
 

МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

Деятельность образовательных организаций по противодействию идеологии терроризма 

Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия распространению 

идеологии терроризма. Формирование духовно-нравственных качеств у обучающихся 

   Важным периодом в развитии личности является юность – период освоения социальных ролей, 

период активного познания себя и поиска смысла жизни (И. С. Кон). Именно в юности 

развивается самосознание, гражданская позиция, система ценностных ориентаций и духовно-

нравственных качеств молодого человека, гражданина своей страны. Другими словами, 

формируется «Я-концепция». 

   В отечественной практике этот период совпадает с получением общего образования. Именно в 

это время происходит формирование личности и гражданина, а также формирование ценностно-

смысловых отношений к различным сторонам жизни. Образование должно заложить в личность 

механизмы адаптации, жизнетворчества, рефлексии, выживания, сохранения своей 

индивидуальности. 

   Государственная политика Российской Федерации в области образования основывается на 

принципах гуманизма, приоритете общечеловеческих ценностей, воспитания молодежи в духе 

высокой гражданственности и любви к Родине, способствует охране жизни и здоровья человека. 

   В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отражена новая концепция 

интеллектуально-духовного развития личности обучающегося. В связи с этим фундаментальное 

значение приобретает: воспитание у обучающихся, воспитанников патриотизма, формирование у 

них духовно-нравственных качеств. 

  За последние годы в сфере образования проделана огромная работа по воспитанию у 

обучающихся, воспитанников патриотизма, неприятия идеологии экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений. 

  Так, в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов одним из 

компонентов основных образовательных программ, программ дополнительного образования детей 

является деятельность образовательной организации по патриотическому воспитанию, духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения, по формированию у обучающихся, 

воспитанников таких качеств, как любовь к Родине, уважительное отношение к своей семье, 

формирование ценностно-смыслового отношения к социокультурным ценностям. 

   Кроме того, в содержании основной образовательной программы дошкольного образования по 

направлениям «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие», в основных 

общеобразовательных программах общего образования в рамках освоения программ по учебным 

предметам «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», «Истории» изучаются темы 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности. 

  Именно вышеназванная деятельность образовательных организаций с детьми, подростками и 

молодежью является основой информационного противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной среде. 

  Образовательные организации составляют план по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма на учебный год, который должен иметь комплексный и системный характер. В плане 

отражаются направления: 

- «Просветительская деятельность с детьми»; 

- «Просветительская деятельность с родителями»; 

- «Организация информационного пространства»; 

- «Мероприятия»; 

- «Межведомственное сотрудничество». 

   Необходимо продолжать деятельность образовательных организаций всех уровней образования, 

в том числе дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 



образования детей, направленную на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной среде. 

   Изучив и проанализировав отечественную литературу в области профилактики и 

противодействия идеологии терроризма, можно сказать, что одной из основных причин 

вовлечения молодежи в террористическую деятельность является несформированность 

мировоззрения в области безопасного поведения, противостояния зажигательным речам 

террористической направленности. Другими словами – несформированность личности 

безопасного типа. 

  Под личностью безопасного типа мы понимаем личность человека, у которого сформировано 

ценностно-смысловое отношение к жизни (своей и окружающих людей), которое проявляется 

посредством нравственного, законопослушного поведения. 

   Под ценностно-смысловым отношением личности мы понимаем взаимодействие внутреннего 

мира человека с объективной действительностью, результатом которого является то или иное его 

поведение. 

   Ценностно-смысловой уровень регуляции дает не готовые «рецепты» поведения, а вырабатывает 

алгоритм, который проявляется различными действиями. Например, любовь к Родине – это не 

правило, не мотив, а общий принцип соотнесения мотива, цели и средств достижения цели, 

реализуемый в конкретных ситуациях. 

   Так, действия обучающихся по участию в «Вахте памяти», в шествии «Бессмертный полк», по 

участию в поисковых отрядах, по участию в Почетном карауле у Вечного огня, в период службы в 

Вооруженных Силах различны, но при этом реализуется одна и та же ценность – любовь к Родине. 

   Исходя из вышесказанного, одной из основных задач, решаемых в системе образования, 

является поиск путей и способов формирования духовно-нравственных качеств у обучающихся, 

воспитание патриотизма формирование личности безопасного типа у обучающихся, 

воспитанников как фактора профилактики и противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной среде. 

   Решение проблемы противодействия идеологии экстремизма и терроризма в образовательной 

среде невозможно без выдвижения новых социальных установок, интериоризация (присвоение) 

которых начинается в период получения общего образования. До сих пор вопросы 

противодействия идеологии экстремизма не связывались с проблемой личности, её целей, 

мотивов, потребностей и ценностно-смысловых отношений. 

 Сформировать ценностно-смысловое отношение к жизни фронтально, сообщив обучающимся, 

воспитанникам правила поведения, заучив нормы и законы, невозможно. Этот процесс 

субъективный, длительный и сложный. 

  Для формирования личности безопасного типа необходимо применять такие методы и 

технологии, которые обеспечивают интеграцию процесса познания с процессом осмысления. Это 

– метод проектов, мультимедийные технологии (проведение учебных занятий с применением 

мультимедийного комплекса, демонстрацией инфографики, видеороликов, фоторепортажей, 

анализом ситуаций-упражнений, применением цифровых образовательных ресурсов), кейс – 

стадии, тренинги, проблемные ситуации, анализ конкретных ситуаций, дискуссии, деловые игры. 

   Таким образом, деятельность образовательных организаций всех уровней и видов образования, в 

том числе дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, направленная на формирование духовно-нравственных качеств и воспитание 

чувства патриотизма у обучающихся, воспитанников, является основой противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде. 

Методические основы и рекомендации 

организации учебных занятий по проблеме экстремизма и терроризма 

  Для современной России, как и для всего мирового сообщества, терроризм является серьезным 

вызовом национальной безопасности. 

  Анализируя литературу и нормативные документы по данной проблеме, можно сделать вывод о 

том, что профилактика распространения экстремизма и терроризма должна начинаться с 

идеологического воспитания современной молодежи в образовательных организациях. 

   Это утверждение обусловлено тем, что, в условиях роста радикализации сознания молодежи, 

экстремизма, усиления распространения идеологии экстремизма, а также возрастания 

террористических угроз, именно молодежь становится основной «группой риска». 



  Таким образом, систематическое проведение учебных занятий по антитеррористической 

тематике (далее – учебные занятия) в общеобразовательных организациях является достаточно 

значимой деятельностью общеобразовательных организаций. 

   Под учебными занятиями стоит понимать такие формы работы с обучающимися, как урок, 

интегрированный урок (ОБЖ, история, обществознание, география), тематические классные часы, 

дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, социально-значимые проекты и т. д. 

   Стратегическая цель учебных занятий заключается в формировании устойчивости подростков и 

молодежи к восприятию идеологии экстремизма и терроризма. 

   Кроме того, целью учебных занятий можно определить формирование коммуникативной, 

социально-психологической, социально-правовой, информационной и социально-личностной 

компетенций у обучающихся. 

  Воспитательные задачи учебных занятий могут быть сформулированы следующим образом: 

- формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности обучающихся; 

- формирование представления о роли семейного воспитания в преодолении негативных 

этноконфессиональных установок; 

- создание представления о межкультурном и межконфессиональном диалоге как 

консолидирующей основе людей различных национальностей и вероисповеданий в борьбе против 

глобальных угроз терроризма; 

- выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в поликультурной среде. 
Методика проведения учебных занятий в контексте профилактики распространения идеологии 

экстремизма и терроризма среди молодежи 

Организация образовательной деятельности обучающихся должна быть построена на принципе 

возрастной адекватности. Настоящие Рекомендации рассчитаны на учащихся двенадцати – 

семнадцати лет. 

Детей более раннего возраста нецелесообразно посвящать в тонкости угроз, вызываемых 

распространением идей терроризма и религиозного политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни. 

   Информацию о преступной сущности идеологии экстремизма и терроризма, дети в более раннем 

возрасте могут воспринимать не как установку на отторжение указанной идеологии, а в качестве 

«примера для подражания» (социальные педагоги и школьные психологи отмечают, что нечто 

подобное можно наблюдать при беседах с детьми о вреде психоактивных веществ, в частности, 

ингалянтов). 

   Это обусловлено тем, что дети в возрасте до двенадцати лет в силу психофизиологических 

возрастных особенностей еще не в полной мере воспринимают истинный смысл слова «нет», как 

бы пропуская его «мимо ушей». Например, если учитель говорит: «Не забудь!», то, как показывает 

практика, ребенок своим «внутренним» слухом слышит: «Забудь!» и т. д. 

   У детей младшего школьного возраста (7–11 лет) целесообразно воспитывать чувство любви к 

малой Родине, к своей стране (не противопоставляя эти понятия), чувство дружбы, 

взаимовыручки, взаимопонимания, формировать умение слушать и слышать сверстников и 

взрослых, умение управлять негативными эмоциями, что является задачами курса ОРКСЭ, а также 

целью внеурочной деятельности на уровне начального образования. 

Проблема терроризма и экстремизма должна изучаться на уроках по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», «Истории» и «Обществознанию», а также во внеурочной деятельности – на 

тематических классных часах, дискуссионных площадках, круглых столах, заседаниях школьного 

актива или при разработке социально-значимых проектов. 

Методика проведения учебного занятия должна быть построена по классическому принципу 

дидактики: 

– предварительная работа; 

– вводная часть (мотивационный этап); 

– основная часть; 

– заключительная часть (рефлексия). 

  Предварительная работа должна начинаться за день – два до учебного занятия. На данном этапе 

можно дать задание обучающимся, например, собрать инфографику по теме «Экстремизм и 

терроризм», фото и видеофакты свершившихся терактов, последствий терактов. 

  Цель предварительной работы заключается в том, чтобы постепенно подвести обучающегося к 

правильному восприятию проблемы распространения идеологии экстремизма и терроризма среди 



молодежи, которая в дальнейшем будет раскрыта на уроке или на занятиях во внеурочной 

деятельности. 

  Продолжительность рассмотрения проблемы экстремизма и терроризма будет зависеть от формы 

проведения учебного занятия и от возраста детей. 

   Так, если это урок по «Основам безопасности жизнедеятельности», «Истории» или 

«Обществознанию» в шестом или седьмом классе, то продолжительность изложения учебного 

материала должна составлять 14–15 минут. 

  Если это урок по «Основам безопасности жизнедеятельности», «Истории» и «Обществознанию» 

в восьмом, девятом, десятом или одиннадцатом классе, то продолжительность изложения 

учебного материала должна составлять 16–18 минут. 

   Это связано с законами детской возрастной физиологии: удерживать активное внимание ребенка 

можно на протяжении ограниченного времени. Далее наступает утомление нервной системы, 

которое проявляется в потере интереса обучающегося к происходящему. Задача преподавателя 

заключается в том, чтобы подаваемая детям информация сработала эффективно. 

   Во водной части занятия, которая называется мотивационной, раскрывается актуальность 

проблемы распространения идеологии экстремизма и терроризма. В этой части можно . Также, 

учитель должен предоставить статистические данные о распространенности экстремизма и 

терроризма в нашей стране и за рубежом. 

    В ходе основой части, дается информация, раскрывающая преступную сущность идеологии 

экстремизма и терроризма. 

  В этой же части необходимо раскрыть термины и понятия «экстремизм», «терроризм», 

«экстремистская и террористическая деятельность» и проверить методом задавания вопросов, 

правильно или нет, восприняли обучающиеся преподнесенный материал. 

  Учитель совместно с обучающимися должен раскрыть суть и опасность угроз, вызываемых 

распространением идей терроризма и религиозного политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни. 

  Также в основной части раскрывается деятельность Национального антитеррористического 

комитета как основы системы противодействия распространению экстремизма и терроризма на 

территории Российской Федерации. Здесь же следует акцентировать внимание обучающихся на 

административной и уголовной ответственности граждан за противоправную деятельность. 

  При этом необходимо воспользоваться учебно-наглядными пособиями, которые на визуальном 

уровне содействуют более эмоциональному восприятию подростками указанных угроз, 

пониманию их крайней опасности не только для себя лично, но и для всех окружающих, 

одноклассников, друзей, родных и близких. С этой целью рекомендуем использовать материалы 

(контент) средств массовой информации – печатной периодики, Интернет-изданий только из 

официальных источников. 

   В заключительной части учебного занятия, которая носит функцию рефлексии (анализа), 

рекомендуется подвести итог в виде краткого повторения проработанного материала во вводной и 

основной части. При этом следует обязательно и незамедлительно проводить совместный с 

подростками критический анализ, в ходе которого показать разрушительность экстремистских 

постулатов, противоречащих нормальному развитию общества, а также потребности человека в 

ощущении безопасности. 
 

Примерные темы для проведения учебных занятий по проблеме 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

(для обучающихся шестых – одиннадцатых классов) 

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма. 
   Предыстория терроризма. Идейные основы европейского революционного террора. Первый теоретик терроризма 

(М. Робеспьер). Политический террор. Истоки терроризма в России. Революционный террор в России (вторая треть 

ХIХ – начало ХХ вв.). Американский рок. Османская модель. «Белый» и «красный» террор в России. 

Тема 2. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 
Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как идеологии насилия. Зарубежный опыт  

законодательного определения терроризма. Причины и факторы современного терроризма. Коррупция как один из  

ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в современной России. Незаконная миграция как одна из 

главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы терроризма. Разновидности терроризма. 

Природа этнорелигиозного терроризма. 

Тема 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема современности. 



  Сущность и идеология современного международного терроризма. Международное сотрудничество в 

противодействии терроризму. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. Международная стратегия 

противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации. Международный опыт профилактики терроризма. 

 

Тема 4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 
 Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. 

Идеология ваххабизма. Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др). 

Тема 5. Особенности идеологического влияния террористических сообществ на личность 

человека. Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их лозунгов, методов «защиты» веры, 

этнонациональных прав, интересов личности. Региональные особенности распространения идеологии терроризма. 
Факторы, влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и организаций, а также их 

пособников и сочувствующих. 

Тема 6. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 
Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины «молодежного экстремизма». Факторы, оказывающие 

наиболее существенное влияние на формирование «молодежного экстремизма». Основные формы проявления 

«молодежного экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от экстремизма вообще. 

Тема 7. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 
   Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия терроризму. Особенности 
государственной политики по противодействию терроризму в современной России. Юридические и организационные 

аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-Ф3. Сущность основных 

понятий и терминов, применяемых в указанном законодательном акте. 

Тема 8. Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 

Федерации. 
   Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года. Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в современной России. 

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения общественной безопасности в РФ. 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации от 20 ноября 2013 года. Терроризм как один из 

основных источников угроз общественной безопасности в современной России. 

Тема 9. Кибертерроризм как продукт глобализации. 
   Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли информационно-коммуникационных 

технологий. Злоупотребление высокими технологиями как фактор возникновения кибертерроризма. Сущность 

понятий кибертерроризма. Общая характеристика и отличительные черты от терроризма вообще. Противодействие 

кибертерроризму как важная государственная задача по обеспечению информационной безопасности гражданского 

населения. Информационное противодействие идеологии терроризма. 

Тема 10. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. 
  Социально важные функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; 

социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристики террористических сообществ в 

Интернете. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также 

потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в 

террористическую деятельность при помощи Интернета. 

Тема 11. Законодательное противодействие распространению террористических материалов в 

Интернете. 
Международное законодательство. Международные стандарты в области предупреждения преступлений в 

информационно-коммуникационной сфере. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. 
Международный опыт противодействия терроризму в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года. Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года. 

Тема 12. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки идеологии 

терроризма. 
Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз информационных материалов, 

содержащих признаки идеологии терроризма (включая и материалы из Интернета). Сущность и особенности 

методики комплексных психолого-лингвистических экспертиз. 

Тема 13. Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине. 
Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. Патриотизм как положительный нравственный принцип 

и антипод шовинизма. Участие социальных институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании 

патриотизма. Семья и школа как основные социальные институты в сфере формирования патриотизма. Патриотизм ─ 

ключевой фактор идентичности и сопричастности учащихся к истории Родины. 

Тема 14. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма. 



Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды толерантности. Межнациональная толерантность 

и веротерпимость. «Зеркальная» межнациональная толерантность. Факторы, влияющие на формирование 

толерантности у обучающихся (учащихся). Общечеловеческие ценности и права человека. Гармонизация 

общечеловеческих и национальных ценностей. Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у 

подростков (молодежи). Методы воспитания толерантности у обучающихся (учащихся), формирования 

гуманистических ценностей. Специфика воспитания толерантности у учащихся различного возраста. 

 

Примерные темы для проведения бесед с родителями  

по проблеме противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

(для родителей обучающихся шестых – одиннадцатых классов) 

Тема 1. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 
Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как идеологии насилия. Причины и факторы 

современного терроризма. Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в 

современной России. Незаконная миграция как одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные 

элементы терроризма. Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма. 

Тема 2. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 
Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. 
Идеология ваххабизма. Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др.). 

Тема 3. Особенности идеологического влияния террористических сообществ на личность 

человека. 
Специфика преступных идеологий террористов. Особенности их лозунгов, методов «защиты» веры, 

этнонациональных прав, интересов личности. Региональные особенности распространения идеологии терроризма. 

Факторы, влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и организаций, а также их 

пособников и сочувствующих. 

Тема 4. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия терроризму. Особенности 

государственной политики по противодействию терроризму в современной России. Юридические и 

организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму». 

Тема 5. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. 

Социально важные функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; 

социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристики террористических сообществ в 

Интернете. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также 

потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в 

террористическую деятельность при помощи Интернета. 

Тема 6. Законодательное противодействие распространению террористических материалов в 

Интернете. 
Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 года. 

Тема 7. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки идеологии 

терроризма. 
Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз информационных материалов, 
содержащих признаки идеологии терроризма (включая и материалы из Интернета). 

Тема 8. Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине. 
Патриотизм как положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Семья как основной социальный 

институт в сфере формирования патриотизма. Патриотизм ─ ключевой фактор идентичности и сопричастности 

учащихся к истории Родины. 

Тема 9. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма. 
Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды толерантности. Межнациональная толерантность 
и веротерпимость. Факторы, влияющие на формирование толерантности у обучающихся (учащихся). 

Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у подростков (молодежи). Методы воспитания 

толерантности у обучающихся (учащихся), формирования гуманистических ценностей. Специфика воспитания 

толерантности у учащихся различного возраста. 

 

 

 

 



 

Материалы для проведения занятий по антитеррористической безопасности 

Памятка для проведения занятий по антитеррористической безопасности: 

 «Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического 

акта» 

Цель данных рекомендаций – помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 

способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое 

поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

  Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи, 

сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 

  Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. 

  У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи 

должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. 

  Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 

экстренной ситуации. 

  В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. 

  Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

  В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, 

освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов. 

  Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 

наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 

автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

  Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом. 

  Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

  Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством 

  В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных 

предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 

обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 

общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять? 

  Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не 

оставляйте этот факт без внимания. 

  Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не  

установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 

  Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, 

он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше 

отделение полиции. 

  Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации или охране. 

  Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 

- зафиксируйте время обнаружения предмета; 

- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; 

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь 

очень важным очевидцем). 
 

   Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

  Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой 

предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 



  Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям. 

Получение информации об эвакуации 

  Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 

устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 

бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

  Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги, ценности; 

- отключите электричество, воду и газ; 

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье 

многих людей. 
 

Поведение в толпе 

  Избегайте больших скоплений людей.    

  Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. 

  Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

  Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не 

была сдавлена. 

  Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами 

и большими сумками. 

  Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

  Не держите руки в карманах. 

  Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не 

поднимайтесь на цыпочки. 

  Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой 

ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 

  Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

  Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на 

руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. 

Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами. 

  Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями  

прикройте затылок. 

  Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении 

экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные 

двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные 

выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

  Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до 

выхода. 

  При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать 

ситуацию. 

  Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли 

митинг, за что агитируют выступающие люди. 

  Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций 

может повлечь уголовное наказание. 

  Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. 

Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 
 

Захват в заложники 



  Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При 

этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. 

  Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 

  Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

  Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

- неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не 

допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам; 

- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок; 

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного 

человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

- не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить 

бандита или прорваться к выходу или окну; 

- если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь; 

- если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от 

случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники; 

- в случае, когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 

бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

Помните: ваша цель – остаться в живых 

  Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их 

лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения, тематику разговоров и т.п. 

  Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

  Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

  Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше собственное поведение может повлиять на 

обращение с Вами. 

  Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. 

  Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и 

соответствовать опасности превосходящих сил террористов. 

  Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 

  Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, движениях и т.п. 

  Займитесь умственными упражнениями. 

  Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: 

- неадекватной пище и условиям проживания; 

- неадекватным туалетным удобствам. 

  Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены. 

  При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой необходимые лекарства, 

сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об оказании 

медицинской помощи или предоставлении лекарств. 

  Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов, номеров телефонов и т.п. 

  Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений (как 

умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические даты, 

фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство 

помещения, занимайтесь физическими упражнениями. 

  Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и т.п. 

Если вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в руках, не 

плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с 



охранниками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. 

Не старайтесь обмануть их. 

  Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте вполголоса 

стихи или пойте. 

  Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на стене 

прошедшие дни. 

  Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо 

внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек 

подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п. 

  Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени пройдет, 

тем больше у вас шансов на спасение. 

   Использование авиатранспорта 

 По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте самолета. 

 Сократите до минимума время прохождения регистрации. 

 Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу. 

 Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение. 

 Обсудите с членами семьи действия при захвате самолета. 

 Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, находящиеся вне зоны безопасности 

аэропорта. 

 Немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопасности о невостребованном 

багаже или подозрительных действиях. 

В случае нападения на аэропорт: 

- используйте любое доступное укрытие; 

- падайте даже в грязь, не бегите; 

- закройте голову и отвернитесь от стороны атаки; 

- не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности подобных 

действий. 

  При захвате самолета террористами 

  Представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное поведение при этом. Ни при каких 

обстоятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не 

вступайте в пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение оружия, при 

отсутствии специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, 

удержите от этого ваших соседей. 

  Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас могут подвергнуть террористы. 

  Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (национальную, религиозную и др.) террористов. 

  Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание. 

  Если среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие люди, не выражайте 

своего недовольства, держите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и 

без того накалённую обстановку. 

  Не употребляйте спиртные напитки. 

  Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипажа. Ваше вмешательство может 

только осложнить ситуацию. 

  Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ бортпроводника – 

закон для пассажира. 

  Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угодно, но преследуют только свои 

интересы. 

  Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о других пассажирах. 

  Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, ни в коем случае не 

привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа могут заметить 

террористы. 

  По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по освобождению самолета, если   

по косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними не дали результата. 

  Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять такое положение, чтобы 

террористы не смогли вас схватить и использовать в качестве живого щита: падайте вниз либо 

спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там, пока вам не разрешат 

подняться. 



Замечание: силы безопасности могут принять за террориста любого, кто движется. 

Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы отыскать личные вещи. 

Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на вопросы следователей и заранее припомните 

детали произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит ваше собственное время. 

Действия при угрозе совершения террористического акта 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, 

в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 

объекта, службы безопасности, полиции. Не 

пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 

телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте 

любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 

торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные 

органы. 

3.2.2. Памятка для проведения занятий по антитеррористической безопасности: «Как вести себя 

при панике в толпе во время террористического акта» 

Ряд исследователей считают, что толпа – это особый биологический организм. Он действует по 

своим законам и не всегда учитывает интересы отдельных составляющих, в том числе и их 

сохранность. 

Очень часто толпа становится опаснее стихийного бедствия или аварии, которые её образовали. 

Однако она не ищет альтернативных решений и не видит последствий своего решения, иногда 

главных, как в типичном для пожаров случае: прыжке с обреченно большой высоты. Толпа может 

сформироваться во многих случаях, в том числе и при совершении террористических акций. 

Остановить толпу могут категорические команды, горячее убеждение в отсутствии опасности и 

даже угроза расстрела паникёров, а также сильнейший эмоциональный тормоз или чудо. Именно к 

чудесам следует 

отнести случаи, когда сильному волевому человеку, пользующемуся доверием собравшихся, 

удавалось предотвратить драматическое развитие событий. 

Многие специальные памятки решительно рекомендуют физическое подавление зачинщика 

паники. Потому что пресечь начинающийся психологический пожар неизмеримо проще, чем 

потом остановить пришедшую в движение толпу. 

Лидеру немедленно необходимо найти себе помощников, которые должны «рассекать толпу», 

иногда и буквально – взявшись за руки и скандируя. 



Основная психологическая картина толпы выглядит так: 

Снижение интеллектуального начала и повышение эмоционального. 

Резкий рост внушаемости и снижение способности к индивидуальному мышлению. 

Толпе требуется лидер или объект ненависти. Она с наслаждением будет подчиняться или 

громить. 

Толпа способна как на страшную жестокость, так и на самопожертвование, в том числе и по 

отношению к самому лидеру. 

Толпа быстро выдыхается, добившись чего-то. Разделённые на группы люди быстро приходят в 

себя и меняют своё поведение и оценку происходящего. 

В жизни уличной (особенно политико-социальной) толпы очень важны такие элементы, как 

первый камень в витрину и первая кровь. Эти ступени могут вывести толпу на принципиально 

другой уровень опасности, где коллективная безответственность превращает каждого члена толпы 

в преступника. Из такой толпы нужно немедленно уходить. 

Как уцелеть в толпе? Лучшее правило – далеко её обойти!!! Если это невозможно, ни в коем 

случае не идти против толпы. Если толпа вас увлекла, старайтесь избежать и её центра, и края. 

Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути, иначе вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни 

за что руками, 

их могут сломать. Если есть возможность, застегнитесь. Высокие каблуки могут стоить вам 

жизни, как и развязанный шнурок. Выбросите сумку, зонтик и т.д. 

Если у вас что-то упало (что угодно), ни в коем случае не пытайтесь поднять – жизнь дороже. В 

плотной толпе при правильном поведении вероятность упасть не так велика, как вероятность 

сдавливания. Поэтому защитите диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. 

Толчки сзади нужно принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук.  

Главная задача в толпе – не упасть. Но если вы всё же упали, то необходимо защитить голову 

руками и немедленно вставать. Это очень трудно, но может получиться, если вы примените такую 

технику: быстро подтянете к себе ноги, сгруппируетесь и рывком попробуете встать. С колен в 

плотной толпе подняться вряд ли удастся – вас будут постоянно сбивать. Поэтому одной ногой 

нужно упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, используя движение толпы. Но, 

тем не менее, встать очень сложно, всегда эффективнее предварительные меры защиты. 

Это универсальное правило, кстати, полностью относится и к началу самой ситуации «толпа». На 

концерте, стадионе заранее прикиньте, как вы будете выходить (вовсе не обязательно тем же 

путём, что вошли). Старайтесь не оказаться у сцены, раздевалки и т.д. – в «центре событий». 

Избегайте стен (особенно стеклянных), перегородок, сетки. Трагедия на стадионе в Шеффилде 

(Англия) показала: большинство погибших было раздавлено толпой на заградительных стенках. 

Если паника началась из-за террористического акта, не спешите своим движением усугублять 

беспорядок: не лишайте себя возможности оценить обстановку и принять правильное решение. 

Для этого используйте приёмы аутотренинга и экспресс-релаксации. Вот простые приёмы, из 

которых надо выбрать наиболее близкие для себя. 

Ровное дыхание помогает ровному поведению. Сделайте несколько вдохов и выдохов. 

Посмотрите на что-то голубое или представьте себе насыщенный голубой фон. Задумайтесь об 

этом на секунду. 



Чтобы сбить начинающийся эмоциональный сумбур, можно обратиться к самому себе по имени 

(лучше вслух), к примеру: «Коля, ты здесь?». И уверенно себе ответить: «Да, я здесь!!!».  

Представьте себя телевизионной камерой, которая сморит на всё чуть сбоку и с высоты. Оцените 

свою ситуацию как постороннюю: что бы вы делали на месте этого человека? 

Измените чувство масштаба. Взгляните на вечные облака. Улыбнитесь через силу, сбейте страх 

неожиданной мыслью или воспоминанием. 

Если толпа плотная, но неподвижная, из неё можно попробовать выбраться, используя 

психосоциальные приемы, например, притвориться больным, пьяным, сумасшедшим, сделать вид, 

что вас тошнит и так далее. Короче говоря, нужно заставить себя сохранять самообладание, быть 

информированным и импровизировать. 

3.2.3. Памятка для проведения занятий по антитеррористической безопасности: «Если ты оказался 

в заложниках» 

Если ты оказался в заложниках, знай – ты не один. Помни: опытные люди уже спешат к тебе на 

помощь. 

Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно – террористы могут отреагировать агрессивно. 

Постарайся успокоиться и жди освобождения. 

1. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. Они не 

теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть. 

2. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, 

художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога, молись. 

3. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй также 

немедленного освобождения – это невозможно. 

4. Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это вынужденная 

мера, ты спасаешь себя и окружающих. 

5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и пищи – экономь свои 

силы. 

6. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать 

кислород. 

7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые физические 

упражнения – напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких движений. 

8. Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, что они 

вместе, а весь мир – против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в любой ситуации террорист – 

это преступник, а заложник – его жертва! У них не может быть общих целей! 

Освобождение заложников (штурм) 

Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда твоё освобождение требует 

штурма. Помни: для бойцов спецназа главное – жизнь заложников, а не их собственная жизнь. 

Они сделают всё возможное, чтобы освободить людей без потерь. 

1. После начала штурма старайся держаться подальше от террористов. 



2. По возможности, спрячься подальше от окон и дверных проёмов. 

3. При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, звук 

ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В этом случае падай на пол, закрой глаза (ни 

в коем случае не три их), накрой голову руками и жди, когда сотрудники спецназа выведут тебя из 

здания. 

После освобождения не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками 

специальных служб и врачами. Врачи помогут тебе выйти из шока и, если нужно, по их совету ты 

получишь необходимо 

лечение. Помни: после того, как тебя спасли, тебе необходима медицинская помощь. 

Вопросы, которые задают дети 

Если у меня есть газовый баллончик, как его лучше использовать против террористов? 

Детям не стоит применять газовые баллончики, электрошокеры и другие средства против 

террористов. Это взрослые и очень злые люди, которым ребёнок не в силах оказать 

сопротивление. 

Может ли такими средствами воспользоваться взрослый? 

Нет, если он не имеет специальной подготовки. 

Что нужно делать, если на тебя (или на другого заложника) повесили бомбу? 

Если на человеке находится бомба, если он прикован наручниками, нужно без паники голосом или 

движением руки дать знать об этом сотрудникам спецслужб. При планировании спецопераций мы 

осуществляем контроль мест содержания заложников, поэтому если человек регулярно будет 

повторять: "На мне бомба, на мне бомба", то те, кому надо, это услышат. 

Что делать, если тебе угрожают пистолетом? 

Только одно: выполнять требования террориста и ждать, когда его обезвредят. Главная цель 

заложника в такой ситуации – спасти собственную жизнь. 

Что делать, если в помещение попала газовая шашка? 

Упасть на пол. Если есть какая-нибудь влажная ткань, накрыть ею лицо, чтобы было легче 

дышать. 

3.3. Информационное противодействие образовательных организаций распространению 

идеологии терроризма 

3.3.1. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма (методический материал для 

использования на учебных занятиях в шестых – одиннадцатых классах) 

Социальные сети в современном виде появились в начале XXI века. Они быстро стали 

универсальным средством общения. Предполагается, что к концу этого года в мире будет 

насчитываться почти 1,5 млрд. пользователей социальных сетей. 

Число пользователей социальных сетей за прошлый год выросло более чем на 13% – к началу 2021 

года зарегистрировалось почти полмиллиарда новых пользователей. В среднем каждый день 2020 

года появлялось более 1,3 млн новых аккаунтов, это примерно 15,5 нового пользователя в секунду.  



Время, которое пользователи проводят онлайн в соцсетях ежедневно, выросло до 2 часов 25 минут 

– это примерно один день в неделю. Если статистика сохранится, то в 2021 году все пользователи 

в мире проведут в соцсетях в общей сложности 3,7 трлн часов. 

26 мая 2021 г. замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на итоговой коллегии ведомства 

рассказал, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых 

популярных социальных сетей в России. По его словам, сильно набрал популярность TikTok. По 

некоторым данным, за последние два года его аудитория выросла в семь раз. Таким образом, 

TikTok в России по популярности обогнал Facebook. 

Так же, как и средства массовой информации, социальные сети становятся объектом внимания 

разнообразных террористических групп, ведущих достаточно активную работу. 

Особая опасность террористической идеологии заключается в видимости совпадения 

декларируемых ею ценностей с общечеловеческими ценностями (декларирование неприятия 

наркомании, пьянства, беззакония, коррупции и всех видов преступности, пропаганды насилия и 

безнравственности в СМИ и т. д.), а также в обосновании необходимости применения 

насильственных методов и средств ради достижения поставленных целей. 

За последние годы в Интернете появилось большое количество разнообразных социальных сетей и 

блогов, характерными особенностями которых являются: 

– возможность создания личных профилей (открытых или с ограниченным доступом), в которых 

зачастую требуется указать реальные персональные данные и другую информации о себе (место 

учебы и работы, контактные телефоны или адреса электронной почты, хобби, жизненные 

принципы и др.); 

– предоставление практически полного спектра возможностей для обмена информацией 

(размещение фотографий, видеороликов, текстовых записей, организация тематических 

сообществ, обмен личными сообщениями и т. п.); 

– возможность формировать и поддерживать список других пользователей, с которыми у 

«владельца» имеются различные отношения и схожие взгляды (дружба, родство, деловые и 

рабочие связи, хобби, политические и иные пристрастия). 

Русскоязычный сектор блогосферы и социальных сетей можно условно разделить на несколько 

сегментов: 

- «Живой Журнал» (далее – ЖЖ), старейший из блогосервисов Рунета (ныне переживающий 

определенный кризис), интерфейс этого сервиса, когда-то работавшего в «закрытом» режиме 

(зарегистрироваться в сервисе блогов могли только пользователи, имевшие специальное 

«приглашение» (заимств. «инвайт»)), подразумевал навык пользователя писать связные, 

аргументированные тексты, а древовидная система комментариев – вести множество независимых 

друг от друга дискуссий. Сегодня этот сервис считается прибежищем «интернет-элиты», 

обсуждающей заумные тексты. Он характеризуется старомодным интерфейсом и невозможностью 

ставить 

«лайки» («Лайк» – показатель отношения пользователей к сообщению в социальных сетях, сайту, 

записи в блоге, сайту в поисковой выдаче или контекстному объявлению). Основная масса 

известных «тысячников» (то есть пользователей, имеющих более 1000 официальных подписчиков) 

использует в качестве основной площадки именно ЖЖ, в том числе и для политической 

активности, зарабатывания денег и т. д.; 

- «Facebook», ныне все более популярная социальная сеть, постепенно перетягивает к себе 

аудиторию ЖЖ. Она менее требовательна к интернет-каналу, удобнее для доступа с помощью 



мобильных устройств, но в отличие от ЖЖ не поддерживает длинные тексты (максимум 5000 

знаков), да и система комментариев не подразумевает удобства при ведении длинных дискуссий. 

Появление кнопки «like», дающей возможность отметить интерес и не требующей писать ответ, 

резко снижает интеллектуальную нагрузку на пользователя. Гораздо более распространена среди 

молодежи, а система мгновенных сообщений служит все более и более удобной заменой интернет-

мессенджерам, типа ICQ или QIP; 

- «ВКонтакте» и «Одноклассники» – отечественные социальные сети, получившие максимальное 

распространение. Они не требуют хорошего, «широкого» интернет-канала и во многом именно 

поэтому имеют гораздо большее распространение там, где доступ в Интернет имеет определенные 

ограничения. Полностью русскоязычный интерфейс более удобен для аудитории, не владеющей 

иностранными языками. 

Именно здесь, в социальных сетях и блогосфере, пользователь Интернета получает большую часть 

виртуального общения и может контактировать с носителями любых идей. От реального мира это 

виртуальное пространство отличается не только объемом информации, скоростью доступа и 

количеством возможных контактов, но и резким снижением уровня контроля за контактами со 

стороны кого бы то ни было – от родителей до правоохранительных органов. 

Именно из-за этого интернет-пространство так «полюбилось» разного рода идеологам и 

вербовщикам экстремистских и террористических организаций. Сидя в тепле и уюте, зачастую 

вдали от территории Российской Федерации, можно вести индивидуальную работу по вербовке в 

ряды бандформирований молодежи из любого региона страны, с минимальным риском для себя. 

Чтобы избежать блокировки со стороны органов власти, многие сайты постоянно меняют свои 

адреса. В русскоязычном секторе Интернета в настоящее время работают около 200 сайтов, 

поддерживающих идеи терроризма и экстремизма. Несмотря на достаточно большое количество, 

аудитория у них сравнительно небольшая и формируется в основном за счет тех, кто уже принял 

для себя ошибочное решение – связать свою жизнь с терроризмом. 

Для привлечения непосредственно на ресурс новых сторонников их сначала нужно найти где-то в 

другом месте, вступить в контакт, убедить в своих идеях и после этого лишь привлечь на ресурс, 

особенно если прямой доступ к нему закрыт. В социальных сетях все гораздо проще – аудитория 

необъятная, достаточно написать в любой дискуссии короткую ремарку, как собеседники сами 

придут, чтобы начать спор, а дальше – «дело техники». 

Методы информационного воздействия, которыми пользуются вербовщики и распространители 

противоправных идей, не новы. Это старые и хорошо известные средства, такие как подтасовка 

фактов, игры на необразованности или незнании определенных вещей, манипулирование 

тенденциозно подобранными новостями и яркая риторика. 

Эти методы идеально работают и в обычной жизни: вспомните, как легко «заводится» толпа на 

митингах или болельщики на стадионе, как просто вбрасывается любая, самая бредовая идея и как 

в виде слухов она начинает распространяться на любые расстояния, по пути обрастая 

фантастическими подробностями и домыслами. 

Социальные сети и блогосфера – это та же уличная толпа, только охват существенно больше и 

скорость распространения на порядок выше, а учитывая привычку большинства пользователей – 

увидев яркий, броский заголовок нажимать на кнопку «репост», «ретвит» или «поделится», можно 

сказать, что процесс распространения слухов превращается в неконтролируемое цунами. 

Есть еще одна проблема, из-за которой слухи и недостоверная информация получают такую 

фантастическую скорость распространения – нежелание и/или неумение перепроверять 

полученную информацию. Единственный метод борьбы с подобным волнообразным 

распространением «вброса» – проверка и перепроверка информации. 



3.3.2. Деятельность по ограничению доступа обучающихся к противоправной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях 

Особая роль в оказании идеологического воздействия на молодежь отводится Интернету и 

социальным сетям, возможности которых используются экстремистами и террористами в качестве 

средств связи для координации своей преступной деятельности, поиска источников 

финансирования, инструмента вербовки и самовербовки новых членов радикальных структур. В 

Интернете также размещаются инструкции по изготовлению средств террора. 

С целью ограничения идеологического воздействия на несформировавшуюся личность подростка 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» определен 

порядок ограничения доступа к противоправной информации в информационно – 

телекоммуникационных сетях. 

Речь идет о призывах к массовым беспорядкам, разжиганию межнациональной и 

межконфессиональной розни, к участию в незаконных 

публичных массовых мероприятиях, в экстремистской и террористической деятельности. 

В случае обнаружения такой информации Генеральный прокурор Российской Федерации (его 

заместитель) направляет в уполномоченный федеральный орган требование о принятии мер по 

ограничению доступа к ресурсам, распространяющим указанные призывы. 

Уполномоченный орган, в свою очередь, незамедлительно предъявляет операторам связи 

требование об ограничении доступа к ресурсу или к размещенной на нем противоправной 

информации. Также он определяет провайдера хостинга и уведомляет его о необходимости 

удалить эту информацию. 

Далее провайдер извещает об этом владельца информационного ресурса, который обязан без 

промедления удалить противоправную информацию и (или) ограничить доступ к ней. Об 

исполнении данной обязанности владелец должен сообщить уполномоченному органу.  

Последний принимает меры для возобновления доступа к информационному ресурсу.  

Федеральный закон вступил в силу 1 февраля 2014 г. 

3.4. Наглядная агитация антитеррористической тематики и ее использование в воспитательной 

работе 

Сегодня, невозможно представить ни одно образовательное учреждение без той или иной 

наглядной агитации. Наглядная агитация имеет большую силу воспитательного и эмоционального 

воздействия на человека. Опора на конкретные образы делает информационно-пропагандистский 

материал не только доступным, легко воспринимаемым, конкретным и доказательным, но и 

содействует его глубокому запоминанию и усвоению. 

Основные требования к средствам наглядной агитации – это актуальность, оперативность, 

доходчивость и убедительность. К наглядной агитации антитеррористической направленности 

следует отнести 

информационные стенды антитеррористической направленности (далее – информационный стенд) 

или тематические уголки по данному направлению деятельности (далее – тематический уголок) 

(рис.6). 

Рис. 6. Примерный образец оформления наглядной агитации антитеррористической 

направленности 



Информационные стенды предназначены для того, чтобы вместо паники при возникновении 

чрезвычайной ситуации человек знал и выполнял основные правила безопасности. 

Места массового пребывания людей, а также объекты повышенной опасности оборудуются 

информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего места массового 

пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов 

безопасности. 

Нормативно-правовые акты в сфере противодействия терроризму, наглядные пособия с 

информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных 

лиц или, а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов рекомендуется размещать на объектах (территориях) образовательной 

организации. 

Успех и эффективность воздействия наглядного материала зависит от степени информационной 

насыщенности. При подборе материала для информационного стенда, не следует увлекаться 

большим количеством помещаемых на плоскости рисунков, фотографий или слишком большими 

по объему текстами. В данном случае чувство меры не должно переходить границы восприятия, 

когда взгляд теряется в потоке информации и не различает в нем главного материала. 

В качестве материала для оформления информационного стенда могут быть применены как 

профессиональные – типовые (типографские) плакаты, так и самостоятельно созданные 

фотоснимки, плакаты, рисунки и т.д. 

При составлении текста необходимо помнить, что текст в наглядной агитации не самостоятельный 

элемент, он служит средством усиления воздействия наглядного материала, средством облегчения 

его восприятия. Текстовой материал должен быть предельно кратким, ясным. Основная идея 

оформления информационного стенда решается преимущественно изобразительными средствами 

и лишь дополняется удобоч  

 

 

 

МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

Деятельность образовательных организаций по противодействию идеологии терроризма 

Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия распространению 

идеологии терроризма. Формирование духовно-нравственных качеств у обучающихся 

   Важным периодом в развитии личности является юность – период освоения социальных ролей, 

период активного познания себя и поиска смысла жизни (И. С. Кон). Именно в юности 

развивается самосознание, гражданская позиция, система ценностных ориентаций и духовно-

нравственных качеств молодого человека, гражданина своей страны. Другими словами, 

формируется «Я-концепция». 

   В отечественной практике этот период совпадает с получением общего образования. Именно в 

это время происходит формирование личности и гражданина, а также формирование ценностно-

смысловых отношений к различным сторонам жизни. Образование должно заложить в личность 

механизмы адаптации, жизнетворчества, рефлексии, выживания, сохранения своей 

индивидуальности. 



   Государственная политика Российской Федерации в области образования основывается на 

принципах гуманизма, приоритете общечеловеческих ценностей, воспитания молодежи в духе 

высокой гражданственности и любви к Родине, способствует охране жизни и здоровья человека. 

   В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отражена новая концепция 

интеллектуально-духовного развития личности обучающегося. В связи с этим фундаментальное 

значение приобретает: воспитание у обучающихся, воспитанников патриотизма, формирование у 

них духовно-нравственных качеств. 

  За последние годы в сфере образования проделана огромная работа по воспитанию у 

обучающихся, воспитанников патриотизма, неприятия идеологии экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений. 

  Так, в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов одним из 

компонентов основных образовательных программ, программ дополнительного образования детей 

является деятельность образовательной организации по патриотическому воспитанию, духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения, по формированию у обучающихся, 

воспитанников таких качеств, как любовь к Родине, уважительное отношение к своей семье, 

формирование ценностно-смыслового отношения к социокультурным ценностям. 

   Кроме того, в содержании основной образовательной программы дошкольного образования по 

направлениям «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие», в основных 

общеобразовательных программах общего образования в рамках освоения программ по учебным 

предметам «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», «Истории» изучаются темы 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности. 

  Именно вышеназванная деятельность образовательных организаций с детьми, подростками и 

молодежью является основой информационного противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной среде. 

  Образовательные организации составляют план по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма на учебный год, который должен иметь комплексный и системный характер. В плане 

отражаются направления: 

- «Просветительская деятельность с детьми»; 

- «Просветительская деятельность с родителями»; 

- «Организация информационного пространства»; 

- «Мероприятия»; 

- «Межведомственное сотрудничество». 

   Необходимо продолжать деятельность образовательных организаций всех уровней образования, 

в том числе дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, направленную на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной среде. 

   Изучив и проанализировав отечественную литературу в области профилактики и 

противодействия идеологии терроризма, можно сказать, что одной из основных причин 

вовлечения молодежи в террористическую деятельность является несформированность 

мировоззрения в области безопасного поведения, противостояния зажигательным речам 

террористической направленности. Другими словами – несформированность личности 

безопасного типа. 

  Под личностью безопасного типа мы понимаем личность человека, у которого сформировано 

ценностно-смысловое отношение к жизни (своей и окружающих людей), которое проявляется 

посредством нравственного, законопослушного поведения. 

   Под ценностно-смысловым отношением личности мы понимаем взаимодействие внутреннего 

мира человека с объективной действительностью, результатом которого является то или иное его 

поведение. 

   Ценностно-смысловой уровень регуляции дает не готовые «рецепты» поведения, а вырабатывает 

алгоритм, который проявляется различными действиями. Например, любовь к Родине – это не 

правило, не мотив, а общий принцип соотнесения мотива, цели и средств достижения цели, 

реализуемый в конкретных ситуациях. 

   Так, действия обучающихся по участию в «Вахте памяти», в шествии «Бессмертный полк», по 

участию в поисковых отрядах, по участию в Почетном карауле у Вечного огня, в период службы в 

Вооруженных Силах различны, но при этом реализуется одна и та же ценность – любовь к Родине. 



   Исходя из вышесказанного, одной из основных задач, решаемых в системе образования, 

является поиск путей и способов формирования духовно-нравственных качеств у обучающихся, 

воспитание патриотизма формирование личности безопасного типа у обучающихся, 

воспитанников как фактора профилактики и противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной среде. 

   Решение проблемы противодействия идеологии экстремизма и терроризма в образовательной 

среде невозможно без выдвижения новых социальных установок, интериоризация (присвоение) 

которых начинается в период получения общего образования. До сих пор вопросы 

противодействия идеологии экстремизма не связывались с проблемой личности, её целей, 

мотивов, потребностей и ценностно-смысловых отношений. 

 Сформировать ценностно-смысловое отношение к жизни фронтально, сообщив обучающимся, 

воспитанникам правила поведения, заучив нормы и законы, невозможно. Этот процесс 

субъективный, длительный и сложный. 

  Для формирования личности безопасного типа необходимо применять такие методы и 

технологии, которые обеспечивают интеграцию процесса познания с процессом осмысления. Это 

– метод проектов, мультимедийные технологии (проведение учебных занятий с применением 

мультимедийного комплекса, демонстрацией инфографики, видеороликов, фоторепортажей, 

анализом ситуаций-упражнений, применением цифровых образовательных ресурсов), кейс – 

стадии, тренинги, проблемные ситуации, анализ конкретных ситуаций, дискуссии, деловые игры. 

   Таким образом, деятельность образовательных организаций всех уровней и видов образования, в 

том числе дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, направленная на формирование духовно-нравственных качеств и воспитание 

чувства патриотизма у обучающихся, воспитанников, является основой противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде. 

Методические основы и рекомендации 

организации учебных занятий по проблеме экстремизма и терроризма 

  Для современной России, как и для всего мирового сообщества, терроризм является серьезным 

вызовом национальной безопасности. 

  Анализируя литературу и нормативные документы по данной проблеме, можно сделать вывод о 

том, что профилактика распространения экстремизма и терроризма должна начинаться с 

идеологического воспитания современной молодежи в образовательных организациях. 

   Это утверждение обусловлено тем, что, в условиях роста радикализации сознания молодежи, 

экстремизма, усиления распространения идеологии экстремизма, а также возрастания 

террористических угроз, именно молодежь становится основной «группой риска». 

  Таким образом, систематическое проведение учебных занятий по антитеррористической 

тематике (далее – учебные занятия) в общеобразовательных организациях является достаточно 

значимой деятельностью общеобразовательных организаций. 

   Под учебными занятиями стоит понимать такие формы работы с обучающимися, как урок, 

интегрированный урок (ОБЖ, история, обществознание, география), тематические классные часы, 

дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, социально-значимые проекты и т. д. 

   Стратегическая цель учебных занятий заключается в формировании устойчивости подростков и 

молодежи к восприятию идеологии экстремизма и терроризма. 

   Кроме того, целью учебных занятий можно определить формирование коммуникативной, 

социально-психологической, социально-правовой, информационной и социально-личностной 

компетенций у обучающихся. 

  Воспитательные задачи учебных занятий могут быть сформулированы следующим образом: 

- формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности обучающихся; 

- формирование представления о роли семейного воспитания в преодолении негативных 

этноконфессиональных установок; 

- создание представления о межкультурном и межконфессиональном диалоге как 

консолидирующей основе людей различных национальностей и вероисповеданий в борьбе против 

глобальных угроз терроризма; 

- выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в поликультурной среде. 
Методика проведения учебных занятий в контексте профилактики распространения идеологии 

экстремизма и терроризма среди молодежи 



Организация образовательной деятельности обучающихся должна быть построена на принципе 

возрастной адекватности. Настоящие Рекомендации рассчитаны на учащихся двенадцати – 

семнадцати лет. 

Детей более раннего возраста нецелесообразно посвящать в тонкости угроз, вызываемых 

распространением идей терроризма и религиозного политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни. 

   Информацию о преступной сущности идеологии экстремизма и терроризма, дети в более раннем 

возрасте могут воспринимать не как установку на отторжение указанной идеологии, а в качестве 

«примера для подражания» (социальные педагоги и школьные психологи отмечают, что нечто 

подобное можно наблюдать при беседах с детьми о вреде психоактивных веществ, в частности, 

ингалянтов). 

   Это обусловлено тем, что дети в возрасте до двенадцати лет в силу психофизиологических 

возрастных особенностей еще не в полной мере воспринимают истинный смысл слова «нет», как 

бы пропуская его «мимо ушей». Например, если учитель говорит: «Не забудь!», то, как показывает 

практика, ребенок своим «внутренним» слухом слышит: «Забудь!» и т. д. 

   У детей младшего школьного возраста (7–11 лет) целесообразно воспитывать чувство любви к 

малой Родине, к своей стране (не противопоставляя эти понятия), чувство дружбы, 

взаимовыручки, взаимопонимания, формировать умение слушать и слышать сверстников и 

взрослых, умение управлять негативными эмоциями, что является задачами курса ОРКСЭ, а также 

целью внеурочной деятельности на уровне начального образования. 

Проблема терроризма и экстремизма должна изучаться на уроках по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», «Истории» и «Обществознанию», а также во внеурочной деятельности – на 

тематических классных часах, дискуссионных площадках, круглых столах, заседаниях школьного 

актива или при разработке социально-значимых проектов. 

Методика проведения учебного занятия должна быть построена по классическому принципу 

дидактики: 

– предварительная работа; 

– вводная часть (мотивационный этап); 

– основная часть; 

– заключительная часть (рефлексия). 

  Предварительная работа должна начинаться за день – два до учебного занятия. На данном этапе 

можно дать задание обучающимся, например, собрать инфографику по теме «Экстремизм и 

терроризм», фото и видеофакты свершившихся терактов, последствий терактов. 

  Цель предварительной работы заключается в том, чтобы постепенно подвести обучающегося к 

правильному восприятию проблемы распространения идеологии экстремизма и терроризма среди 

молодежи, которая в дальнейшем будет раскрыта на уроке или на занятиях во внеурочной 

деятельности. 

  Продолжительность рассмотрения проблемы экстремизма и терроризма будет зависеть от формы 

проведения учебного занятия и от возраста детей. 

   Так, если это урок по «Основам безопасности жизнедеятельности», «Истории» или 

«Обществознанию» в шестом или седьмом классе, то продолжительность изложения учебного 

материала должна составлять 14–15 минут. 

  Если это урок по «Основам безопасности жизнедеятельности», «Истории» и «Обществознанию» 

в восьмом, девятом, десятом или одиннадцатом классе, то продолжительность изложения 

учебного материала должна составлять 16–18 минут. 

   Это связано с законами детской возрастной физиологии: удерживать активное внимание ребенка 

можно на протяжении ограниченного времени. Далее наступает утомление нервной системы, 

которое проявляется в потере интереса обучающегося к происходящему. Задача преподавателя 

заключается в том, чтобы подаваемая детям информация сработала эффективно. 

   Во водной части занятия, которая называется мотивационной, раскрывается актуальность 

проблемы распространения идеологии экстремизма и терроризма. В этой части можно . Также, 

учитель должен предоставить статистические данные о распространенности экстремизма и 

терроризма в нашей стране и за рубежом. 

    В ходе основой части, дается информация, раскрывающая преступную сущность идеологии 

экстремизма и терроризма. 



  В этой же части необходимо раскрыть термины и понятия «экстремизм», «терроризм», 

«экстремистская и террористическая деятельность» и проверить методом задавания вопросов, 

правильно или нет, восприняли обучающиеся преподнесенный материал. 

  Учитель совместно с обучающимися должен раскрыть суть и опасность угроз, вызываемых 

распространением идей терроризма и религиозного политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни. 

  Также в основной части раскрывается деятельность Национального антитеррористического 

комитета как основы системы противодействия распространению экстремизма и терроризма на 

территории Российской Федерации. Здесь же следует акцентировать внимание обучающихся на 

административной и уголовной ответственности граждан за противоправную деятельность. 

  При этом необходимо воспользоваться учебно-наглядными пособиями, которые на визуальном 

уровне содействуют более эмоциональному восприятию подростками указанных угроз, 

пониманию их крайней опасности не только для себя лично, но и для всех окружающих, 

одноклассников, друзей, родных и близких. С этой целью рекомендуем использовать материалы 

(контент) средств массовой информации – печатной периодики, Интернет-изданий только из 

официальных источников. 

   В заключительной части учебного занятия, которая носит функцию рефлексии (анализа), 

рекомендуется подвести итог в виде краткого повторения проработанного материала во вводной и 

основной части. При этом следует обязательно и незамедлительно проводить совместный с 

подростками критический анализ, в ходе которого показать разрушительность экстремистских 

постулатов, противоречащих нормальному развитию общества, а также потребности человека в 

ощущении безопасности. 
 

Примерные темы для проведения учебных занятий по проблеме 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

(для обучающихся шестых – одиннадцатых классов) 

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма. 
   Предыстория терроризма. Идейные основы европейского революционного террора. Первый теоретик терроризма 

(М. Робеспьер). Политический террор. Истоки терроризма в России. Революционный террор в России (вторая треть 

ХIХ – начало ХХ вв.). Американский рок. Османская модель. «Белый» и «красный» террор в России. 

Тема 2. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 
Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как идеологии насилия. Зарубежный опыт  

законодательного определения терроризма. Причины и факторы современного терроризма. Коррупция как один из  

ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в современной России. Незаконная миграция как одна из 

главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы терроризма. Разновидности терроризма. 

Природа этнорелигиозного терроризма. 

Тема 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема современности. 
  Сущность и идеология современного международного терроризма. Международное сотрудничество в 
противодействии терроризму. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. Международная стратегия 

противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации. Международный опыт профилактики терроризма. 

 

Тема 4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 
 Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. 

Идеология ваххабизма. Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др). 

Тема 5. Особенности идеологического влияния террористических сообществ на личность 

человека. Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их лозунгов, методов «защиты» веры, 

этнонациональных прав, интересов личности. Региональные особенности распространения идеологии терроризма. 

Факторы, влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и организаций, а также их 

пособников и сочувствующих. 

Тема 6. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 
Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины «молодежного экстремизма». Факторы, оказывающие 

наиболее существенное влияние на формирование «молодежного экстремизма». Основные формы проявления 

«молодежного экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от экстремизма вообще. 

Тема 7. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 
   Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия терроризму. Особенности 

государственной политики по противодействию терроризму в современной России. Юридические и организационные 

аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-Ф3. Сущность основных 

понятий и терминов, применяемых в указанном законодательном акте. 



Тема 8. Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 

Федерации. 
   Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года. Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в современной России. 

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения общественной безопасности в РФ. 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации от 20 ноября 2013 года. Терроризм как один из 

основных источников угроз общественной безопасности в современной России. 

Тема 9. Кибертерроризм как продукт глобализации. 
   Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли информационно-коммуникационных 

технологий. Злоупотребление высокими технологиями как фактор возникновения кибертерроризма. Сущность 

понятий кибертерроризма. Общая характеристика и отличительные черты от терроризма вообще. Противодействие 

кибертерроризму как важная государственная задача по обеспечению информационной безопасности гражданского 

населения. Информационное противодействие идеологии терроризма. 

Тема 10. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. 
  Социально важные функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; 

социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристики террористических сообществ в 

Интернете. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также 

потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в 

террористическую деятельность при помощи Интернета. 

Тема 11. Законодательное противодействие распространению террористических материалов в 

Интернете. 
Международное законодательство. Международные стандарты в области предупреждения преступлений в 

информационно-коммуникационной сфере. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. 

Международный опыт противодействия терроризму в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года. Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года. 

Тема 12. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки идеологии 

терроризма. 
Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз информационных материалов, 

содержащих признаки идеологии терроризма (включая и материалы из Интернета). Сущность и особенности 

методики комплексных психолого-лингвистических экспертиз. 

Тема 13. Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине. 
Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. Патриотизм как положительный нравственный принцип 

и антипод шовинизма. Участие социальных институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании 

патриотизма. Семья и школа как основные социальные институты в сфере формирования патриотизма. Патриотизм ─ 

ключевой фактор идентичности и сопричастности учащихся к истории Родины. 

Тема 14. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма. 
Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды толерантности. Межнациональная толерантность 

и веротерпимость. «Зеркальная» межнациональная толерантность. Факторы, влияющие на формирование 

толерантности у обучающихся (учащихся). Общечеловеческие ценности и права человека. Гармонизация 

общечеловеческих и национальных ценностей. Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у 

подростков (молодежи). Методы воспитания толерантности у обучающихся (учащихся), формирования 

гуманистических ценностей. Специфика воспитания толерантности у учащихся различного возраста. 
 

Примерные темы для проведения бесед с родителями  

по проблеме противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

(для родителей обучающихся шестых – одиннадцатых классов) 

Тема 1. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 
Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как идеологии насилия. Причины и факторы 

современного терроризма. Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в 

современной России. Незаконная миграция как одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные 

элементы терроризма. Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма. 

Тема 2. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 
Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. 

Идеология ваххабизма. Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др.). 

Тема 3. Особенности идеологического влияния террористических сообществ на личность 

человека. 
Специфика преступных идеологий террористов. Особенности их лозунгов, методов «защиты» веры, 

этнонациональных прав, интересов личности. Региональные особенности распространения идеологии терроризма. 

Факторы, влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и организаций, а также их 

пособников и сочувствующих. 



Тема 4. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия терроризму. Особенности 

государственной политики по противодействию терроризму в современной России. Юридические и 

организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму». 

Тема 5. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. 

Социально важные функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; 

социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристики террористических сообществ в 

Интернете. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также 

потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в 

террористическую деятельность при помощи Интернета. 

Тема 6. Законодательное противодействие распространению террористических материалов в 

Интернете. 
Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 года. 

Тема 7. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки идеологии 

терроризма. 
Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз информационных материалов, 
содержащих признаки идеологии терроризма (включая и материалы из Интернета). 

Тема 8. Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине. 
Патриотизм как положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Семья как основной социальный 

институт в сфере формирования патриотизма. Патриотизм ─ ключевой фактор идентичности и сопричастности 

учащихся к истории Родины. 

Тема 9. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма. 
Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды толерантности. Межнациональная толерантность 

и веротерпимость. Факторы, влияющие на формирование толерантности у обучающихся (учащихся). 
Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у подростков (молодежи). Методы воспитания 

толерантности у обучающихся (учащихся), формирования гуманистических ценностей. Специфика воспитания 

толерантности у учащихся различного возраста. 

 

 

 

 

Материалы для проведения занятий по антитеррористической безопасности 

Памятка для проведения занятий по антитеррористической безопасности: 

 «Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического 

акта» 

Цель данных рекомендаций – помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 

способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое 

поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

  Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи, 

сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 

  Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. 

  У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи 

должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. 

  Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 

экстренной ситуации. 

  В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. 

  Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

  В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, 

освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов. 



  Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 

наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 

автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

  Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом. 

  Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

  Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством 

  В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных 

предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 

обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 

общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять? 

  Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не 

оставляйте этот факт без внимания. 

  Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не  

установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 

  Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, 

он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше 

отделение полиции. 

  Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации или охране. 

  Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 

- зафиксируйте время обнаружения предмета; 

- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; 

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь 

очень важным очевидцем). 
 

   Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

  Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой 

предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

  Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям. 

Получение информации об эвакуации 

  Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 

устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 

бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

  Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги, ценности; 

- отключите электричество, воду и газ; 

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье 

многих людей. 
 

Поведение в толпе 

  Избегайте больших скоплений людей.    

  Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. 



  Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

  Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не 

была сдавлена. 

  Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами 

и большими сумками. 

  Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

  Не держите руки в карманах. 

  Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не 

поднимайтесь на цыпочки. 

  Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой 

ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 

  Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

  Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на 

руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. 

Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами. 

  Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями  

прикройте затылок. 

  Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении 

экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные 

двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные 

выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

  Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до 

выхода. 

  При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать 

ситуацию. 

  Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли 

митинг, за что агитируют выступающие люди. 

  Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций 

может повлечь уголовное наказание. 

  Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. 

Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 
 

Захват в заложники 

  Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При 

этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. 

  Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 

  Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

  Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

- неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не 

допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам; 

- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок; 

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного 

человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

- не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить 

бандита или прорваться к выходу или окну; 

- если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь; 

- если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от 

случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники; 

- в случае, когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 

бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

Помните: ваша цель – остаться в живых 

  Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их 

лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения, тематику разговоров и т.п. 



  Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

  Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

  Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше собственное поведение может повлиять на 

обращение с Вами. 

  Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. 

  Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и 

соответствовать опасности превосходящих сил террористов. 

  Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 

  Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, движениях и т.п. 

  Займитесь умственными упражнениями. 

  Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: 

- неадекватной пище и условиям проживания; 

- неадекватным туалетным удобствам. 

  Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены. 

  При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой необходимые лекарства, 

сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об оказании 

медицинской помощи или предоставлении лекарств. 

  Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов, номеров телефонов и т.п. 

  Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений (как 

умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические даты, 

фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство 

помещения, занимайтесь физическими упражнениями. 

  Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и т.п. 

Если вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в руках, не 

плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с 

охранниками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. 

Не старайтесь обмануть их. 

  Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте вполголоса 

стихи или пойте. 

  Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на стене 

прошедшие дни. 

  Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо 

внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек 

подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п. 

  Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени пройдет, 

тем больше у вас шансов на спасение. 

   Использование авиатранспорта 

 По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте самолета. 

 Сократите до минимума время прохождения регистрации. 

 Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу. 

 Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение. 

 Обсудите с членами семьи действия при захвате самолета. 

 Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, находящиеся вне зоны безопасности 

аэропорта. 

 Немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопасности о невостребованном 

багаже или подозрительных действиях. 

В случае нападения на аэропорт: 

- используйте любое доступное укрытие; 

- падайте даже в грязь, не бегите; 

- закройте голову и отвернитесь от стороны атаки; 



- не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности подобных 

действий. 

  При захвате самолета террористами 

  Представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное поведение при этом. Ни при каких 

обстоятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не 

вступайте в пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение оружия, при 

отсутствии специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, 

удержите от этого ваших соседей. 

  Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас могут подвергнуть террористы. 

  Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (национальную, религиозную и др.) террористов. 

  Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание. 

  Если среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие люди, не выражайте 

своего недовольства, держите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и 

без того накалённую обстановку. 

  Не употребляйте спиртные напитки. 

  Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипажа. Ваше вмешательство может 

только осложнить ситуацию. 

  Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ бортпроводника – 

закон для пассажира. 

  Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угодно, но преследуют только свои 

интересы. 

  Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о других пассажирах. 

  Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, ни в коем случае не 

привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа могут заметить 

террористы. 

  По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по освобождению самолета, если   

по косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними не дали результата. 

  Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять такое положение, чтобы 

террористы не смогли вас схватить и использовать в качестве живого щита: падайте вниз либо 

спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там, пока вам не разрешат 

подняться. 

Замечание: силы безопасности могут принять за террориста любого, кто движется. 

Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы отыскать личные вещи. 

Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на вопросы следователей и заранее припомните 

детали произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит ваше собственное время. 

Действия при угрозе совершения террористического акта 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, 

в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 

объекта, службы безопасности, полиции. Не 

пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 

телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте 

любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 



При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 

торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные 

органы. 

3.2.2. Памятка для проведения занятий по антитеррористической безопасности: «Как вести себя 

при панике в толпе во время террористического акта» 

Ряд исследователей считают, что толпа – это особый биологический организм. Он действует по 

своим законам и не всегда учитывает интересы отдельных составляющих, в том числе и их 

сохранность. 

Очень часто толпа становится опаснее стихийного бедствия или аварии, которые её образовали. 

Однако она не ищет альтернативных решений и не видит последствий своего решения, иногда 

главных, как в типичном для пожаров случае: прыжке с обреченно большой высоты. Толпа может 

сформироваться во многих случаях, в том числе и при совершении террористических акций. 

Остановить толпу могут категорические команды, горячее убеждение в отсутствии опасности и 

даже угроза расстрела паникёров, а также сильнейший эмоциональный тормоз или чудо. Именно к 

чудесам следует 

отнести случаи, когда сильному волевому человеку, пользующемуся доверием собравшихся, 

удавалось предотвратить драматическое развитие событий. 

Многие специальные памятки решительно рекомендуют физическое подавление зачинщика 

паники. Потому что пресечь начинающийся психологический пожар неизмеримо проще, чем 

потом остановить пришедшую в движение толпу. 

Лидеру немедленно необходимо найти себе помощников, которые должны «рассекать толпу», 

иногда и буквально – взявшись за руки и скандируя. 

Основная психологическая картина толпы выглядит так: 

Снижение интеллектуального начала и повышение эмоционального. 

Резкий рост внушаемости и снижение способности к индивидуальному мышлению. 

Толпе требуется лидер или объект ненависти. Она с наслаждением будет подчиняться или 

громить. 

Толпа способна как на страшную жестокость, так и на самопожертвование, в том числе и по 

отношению к самому лидеру. 

Толпа быстро выдыхается, добившись чего-то. Разделённые на группы люди быстро приходят в 

себя и меняют своё поведение и оценку происходящего. 

В жизни уличной (особенно политико-социальной) толпы очень важны такие элементы, как 

первый камень в витрину и первая кровь. Эти ступени могут вывести толпу на принципиально 

другой уровень опасности, где коллективная безответственность превращает каждого члена толпы 

в преступника. Из такой толпы нужно немедленно уходить. 

Как уцелеть в толпе? Лучшее правило – далеко её обойти!!! Если это невозможно, ни в коем 

случае не идти против толпы. Если толпа вас увлекла, старайтесь избежать и её центра, и края. 

Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути, иначе вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни 

за что руками, 



их могут сломать. Если есть возможность, застегнитесь. Высокие каблуки могут стоить вам 

жизни, как и развязанный шнурок. Выбросите сумку, зонтик и т.д. 

Если у вас что-то упало (что угодно), ни в коем случае не пытайтесь поднять – жизнь дороже. В 

плотной толпе при правильном поведении вероятность упасть не так велика, как вероятность 

сдавливания. Поэтому защитите диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. 

Толчки сзади нужно принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук.  

Главная задача в толпе – не упасть. Но если вы всё же упали, то необходимо защитить голову 

руками и немедленно вставать. Это очень трудно, но может получиться, если вы примените такую 

технику: быстро подтянете к себе ноги, сгруппируетесь и рывком попробуете встать. С колен в 

плотной толпе подняться вряд ли удастся – вас будут постоянно сбивать. Поэтому одной ногой 

нужно упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, используя движение толпы. Но, 

тем не менее, встать очень сложно, всегда эффективнее предварительные меры защиты. 

Это универсальное правило, кстати, полностью относится и к началу самой ситуации «толпа». На 

концерте, стадионе заранее прикиньте, как вы будете выходить (вовсе не обязательно тем же 

путём, что вошли). Старайтесь не оказаться у сцены, раздевалки и т.д. – в «центре событий». 

Избегайте стен (особенно стеклянных), перегородок, сетки. Трагедия на стадионе в Шеффилде 

(Англия) показала: большинство погибших было раздавлено толпой на заградительных стенках. 

Если паника началась из-за террористического акта, не спешите своим движением усугублять 

беспорядок: не лишайте себя возможности оценить обстановку и принять правильное решение. 

Для этого используйте приёмы аутотренинга и экспресс-релаксации. Вот простые приёмы, из 

которых надо выбрать наиболее близкие для себя. 

Ровное дыхание помогает ровному поведению. Сделайте несколько вдохов и выдохов. 

Посмотрите на что-то голубое или представьте себе насыщенный голубой фон. Задумайтесь об 

этом на секунду. 

Чтобы сбить начинающийся эмоциональный сумбур, можно обратиться к самому себе по имени 

(лучше вслух), к примеру: «Коля, ты здесь?». И уверенно себе ответить: «Да, я здесь!!!».  

Представьте себя телевизионной камерой, которая сморит на всё чуть сбоку и с высоты. Оцените 

свою ситуацию как постороннюю: что бы вы делали на месте этого человека? 

Измените чувство масштаба. Взгляните на вечные облака. Улыбнитесь через силу, сбейте страх 

неожиданной мыслью или воспоминанием. 

Если толпа плотная, но неподвижная, из неё можно попробовать выбраться, используя 

психосоциальные приемы, например, притвориться больным, пьяным, сумасшедшим, сделать вид, 

что вас тошнит и так далее. Короче говоря, нужно заставить себя сохранять самообладание, быть 

информированным и импровизировать. 

3.2.3. Памятка для проведения занятий по антитеррористической безопасности: «Если ты оказался 

в заложниках» 

Если ты оказался в заложниках, знай – ты не один. Помни: опытные люди уже спешат к тебе на 

помощь. 

Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно – террористы могут отреагировать агрессивно. 

Постарайся успокоиться и жди освобождения. 



1. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. Они не 

теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть. 

2. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, 

художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога, молись. 

3. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй также 

немедленного освобождения – это невозможно. 

4. Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это вынужденная 

мера, ты спасаешь себя и окружающих. 

5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и пищи – экономь свои 

силы. 

6. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать 

кислород. 

7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые физические 

упражнения – напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких движений. 

8. Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, что они 

вместе, а весь мир – против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в любой ситуации террорист – 

это преступник, а заложник – его жертва! У них не может быть общих целей! 

Освобождение заложников (штурм) 

Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда твоё освобождение требует 

штурма. Помни: для бойцов спецназа главное – жизнь заложников, а не их собственная жизнь. 

Они сделают всё возможное, чтобы освободить людей без потерь. 

1. После начала штурма старайся держаться подальше от террористов. 

2. По возможности, спрячься подальше от окон и дверных проёмов. 

3. При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, звук 

ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В этом случае падай на пол, закрой глаза (ни 

в коем случае не три их), накрой голову руками и жди, когда сотрудники спецназа выведут тебя из 

здания. 

После освобождения не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками 

специальных служб и врачами. Врачи помогут тебе выйти из шока и, если нужно, по их совету ты 

получишь необходимо 

лечение. Помни: после того, как тебя спасли, тебе необходима медицинская помощь. 

Вопросы, которые задают дети 

Если у меня есть газовый баллончик, как его лучше использовать против террористов? 

Детям не стоит применять газовые баллончики, электрошокеры и другие средства против 

террористов. Это взрослые и очень злые люди, которым ребёнок не в силах оказать 

сопротивление. 

Может ли такими средствами воспользоваться взрослый? 



Нет, если он не имеет специальной подготовки. 

Что нужно делать, если на тебя (или на другого заложника) повесили бомбу? 

Если на человеке находится бомба, если он прикован наручниками, нужно без паники голосом или 

движением руки дать знать об этом сотрудникам спецслужб. При планировании спецопераций мы 

осуществляем контроль мест содержания заложников, поэтому если человек регулярно будет 

повторять: "На мне бомба, на мне бомба", то те, кому надо, это услышат. 

Что делать, если тебе угрожают пистолетом? 

Только одно: выполнять требования террориста и ждать, когда его обезвредят. Главная цель 

заложника в такой ситуации – спасти собственную жизнь. 

Что делать, если в помещение попала газовая шашка? 

Упасть на пол. Если есть какая-нибудь влажная ткань, накрыть ею лицо, чтобы было легче 

дышать. 

3.3. Информационное противодействие образовательных организаций распространению 

идеологии терроризма 

3.3.1. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма (методический материал для 

использования на учебных занятиях в шестых – одиннадцатых классах) 

Социальные сети в современном виде появились в начале XXI века. Они быстро стали 

универсальным средством общения. Предполагается, что к концу этого года в мире будет 

насчитываться почти 1,5 млрд. пользователей социальных сетей. 

Число пользователей социальных сетей за прошлый год выросло более чем на 13% – к началу 2021 

года зарегистрировалось почти полмиллиарда новых пользователей. В среднем каждый день 2020 

года появлялось более 1,3 млн новых аккаунтов, это примерно 15,5 нового пользователя в секунду.  

Время, которое пользователи проводят онлайн в соцсетях ежедневно, выросло до 2 часов 25 минут 

– это примерно один день в неделю. Если статистика сохранится, то в 2021 году все пользователи 

в мире проведут в соцсетях в общей сложности 3,7 трлн часов. 

26 мая 2021 г. замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на итоговой коллегии ведомства 

рассказал, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых 

популярных социальных сетей в России. По его словам, сильно набрал популярность TikTok. По 

некоторым данным, за последние два года его аудитория выросла в семь раз. Таким образом, 

TikTok в России по популярности обогнал Facebook. 

Так же, как и средства массовой информации, социальные сети становятся объектом внимания 

разнообразных террористических групп, ведущих достаточно активную работу. 

Особая опасность террористической идеологии заключается в видимости совпадения 

декларируемых ею ценностей с общечеловеческими ценностями (декларирование неприятия 

наркомании, пьянства, беззакония, коррупции и всех видов преступности, пропаганды насилия и 

безнравственности в СМИ и т. д.), а также в обосновании необходимости применения 

насильственных методов и средств ради достижения поставленных целей. 

За последние годы в Интернете появилось большое количество разнообразных социальных сетей и 

блогов, характерными особенностями которых являются: 



– возможность создания личных профилей (открытых или с ограниченным доступом), в которых 

зачастую требуется указать реальные персональные данные и другую информации о себе (место 

учебы и работы, контактные телефоны или адреса электронной почты, хобби, жизненные 

принципы и др.); 

– предоставление практически полного спектра возможностей для обмена информацией 

(размещение фотографий, видеороликов, текстовых записей, организация тематических 

сообществ, обмен личными сообщениями и т. п.); 

– возможность формировать и поддерживать список других пользователей, с которыми у 

«владельца» имеются различные отношения и схожие взгляды (дружба, родство, деловые и 

рабочие связи, хобби, политические и иные пристрастия). 

Русскоязычный сектор блогосферы и социальных сетей можно условно разделить на несколько 

сегментов: 

- «Живой Журнал» (далее – ЖЖ), старейший из блогосервисов Рунета (ныне переживающий 

определенный кризис), интерфейс этого сервиса, когда-то работавшего в «закрытом» режиме 

(зарегистрироваться в сервисе блогов могли только пользователи, имевшие специальное 

«приглашение» (заимств. «инвайт»)), подразумевал навык пользователя писать связные, 

аргументированные тексты, а древовидная система комментариев – вести множество независимых 

друг от друга дискуссий. Сегодня этот сервис считается прибежищем «интернет-элиты», 

обсуждающей заумные тексты. Он характеризуется старомодным интерфейсом и невозможностью 

ставить 

«лайки» («Лайк» – показатель отношения пользователей к сообщению в социальных сетях, сайту, 

записи в блоге, сайту в поисковой выдаче или контекстному объявлению). Основная масса 

известных «тысячников» (то есть пользователей, имеющих более 1000 официальных подписчиков) 

использует в качестве основной площадки именно ЖЖ, в том числе и для политической 

активности, зарабатывания денег и т. д.; 

- «Facebook», ныне все более популярная социальная сеть, постепенно перетягивает к себе 

аудиторию ЖЖ. Она менее требовательна к интернет-каналу, удобнее для доступа с помощью 

мобильных устройств, но в отличие от ЖЖ не поддерживает длинные тексты (максимум 5000 

знаков), да и система комментариев не подразумевает удобства при ведении длинных дискуссий. 

Появление кнопки «like», дающей возможность отметить интерес и не требующей писать ответ, 

резко снижает интеллектуальную нагрузку на пользователя. Гораздо более распространена среди 

молодежи, а система мгновенных сообщений служит все более и более удобной заменой интернет-

мессенджерам, типа ICQ или QIP; 

- «ВКонтакте» и «Одноклассники» – отечественные социальные сети, получившие максимальное 

распространение. Они не требуют хорошего, «широкого» интернет-канала и во многом именно 

поэтому имеют гораздо большее распространение там, где доступ в Интернет имеет определенные 

ограничения. Полностью русскоязычный интерфейс более удобен для аудитории, не владеющей 

иностранными языками. 

Именно здесь, в социальных сетях и блогосфере, пользователь Интернета получает большую часть 

виртуального общения и может контактировать с носителями любых идей. От реального мира это 

виртуальное пространство отличается не только объемом информации, скоростью доступа и 

количеством возможных контактов, но и резким снижением уровня контроля за контактами со 

стороны кого бы то ни было – от родителей до правоохранительных органов. 

Именно из-за этого интернет-пространство так «полюбилось» разного рода идеологам и 

вербовщикам экстремистских и террористических организаций. Сидя в тепле и уюте, зачастую 

вдали от территории Российской Федерации, можно вести индивидуальную работу по вербовке в 

ряды бандформирований молодежи из любого региона страны, с минимальным риском для себя. 



Чтобы избежать блокировки со стороны органов власти, многие сайты постоянно меняют свои 

адреса. В русскоязычном секторе Интернета в настоящее время работают около 200 сайтов, 

поддерживающих идеи терроризма и экстремизма. Несмотря на достаточно большое количество, 

аудитория у них сравнительно небольшая и формируется в основном за счет тех, кто уже принял 

для себя ошибочное решение – связать свою жизнь с терроризмом. 

Для привлечения непосредственно на ресурс новых сторонников их сначала нужно найти где-то в 

другом месте, вступить в контакт, убедить в своих идеях и после этого лишь привлечь на ресурс, 

особенно если прямой доступ к нему закрыт. В социальных сетях все гораздо проще – аудитория 

необъятная, достаточно написать в любой дискуссии короткую ремарку, как собеседники сами 

придут, чтобы начать спор, а дальше – «дело техники». 

Методы информационного воздействия, которыми пользуются вербовщики и распространители 

противоправных идей, не новы. Это старые и хорошо известные средства, такие как подтасовка 

фактов, игры на необразованности или незнании определенных вещей, манипулирование 

тенденциозно подобранными новостями и яркая риторика. 

Эти методы идеально работают и в обычной жизни: вспомните, как легко «заводится» толпа на 

митингах или болельщики на стадионе, как просто вбрасывается любая, самая бредовая идея и как 

в виде слухов она начинает распространяться на любые расстояния, по пути обрастая 

фантастическими подробностями и домыслами. 

Социальные сети и блогосфера – это та же уличная толпа, только охват существенно больше и 

скорость распространения на порядок выше, а учитывая привычку большинства пользователей – 

увидев яркий, броский заголовок нажимать на кнопку «репост», «ретвит» или «поделится», можно 

сказать, что процесс распространения слухов превращается в неконтролируемое цунами. 

Есть еще одна проблема, из-за которой слухи и недостоверная информация получают такую 

фантастическую скорость распространения – нежелание и/или неумение перепроверять 

полученную информацию. Единственный метод борьбы с подобным волнообразным 

распространением «вброса» – проверка и перепроверка информации. 

3.3.2. Деятельность по ограничению доступа обучающихся к противоправной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях 

Особая роль в оказании идеологического воздействия на молодежь отводится Интернету и 

социальным сетям, возможности которых используются экстремистами и террористами в качестве 

средств связи для координации своей преступной деятельности, поиска источников 

финансирования, инструмента вербовки и самовербовки новых членов радикальных структур. В 

Интернете также размещаются инструкции по изготовлению средств террора. 

С целью ограничения идеологического воздействия на несформировавшуюся личность подростка 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» определен 

порядок ограничения доступа к противоправной информации в информационно – 

телекоммуникационных сетях. 

Речь идет о призывах к массовым беспорядкам, разжиганию межнациональной и 

межконфессиональной розни, к участию в незаконных 

публичных массовых мероприятиях, в экстремистской и террористической деятельности. 

В случае обнаружения такой информации Генеральный прокурор Российской Федерации (его 

заместитель) направляет в уполномоченный федеральный орган требование о принятии мер по 

ограничению доступа к ресурсам, распространяющим указанные призывы. 



Уполномоченный орган, в свою очередь, незамедлительно предъявляет операторам связи 

требование об ограничении доступа к ресурсу или к размещенной на нем противоправной 

информации. Также он определяет провайдера хостинга и уведомляет его о необходимости 

удалить эту информацию. 

Далее провайдер извещает об этом владельца информационного ресурса, который обязан без 

промедления удалить противоправную информацию и (или) ограничить доступ к ней. Об 

исполнении данной обязанности владелец должен сообщить уполномоченному органу.  

Последний принимает меры для возобновления доступа к информационному ресурсу. 

Федеральный закон вступил в силу 1 февраля 2014 г. 

3.4. Наглядная агитация антитеррористической тематики и ее использование в воспитательной 

работе 

Сегодня, невозможно представить ни одно образовательное учреждение без той или иной 

наглядной агитации. Наглядная агитация имеет большую силу воспитательного и эмоционального 

воздействия на человека. Опора на конкретные образы делает информационно-пропагандистский 

материал не только доступным, легко воспринимаемым, конкретным и доказательным, но и 

содействует его глубокому запоминанию и усвоению. 

Основные требования к средствам наглядной агитации – это актуальность, оперативность, 

доходчивость и убедительность. К наглядной агитации антитеррористической направленности 

следует отнести 

информационные стенды антитеррористической направленности (далее – информационный стенд) 

или тематические уголки по данному направлению деятельности (далее – тематический уголок) 

(рис.6). 

Рис. 6. Примерный образец оформления наглядной агитации антитеррористической 

направленности 

Информационные стенды предназначены для того, чтобы вместо паники при возникновении 

чрезвычайной ситуации человек знал и выполнял основные правила безопасности. 

Места массового пребывания людей, а также объекты повышенной опасности оборудуются 

информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего места массового 

пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов 

безопасности. 

Нормативно-правовые акты в сфере противодействия терроризму, наглядные пособия с 

информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных 

лиц или, а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов рекомендуется размещать на объектах (территориях) образовательной 

организации. 

Успех и эффективность воздействия наглядного материала зависит от степени информационной 

насыщенности. При подборе материала для информационного стенда, не следует увлекаться 

большим количеством помещаемых на плоскости рисунков, фотографий или слишком большими 

по объему текстами. В данном случае чувство меры не должно переходить границы восприятия, 

когда взгляд теряется в потоке информации и не различает в нем главного материала. 



В качестве материала для оформления информационного стенда могут быть применены как 

профессиональные – типовые (типографские) плакаты, так и самостоятельно созданные 

фотоснимки, плакаты, рисунки и т.д. 

При составлении текста необходимо помнить, что текст в наглядной агитации не самостоятельный 

элемент, он служит средством усиления воздействия наглядного материала, средством облегчения 

его восприятия. Текстовой материал должен быть предельно кратким, ясным. Основная идея 

оформления информационного стенда решается преимущественно изобразительными средствами 

и лишь дополняется удобочитаемым, кратким и понятно написанным текстом 

…….. 

 

4. РАБОТА СО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОКУМЕНТАХ ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Порядок работы с информацией ограниченного доступа в образовательных организациях 

4.1.1. Общие положения 

Термины и определения. Нормативно-правовая база 

Гриф ограничения доступа к документу – реквизит, свидетельствующий об особом характере 

информации документа и ограничивающий доступ к нему. 

Документ – зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. 

Машинный носитель информации – материальный носитель, используемый для хранения и 

передачи электронной информации. 

Отметка о поступлении документа – реквизит, подтверждающий факт получения документа 

организацией. 

Отметка о заверении копии – реквизит, используемый для придания копии правового статуса. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело – реквизит, определяющий место 

хранения документа после завершения работы с ним. 

Резолюция – реквизит, содержащий указания должностного лица по исполнению документа. 

Служебная информация ограниченного распространения – это несекретная информация, 

затрагивающая деятельность организации, ограничение на распространение которой определено 

требованиями обеспечения антитеррористической защищенности объекта. 

Согласно пп. 5 п. 17 Постановления Правительства РФ № 1006, антитеррористическая 

защищенность объектов (территорий) образовательной организации обеспечивается путем 

осуществления комплекса мер, направленных на обеспечение защиты служебной информации 

ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах 

образовательной организации, в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности образовательной 

организации. 



Согласно п. 22 Постановления Правительства РФ № 1006, обеспечение защиты служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных 

документах образовательной организации, в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образовательной организации, достигается посредством: 

- определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта 

(территории) и иных документов образовательной организации, в том числе служебной 

информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической 

защищенности; 

- определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации 

ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и 

иных документах образовательной организации, в том числе служебной информации 

ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической 

защищенности; 

- осуществления мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 

(территории) и иных 

документах образовательной организации, в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности; 

- подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и 

служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической 

защищенности образовательной организации. 

Несоблюдение указанных требований закона свидетельствует о несоблюдении руководителем 

образовательной организации основных гарантий прав и законных интересов детей, 

предусмотренных ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Допущенные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму и 

антитеррористической защищенности объектов образования в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций либо террористических актов могут привести к негативным последствиям 

в виде причинения вреда здоровью и жизни человека, в том числе несовершеннолетних. 

Порядок работы со сведениями, составляющими государственную тайну 

Порядок работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также основные 

требования к обеспечению режима секретности в организациях определяются законом Российской 

Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативно-правовыми 

актами, регулирующими отношения, связанные с защитой государственной тайны. Регламент 

работы с секретными документами обязателен для всех сотрудников, выполняющих секретные и 

совершенно секретные работы. 

Работники, которым предстоит постоянная работа с секретными материалами, могут быть 

назначены на должности только после оформления 

допуска по соответствующей форме в установленном порядке. С ними заключается договор 

(контракт), в котором они принимают на себя обязательства по неразглашению доверенных им 

сведений. 



Лица, допущенные к секретным работам и документам, знакомятся только с теми документами и 

выполняют только те работы, к которым они имеют отношение по роду служебной деятельности. 

Исполнители секретных работ и документов должны знать, в части, их касающейся, правила 

учета, хранения, порядок пользования документами. 

Лица, работающие с секретными материалами, обязаны: 

- строго хранить в тайне секретные сведения, ставшие им известными по службе; пресекать 

действия лиц, которые могут привести к их разглашению; 

- при составлении секретных документов ограничиваться минимальными, действительно 

необходимыми секретными сведениями; определять количество экземпляров в строгом 

соответствии со служебной необходимостью; пользоваться только специальными рабочими 

тетрадями; 

- все полученные для исполнения секретные документы вносить во внутреннюю опись; хранить 

только в рабочей папке, в личном сейфе (металлическом шкафу), который по окончании работы 

опечатывать личной печатью. Не допускать совместного хранения в рабочей папке секретных и 

несекретных документов; 

- при получении документа – проверить, имеется ли на нем учетный номер, гриф секретности, 

пересчитать количество листов и экземпляров, сличить эти данные с записями в карточке или 

журнале. Только после этого расписаться (с указанием даты) за получение документа; 

- своевременно возвращать полученные секретные документы. На исполненном документе делать 

отметку: «В дело». Все резолюции, указания и записи об исполнении, как правило, пишутся на 

самих секретных документах. На документы, предназначенные для массовой рассылки, 

исполнитель составляет список рассылки; 

- об утрате или недостаче секретных документов (отдельных листов), ключей от режимных 

помещений, сейфов, личных печатей немедленно сообщать в «Первый отдел»; 

- при увольнении, уходе в отпуск, отъезде в командировку сдать или отчитаться перед 

уполномоченным «Первого отдела» за все числящиеся секретные документы. 

По требованию сотрудников контролирующего органа работники организации обязаны 

предъявлять для проверки все числящиеся за ними и имеющиеся секретные документы. При 

проведении служебных проверок в случаях нарушений правил выполнения секретных работ, 

разглашения секретных сведений, утраты документов представлять письменные объяснения на 

имя руководства организации. 

Запрещается использовать секретные сведения в несекретной служебной переписке; вести 

переговоры по секретным вопросам по незащищенным линиям связи; снимать копии с секретных 

документов без письменного разрешения контролирующего органа; выполнять секретные работы 

на дому; печатать документы закрытого характера на незащищенном компьютере; перевозить 

секретные документы, материалы и дела в общественном транспорте. 

При подготовке документа, содержащего секретные сведения, исполнитель должен правильно 

определить степень его секретности. При этом необходимо руководствоваться Перечнем 

сведений, отнесенных к государственной тайне, и Правилами отнесения сведений, составляющих 

государственную тайну, к различным степеням секретности. 

Установлены три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и 

соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений: «особой 

важности», «совершенно секретно» и «секретно». 



Степень секретности определяется исполнителем и лицом, подписывающим документ. Гриф 

секретности проставляется на первом (титульном) листе в правом верхнем углу. 

Гриф секретности сопроводительного письма должен соответствовать наивысшей степени 

секретности сведений, содержащихся как в самом письме, так и в приложении к нему. 

Прием, учет и хранение шифротелеграмм, а также ознакомление с ними лиц, которым они 

адресованы, и исполнителей осуществляют работники «Первого отдела». 

К ознакомлению с шифротелеграммами исполнители допускаются только по письменному 

указанию руководителя организации. Лица, ознакомившиеся с шифротелеграммами, разборчиво 

расписываются на них с указанием даты ознакомления, а в необходимых случаях и времени, 

делают отметку об исполнении. 

Резолюции пишутся на шифротелеграммах. Писать резолюции, указания, поручения на отдельных 

листах бумаги не разрешается. 

Передача шифротелеграмм от одних исполнителей другим, а также за пределы организации 

производится только через «Первый отдел». 

По каналам шифрованной связи разрешается передавать важную и срочную информацию по 

секретным вопросам, а в исключительных случаях и по срочным несекретным вопросам, когда не 

представляется возможным или целесообразным ее направление другим способом. 

Передавать один и тот же текст телеграммы в открытом и зашифрованном виде, вести переговоры 

о содержании по незащищенным линиям связи, снимать копии, делать какие-либо записи о 

содержании на неучтенных листах бумаги запрещается. 

Шифротелеграммы составляются в единственном экземпляре. 

По содержанию входящих и исходящих шифротелеграмм могут составляться краткие справки, 

которые учитываются в «Первом отделе», хранятся как документы соответствующей степени 

секретности. 

Сведения, содержащиеся в шифротелеграммах, могут включаться в другие секретные документы 

(справки, письма и т.д.) только в тех случаях, когда степень их секретности не превышает степени 

секретности документов, в которые они включаются. 

Ссылаться в этих документах на шифротелеграммы не разрешается. 

За разглашение сведений, составляющих государственную тайну, либо утрату документов, иные 

нарушения требований по обеспечению режима секретности и сохранению государственной 

тайны виновные лица несут уголовную, административную или дисциплинарную 

ответственность, а также могут быть отстранены от секретных работ и документов. 

Порядок работы со служебной информацией, отнесенной к разряду ограниченного 

распространения 

Должностные лица, принявшие решение об отнесении служебной информации к разряду 

ограниченного распространения, несут персональную ответственность за обоснованность 

принятого решения и за соблюдение ограничений по отнесению документов к служебной 

информации ограниченного распространения. 

За разглашение служебной информации ограниченного распространения, а также за нарушение 

порядка обращения с документами, содержащими такую информацию, работники учреждения 



могут быть привлечены к дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством 

Российской Федерации ответственности. 

Не могут быть отнесены к служебной информации ограниченного распространения: 

- акты законодательства, устанавливающие правовой статус государственных органов, 

организаций, общественных объединений, а также права, свободы и обязанности граждан, 

порядок их реализации; 

- сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и процессах, экологическая, 

гидрометеорологическая, гидрогеологическая, демографическая, санитарно-эпидемиологическая и 

другая информация, 

необходимая для обеспечения безопасного существования населенных пунктов, граждан, а также 

производственных объектов; 

- описание структуры органа исполнительной власти, его функций, направлений и форм 

деятельности, а также его адрес; 

- порядок рассмотрения заявлений и обращений граждан и юридических лиц; 

- решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических лиц, рассмотренным в 

установленном порядке; 

- сведения об исполнении бюджета, использовании государственных ресурсов, состоянии 

экономики и потребностях населения; 

- документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, информационных системах 

организаций, необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей граждан. 

С целью осуществления мероприятий информационной безопасности, обеспечения защиты 

служебной информации и документооборота учреждения все компьютерные средства 

администрации и бухгалтерии должны быть оснащены системой паролей для входа, 

обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта. 

Контроль за соблюдением установленных правил и порядка обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения возлагается на директора учреждения. 

Работа с информацией ограниченного распространения осуществляется в соответствии с 

правилами, разработанными в организации, которые оформляются в локальный документ – 

Положение о порядке работы со служебной информацией ограниченного распространения. 

При разработке Положения следует опираться на следующие нормативные документы: 

· Постановление Правительства РФ № 1006 от 2 августа 2019 г. – для объектов Министерства 

Просвещения; 

· Постановление Правительства РФ № 1421 от 7 ноября 2019 г. – для объектов Министерства 

науки и высшего образования; 

· Постановление Правительства РФ № 272 от 25 марта 2015 г. – для объектов с массовым 

пребыванием людей; 

· Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 



Положение о порядке работы со служебной информацией ограниченного распространения обычно 

включает в себя четыре основных раздела: 

1. Общие положения 

2. Категории должностных лиц, уполномоченных хранить, передавать служебную информацию 

ограниченного распространения. 

3. Прием, учет (регистрация) документов, содержащих информацию ограниченного 

распространения. 

4. Заключительные положения 

Далее рассмотрим подробнее эти разделы: что они могут включать. Ниже Вы сможете скачать 

образец готового Положения. 

Структура положения 

1. Общие положения 

В данном разделе описывается общая информация о Положении, указываются нормативные 

документы, на основании которых разработано Положение, категории документов, которые 

принято относить к документам, содержащим информацию ограниченного распространения. 

2. Категории должностных лиц, уполномоченных хранить, передавать служебную информацию 

ограниченного распространения 

В данном разделе обычно указываются: 

1. Категории должностных лиц, имеющих право ознакомления и пользования служебной 

информацией ограниченного распространения. 

2. Меры дисциплинарных взысканий за разглашение и распространение служебной информацией 

ограниченного распространения. 

Например: Служебная информация ограниченного распространения без санкции 

соответствующего должностного лица не подлежит разглашению (распространению). 

За разглашение служебной информации ограниченного распространения, а также нарушение 

порядка обращения с документами, содержащими такую информацию, работник организации 

может быть привлечен к дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством 

ответственности. 

3. Прием, учет (регистрация) документов, содержащих информацию ограниченного 

распространения 

В данном разделе указываются: 

1. Правила, по которым определяется необходимость проставления пометки «Для служебного 

пользования». 

Например: Необходимость проставления пометки «Для служебного пользования» на документах и 

изданиях, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определяется 

исполнителем и должностным лицом, подписывающим или утверждающим документ. 

2. Правила передачи документов и дел с пометкой «Для служебного пользования». 



Например: Передача документов и дел с пометкой «Для служебного пользования» от одного 

работника другому осуществляется с разрешения соответствующего руководителя. 

3. Правила приема, учета (регистрации) документов, содержащих информацию ограниченного 

распространения. 

4. Правила хранения документов, содержащих информацию ограниченного распространения. 

Например: Хранятся в надежно закрываемых и опечатываемых шкафах (ящиках, хранилищах). 

4. Заключительные положения 

В данном разделе указывается возможность внесения изменений, а также закрепляется 

обязательство организации опубликовать данное Положение в сети Интернет. 

Обучение должностных лиц 

Должностные лица, допущенные к работе со служебной информацией ограниченного 

распространения, должны проходить подготовку и переподготовку по соответствующей 

программе обучения. 

Защита служебной информации ограниченного распространения, обрабатываемой с 

использованием средств вычислительной техники 

На момент обработки служебной информации ограниченного распространения с использованием 

средства вычислительной техники, это средство должно быть отключено от открытой 

телекоммуникационной сети. 

Копирование, передача и хранение служебной информации ограниченного распространения 

проводится только с использованием учтенных машинных носителей информации (съемные 

жесткие магнитные диски, оптические и магнитооптические диски, флэш-накопители и др.). 

Учет всех видов машинных носителей служебной информации ограниченного распространения, с 

проставлением на них регистрационного номера, номера экземпляра, пометки «ДСП», 

производится в журналах учета входящей и исходящей информации учреждения. 

4.1.2. Порядок работы с документами с пометкой «Для служебного пользования» 

Порядок приема и учета документов 

Прием и учет (регистрация) документов с пометкой «Для служебного пользования» 

осуществляется теми же структурными подразделениями организации, которым поручен учет 

несекретной документации. 

Документы с грифом «Для служебного пользования» могут поступать в организацию посредством 

спецсвязи, курьерской доставки или почтой. 

Вся поступающая в организацию корреспонденция «Для служебного пользования» принимается и 

вскрывается сотрудниками, которым поручена работа с этими материалами. При этом проверяется 

количество листов и экземпляров документов и изданий, а также наличие указанных в 

сопроводительном письме приложений. 

В случае отсутствия в конвертах (пакетах) документов с грифом «Для служебного пользования» 

или приложений к ним составляется акт в двух экземплярах, один из которых высылается 

отправителю. 



Ошибочно поступившие документы и изданий с грифом «Для служебного пользования» 

возвращаются отправителю. 

В нерабочее время документы с грифом «Для служебного пользования» принимаются дежурными 

по организации, которые, не вскрывая эту корреспонденцию, передают ее работникам службы 

документационного обеспечения. 

Запрещается доставлять в нерабочее время материалы с грифом «Для служебного пользования» в 

организации, не имеющие постоянных дежурных. 

Регистрации подлежат все входящие, исходящие и внутренние документы, а также издания с 

грифом «Для служебного пользования». Такие документы учитываются по количеству листов, а 

издания (книги, журналы, брошюры) – по экземплярам. 

Документы с грифом «Для служебного пользования» учитываются отдельно от несекретной 

документации. При незначительном объеме таких документов, разрешается вести их учет 

совместно с другими несекретными документами. При этом в карточке (журнале) к 

регистрационному номеру документа проставляется отметка «ДСП». 

Требование однократности регистрации распространяется и на документы с грифом «Для 

служебного пользования». 

Учет документов с грифом «Для служебного пользования» ведется на карточках или в журналах. 

Допускается регистрировать документы с грифом 

«Для служебного» с помощью устройств электронно-вычислительной техники. 

Движение документов с грифом «Для служебного пользования» должно своевременно отражаться 

в журналах или на карточках. 

На каждом зарегистрированном документе, а также на сопроводительном письме с грифом «Для 

служебного пользования» проставляется штамп, в котором указываются наименование 

организации, регистрационный номер документа и дата его поступления. 

Тираж издания с грифом «Для служебного пользования», полученный для рассылки, 

регистрируется под одним входящим номером в «Журнале учета и распределения изданий». 

Дополнительно размноженные экземпляры документа (издания) учитываются за номером этого 

документа (издания), о чем делается отметка на размножаемом документе (издании) и в учетных 

формах. Нумерация дополнительно размноженных экземпляров производится от последнего 

номера ранее учтенных экземпляров. 

Размножение и рассылка (отправка) документов 

Документы с грифом «Для служебного пользования»: 

- печатаются специалистом службы документационного обеспечения организации, ответственным 

за подготовку документов с грифом «Для служебного», допускается использование персональной 

компьютерной техники, при этом работа выполняется только с использованием сменных 

магнитных носителей информации. Указанные магнитные носители информации хранятся у 

специалиста, ответственного за работу с документами с грифом «Для служебного пользования»; 

- печатаются с указанием на лицевой или оборотной стороне в левом нижнем углу последнего 

листа каждого экземпляра документа количества отпечатанных экземпляров, фамилии 

исполнителя и номера его служебного телефона. Указываются также наименование файла, дата 

печатания, инициалы имени и фамилии специалиста, печатавшего документ. 



Подписанные документы (вместе с черновиками) передаются для регистрации специалисту 

службы документационного обеспечения организации, осуществляющему их учет; 

- передаются специалистам структурных подразделений организации под расписку. Передача 

документов с грифом «Для служебного пользования» и дел, содержащих такие документы от 

одного специалиста другому, осуществляется только с разрешения руководителя структурного 

подразделения организации; 

- пересылаются сторонним организациям фельдъегерской службой, спецсвязью или заказными 

или ценными почтовыми отправлениями; 

- не могут передаваться по незащищенным каналам компьютерно-модемной, факсимильной и 

телеграфной связи, а также по электронной почте. 

Отпечатанные и подписанные документы с грифом «Для служебного пользования» вместе с их 

черновиками и вариантами передаются для регистрации специалисту, осуществляющему их учет. 

Черновики и варианты уничтожаются этим сотрудником с подтверждением факта уничтожения 

записью на копии исходящего документа: «Черновик (и варианты) уничтожены. Дата. Подпись». 

На исходящих документах (в необходимых случаях и на их проектах), содержащих 

документированную служебную информацию ограниченного распространения, гриф «Для 

служебного пользования» и номер экземпляра проставляются в правом верхнем углу первой 

страницы документа, на обложке и титульном листе издания, а также на первой странице 

сопроводительного письма к таким документам. 

При необходимости направления документов с грифом «Для служебного пользования» 

нескольким адресатам, составляется указатель рассылки, в котором проставляются номера 

экземпляров отправляемых документов всем адресатам. 

Указатель рассылки подписывается исполнителем, руководителем структурного подразделения 

организации, готовившего документ (предварительно согласованный с соответствующим 

заместителем руководителя организации). 

Размножение документов и изданий с грифом «Для служебного пользования» осуществляется 

только с письменного разрешения руководства организации и под контролем службы 

документационного обеспечения организации. Учет размноженных документов осуществляется 

по экземплярам. 

Документы с грифом «Для служебного пользования», полученные от сторонних организаций, 

могут быть размножены только с их согласия. 

Отправляемые документы, дела с грифом «Для служебного пользования» должны быть помещены 

в конверты либо упакованы. Запрещается использовать конверты с прозрачными «окошками» для 

пересылки этих документов. 

На упаковке (конверте) указываются адреса и наименования получателя и отправителя, номера 

вложенных документов с добавлением отметки «ДСП», например: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 121010, Москва, К-10, Организация п/я У-087, № 378/ДСП, № 456/ДСП. 

ОТПРАВИТЕЛЬ: 252898, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 2. 

Запрещается указывать фамилии и должности руководителей и сотрудников, а также 

наименования структурных подразделений организации на упаковке документов с грифом «Для 

служебного пользования». 



Группировка исполненных документов в дела 

Документы с грифом «Для служебного пользования» после исполнения группируются в дела. 

Порядок их группировки предусматривается номенклатурами дел несекретного делопроизводства. 

В номенклатуру дел в обязательном порядке включаются все справочные картотеки и журналы на 

документы и издания с грифом «Для служебного пользования». 

Документы с грифом «Для служебного пользования» в зависимости от производственной 

необходимости допускается группировать в дела отдельно или вместе с другими несекретными 

документами по одному и тому же вопросу. 

В случаях, когда в организации образуется большое количество одних и тех же видов документов 

и дел (приказы, инструкции, сводки и т.д.) с грифом «Для служебного пользования» и без этого 

грифа, целесообразно предусматривать их обособленное формирование в дела. При этом в графе 

номенклатуры «Индекс дела» к номеру дела с документами «Для служебного пользования» 

добавляется отметка «ДСП», например: 

Индексы дел Заголовки дел 

1-1 Приказы по основной 

деятельности 

1-1/ДСП То же. 

При включении документа с грифом «Для служебного пользования» в дело с несекретными 

документами, не имеющими аналогичного грифа, данное дело получает гриф «Для служебного 

пользования» и соответствующее уточнение вносится в номенклатуру дел текущего года. 

В организациях, в деятельности которых образуется небольшое количество документов «Для 

служебного пользования», номенклатурой дел может быть предусмотрено заведение одного дела, 

которое именуется «Документы «Для служебного пользования». Срок хранения такого дела не 

устанавливается, а в соответствующей графе номенклатуры дел проставляется отметка «ЭК» 

(экспертная комиссия). 

По окончании делопроизводственного года дело «Документы «Для служебного пользования» 

просматривается экспертной комиссией полистно и, в случае необходимости, принимается 

решение о перегруппировке 

документов. Содержащиеся в деле документы постоянного срока хранения группируются в 

отдельное дело (дела), которое получает самостоятельный заголовок и дополнительно включается 

в номенклатуру дел. 

Если в дело «Документы «Для служебного пользования» включены документы только временных 

сроков хранения, оно может не переформировываться. Срок хранения такого дела устанавливается 

по максимальному сроку хранения содержащихся в нем документов. Отметка «ЭК» в графе 

номенклатуры дел «Срок хранения» зачеркивается и заменяется уточненным сроком хранения. 

Дела с документами «Для служебного пользования» постоянного и долговременного (свыше 10 

лет) срока хранения должны иметь внутренние описи. 

Использование документов и дел. Снятие с дел грифа «Для служебного пользования» 



К работе с делами «Для служебного пользования» допускаются имеющие к ним непосредственное 

отношение должностные лица, а к документам – согласно указаниям, содержащимся в резолюциях 

руководителей организаций. 

Категории работников, допускаемых к работе с документами с грифом «Для служебного 

пользования» определяются руководителями организаций. 

Запрещается пользоваться сведениями из документов с грифом «Для служебного пользования» 

для открытых выступлений или опубликования в открытой печати, передачах по радио и 

телевидению, экспонировать такие документы и издания на выставках, демонстрировать их на 

стендах и т.д. 

Представители других организаций допускаются к ознакомлению и работе с документами и 

изданиями «Для служебного пользования» с разрешения руководителей организаций, в ведении 

которых находятся эти материалы, при наличии письменного запроса тех организаций, в которых 

они работают, с указанием темы выполняемого задания. 

Дела с грифом «Для служебного пользования» выдаются исполнителям и принимаются от них под 

расписку в «Карточке учета выдаваемых дел и изданий». 

Снятие рукописных, машинописных, ксерокопий, а также производство выписок из документов и 

изданий «Для служебного пользования» сотрудниками данной организации производится с 

разрешения руководителя этой организации. 

Снятие копий для сторонних организаций с документов и изданий «Для служебного пользования» 

производится на основании письменных запросов с разрешения руководителя организации, 

подготовившей эти документы или изданий. 

Дела постоянного и временного сроков хранения с грифом «Для служебного пользования» 

периодически просматриваются с целью возможного снятия этого грифа. 

Просмотр осуществляется при передаче дел из структурных подразделений в архив организации, в 

процессе хранения дел в ведомственном архиве, а также при подготовке дел постоянного срока 

хранения к передаче в государственный архив. 

Решение вопроса о снятии грифа «Для служебного пользования» возлагается на создаваемую в 

установленном порядке специальную комиссию, в состав которой включаются представители 

службы документационного обеспечения организации, режимно-секретного органа (спецчасти) и 

руководители структурных подразделений организации. 

Решение комиссии оформляется составляемым в произвольной форме актом, который 

утверждается руководителем организации. В акте перечисляются дела, с которых гриф «Для 

служебного пользования» снимается. 

Один экземпляр акта вместе с делами передается в архив организации, а на дела постоянного 

срока хранения – в государственный архив. 

На обложках дел гриф «Для служебного пользования» погашается штампом или записью от руки с 

указанием даты и номера акта, послужившего основанием для его снятия. 

При снятии грифа «Для служебного пользования» на документах, изданиях, а также в учетных 

формах делаются соответствующие отметки и информируются все адресаты, которым эти 

документы (издания) направлялись. 

Обеспечение сохранности документов и дел. Проверка их наличия 



Документы, дела с грифом «Для служебного пользования» должны храниться в служебных 

помещениях в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (хранилищах). При этом должны 

быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их физическую сохранность. 

Выданные для работы дела с грифом «Для служебного пользования» подлежат возврату в службу 

документационного обеспечения или архив в тот же день. 

Отдельные дела с грифом «Для служебного пользования» с разрешения руководителя службы 

документационного обеспечения могут находиться у исполнителя в течение срока, необходимого 

для выполнения задания, при условии полного обеспечения их сохранности и соблюдения правил 

хранения. 

Передача документов, дел с грифом «Для служебного пользования» другим сотрудникам, 

производится только через службу документационного обеспечения организации. 

Запрещается изъятие из дел или перемещение документов с грифом «Для служебного 

пользования» из одного дела в другое без санкции службы документационного обеспечения или 

лица, осуществляющего их учет. Обо всех проведенных изъятиях или перемещениях делаются 

отметки в учетных документах, включая внутренние описи. 

Запрещается выносить документы, дела и издания «Для служебного пользования» из служебных 

помещений для работы с ними на дому. 

При смене в организации специалиста, ответственного за учет документов с грифом «Для 

служебного пользования» составляется акт приема-сдачи этих документов, который утверждается 

начальником службы документационного обеспечения организации. 

Проверка наличия документов, изданий и дел, содержащих документы с грифом «ДСП» в 

организации, проводится не реже одного раза в год комиссиями, назначаемыми приказом 

руководителя организации. В состав комиссий включается специалист, ответственный за учет и 

хранение этих документов. 

В архиве организации проверка наличия документов с грифом «Для служебного пользования» в 

делах проводится не реже одного раза в пять лет. Результаты проверок оформляются актом. 

О фактах утраты документов, изданий с грифом «Для служебного пользования» и дел, 

содержащих эти документы, а также разглашения информации, содержащейся в этих документах, 

ставится в известность соответствующий (по подчиненности) заместитель руководителя 

организации и назначается комиссия для расследования обстоятельств утраты или разглашения. 

Результаты расследования докладываются заместителю руководителя организации, назначившему 

комиссию. 

На утраченные документы, издания и дела, содержащие документы с грифом «Для служебного 

пользования» составляется акт, на основании которого делаются соответствующие отметки в 

учетных формах 

 


