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Инструкция по действиям при эвакуации 

для сотрудников и обучающихся из здания МБОУ г. Мурманска СОШ № 33  
в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, возникновения иных чрезвычайных ситуаций, а также по 

предупреждению и предотвращению террористических актов на объекте и минимизации  

морально-психологических последствий  совершения террористического акта 

 

 

Часть 1.  

Действия сотрудников школы при возникновении угрозы совершения террористического 

акта в здании образовательного учреждения и на его территории 

 

1. Действия при получении информации об эвакуации 

1.1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, соблюдайте 

спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации учащихся 

и сотрудников. 

1.2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 

1.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 

1.4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная 

документация и дорогостоящее имущество — это защитит кабинет от возможного 

проникновения мародеров. 

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

схеме путей эвакуации. 

1.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

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

здоровье многих людей. 

 

2. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством 

2.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о 

случившемся администрации школы, в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных подразделений ФСБ и МВД России по Мурманской области и городу 

Мурманску. 

2.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными устройствами 

или подозрительными предметами — это может привести к взрыву, многочисленным жертвам 

и разрушениям. 

2.3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

2.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 
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2.5. Зафиксировать время обнаружения находки. 

2.6. Сделать так, чтобы люди отошли сак можно дальше от опасной находки. 

2.7. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, так как вы являетесь 

самым важным очевидцем. 

2.8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от 

обнаруженного предмета (см. приложение) и быть готовым дать показания, касающиеся 

случившегося. 

Приложение 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства 

или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством 

Граната - 200 метров 

Тротиловая шашка - 100 метров 

Пивная банка (0,33г) - 100 метров 

Чемодан (кейс)  - 250 метров 

Дорожный чемодан - 3513 метров 

Легковой автомобиль - 600 метров 

Микроавтобус - 900 метров 

Грузовая автомашина (фургон) - 1500 метров 

2.9. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов и спецслужб 

руководителю образовательного учреждения или лицу, его заменяющему, следует подать 

команду для осуществления эвакуации личного состава согласно плану эвакуации. 

2.10. Начальнику хозяйственного отдела необходимо обеспечить возможность 

беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников 

подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации. 

 

3. Действия при поступлении угрозы по телефону 

3.1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом директору школы или лицу, его 

замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в 

правоохранительные органы и в комитет по  образованию администрации города Мурманска. 

3.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

3.3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число 

людей, владеющих информацией. 

3.4. По ходу разговора отметьте пол,  возраст звонившего и особенности его речи: 

— голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 

— темп речи (быстрый или медленный); 

— произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», наличие акцента или 

диалекта); 

— манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями). 

3.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звук теле- или радио- аппаратуры, голоса и др.). 

3.6. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

3.7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

3.8. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

— куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

— какие конкретно требования он выдвигает? 

— выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или представляет какую-то 

группу лиц? 

— на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

— как и когда с ним (с ними) можно связаться? 

— кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 



3 

 

3.9. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами и вашим руководством решении или совершения каких-либо действий, 

3.10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству школы, если нет, 

то немедленно после его окончания. 

 

4. Действия при поступлении угрозы в письменной форме 

4.1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По 

возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку. 

4.2. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 

1.3. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4.4. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку. 

4.5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

4.6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным 

письмом, в котором дается их описание (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, 

с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также 

обстоятельств, связанных с распространением, обнаружением или получением материалов, 

4.7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать 

надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. 

Такие материалы запрещается мять и сгибать. При написании резолюций и другой информации 

на сопроводительных документах не должно оставаться продавленных следов на анонимных 

материалах. 

 

5. Действия при захвате заложников 

5.1. При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные 

органы о сложившейся в школе ситуации, 

5.2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники вас, постарайтесь 

избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасною зону или 

спрячьтесь. 

5.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище. 

Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или когда 

высока вероятность встречи с ними. 

5.4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

5.5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи, 

5.6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД окажите помощь в получении 

интересующей их информации. 

5.7. При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами, 

5.8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия 

и привести к человеческим жертвам. 

5.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите 

себя вызывающе. 

5.10. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в 

туалет), спрашивайте разрешение. 

5.11. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови. 

5.12. Помните: ваша цель — остаться в живых. 

5.13. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, прозвища, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 
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5.14. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать 

и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

5.15. 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 лих, так как они могут 

принять вас за преступника; 

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

 

6. Действия при стрельбе 

6.1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской. 

6.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня 

подоконника. 

6.3. Не разрешайте школьникам входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы. 

6.4. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за 

укрытие (угол здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову 

руками и лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, 

добраться до места назначения. 

 

7. Действия при взрыве здания 

7.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

стеклянных шкафов, витрин и окон. 

7.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель 

чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

7.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных 

электроприборов, 

7.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка газа. 

7.5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если придется 

спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку 

сверху могут посыпаться обломки и стекла. 

7.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами 

и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к. при 

обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику. 

 

8. Особенности террористов-смертников и действии при их угрозе 

8.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их неадекватное поведение, 

неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные 

возможной передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ, желание 

уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо 

рукой или платком, спрятаться за более высокого человека). 

8.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в 

случае возникновения трудностей.  

8.3. Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций 

принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлений терроризма на 

территории России показывает стремление использовать в этих целях представителей 

отдаленных сельских поселений южных регионов страны. 

8.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную для данной 

местности. Тем не менее в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков. 

Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, 

но и легкие косынки или бейсболки. В летнее время одежда террориста-смертника не 

соответствует погоде, поскольку является чересчур просторной, т.к. предназначена для 

сокрытия на теле взрывного устройства. 
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8.5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести 

взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и 

окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного 

вам человека, сообщить о нем в административные или правоохранительные органы либо в 

службы безопасности. 

 

9. Действия при угрозе химического или биологического терроризма 

9.1. При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических 

веществ е образовательном учреждении или на его территории необходимо немедленно 

сообщать об этом руководителю учреждения или лицу, его замещающему, в 

правоохранительные органы и в органы ГО и ЧС. 

9.2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует немедленно 

вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь: обеспечить 

тепло и покой, при необходимости — промывание желудка, кислородное или искусственное 

дыхание, прием необходимых медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего в 

медицинское учреждение. Эти мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под 

руководством медицинского работника школы. 

9.3. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максимально 

сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не 

выходить без крайней необходимости на улицу. Выходить можно только в средствах 

индивидуальной защиты, хотя бы простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо 

застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги и перчатки. 

 

Часть 2. 

Мероприятия по предупреждению террористических актов в школе 

 

1. Руководящему составу школы и всем педагогическим работникам необходимо знать самим и 

довести до сведения обучающихся в части их касающейся требования руководящих 

документов по предупреждению и борьбе с терроризмом. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе и классным руководителям необходимо 

включать в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение таких мероприятий, 

как встречи обучающихся, педагогов и всех сотрудников учреждения с сотрудниками 

правоохранительных органов (ФСК, МВД, прокуратуры), беседы на темы: «Сущность 

патриотизма и его проявление в наше время», «Дисциплинированность и бдительность — в 

чем выражается их взаимосвязь?», «Сущность терроризма». «Молодежные экстремистские 

организации и их опасность для общества». «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных целях?» и др. 

3. Классным руководителям и всем педагогам предупреждать, выявлять и решительно 

пресекать факты недисциплинированного поведения отдельных обучающихся, вовлечения их в 

экстремистские организации и реакционные религиозные секты. Взаимодействовать по этим 

вопросам с сотрудниками правоохранительных органов, а также с родителями обучающихся, 

использовать авторитет и влияние коллективов обучающихся, их общественные органы. 

4. Ответственным должностным лицам ежегодно планировать занятия по вопросам 

противодействия терроризму с сотрудниками учреждения в системе обучения по гражданской 

обороне, преподавателю-организатору ОВЖ — в рамках дисциплин ОБЖ. 

 

Часть 3. 

Мероприятия по предотвращению террористических актов  

в здании школы и на ее территории 

1. Начальнику хозяйственного отдела необходимо  содержать в порядке подвальные и 

подсобные помещения, запасные выходы из здания школы, которые должны быть закрыты и 

опечатаны. Опечатанными должны быть также пожарные краны, огнетушители и 
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электрощиты. Ежедневно осуществлять контроль состояния этих объектов. Следить за 

освещением территории учреждения в темное время. 

2. Заместителям директора школы по воспитательной и учебно-воспитательной работе не реже 

одного раза в неделю проверять состояние учебных помещений (классов, кабинетов, учебных 

мастерских, музея, актового зала). Контролировать выдачу ключей от учебных помещений 

педагогам и сдачу ключей после окончания занятий. 

3. Постоянному составу школы прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала 

занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов, а также для подготовки их к занятиям (работе). 

4. Обучающимся прибывать в школу заблаговременно с целью своевременной подготовки к 

началу занятий. Дежурному учителю  своевременно, за 20 минут, прибывать на свои рабочие 

места и готовить их к работе (знакомиться с инструкциями для дежурных, выявлять 

посторонние и подозрительные предметы). 

5. Ответственным должностным лицам ежегодно планировать и проводить командно-штабные 

учения с руководящим составом учреждения и должностными лицами ГО, а также тренировки 

совсем личным составом школы по действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта в помещениях и на территории учреждения. Готовить и представлять 

директору предложения по вопросам обеспечения требований безопасности и 

антитеррористической защищенности школы, приобретению ауди-, видео- и компьютерной 

техники и учебных материалов к ней, учебно-методической литературы и наглядных пособий 

по вопросам противодействия терроризму и обеспечения безопасности обучающихся и 

сотрудников. 

6. Охраннику: 

— при пропуске на территорию учреждения автотранспортных средств проверять 

соответствующие документы и характер ввозимых грузов: 

— особое внимание уделять проверке документов и выявлению целей прибытия посетителей 

записи в книге посетителей, делать соответствующие записи в журнале; 

— ограничить пропуск в здание школы родственников и знакомых обучающихся (пропускать 

только после разрешения дежурного администратора); 

— держать входные двери здания свободными для входа и выхода во время массового 

(общего) прибытия сотрудников и обучающихся на работу и занятия и убытия их после 

окончания работы и занятий.  

— после окончания рабочего дня регулярно обходить и проверять внутренние помещения 

образовательного учреждения в соответствии с договором на оказание услуг по физической 

охране, обращая внимание на посторонние и подозрительные предметы; 

— о всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководителю учреждения, 

дежурному администратору и своим непосредственным начальникам в охранном предприятии. 

7. Каждый сотрудник и обучающийся школы обязан при обнаружении недостатков и 

нарушений, касающихся обеспечения безопасности в учреждении, незамедлительно сообщить 

об этом директору школы или его заместителю. 

 

Часть 4. 

Как выявить террористов? 
1. Признаки подготовки теракта 

Следует обращать внимание на использование помещений школы, особенно подвалов. 

Перемещение и складирование в них предметов, которые, как вам кажется, не должны 

находиться в данном месте в это время, вызывает обоснованные подозрения (например, 

хранение больших партий мешков с сыпучими веществами). Террористы и их пособники 

обычно стараются осуществлять подобные действия в вечернее и ночное время суток. 

Помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение. Террористы 

маскируют самодельные взрывные устройства под обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

свертки и даже детские игрушки. 
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Не пытайтесь предпринимать самостоятельные действия в отношении подозрительных лиц или 

предметов. Ваша задача — незамедлительно сообщить о своих подозрениях сотрудникам 

милиции или спецслужб. 

2. Предварительное изучение объекта теракта. 

Организаторы террористических акций всегда предварительно изучают место совершения 

будущего теракта, для чего проводят видео- и фотосъемку, составляют схемы объекта и путей 

подхода к нему, пытаются получить данные о системе безопасности объекта, в том числе и 

через сотрудников охраны. Автомобили с террористами никогда не останавливаются рядом с 

местом проведения теракта. В присутствии чужого водителя автотранспорта они стараются не 

разговаривать, а в случае необходимости обходятся общими фразами исключительно на 

родном языке. 

 

Часть 5. Минимизация морально-психологических последствий  

совершения террористического акта 

 

1. Психологические последствия совершения террористического акта 

 Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма при всей ее 

сложности и многоаспектности связана с устранением негативных условий (обстоятельств, 

фактов и т.п.), способствующих реализации теракта но, как и профилактика терроризма, не 

связана с воздействием на самих носителей террористических угроз, субъектов 

террористических преступлений. 

 Как всякое социально-психологическое явление, терроризм можно рассматривать с 

личностных и ситуативных переменных, с точки зрения его психологических последствий 

для человека и общества. 

 Психологические последствия – наиболее эффективный инструмент, с помощью 

которого террористам удается максимально привлечь внимание общества к себе и своей 

деятельности. Другой стороной психологических последствий является то, что они 

представляют собой основание для формирования в обществе определенного отношения к 

террористам, в том числе и положительного. Оно может проявляться и в осознанном желании 

индивида, группы присоединиться к уже существующей террористической организации или 

перенять ее опыт для достижения своих собственных целей, в том числе противозаконного и 

антисоциального характера. Кроме того, психологические последствия – это информационная 

база для людей, обладающих диспозицией для совершения насильственных действий, в том 

числе и террористических актов, но не проявлявших свою активность в силу полного 

отсутствия или дефицита информации о себе.  

 Психологические последствия терроризма как взятые по отдельности явления не 

равнозначны. Некоторые из них носят отсроченный характер, другие проявляются 

непосредственно после теракта или в ближайшее время. По характеру направленности их 

можно подразделить на последствия, результатом которых будут изменения в личностной, 

эмоциональной и моральной сферах человека, и на последствия социального характера, 

ведущие к изменению в обществе в целом. Несмотря на подобную неравнозначность, все виды 

последствий связаны между собой и могут находиться в причинно-следственной связи. 

 К отсроченным психологическим последствиям терроризма относится 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Оно возникает через определенный 

период времени и длится в среднем около шести месяцев. Люди, страдающие ПТСР, могут 

испытывать постоянное чувство страха, ужаса и беспомощности. У них наблюдается 

бессонница или кошмары, в которых они возвращаются в психотравматирующую ситуацию и 

переживают ее снова и снова. Люди с ПТСР начинают пренебрегать своим здоровьем. 

Постоянное напряжение приводит к различным физическим расстройствам, головным болям, 

гипертонии, язве. Начинаются проблемы не только со здоровьем, но и с семьей, с работой. В 

подобном состоянии отмечаются и попытки суицида. Психологами выделяются определенные 

детерминанты, условия чрезвычайной ситуации, которые способствуют развитию ПТСР и 
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тревожных расстройств: характер, природа террористического акта; близость к его эпицентру; 

наличие опыта подобных событий; социальное окружение и степень близости между 

жертвами. В этом плане выбор террористами для проведения терактов вагонов метро, вокзалов 

или супермаркетов объясняется не только наличием там большого скопления людей, но и тем, 

что эти люди абсолютно между собой незнакомы. Необходимо отметить, что ПТСР возникает 

не только у непосредственных участников психотравматирующих событий, но и у сторонних 

наблюдателей, которые с помощью СМИ становятся косвенными участниками 

произошедшего. Поскольку СМИ реалистично отражают происходящие события, люди 

вынужденно погружаются в них, что может привести к нежелательным последствиям, в 

частности – к ПТСР. 

 К отсроченным реакциям, последствиям террористического акта относится и страх. 

В отношении терроризма речь идет о вполне конкретном страхе – страхе смерти. Страх 

смерти естественен, он присутствует в каждом человеке. Люди отрицают его наличие, но 

лишь до тех пор, пока сами не столкнутся со смертью. Для этого необязательно становиться 

непосредственной жертвой террористического акта. Первичными и наиболее глубинными 

причинами, вызывающими страх, являются боязнь личного физического повреждения и 

опасения собственной смерти. В данном случае речь уже идет не просто о страхе, а о массовом 

страхе. Доселе не проявлявшие себя глубинные страхи за свою жизнь просыпаются у каждого 

человека, начинается цепная реакция, порождающая массовые страхи. Такой массовый страх 

не просто ослепляет общество и делает его уязвимым. Он является причиной раздоров. Страх, 

связанный с терактами, имеет отсроченный характер. Страх в результате террористического 

акта вызывает в человеке практически одно желание – убежать как можно дальше от источника 

страха. Переживание страха приходит позже, часто тогда, когда человек уже в безопасности и 

лишь в этот момент начинает осознавать все произошедшее. Страх смерти в результате 

террористического акта ситуативен и имеет временные границы. Людей пугает не столько сама 

возможность террористического акта, сколько непредсказуемость и неизвестность места и 

времени его совершения. Именно подобные механизмы и приводят к тому, что число 

психологических жертв террористического акта всегда во много раз превышает число 

физических жертв. В обществе активируется цепная реакция в виде паники. Благодаря 

наличию СМИ эта реакция не встречает ни географических, ни физических преград на пути 

своего распространения.  

 К психологическим последствиям, которые возникают непосредственно после 

террористического акта, можно отнести шок, отрицание, чувство вины и ужас. Ужас является 

крайней степенью страха. В отличие от просто страха, сигнализирующего о вероятной угрозе, 

ужас констатирует неизбежность бедствия. Ужас может являться следствием повторения 

пугающих событий, и временной период между двумя пугающими событиями может быть 

самым разным. Ужас случайных свидетелей террористического акта, наблюдавших 

последствия или узнавших о нем в СМИ, может значительно превышать ужас тех, кто являлся 

его непосредственными жертвами. У прямых жертв ужас все время связан с повторными 

переживаниями того, как они вырываются из угрожающей ситуации. У тех же, кто оказался 

свидетелем, нет таких конкретных переживаний. Состояние ужаса у них появляется, как 

правило, вследствие отсутствия информации и неспособности реагировать адекватно ситуации. 

 Может показаться, что первым, наиболее вероятным и массовым последствием теракта 

будет паника. Однако некоторые исследования показывают, что подобная реакция может и не 

появляться непосредственно после террористического акта. Это объясняется тем, что паника 

купируется отрицанием. С одной стороны, это положительно сказывается на эффективности 

устранения последствий террористического акта, а с другой – опасность подобной реакции 

заключается в том, что вследствие отрицания самого преступления человек по инерции 

начинает отрицать и игнорировать все советы и мероприятия, направленные на защиту 

граждан. Также сводится к нулю и степень предосторожности. Часто поведенческим актом в 

результате подобной реакции бывает необдуманное и неоправданное геройство, риск. 

 Еще одним серьезным и опасным для общества психологическим последствием 
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террористического акта является процесс легимитизации насилия среди населения. 

Наблюдение сцен насилия, в том числе и террористических актов, способно приводить к 

изменению установок обывателя по отношению к агрессии и проявлениям насилия в реальной 

жизни. Частая демонстрация сцен насилия приводит к снижению чувствительности к нему: 

обыватель привыкает к насилию, воспринимает его спокойно, без осуждения и, что самое 

опасное, допускает возможность использовать насилие для достижения собственных целей. 

Показ по телевидению насилия, а тем более его эффективности, приводит к тому, что оно 

начинает восприниматься как оправданное, справедливое и полезное средство. Человек 

начинает имитировать ту модель поведения, которая обладает для него более ценными 

качествами и приемлемыми способами функционирования. 

 

2. Типичные реакции на стрессовые ситуации в условиях террористического акта 

 Психологически заложники могут реагировать на стрессовую ситуацию трояким 

образом.  

1. Первый тип реакции — большинство заложников морально подавлены, переживаемые 

ими страдания заглушают все остальные чувства, познавательные ориентации 

минимизированы.  

2. Второй тип реакции — среди заложников могут выделиться лидеры. Как правило, это 

уравновешенные, стойкие, выдержанные люди, помогающие другим выжить и выстоять в этой 

ситуации. Пример подобного поведения мы видели в сложной ситуации захвата заложников на 

Дубровке. Мария Школьникова, врач-кардиолог, профессор, проявила свои лидерские 

способности, организовала сбор подписей среди заложников в поддержку требований 

террористов. Для того чтобы она передала эти требования, террористы отпустили ее одну из 

первых. В данном случае террористы поступили в соответствии с одной из заповедей 

терроризма: от группы заложников необходимо отсекать их лидеров и постоянно тасовать, 

изменять состав групп заложников для того, чтобы они не смогли организовать сопротивление.  

3. Третий тип реакции — отчаяние, истерические припадки, безрассудное поведение, 

провоцирующее остальных заложников на эмоционально неуравновешенные реакции.  

Люди, ставшие заложниками, испытывают серьезную трансформацию психики. Во-первых, 

практически у всех возникает ощущение нереальности ситуации. Они не могут до конца 

поверить, что оказались в таком безвыходном положении, не имеют возможности сами 

распоряжаться своей судьбой, действиями, поведением, что они фактически стали рабами 

жестоких, агрессивных людей. Во-вторых, у заложника возникает протест против заточения, 

проявляющийся в открытой или скрытой форме. Часто не выдержав стресса, люди пытаются 

бежать, даже если это бессмысленно, так как побег одного или нескольких заложников может 

вызвать агрессивные действия со стороны террористов в отношении оставшихся. 

Взбунтовавшийся заложник может броситься на террориста, попытаться вырвать у него 

оружие. Подобные действия, как правило, не бывают успешными, так как одиночное 

сопротивление террористам неэффективно.  

 

Поведение людей, оказавшихся в заложниках, связано с их индивидуальными психическими 

особенностями. 

 Выделяют шесть типов реакции заложников на сложившуюся ситуацию: 

 

1. «Нетерпеливо отчаянных» (около 1%) может стать много больше (до 60%), если они 

спровоцируют своим импульсивным поведением «истероидных», которым (мужчины) в 

критических ситуациях свойственна агрессивность: чем больше их «давят» экстремальные 

обстоятельства, тем больше в «истероидах» сопротивления.  

2. «Стойкие» (5-12%) - устойчивы к невзгодам, разумно смелы и осторожны, стресс 

укрепляет их стойкость; могут морально поддерживать других.  

3. «Одинокие» (30-50%) морально подавлены, психически оглушены, их страдания 

«заглушают» все прочие чувства, мешают общению. У них монотония тягостного переживания 
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страха и беспомощности может сопровождаться шизоидными явлениями. Чем дольше и 

сильнее давление экстремальных обстоятельств, чем глубже психическое изнурение 

заложников, тем больше такое состояние усугубляется. 

4. «Расчетливо-разумные приспешники» (10-15%) поступают с расчетом, сознательно, 

чтобы улучшить хоть сколько-нибудь свое существование, уменьшить угрозу лично для себя и 

своих близких. У них самооправдание: «Жертвуя собой, мы для пользы других пошли служить 

врагам — мы не предатели, а тайные "свои"».  

5. «Расчетливо-злобные приспешники» (10—15%), служа врагам, ищут возможность 

возвыситься при новой расстановке сил за счет более слабых заложников, притесняя их или, 

напротив, милостиво помогая.  

6. «Сочувствующие» (20-30%). Чем дольше их заложничество, тем сильнее они ощущают 

некую родственную близость с захватившими их террористами и, разделяя с ними их 

переживания и неприязнь к спасителям, они и после освобождения сочувствуют захватчикам, 

пытаются защищать их. 

 

К непосредственным реакциям на террористический акт  относится: 

1. Острая реакция на стресс (ОРС), которая может проявляться в двух видах:  

- Острое психомоторное возбуждение. Внешне оно проявляется лишними, быстрыми, 

порой нецеленаправленными движениями. Суждения поверхностны, а иногда 

лишены смысловой нагрузки. Эти люди не способны концентрировать внимание на 

том, что им сообщают, с трудом воспринимают объяснения.  

- Состояния, которые сопровождаются внешней обездвиженностью (оцепенение). 

Человек становится как бы посторонним наблюдателем, и события чрезвычайной 

ситуации (ЧС) проносятся в его сознании, как кадры из фильма. В наиболее 

выраженных случаях развивается так называемый психогенный ступор: человек 

лежит с закрытыми глазами, не реагирует на окружающее.  

2. Нормальная реакция адаптационного стресса, которая включает в себя три составных 

части: она обеспечивает усиление внимания, мобилизует всю энергию, призывает к 

действию.  

 Например, какой-то человек внезапно подвергается агрессии во время 

террористического акта. Забыв о своих занятиях и мечтаниях, он мгновенно 

концентрируется на ситуации, чтобы определить и отобрать все, что относится к его 

текущему положению.  Кроме того, его способности рассуждать, запоминать внезапно и 

резко обостряются. Он будет в состоянии оценить всю серьезность положения и предвидеть 

последствия, сумеет восстановить в своей памяти изученные схемы поведения и выработать 

соответствующее обстановке решение. Наконец, им будет двигать желание действовать, он 

не сможет оставаться безучастным и бездействовать, ему будет необходимо исполнить свои 

решения и довести их до конца.  

 И лишь потом, когда он окажется в безопасности, оказав помощь своим соседям, уже 

после окончания атаки, он ощутит двоякое чувство физического и психического истощения, 

смешанного с чувством успокоения и эйфории.  

 

3. Реакции, характерные для «отсроченного стресса». Они появляются в тех случаях, 

когда человек чувствует себя растерянным, подавленным обстановкой и чувством бессилия. 

Таких реакций выделяют четыре:  

- резкий упадок сил, в результате которого в умственном отношении личность находится в 

заторможенном состоянии, в эмоциональном плане - в состоянии ступора, а воля и 

моторность бездействуют. В результате таких реакций человек обездвижен, потерян в 

беде до тех пор, пока ему не придут на помощь;  

- реакция возбуждения, при которой человек подчиняется своему непреодолимому 

желанию действовать. Но при этом он не может выработать четкий план своих действий 

и просто жестикулирует, производит бесцельные и беспорядочные движения;  
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- реакция побега, которая часто выглядит как панический призыв к «общему побегу», 

распространяемый как психическая инфекция в среде напуганных людей, не способных 

выработать решение для необходимых действий. Они принимают первую моторную 

модель, которая возникает у них на глазах;  

- реакция «автоматизма», которая вынуждает человека производить действия вполне 

связанные и адекватные, но при отстраненном сознании. Его действиям не 

предшествует спокойное и взвешенное осмысление.  

 

Специалисты также наблюдали «отсроченный стресс» у людей, которые в критической 

ситуации вели себя в соответствии с адаптационным типом стресса. Они укрывались в 

убежище, оказывали помощь пострадавшим соседям, но сразу после освобождения они 

начинали рыдать или у них проявлялись вегетативно-нервные реакции (потливость, бледность, 

рвота, непроизвольное мочеиспускание), а также повторяющаяся характерная 

раздражительность по незначительным поводам. Таким образом, ситуация террористического 

акта может двояко влиять на пострадавшего: либо он будет проявлять симптомы 

«адаптационного стресса», либо «отсроченного стресса».  

Когда на следующий день пострадавший возвращается к обычной жизни, у него остаются 

лишь неприятные воспоминания и осознание того, что это событие уже пережито, все 

моментальные, краткосрочные реакции на стресс могут остаться без последствий. В том 

случае, когда значительные психофизиологические изменения сохраняются в течение четырех 

или более недель после теракта, можно говорить о психическом расстройстве, а именно, 

посттравматическом стрессовом расстройстве – ПТСР.  

К психофизиологическим изменениям относятся:  

- нарушения сна;  

- трудности концентрации внимания;  

- сильные чувства: тревоги, печали, гнева, горя;  

- повышенные раздражительность и бдительность;  

- нарушения: работоспособности и социального функционирования;  

- избегание мыслей и обстоятельств, ассоциирующихся с травмой;  

- непроизвольное повторное воспроизведение переживаний травматического события.  

Стокгольмский синдром. В случае захвата заложников также может возникать так 

называемый «стокгольмский синдром», когда заложники начинают ощущать позитивные 

чувства к своим захватчикам и негативные по отношению к властям. Можно сказать, что они 

переходят на систему мира террористов. Отсюда следует важное следствие: нельзя доверять 

информации, исходящей от жертв. И более того, жертвы могут мешать проведению операций 

по их освобождению, не слушаться команд спасающих их людей. Для формирования 

«стокгольского синдрома» необходимо стечение определенных обстоятельств:  

1. Психологический шок и фактор внезапности ситуации захвата. Когда человек, только что 

свободный, оказывается в прямой физической зависимости от террористов.  

2. Продолжительность удержания заложников. Заложники подвергаются сильнейшему 

психологическому давлению. Фактор времени на стороне террористов, и с течением времени 

растет вероятность все большего подчинения чужой воле.  

3. Принцип психологической защиты. Любое стрессовое состояние погружает человека в 

депрессию, и чем сильнее переживание, тем глубже депрессия.  

 

3. Организация психологической поддержки пострадавшим 

 

Оказание экстренной психологической помощи сразу после террористического акта 

включает в себя следующие психологические интервенции, с учетом того, что на ранних 

стадиях переработки травмы не рекомендуется применение каких-либо специальных 

психологических техник:  

1) удовлетворение физических нужд и создание физического комфорта; 

http://nethash.ru/yadernij-kontrole-vipusk--6-289-2007-29-marta--4-aprelya.html
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2) создание атмосферы безопасности;  

3) оказание практической помощи в организации повседневной жизни с целью разгрузки; 

4) обеспечение контакта с теми людьми, которые могут быть источником комфорта в его 

жизни (семья, друзья, духовно близкие люди);  

5) фасилитация (фасилитация — это набор инструментов и практик, которые позволяют 

эффективно организовать групповое обсуждение. В буквальном переводе facilitation означает 

«облегчение процесса»;  фасилитация позволяет модерировать дискуссию таким образом, чтобы ни 

одна идея не осталась незамеченной) любых форм контакта с приятными и любимыми людьми;  

6) образовательная работа – нормализация типичных постстрессовых реакций, которые 

могут казаться пугающими и расцениваться как признаки душевного надлома или 

психического расстройства;  

7) поддерживать выдвижение реальных жизненных задач и помогать в расставлении 

приоритетов на ближайшее время (что сейчас можно начать делать, с чего лучше начать);  

8) говорить с травмированным человеком о том, о чем ему самому хочется говорить, не 

форсировать его рассказ о пережитой травме. Любое обсуждение травмы должно включать на 

первом этапе только то, что сам человек хочет обсуждать. Специалистам не рекомендуется 

стимулировать пережившего травму воспроизводить и повторять события, а скорее следовать 

за ним, выслушивать то, что он хочет сказать, не перегружая вопросами и информацией. В то 

же время не следует избегать этих рассказов, важно дать пострадавшему возможность 

свободно высказываться и поддерживать его в этом, проявляя заинтересованность и 

понимание. При этом специалист должен соблюдать оптимальный баланс между сочувствием, 

эмоциональной вовлеченностью и оптимальной дистанцией, чтобы быть способным 

контейнировать тяжелые чувства и пугающие детали и создать у травмированного ощущение 

того, что он (специалист) способен вынести его рассказ и чувства.  

 

Общие принципы общения с пострадавшими: 

 

- При работе в зоне ЧС необходимо давать людям короткие, четкие команды в 

побудительном наклонении. Например: «Встань…», «Выпей воды…»  

- Не должно быть сложных предложений, сложно построенных словесных оборотов в 

речи, например: «Извините, пожалуйста …. Не могли бы Вы…».  

- Избегайте в речи употребления частицы «не».  

- В вашем голосе не должны звучать неуверенность, сомнение, а тем более паника.  

- Речь должна быть плавная (не рубленная по слогам), медленная с элементами 

внушения: «Ты не один, помощь пришла! «Слушай меня!», «Надо жить!»  

- Запрет на фразу: «Все будет хорошо»!  

 

Не давайте обещаний, которые вы не в состоянии выполнить, это приводит к затруднению 

взаимодействия с этим пострадавшим и может повлечь за собой слухи, связанные с недоверием 

к специалистам.  

Изначально необходимо выделить некоторые подходы оказания экстренной 

психологической помощи. В тупиковой ситуации, когда человек в эпицентре насилия и 

психологической подавленности необходимо кризисное вмешательство. 

Кризисное вмешательство – это выслушивание переживаний и помощь в нормализации 

чувств. Эффективность кризисного вмешательства заключается в его применении сразу после 

травматического события. Незамедлительное вмешательство позволяет предотвратить многие 

нежелательные психологические последствия.  

Выделяют 3 фазы дебрифинга (дебрифинг - одноразовая слабоструктурированная 

психологическая беседа с человеком, пережившим экстремальную ситуацию или психологическую 

травму;  большинстве случаев целью дебрифинга является уменьшение нанесенного жертве 

психологического ущерба путём объяснения человеку, что с ним произошло, и выслушивания его точки 

зрения):  

Фаза 1. «Вентиляция» - возможность поделиться мыслями и чувствами с другими людьми.  
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Фаза 2. Воспроизведение того, что случилось во время травматического события, некоторое 

когнитивное структурирование происшедшего, укрепление чувства безопасности и поддержки 

в настоящем.  

Фаза 3. Мобилизация ресурсов, построение перспективы. Причем не должно происходить 

чрезмерного эмоционального выплеска, необходимо соизмерять и чередовать выход эмоций. 

 

 Таким образом, в широком смысле психологическую защиту и поддержку следует 

рассматривать как развернутый во времени процесс комплексного психологического 

обеспечения специальных операций, связанных с освобождением заложников. 

  

Часть 6. Телефоны экстренного реагирования 

 

 1. В соответствии с п. 39 «Требований антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, информировать   об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте:  

- Федеральную службу войск национальной гвардии РФ   по Мурманской области: 

дежурная часть:  45-93-99,  47-73-53; 

- Территориальный орган Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий по месту 

нахождения объекта (территории): телефон оперативного дежурного:  8 (8152) 45-14-75;  

«112»;  

- вышестоящий орган (комитет по образованию администрации города Мурманска)  –  

402-670.  

 

2. Другие службы экстренного реагирования: 

1) Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурная диспетчерская 

служба»: «051»;   

2) УМВД России по городу Мурманску – дежурная часть: 40-74-11; 

3) Отдел полиции УМВД России по городу Мурманску  – дежурная часть отдела полиции 

№ 3 (Первомайский округ):  40-60-10;  

4) УМВД России по Мурманской области – дежурная часть:  40-72-77;  

5) УФСБ России по Мурманской области – дежурная часть: 45-40-76; 

6) Экстренные службы с городского/сотового телефона: 

- единый телефон пожарных и спасателей  01/101; 

- полиция 02/102; 

- скорая помощь 03/103,  

 

3. При   поступлении   на   адрес   электронной   почты   учреждения   сообщения     с     

информацией     об     угрозах     совершения террористического акта руководитель 

обеспечивает незамедлительную пересылку данного сообщения на адреса электронной почты: 

- УФСБ (prаvo@fsb51.ru),  

- УМВД (dch.51@mvd.ru)  

- и информирование дежурных служб УФСБ (тел.: 8(8152) 45-40-76), УМВД (тел.: 8(8152) 

40-74-11), а также учредителя (комитет по образованию администрации города 

Мурманска): 402-670;  obrazovanie@citymurmansk.ru 

 

(в редакции, утверждённой приказом от 25.02.2021 №  19/2). 

mailto:prаvo@fsb51.ru
mailto:dch.51@mvd.ru
mailto:obrazovanie@citymurmansk.ru
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Заключение 

 

 Террористы — это особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют 

различные средства террористической деятельности, атом числе предполагающие 

использование отравляющих химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому 

только постоянное проявление наблюдательности, высокой бдительности и 

дисциплинированности, строгое соблюдение требований данной инструкции каждым 

сотрудником и обучающимся могут предупредить и предотвратить террористические акты и 

другие преступления в школе и на ее территории, обеспечить безопасность школьников и 

персонала во время их нахождения в образовательном учреждении. 

 


