
лекция  8. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

 

1. Определение, сущность и классификация Чрезвычайных ситуаций социального 

характера.  Виды ЧС-й социального характера. 

2. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций бытового социального характера.  

3. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций экстремального социального 
характера. 

 

 

1. Определение, сущность и классификация Чрезвычайных ситуаций социального 
характера.  Виды ЧС-й социального характера. 

 
 
 Исторически сложившиеся формы совместной деятельности людей, которые 
характеризуются определенным типом отношений, образуют общество, или социум.  
Социум – это особая система, некоторый организм, который развивается по своим 
специфическим законам и характеризуется чрезвычайной сложностью. В социуме 
взаимодействует огромное количество людей. 
 Результатом этих связей является особая обстановка, которая создается в отдельных 
социальных группах и может влиять на других людей, не входящих в данные группы.  
Процессы, происходящие в обществе в целом и в отдельных общественных группах, 
изучает социология. 
 Закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные их принадлежностью 
к социальным группам, а также психологические характеристики этих групп исследует 
социальная психология. Влияние социальных факторов на состояние здоровья общества 
изучает социальная гигиена.  
Социальными называются опасности, получившие широкое распространение в 
обществе и угрожающие жизни и здоровью людей. Носителями социальных опасностей 
являются люди, образующие определенные социальные группы. Особенность 
социальных опасностей состоит в том, что они угрожают большому числу людей.  
Распространение социальных опасностей обусловлено поведенческими особенностями 
людей, отдельных социальных групп. Социальные опасности весьма многочисленны. 
 Например, к социальным относятся все противоправные (незаконные) формы насилия, 
употребление веществ нарушающих психическое и физиологическое равновесие 
человека (алкоголь, наркотики) курение, суициды, мошенничество, шарлатанство, 
массовые беспорядки и другие ситуации и опасности способные нанести ущерб здоровью 
людей.  
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,  которая 
сложилась в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия,  и которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.  
 Если проанализировать определение чрезвычайной ситуации, то можно сделать вывод, 
что чрезвычайная ситуация это обстановка на территории сложившаяся в результате 
опасного явления повлекшее за собой: жертвы, материальный ущерб, нарушение 
нормальных условий жизнедеятельности.  



Следуя логике определения следует, что чрезвычайная ситуация социального 
характера – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате (по 
причине) опасного социального явления, которое повлекло или может повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
 

 Около 80% случаев возникновения чрезвычайных ситуаций связано с человеческой 
деятельностью и обусловлено социальным происхождением. Чтобы уметь вовремя 
предотвращать развитие опасной ситуации и обеспечить защиту населению, необходимо 
не только классифицировать это явление, но и детально изучить причины его развития. 
Согласно историческому опыту человечества, при игнорировании социальной опасности 
возникающая ситуация сначала выходит из-под контроля и становится экстремальной, 
затем превращается в ЧС социального характера. 
 
Сущность ЧС-й социального характера заключается в том, что деятельность человека, 
направленна на удовлетворение собственных потребностей, и  оказывает постоянное 
воздействие на окружающий мир. Это провоцирует развитие ответной реакции – 
противодействия. 
Социальные опасности весьма многочисленны и неоднородны.  
 

К ЧС социального характера относят: 
 – различные формы насилия (войны, вооруженные конфликты, террористические 
акты, массовые беспорядки, репрессии и пр.);  
– криминал (бандитизм, воровство, мошенничество, шарлатанство); 
 – употребление веществ, нарушающих психическое и физическое равновесие 
человека (алкоголь, никотин, наркотики, лекарственные препараты); 
 – суициды (самоубийства), способные нанести ущерб здоровью и жизни человека. 

 
Социальные опасности в данном контексте могут быть классифицированы по 

определенным признакам: 
 

• По причинам возникновения – непреднамеренные, вызванные случайными 
обстоятельствами, не зависящими от действий конкретных людей или 
общественных сил (чаще всего связаны со стихийными бедствиями, неурожаями, 
эпидемиями и пр.), и преднамеренные, спровоцированные действиями людей и 
общественными группировками (межнациональные и политические конфликты, 
войны и т. п.);  

• по возможности предотвращения :  
- неизбежные (как правило, стихийные бедствия и эпидемии); 
 - предотвращаемые (военные конфликты, крупномасштабные войны и пр.). 

• по продолжительности действия – кратковременные (террористический акт, 
покушение, бандитский налет и т. д.) и долговременные (инфляция, безработица, 
межэтнический конфликт, война и т. п.); 

• по скорости распространения – взрывные, стремительные, быстро 
распространяющиеся (политические и военные конфликты), и умеренные , плавно 
распространяющиеся (предпосылки социальной революции или войны); 

• по  природе:  
а) опасности связанные с психическим воздействием на человека (шантаж, 
мошенничество, воровство и др.); 
б) опасности связанные с физическим насилием (разбои, бандитизм, террор, 
изнасилование, заложничество); 



в) опасности связанные с употреблением веществ разрушающих организм 
человека (наркомания, алкоголизм, курение); 
г) опасности связанные с болезнями (СПИД, венерические заболевания ); 
д) опасности суицидов; 

• по масштабам событий социальные опасности подразделяются : 
а) локальные; 
б) региональные; 
в) национальные 
г) глобальные. 

• по поло-возрастному признаку различают социальные опасности характерные 
для детей, молодежи, женщин, мужчин, пожилых людей. 
 
Какими причинами может быть вызвана ЧС социального характера? 

 Возникновение и развитие ЧССХ происходят из-за нарушений общественного 
равновесия, которые могут быть вызваны неблагоприятными экономическими, 
межэтническими, конфессиональными или политическими ситуациями.  
Серьезные противоречия могут привести к глобальным конфликтам или войне. 

 
Среди основных катализаторов социальной напряженности можно выделить 
следующие обстоятельства: 

 национализм бытового характера; 
 криминал; 
 коррупцию;  
 социально-бытовую неустроенность населения;  
 проблемы с продовольствием; 
 террористические акты; 
 местничество; 
 массовые беспорядки;  
 безработицу и  инфляцию. 
 
При длительном воздействии этих признаков развивается психическое и 
физиологическое утомление населения, которое может привести к:  
депрессивным расстройствам; 
суициду;  
агрессивным поступкам по отношению к другим. 
 
            Необходимо отметить, что самая важная причина, которая приводит к 
возникновению ЧС социального характера, заключается в факторах риска. В качестве их 
основы выступает накопленная и высвобожденная негативная социальная энергия, 
которая приводит к кризисным ситуациям чрезвычайного характера. 
 
 
Можно выделить 4 стадии, согласно которым нарастает действие факторов риска:  
 
1.Накапливание противоречий. Стадия может длиться от 1-ой минуты до целого 
десятилетия. В конечном итоге образуется общий социально-политический конфликт.  
2.Инициирование ЧС. На этом этапе сдержать внешние проявления противоречий 
невозможно. Пример – во время экономического кризиса, высокой преступности, 
инфляции или коррупции общество может достичь такого психологического состояния, 
при котором малейший повод (например, отсутствие продуктов в магазине) может стать 
причиной образования мощного социального взрыва. 



 3.Реализация чрезвычайных событий. Для этого этапа характерен всплеск социальных 
факторов риска, которые со всей мощью воздействуют на людей. Длительность и 
результаты этого периода предугадать невозможно – они могут отличаться в зависимости 
от множества факторов.  
4.Затухание ЧС, а также ликвидация последствий.  
 
 
В мировой практике для характеристики чрезвычайной ситуации социального 
происхождения предпочитают применять последовательность в виде следующих 7 
фаз:  
этап угрозы;  
предупреждение;  
непосредственное воздействие; 
 фаза оценки ситуации;  
этап проведения спасательной работы; 
 период оказания помощи;  
восстановительные операции. 
 
 Самая крайняя форма ЧС социального характера – социальная катастрофа.  
Социальная катастрофа – скачкообразные изменения общества, возникающие в виде 
внезапного ответа социальной системы на плавное изменение внешних условий со 
трагическими последствиями (например, революции, вооруженные конфликты и т.д.). 
 Социальная катастрофа является самой опасной формой ЧССХ. Ведь она приводит к 
трагическим последствиям и многочисленным жертвам. 
В отличие от ЧС иного происхождения, чрезвычайные ситуации социального характера 
можно спрогнозировать, так как они имеют непосредственную связь с социумом. 
Такие прогнозы могут носить краткий или субъективный характер, так как люди способны 
подвергаться идейным влияниям, которые не позволяют им объективно оценить 
происходящее. 
 
Этапы развития социальной катастрофы: 
- Дестабилизация существовавшего ранее уклада жизни в отдельном регионе или в 
стране в целом. 
- Этап появления «очагов» социальных выступлений. 
- Этап усиления дестабилизации, увеличения количества «участников», подобно 
«резонансу». 
- В абсолюте это – революции, гражданские и межгосударственные войны. Они 
опустошает отдельные территории и целые страны. 
- Последствия. 
В этих случаях неизбежно катастрофически быстро деградирует социальная сфера, от 
которой во многом зависит продолжительность жизни каждого человека и населения 
страны в целом.  
Люди заболевают и умирают от болезней, которых в нормальных условиях, при здоровом 
образе жизни, стабильно работающей медицине и жестко контролируемых санитарных 
нормах, можно избежать. 
 Под влиянием социальных катаклизмов набирает силу криминал. Рядовой человек 
оказывается перед прямой угрозой насилия со стороны либо преступников, либо 
протестующих масс, либо действующих все более жестко силовых структур. 
 
 
 

 



 
2. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций бытового социального 

характера. 
 
Негативные и опасные факторы бытового характера весьма разнообразны. Их много. 
Реализуясь по тем или иным причинам, они могут наносить ущерб здоровью и жизни 
человека, вызывать значительный материальный ущерб. Надо научиться предвидеть 
опасности и правильно действовать в условиях реализовавшихся негативных и опасных 
факторов.  
Наиболее распространенные опасные ситуации бытового характера: 
 - возгорания, пожары; 
 - отравления угарным или бытовым газом; 
 - бытовые травмы, заболевания; 
 - падения с лестниц, с высоты; 
 - ссоры и конфликты;  
- дорожно-транспортные происшествия; 
 - утеря ключей, захлопывание дверей; 
 - кражи, нападения злоумышленников; 
 - аферы и мошенничества; 
 - нападения или болезни животных; 
 - затопление помещений;  
- разрушение зданий, повреждение имущества. 
 
Негативные ситуации, которые подстерегают нас в быту, делятся по: 
 
1. опасным факторам  
-   механические воздействия; 
-   тепловые воздействия; 
-   электричество; 
-   ядовитые вещества; 
-   радиация; 
-   болезни и т.д. 
 
 2. обеспечиваемым потребностям: 
  - питание; 
 - очищение; 
 - сон; 
 - темпеpатуpный режим и т.д. 
         
                           . 
  Приемы выживания можно классифицировать различным образом: 
По источникам опасности: 

• стихийные бедствия; 

• технические аварии. 

• животные и растения; 

• другие люди; 

• Вы сами и т.д. 
 
Причины опасных ситуаций бытового характера:  
- неисправные или оставленные без присмотра включенные электробытовые приборы;  
- технические аварии, протечки, повреждения водопроводов и газопроводов;  
- ураганы, ливни, сильные холода, жара, землетрясения, наводнения; 



 - шалости с огнем, взрывными устройствами, ядовитыми веществами; 
 - социально-бытовые проблемы, кризисные явления в экономике и политике; 
 - пьянство, наркомания и противоправное поведение; 
 - злостное нарушение дисциплины, правил безопасности, правил обращения с 
приборами и механизмами.  
 
  И так, рассмотрим некоторые опасные ситуации бытового характера и их защиты в 
условиях чрезвычайных ситуациях. 
 
Действия при бытовых отравлениях. При употреблении в пищу недоброкачественных 
инфицированных продуктов животного происхождения (мясо, рыба, колбасные изделия, 
мясные и рыбные консервы, молоко, крем, мороженое и т.д.) возникает пищевое 
отравление – пищевая токсико-инфекция. Заболевание вызывают микробы и продукты их 
жизнедеятельности – токсины, которые  находятся в данном продукте. 
 Возникновение пищевого отравления может быть связано с потреблением продуктов, 
ядовитых по своей природе (грибы, ягоды, некоторые виды рыб, орехи и т.д.) или 
загрязненных бактериальными средствами, токсинами, солями тяжелых металлов и др.  
Пищевое отравление развивается в течение 4-18 часов после приема пищи. Обычно оно 
начинается внезапно: возникают общее недомогание, тошнота многократная рвота, 
схваткообразные боли в животе, частый жидкий стул.  
 
Быстро усиливается интоксикация: снижается артериальное давление, учащается и 
ослабляется пульс, бледнеют кожные покровы, появляется жажда, нарастает 
температура тела до 38-40 С.  
Если больного оставить без помощи, катастрофически быстро развивается сердечно-
сосудистая недостаточность, возникают судорожные сокращения мышц, наступает 
смерть.  
Пищевая токсико-инфекция и пищевая интоксикация – острые заболевания, возникающие 
в результате употребления пищи зараженной определенными видами микроорганизмов. 
Возбудителями являются палочки сальмонеллы и ботулизма, которые хорошо 
размножаются в мясных и рыбных консервах, мясных и молочных продуктах.  
 
Действия при пищевом отравлении.  
При большинстве пищевых отравлений первая помощь должна сводиться к скорейшему 
удалению содержимого желудочно-кишечного тракта (обильное промывание, прием 
слабительных), сопровождаемому приемом внутрь: 
1) адсоpбиpующих (активиpованный уголь);  
2) осаждающих (танины = дубильные вещества, охлажденный крепкий чай);  
3) окисляющих (пеpман ганат калия); 
4) нейтpализующих (сода, кислое питье); 
5) обволакивающих веществ (отваp кpахмала, яичный белок, молоко, кисель) . 
Промойте пострадавшему желудок – дайте ему выпить около 1 литра теплой 
подсоленной воды или слабого раствора марганцовокислого калия (всего потребуется до 
10-15 литров воды). 
 Вызовите рвоту путем надавливания на корень языка. Дайте пострадавшему 4-5 
таблеток активированного угля, напоите крепким чаем или кофе.  
Если в доме есть аптечка, то нужно приготовить слабительное, добавив в него 
активированный уголь.  
Эту смесь необходимо запить большим количеством теплой воды. Можно принять 
препараты, поддерживающие сердечную деятельность. 
 Если у пострадавшего нарушено дыхание, немедленно начинайте делать искусственное 
дыхание. Проверьте пульс у пострадавшего.  



При отсутствии у него пульса начинайте делать непрямой массаж сердца. Уложите 
пострадавшего в такое положение, которое позволит ему свободно дышать и 
предупредит возможное возникновение приступов удушья или вдыхания рвотных масс. В 
любом случае  необходимо обратится за профессиональной медицинской помощью.  
 
Бытовые отравления. 
Разлив ртути. Ртуть – серебристый жидкий металл. Используется в термометрах, 
манометрах. Ртуть и ее соединения ядовиты. Металлическая ртуть легко испаряется 
даже при низкой температуре, пары накапливаются тканями и различными материалами. 
Ртуть накапливается в мышцах, почках, нервной системе человека.  

Признаки отравления: 
 
Первая помощь при отравлении парами 
ртути: 

◊ общая слабость; 

◊ головная боль; 

◊ боль при глотании; 

◊ повышение температуры; 

◊ боль в желудке,  

◊ подергивание мимических мышц. 

◊ Сонливость; 

◊ Воспаление десен; 

◊ Выпадение волос 

 прополоскать рот марганцовки; 
 почистить зубы; 
 промыть желудок водой, на стакан которой 

добавить 20-30г активированного угля, 
выпить молока и слабительного; 

 дать питьё;  
 обеспечить покой пострадавшему; 
 вызвать скорую помощь.  

 
При розливе ртути необходимо: 
 1. Эвакуировать всех людей из помещения, где обнаружена ртуть или где возможно 
ее нахождение.  
2. Открыть окна в помещении, где была обнаружена ртуть, для обеспечения сквозного 
проветривания. 
 3. Надеть ватно-марлевую повязку, резиновые перчатки и обувь. 

4. Пострадавшим оказать первую медицинскую помощь. 
5. Собрать при помощи кисточки, бумажного конвертика и резиновой груши 

крупные капли ртути, а мелкие капли – лейкопластырем. Ртуть (вместе с 
лейкопластырем) поместить  в  наполненную водой банку с герметичной 
крышкой; очищенную поверхность обработать раствором марганцовки и 
накрыть мокрыми тряпками или газетами. 

            6. при ухудшении состояния здоровья обратиться к врачу.  
 
Угарный газ (оксид углерода).  
Губит много человеческих жизней при пожарах, в банях, дачных, сельских домах при 
неправильном пользовании печным отоплением.  
Он чрезвычайно ядовит, а так как не имеет запаха и цвета, не раздражает глаза – его 
трудно обнаружить.  
Этот же газ является причиной гибели в холодное время года людей, заснувших в 
машине с включенным двигателем.  
Угарный газ образуется и при неполном сгорании природного газа. Поэтому плохая 
вентиляция на кухне и в ванной (с газовой колонкой) также может привести к смерти. 
Угарный газ поднимается вверх, и, следовательно, в закрытом помещении надо 
передвигаться ползком. Отравления угарным газом наступают при его вдыхании и 
относятся к острым отравлениям.  



Признаками отравления окисью углерода являются: головная боль, головокружение, 
тошнота, рвота, оглушенное состояние, резкая мышечная слабость, затемнение 
сознания, потеря сознания, кома.  
При воздействии высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые 
отравления, которые характеризуются потерей сознания, длительным коматозным 
состоянием, который может привести, в особо тяжелых случаях, к смертельному исходу.  
При этом наблюдается расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, 
резкое напряжение мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение.  
Действия при отравлении угарным газом. Необходимо вынести пострадавшего на 
свежий воздух, освободить шею и грудную клетку от придавленной одежды, поднести к 
носу нашатырный спирт, при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца и срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  
 
Опасные насекомые. Укусы жалящими насекомыми, меры оказания первой помощи 
и профилактики 
Многие болезни вызываются или передаются через паразитические растения и 
насекомых. Наиболее распространенными опасными насекомыми являются комары, 
клещи и вши. 
 Комариный укус может являться переносчиком малярии, желтой лихорадки и других 
болезней. 
 Для профилактики комариного укуса следует: 
 - разбивать лагерь на возвышенном месте подальше от заболоченного участка 
местности;  
- спать под покрывалом, тщательно заправив свою одежду, закрыв по возможности 
открытые участки тела; 
 - можно использовать дымовую завесу (занавесь);  
- для профилактики малярии следует принимать противомалярийные таблетки. Клещи 
распространены повсюду на земле и могут вызвать различные заболевания кожи. Клещ 
является одним из наиболее опасных для человека кровососов. Клещ хранитель и 
переносчик тяжелых заболеваний – клещевого энцефалита и туляремии. 
 Клещевой энцефалит поражает преимущественно центральную нервную систему. В 
случае обнаружения на теле впившегося клеща необходимо обмазать это место 
вазелином, растительным маслом, или другой жидкостью с маслянистой пленкой и 
подождать 30 мин, или попытаться прижечь близко к туловищу клеща. 
 Затем, захватив головку клеща как можно ближе к коже, удалите его, стараясь не 
оторвать головку от туловища. Если это случилось необходимо принять все меры для 
удаления головки клеща из кожи. В любом случае необходимо сразу же обратиться в 
лечебное учреждение.  
Меры профилактики. Одежду чаще проветривайте и просушивайте на солнце. Хорошо 
заправляйте одежду, чтобы исключить возможность заползания насекомых. Умывайтесь 
с мылом, если его нет, используйте мелкий речной песок, ил  и другие природные осадки 
речного дна. Чаще исследуйте волосистые части тела и одежду, чтобы своевременно 
обнаружить паразитов.  
Укусы жалящими насекомыми. Укусы пчел, ос, оводов и некоторых других насекомых 
не следует недооценивать. Так, например, множественные укусы пчел и ос могут вызвать 
смертельный исход. При этом особенно опасен укус пчелы в язык, что может вызвать 
удушение. В таких случаях следует положить на язык лед и обильно промывать его 
холодной водой. 
При укусах «жалящими» насекомыми необходимо, прежде всего, удалить жало, выдавить 
пальцами из ранки яд, промыть ранку нашатырным спиртом или раствором йода. Места 
укуса комаров, мух, оводов протирайте нашатырным спиртом, одеколоном или мыльным 
раствором.  



Укус животными.  

Если  Вас укусила собака.  

Во-первых, промыть рану обильным количеством воды (а лучше – перекисью водорода), 
окружность раны смазать йодом, наложить чистую повязку. 
Во-вторых, выяснить у хозяев, сделана ли  прививка от бешенства. 
Для заражения достаточно слюне попасть в ранку на теле.  
 
Бешенство – инфекционное заболевание, которым могут болеть все теплокровные 
животные (собаки, лисы, белки, кошки и многие другие домашние, и дикие животные). 
Чаще всего человек может пострадать от укуса бешеной  лисы и собаки. 
Бешенство у собак характеризуется следующими признаками: животное становится 
вялым, уходит от людей, забивается в темные места, неохотно выполняет поданные 
команды, аппетит снижен. 
Иногда заболевшая собака может быть очень навязчивой, повышенно ласковой, лижет 
хозяину руки, лицо. Это состояние сменяется беспокойством, пугливостью и повышенной 
раздражительностью. Затем возбуждение дополняется агрессивностью и яростью. 
Собака набрасывается на людей и животных. 
  
В-третьих, необходимо направится в ближайший травма пункт, где вам окажут 
квалифицированную помощь и скажут, что делать дальше. И кстати, за пострадавшим 
нужно еще наблюдать не один месяц, потому что инкубационный период бешенства 
порой длиться до года. 
 
Действия при нападении бешеного животного. Из раны, оставшейся после укуса, 
нужно сразу же выдавить кровь. Этот прием следует повторить 3-4 раза. Затем обмыть 
место укуса чистой водой, крепким раствором марганцовки, спиртом и смазать йодом. 
После оказания первой помощи немедленно обратиться к врачу. Не бойтесь специальных 
прививок, ведь укушенный бешенным животным и не сделавший прививок человек, 
умирает.  
 
Правила действий по обеспечению личной безопасности при пожаре 

 Пожар - это огонь, вышедший из-под контроля и приводящий к повреждению или 

уничтожению материальных ценностей, увечью или гибели людей. 

Причиной возникновения пожара часто становятся элементарная невнимательность и 
небрежность, например, забытый утюг, оставленный под напряжением, или курение в 
запрещенных местах.  
Пожар могут вызвать брошенные окурки, дефекты электробытовых приборов, 
неосторожное обращение с огнем, молнии, дефекты электрических установок или 
нагревательных приборов, самовозгорание, большое число электроприборов, 
работающих от одной розетки и т. д.  
При пожаре надо опасаться высокой температуры, задымленности и загазованности, 
обрушения конструкций зданий, взрывов, падения подгоревших деревьев. Опасно 
входить в зону задымления, если видимость менее 10 м. 
Как действовать, чтобы предотвратить пожар в доме 
Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий: 
- обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим способам 
тушения пожара; 

• приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; 
• никогда не курите в постели; 
• не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, воздержитесь от 

использования самодельных электрических устройств; 



• не разогревайте лаки и краски на газовой плите, не стирайте в бензине и не сушите 
белье над плитой; 

• при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами будьте 
предельно осторожными; 

- избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования взрывоопасных 
веществ на чердаке и в подвале; 
- в одну розетку не вставляйте более двух вилок, чтобы избежать перегрева; 

• не допускайте установки телевизора в стенку или под книжную полку, а также 
ближе 70-100 см от штор или занавесок. 
 

Как действовать при пожаре 
Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике. 
При возгорании в квартире: 

• залейте очаг пожара водой или накройте одеялом (ковром); 
• передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос 

и рот мокрой тряпкой; 
• горящие электробытовые приборы тушите, только выключив из сети; 
• в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не 

тряпкой. 
Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите электричество, 
перекройте газ, срочно вызовите пожарных, уведите из опасной зоны детей, 
престарелых, и только потом начинайте тушить огонь своими силами. 
Ни в коем случае не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь 
вспыхивает сильнее. 
При возгорании одежды на человеке, немедленно повалите горящего, облейте его водой 
или накройте ковриком, курткой или пальто. 
При пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который может 
остановиться в любой момент. При невозможности самостоятельной эвакуации 
обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую простыню. Если к спасению один 
путь - окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, сократите высоту прыжка, используя 
привязанные к батареям шторы (простыни). 
Как действовать при пожаре в транспорте 

• Немедленно сообщите о пожаре водителю. 
• Откройте двери кнопкой аварийного открывания дверей. 
• Если это не удается, разбейте боковые окна или откройте их как аварийные 

выходы (по инструкции). 
• По возможности тушите огонь с помощью огнетушителя, находящегося в салоне. 
• Боритесь с паникой. 
• Спасайте в первую очередь детей и тех, кто не может сам о себе позаботиться. 
• Не толпитесь у дверей, если там образовалась давка, лучше выбейте окно. 
• Защитите рот и нос от дыма платком, шарфом, рукавом, полой куртки и т. д. 
• Выбравшись из горящего транспорта, сразу же начинайте помогать другим. Не 

трогайте при этом металлические части транспорта - они могут оказаться под 
напряжением. 

В случае возгорания в вагоне метро, не суетитесь, быстро извлекайте огнетушитель 
(место обозначено маркировкой на стекле окна) и приступайте к тушению. При 
задымлении в вагоне прикройте органы дыхания влажным платком или тряпкой.  
 
 
Лучший способ предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций бытового 
характера, повысить личную безопасность и безопасность окружающих — это знать 
правила безопасного поведения в повседневной жизни, не создавать экстремальные 



ситуации, а в случае их возникновения (независимо от причин) эффективно им 
противодействовать, уметь оказать помощь себе и другим. 
 
Мы рассмотрели  малую часть примеров бытовых ситуаций социального характера и их 
защиты в условиях чрезвычайных ситуациях, так как времени лекции не так уж много, 
необходимо еще раскрыть один вопрос. 
 На практических занятиях, вы сами приведете примеры и раскроете более детально 
бытовые ситуаций социального характера и защиты в условиях ЧС. 
 
 

3.  Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций экстремального 
социального характера. 

 
Пока человек находится в знакомой ему обстановке, он действует, ориентируясь на 
привычные правила. Но как только наступает опасная, экстремальная ситуация, с 
человеком могут происходить изменения. 
Экстремальная ситуация — это внезапно возникшая ситуация, угрожающая или 
субъективно воспринимается человеком как угрожающая жизни, здоровью, личностной 
целостности и благополучию, как самого человека, так и значимых для него окружающих. 
Социальные опасности весьма многочисленны. 
 К ним относятся различные, в том числе и узаконенные, формы насилия (войны, 
вооруженные конфликты, террористические акты, массовые беспорядки, репрессии и 
пр.),  
криминал (бандитизм, воровство, мошенничество, шарлатанство и т. д.), употребление 
веществ, нарушающих психическое и физическое равновесие человека (алкоголь, 
никотин, наркотики, лекарственные препараты),  
суициды (самоубийства) и пр., способные нанести ущерб здоровью и жизни человека. 
Социальные опасности, связанные с физическим насилием и психическим воздействием 
на человека, как правило, являются криминальными преступлениями и подлежат 
рассмотрению с позиции уголовного права. 
Виды социальных опасностей: 
 Шантаж - преступление, заключающееся в угрозе разоблачения, разглашения сведений 
с целью добиться каких-либо выгод;   как опасность оказывает отрицательное 
воздействие на нервную систему. 
Мошенничество - преступление,  заключающееся в завладении государственным, 
общественным или личным имуществом (или в приобретении прав на имущество) путем 
обмана или злоупотребления доверием. 
Бандитизм - это организация вооруженных банд с целью нападения на государственные 
и общественные учреждения либо на отдельных лиц, а также участие в таких бандах и 
совершенных ими нападениях. 
Разбой - преступление, заключающееся в нападении  с целью завладения 
государственным, общественным или личным имуществом, соединенном с насилием или 
угрозой насилия, опасном для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению. 
Изнасилование - половое сношение с применением физического насилия, угроз или с 
использованием беспомощного состояния  потерпевшей. Уголовное право 
предусматривает суровое наказание за изнасилование. 
Заложничество - преступление, суть которого состоит в захвате людей (нередко это дети 
и женщины) одними лицами с целью заставить выполнить определенные требования 
другими лицами, из числа которых взяты заложники. 
Террор – физическое насилие вплоть до физического уничтожения. 
Наркомания – зависимость человека от приема наркотиков, заболевание, которое 
выражается в том, что жизнедеятельность организма поддерживается на определенном 



уровне только при условии приема наркотического вещества и ведет к глубокому 
насыщению физических и психических функций. Резкое прекращение приема наркотика 
вызывает нарушение многих функций организма – абстиненцию.  
Алкоголизм – хроническое заболевание, обусловленное систематическим 
употреблением спиртных напитков. Проявляется физическая и психическая зависимость 
от алкоголя, психическая и социальна деградация, патология внутренних органов, обмена 
веществ, центральной и периферической нервной системы. Нередко возникают 
алкогольные психозы. Алкоголь оказывает сильное влияние на нервную систему, 
психофизиологические процессы даже в том случае, если внешне поведение человека не 
отличается от  нормы. 
Курение – вдыхание дыма некоторых тлеющих растительных продуктов  (табак и др.). 
Это - одна из наиболее распространенных вредных привычек. 
СПИД – первое сообщение об этой новой, прежде неведомой болезни появилось в 1982 
году. Зараженные, больные и умершие от  СПИДа есть во многих странах. Число больных 
заразившихся СПИДом удваивается каждый год. 
Суицид. Особая жестокость - это агрессия, направленная на себя. Она проявляется 
в  актах самоунижения, самообвинения, в нанесении себе телесных повреждений и в 
самоубийстве – суициде.  
Особенность самоубийства в том, что смерть является делом рук самого потерпевшего и 
всегда представляет собой насильственный акт. Следует, однако, признать, что всегда 
есть обстоятельства, которые доводят человека до самоубийства. 
 Поэтому слово «самоубийство» имеет весьма условное значение. 
Исторический опыт человечества свидетельствует о том, что пренебрежение 
социальными опасностями и их игнорирование ведет к тому, что они становятся плохо 
управляемыми, перерастают в экстремальную стадию и превращаются в чрезвычайные 
ситуации социального характера, многократно превышающие по своим последствиям 
чрезвычайные ситуации иного происхождения (природные, техногенные, экологические и 
т. д.). 
 
Какие бывают экстремальные ситуации социального характера? 
Общая характеристика опасных ситуаций социального характера: массовые беспорядки, 
массовые погромы, массовые зрелища, праздники, шествия. Толпа, виды толпы. 
Нападение на человека - это экстремальная ситуация, заключающаяся во враждебных 
действиях кого-либо и сопряженная с опасностью получения тяжких телесных 
повреждений, изнасилования, ограбления. Лучший способ защиты от нападения - 
убежать при первой возможности. Если убежать нельзя, то следует использовать для 
обороны любые имеющиеся способы и средства. 
 
Как действовать, чтобы избежать нападения в вечернее время: 
- Избегайте ночных путешествий, прогулок в одиночестве в малолюдных местах. 
- Не ходите по темным улицам и проходным дворам, пустырям, новостройкам. 
- Одевайтесь неброско и удобно, не демонстрируйте драгоценности и золотые 
украшения, не надевайте обувь на высоком каблуке. 
- Всегда имейте с собой средство самозащиты (газовый баллончик, карманную сирену, 
электрошоковое устройство). 
- Войдя в темный подъезд и увидев незнакомца, обернитесь и крикните в дверной проем: 
«Подождите, я сейчас выйду!». 
- Никогда не садитесь в машину для сопровождения незнакомого человека к какому-либо 
месту. 
- Не кладите кошелек в прозрачные сумки и пакеты. 
- Храните кошелек в среднем отделе сумочки или во внутреннем застегивающемся 
кармане. 



- Избегайте мест большого скопления людей. 
 
Нападения в общественном транспорте. Поездки в общественном транспорте 
небезопасны, особенно в ночное время суток. Поэтому по возможности садитесь поближе 
к другим пассажирам или к водителю. Никогда не оставайтесь в вагоне поезда, из 
которого все вышли. 
Автобусные остановки и станции поездов также могут оказаться опасными. Старайтесь 
держаться хорошо освещенных мест и групп людей, избегая беспорядочных скоплений 
народа. 
Если неуправляемая толпа движется в вашем направлении, отходите в сторону. Если вы 
добрались до нужного вам места и ждете, что за вами приедут, не стойте в темных и 
уединенных закоулках. Назначайте встречу в хорошо освещенных местах или 
оживленных помещениях. 
Если вы решили воспользоваться услугами такси, то разумной предосторожностью будет 
иметь при себе телефон известной вам фирмы, чтобы знать тех, к кому вы обращаетесь. 
Если вам нужно заказать такси в присутствии посторонних, старайтесь, чтобы вас не 
подслушивали. Спросите у диспетчера, какой номер будет у вашего автомобиля, 
выясните имя шофера. Лучше позаботиться, чтобы фирма сообщила водителю ваше имя: 
когда такси подъедет, эту информацию можно будет сверить. Постарайтесь занять 
заднее сиденье и воздерживайтесь от обсуждения ваших личных дел. Если личность 
водителя вызывает сомнение, попросите его высадить вас в ближайшем многолюдном 
месте. 
 
 
 

Массовые беспорядки. 
На современном этапе развития перед человечеством остро встают проблемы больших 
городов.  
Город как искусственная среда обитания созданная человеком, позволяет человеку в 
меньшей степени, чем раньше, зависеть от экстремальных факторов природного 
характера.  
Город дает широкие возможности для повышения комфортности условий жизни, для 
развития духовной и творческой деятельности каждого человека. 
 Город привлекает людей разных национальностей, из различных географических 
районов. В городе каждый человек окружен людьми и в то же время является окружением 
(средой) для других людей. В доме, в транспорте, в магазинах, на улице, на производстве 
люди вступают в разнообразные сложные межличностные отношения. 
Скопление людей является благоприятной почвой для возникновения межличностных и 
групповых конфликтов, ухудшения криминальной обстановки, нарушения экологического 
равновесия, увеличения опасности для жизни и здоровья человека. Число 
правонарушений, террористических актов, массовых беспорядков растет год от года.  
Причины массовых беспорядков: политические; экономические кризисы; культурные; 
бытовые; комбинированные. 
 
Правила поведения во время массовых беспорядков. 
Во всех государствах мира власти борются с массовыми беспорядками. В зависимости от 
силы выступления, напряжённости обстановки, количества участников используют 
различные методы пресечения волнений. Порою достаточно объявить, что митинг не 
санкционирован и попросить всех собравшихся разойтись. Тут же  применяется сила. Как 
же себя вести в таких случаях? 

▪  Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Узнайте сначала, 
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие. 



▪  Не вступайте в не зарегистрированные официально организации, это может 
повлечь за собой уголовное наказание. 

▪  Во время беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников митинга, 
так и зрителей. Спецподразделения не будут разбираться, кто прав, а кто виноват, 
и дубинкой по голове может получить ни в чём не повинный зевака. 

▪  Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность. 
 

Массовые зрелища и праздники 
 Массовые зрелища всегда таят в себе взрывную опасность. В наибольшей степени это 
относится к концертам рок-музыки, когда экстаз слушателей, нередко накачавшихся 
наркотиками, приводит к печальным последствиям. 
 В августе 1969 г. в Вудстоке (США) в рамках движения хиппи под девизом «Любовь, мир 
и братство» прошел фестиваль искусств и музыки. Местечко Уайт-Лейк, где проходили 
концерты под открытым небом, стало местом паломничества сотен тысяч людей.  
На второй день фестиваля в толпе были затоптаны  насмерть три человека.  
 
Печальную известность приобрело побоище между английскими и итальянскими 
болельщиками на стадионе «Эйдель» в Брюсселе в 1985 г, во время финальной игры на 
Кубок европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом».  
«Это была не игра, это была война», — в ужасе прокомментировал происшедшее извест-
ный французский футболист Мишель Платини. 
 На глазах  зрителей на стадионе (присутствовало 60 тыс людей) и миллионов 
телезрителей английские болельщики забросали дымовыми шашками соседний сектор, 
где сидели приехавшие на матч итальянские тиффози. 
 Итальянцы бросились на своих обидчиков, завязалась потасовка. Под напором 
неуправляемой массы зрителей не выдержали и обрушились заградительные решетки и 
перегородки секторов. В результате 39 человек были затоптаны или задавлены насмерть. 
 
К сожалению, религиозные праздники также зачастую сопровождаются человеческими 
жертвами. 
 Мусульмане нередко погибают во время хаджа — традиционного для исповедующих 
ислам паломничества в Мекку (Саудовская Аравия). Для многих мусульман путь к 
святыням оказывается последним путем в жизни. 
 
Так, в начале июля 1990 г. во время хаджа погибли 1426 паломников. В туннеле длиной в 
километр, который связывает святыни ислама, вышла из строя система вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Людей, заполнивших туннель (их было примерно 50 тыс. 
человек), охватила паника. Они начали метаться в поисках выхода и спасения, но многие 
задохнулись, были задавлены или затоптаны. 
 
 Тремя годами раньше, во время хаджа 1987 г., в Мекке произошли уличные 
столкновения между группами верующих из разных стран, в которых погибли 402 че-
ловека. 
 
Христианские богослужения также иногда приводят к гибели людей. В 1980 г. в Киншасе 
при организации мессы, на которой присутствовал папа Иоанн Павел II, произошла давка. 
Итог — 9 погибших. 
 
13 февраля 1991 г. в Мексике во время Великого поста в местечке Чалма на узкой улочке, 
ведущей к храму, сошлись два потока людей. В результате возникшей давки и паники 
погиб 41 человек, в том числе 12 детей. 
 



К числу потенциально опасных событий относятся также демонстрации, политические 
манифестации всенародные праздники. 
Из сказанного можно сделать вывод, что любые массовые беспорядки наносят ма-
териальный и физический вред, дезорганизуют жизнь общества. 
 
 
Паника, толпа. 
Большинство определений паники связано с проявлением массового страха перед 
реальной или воображаемой угрозой, состоянием периодического испуга, ужаса, 
нарастающих в процессе взаимного заражения ими. 
Панику можно классифицировать: 
 
1. По масштабам различают индивидуальную, групповую (от 2-3х до сотен человек) и 
массовую (тысячи и более человек) панику. 
 
2. По глубине охвата (степень панического заражения сознания): 
Легкая паника (задерживается транспорт, при спешке), когда человек сохраняет почти 
полное самообладание и критичность. 
 
Средняя паника (при проведении военных операций, при пожаре и стихийных бедствиях) 
характеризуется значительной деформацией сознательных оценок происходящего, 
снижением критичности, возрастанием страха. 
 
Полная паника – паника с отключением сознания, аффективная, характеризующаяся 
полной невменяемостью. 
 
3. По длительности паника может быть: 
 кратковременной (секунды, несколько минут);  
 достаточно длительной (десятки минут, часы); 
 пролонгированной (несколько дней, недель). 
 
4. По механизмам формирования выделяют два вида паники:  
- После непосредственного экстремального устрашающего воздействия, 
воспринимаемого как смертельная опасность. 
- После длительного пребывания в состоянии тревоги, ведущего со временем к нервному 
истощению и фиксации внимания на предмете тревоги. 
 
5. По своим деструктивным последствиям паника бывает: 
- паника без каких–либо материальных последствий и регистрируемых психических 
нарушений; 
- паника с разрушениями, физическими и выраженными психическими травмами, утратой 
трудоспособности на непродолжительное время; 
- паника с человеческими жертвами, значительными материальными разрушениями, 
нервными заболеваниями, срывами, с последствиями в виде длительной утраты 
трудоспособности и инвалидности. 
Методы борьбы с паникой. 
Средства борьбы с паникой разнообразны.  
Убеждение (если позволяет время);  
категорический приказ; 
 информация о несущественности опасности или же использование силы и даже 
устранение наиболее злобных паникеров. Остановить толпу, которая впадает в панику, 
значительно легче, начиная с краев, уменьшая группу насколько это возможно. 



Толпа – скопление людей, не объединенных общностью целей и единой 
организационно–ролевой структурой, но связанных между собой общим центром 
внимания и эмоциональным состоянием. 
Признаки толпы: многочисленность, высокая контактность, эмоциональная 
возбужденность, неорганизованность(стихийность), отсутствие общей, всеми 
осознаваемой цели. 
Виды толпы. 
1) простая (окказиональная) толпа, связанная любопытством к неожиданно возникшему 
происшествию (дорожная авария, пожар и т. д.). 
2) конвенциональная, связанная интересом к какому–либо заранее объявленному 
массовому развлечению. 
3) экспрессивная, совместно выражающая общее отношение к какому–либо событию 
(радость, энтузиазм, возмущение, протест и т. д.); 
4) действующая, которая включает следующие подвиды: спасающаяся, стяжательская, 
агрессивная. 
По степени активности толпы делятся: пассивные, активные и агрессивные. 
Безопасность в толпе 
Основным правилом является исключение вероятности вовлечь себя в толпу. Выжить в 
экстремальной ситуации поможет соблюдение определенных правил поведения в толпе: 
- нельзя поддаваться общему психозу и стремиться спастись любой ценой. 
- не следует слепо подчиняться мнению толпы, сколь бы верным оно ни казалось, нужно 
принимать самостоятельное решение; 
- не рекомендуется высказывать или каким-либо образом проявлять свое несогласие с 
мнением и действиями толпы. 
Если находитесь в большой группе людей обязательно, выполняйте следующие 
правила: 
- не берите с собой детей (рекомендация для взрослых, но все дети станут взрослыми, и 
это пригодится им в будущем); 
- не берите с собой острые (колющие, режущие) предметы; 
- не надевайте галстук и шарф; лучше не брать сумок, папок, портфелей; 
- желательно надеть обувь без шнурков и высоких каблуков; 
- одежда должна быть из крепкой ткани, нужно застегнуть ее на все пуговицы (молнии), 
чтобы она плотно облегала фигуру; 
- без крайней необходимости не берите плакаты на шестах – их могут использовать как 
оружие; 
- желательно снять со своей одежды различную символику; 
- если вы не корреспондент, то обойдитесь без фотоаппарата и кинокамеры; 
- старайтесь находиться в непосредственной близости от выходов из мест большого 
скопления людей, располагаться с краю, не в гуще; 
- возьмите с собой документы, удостоверяющие личность. 
 
При приближении уличной толпы: 
- следует быстро уйти в боковые улицы и переулки; 
- можно зайти в ближайший подъезд, попросить убежища у его жильцов либо подняться 
на чердак или крышу дома и переждать беспорядки там; 
 
- можно забраться на козырек капитального строения, другое устойчивое возвышение или 
через слуховое окно залезть в подвал, спрятаться под стоящим поблизости 
троллейбусом, тяжелым автомобилем и т. п.; 
 
- нельзя убегать от толпы в сторону ее движения и в неизвестные переулки, так как это, 
во-первых, может спровоцировать погоню, во-вторых, привести в тупик, где толпа вас 



настигнет, в-третьих, вы можете оказаться между толпой и силами правопорядка и 
пострадать от тех и других. 
В движущейся толпе: 
- необходимо избегать мест соприкосновения толпы со строениями, особенно с 
витринами, заграждениями, водосточными трубами; 
- следует “плыть” в одном направлении, стараясь устоять на ногах; 
- рекомендуется снять шарфы, галстуки, цепочки, очки, затянуть пояса, ремни, крепко 
завязать шнурки; 
- нельзя пытаться оказывать сопротивление движению толпы, приближаться к 
неподвижным предметам, тем более хвататься за них; 
- ни в коем случае нельзя нагибаться, поправлять обувь, поднимать потерянные вещи – 
это может привести к падению, что в толпе равносильно смерти. 
Упав в толпе, попытайтесь быстрее подняться. Постарайтесь встать на подошвы или на 
носки, а затем, резко оттолкнувшись ногами от земли, выныривайте. Если встать 
невозможно, свернитесь клубком; защитите голову предплечьями, а затылок ладонями. 
 
Терроризм (лат. terror – страх, ужас) представляет собой политику и тактику устрашения, 
подавления личности, общества, государства, международного сообщества с помощью 
насильственных мер для достижения политических, религиозных, криминальных и др. 
целей. 
 
 Виды терроризма:  
– Политический терроризм – посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное с целью прекратить его деятельность либо из 
мести за такую деятельность. 
 – Международный терроризм – нападение на представителя иностранного государства 
или сотрудника международной организации, который пользуется международной 
защитой, а равно на их имущество, если это деяние совершено в целях провокации 
войны или осложнения международных отношений. 
 
 Цель терроризма: – нарушение общественной безопасности; 
 – устрашение воздействия на принятие органами власти решений, выгодных 
террористам; 
 – посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; 
 – нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 
международной организации. 
 
 Механизм давления на власть через общественное мнение и международное 
сообщество называется терактом. 
 Прямыми объектами террористического насилия являются мирные граждане, 
иностранцы, дипломаты. 
 
Среди существующих в мире, примерно 500 террористических организаций , особо 
выделяются: 
 международная организация исламских фундаменталистов «Аль-Кайеда», египетские 
«Аль-Джихад» и Ассоциация братьев-мусульман,  
Движение освобождения Палестины «Хезболла», 
 итальянские «Красные бригады», южно-азиатские «Тигры освобождения Тамил Илама». 
 Крупнейшим терактом стало нападение «Аль-Кайеды» 11 сентября 2001 г. на США, когда 
погибло более 4000 человек. В целом за 10 лет в мире совершенно около  (шести с 
половиной 6500) актов террора, в которых пострадали свыше 16 тыс. человек. 
 



На территории РФ международный терроризм в последнее десятилетие особо 
распространился в Чеченской республике и ряде других районов Южного федерального 
округа. 
 Результатом стали десятки крупных террористических актов, в том числе связанных с 
массовым захватом заложников в Москве и Беслане, взрывами жилых домов в Москве и 
Волгодонске. 
 При этом весьма характерно для терроризма то обстоятельство, что объектами 
продуманных и тщательно подготовленных террористических актов становятся 
совершенно незащищенные гражданские объекты: больницы, стадионы, школы, 
культурные центры, жилые дома, подземные переходы, поезда метрополитена, рейсовые 
самолеты. 
 
К основными причинам возникновения терроризма можно отнести: 
 – обострение противоречий в политической, экономической, социальной, 
идеологической, этнонациональной и правовой сферах; 
 – нежелание отдельных лиц, групп и организаций пользоваться принятой для 
большинства общества системой уклада общественной жизни и стремление в получении 
преимуществ путем насилия;  
– использование террористических методов отдельными лицами, организациями, 
государствами для достижения политических, экономических и социальных целей. Для 
нагнетания страха применяются такие террористические акты, как взрывы и поджоги 
магазинов, вокзалов; захват заложников, угоны самолетов и др. 
 
  В целях предотвращения взрывов жилых домов следует: 
- установить на чердаках и в подвалах прочные двери, навесить на них замки, поставить 
домофоны, проверить все пустующие помещения в доме; 
 
- осмотреть и по возможности убрать машины, стоящие во дворе дома; 
- познакомиться с жильцами, снимающими квартиры в вашем доме, о подозрительных 
личностях сообщить участковому; 
 
- обращать внимание на незнакомых людей, обращаться к ним с вопросами; 
- опасаться посылок и писем, где неправильно написана ваша фамилия, без обратного 
адреса или с неизвестным обратным адресом, посылок со смещенным центром тяжести, 
писем в необычно толстых (более 3 мм), тяжелых, при сгибе напоминающих резину 
конвертах; 
Для предотвращения взрывов на улице: 
- в периоды социальной напряженности следует избегать посещений мест скопления 
людей (рынков, стадионов, вокзалов, зрелищных мероприятий); 
- не рекомендуется приближаться к оставленным в людных местах подозрительным 
предметам, незамедлительно сообщать о них в милицию или ФСБ; 
- не поднимайте сами и научите детей не поднимать найденные на улице мелкие вещи – 
свистки, авторучки, портсигары, игрушки и пр., так как очень часто террористы прячут в 
них бомбы; 
- категорически нельзя самостоятельно разминировать взрывные устройства или 
переносить их в другое место. 
Правила поведения для заложников: 
- следует оставаться на своем месте, стараясь не привлекать к себе внимания, лучше 
чем-нибудь себя занять; 
- нельзя вступать с террористами в пререкания, задавать вопросы или смотреть им в 
глаза; 
- рекомендуется выполнять все их требования, не создавать конфликтных ситуаций; 



- при необходимости выйти в туалет, открыть сумочку и т. д. следует спросить 
разрешения; 
- высказывая просьбу освободить детей, женщин, пожилых людей, не будьте 
назойливыми и чрезмерно настойчивыми; 
- постарайтесь запомнить, сколько террористов, кто главный … 
- верьте, что вас спасут. 
В ходе проведения операции по обезвреживанию террористов: 
- с началом штурма группой захвата лечь на пол и оставаться в этом положении до конца 
операции; 
- в случае применения слезоточивого газа нельзя тереть глаза, дышать нужно через 
мокрый платок, быстро и часто моргать, вызывая слезы; 
- покидать объект только после соответствующей команды спасателей; 
- на улице следует выполнять команды членов группы захвата, нельзя бежать, чтобы не 
погибнуть в перестрелке. 
  
Отличительными чертами современного терроризма являются: международный 
состав террористических групп, их четкая организованность, мощное финансирование, 
высокая техническая оснащенность, предельная жестокость по отношению к своим 
жертвам.  
В современном терроризме все более отчетливо проявляются общественно опасные 
черты: 
 – массовая гибель людей и значительные материальные потери в результате 
террористических акций, жестокость их исполнения; 
 – высокий уровень финансовой и материально-технической поддержки террористических 
структур, наличие глубоко законспирированных источников и каналов ее осуществления;  
– стремление Международных террористических структур установить контроль над 
территориями с богатыми запасами энергоносителей, полезных ископаемых; – 
стремление завладеть ядерным оружием, химическими, биологическими и др. 
средствами массового поражения людей и использование террористами этих средств в 
преступной деятельности;  
– реальность появления новых видов терроризма (в частности так называемого 
кибертерроризма) наиболее опасными проявлениями которых могут явиться 
использование электромагнитного оружия, блокирование компьютерных систем 
управления в особо важных областях жизни общества и государства и др.. 
 
 
Защита населения от террористических воздействий – одна из основных задач 
государства. 
 Правовой основой для противодействия терроризму служит целый ряд законодательных 
актов: 
 федеральные законы от 25 июня 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», 
 
 от 7 августа 2001 г. № 1150- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансировании терроризма»,  
 
а также постановления Правительства РФ от 15 сентября 1999 г. № 1040 «О мерах по 
противодействию терроризму»,  
от 6 ноября 1998 г. № 1302 
 «О Федеральной антитеррористической комиссии»,  
 
от 10 декабря 2002 г. № 880 «Об утверждении Положения о Федеральной 
антитеррористической комиссии» и др.  



 
Непосредственная борьба с терроризмом проводится силами и средствами следующих 
министерств и служб РФ:  
Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России),  
Федеральной службы охраны РФ (ФСО России), 
 Службы внешней разведки РФ (СВР России), 
 Минобороны России, МЧС России, МВД России, Минздрав соц развития России. 
 
 При получении оперативных данных о готовящемся теракте осуществляются следующие 
основные мероприятия: 
 – приводятся в действие силы по борьбе с терроризмом; 
 – проводится экстренная эвакуация людей из предполагаемого района совершения 
теракта; 
 – выставляется оцепление предполагаемого района совершения теракта, проводится его 
визуальное и кинологическое обследование;  
 – обнаруженные подозрительные объекты уничтожаются. 
 
 В целом действия по ликвидации последствий ЧС, обусловленных террористическими 
актами, в основном совпадают с ликвидацией последствий других видов ЧС.  


