации».

Пожарная	безопасность
Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 69-РФ 

«О пожарной безопасности» (в ред. от 29.12.2022).
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 

года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» (в ред. от 24.10.2022).

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2022 г. № 1218 «О внесении изменений в пра-
вила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления в 
условиях таких чрезвычайных ситуаций» (ранее постанов-
ление Правительства РФ от 17 мая 2011 г. № 376).
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Постановление Правительства РФ от 07 октября 2020 
года № 1614 «Об утверждении правил пожарной безопасно-
сти в лесах» (срок действия документа ограничен 1.01.2027).

Защита	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	
ситуаций	природного	и	техногенного	характера

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (в ред. от 04.11.2022).

Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 
года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Феде-
рации информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в ред. от 16.06.2022).

Постановление от 25 июля 2020 года № 1119 «Об 
утверждении правил создания, использования и восполне-
ния резервов материальных ресурсов федеральных органов 
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера».

Постановление Правительства РФ от 08 ноября 2013 
года № 1007 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций» (в ред. от 05.04.2022).

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2019 
года № 1928 «Об утверждении правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, ис-
точником финансового обеспечения которых являются бюд-
жетные ассигнования резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации, бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение отдельных мер по лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, осуществления компенсационных выплат 
физическим и юридическим лицам, которым был причи-
нен ущерб в результате террористического акта, и возмеще-
ния вреда, причиненного при пресечении террористическо-
го акта правомерными действиями» (в ред. от 02.03.2023).



Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» (в ред. от 20.12.2019).

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 
16.02.2023).

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 
года № 1485 «Об утверждении Положения о подготов-
ке граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (срок дей-
ствия документа ограничен 31.12.2026).

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 
года № 2451 «Об утверждении правил организации меро-
приятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федера-
ции и территориального моря Российской Федерации, а так-
же о признании утратившими силу некоторых актов прави-
тельства Российской Федерации» (срок действия документа 
ограничен 1.01.2027).

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2022 
года № 1654 «Об утверждении правил проведения эвакуа-
ционных мероприятий при угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» (вступает в силу с 01 марта 2023 года).

Постановление Правительства РФ от 02 апреля 2020 года 
№ 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями, при введении ре-
жима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Безопасность	людей	на	водных	объектах
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2006 года № 769 «О порядке утверждения пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах».
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3.1. Безопасность образовательной организации

Безопасность образовательной организации – это ком-
плексное мероприятие, обеспечивающее сохранение 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также мате-
риальных ценностей образовательного учреждения от воз-
можных несчастных случаев, пожаров, аварий и иных чрез-
вычайных ситуаций.

Система комплексной безопасности образовательных 
организаций включают в себя все виды безопасности, кото-
рые содержатся в Федеральном законе «О техническом ре-
гулировании». В первую очередь это безопасность, связан-
ная с техническим состоянием среды обитания, электро- и 
пожаробезопасность, взрывобезопасность.

В условиях современного педагогического образования 
важнейшее условие учебного процесса – сохранение жиз-
ни и здоровья ребенка, что является приоритетной задачей 
для педагогического коллектива учреждения. В данной свя-
зи создание необходимых и благоприятных условий по со-
хранению жизни и здоровья подрастающего поколения яв-
ляется обязательным обстоятельством по снижению уровня 
заболеваемости детей, риску получения физических травм 
и их гибели.

Приоритетными задачами в деятельности педагогиче-
ского состава образовательных организаций являются:

– соблюдение требований охраны труда и техники без-
опасности;

Г л а в а  3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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– изучение на теоретическом и практическом уровне 
правил при возникновении ЧС и актов террористического 
характера;

– строгое соблюдение правил гражданской обороны.
Процесс организации образовательной деятельности в 

учебных заведениях предполагает создание базовых усло-
вий для безопасной ее реализации, а также снижение уров-
ня пожарной и технической опасности за счет внедрения 
последних достижений научно-технического прогресса в 
данной области.

Правильная организация безопасности образовательных 
организаций в первую очередь достигается за счет обучения 
персонала, педагогов и обучающихся учреждения, проведе-
ния регулярных инструктивных занятий, тренировок и уче-
ний на случай возникновения ситуаций чрезвычайного ха-
рактера, пожара, наводнения или террористического акта.

Нормативно-правовая база в области обеспечения безо-
пасности обучающихся, педагогов и персонала образователь-
ной организации регламентируется рядом основополагаю-
щих законодательных актов и правилами их соблюдения:

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 17.02.2023).

– Федеральный закон Российской Федерации «О безо-
пасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в редакции от 28.04.2023).

Пожарная	безопасность
В учреждениях образования предусмотрены мероприя-

тия организационного и технического характера, целью ко-
торых является обеспечение пожарной безопасности (ПБ) 
организации:

– в помещениях учреждения должны быть установле-
ны системы оповещения людей о возникновении пожарной 
ситуации, а также автоматическая пожарная сигнализация 
(АПС);
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– во всех кабинетах должны находиться огнетушите-
ли, которые являются первичными средствами пожароту-
шения;

– два раза в год на объектах образования должны про-
водиться тренировки по эвакуации 100 % обучающихся, пе-
дагогов и работников с привлечением сотрудников МЧС и 
МВД при возникновении чрезвычайных ситуаций на терри-
тории учебного заведения (пожар, теракт);

– на всех этажах объекта образования должны нахо-
диться планы эвакуации под фотолюминесцентной пленкой 
(светится в темное время суток);

– в каждом учебном классе должны быть размещены 
инструкции по правилам пожарной безопасности;

– при входе в образовательные организации на видном 
месте должны быть расположены стенды с правилами при-
менения первичных средств пожаротушения;

– педагогические работники должны регулярно прово-
дить с обучающимися беседы профилактического характе-
ра по противопожарной безопасности и действиям при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

Нормативные документы по пожарной безопасности:
– Федеральный закон «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в 
редакции от 14.07.2022).

– Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» (в редакции от 29.12.2022).

Электробезопасность

Третье месте по уровню опасности, по статистике, 
принадлежит поражению человека электрическим током. 
Электрические провода, приборы и их элементы окружа-
ют каждого из нас: дома, на работе, улице, в транспорте, 
общественных местах и пр. Образовательная организация                                    
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в данном списке не является исключением, а дети как ис-
точник повышенного внимания должны быть полностью 
защищены от поражающих факторов электрическим током.                     
В этой связи соблюдение мер электробезопасности в учреж-
дениях образования должно осуществляться на основании 
правил устройства электроустановок. Все электрические 
приборы, включая светильники, розетки, удлинители и про-
чие соединительные элементы, а также персональные ком-
пьютеры и ноутбуки должны быть заземлены и защищены 
от повреждений и случайных замыканий. При эксплуатации 
электроустановок в учебных заведениях запрещается ис-
пользовать самодельные и нестандартные приборы нагрева-
тельного типа, а также электропроводки, эксплуатируемые 
в учреждениях образования, нарушающие требования при-
каза Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Правила устрой-
ства электроустановок», являющиеся основополагающим 
документом по электробезопасности.

Антитеррористическая	защищенность

Мероприятия по противодействию террористической 
и экстремистской деятельности должны обеспечить защи-
щенность объекта образования следующими методами:

– периодически включать в повестку дня совещания 
при руководителе образовательной организации вопросы по 
выполнению контрольных мероприятий в области обеспе-
чения безопасности учреждения;

– регулярно проводить инструктивные занятия с педа-
гогами, обучающимися и персоналом учреждения по проти-
водействию терроризму и экстремизму;

– на постоянной основе осуществлять взаимодействие 
с органами правопорядка и другими заинтересованными 
службами по обеспечению безопасности образовательных 
организаций.



87

Основным документом, регламентирующим деятель-
ность образовательной организации по противодействию 
экстремизму и терроризму, является приказ директора 
учреждения.

Кроме того, нормативно-правовой базой, регламенти-
рующей деятельность образовательной организации в обла-
сти ее безопасности, являются следующие документы:

– Федеральный закон «О противодействии террориз-
му» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в ред. от 26.05.2021).

– Федеральный закон «О противодействии экстре-
мистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ (в ред. от 
28.12.2022).

– Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 
противодействию терроризму» от 15.02.2006 №116 (в ред. 
от 25.11.2019).

Роль	гражданской	обороны	по	защите	учреждений	
образования	от	чрезвычайных	ситуаций

Рост числа и масштаба техногенных происшествий 
указывает на определенную опасность для человечества 
в новых условиях современного мира. Наряду с авария-
ми техногенного характера представляют опасность и раз-
рушительные силы природы, что значительно обостряет 
возникновение потенциальных угроз для населения Зем-
ли: засуха, наводнения, землетрясения, проливные дожди 
и лесные пожары.

Анализ статистических данных, а также причин чело-
веческих жертв и финансовых потерь от стихийных бед-
ствий, катастроф и аварий указывает то, что 80 % чрезвы-
чайных ситуаций возникают по причине низкой професси-
ональной подготовленности сотрудников, из-за отсутствия 
соответствующих знаний и компетенций в условиях возник-
новения нестандартных ситуаций.
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С целью формирования компетенций у обучающихся в 
области изучения условий возникновения и особенностей 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и их последствий, а также обучения с целью противосто-
ять подобным явлениям возникает необходимость подгото-
вить каждого члена общества к выбору наиболее правильного 
подхода в решении задач по выходу из возникшей чрезвычай-
ной ситуации при минимальных потерях. Подготовка челове-
ка с подобными знаниями должна осуществляться с раннего 
детства при непрерывном характере процесса обучения прак-
тически на всех этапах жизненного пути. Поэтому в каждой 
образовательной организации на стендах должна присутство-
вать информация о противопожарной и электробезопасности, 
действиях при террористической опасности. Данный инфор-
мационный материал оказывает неоценимую помощь при:

– изучении организации и структуры гражданской обо-
роны;

– изучении сигналов оповещения и дальнейших дей-
ствий при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время;

– практическом запоминании и получении необходи-
мых умений при оказании помощи пострадавшим. 

Нормативно-правовую базу, регламентирующую дея-
тельность ведомств гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, определяют следующие документы:

– Федеральный закон «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в ред. Федеральных за-
конов от 04.11.2022 № 423-ФЗ).

– Федеральный закон «О гражданской обороне» от 
12.02.1998 № 28-ФЗ (в ред. от 14.07.2022).

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 
26.09.2005 № 245 «Об утверждении положения о функцио-
нальной подсистеме предупреждения и ликвидации послед-
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ствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и на-
ходящихся в его ведении федеральных служб и федераль-
ных агентств».

– Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 16.02.2023).

– Приказ МЧС России от 29.07.2020 № 565 «Об утверж-
дении Инструкции по подготовке и проведению учений и 
тренировок по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах».

3.2. Информационная безопасность
Безопасность образовательной организации включает в 

себя информационную безопасность. Данное понятие мож-
но определить как состояние защищенности общества на 
информационном уровне и способность обеспечить конфи-
денциальность данной среды в интересах граждан, обще-
ства и государства. Рассмотрим, какие цели преследует за-
щита информационной среды.

Информационная безопасность предполагает следую-
щие действия:

– не допускать несанкционированного входа, взло-
ма системы персональных данных, а также предотвращать 
иные методы незаконного вмешательства в информацион-
ные системы и ресурсы пользователей;

– закрывать доступ к базам данных общественных, го-
сударственных организаций и объединений с целью пре-
дотвращения подделки информационного материала, иска-
жения передаваемой или получаемой информации, утраты 
либо хищения конфиденциальных данных, а также утечки 
информационного контента;
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– предотвращение всех форм незаконного вмешатель-
ства в деятельность организаций любых форм собственно-
сти и правления.

Защита	персональных	данных
Защита персональных данных в отношении детей ре-

гламентируется Федеральным законом № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (в редакции от 06.02.2023), принятым 
Государственной Думой в 2006 году. Закон регламентиру-
ет весь перечень аспектов в отношении передачи, исполь-
зования и получения сведений, имеющих конфиденциаль-
ный характер.

Рассмотрим характер персональных данных, их назна-
чение, уровень важности и операции, с которыми возможно 
осуществлять все законные действия. Мы часто подписываем 
бумаги, подтверждающие наше согласие на обработку персо-
нальных данных. С целью детального анализа понятия пер-
сональных данных или личных данных обратимся к Феде-
ральному закону № 152-ФЗ, принятому 27 января 2006 года. 
В соответствии с данным документом любая информация, 
прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу, явля-
ется его персональными данными. В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации каждому гражданину гаран-
тируется право сохранения тайны личной жизни. На основа-
нии данного положения негосударственные и иные структу-
ры или третьи лица не имеют права без разрешения пользо-
ваться или подвергать обработке данные гражданина. В по-
вседневной практике подобное разрешение мы, как правило, 
выдаем в виде письменного заявления, проставленной галоч-
ки данных и собственной подтвержденной подписи.

В соответствии с федеральным законом упомянутые 
выше условия, при которых третьи лица имеют право до-
ступа к персональным данным, помимо их владельца, напи-
саны в положении. 



91

С персонального разрешения субъекта обрабатывать 
данные могут медицинские и финансово-кредитные орга-
низации, работодатель и интернет-магазины. Однако суще-
ствует важный момент после реализации намерений упо-
мянутых организаций при достижении поставленных за-
дач, ради которых осуществлялся сбор персональных дан-
ных. Организатор легально уже не имеет права и возможно-
сти использовать ваши конфиденциальные данные, в про-
тивном случае, он несет персональную ответственность за 
данное деяние.

В соответствии с федеральным законом за нарушение 
в области защиты персональных данных физических лиц 
либо организаций предусмотрена персональная ответствен-
ность в виде штрафов или иных санкций.

Подведем кратко итоги: какие персональные данные 
существуют и что к ним относится?

1. Персональные данные в общем понимании представ-
ляют собой информацию ключевого характера о субъекте. 
Как правило, это вся информация, которая указывается в ан-
кетных данных при трудоустройстве: Ф.И.О., дата рожде-
ния, адрес, исходные данные паспорта и учебного заведения 
или уровень образования, а также место последней работы. 
Таким образом, персональные данные являются особой ка-
тегорией, где все сведения имеют комбинированный вид.             
К указанному выше добавляются место регистрации и фак-
тическое место проживания.

2. Это биометрические показатели физического лица, 
которые могут быть использованы для идентификации кон-
кретной личности. В первую очередь к данной категории от-
носятся отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, а так-
же индивидуальные анатомические особенности личности. 
Кроме того, в данный список может входить ДНК человека. 
Подобные сведения наиболее востребованы в органах реги-
страции и выдачи загранпаспорта и виз для выезда за гра-
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ницу, а также на таможне и в государственных органах при 
трудоустройстве.

3. Персональные данные, имеющие общий доступ. Это, 
как правило, информация о благосостоянии наиболее из-
вестных людей: певцов, композиторов, представителей шоу-
бизнеса и так далее. Данные сведения находятся в открытых 
источниках и могут быть получены без особых разрешений.

4. Так называемые обезличенные персональные данные. 
Они представляют собой информацию, которой невозможно 
воспользоваться с целью определения принадлежности ее к 
конкретному лицу (без дополнительных сведений). Это, как 
правило, лица, имеющие определенный уровень секретности.

5. Данные, представляющие собой информацию, ука-
занную в личных делах, в медицинских картах и прочее. 
Возникает необходимость упомянуть и о секретных сведе-
ниях, которые хранятся в закрытых реестрах и прочее. В 
данном случае речь идет по выборке данных, представляю-
щих для тех или иных ведомств соответствующий интерес. 
Это прежде всего нравственные и философские взгляды на 
жизнь, жизненная стратегия и позиция, приоритет в поли-
тических убеждениях, хронические заболевания и предрас-
положенность к ним, национальная или расовая принадлеж-
ность, а также вероисповедание. Вышеперечисленная ин-
формация представляет собой персональные данные лич-
ности. Для того чтобы получить соответствующие санкции 
для работы с ней, необходимо получить официальное согла-
сие от владельца в виде письменного разрешения.

Часто возникает вопрос, что входит в перечень персо-
нальных данных, например, работника, трудоустраивающе-
гося на предприятие или в организацию, каким образом осу-
ществляется хранение полученной информации. В соответ-
ствии с трудовым кодексом информация является полной и 
удовлетворяет требования работодателя, если она позволяет 
в полном объеме составить представление о квалификации 
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принимаемого работника. В данный перечень входят допол-
нительные сведения в виде трудового стажа, уровня квалифи-
кации, заработной платы на предыдущем месте работы, нало-
говых и пенсионных отчислений и тому подобное. В данном 
случае обязанности предприятия и организации, принявших 
работника, – обеспечить оптимальную сохранность сведений 
в рамках трудового правового законодательства.

В дополнение к изложенному следует уточнить, что 
работодатель должен сообщить работнику, в каком форма-
те будут использованы персональные данные, в связи с чем 
в каждой организации есть специальные распорядитель-
ные документы, регламентирующие правила использования 
персональных данных на всех этапах их обработки.

Сбор персональных данных, представляющих опера-
тивный интерес для принимающей организации, осущест-
вляется с целью выполнения следующих задач:

– обеспечение сохранности сведений, данных, корпо-
ративной тайны и имущества третьих лиц;

– документальное оформление факта события приема 
на работу в соответствующей должности;

– установление квалификации работнику для начисле-
ния соответствующего месячного денежного довольствия;

– проверка заявленной информации и квалификации по 
соответствию возложенным на него обязанностям;

– выявление причин с целью подтверждения перево-
да сотрудника на высококвалифицированную руководящую 
должность.

В случае нарушения условий хранения персональных 
данных либо несанкционированной утечки информации 
(намеренной или в результате слабой системы защиты) ор-
ганизация при условии доказанности данного факта под-
вергается административной ответственности в виде круп-
ного штрафа. Для выявления подобных фактов и недорабо-
ток в системе сохранности персональных данных назнача-



94

ется аудит (специалисты соответствующих ведомств, имею-
щие определенный опыт в данном направлении, выявляют 
способы утечки информации) и готовят рекомендации для 
оптимизации работы в указанном направлении.

Сайт для более подробного изучения данного вопроса: 
http://персональныеданные.дети

Правовые документы:
– Закон «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991 № 2124-1 (в редакции от 29.12.2022).
– Федеральный закон «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 
149-ФЗ (в редакции от 29.12.2022).

– Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ (в редакции от 28.04.2023).

– Федеральный закон «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ (в редакции от 06.02.2023).

3.3. Правила соблюдения основ 
 безопасности жизнедеятельности

Основной задачей системы образования в современных 
условиях является возможность предоставить обучающимся 
базовый уровень владения знаниями и компетенциями, зало-
женными в программе соответствующей подготовки. В усло-
виях быстро меняющегося миропорядка, изменения экологи-
ческой и техногенной ситуации очень важно на современном 
этапе научить взрослую часть населения и подрастающее по-
коление адекватным действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций при различных обстоятельствах.

Данная работа, безусловно, проводится на базе высших 
и средних учебных заведений, целью которой является фор-
мирование готовности сознательно и ответственно подойти к 
вопросу обеспечения личной и общественной безопасности.
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Приоритетная задача организаций, осуществляющих 
данную образовательную деятельность на протяжении по-
следних лет, – формирование устойчивого отношения к ан-
тисоциальным и антиобщественным проявлениям в моло-
дежной среде, наркомании, табакокурению и алкоголизму, а 
также профилактика подобных явлений.

Основное внимание профилактических мероприятий в 
обществе направлено на:

– формирование устойчивого взгляда у молодого поко-
ления на объективное представление о здоровом, безопас-
ном и активном образе жизни;

– формирование в образовательной среде посредством 
активных форм обучения противостояния вовлечению мо-
лодежи в асоциальную деятельность, отказу от табака, нар-
котиков и алкоголя;

– специализированную подготовку педагогических ра-
ботников для работы с несовершеннолетними и трудными 
подростками по воспитанию устойчивой личности к раз-
личным проявлениям антисоциального характера в моло-
дежной среде.

Комплексные мероприятия воспитательной направлен-
ности способствуют развитию личности безопасного и здо-
рового типа. Кроме того, изучение базовых дисциплин безо-
пасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятель-
ности в образовательных организациях во многом способ-
ствует твердому усвоению получаемых знаний посредством 
или с использованием практических тренировок, игровых 
мероприятий по антитеррористической, пожарной и дорож-
ной безопасности.

Обучение в виде инструктивных занятий – наиболее 
распространенная практика в учебных заведениях, в част-
ности, она касается охраны труда, техники безопасности, а 
также электро- и пожарной безопасности. В первом случае 
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в доступной форме рассматриваются базовые моменты по 
ключевым характеристикам изучаемой дисциплины в отно-
шении запретов, далее рассматривается алгоритм действий 
при возникновении тех или иных нестандартных ситуаций, 
подаче сигнала тревоги и прочее. В данном случае каждый 
инструктируемый получает в полном объеме общее пред-
ставление на теоретическом уровне об охране труда и со-
блюдении мер техники безопасности. Подобные инструк-
тивные занятия всегда проводятся перед началом учебного 
года в начале сентября. Пока кандидат не пройдет инструк-
таж и не поставит свою личную подпись в соответствую-
щем журнале, он не имеет права приступать к выполнению 
своих обязанностей или к учебному процессу.

Например, инструктаж по технике безопасности препо-
давателем физической культуры и спорта в высшем учеб-
ном заведении осуществляется в начале семестра осенью и 
весной. Он включает в себя сведения о нормах и правилах 
поведения обучающихся на занятиях, об особенностях про-
ведения занятий, а также дает знания о гигиенических тре-
бованиях к спортивной форме одежды. После прохождения 
соответствующего инструктажа каждый участник фиксиру-
ет свои данные в журнале его прохождения.

С целью ясного и четкого понимания проводимых ме-
роприятий в виде инструктажей с последующей регистра-
цией в журнале установленной формы поясним, что при 
проведении любых видов практических занятий в виде 
соревнований, спортивных занятий, походов на приро-
ду, экскурсий в зоопарк, благотворительной посадки де-
ревьев, занятий в кружке рукоделия, а также иных внеш-
кольных или внеклассных мероприятий должны выстав-
ляться отметки в специальном журнале о проведенном ин-
структаже по мерам безопасности при проведении данных 
мероприятий.
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Таким образом, формирование культуры безопасного 
типа поведения личности в образовательной среде и за ее 
пределами строится на основе:

– интегративного подхода в обучении основам безопас-
ной жизнедеятельности. Данный подход предполагает раз-
работку и конструирование методов деятельности на осно-
ве объединения различных концептуальных моделей и свя-
зи между различными областями знаний и дисциплин;

– комплексного рассмотрения проблемы обеспечения 
безопасности личности, общества и государства в рамках 
учебных предметов и дисциплин;

– личностных и профессиональных качеств педагога, 
обладающего опытом и багажом практических знаний в об-
ласти безопасной жизнедеятельности.

Рассматривая культуру безопасности личности как ко-
нечный продукт его формирования, включающий соответ-
ствующие нормы и правила, а также ценностного отноше-
ния к различным явлениям действительности, мы можем 
предположить, что на определенном этапе степень убежде-
ний становится неотъемлемой частью человеческого харак-
тера и впоследствии находит свое отражение в суждениях, 
действиях и мировоззрении личности. Культура безопасно-
сти предполагает наличие в человеке следующих характе-
ристик: знание и опыт творческого мышления при решении 
проблем в области безопасности жизнедеятельности.

Работа по профилактике	 дорожно-транспортного	
травматизма включает в себя:

– разработку и реализацию планов проведения классных 
часов по предупреждению дорожно-транспортного травма-
тизма;

– воспитание у детей культуры безопасного поведения 
на улицах и дорогах;

– организацию взаимодействия педагогического кол-
лектива с ГИБДД;
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– активное участие родительского комитета в работе по 
профилактике дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей;

– формирование материально-технической базы для 
практико-ориентированного обучения безопасному нахож-
дению детей на улицах города с учетом изучения правил до-
рожного движения;

– разработка и внедрение последних достижений про-
граммного обеспечения, направленных на интерактивное 
обучение детей правилам дорожного движения;

– в соответствии с анализом всех дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей в своем регионе соста-
вить инструкции и методические рекомендации для их вы-
полнения.

В соответствии с представленными выше информаци-
онными материалами в каждой образовательной организа-
ции должен быть пакет базовых документов, регламенти-
рующих работу по организации обеспечения безопасности 
учреждения.

I.	Перечень	приказов,	регламентирующих	деятель-
ность	образовательной	организации	в	сфере	ее	безопас-
ного	функционирования:

– аналитическая справка по итогам работы за истекший 
период (учебный год) по реализации мероприятий в обла-
сти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситу-
аций, пожарной и электробезопасности, а также должност-
ных лиц, ответственных за их выполнение;

– приказ по учреждению о назначении ответственных 
лиц за организацию мероприятий по охране труда и техни-
ке безопасности, пожарной и электробезопасности, а также 
антитеррористической защищенности объекта;

– о создании и организации работы комиссий по про-
верке исправности состояния систем и средств противопо-
жарной защиты образовательной организации;
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– о назначении комиссии для проверки знаний по охра-
не труда;

– о назначении персонала для эксплуатации и содержа-
ния в технически исправном состоянии установок пожар-
ной автоматики;

– об организации пропускного режима в образователь-
ной организации с целью обеспечения ее безопасности на 
основе представленных персональных данных обучающих-
ся, педагогов и персонала учреждения;

– об организации обеспечения безопасности в образо-
вательной организации персональных данных обучающих-
ся, педагогов и сотрудников учреждения.

II.	Перечень	инструкций	в	образовательной	органи-
зации

По соблюдению мер пожарной безопасности:
– Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безо-

пасности в образовательной организации (ИПБ-01-2020).
– Инструкция о мерах пожарной безопасности в обра-

зовательной организации (ИПБ-02-2020).
– Инструкция о порядке действий работников обра-

зовательной организации по эвакуации людей при пожаре 
(ИПБ-03-2020).

– Инструкция по пользованию порошковыми огнету-
шителями ОП-5, ОП-4, ОП-3, порядок работы и меры пре-
досторожности при эксплуатации огнетушителей (ИПБ-04-
2020).

– Инструкция по пользованию порошковыми огнету-
шителями ОУ-3, ОУ-5, порядок работы и меры предосто-
рожности при эксплуатации огнетушителей (ИПБ-05-2020).

– Инструкция о мерах пожарной безопасности при про-
ведении новогодних праздников (ИПБ-06-2020).

– Инструкция лица, ответственного за эксплуатацию, 
содержание и проведение ТО и ППР установок пожарной 
автоматики (ИПБ-07-2020).
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– Инструкция о порядке действий дежурного диспет-
черского пункта АПС и СОУЭ при получении сигналов о 
пожаре, неисправности установок (ИПБ-08-2020).

– Должностная инструкция лица, ответственного за 
пожарную безопасность в образовательной организации 
(ИПБ-09-2020).

По безопасности
– Инструкция о порядке действий работников образо-

вательной организации при поступлении информации о ми-
нировании и реагировании на полученную информацию 
(ИБ-01-2020).

– Инструкция о порядке действий работников образо-
вательной организации при возникновении угрозы совер-
шения террористического акта или иных противоправных 
действий (ИБ-02-2020).

– Инструкция о действиях работников и обучающихся 
образовательной организации при получении сигналов ГО 
(ИБ-03-2020).

– Инструкция о действиях работников и обучающих-
ся образовательной организации при получении сигналов и 
экстренной информации об угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (ИБ-04-2020).

– Инструкция о порядке сбора и обмена информаци-
ей в области защиты персонала и территории образователь-
ной организации от ЧС природного и техногенного характе-
ра (ИБ-05-2020).

– Должностная инструкция дежурного охранника по-
ста № 1 (ИБ-06-2020).

– Должностная инструкция дежурного охранника по-
ста № 2 (ИБ-07-2020).

По технике безопасности
– Инструкция вводного инструктажа по технике безо-

пасности для обучающихся (ИТБ-01-2019).
– Инструкция по правилам поведения обучающихся в 

образовательной организации (ИТБ-02-2019).
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– Инструкция по пожарной безопасности для обучаю-
щихся (ИТБ-03-2019).

– Инструкция по электробезопасности для обучающих-
ся (ИТБ-04-2019).

– Инструкция по правилам безопасного поведения обу-
чающихся в автобусе (ИТБ-05-2019).

– Инструкция по правилам безопасного поведения на 
дорогах и на транспорте для обучающихся (ИТБ-06-2019).

– Инструкция по профилактике негативных ситуаций 
во дворе, на улицах, дома и в общественных местах для об-
учающихся (ИТБ-07-2019).

– Инструкция для обучающихся по правилам безопас-
ности при обнаружении неизвестных пакетов, взрывоопас-
ных предметов (ИТБ-08-2019).

– Инструкция для обучающихся по правилам безопас-
ного поведения при общении с животными (ИТБ-09-2019).

– Инструкция по правилам безопасного поведения на 
воде для обучающихся (ИТБ-10-2019).

– Инструкция по соблюдению мер безопасности при 
стрельбе для обучающихся (ИТБ-11-2019).

– Инструкции по ТБ с иллюстрациями для обучающихся.
III.	Перечень	планов	образовательной	организации	

по	обеспечению	безопасности
– Комплексный план безопасности образовательной 

организации.
– План действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера образовательной ор-
ганизации.

– План основных мероприятий образовательной орга-
низации в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

– План пропагандистской работы в области ГО и защи-
ты от ЧС в образовательной организации.

– План ГО образовательной организации.
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– План пропаганды пожарно-технических знаний сре-
ди обучающихся образовательной организации.

– План мероприятий по противопожарной безопасно-
сти образовательной организации.

– План периодических проверок условий обработки 
персональных данных в образовательной организации.

IV. Перечень других документов образовательной ор-
ганизации по обеспечению безопасности

– Положение об организации пропускного и внутри-
объектового режима в образовательной организации.

– Технический паспорт образовательной организации.
– Паспорт безопасности образовательной организации.
– Положения и памятки.
– Политика в отношении обработки персональных дан-

ных (ПДн).
Фильмы по безопасности
1. Огнетушители. Применение и устройство.
2. Огнетушители ОПУ-5. URL: https://drive.google.com/

file/d/1h4ByeaSEj32Voi3S0rOKaERREMkM1Ehh/view
3. Огнетушители образовательной организации. 
4. ПБ в организации.
5. Пожар в квартире.
6. Пожарная опасность от электрообогревателей.
7. Скорость распространения огня.
8. Совместная пожарная тренировка.
9. Способы и средства тушения пожаров.
10. Фильм МЧС по безопасности для детей.
11. Фильм по эвакуации при пожаре. Части 1 и 2.
Памятки по безопасности
– Действия населения при получении сигналов ГО.
– Памятки безопасности школьника.
– Правила поведения для детей (комиксы).
– Памятка «Правила личной безопасности».
– Памятка «Правила четырех НЕ».
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– Памятка о безопасности на железнодорожном транс-
порте.

Памятки по кибербезопасности
– Памятка по медиабезопасности.
Памятки (зима)
Памятка ПБ в новогодние праздники.
– Памятка «Выход на лед в зимний период».
– Правила безопасного поведения на льду.
Памятки (лето)
Для детей и взрослых общие правила безопасного пове-

дения при посещении леса.
Общие документы
– Методические рекомендации для образовательных 

организаций по информированию родителей о рисках, свя-
занных с детской смертностью.

– Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 
«Об утверждении Порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев с обучающимися во время пребывания в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность» 
(ред. от 01.07.2019).

3.4. Обеспечение комплексной безопасности 
 учреждений образования 

Проблема построения эффективной системы обеспе-
чения безопасности должна решаться с учетом специфи-
ки образовательных учреждений и вероятности возникно-
вения тех или иных угроз путем поддержания безопасного 
состояния объекта в соответствии с нормативными требо-
ваниями, обнаружения возможных угроз, их предотвраще-
ния и ликвидации.

Система правопорядка. Иные заинтересованные ор-
ганы в обеспечении безопасности обучающихся образова-
тельных организаций не в состоянии эффективно осущест-
влять защиту детей круглосуточно и повсеместно. С целью 
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эффективной работы в данном направлении руководством 
образовательных организаций формируются собственные от-
делы  безопасности. В данный орган входят силы и средства 
учреждения по взаимодействию руководителей с целью эф-
фективного решения возникающих проблем и противоречий. 
Эффективное сочетание и подбор всех элементов при пра-
вильной организации взаимодействия, безусловно, много-
кратно увеличивают защищенность организации. Директор 
школы как руководитель должен эффективно интегрировать 
в систему безопасности все имеющиеся элементы и ресурсы.

Для детального рассмотрения специфики систем безо-
пасности учреждения образования разберем его основные 
элементы.

С целью эффективной работы всех элементов системы 
обеспечения безопасности учреждения необходимо выде-
лить его субъективные составляющие: это дирекция, педа-
гоги и обслуживающий персонал, сотрудники физической 
охраны, службы, обеспечивающие функционирование объек-
та образования, спасательные службы, в том числе оказываю-
щие первую медицинскую помощь, административные орга-
ны и органы правопорядка, образования и здравоохранения.

Проведем аналитический обзор детального выполне-
ния своих функциональных обязанностей каждой из выше-
перечисленных служб.

Сотрудники	физической	охраны
(ЧОП	– частное	охранное	предприятие)

Несут полную ответственность за:
– освещение всей инфраструктуры учреждения (зда-

ние, территории периметра);
– на объекте: решетки на окнах либо сигнализация, 

замки, запоры на дверях и ограждении;
– на прилегающей территории: заборы, шлагбаумы на 

подъездных путях к зданию учреждения.
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Организация физической охраны учреждения осу-
ществляется аттестованными сотрудниками охранных 
предприятий, лицами от администрации учреждения, ответ-
ственными за обеспечение безопасности организации, в от-
дельных случаях сторожами, вахтерами и персоналом.

– Охрана и безопасность учреждения осуществляется 
посредством пакета утвержденных документов, регламен-
тирующих право деятельности данной организации на ука-
занную деятельность;

– в обязательном порядке сотрудники физической охра-
ны перед заступлением на службу в образовательную органи-
зацию должны пройти соответствующее обучение с учетом 
специфики несения службы в учреждениях образования;

– кроме непосредственной физической охраны объ-
екта, в структуре обеспечения безопасности организации 
должен присутствовать элемент оперативного информиро-
вания руководящего состава охранного предприятия и об-
разовательной организации о наличии фактов в период не-
сения службы, ситуаций, представляющих определенную 
опасность;

– с целью оперативной координации вышеупомянутых 
действий в учреждении должен быть план совместных ме-
роприятий служб и ведомств, задействованных в обеспече-
нии безопасности образовательной организации.

Перечень инженерно-технических средств безопасно-
сти, задействованных в осуществлении комплексной безо-
пасности образовательной организации:

– системы сигнализации, пожаротушения и дымоуда-
ления;

– системы контроля и управления доступом (СКУД) и 
видеонаблюдения;

– стационарные и ручные металлодетекторы;
– системы оперативного оповещения дежурных служб 

о чрезвычайной ситуации в учреждении образования;
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– система радиомониторинга и передачи сигналов тре-
вожной кнопки.

Мероприятия	 указанного	 характера	 предполагают	
ресурсное	и	финансовое	обеспечение	в	виде:

– оплаты услуг охранных предприятий, сторожей и со-
трудников Росгвардии;

– установки, эксплуатации и содержания средств 
пожарно-охранной сигнализации, систем видеонаблюдения 
и радиомониторинга, а также оповещения дежурных служб 
правоохранительных и охранных ведомств с помощью тре-
вожной кнопки.

– Оплата за эксплуатацию оборудования систем опо-
вещения, видеонаблюдения, систем контроля и управления 
доступом на объект;

– для оплаты регламентных работ и ремонта имеющих-
ся ограждений.

Базовым элементом в системе обеспечения безопасно-
сти учреждения являются условия безупречного взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и правоохра-
нительными ведомствами. Данное взаимодействие должно 
осуществляться по следующим направлениям:

– обследование зданий и территорий учреждения на 
предмет выявления взрывоопасных предметов и веществ с 
привлечением профессионально подготовленных сотрудни-
ков из кинологических и инженерных служб;

– с целью последовательного распределения ответ-
ственности за организацию безопасности учреждения меж-
ду ведомствами;

– информирование заинтересованных служб и ве-
домств о состоянии объекта образования с целью согласова-
ния планов совместной работы;

– периодическая проверка организации слаженной ра-
боты всех служб и ведомств.
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Учебно-воспитательный	процесс	с	учащейся	моло-
дежью:

– формирование знаний, умений и компетенций по дей-
ствиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 
на теоретическом и практическом уровне;

– уроки (занятия) интерактивного взаимодействия пе-
дагога с обучающимися по темам: «Террористическая угро-
за: миф или реальность», «Вовлечение лиц, не достигших 
совершеннолетия, в противоправную деятельность»;

– театрализованные интерактивные внеклассные меро-
приятия с участием одноклассников, направленные на вос-
питание толерантности и культуры межнациональных отно-
шений у детей разных социальных групп, национальностей 
и вероисповедания;

– проведение инструктивных занятий по изучению и 
закреплению умений и навыков к действиям при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций;

– вовлечение родительского коллектива в решение задач 
по обеспечению безопасности образовательной организации;

– при проведении общих собраний родителей актуали-
зировать вопрос состояния и совершенствования методов и 
средств физической охраны, воспитания чувства патриотиз-
ма и ответственности у детей и взрослых за личную и коллек-
тивную безопасность в стенах образовательной организации;

– привлечение родительского комитета к непосред-
ственному участию в проверке несения службы сотрудни-
ками физической охраны, а также в инспекции контроля фи-
нансовых расходов в соответствии с заявленными услугами 
по охране объекта образования.

Подготовка персонала учреждения образования:
– вопросы подготовки руководящих работников и педа-

гогических кадров при возникновении чрезвычайных ситу-
аций осуществляются целенаправленно и планомерно в со-
ответствии с утвержденным планом его реализации;
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– с целью закрепления инструктивных занятий по ме-
рам противодействия пожарной и антитеррористической 
безопасности педагогическому составу запланировать и 
провести встречу с представителями силовых и правоохра-
нительных ведомств по вопросам обеспечения контроля си-
туации на объекте образования при осуществлении его за-
щиты от угроз чрезвычайного характера.

Правовые и организационные документы по безопас-
ности образовательной организации (делопроизводство):

– комплект действующих нормативных актов по обе-
спечению безопасности, антитеррористической защищен-
ности;

– комплект внутренних приказов и документов образо-
вательной организации по обеспечению безопасности (обя-
занности должностных лиц, правила внутреннего распоряд-
ка, инструкции педагогическим работникам, инструкции по 
охране, планы и схемы);

– номенклатура дел по направлениям безопасности: 
переписка, планы, материально-техническое обеспечение, 
тренировки, нормативные акты и т. д.

Методические документы по безопасности образо-
вательной организации:

– методические рекомендации по обеспечению безо-
пасности, антитеррористической защищенности должност-
ным лицам образовательной организации, педагогическим 
работникам, охране;

– памятки и рекомендации для детей, персонала обра-
зовательной организации и родителей;

– плакаты, стенды, буклеты, фильмы, комиксы.
Медицинское обеспечение:
– охрана труда;
– здоровьесберегающие технологии в образовательной 

организации.
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Психологическое обеспечение:
– профилактика психологического насилия, методики 

психологической подготовки к действиям в условиях ЧС;
– методики психологической поддержки; тренинги.
Кадровые и социально-бытовые меры.
Режим, обстановка, культура безопасности.
Органы управления образованием и взаимодействие 

с ними.
Инфраструктура, инженерные сооружения, организа-

ции по обеспечению эксплуатации инфраструктуры образо-
вательной организации и взаимодействие с ними.

К элементам системы безопасности образователь-
ной организации также относятся:

– жители прилегающих дворов, кварталов, шефские и 
близлежащие предприятия;

– арендаторы;
– иные объекты.
Вышеперечисленные субъекты обеспечения безопасно-

сти образовательных организаций должны быть включены в 
систему комплексного взаимодействия с целью осуществле-
ния запланированных мероприятий.

Организационные элементы: распределение функцио-
нальных обязанностей, режим, контроль.

Знания о возможных угрозах в образовательной ор-
ганизации:

– о способах раннего выявления опасности;
– о способах правильного противодействия опасности.
Навыки правильного поведения и владения техниче-

скими средствами в ЧС.
Серьезное и правильное отношение к проблемам без-

опасности образовательной организации.
Три последних элемента – это главные элементы систе-

мы и культуры безопасности. Тот самый человеческий фак-
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тор, без которого все вложенные деньги и технические сред-
ства ничего не дадут. Наличие культуры безопасного пове-
дения иногда важнее других элементов системы безопасно-
сти. Эффективность этих элементов во многом определяет-
ся качеством преподавания курсов БЖ и ОБЖ.

Любая система обеспечения безопасности как предмет 
рассмотрения априори не обеспечивает стопроцентной ее эф-
фективности, и тому есть много причин. Это прежде всего на-
личие природных условий, практически не контролируемых 
человеком, это присутствие человеческого фактора и иных 
условий, в той или иной мере позволяющих привести к сбою 
в работе ранее надежных «систем». Учитывая набор случай-
ных сбоев в работе ранее устойчивых систем, мы допуска-
ем присутствие в формуле гарантии успеха понижающего ко-
эффициента снижения его процента. Однако наличие базо-
вых знаний в вопросах противодействия опасностям и угро-
зам представляет собой возможность минимизировать поте-
ри человеческих жертв и ущерб материальных ценностей.

Комплексная безопасность образовательной органи-
зации не будет являться достаточной, если ее не допол-
нить элементами обеспечения личной безопасности каждо-
го субъекта образовательного пространства учреждения. В 
данный перечень должны входить:

– знание обучающимися и педагогами нормативно-
правовой базы (инструктивно-методические документы, ре-
гламентирующие правомерность применения физической 
силы, подручных средств и огнестрельного оружия при воз-
никновении террористического акта с целью обеспечения 
личной и коллективной безопасности, правомерность их 
применения, условия и пределы превышения применения 
необходимой обороны и прочее, вплоть до оказания первой 
помощи при получении ранения);

– изучение иных документов, позволяющих объектив-
но оценить условия и пределы правомерности своих по-
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ступков с целью соблюдения норм и правил, регламентиру-
ющих действующее законодательство РФ;

– ознакомление выборочно со статьями Уголовного и 
Административного кодексов РФ, позволяющими объек-
тивно оценивать правомерность совершаемых поступков 
граждан в соответствии с действующим законодательством.

Задача руководителя и коллектива образовательной ор-
ганизации состоит в выявлении возможных опасностей, 
создании адекватных им элементов (подсистем) безопасно-
сти и их интеграции в единую систему.

Планирование мер по всем направлениям безопасности 
осуществляется на основе анализа ситуации и прогнозиро-
вания возможных угроз с учетом нормативных требований.

В образовательной организации в соответствии с указа-
ниями органов управления образованием должны прогнози-
роваться возможные действия преступников, массовые бес-
порядки, проявления экстремизма, взрывы, поджоги, пожа-
ры, применение отравляющих веществ, захват заложников, 
действия террористов, в том числе смертников. В связи с 
этим в составляемых планах и паспортах безопасности же-
лательно отражать и возможные количественные показате-
ли ущерба от этих действий, характеристики и размеры воз-
можных зон поражения, степень вредного воздействия на 
жизнь и здоровье людей. Следует также указывать данные о 
неблагополучных группировках подростков в образователь-
ной организации или прилегающем микрорайоне, их лиде-
рах, о фактах вандализма, угроз, вымогательства среди уча-
щихся, иных возможных противоправных действиях.

По каждой рассматриваемой ситуации в соответствии 
с рекомендациями МЧС, МВД и ФСБ России планируют-
ся ответные действия персонала образовательной организа-
ции, аварийных служб и бригад по ликвидации аварий, ЧС 
и их последствий. Эти действия следует планировать с уче-
том реальных ограниченных возможностей персонала обра-
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зовательной организации, его компетенции. Они не должны 
подменять действия сотрудников силовых структур.

С целью минимизации уровня опасности в отношении 
учреждения образования при возникновении чрезвычайных 
ситуаций необходимо провести ряд организационных ме-
роприятий. Прежде всего в подобные мероприятия должен 
входить план мероприятий по защищенности объекта обра-
зования. При разработке данного плана необходимо учиты-
вать и предвидеть реально возможные, основанные на прак-
тике ситуации возникновения опасности для образователь-
ной организации. Когда подобные ситуации будут включе-
ны в план противодействия возможным последствиям, тог-
да влияние опасных факторов будет сведено к минимуму.

Нормативно-правовая база в отношении безопасности 
объектов образования закрепляет данный акт соответству-
ющим письмом Минобрнауки РФ от 30.08.2005 № 03-1572 
«Об обеспечении безопасности в образовательных учреж-
дениях». Данный документ обязывает все организации для 
повышения защищенности объекта и обеспечения устой-
чивости учебного процесса разработать план комплексной 
безопасности, предписывает выполнять утвержденные ме-
роприятия по соблюдению внутреннего распорядка учреж-
дения, противопожарной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности.

На основании представленного письма возникла не-
обходимость систематизировать в рамках рассматриваемо-
го вопроса все ранее разрозненные направления меропри-
ятий по обеспечению безопасности учреждений образова-
ния. Единый план комплексной безопасности как осново-
полагающий документ предоставляет нам право действо-
вать своевременно и целесообразно, учитывая, что коли-
чество межведомственных связей резко сокращается и все 
действия должностных лиц прописаны заранее. На основа-
нии данного документа в части образовательных организа-
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ций были назначены работники, непосредственно отвечаю-
щие за безопасность объекта образования.

Проанализируем комплекс мероприятий, рекомендо-
ванных в данном документе.

1.	Мероприятие	организационного	характера
– Пересмотреть условия и правила соблюдения вну-

треннего распорядка учреждения с учетом повышения 
устойчивого состояния безопасности объекта;

– внести коррективы в порядок организации и проведе-
ния культурно-массовых, спортивных и иных праздничных 
мероприятий с целью повышения мер обеспечения безопас-
ности их участников;

– провести проверку учебных аудиторий, производ-
ственных и подсобных помещений по факту соответствия 
предъявляемым требованиям обеспечения их безопасности;

– проверить деятельность рабочих групп и комиссий, за-
действованных в обеспечении безопасности образовательной 
организации в соответствии с нормативными актами;

– обеспечить проведение аудита с целью выявления не-
законной деятельности учреждения по аренде помещений 
или иных недостатков;

– определить ответственных лиц за осуществление 
ежедневного осмотра состояния образовательного учрежде-
ния, зданий и сооружений, прилегающей территории, а так-
же проверку ввозимого и вывозимого имущества на транс-
портных средствах;

– определить оптимальный порядок взаимодействия 
руководителей образовательной организации с представи-
телями органов правопорядка и местного самоуправления;

– запланировать организацию контроля за выполнени-
ем комплексных мероприятий плана реализации по обеспе-
чению безопасности образовательной организации. Особое 
внимание уделить контролю за выполнением мероприятий 
по снижению рисков и последствий в случае возникновения 
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чрезвычайных ситуаций на территории образовательной ор-
ганизации;

– назначить ответственных лиц за повышение надеж-
ности функционирования и контроля локальных объектов 
потенциальной опасности на территории учреждения;

– определить лиц, осуществляющих контроль за со-
блюдением установленных требований обучающимися и 
работниками учреждения в сфере защиты от чрезвычайных 
ситуаций, террористической угрозы и условий возникнове-
ния пожара на территории образовательной организации.

2.	Организация	образовательного	процесса	
Обучение для сотрудников учреждения и обучающихся

должно осуществляться по следующим направлениям: 
охрана труда и техника безопасности на объекте образова-
ния, гражданская оборона и действия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, изучение базовых понятий по кур-
су основ безопасности жизнедеятельности. После изучения 
основных положений осуществляется проверка знаний по 
изученным темам.

3.	Обновление	материально-технической	базы
– Регулярно должно осуществляться укрепление учеб-

ной материально-технической базы по безопасности;
– с регулярностью должны поступать новые памятки и 

инструкции по следующим разделам: «Охрана труда и тех-
ника безопасности», «Действия сотрудников и обучающих-
ся при возникновении чрезвычайных ситуаций»;

– выпуск учебно-методических и наглядных изданий;
– модернизация системы оповещения участников обра-

зовательного процесса для подачи сигналов тревоги, дове-
дения информации, а также обновление визуальных систем 
аварийного направления эвакуационных маршрутов;

– с учетом последних достижений в области охранной 
и противопожарной безопасности осуществлять соответ-
ствующие обновления;
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– в соответствии с изменяющимися нормативами про-
водить реконструкцию сооружений и зданий, обновление 
оборудования и механизмов;

– с регулярностью осуществлять внедрение здоровье-
сберегающих технологий обучения и приводить в соответ-
ствие санитарно-гигиенические условия труда и отдыха;

– уделять особое внимание улучшению помещений 
санитарно-бытового назначения.

4.	Мероприятия	комплексного	характера	по	преду-
преждению	и	профилактике	несчастных	случаев

– Регулярно осуществлять осмотр технического состо-
яния зданий, оборудования и их эксплуатацию на предмет 
соответствия предъявляемым требованиям, паспортным 
данным и характеристикам. В соответствии с установлен-
ными сроками проводить испытание инструментов, меха-
низмов, приборов, станочного оборудования, средств защи-
ты и оборудования в целях установления их возможности 
для последующей эксплуатации, о чем составляется соот-
ветствующий акт о его проведении;

– установление технической документации на рабочих 
местах с графическим оформлением в виде плакатов по тех-
нике безопасности на объекте;

– регулярное проведение анализа травматизма на рабо-
чих местах в учреждениях образования с целью исключить 
их повторение в будущих подобных ситуациях;

– исключить случаи ручной уборки производственных 
помещений, применять механизацию при ее осуществле-
нии, включая чистку сопутствующего оборудования;

– оборудовать каждое рабочее место наглядными зна-
ками безопасности.

5.	Мероприятия	по	предупреждению	и	профилактике	
заболеваний

– Регулярное проведение медицинских осмотров педа-
гогов, работников и обучающихся;
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– периодический осмотр зданий, сооружений и обо-
рудования, бытовых помещений и рабочих мест на пред-
мет соответствия предъявляемым требованиям санитарно-
эпидемиологических служб;

– оборудование и укомплектование медицинских пун-
ктов учебных аудиторий необходимым оснащением, ком-
плектующими и аптечками;

– создание стандартных условий, исключающих влия-
ние на субъекты образования: шума, пыли, вибрации и ядо-
витых веществ. Создание условий санитарно-бытового ха-
рактера в виде моющих средств, средств гигиены в умы-
вальных комнатах;

– создание отдельных учебных классов, кабинетов, 
комнат по технике безопасности, охране труда и безопас-
ности жизнедеятельности. Оборудование данных помеще-
ний демонстрационной аппаратурой, а также тематически-
ми плакатами и пособиями.

6.	Мероприятия	по	стандартизации	условий	реали-
зации	образовательного	процесса

– Доведение до заданного стандарта освещения учеб-
ных и рабочих мест с дополнительной установкой освети-
тельных приборов;

– проведение реконструкционных работ по утеплению 
объектов образования;

– приведение к соответствующим нормам и требовани-
ям комнат отдыха, буфетов, установок для питьевой воды;

– с учетом требований соблюдения режима труда и от-
дыха оборудовать места для физкультурно-оздоровительной 
деятельности и спортивные площадки;

– педагогам и работникам учреждения, нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении, предоставлять ежегодные 
путевки;

– при проведении занятий по учебно-профессиональ-
ной практике в обязательном порядке использовать индиви-
дуальные средства защиты;



– с учетом особенностей организации образователь-
ного процесса учебного заведения допускаются структур-
ные изменения отдельных пунктов и разделов при составле-
нии плана комплексной безопасности объекта образования. 
При этом он должен включать в себя в обязательном поряд-
ке разделы по пожарной и электробезопасности, граждан-
ской обороне и террористической защищенности объекта.

Вопросы	для	самопроверки
1. Дайте определение понятию «безопасность образова-

тельной организации».
2. Перечислите основные направления в деятельности 

образовательных организаций по организации усло-
вий, обеспечивающих безопасное проведение процес-
са учебно-воспитательного характера.

3. Назовите нормативно-правовые законодательные акты 
по обеспечению безопасности образовательных орга-
низаций.

4. Что относится к личным данным и в чьем распоряже-
нии они находятся?

5. Что представляет собой комплексная безопасность об-
разовательной организации и какие компоненты в нее 
входят?
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4.1. Условия возникновения стрессовых состояний 
 в образовательной среде

Стресс сегодня, пожалуй, один из самых распространен-
ных факторов снижения функций иммунитета и разви-

тия побочных эффектов в виде всевозможных сопутству-
ющих заболеваний. На протяжении многих десятилетий 
стресс рассматривался как заболевание людей, имеющих до-
статочный жизненный опыт. Однако в последние годы ука-
зывается на снижение возрастного предела. Подобные забо-
левания возникают у детей школьного возраста. Нагрузка 
школьного образования за последние годы значительно вы-
росла в объеме, что непосредственно сказывается на психо-
логическом состоянии подрастающего поколения. «Школь-
ный стресс» неминуемо преследует учащуюся молодежь 
вызванным психологическим давлением посредством нали-
чия избыточных информационных нагрузок. Стресс сегод-
ня в образовательных организациях неизбежно требует про-
филактики, и в условиях школьного образования невозмож-
но нивелировать его без глубоких знаний причин и условий 
формирования данного механизма. С этой целью педагогам 
как участникам учебно-воспитательного процесса необходи-
мо знать весь комплекс причин возникновения стрессовых 
факторов у детей, пути их профилактики и преодоления.

Термин «стресс, или состояние стресса» применяется 
для описания большого перечня состояний человека. По-
добная реакция человеческой психики является ответом 
на всевозможные нестандартные, а порой и экстремальные 

Г л а в а  4.

МЕТОДЫ И ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ
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воздействия. Подобные негативные явления для психики 
называются стрессорами.

Стрессоры – это условия или факторы, являющиеся на-
чальным состоянием стресса. Причиной стресса, как пра-
вило, является неблагоприятный или отрицательный опыт, 
вызванный избыточной стимуляцией, результатом которой 
впоследствии станет возникновение самого заболевания.

В науке сложилась четкая классификация стрессовых 
состояний:

– положительные и отрицательные эмоциональные со-
стояния;

– долгосрочные, кратковременные, хронические и 
острые формы их существования;

– психологические и физиологические формы их про-
явления.

Психологический стресс является следствием факто-
ров, условно называемых сигнальным значением, предпо-
лагающий, например, угрозы физической расправы или мо-
рального подавления, сюда могут входить факты банально-
го обмана со стороны своих сверстников или обидные вы-
сказывания со стороны старших товарищей. Разновидно-
стями психологического стресса являются информацион-
ный, эмоциональный и коммуникативный.

Физиологический стресс – причиной его является не-
посредственное воздействие на организм человека всевоз-
можных негативных условий или факторов. Например, дли-
тельное воздействие нагрузок физического характера, чув-
ство жажды, голода, холода.

Информационный стресс – причиной является инфор-
мационная перегрузка, вызванная ответственностью лично-
сти за последствия принятия необдуманных решений, ко-
торые, в свою очередь, вызваны отсутствием опыта, време-
ни и компетенции для принятия соответствующих или пра-
вильных решений.
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Эмоциональный стресс возникает в ситуациях, когда 
безопасности школьника угрожает непосредственная опас-
ность в виде угрозы физической расправы, «натянутых» не-
гативных отношений со сверстниками или учителями, меж-
личностных отношений, вызванных понижением социаль-
ного статуса в коллективе.

Коммуникативный стресс, как правило, возникает по 
причине неспособности молодого человека найти взаимо-
понимание с одноклассниками или сверстниками.

Основатель теории стресса Ганс Селье (1907–1982) вы-
деляет основополагающие стадии его становления:

– состояние тревоги является первой стадией мобили-
зации всех имеющихся ресурсов организма для выполнения 
поставленной задачи;

– сопротивление – состояние организма, когда все его 
системы готовы активно справиться с негативным воздей-
ствием внешнего раздражителя. В этот момент может на-
блюдаться достаточно высокая стрессоустойчивость;

– истощение – данное состояние наступает в результа-
те длительных негативных нагрузок или факторов, когда по-
следствия не удается своевременно локализовать.

Биологическое строение человека под влиянием эволю-
ционных процессов способно адекватно воспринимать, реа-
гировать и бороться с внешними раздражителями. Но из-за 
гиподинамии (малоподвижного образа жизни), отсутствия 
физических нагрузок организм молодого человека в совре-
менных условиях не всегда способен противостоять влия-
нию стрессоров. Стресс как характеристика психического 
состояния человека представляет собой совокупность мел-
ких процессов, в результате которых нарушается его эмо-
циональное состояние, порождая чрезмерное напряжение и 
тревогу, нарушая сон и ясность мышления, приводя к изме-
нению широкого спектра поведенческих реакций.
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Стресс не всегда является результатом влияния внеш-
них факторов на психику человека. Так, в повседневной 
практике стрессы у детей школьного возраста могут воз-
никать по надуманным причинам: во время выступления 
на публичных мероприятиях, а иногда даже на уроке пе-
ред своим классом, во время выступления на спортивных 
или культурно-массовых мероприятиях, участие в школь-
ных олимпиадах и даже в коммуникативном взаимодей-
ствии со сверстниками. В подобных ситуациях стрессоло-
гия выделяет два направления воздействия на психику че-
ловека – это «эустресс» и «дистресс». В первом случае че-
ловек получает эффект положительной направленности, 
во втором – негативной.

Дистресс от английского distress – горе, истощение, не-
домогание, несчастье, нужда, т. е. состояние человека, ха-
рактеризуемое как негативное, являющееся следствием 
стрессоров.

Изучение влияния стресса на организм человека уче-
ными ведется на протяжении многих десятилетий, и причи-
ной тому во многом является влияние данного процесса на 
здоровье человека. Учеными было установлено, что связь 
эмоционального состояния человека, пережитого в детстве 
и юности, находится в прямой зависимости от частоты не-
счастных случаев в зрелом возрасте.

Причина стресса в детском возрасте объясняется пре-
жде всего зависимостью от непосредственного контроля и 
опеки родителей. Дети постоянно испытывают тревогу по 
поводу того, что они бессильны что-либо изменить при не-
посредственном контроле со стороны взрослых в школе и 
дома. В отдельных случаях обратной реакцией на подоб-
ное проявление являются агрессия или повышенная возбу-
димость молодых людей, неспособность сконцентрировать-
ся на каком-либо предмете. Побочные проявления на физио-
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логическом уровне для ребенка могут выражаться в виде по-
вышенной чувствительности в эмоциональном плане, голов-
ной боли, плохом настроении, прочих проявлениях. В дан-
ной ситуации ребенок самостоятельно не способен распо-
знать признаки возникновения стрессового состояния, а тем 
более справиться с его последствиями, в результате молодой 
человек чувствует себя не вполне адекватным и в отдельных 
случаях неспособным справиться с какой-либо задачей.

Как поступить в данной ситуации педагогу, взрослому, 
родителям и как определить состояние стресса у ребенка?

Основным фактором, определяющим наличие стресса 
у ребенка, является длительность или продолжительность 
его нахождения в этом состоянии. Если ребенок в подавлен-
ном состоянии или плохом настроении находится один-два 
дня, это нормально. Однако длительное пребывание в по-
добном состоянии от одной недели и более является пово-
дом для тревоги.

Наблюдение за возрастным соответствием ребенка – 
прямая обязанность взрослого человека. Например, если 
трехлетний ребенок не пускает маму в магазин, это вполне 
нормальное явление, однако подобное поведение в стар-
шем возрасте является тревожным сигналом возникнове-
ния неустойчивого психоэмоционального состояния моло-
дого человека.

Дополнительным сигналом для взрослого человека яв-
ляется интенсивность психоэмоциональной реакции ребен-
ка при несоответствии возрастным периодам развития.

Если ребенок переживает стресс, необходимо погово-
рить с ним и выяснить причину. В отдельных случаях дети 
не способны самостоятельно назвать причину возникно-
вения своего беспокойства, поэтому у психологов имеется 
специальный путеводитель по симптомам. Опытный психо-
лог без труда определит состояние ребенка: беспокойство, 
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страх и тревога, отказ посещать школу, низкая самооценка, 
нарушение сна и приема пищи.

Рассмотрим примерный список отдельных стрессовых 
состояний, возникающих у детей школьного возраста:

– недопонимание при общении с одноклассниками и 
сверстниками;

– конфликтные ситуации в школьной среде со старше-
классниками;

– негативная оценка поступков или внешнего вида ре-
бенка со стороны одноклассников или педагога;

– участие в культурно-массовых мероприятиях школы 
или класса;

– публичное выступление в классе или на школьном 
мероприятии;

– периодические конфликты с одноклассниками и учи-
телями;

– ожидание выполнения контрольных или тестовых 
работ;

– страх сообщить родителям о плохой оценке;
– негативное состояние ребенка при переводе его в дру-

гой класс или школу.
По мнению психологов, проявление одного и того же 

состояния стресса у разных людей вызывает неоднознач-
ную реакцию. В данной связи существуют различные фак-
торы, которые являются усилителем или замедлителем про-
явления стрессовых состояний. Прежде всего следует отме-
тить генетическую предрасположенность каждой личности, 
а также ее состояние в текущий момент, возраст и пол. Та-
ким образом, дети, имеющие разные факторы предрасполо-
женности к тем или иным видам стресса, а также их психо-
физическое состояние в текущей ситуации, во многом опре-
деляют предрасположенность той или иной личности к воз-
никновению стрессовых ситуаций.
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Один из способов, обеспечивающих нивелирование 
появления стресса у ребенка, – психологическая поддерж-
ка со стороны взрослого. Данное явление свойственно де-
тям школьного возраста, что обусловлено присутствием у 
них потребности в опеке и защите со стороны взрослого или 
учителя. При возникновении любой стрессогенной ситуа-
ции ребенок, как правило, впадает в отчаяние, и единствен-
ная помощь, когда он остается с проблемой один на один, 
может быть оказана либо взрослым человеком, либо педаго-
гом. Плохо, когда вместо помощи ребенок получает равно-
душие, назидание или порицание.

Состояние стресса может быть разным и нести неже-
лательные последствия для здоровья ребенка. Перечень за-
болеваний, являющихся следствием стрессовых ситуаций 
у детей, может быть большим, однако к основным заболе-
ваниям, вызванным стрессом, можно отнести депрессию, 
неврозы и ряд других душевных расстройств. В педагоги-
ческой практике широко известен стресс «конца учебного 
года», когда дети из-за малейших колебаний температуры 
получают простудные и иные заболевания.

Как же оказать помощь ребенку, находящемуся в состо-
янии стресса?

Первое, что необходимо, – поговорить с ребенком и 
узнать причину стресса. Лучше всего это сделать во время 
совместной работы, прогулки, похода в кино или парк, то 
есть в такой обстановке, при которой ребенок будет нахо-
диться достаточно далеко от стрессовых факторов, напоми-
нающих ему о негативных ситуациях. В некоторых случа-
ях психологи прибегают к помощи рисунков и психологи-
ческих игр, которые позволяют имплицитно (скрытно, неза-
метно) выявить причины возникновения тревожности у ре-
бенка. Вторым аспектом по выводу ребенка из стрессово-
го состояния является необходимость подобрать наиболее 
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приемлемый подход нивелирования возникшей проблемы. 
В данном случае неоценимую помощь при возникшей про-
блеме может оказать школьный психолог. Большую роль в 
реабилитации стрессовых состояний ребенка могут оказать 
упражнения на релаксацию, дыхательная гимнастика, физи-
ческие упражнения и ролевые игры, но самое главное – это 
психологическая поддержка со стороны взрослых, педаго-
гов и старших товарищей, близких, его родителей.

Неоценимая помощь детям школьного возраста будет 
оказана в том случае, если будет налажена связь между пе-
дагогом и родителями. Добиться взаимопонимания – задача 
учителя как главного руководителя учебно-воспитательного 
процесса. Каждый ребенок сам по себе является неповто-
римым и индивидуальным, и для учебно-воспитательного 
процесса требуются терпение, понимание и выдержка в до-
стижении поставленной цели. Очень важно учителю в дан-
ной ситуации занять правильную позицию между родите-
лями и обучающимся, оказать молодому человеку необхо-
димую помощь, по возможности, минимизировать влия-
ние стрессовых ситуаций на его поведение и учебную де-
ятельность, дать возможность самому научиться бороться 
со стрессами и, что является наиболее важным для само-
го педагога, не быть источником стрессовых состояний для 
воспитанников. Зная индивидуальные особенности каждого 
ученика в сочетании с особенностями его воспитания в се-
мье, учитель становится психологом детских душ, оказывая 
им неоценимую помощь при нивелировании условий воз-
никновения стрессовых ситуаций и стрессогенов.

4.2. Стресс в повседневной жизни человека
Человек в современном мире постоянно находится в 

состоянии психологического напряжения. Влияние негатив-
ных факторов не всегда обусловлено реальными событиями 
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общественной жизни. Чаще всего он испытывает психоло-
гический дискомфорт, вызванный переживаниями за собы-
тия, которые не произошли или миновали. Наши осознан-
ные переживания постоянно оценивают события прошло-
го, настоящего и будущего как угрозу спокойной и безмя-
тежной жизни. Реакция организма в данной ситуации одно-
значно находится в «боевой готовности», и очередная пор-
ция адреналина поступает в кровеносную систему, следом 
растет частота сердечных сокращений и, возможно, повы-
шается давление. Человек может находиться в этом состо-
янии длительно, практически не осознавая своего критиче-
ского положения.

Аналогичное состояние характерно и для детей со-
временной школы. Объем учебного материала, требования 
учебных программ неизменно повышаются, современный 
ребенок порой не в состоянии выдержать подобную нагруз-
ку, и, как следствие, психологическое напряжение не поки-
дает его на протяжении длительного времени.

Методы	организации	профилактики	стресса
Человек постоянно подвержен влиянию окружающей 

среды со всеми вытекающими последствиями, и компоненты, 
определяющие содержание среды, оказывают влияние на час-
тоту возникновения стрессовых ситуаций и на само здоровье.

В психологической практике существуют три метода 
снижения психологического напряжения, вызванного стрес-
сом, а также профилактические мероприятия по нивелиро-
ванию условий возникновения данного состояния.

Первый метод профилактики стресса предполагает соз-
дание четкого и ясного понимания распорядка дня. Каждый 
человек на протяжении своей жизни соблюдает определен-
ную последовательность действий в течение дня, что опре-
деляет его образ жизни. С рождения до поздней старости 
чередование тех или иных бытовых операций существенно
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не претерпевает изменений, однако присутствие в данной 
последовательности чередования событий трудовой дея-
тельности, коммуникативные взаимоотношения с коллега-
ми, друзьями и близкими, наличие или отсутствие физиче-
ской активности, а также содержание и качество питания в 
конечном счете определяют образ жизни человека. Каждый 
из указанных факторов в определенной степени оказывает 
влияние на психофизическое состояние человека, определяя 
его здоровье, состояние и продолжительность жизни.

Целенаправленно уделяя внимание планированию при 
составлении распорядка дня с учетом перспективы на неде-
лю, месяц и более, вы на психологическом уровне перекла-
дываете всю ответственность за сроки выполнения постав-
ленных задач на бумагу. По мере приближения знаковых со-
бытий или мероприятий – будь то зачет, контрольная работа, 
экзамен или консультация – вы на физическом уровне под-
ходите к состоянию «решительной готовности» к выполне-
нию поставленной цели, задачи.

Идентификация	стресса	
как	условие	борьбы	с	его	последствиями

Острая фаза развития стрессового состояния возникает 
в тот момент, когда триггером для его запуска явилась нега-
тивная ситуация неординарного характера. Например, ссо-
ра с близкими людьми, их внезапная болезнь или смерть, 
увольнение с работы, конфликтная ситуация с сослуживца-
ми или руководителем предприятия. Для того чтобы начать 
борьбу со стрессом, необходимо установить, что начальная 
его фаза получила свое развитие. Если факт начальной фазы 
стресса был установлен, то возникает необходимость при-
нять все усилия для замедления его дальнейшего развития.

С целью выхода из начальной стадии стрессового со-
стояния необходимо индивидуально подобрать метод, соот-
ветствующий данной ситуации и личностному стереотипу.
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Рассмотрим наиболее действенный метод оказания по-
мощи лицам, находящимся на стадии развития стрессово-
го состояния. Он основан на рефлексии повседневных реак-
ций нашего организма при возникновении стрессовых ситу-
аций. Попытаемся их дифференцировать с учетом перспек-
тивы дальнейшего проявления.

Самым простым по эффективности является метод ве-
дения дневника, где описываются личные наблюдения, суж-
дения и взгляды на происходящие события. Каждый из вас в 
той или иной мере на определенных этапах своего жизненно-
го пути пытался ввести что-то подобное, однако предложен-
ный метод требует определенного терпения, так как регуляр-
ность и подробность описания течения периода стрессового 
состояния является обязательным условием хотя бы на про-
тяжении исследуемого интервала. В случае, если стрессовые 
состояния возникают с периодической регулярностью, веде-
ние дневника и описание событий помогут зафиксировать 
момент начала проявления негативных эмоций с подробным 
описанием ваших ощущений по данному поводу.

Для ведения записи в дневнике наиболее оптимальным 
временем является конец рабочего дня либо вечер, когда в 
спокойной обстановке вы можете подвести итоги прошед-
шего дня или периода вашей жизни, описывая все в мель-
чайших подробностях и деталях, учитывая, что незначи-
тельные события могут оказать неоценимую помощь в про-
цессе последующего анализа, так сказать, расставить репер-
ные точки. В последующем данный факт поможет вам уста-
новить причины тех или иных событий, которые явились 
триггером для начала или проявления стресса.

Чтобы выявить причины возникновения стрессового 
состояния, лучше не использовать записи хронологии собы-
тий в дневнике, которые по каким-либо причинам были сде-
ланы через сутки или двое. Дело в том, что по прошествии 
определенного периода восприятие и хронология прошлых 
событий не вполне соответствуют объективной и достовер-
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ной информации ввиду того, что в памяти стираются дета-
ли, эмоции и вы их интерпретируете с учетом прожитого.

Аналитическую работу по выявлению факторов, способ-
ствующих возникновению стресса, лучше проводить по ис-
течении месяца или двух-трех недель, особенно данная кар-
тина будет хорошо вырисовываться, когда вы зафиксирова-
ли дату обострения фазы стресса, соответственно, весь пред-
шествующий период с учетом тех событий для вас стал мо-
ментом его зарождения. Далее просто следует определить 
основные признаки, оказавшие влияние на его возникнове-
ние. Психологами замечено, что причины возникновения 
стресса одного и того же человека на протяжении длительно-
го периода остаются неизменными, независимо от причин их 
возникновения, ситуации, места или иных субъективных об-
стоятельств, а также признаки проявления стрессовых ситу-
аций характеризуются своим постоянством – это, как прави-
ло, раздражительность, дрожание рук, изменение цвета лица, 
рассеянность, прерывистое дыхание, присутствие пота и про-
чее. Кропотливый анализ всех деталей возникновения состо-
яния стресса поможет выявить ряд закономерностей, таких 
как: время суток, в период которого чаще всего происходит 
данное событие, ваше местонахождение – дома, на работе 
или в общественном месте. Подобные записи вашего днев-
ника предоставят вам возможность установить причины воз-
никновения стресса, индивидуальные его характеристики, 
обстоятельства, при которых им свойственно проявляться, а 
также иные личностные проявления и особенности.

4.3. 17 профилактических способов защиты от стресса
Стресс, как и любое заболевание, имеет симптомы и 

фазы протекания, а также мероприятия профилактическо-
го характера по нивелированию или исключению данного 
негативного процесса из нашей жизни. Рассмотрим различ-
ные варианты методов сохранения эмоционального фона 
нашего здоровья.
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1. Относитесь ко всем жизненным ситуациям просто
Воспринимайте окружающий вас мир и элементы дей-

ствительности как фильм, спектакль или сторонний наблю-
датель подобно зрителю, все чувства и эмоции пройденно-
го сюжета оставляйте за кадром и ни в коем случае не «при-
меряйте» это на себя. Воспринимайте события в вашей жиз-
ни как очередную страницу учебника, не позиционируя дан-
ный эпизод жизни как судьбоносный. Отпустите ситуацию 
и наблюдайте за ней со стороны, тем более если вы не може-
те изменить в данных обстоятельствах что-либо.
2. Позитивное мышление удвоит ваши силы 
и шансы на успех

Если вы постоянно находитесь в подавленном, негатив-
ном или стрессовом состоянии, научитесь переводить отри-
цательные эмоции ваших жизненных ситуаций в положи-
тельные. Включайте фантазию и переводите веские аргумен-
ты в вашем воображении в позитивный фон подобно фразе: 
«А в иных обстоятельствах все могло быть намного хуже…».
3. Научитесь переключать внимание 
с одного объекта на другой

Если вас постоянно затягивает в водоворот отрицатель-
ных и негативных эмоций и мыслей, что делать? Переклю-
читесь на другой объект, не позволяйте эмоциям захватить 
вас. Сосредоточьте ваше внимание на предметах повседнев-
ной действительности, что вы наблюдаете и с чем вы взаи-
модействуете в данную минуту и секунду.
4. Не принимайте отрицательных эмоций

Под влиянием отрицательных мыслей вы загоняете 
себя в угол. Не нашедшие выхода в вашей душе негатив-
ные эмоции усугубляют стрессовое состояние, что способ-
но привести к депрессии. Ваша задача в создавшейся ситу-
ации – найти выход негативу и, конечно, лучше это сделать 
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через позитив, например, сходить в спортивный или трена-
жерный зал, побить боксерскую грушу или просто подушку 
дома.

5. Больше позитива, больше смейтесь и улыбайтесь
Просматривайте полюбившиеся в прошлом комедии, 

перечитывайте давно забытые любимые книги, посмотри-
те мелодрамы с хорошим концом. Только хорошее настрое-
ние окажет неоценимую помощь для выхода из депрессив-
ного состояния.

6. Уделяйте внимание активным занятиям 
физическими упражнениями

Физическая активность нивелирует все проявления 
признаков стресса. Учеными установлено, что после 40 ми-
нут активных и непрерывных занятий физическими упраж-
нениями адреналин, поступивший в кровь, преобразуется в 
эндорфин (витамин счастья), и человек после занятий спор-
том испытывает легкую эйфорию и удовольствие. Запиши-
тесь на фитнес, в спортивную секцию каратэ, бокса, борьбы, 
купите абонемент в тренажерный зал или бассейн, играйте 
за компанию в футбол, волейбол, хоккей. Любая активность 
продлит вам молодость, придаст энергии и положительных 
эмоций, сделает жизнь позитивной и счастливой.

7. Благодарите всех за то, что имеете, 
или за то, что получаете

Слова благодарности напоминают слова молитвы в церк-
ви. Когда мы благодарим кого-то за какой-то поступок, мы 
испытываем удовольствие от помощи, внимания и заботы со 
стороны, может быть, совсем незнакомого человека. Оказан-
ные вам «услуги» (уступили место в транспорте, пропусти-
ли женщину вперед) создают ощущение сопричастности к 
чему-либо в данной ситуации, обеспечивают защиту от нега-
тивного проявления окружающей нас действительности.
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8. Научитесь расслабляться
Знакомая нам с детства фраза «Я спокоен, я совершенно 

спокоен...» из кинофильма «Влюблен по собственному же-
ланию» как нельзя лучше указывает на необходимость при-
менения некоторых методик прошлого века по психологи-
ческой подготовке, более известной в широких кругах как 
аутогенная тренировка. Она была разработана немецким 
врачом психиатром И. Шульцем в первой половине про-
шлого века. В основу аутогенной тренировки была положе-
на концепция самовнушения с целью повышения психофи-
зических качеств человека за счет выполнения упражнений 
на расслабление и визуализацию.
9. Используйте туризм и путешествия 
как средство отвлечения от бытовых проблем

В социальных сетях представлено множество маршру-
тов путешествия, а также круизы, турпоездки в другие горо-
да, страны, лечение в санаториях и на курортах, вплоть до 
поездок выходного дня. Такими местами могут быть стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья, места на территории 
нашей страны: озеро Байкал, Дальний Восток, Краснодар-
ский край, Крым и Кавказ. Времени, отводимого для отпу-
ска в пределах 20–30 дней, вполне достаточно для того, что-
бы ощутить чувство удовлетворения и наслаждения от не-
забываемых впечатлений за короткий период на весь остав-
шийся год. Смена обстановки, региона, ментальности окру-
жающих тебя людей обеспечит возможность отвлечься и за-
быть на время все проблемы и заботы, оставленные дома.
10. Регулярно посещайте бани, сауны

Регулярно посещайте места, где можно хорошо попа-
риться, принять контрастный душ и пр. Установите день не-
дели и время посещения, пригласите друзей. Время, прове-
денное в непринужденной и дружеской обстановке в бане, 
сауне, даст вам энергетическую зарядку и снимет психоло-
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гическую напряженность на неделю вперед. Для спокойно-
го и безмятежного сна каждый день в вечернее время при-
нимайте теплый душ для снятия нервного напряжения.
11. Прогулки на свежем воздухе должны быть 
неотъемлемой частью вашего распорядка

Свежий воздух как источник жизненной силы и энер-
гии всегда присутствует в любых древних трактатах и ме-
тодических рекомендациях по всем видам оздоровительных 
систем древности и в современном мире. Возьмите за пра-
вило обязательные прогулки по городу, а лучше в лесу или 
парке в течение одного-полутора часов в одиночестве или в 
компании друзей.
12. Метод самовнушения

Аутогенная тренировка применяется для расслабляю-
щего эффекта, взаимосвязи двух техник – аутогенной тре-
нировки и самовнушения. При глубоком изучении – это две 
стороны одной медали, однако в данном случае функция ме-
тода самовнушения может иметь самостоятельную направ-
ленность. Требуется настроить себя на нужную в данной си-
туации волну, при этом мы используем в нашей практике 
так называемые короткие утверждения, называемые аффир-
мациями. В аутогенной тренировке данная фраза может зву-
чать так: «Я справлюсь, я обязательно справлюсь, я прео-
долею все трудности, мои мысли работают на грани моих 
возможностей», и прочее. Подобная аффирмация при труд-
ной и напряженной работе из раздела аутогенной трениров-
ки может звучать как: «Я спокоен и невозмутим, негативные 
эмоции на меня не оказывают никакого влияния».
13. Хобби как верное средство провести свободное время 
с удовольствием

Вариантов увлечений может быть множество. Это и 
коллекционирование марок, этикеток, кулинарные рецеп-
ты, активные занятия физическими упражнениями, походы,  
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музыка, растения, рукоделие, чтение книг, написание стихов 
и так далее. Не откладывайте любимые увлечения в долгий 
ящик, а приступайте к ним прямо сейчас.
14. Анализ того, что вас радует больше всего

Составьте список ваших любимых дел, времяпрепро-
вождения, всего того, что оказывает на вас положительное 
влияние, дает дополнительный источник энергии, от кото-
рого вы получаете положительные эмоции, то, что вдохнов-
ляет вас на преодоление трудностей ради достижения по-
ставленной цели. Подобное занятие – это лучшее средство 
от стресса.
15. Мечты и фантазии для реализации своих намерений

В психологии человеческого сознания имеется доста-
точное количество психотехник, которые оказывают пози-
тивное влияние на психологическое состояние. Одна из та-
ких техник – визуализация. Содержательной частью данной 
психотехники является тот факт, что «мысль становится ма-
териальной». От человека требуется лишь визуально пред-
ставить объект своих потребностей, мечты, желаний, ощу-
тить связь с данным объектом (трогаете, берете, покупае-
те, пользуетесь и прочее). Чем чаще вы взаимодействуете с 
предметом своего вожделения, тем больше вероятность его 
получить в ближайшее время.
16. Дневник как лучший собеседник 
и психолог в вашей жизни

Открывая дневник своих суждений в конце учебного 
или трудового дня, вы делитесь с ним всем тем, что вас бес-
покоило, тревожило или было центром вашего внимания. 
Ведение подобных записей в дневнике выполняет функцию 
вашего личного психотерапевта, вы переносите на бумагу 
все, что вас волнует в данный момент, и вам становится на-
много легче. Кроме того, анализ описанных ранее событий 
предоставляет вам возможность проанализировать какие-то 
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события прошлого и найти наиболее часто встречающиеся 
ошибки в ваших поступках. Это могут быть злость, зависть, 
чувство вражды и недоверия, добрые или злые поступки.             
В разных ситуациях одни и те же ваши поступки или дей-
ствия ваших товарищей могут носить как негативный, так и 
позитивный характер.
17. Психолог –	это ваш друг, а не враг

Нервный срыв, психологическое истощение организма, 
стресс, непроходящая депрессия – все это результат психо-
физического дискомфорта, вызванного продолжительным 
нервным напряжением на работе, в школе, на улице или в 
семье. В данной ситуации даже обыденные вещи могут вы-
зывать раздражение, негативные эмоции, чувство страха и 
недоверия. Для разрешения нарастающей негативной ситу-
ации необходимо обратиться к психологу. Высококвалифи-
цированные специалисты в данной области способны ока-
зать необходимую помощь вам и вашим близким.

Представленные профилактические способы защиты 
от стресса положительно влияют на психическое состояние 
человека. От 30 до 50 % предложенных методик окажут вам 
неоценимую помощь. Безусловно, какими-то методами из 
вышеперечисленных вы уже пользовались, и они не оказы-
вали на вас существенного влияния в борьбе со стрессом, 
в данном случае рекомендуется просто поменять диспози-
цию данных пунктов и попробовать что-нибудь новое, на-
пример, туризм, путешествие, занятия физическими упраж-
нениями и спортом.

Как правило, заболевание легче предупредить, чем ле-
чить, поэтому не доводите ваше состояние до критическо-
го, выберите несколько пунктов из предложенных выше 
способов защиты от стресса и займитесь ими хотя бы в 
качестве эксперимента, понаблюдав, какое положительное 
или отрицательное влияние они окажут на ваше эмоцио-
нальное состояние.
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Рассматривая школьный стресс, который для родителей 
и педагогов является большой проблемой в той или иной 
мере, следует однозначно констатировать, что требуется 
оперативное вмешательство психологов.

Способы профилактики стрессов
Действенных методов практической борьбы со стресса-

ми в литературных источниках, интернет-блогах, рекомен-
дациях по психологии существует много. Эффективным ме-
тодом на протяжении многих десятилетий, по мнению физи-
ологов, остается высокая двигательная активность. При ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями централь-
ная нервная система человека функционирует нормально, 
повышается работоспособность, снижается тревожность, 
проходит депрессивное состояние. Регулярное выполнение 
физических упражнений и занятия спортом формируют уве-
ренность в физических и умственных возможностях и по-
вышают самооценку молодого поколения.

Неоценимую помощь в борьбе со стрессами в школьной 
среде оказывают родительская помощь, опека и внимание. От 
членов семьи требуется постоянное участие в жизни ребенка. 
Так, например, необходимо учить собирать портфель, ходить 
самостоятельно в школу, делать домашнее задание. При этом 
родители должны быть внимательными и чуткими к малей-
шим изменениям в эмоциональном состоянии и поведении 
ребенка. Очень важно постоянно демонстрировать свою лю-
бовь к ребенку, оказывая ему всяческую физическую и пси-
хологическую помощь, при возникновении каких-либо про-
блем стараться обсуждать возможные пути решения.

Между тем родителям следует избегать следующих 
ошибок:

– не проводить сравнительных характеристик своего 
ребенка с более успешными одноклассниками, оказывая на 
него таким образом психологическое давление;
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– не наказывать ребенка за плохие оценки и не настаи-
вать на их исправлении в короткие сроки;

– не пытаться подменять собой педагога, заставляя ре-
бенка переписывать домашнее задание по несколько раз с 
целью педагогического воспитания.

В семейном кругу важно находить компромисс и реше-
ние наиболее оптимальных и продуктивных способов и ме-
тодов взаимодействия с ребенком. Подобный подход всег-
да принесет положительные результаты в воспитательном 
процессе молодого человека. Используя метафоры, старать-
ся в косвенной, а в отдельных случаях и в прямой форме 
указывать на положительные или отрицательные качества и 
стороны ребенка, тем самым повышая самооценку его лич-
ностных характеристик, обеспечивая повышение его имму-
нитета против стрессовых состояний. Родителям необхо-
димо научить ребенка снижать уровень своего стресса пу-
тем поиска решений при возникновении проблемных ситуа-
ций, находить точки соприкосновения с ребенком в повсед-
невной деятельности с целью обмена мнениями в семейном 
кругу по всем сложным вопросам, которые могут возник-
нуть у членов семьи.

Очень важно воспитывать у детей активное, деятель-
ное, оптимистичное отношение к миру и всему, что в нем 
происходит, т. к. причина стресса – не событие или явление 
сами по себе, а их отражение в сознании человека.

Лучшая профилактика психологических травм детей 
в школе – это внимание учителя. Когда педагог проверя-
ет тетради учеников, он видит их успехи, трудности, ста-
рание или усталость, а когда посмотрит на детей, то обяза-
тельно увидит испуганные, растерянные или горящие гла-
за. Но даже самая лучшая школа не заменит ребенку дом, 
где он находится в атмосфере любви и принятия независи-
мо от ситуаций.
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4.4. Диагностика и профилактика стресса у педагогов

Проблема продуктивности педагогической деятельно-
сти является одной из актуальных для педагогической нау-
ки и практики. По данным социально-демографических ис-
следований, труд педагога относится к числу наиболее напря-
женных в психологическом плане видов деятельности. Груп-
па профессий, реализуемых в системе субъект-субъектных 
отношений, к которым относится и педагогический труд, 
имеет существенные особенности, отличающие его от тру-
да в системе субъект-объектных отношений. Это и постоян-
ная новизна работы, многие моменты которой недоступны 
внешнему наблюдению и учету, и творческое начало, и зна-
ние основ физиологии и психологии человека, что требует от 
педагога выработки особых профессиональных, личностных 
и индивидуально-психологических качеств. Даже наличие 
у педагога перечисленных характеристик не позволяет ему 
длительное время быть успешным в своей профессиональ-
ной деятельности и получать удовлетворение от труда без по-
стоянного развития и самосовершенствования.

За последние пятьдесят лет о стрессе были написаны 
сотни тысяч научных и популярных статей. Причем каждый 
исследователь излагал свои личные взгляды на этот феномен. 
Так, В.И. Журавлев, Л.Н. Захаров, Л.М. Митина, Т.В. Форма-
нюк отмечают, что профессиональная деятельность педаго-
гов является одним из наиболее напряженных в психологиче-
ском плане видов социальной деятельности и входит в группу 
профессий с основательным присутствием стресс-факторов. 
Известные стрессоры, вызывающие у педагога нервные со-
стояния, можно разделить на несколько групп.

1. Стрессоры, обусловленные условиями педагогиче-
ской деятельности:

– необходимость быстрого переключения в процессе 
работы;



139

– монотонная работа;
– обязанность работать дома;
– перегрузка (внеурочной деятельностью, уроками);
– материальные затруднения.
2. Стрессоры, возникающие по личностным причинам:
– нехватка времени;
– разочарование в выборе профессии;
– трудности в общении с учениками, коллегами, роди-

телями;
– нехватка знаний;
– «сгорание» на работе.
3. Стрессоры-конфликты в общении с обучающимися:
– плохая дисциплина на уроках;
– низкая успеваемость по предмету;
– конфликты с обучающимися и их родителями.
4. Стрессоры в общении с коллегами:
– негативные проявления в оценках деятельности и 

личностных качеств со стороны партнеров по работе;
– психофизиологическая несовместимость;
– столкновения на почве антагонизма в профессиона-

лизме.
5. Стрессогенные факторы, обусловленные управлен-

ческими причинами:
– конфликты с администрацией, низкая управленче-

ская культура и некомпетентность;
– неадекватная оценка администрацией профессио-

нального труда работника;
– недоверие руководителя к возможностям и способно-

стям работника;
– проблемы, связанные с аттестацией работника;
– недостаток знаний руководителя об индивидуальных 

особенностях работника.
С целью выявления специфики педагогического стрес-

са и причины его возникновения экспертами было проведено
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сравнительное эмпирическое исследование в педагогиче-
ской среде. Эмпирической базой исследования стали 257 
педагогов, из которых 235 – женщины (91 %) и 22 – мужчи-
ны (9 %). Возраст респондентов составил от 20 до 60 лет: 
39 человек (15,5 %) в возрасте от 20 до 30 лет, 70 педагогов 
(26,5 %) в возрасте от 31 до 40 лет, 90 респондентов (35,8 %) 
в возрасте от 41 до 50 лет, 58 (22,2 %) опрошенных имели 
возраст более 50 лет.

Для сбора эмпирических данных использовался ме-
тод анкетирования. Респондентам была предложена ан-
кета «Управление стрессом в профессиональной деятель-
ности педагога». У педагогов старше 50 лет (как правило, 
с педагогическим стажем более 20 лет) состояние стрес-
са вызвано переживаниями за качество своей работы. Ре-
спонденты данной группы считают, что очень много берут 
на себя, они страдают бессонницей, имеют неудовлетво-
рительное состояние здоровья, ведут дневниковые записи, 
занимаются самолечением, принимают седативные препа-
раты. У педагогов, возраст которых от 41 до 50 лет, на фи-
зиологическом уровне состояние стресса сопровождается 
учащенным сердцебиением. В борьбе со стрессом они счи-
тают эффективной работу на даче. Педагоги 31–40 лет сни-
мают состояние стресса посредством походов по магази-
нам с целью покупки обновок. Молодые педагоги (от 20 до 
30 лет) уверены, что им не хватает должностных полномо-
чий, чтобы реализовать себя.

Педагоги общеобразовательных школ уверены, что ра-
бота их эмоционально изматывает, они испытывают посто-
янное психоэмоциональное напряжение. Причину данного 
состояния они видят в непродуктивной деятельности уча-
щихся. Учителя начальной школы уже в выходные с ужасом 
думают о предстоящей неделе в школе. У них постоянно 
присутствует ощущение рутинности, они уверены, что их 
работа никогда не закончится. Такое состояние свойственно
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и учителям гуманитарных дисциплин. Респонденты дан-
ных групп отмечают у себя неудовлетворительное состоя-
ние здоровья. Все это приводит к стрессу, который на фи-
зиологическом уровне отмечается мышечным напряжени-
ем. Учителя начальной школы наиболее эффективным мето-
дом борьбы со стрессом считают занятия гимнастикой, фит-
несом, йогой, спортом, прием успокоительных препаратов. 
Педагоги начальной школы хотели бы, чтобы им была пред-
ложена специальная литература по формам и методам пред-
упреждения стресса.

Как показало проведенное исследование, 85 респонден-
тов (34,3 %) часто находятся в состоянии стресса, 164 педа-
гога (62,4 %) в редких случаях впадают в состояние стрес-
са и 7 учителей (3,3 %) никогда не испытывают состояние 
стресса.

Интересен тот факт, что у 151 респондента (58,5 %) 
состояние стресса вызвано профессиональной деятельно-
стью, у 66 педагогов (25,5 %) источником стресса является 
семья, по другим причинам стресс возникает у 40 учителей 
(16 %). В основном состояние стресса у педагогов вызва-
но непродуктивной деятельностью учащихся, переживани-
ями за качество своей работы, которая изматывает эмоцио-
нально. Респондентов постоянно поджимают сроки выпол-
нения каких-либо поручений, они не терпят критики в свой 
адрес, чувствуют полное изнеможение. На эмоциональном 
уровне стресс у педагогов проявляется в том, что им трудно 
сконцентрироваться, присутствует ощущение, что «мысли 
скачут». Большинство педагогов считают, что снять состо-
яние стресса можно только при возможности отдыха летом.

Результаты исследования свидетельствуют, что про-
блема уменьшения или исключения проявления стрессо-
генных факторов или ситуаций решается только в 12,2 % 
коллективов учреждений образования (31 ответ), частич-
но в 36,3 % случаях (93 ответа), в 30,4 % учреждений 
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образования  (78 ответов) никто на эти проблемы не обраща-
ет внимания, а в 21,1% педагогическом коллективе (55 отве-
тов) считают, что стресс – это проблема самого педагога.

Для уменьшения проявления стресса респонденты счи-
тают необходимой организацию тренингов и индивидуаль-
ных консультаций психолога, проведение обучающих семи-
наров, корпоративных праздников с целью стимулирования 
неформального общения, создание комфортной рабочей об-
становки, в том числе кабинетов психоэмоциональной раз-
рядки. Педагоги высказали пожелание сократить докумен-
тооборот, в целом уменьшить нагрузку учителя, снизить ко-
личество проверок, повысить статус педагога в обществе, 
увеличить заработную плату, предоставить возможность 
полноценного отдыха в отпуск и выходные дни.

Наши результаты позволяют утверждать, что самосто-
ятельно снять эмоциональное напряжение помогают следу-
ющие способы:

– получение дополнительной информации, устраняю-
щей неопределенность профессиональной ситуации;

– разработка запасной отступной стратегии достиже-
ния цели на случай неудачи;

– откладывание на время достижение цели в случае 
осознания невозможности сделать это при имеющихся зна-
ниях, средствах;

– физическая разрядка, запись в дневнике с изложени-
ем ситуации и причины, вызвавшей стресс, эмоциональное 
напряжение.

Таким образом, проблема управления стрессом в про-
фессиональной деятельности педагога является актуаль-
ной, а овладение методиками управления стрессом – важ-
ный фактор улучшения здоровья, работоспособности, повы-
шения качества жизни педагога. При отсутствии конструк-
тивного преодолевающего поведения хронические стрес-
сы на работе вызывают у педагога комплекс негативных



переживаний и дезадаптивного поведения, представляю-
щих угрозу для персонального здоровья и стабильности 
учреждения образования в целом.

Вопросы	для	самопроверки
1. Как стресс влияет на социальную жизнь человека?
2. Какими симптомами характеризуется стресс? 
3. Опишите основные рекомендации по профилактике 

стрессов в образовательной среде.
4. Чем характеризуется стресс у детей школьного возраста?
5. Как осуществляются диагностика и профилактика 

стресса у педагогов?
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5.1. Причины электротравматизма
 в образовательных организациях

В образовательных организациях широко применяются 
электроприборы и установки. Электрический ток неви-

дим, его невозможно дистанционно обнаружить без прибо-
ров, поэтому воздействие его на человека всегда неожидан-
но. Опасность поражения током возникает при непосред-
ственном соприкосновении человека с оголенными токо-
ведущими частями электроустановок, при прикосновении 
к металлическим корпусам электроприемников, случайно 
оказавшихся под напряжением, а также в результате дей-
ствия так называемого шагового напряжения, появляюще-
гося вблизи мест замыкания токоведущих частей на землю. 

Электротравматизм по сравнению с другими видами 
производственного травматизма составляет небольшой про-
цент (2–3 %), однако по числу травм с тяжелым исходом за-
нимает одно из первых мест. 

Основным средством исключения электротравм явля-
ется их предвидение при любом контакте с электроприбора-
ми и принятие необходимых мер безопасности. 

Напряжение прикосновения – это разность потенциа-
лов точек электроцепи, которых человек касается одновре-
менно, обычно в точках расположения рук и ног. 

Шаговое напряжение – это разность потенциалов в поле 
растекания тока по поверхности земли между точками, рас-
положенными на расстоянии шага (приблизительно 0,8 м). 

Г л а в а  5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Причинами поражения электрическим током обычно 
являются:

– прикосновение к токоведущим частям электроуста-
новок, находящихся под напряжением;

– прикосновение к отключенным токоведущим ча-
стям, на которых напряжение может иметь место в случае 
наличия остаточного заряда, ошибочного включения элек-
троустановки или несогласованных действий обслужива-
ющего персонала, разряда молнии на электроустановку 
или вблизи нее;

– прикосновение к металлическим нетоковедущим ча-
стям или связанному с ними электрооборудованию (корпу-
са, кожуха, ограждения) в случае перехода на них заряда с 
токоведущих частей (пробой);

– поражение шаговым напряжением при пребывании 
человека в поле растекания электрического тока в случае за-
мыкания на землю;

– поражение электрической дугой при приближении на 
недопустимо малое расстояние к электроустановке напря-
жением выше 1 кВ (1000 вольт);

– действие атмосферного электричества при грозовых 
разрядах. 

Выделяют следующие причины электротравматизма:
– организационные (нарушение требований правил и 

инструкций, недостатки в обучении персонала);
– технические (ухудшение электрической изоляции, 

отсутствие ограждений, сигнализации и блокировки, дефек-
ты монтажа и др.);

– психофизиологические (переутомление, несоответ-
ствие психофизиологических показаний данному виду 
учебно-производственной или иной деятельности);

– социальные (непослушание, любопытство).
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Воздействие	электрического	тока	на	человека	

Ток, проходящий через тело человека, действует на 
организм не только в местах контакта и путях протека-
ния, но также и на кровеносную, дыхательную и сердечно-
сосудистую системы. 

Виды травм, связанных с воздействием электрической 
энергии на человека, могут быть различными по тяжести 
и зависят от ряда факторов, в том числе от строения орга-
низма, напряжения, рода и частоты тока, длительности дей-
ствия тока и пути его протекания, схемы включения тела че-
ловека в электрическую цепь, условий окружающей среды. 

Проходя через организм человека, электрический ток 
оказывает термическое, электролитическое, биологическое, 
механическое и световое действие. 

Термическое действие тока вызывает нагрев и ожоги 
участков тела. 

Электролитическое действие тока заключается в элек-
тролитическом разложении жидкостей в организме челове-
ка, в том числе и крови. 

Биологическое действие тока проявляется в раздраже-
нии и возбуждении живых тканей и сопровождается непро-
извольным судорожным сокращением мышц легких и серд-
ца. Это ответные реакции организма, которые обусловлены 
нарушением биоэлектрических процессов, протекающих в 
организме человека. 

Механическое действие приводит к разрыву тканей ор-
ганизма, световое – к поражению глаз. 

Различают два вида поражения электрическим током: 
электрические травмы и электрический удар. 

Электрические травмы – это местные поражения тканей 
и органов. К ним относятся: электрические ожоги, электри-
ческие знаки и электрометаллизация кожи, механические по-
вреждения в результате непроизвольных судорожных сокра-
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щений мышц при протекании тока (разрывы кожи, кровенос-
ных сосудов и нервов, вывихи суставов, переломы костей), а 
также электроофтальмия – воспаление глаз в результате воз-
действия ультрафиолетовых лучей электрической дуги. Раз-
личные виды электротравм могут сопутствовать друг другу. 

Наиболее опасным принято считать электрический 
удар, приводящий к остановке работы сердца и легких. 

По степени воздействия на организм электрические 
травмы (удары) подразделяются на четыре степени: 

1 степень – без потери сознания; 
2 степень – с потерей сознания;
3 степень – без поражения работы сердца; 
4 степень – с поражением работы сердца и органов ды-

хания. 
Крайним случаем поражения электрическим током яв-

ляется состояние клинической смерти, которое характери-
зуется остановкой работы сердца и нарушением снабжения 
кислородом клеток мозга. В таком состоянии человек может 
находиться до 6–8 минут.

5.2. Средства защиты от поражения электротоком 
В основу обеспечения электробезопасности должно 

быть положено выполнение требований действующих пра-
вил устройства электроустановок (ПУЭ) и правил охраны 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электро-
установок. 

При выборе и расчете технических устройств и дру-
гих средств защиты учитываются три основных параметра: 
сила тока, протекающего через тело человека, напряжение 
прикосновения и длительность протекания тока. 

По опасности поражения электрическим током разли-
чают следующие классы помещений:

– особо опасные помещения (100 % влажность и нали-
чие активной среды);
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– помещение повышенной опасности поражения элек-
тротоком: повышенная температура воздуха (+35°C), повы-
шенная влажность (75 %), наличие токопроводящей пыли, 
наличие токопроводящих полов, наличие электроустано-
вок (заземленных) и возможности прикосновения одновре-
менно как к электроустановке, так и к заземлению или двум 
электрическим установкам одновременно;

– малоопасные помещения, в которых отсутствуют 
признаки, характерные для предыдущих классов. 

Средства защиты от поражения электрическим током 
разделяются на общетехнические, специальные и индиви-
дуальные. 

К общетехническим средствам защиты от прикоснове-
ния к токоведущим частям относятся:

– рабочая изоляция;
– двойная изоляция;
– обеспечение недоступности токоведущих частей с 

использованием оградительных средств (ограждения, ко-
жух, корпус, электрический шкаф);

– блокировки безопасности (механические, электриче-
ские);

– использование малого напряжения в локальных све-
тильниках, применяемых внутри и снаружи особо опасных 
помещений (не более 36 В, во взрывоопасных помещени-
ях – не более 12 В);

– меры ориентации (маркировка отдельных частей 
электрооборудования, надписи, предупредительные знаки, 
разноцветная изоляция, световая сигнализация и др.). 

Изоляция проводов характеризуется ее электрическим 
сопротивлением. Высокое сопротивление изоляции прово-
дов относительно земли и корпусов электроустановок соз-
дает безопасные условия для человека. Во время работы 
электроустановок состояние изоляции ухудшается за счет 
нагревания, механических повреждений, влияния клима-
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тических условий и окружающей производственной сре-
ды (химически активных веществ и кислот, температуры, 
давления, большой влажности или чрезмерной сухости). 
Нельзя допускать механических повреждений изоляции 
электроприборов. 

Ограждения применяются сплошные и сетчатые. Они 
должны быть огнестойкими. В установках напряжением 
выше 1000 В должны соблюдаться допустимые расстояния от 
токоведущих частей до ограждений, нормированные в ПУЭ. 

Блокировка применяется в электроустановках с ограж-
денными токоведущими частями. Она автоматически обе-
спечивает снятие напряжения с токоведущих частей элек-
троустановок при несанкционированном проникновении за 
ограждение.

К специальным средствам защиты от напряжения, поя-
вившегося на корпусе электроустановки в результате нару-
шения изоляции, относятся защитное заземление, защитное 
зануление и защитное отключение. 

Защитное заземление устраивается в электрических се-
тях с изолированной и заземленной нейтралью. Оно пред-
ставляет собой преднамеренное соединение с землей нето-
коведущих металлических корпусов электроустановок. За-
щитное заземление необходимо для снижения напряжения 
относительно земли до безопасной величины на металли-
ческих корпусах электроустановок, обычно не находящих-
ся под напряжением и оказавшихся под таковым в результа-
те повреждения изоляции. 

Защитное зануление устраивается в сетях с глухозазем-
ленной нейтралью напряжением до 1000 В, так как одно за-
щитное заземление не обеспечивает достаточно надежной 
и полной защиты. Занулением называется преднамерен-
ное соединение корпусов электроустановок с нулевым про-
водом, идущим от заземленной нейтрали источника тока. 
Принцип действия зануления – превращение замыкания 
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на корпус в однофазное короткое замыкание, при котором 
срабатывает защита (плавкие предохранители, автоматы) и 
электроустановка отключается. Занулению подлежат прак-
тически все станки, электрические двигатели, цеховые ме-
таллические светильники и др. 

Защитное отключение – это быстродействующая защи-
та, обеспечивающая автоматическое отключение электро-
установки при возникновении в ней опасности поражения 
человека электрическим током (при замыкании на корпус, 
снижении сопротивления изоляции сети, а также в случае 
прикосновения человека непосредственно к токоведущей 
части). Защитное отключение рекомендуется применять в 
качестве основной или дополнительной меры защиты, если 
безопасность не может быть обеспечена с помощью зазем-
ления или зануления либо если применение этих способов 
затруднительно или экономически нецелесообразно. 

Первая	помощь	пострадавшим
Главным условием успеха при оказании первой помо-

щи пострадавшим от электрического тока являются следу-
ющие действия:

– освободить пострадавшего от тока (отключить уста-
новку, оттащить пострадавшего за одежду от установки);

– уложить пострадавшего на твердую поверхность, 
осмотреть и определить его состояние;

– приступить к оказанию первой доврачебной помощи;
– принять меры для вызова медицинского персонала. 
Если пострадавший без сознания, нужно привести его в 

сознание, давая вдыхать нашатырный спирт. 
Если пострадавший плохо (редко, судорожно) дышит 

или у него отсутствуют признаки жизни (дыхание, биение 
сердца, пульс), необходимо сделать искусственное дыха-
ние и непрямой массаж сердца. Если у пострадавшего хо-
рошо прослеживается пульс, нужно сделать только искус-
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ственное дыхание. Искусственное дыхание необходимо де-
лать изо рта в рот. Оказывающий помощь делает выдох воз-
духа из своих легких в легкие пострадавшего с интервалом 
5 секунд (12 дыхательных циклов в минуту). 

Для поддержания кровообращения у пострадавшего в 
случае прекращения работы сердца необходимо одновре-
менно с искусственным дыханием проводить непрямой (за-
крытый) массаж сердца. 

Если реанимацию (оживление) проводит один человек, 
то через каждые два вдоха делается 15 надавливаний на гру-
дину. 

В некоторых случаях, когда сердце остановилось у здо-
рового человека, достаточно сделать несколько надавлива-
ний на грудную клетку, чтобы восстановить его естествен-
ную работу.

Оказание доврачебной помощи может быть длитель-
ным, так как заключение о смерти может сделать только 
врач. Причиной длительного отсутствия пульса у постра-
давшего при появлении других признаков оживления (вос-
становление самостоятельного дыхания, сужение зрачков и 
др.) может быть фибрилляция сердца. Однако и в этом слу-
чае необходимо продолжать действия по оживлению до 
прибытия врача.

Молниезащита	
От удара молнии в мире в среднем ежегодно погиба-

ют около 3000 человек, причем есть случаи одновременно-
го поражения нескольких человек. 

Различают два вида воздействия молнии: первичное, 
связанное с прямым ударом, и вторичное, вызываемое 
электромагнитной и электростатической индукцией. При 
прямом ударе могут возникать пожары, взрывы, разруше-
ние конструкций, поражения людей, перенапряжения на 
проводах электрической сети. Сила тока в канале молнии
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достигает 200 кА, напряжение – 9 150 MB, длина искры 
молнии составляет сотни и тысячи метров, температура 
достигает 6000–10 000 C. 

Линейная молния характеризуется очень большими ве-
личинами токов, напряжений и температуры разряда, поэ-
тому воздействие молнии на человека, как правило, завер-
шается очень тяжелыми последствиями, обычно – смертью. 
Разряд молнии проходит по пути наименьшего электриче-
ского сопротивления. Так как между высоким объектом и 
грозовым облаком расстояние и электрическое сопротивле-
ние меньше, то молния, как правило, ударяет в высокие объ-
екты. Удар молнии в землю или в расположенный на ней 
объект зависит от электропроводности грунта. Молния зна-
чительно чаще ударяет в глинистые и влажные участки, чем 
в сухие и песчаные, так как первые обладают большей элек-
тропроводностью. 

Молния чаще поражает лиственные деревья (дуб, то-
поль, вербу, ясень), так как они содержат много крахмала. 
Липа, грецкий орех, бук, хвойные деревья (ель, пихта, ли-
ственница) содержат много масел, поэтому оказывают боль-
шее электрическое сопротивление и поражаются молнией 
реже. Статистика показывает, что из 100 деревьев молнией 
поражаются: 27 % тополя, 20 % груши, 12 % липы, 8 % ели 
и только 0,5 % кедра. 

При ударе молнии дерево расщепляется по следующе-
му механизму: древесный сок и влага на участке прохож-
дения разряда мгновенно испаряются и расширяются; при 
этом создаются огромные давления, разрывающие древеси-
ну. Аналогичный эффект, сопровождающийся разлетом ще-
пок, может иметь место при ударе молнии в стену деревян-
ного строения. Поэтому нахождение под высоким деревом 
во время грозы опасно. 

Человек может быть поражен молнией не только при 
прямом попадании. Опасно шаговое напряжение, возника-
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ющее при растекании в земле тока разряда молнии. Ради-
ус поражающего действия шагового напряжения достигает 
30 метров. Опасны также перескоки разрядов молнии и ин-
дуцированные заряды. Перескоки разрядов происходят от 
объектов, в которые попала молния, на объекты, располо-
женные рядом. Например, может произойти перескок раз-
ряда с высокого дерева на человека, стену дома и т. д., если 
последние расположены рядом с деревом. Заряды наводят-
ся на хорошо проводящие предметы (например, металличе-
ские фермы, изгороди и т. д.) под действием электрического 
поля грозового облака. Таким образом, нахождение челове-
ка во время грозы вблизи высоких деревьев, мачт, металли-
ческих предметов больших размеров, глинистых и влажных 
участков земли представляет опасность. 

Во время грозы в городе менее опасно, чем на открытой 
местности, так как стальные конструкции и высокие здания 
выполняют функцию молниеотводов. Нахождение во время 
грозы внутри железобетонных зданий, металлических стро-
ений (например, металлических гаражей) безопасно для че-
ловека. Пассажиры внутри автомобиля с цельнометалличе-
ским кузовом, трамвая, троллейбуса, вагона поезда находят-
ся во время грозы в безопасности, пока не будут выходить 
наружу и открывать окна. 

Обучающиеся и работники образовательной организа-
ции должны быть ознакомлены с мерами предосторожно-
сти от поражения молнией. При наличии явных грозовых 
признаков или предупреждений гидрометеослужбы лучше 
воздержаться от поездок в лес, в поле или на водоем, же-
лательно не удаляться далеко от дома. Необходимо соблю-
дать основные правила поведения во время грозы, подробно 
описанные в специальной литературе, а также практически 
во всех учебниках по курсу БЖ. В случае поражения мол-
нией пострадавшему необходимо немедленно оказать по-
мощь, как при поражении электрическим током.
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5.3. Противопожарная безопасность
 в образовательных организациях

На территории нашей страны располагается более 115 000
объектов образовательной инфраструктуры, из них около                 
4 000 профессионально-технических училищ, 60 000 учреж-
дений общего образования и 50 000 дошкольных учрежде-
ний. Общее количество детей, обучающихся в данных заве-
дениях, составляет более четверти населения нашей страны. 
Учитывая размеры территории регионов и местоположение 
образовательных организаций, правоохранительная система 
должна обеспечить безопасность всех граждан, так или ина-
че задействованных в образовательном процессе. 

Создание в образовательной среде безопасных условий 
по сохранению жизни и здоровья педагогов, обучающихся 
и сотрудников, задействованных в учебном процессе, а так-
же сбережению материально-технических ценностей от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и аварий, яв-
ляется первостепенной задачей государственных структур.

На протяжении последних десятилетий в средствах 
массовой информации освещаются факты различных про-
исшествий на территории образовательных организаций. 
По официальной статистике, на территории Российской Фе-
дерации ежегодно фиксируется до 1 000 пожаров и возгора-
ний в учреждениях образования. В данной связи в послед-
нее время вопрос пожарной безопасности стоит очень остро 
со стороны всех служб и ведомств, задействованных в обе-
спечении противопожарной безопасности.

Обозначенная проблема становится наиболее актуаль-
ной, когда речь заходит об износе основных фондов образо-
вательной системы: бюджетных коммуникаций, оборудова-
ния, сооружений и зданий. Как следствие, от недостаточно-
го финансирования в данной сфере связь его с реконструк-
цией устаревших объектов образования несколько снижа-
ет уровень пожарной безопасности, а контроль со стороны              
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чиновников для решения данного вопроса в положитель-
ную сторону ослабевает. Ситуация усугубляется также не-
достаточной общей осведомленностью обучающихся и со-
трудников в области пожаротушения и их способностью 
действовать в ЧС.

Принципы, цели и задачи обеспечения пожарной без-
опасности в образовательных организациях определяют 
основную идею концепции безопасности и являются кри-
териями для выбора того или иного решения, варианта от-
дельного элемента системы безопасности.

Пожар можно описать как неконтролируемый процесс 
горения вне специальной печи, причиняющий материаль-
ный ущерб и вред здоровью и жизни людей, особенно инте-
ресам общества, государства и системы образования.

Каждые 5 секунд в мире регистрируется пожар. Каж-
дый год происходит более 5,5 миллионов пожаров. Пожар 
убивает около 85 000 человек в мире каждый год.

Ежегодно в России регистрируется около 300 тысяч по-
жаров. Ежегодно в пожарах гибнет около 20 тысяч россиян.

В России около 2 % пожаров в образовательных органи-
зациях происходит ежегодно, и в этих пожарах гибнет более 
700 детей. Такая ситуация не может оставить равнодушны-
ми не только руководителей учебных заведений различного 
уровня, но и руководство охранных предприятий, службы 
безопасности учреждений. С этой целью были подготовле-
ны методические рекомендации по обеспечению пожарной 
безопасности в образовательных организациях.

Методические рекомендации определяют общие право-
вые, экономические и социальные основы обеспечения по-
жарной безопасности в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации. Методические рекомендации соответ-
ствуют требованиям Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федерально-
го закона от 29.12.2022 № 606-ФЗ) и регулируют отношения             
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в этой области между органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями и иными юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовых форм собственности.

Обеспечение пожарной безопасности – важнейшая за-
дача государства.

Основная задача противопожарной защиты – организа-
ция профилактической противопожарной защиты и пожаро-
тушения.

Финансовая поддержка в области пожарной безопасно-
сти, в том числе в рамках федеральных и региональных це-
левых программ в области пожарной безопасности, плани-
руется и осуществляется органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и ведомствами в преде-
лах их юрисдикции с выделением отдельной строки в их со-
ответствующих бюджетах.

В соответствии с настоящим законом к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области обеспечения пожарной безопасности от-
носятся:

– нормативно-правовое регулирование в пределах сво-
ей компетенции;

– проведение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности;

– подготовка, утверждение и исполнение соответству-
ющих бюджетов в части расходов на обеспечение пожарной 
безопасности;

– организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности;

– финансирование специальных региональных программ;
– осуществление социально-экономических мероприя-

тий в пределах своей компетенции;
– осуществление мероприятий по обеспечению пожар-

ной безопасности.
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При тушении пожаров принимаются необходимые меры 
для обеспечения безопасности людей и спасения имущества.

Закон определяет порядок пропаганды пожарной безо-
пасности и обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение мерам пожарной безопасности работников 
предприятий (учреждений) осуществляется администраци-
ей этих предприятий (учреждений) в соответствии с прави-
лами пожарной безопасности Российской Федерации.

Принудительные меры пожарной безопасности для де-
тей в дошкольных образовательных учреждениях и для лиц, 
обучающихся в учебных заведениях, осуществляются соот-
ветствующими учреждениями в рамках специальных про-
грамм, согласованных с Государственной пожарной служ-
бой. Добровольные молодежные пожарные бригады могут 
создаваться органами образования и пожарной безопасно-
сти. Требования к содержанию программ и порядку орга-
низации обучения этих лиц мерам пожарной безопасности 
определяются Государственной пожарной службой.

Закон определяет права, обязанности и ответственность 
граждан в области противопожарной защиты.

Граждане имеют право:
– на защиту своей жизни, здоровья и имущества в слу-

чае пожара;
– на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в по-

рядке, установленном действующим законодательством;
– на участие в расследовании причин пожара, повлекше-

го за собой причинение вреда их здоровью, имуществу и т. д.
Граждане обязаны:
– соблюдать требования пожарной безопасности;
– иметь первичные средства пожаротушения и сред-

ства пожаротушения на территории и в зданиях, принадле-
жащих (используемых) ими;

– при обнаружении пожара немедленно уведомлять по-
жарную службу;
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– принимать посильные меры для спасения людей, иму-
щества и тушения пожара до прибытия пожарной службы;

– оказывать помощь пожарной службе в тушении по-
жара;

– соблюдать правила, положения и другие требования 
законодательства Российской Федерации в области пожар-
ной безопасности;

– допускать в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, инспекторов по пожарной 
безопасности к проверке и контролю за принадлежащими 
им производственными, хозяйственными, жилыми и иными 
помещениями и сооружениями в целях контроля за соблю-
дением требований пожарной безопасности и предотвраще-
ния их нарушений.

5.4. Методические рекомендации 
 по соблюдению правил пожарной безопасности 
 в образовательных учреждениях. 
 Общие рекомендации

Правила устанавливают требования пожарной безо-
пасности, которые должны применяться и исполняться го-
сударственными и муниципальными органами и организа-
циями независимо от организационно-правовых форм соб-
ственности граждан Российской Федерации с целью охраны 
жизни и здоровья граждан, имущества физических и юри-
дических лиц, государственного или муниципального иму-
щества и охраны окружающей среды.

Руководители образовательных организаций должны 
иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов 
пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Руководители учебных заведений должны назначить 
лиц, которые в зависимости от занимаемой должности или 
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характера выполняемых работ должны соблюдать соответ-
ствующие правила пожарной безопасности или обеспечи-
вать их соблюдение в конкретных рабочих областях.

В классных комнатах, административных и вспомога-
тельных помещениях таблички с номером телефона пожар-
ной команды должны быть размещены на видном месте.

В зданиях учебных заведений в случае однократно-
го пребывания более 10 человек должны быть разработаны 
и размещены на видных местах схемы эвакуации детей и 
персонала в случае пожара, а также предусмотрена система 
оповещения обучающихся и администрации о пожаре.

В образовательных организациях в дополнение к схе-
матическому плану эвакуации людей в случае пожара сле-
дует разработать руководство, определяющее меры, кото-
рые должны быть приняты персоналом для обеспечения 
безопасной и быстрой эвакуации людей, и требующее прак-
тической подготовки всего персонала, участвующего в эва-
куации, не реже одного раза в шесть месяцев.

Рекомендации по соблюдению правил 
пожарной безопасности в образовательных организациях,
где дети проводят 24 часа в сутки

Для учреждений, где люди находятся ночью (детские 
сады, школы-интернаты, детские дома и т. д.), в инструкции 
должны быть предусмотрены две возможности: днем и но-
чью. Руководители вышеназванных образовательных орга-
низаций будут информировать пожарную бригаду, в районе 
которой находится объект, о количестве людей, ежедневно 
находящихся на каждом объекте в указанное Государствен-
ной пожарной бригадой (ГПС) время.

В зданиях, в которых в течение 24 часов находятся лица, 
относящиеся к категории неподвижных (инвалиды с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, лица с нарушени-
ями зрения и слуха, а также лица, временно нетрудоспособ-
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ные), должно быть обеспечено своевременное наличие до-
ступной и качественной информации о пожарах, в том чис-
ле двойной световой, звуковой и визуальной сигнализации, 
подключенной к системе пожарной сигнализации.

Световая, звуковая и визуальная сигнализация должна 
быть обеспечена в помещениях, посещаемых этой группой 
лиц, а также на всех путях эвакуации. Световые сигналы в 
виде подсвечиваемых знаков активируются одновременно 
со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сиг-
налов не должна превышать 5 Гц. Визуальная информация 
размещается на контрастном фоне, размеры знаков которо-
го соответствуют расстоянию наблюдения.

Обслуживающий персонал таких организаций должен 
пройти специальную подготовку по эвакуации лиц, класси-
фицированных как немобильные, в рамках программ, согла-
сованных с GPS.

Рекомендации по соблюдению правил 
пожарной безопасности в образовательных организациях
при проведении мероприятий с массовым участием детей

Организаторы мероприятий с массовым участием де-
тей (вечера, дискотеки, новогодние елки, выступления и т. д.) 
должны тщательно осмотреть помещения перед началом ме-
роприятий и убедиться в их полной безопасности.

Учебные заведения обязательно должны иметь прямую 
телефонную связь с ближайшей пожарной службой или 
центральной пожарной службой.

Руководство учебных заведений должно не реже одного 
раза в пять лет поддерживать внешние пожарные выходы и 
ограждения на крышах зданий в хорошем состоянии и под-
лежать аттестации.

Руководители всех звеньев образовательной органи-
зации и педагоги, осуществляющие эвакуацию сотрудни-
ков и обучающихся учебного заведения, должны знать, что 
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наполняемость помещений с эвакуационным выходом не 
должна превышать пятидесяти человек с одновременным 
пребыванием.

Расчет лиц, прибывающих в учебные классы или ауди-
тории при эвакуации, определяется из расчета и в соответ-
ствии с проектными нормами и характеристиками объекта и 
не должен превышать пределов, установленных расчетами 
обеспечения безопасности людей при возникновении пожа-
ра. Поэтому в соответствии с утвержденной документацией 
и географическими изображениями планов эвакуации и рас-
положения объекта на каждом этаже зданий образователь-
ных организаций спасение обучающихся должно осущест-
вляться в соответствии с нормами, утвержденными для каж-
дого помещения. Для рекогносцировки и проверки заложен-
ных стандартами нормативов два раза в год в образователь-
ных организациях проводятся учения по эвакуации обуча-
ющихся, педагогов и сотрудников учреждения в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации или пожара.

Руководством учреждения в лице ответственного за 
обеспечение безопасности объекта образования с периоди-
ческой регулярностью должен осуществляться смотровой 
обход территории объекта и прилегающей территории с це-
лью выявления нарушений правил противопожарной безо-
пасности и антитеррористической защищенности. Все тех-
нические помещения, чердаки и подвалы, не задействован-
ные в учебно-воспитательном процессе, должны быть за-
крыты и опечатаны. На лицевой части опечатанных дверей 
должна содержаться информация о месте хранения основ-
ного и дополнительного ключа.

При проведении таких массовых мероприятий, как но-
вогодняя елка или первое сентября, где будет присутство-
вать большое скопление людей, необходимо:

– использовать помещения, расположенные только на 
первом этаже, имеющие как минимум два эвакуационных 
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выхода, на окнах не должно быть металлических решеток, а 
нормы, утвержденные строительной документацией, долж-
ны соответствовать заявленным требованиям;

– контролировать рабочих во время установки новогод-
ней елки в помещении образовательной организации при 
проведении праздника. Кроме того, она должна соответ-
ствовать ряду правил: основание елки должно быть устой-
чивым, ветки не должны соприкасаться с потолком и стена-
ми помещения;

– если в помещении отсутствует электричество, то ме-
роприятие необходимо проводить только в дневное время 
при естественном освещении;

– наблюдать при проведении праздника в здании, чтобы 
в помещениях учреждения осветительные приборы обеспечи-
вали освещение в соответствии с установленными нормами;

– отслеживать эксплуатацию и использование электри-
ческих гирлянд на новогодней елке. С целью обеспечения 
противопожарной и электробезопасности необходимо вы-
полнять следующие требования: мощность ламп не долж-
на быть выше 25 Вт, при напряжении электрического тока в 
сети для гирлянд до 12 Вольт;

– проявлять бдительность: при появлении неприятного 
запаха или визуальном обнаружении неисправности в элек-
трической сети или освещении в виде нагрева приборов экс-
плуатации, соединительных проводов, мигании осветитель-
ных устройств, появлении электрической искры в оборудова-
нии необходимо незамедлительно отключить электроэнергию.

Запрещается проводить организационные мероприятия 
с массовым присутствием людей:

– в помещениях с окнами, имеющими решетки;
– с использованием несертифицированных товаров, ис-

пользуемых при проведении праздника;
– с использованием открытого огня, фейерверков, пе-

тард, любых средств, которые могут привести к пожару;
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– с использованием украшения елки игрушками из цел-
лулоида, а также легковоспламеняющихся веществ, не про-
питанных огнезащитными средствами (вата или марля);

– с использованием материалов для праздничных костю-
мов у детей с содержанием легковоспламеняющихся веществ;

– с целью увеличения наполняемости залов. Нельзя 
устанавливать дополнительные стулья, что значительно из-
меняет графический план проведения мероприятия, нару-
шая пожарную безопасность;

– во время выступлений или демонстрации номеров 
полностью приглушать электрическое освещение.

С целью безопасной организации проведения меро-
приятий с участием большого количества людей необходи-
мо назначить ответственных лиц на каждом участке объекта 
образования за безопасное проведение эвакуации в случае 
необходимости. Перед началом праздничного мероприятия 
провести соответствующий инструктаж лиц, задействован-
ных в организации мероприятия, с привлечением должност-
ных лиц, непосредственно курирующих данное направле-
ние. Сформировать группу резерва на случай возникнове-
ния непредвиденных или чрезвычайных ситуаций.

Проверить на объекте образования пути эвакуацион-
ных выходов на соответствие предъявляемым требовани-
ям правил пожарной безопасности, при этом следует учи-
тывать, что двери запасных выходов при эвакуации должны 
свободно открываться изнутри без ключа.

В случае непредвиденного отключения электроэнер-
гии или осветительных приборов в здании школы при про-
ведении праздничных мероприятий должны иметься ис-
точники резервного электропитания и освещения. Коли-
чество фонарей дежурного освещения с учетом характе-
ристик объекта образования должно быть достаточно для 
безопасного перемещения участников мероприятия в слу-
чае возникновения непредвиденной ситуации, при этом 
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минимальное количество осветительных приборов долж-
но соответствовать требованиям стандарта – один фонарь 
на одного дежурного сотрудника на объекте.

Нормы исполнения в отношении обеспечения 
пожарной безопасности на объектах образования

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости могут хра-
ниться в лабораториях и на других объектах в количествах, не 
превышающих требования смены. Жидкости должны достав-
ляться в помещения в закрытых безопасных контейнерах.

При проведении химических испытаний запрещается 
работать в вытяжном шкафу при наличии в нем веществ, 
материалов и оборудования, не имеющих отношения к вы-
полняемым работам, или при неисправности вытяжного 
шкафа и отключенной системе вентиляции.

Использованные легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости должны быть собраны в специальные закрытые 
контейнеры в конце рабочего дня и удалены из лаборатории 
для дальнейшей утилизации.

Запрещается сливать в канализацию легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости.

Сосуды, содержащие легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости, после опыта следует промывать специальны-
ми растворами.

До начала учебного года школьные здания должны 
быть проинспектированы соответствующими комиссиями, 
в которые должны входить представители Государственной 
пожарной инспекции.

Классы и учебные помещения должны содержать толь-
ко мебель, оборудование, модели, аксессуары, руководства и 
т. д., необходимые для учебного процесса, которые должны 
храниться в шкафах, на полках или на стационарных полках.

Количество таблиц в классах и кабинетах не должно пре-
вышать количество, указанное в стандартах проектирования.
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С обучающимися должны быть организованы занятия 
по противопожарной безопасности в домашних условиях.

По окончании занятий в классах, лабораториях и ма-
стерских все легковоспламеняющиеся и взрывоопасные ве-
щества и материалы должны быть доставлены в специально 
оборудованные комнаты.

5.5. Эвакуация и правила поведения 
 при пожаре в здании образовательной организации

В случае пожара в здании образовательной организа-
ции должны быть выполнены следующие условия:

– без паники вызвать пожарную бригаду и спасатель-
ную команду по номеру 01;

– попытаться потушить огонь самостоятельно на ран-
них стадиях пожара;

– отключить электрические и газовые приборы;
– в случае пожара компьютер или телевизионный мо-

нитор следует быстро отключить от источника питания, на-
крыть влажной плотной тканью;

– закрыть все окна и двери;
– быстро покинуть пожароопасную зону через аварий-

ные или пожарные выходы;
– дышать через мокрую ткань, защищая себя от дыма 

всеми силами;
– не открывать окна и двери;
– использовать влажную плотную ткань для защиты от 

огня;
– не запирать переднюю дверь ключом;
– не пользоваться лифтом;
– если одежда человека загорелась, необходимо ее 

снять;
– не использовать огнетушители для тушения горящей 

одежды на человеке.
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– накрыться толстой влажной тканью, при этом голову 
оставлять открытой, чтобы избежать удушья от продуктов 
горения;

– не срывать одежду, которая прилипает к телу;
– оказать первую помощь пострадавшему, успокоить 

его и как можно быстрее доставить в больницу.
Большинство учебных заведений оборудованы настен-

ными шкафами с гидрантами. Каждый шкаф должен содер-
жать 10-, 15- или 20-метровый пожарный рукав, бочку, две 
кнопки и задвижку. В случае пожара необходимо быстро 
прикрепить шланг к крану, поместить на шланг бочку, от-
крыть клапан и нажать обе кнопки. Одна кнопка включа-
ет вентилятор дымоотвода, а другая – водяные насосы, соз-
дающие сильное давление воды. Вода сначала сбивает пла-
мя снаружи, а затем закачивает его в камеру сгорания. Вода 
охлаждает соседние здания и людей, участвующих в туше-
нии пожара.

Эффективным средством тушения небольшого пожара 
являются ручные огнетушители. В зависимости от исполь-
зуемого материала пожаротушения это может быть: пена, 
углекислый газ, порошок. Принцип функционирования 
основан на химической реакции компонентов огнетушите-
ля, образовании и высвобождении огнетушащего вещества.

Для достижения наиболее эффективной работы огнету-
шителя необходимо привести его в рабочее состояние вблизи 
места сгорания, чтобы огнетушители не терялись и действо-
вали быстро, так как они работают только в течение коротко-
го времени. При тушении твердых тел и предметов пенным 
огнетушителем струя направляется в наиболее интенсивные 
точки горения, которые постепенно сбивают огонь сверху 
вниз. Пролитая жидкость начинает гаснуть по краям и посте-
пенно покрывает горящую поверхность пеной.

Эффективным средством обеспечения безопасности лю-
дей в случае пожара является эвакуация их из опасной зоны.
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Основные варианты эвакуации людей из опасной зоны:
– независимый выход;
– вывод;
– вынос;
– спуск с высоты.
Эвакуация должна осуществляться организованно, эф-

фективно и безопасно с использованием лестниц, крепле-
ний, раздвижных лестниц, кривошипных подъемников, 
индивидуального аварийно-спасательного оборудования, 
страховых тросов, спасательных рукавов, амортизирующих 
пневматических устройств.

Массовая эвакуация людей из зоны пожара, быстрое и 
организованное продвижение к выходам и безопасным ме-
стам осуществляются пожарными совместно со спасателя-
ми. Их инструкции и приказы должны строго соблюдаться.

Основные травмы при пожаре: термический ожог, удушье, 
отравление, раны, ушибы, переломы, нервные потрясения.

Документы по пожарной безопасности
в образовательной организации 

Положение о мерах пожарной безопасности и назначе-
нии ответственных за пожарную безопасность.

Инструкции по мерам пожарной безопасности в здании 
школы и вокруг него.

План действий администрации и персонала учебного 
заведения в случае пожара.

Инструкции для дежурного пожарного.
Методические рекомендации по содержанию противо-

пожарного стенда учреждения.
Кроме того, в каждом учебном помещении, лаборато-

рии, мастерской и библиотеке назначены люди, отвечающие 
за их пожарную безопасность.

Здания учебных заведений должны иметь как мини-
мум два независимых выхода. Запрещается блокировать 



168

или загораживать двери существующих главных или за-
пасных выходов.

Каждое учебное заведение должно быть оборудовано 
телефонной связью. На телефонах должны быть таблички с 
надписью: «Пожарная служба. Вызов 01».

В каждой образовательной организации должен быть 
утвержденный план эвакуационных мероприятий людей в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации или пожа-
ра, где четко должны быть прописаны обязанности обслу-
живающего персонала и обучающихся в местах расположе-
ния учебных классов.

Руководитель организации в обязательном порядке дол-
жен всех под подпись ознакомить с планом эвакуации объ-
екта и проинструктировать педагогов, обучающихся и об-
служивающий персонал о правилах действий при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций или возникновении пожара.

Для обогрева газовых, канализационных и отопитель-
ных труб разрешается использовать только горячую воду 
или горячий песок.

Монтаж и проектирование рождественских елок разре-
шается при обязательном соблюдении действующих правил 
и инструкций по пожарной безопасности.

В каждом помещении учебного заведения должны быть 
расположены средства пожаротушения в соответствии с 
установленными нормами. Средства пожаротушения долж-
ны использоваться только по назначению и подвергаться 
проверке с регулярной периодичностью на соответствие 
предъявляемым требованиям. 

На всей территории образовательной организации уста-
новки предметов, не имеющих отношения к образователь-
ному процессу, быть не должно, предметы, расположенные 
в коридорах, на лестничных пролетах, должны быть удале-
ны, а данные помещения должны содержаться в чистоте.
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Кроме того, строго запрещено:
– сдавать в аренду части помещений образовательной ор-

ганизации без согласования с соответствующими органами;
– адаптировать чердачные помещения для жилых по-

мещений, складов, архивов и для хранения горючих и дру-
гих материалов на чердаке;

– заполнять чердаки легковоспламеняющимися мате-
риалами для утепления полов;

– размещать складские помещения и раздевалки на 
лестничных клетках (под лестничными маршами).

Двери, ведущие с лестницы на чердак, должны быть 
закрыты и герметизированы. Ключи от запираемых дверей 
должны храниться у дежурного образовательной органи-
зации.

Запрещаются курение и использование открытого огня 
на чердаках, в подвалах, складских помещениях, групповых 
комнатах и коридорах.

Методические рекомендации по содержанию 
электрических приборов и обогревателей

В образовательных организациях разрешено только 
электрическое освещение.

Все электрические приборы должны удовлетворять 
требованиям технической документации и быть исправны-
ми. С этой целью строго запрещено:

– осуществлять защиту электросетей с использованием 
несертифицированных промышленных предохранителей и 
оборудования;

– использовать выключатели, электрические провода и 
кабели в качестве предметов бытового назначения, вешать 
на них одежду, накрывать их плакатами или обоями;

– пользоваться электрическими приборами (плитками, 
утюгами) в комнатах, не предназначенных для их использо-
вания;
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– оставлять без присмотра включенные электроприбо-
ры (плитки, утюги, чайники), тем более поручать присмотр  
за ними детям.

Рекомендации методического характера 
по эксплуатации и содержанию помещений, 
предназначенных для производственной практики

Все оборудование, предназначенное для освещения и 
электропитания на объекте образования, в учебных каби-
нетах и коридорах, должно обеспечивать электрозащиту в 
соответствии с нормативными требованиями и допустимой 
нагрузкой, а также соответствовать правилам установки и 
электромонтажа.

Расположение учебного оборудования в виде рабочих 
столов, электрических машин, верстаков в помещениях про-
изводственного назначения не должно препятствовать вы-
ходам и проходам обучающихся и персонала в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

Хранение фанеры или плит из гипсоволокна в лабора-
ториях и мастерских запрещено.

Обучающимся не разрешается включать или выклю-
чать электродвигатели, вентиляционные системы или дру-
гое оборудование без присмотра педагога.

Легковоспламеняющиеся жидкости, необходимые для 
работы в лабораториях и мастерских, разрешается хранить 
только в ограниченных количествах и в металлических шка-
фах или ящиках.

Стирающий материал, смазанный маслом, во время ра-
боты должен быть собран в металлические ящики с крыш-
ками и удален в конце работы.

Для нагрева клея необходимо использовать специаль-
ные электрические приборы.

По окончании курса обучения необходимо очистить цех 
и лабораторное оборудование от промышленных отходов                
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и проинспектировать их у начальника цеха, а также отклю-
чить электропитание.

Помещения мастерских и лабораторий должны быть 
оборудованы химическими толстыми огнетушителями, 
ящиком с сухим просеянным песком вместимостью не ме-
нее 0,5 кубических метров каждый, а также лопатами. Кро-
ме того, лаборатории должны иметь асбестовое или шерстя-
ное одеяло размером 1,5×1,5 м.

В случае обнаружения возгораения необходимо уведо-
мить пожарную команду по телефону «01», сообщив адрес 
объекта с целью организации эвакуации детей в безопасное 
место и принятия мер по тушению первичными средствами 
(огнетушителями).

Условные знаки противопожарной защиты в образова-
тельных организациях предназначены для указания мест 
расположения пожарных станций, пожарных гидрантов, 
огнетушителей и других средств активной противопожар-
ной защиты. Они представляют собой квадрат красного 
цвета или квадрат белого цвета с красной рамкой с сим-
волическим изображением белой или красной краской на 
внутреннем поле.

Знаки для целей эвакуации используются для указания 
направления путей эвакуации и эвакуационных выходов. 
Они представляют собой квадрат или прямоугольник зеле-
ного цвета с символическим изображением или надписью 
белого цвета на внутреннем поле.

Таким образом, для всех зданий образовательных ор-
ганизаций имеются общие требования по соблюдению мер 
пожарной безопасности, которые остаются неизменными.

1. На территории не должно быть скоплений легковос-
пламеняемого мусора: старых парт, макулатуры, сухих ли-
стьев. Собранные мешки опавшей листвы необходимо вы-
возить на специально отведенный участок, недопустимо 
сжигать их прямо под окнами школы.
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2. Все подъезды к зданию должны быть свободны в лю-
бое время года. Нельзя перекрывать дороги автомобилями 
или строительным мусором. Зимой необходимо расчищать 
от снега.

3. Если на территории имеются противопожарные пру-
ды, колодцы либо иные водоемы, нужно следить за их со-
стоянием, чтобы при ЧС быстро обеспечить к ним свобод-
ный доступ.

4. Особой пожароопасностью отличаются кабинеты 
химии, физики и труда из-за реактивов, электроплит и по-
добного оборудования. Проходы между доской, партами и 
стеллажами должны быть не менее 1 м, эвакуационный путь 
нужно всегда держать свободным.

5. После каждого занятия в классе необходимо убирать 
легковоспламеняющийся мусор.

6. Перед уроком в кабинете химии нужно включить 
вентиляцию и проинструктировать учеников о правилах по-
жарной безопасности и работе с реактивами. Промаслен-
ную ветошь после лабораторной работы нужно убрать в ме-
таллический ящик.

7. Хранение легковоспламеняющихся химических ве-
ществ допустимо лишь в плотно закрытой таре и не более 
количества, необходимого для одного занятия.

Пути	эвакуации
Пожарная безопасность в образовательных организаци-

ях во многом определяется эвакуационными путями. Эваку-
ационный путь должен отображаться на плане здания и вы-
вешиваться на видном месте на каждом этаже. На нем обо-
значены все входы, лестничные клетки, противопожарные 
щиты, схема расположения пожарной сигнализации и тре-
вожных кнопок.

Этот документ состоит из текста и визуала. В графиче-
ской части обязательно должны быть стрелки, обозначающие 
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направление людских потоков, весь эвакуационный марш-
рут и нумерацию кабинетов. Текстовая часть представля-
ет собой пояснительную записку к графической и содержит 
более подробные инструкции. При проектировании и обо-
значении путей эвакуации важно руководствоваться утверж-
денными требованиями.

1. Ширина лестничного марша должна быть не уже вы-
хода на лестничную клетку с самого людного этажа, но не 
менее 1,35 м.

2. Помещения для одновременного пребывания более 10 
человек обязательно предусматривают несколько выходов.

3. Ширина лестничных площадок должна быть не уже 
ширины марша.

4. Каждый этаж должен иметь не менее двух выходов.
5. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации 

должна быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по кото-
рым могут двигаться из помещений более 15 учащихся.

6. В качестве запасных эвакуационных выходов со вто-
рого этажа можно использовать наружные открытые лест-
ницы с уклоном не более 45°.

Каждый учебный корпус должен иметь несколько за-
пасных выходов на случай, если один из них будет отрезан 
пожаром. Недопустимо запирать запасные выходы на ключ.

Направление эвакуационного пути должно обозна-
чаться светодиодными табличками на протяжении всего 
маршрута.

Инструкция	по	пожарной	безопасности
Чтобы эвакуация прошла без паники и жертв, препода-

ватели должны заранее ознакомиться с правилами действий 
при возгорании – обычно это предполагает прохождение 
специализированных практикумов и курсов.

Кроме того, для вызова пожарной службы и выво-
да людей из здания необходимо проговорить оповещение 
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уверенным ровным голосом. Поэтому текст обращения со-
ставляется также заранее.

После сигнала пожарной тревоги персоналу необходимо:
1) подготовить учеников – прекратить текущие занятия, 

если это дети помочь им одеться;
2) объявить порядок выхода, указать направление дви-

жения и место сбора;
3) открыть все двери на маршруте эвакуации, после 

того как все люди покинули здание закрыть их;
4) убедиться, что все пришли на место сбора, оказать 

первую помощь пострадавшим;
5) предоставить списки присутствующих и доложить 

обстановку прибывшему сотруднику МЧС.

Мероприятия по пожарной безопасности
Руководство, педсовет и обучающиеся должны регу-

лярно проходить инструктаж по ПБ. Дети получают инфор-
мацию и навыки эвакуации на уроках ОБЖ и на учебных 
тревогах, а взрослые – на специальных курсах, где сдают эк-
замены и получают соответствующий сертификат.

Подобную подготовку необходимо проходить раз в не-
сколько лет, а также получать инструктаж по пожарной без-
опасности на рабочем месте раз в квартал от ответственно-
го по ПБ.

Вся информация о проведении противопожарных меро-
приятий заносится в журнал с датой и подписями работни-
ка, получившего инструктаж.

Эту документацию первым делом спросит любой ин-
спектор, поэтому мероприятия должны проводиться по гра-
фику, даже если кажется, что все и так имеют необходимые 
знания.

Также не менее важно техническое состояние систем 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), средств по-
жаротушения и прочего. 



Когда	речь	идет	о	безопасности	детей,	любая	мелочь	
имеет	значение!

Как видно из приведенного выше материала, противо-
пожарная деятельность в образовательных организациях 
играет ключевую роль в обеспечении безопасности.

Опыт показывает, что хорошо оснащенное учебное за-
ведение с пожарной сигнализацией, «кнопками экстренного 
вызова полиции», круглосуточно охраняемое высококвали-
фицированными, обученными сотрудниками, педагогами и 
обучающимися, значительно снижает вероятность возник-
новения пожара.

Вопросы	для	самопроверки
1. Назовите причины электротравматизма в образователь-

ных организациях.
2. Опишите последовательность действий оказания пер-

вой помощи пострадавшим при поражении электриче-
ским током.

3. Охарактеризуйте состояние противопожарной безопас-
ности в образовательных организациях РФ.

4. Дайте общие рекомендации по соблюдению правил по-
жарной безопасности в образовательных учреждениях.

5. Какова последовательность действий обучающихся и 
педагогов в случае эвакуации при пожаре в здании об-
разовательной организации?
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Заключение

Изменения социально-экономического характера наше-
го государства, произошедшие в девяностые годы XX века, 
привели к обнищанию населения нашей страны как в мате-
риальном, так и в духовном плане. Данные изменения при-
вели к снижению уровня жизни, увеличению безработи-
цы и, как следствие, к криминогенной ситуации в стране.
Особую озабоченность вызывают проблемы образования, 
воспитания и преступности подрастающего поколения, их 
профессионально ориентированный выбор будущей про-
фессии. Отсутствие идеологических основ воспитатель-
ного процесса молодого поколения в нашем государстве, 
культ денег и вседозволенность, падение институтов семьи 
и нравственности, снижение уровня жизни малообеспечен-
ных семей, по мнению многих экспертов, свидетельствуют 
о детерминирующей роли частного бизнеса в вопросах со-
циальной политики нашего государства. 

Учитывая пагубное влияние социально-экономичес-
ких условий в современном обществе на нравственное вос-
питание и поведение молодых людей, следует обратить осо-
бое внимание на важную роль образовательных организа-
ций в жизни каждого ребенка. Именно в учреждениях обра-
зования закладываются базовые знания, умения и компетен-
ции, формирующие моральные и нравственные качества че-
ловека, его интересы, образ жизни, круг общения, раскры-
вают индивидуальные особенности его характера, что в зна-
чительной мере определяет социальную позицию будущего 
гражданина в современном обществе.

Ведущая роль в данном процессе отводится, безуслов-
но, педагогу. Кроме образовательных задач, в его обязанно-
сти входит осуществление контроля за поведением и успе-
ваемостью обучающихся, ведение с ними воспитательных  



и профилактических бесед о вредных привычках, антиоб-
щественного и асоциального поведения. Педагог как на-
ставник и старший товарищ должен вовлекать ребят в 
спортивно-массовые и культурные мероприятия, приобщая 
их к занятиям физической культурой и спортом, поручая де-
тям ответственные задания, вовлекая их в общественную 
жизнь образовательной организации.
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