
«УЧАСТИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ 
ГО И РСЧС В ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ»



Терроризм – идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий.



Типы терроризма:

Националистический

Политический

Религиозный
В современной России действуют крупные террористические организации: 
«Братья мусульмане» (действующая в 50 регионах РФ), «Хизбут-Тахрир» 
(Московская область), «Бирлик» (Ставропольский край), «Тайба» 
(Татарстан) и т.д.



Особенности терроризма

Применение насилия и устрашения, 
которое достигается использованием 

особо острых форм и методов

Направленность на достижение 
политических и социальных целей

Повышенная общественная опасность, 
связанная  с непосредственной 

угрозой жизни людей

Использование конспирации как условия 
существования террористических структур

 и результативности их действий 



 

 

ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН   № 
35-ФЗ

«О противодействии 
терроризму»

06 марта 2006 года



Основные принципы противодействия 
терроризму:
1)обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина;
2)законность;
3)приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности;
4)неотвратимость наказания за осуществление 

террористической деятельности;
5)системность и комплексное использование 

политических, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму; 

6)сотрудничество государства с общественными и 
религиозными объединениями, международными и 
иными организациями, гражданами в противодействии 
терроризму;

7)приоритет мер предупреждения терроризма;



Основные принципы противодействия 
терроризму:
8)единоначалие в руководстве привлекаемыми 

силами и средствами при проведении 
контртеррористических операций;

9)сочетание гласных и негласных методов 
противодействия терроризму;

10) конфиденциальность сведений о специальных 
средствах, технических приемах, тактике осуществления 
мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о 
составе их участников;

11) недопустимость политических уступок 
террористам;

12) минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма;

13) соразмерность мер противодействия терроризму 
степени террористической опасности.



Террористическа
я

деятельность

организацию,
 планирование, 

 подготовку, 
финансирование  

 и реализацию 
террористического акта

организацию незаконного
вооруженного 

формирования,
 преступного сообщества, 
организованной группы 

для реализации тер. акта, 
а равно участие в такой 

структуре
подстрекательство 

к 
террористическому 

акту

вербовку,
 вооружение, 
обучение и

 использование 
террористов

информационное или
 иное пособничество в

 планировании, подготовке
 или реализации

террористического акта

пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или 

информации, призывающих к 
осуществлению тер. деятельности 

либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности

Террористическая деятельность 



Противодействие терроризму – деятельность 
органов государственной власти и ОМСУ по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма.

Контртеррористическая операция - комплекс 
специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 
мероприятий с применением боевой техники, оружия и 
специальных средств по пресечению 
террористического акта, обезвреживанию 
террористов, обеспечению безопасности физических 
лиц, организаций и учреждений, а также по 
минимизации последствий террористического акта.

 



ВС РФ могут применяться для:
1)пресечения полетов воздушных судов, 

используемых для совершения террористического 
акта либо захваченных террористами;

2)пресечения террористических актов во 
внутренних водах и в территориальном море РФ, на 
объектах морской производственной деятельности, 
расположенных на континентальном шельфе РФ, а 
также для обеспечения безопасности национального 
морского судоходства;

3)участия в проведении контртеррористической 
операции в порядке, предусмотренном настоящим ФЗ;

4)пресечения международной террористической 
деятельности за пределами территории РФ.



Президент 
Российской 
Федерации

«Концепция 
противодействия 

терроризму
в Российской
Федерации»
05.10.2009г. О

П
РЕ

Д
ЕЛ

ЕН
Ы

:

основные принципы 
государственной политики в 

области противодействия 
терроризму в РФ; 

цель и задачи;

направления  дальнейшего 
развития общегосударственной 

системы противодействия 
терроризму в РФ.

Цель противодействия терроризму в РФ – защита 
личности, общества и государства от 

террористических актов и иных проявлений 
терроризма



ЗАДАЧИ:

выявление и устранение причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению 
терроризма;

выявление, предупреждение и пресечение действий 
лиц и организаций, направленных на подготовку и 
совершение террористических актов и иных 
преступлений террористического характера;

привлечение к ответственности субъектов 
террористической деятельности в соответствии с 
законодательством РФ;



ЗАДАЧИ:

обеспечение безопасности граждан и антитеррори-
стической защищенности ПОО от террористических 
посягательств, в т.ч. критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей;

противодействие распространению идеологии 
терроризма и активизация работы по информационно-
пропагандистскому обеспечению антитеррористических 
мероприятий; 

поддержание  в состоянии ПГ к  использованию сил 
и средств,  предназначенных для выявления, 
предупреждения и пресечения тер. деятельности, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма;



УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

«О  мерах по 
противодействию 

терроризму»

от 15 февраля  2006 г. № 116



Директор ФСБ РФ                
     

Образовать:
а) для обеспечения координации деятельности:

ФОИВ ОИВ с/б РФ ОМСУ

1.Национальный антитеррористический комитет

2.Федеральный оперативный штаб     

Директор ФСБ РФ                



Губернатор

4. Оперативный штаб     

Образовать:
а) для координации деятельности:

Территориальных 
органов ФОИВ ОИВ с/б РФ ОМСУ

3. Антитеррористическая комиссия

Руководитель территориального органа 
ФСБ



     

Указ Президента РФ «О мерах по противо-
действию терроризму» от 15.02.2006 № 116

п. 9 … в случае совершения 
террористического
 акта на территории 
муниципального образования 
первоочередные меры по 
пресечению данного 
террористического акта до 
начала работы оперативных 
штабов осуществляет начальник 
подразделения органа ФСБ, 
дислоцированного на данной 
территории, а при отсутствии 
такового – начальник 
соответствующего органа 
внутренних дел РФ.



а) повышенный  (синий)  -  при  наличии, 
требующей подтверждения, информации о реальной 
возможности совершения теракта; 
   

б) высокий (желтый) - при наличии подтвержденной 
информации о реальной возможности совершения 
террористического акта; 

в) критический (красный) - при наличии 
информации о совершенном теракте либо о   
совершении действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта. 

Указ Президента РФ «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства»

 от 14 июня 2012г. № 851 



Распоряжением Губернатора Красноярского края от 14.01.2014 № 9-рг 
определен состав АТК Красноярского края

1. Губернатор Красноярского края, председатель антитеррористической 
комиссии Красноярского края;
2. Начальник управления Федеральной службы безопасности РФ по 
Красноярскому краю, заместитель председателя антитеррористической 
комиссии Красноярского края;
3. Начальник Главного управления Министерства внутренних дел РФ по 
Красноярскому краю, заместитель председателя антитеррористической 
комиссии Красноярского края;
4. Заместитель Губернатора Красноярского края (координирующий 
деятельность органов исполнительной власти Красноярского края, 
структурных подразделений Администрации Губернатора Красноярского 
края по вопросу реализации государственной политики по 
противодействию терроризму и экстремизму), заместитель председателя 
антитеррористической комиссии Красноярского края; 
5. Начальник управления Губернатора Красноярского края по 
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, 
заместитель председателя антитеррористической комиссии 
Красноярского края;



Члены антитеррористической комиссии
 Красноярского края:

1. Первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Красноярского края (по согласованию);
2. Начальник Главного Управления МЧС России по Красноярскому 
краю;
3. Начальник Центра специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны  РФ в Красноярском крае;
4.Начальник управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотических средств  по Красноярскому 
краю;
5. Главный федеральный инспектор в Красноярском крае (по 
согласованию);
6. Глава г. Красноярска (по согласованию);
7. Заместитель руководителя Администрации Губернатора 
Красноярского края  начальник управления информационной 
политики Губернатора Красноярского края;
8. Начальник управления общественных связей Губернатора 
Красноярского края; 



В 2015 году проведено 6 заседаний  АТК КК , в рамках которых 
рассмотрено 12 вопросов, касающихся:
1. Хода реализации мер по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, иных 
мест массового пребывания людей;
2. Хода реализации собственниками объектов топливно-энергетического 
комплекса Красноярского края мер по категорированию и укреплению 
антитеррористической и противодиверсионной защищенности предприятий;
3. Реализации мер по обеспечению антитеррористической безопасности 
транспортировки по территории Красноярского края оружия, боеприпасов, 
радиоактивных материалов, взрывчатых, ядовитых и других опасных 
веществ;
 4. Антикриминальной защищённости детских оздоровительных и 
общеобразовательных учреждений;
5. Мер по обеспечению безопасности при подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 68 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, а также безопасности при подготовке и проведении 
культурно-массовых мероприятий, посвящённых «Дню знаний»;
6. Корректировки «Перечня объектов, включенных в Единый реестр 
объектов, расположенных на территории Красноярского края и подлежащих 
антитеррористической защите»;
7. Корректировки «Перечня объектов топливно-энергетического комплекса 
Красноярского края, подлежащих категорированию»;
 и другие вопросы.
 



Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2013г. № 1244 «Об 
антитеррористической защищенности объектов (территорий)» утверждены 
«Правила разработки требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий)». Для 
каждой категории объектов (территорий) в требованиях устанавливается 
комплекс мер, соответствующий степеням угрозы совершения теракта.  

К требованиям прилагается форма паспорта безопасности, которая включает:  
1. Общие сведения об объекте (территории) (основной вид деятельности, 
категория, наименование вышестоящей организации по принадлежности и 
общая площадь).
2. Общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта (территории)
3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 
объекта (территории). 
4. Возможные последствия в результате совершения теракта на объекте 
(территории).
 5. Оценку социально-экономических последствий теракта на объекте 
территории) (людские потери, нарушение инфраструктуры,  ущерб).
6. Силы и средства привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории).
7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности объекта (территории).
8. Выводы и рекомендации.
9. Дополнительную информацию с учетом особенностей  (территории).



Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма. 

Основная задача противодействия угрозе терроризма нацелена 
на своевременное предупреждение и предотвращение 
террористического акта, ликвидацию связанных с ним ЧС. 

Для своевременного предупреждения и предотвращения 
террористического акта, ликвидацию связанных с ним ЧС, прежде 
всего, необходимо определить наиболее уязвимые объекты, 
города и районы для которых следует разработать и осуществить 
дополнительный комплекс мероприятий, а именно:
1. Заблаговременно создать необходимые ресурсы для 
оперативного реагирования на различные варианты 
террористических действий;
 2. Обеспечить органы управления самой современной базой 
данных. Из-за чрезвычайной опасности применения 
террористами химического и биологического оружия наличие 
специальных сведений, расчетов и программ - необходимое 
условие для своевременного обнаружения и определения 
характера поражения;
 



3. Тщательно спланировать порядок действий по смягчению 
возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и 
биологического терроризма;
4. Наладить эффективное взаимодействие объектовых 
формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, 
медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной 
охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
5. Отработать систему управления спасательными и другими 
неотложными работами при применении террористами 
химического или биологического оружия.



В качестве мер предупредительного характера 
руководителям организаций рекомендуется:

1. Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на 
территорию объекта, установку систем сигнализации, аудио- и 
видеозаписи;
2. Ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест 
сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного 
выявления взрывных устройств или подозрительных предметов;
3. Периодическую комиссионную проверку складских помещений;
4. Более тщательный подбор и проверку кадров;
5. Организацию и проведение совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов инструктажей и практических 
занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях;
6. При заключении договоров на сдачу складских помещений в 
аренду в обязательном порядке включать пункты, дающие право 
администрации предприятия при необходимости осуществлять 
проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению.



Органам исполнительной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления крупных городов и 
других населенных пунктов в частности рекомендовано:
 1. Создать при указанных органах временные оперативные штабы 
по решению задач в сфере защиты населения, объектов особой 
важности объектов, связанных с жизнеобеспечением населения, от 
проявлений терроризма.
2. Разработать и осуществить комплекс неотложных мер по 
усилению безопасности жилых микрорайонов, мест массового 
пребывания людей, учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. 
3. Предусмотреть выделение необходимых финансовых средств на 
эти цели, в том числе на техническое укрепление чердаков и 
подвалов, установку кодовых замков и домофонов в подъездах, 
размещение в многолюдных местах средств экстренной связи 
граждан с полицией и установок телеобзора.
4. Развернуть среди населения разъяснительную работу, 
направленную на повышение организованности и бдительности, 
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепление 
взаимодействия с правоохранительными органами.
 



5. Усилить контроль за соблюдением правил регистрационного 
учета граждан по месту их пребывания и по месту жительства и за 
использованием помещений жилых домов в производственных, 
коммерческих и иных целях.
6. Предусмотреть выделение ассигнований на увеличение 
количества служебно-розыскных собак в органах внутренних дел, 
технических средств для обнаружения и обезвреживания 
взрывных устройств и взрывчатых веществ.
7. Более активно привлекать население, частные охранные 
предприятия, службы безопасности организаций и общественные 
организации к оказанию содействия правоохранительным органам 
в проведении профилактической работы по месту жительства 
граждан, в том числе в охране жилых домов и подъездов, 
обеспечение общественного порядка в жилых микрорайонах.



Постановление

«Об утверждении требований к 
антитеррористической 

защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, 
и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов 
(территорий)»

Правительство РФ

25.03.2015
г.

№ 272



Категорирование мест массового пребывания людей
В зависимости от возможных последствий совершения 
террористического акта в местах массового пребывания 
людей устанавливаются следующие категории мест 
массового пребывания людей:
а) место массового пребывания людей 1 категории - место 
массового пребывания людей, в котором при определенных 
условиях может одновременно находиться более 1000 
человек;
б) место массового пребывания людей 2 категории - место 
массового пребывания людей, в котором при определенных 
условиях может одновременно находиться от 200 до 1000 
человек;
в) место массового пребывания людей 3 категории - место 
массового пребывания людей, в котором при определенных 
условиях может одновременно находиться от 50 до 200 
человек



На каждое место массового пребывания людей после проведения его 
обследования и категорирования комиссией составляется паспорт 

безопасности.
Паспорт безопасности составляется в 5 экземплярах, согласовывается 

с руководителями территориального органа безопасности, 
территориальных органов МВД РФ, МЧС России 

утверждается руководителем исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ (главой муниципального 

образования), на территории которого расположено место массового 
пребывания людей.

Согласование паспорта безопасности осуществляется в течение 30 
дней со дня его разработки. Паспорт безопасности является 

информационно-справочным документом, который отражает состояние 
антитеррористической защищенности места массового пребывания 

людей и содержит перечень необходимых мероприятий по 
предупреждению (пресечению) террористических актов в месте 

массового пребывания людей. Паспорт безопасности является 
документом, содержащим служебную информацию ограниченного 

распространения, и имеет пометку «Для служебного пользования», если 
ему не присваивается гриф секретности.



Все места массового пребывания 
людей независимо от установленной 

категории оборудуются:
а) системой видеонаблюдения;
б) системой оповещения и управления 
эвакуацией;
в) системой освещения.

Пути эвакуации в местах массового 
пребывания людей должны быть 

свободны для перемещения людей и 
транспортных средств.



 Порядок осуществления контроля за выполнением
требований к антитеррористической защищенности мест

массового пребывания людей
 

Контроль за выполнением настоящих требований 
осуществляется комиссией посредством организации и 

проведения плановых и внеплановых проверок с докладом 
результатов руководителю исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ (главе муниципального 
образования), на территории которого расположено место 

массового пребывания людей, либо лицу, исполняющему его 
обязанности.

Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в 
соответствии с планом, утвержденным председателем 

комиссии, и проводится в форме документарного контроля 
или выездного обследования места массового пребывания 

людей на предмет определения состояния его 
антитеррористической защищенности.



 Категорирование объектов (территорий) 
осуществляется на основании оценки состояния 
защищенности объектов (территорий), учитывающей их 
значимость для инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
степень потенциальной опасности и угрозы 
совершения террористического акта на объектах 
(территориях), а также возможных последствий их 
совершения.
Степень угрозы совершения террористического акта 
определяется на основании данных о совершенных и 
предотвращенных террористических актах. Возможные 
последствия совершения террористического акта на 
объекте (территории) определяются на основании 
прогнозных показателей о количестве сотрудников 
(работников) и посетителей объекта (территории), которые 
могут погибнуть или получить вред здоровью, о возможном 
материальном ущербе и ущербе окружающей природной 
среде в районе нахождения объекта (территории).



Устанавливаются следующие категории объектов 
(территорий):

а) Категория 1 (высокая значимость) - масштаб ущерба 
в результате совершения террористического акта на

 объекте (территории) может приобрести федеральный 
или межрегиональный характер;

б) Категория 2 (средняя значимость) - масштаб ущерба 
в результате совершения террористического акта

 на объекте (территории) может приобрести региональный 
или межмуниципальный характер;

в) Категория 3 (низкая значимость) - масштаб ущерба в 
результате совершения террористического акта

 на объекте (территории) может приобрести 
муниципальный или локальный характер. 



Постановление

«Об утверждении 
требований к 

антитеррористической 
защищенности объектов 

спорта и формы паспорта 
безопасности объектов 

спорта»

Правительство РФ

06.03.2015 г. № 202



Категорирование объектов спорта
Объекты спорта первой категории опасности
объект спорта в течение последних 12 месяцев совершено (предприняты 
попытки к совершению) 5 и более терактов; 
объект спорта в результате совершения теракта на котором:
прогнозируемое количество пострадавших - более 500 чел.; 
прогнозируемый размер эконом. ущерба - более 500 млн. руб.
Объекты спорта второй категории опасности
объект спорта в течение последних 12 месяцев совершено (предприняты 
попытки к совершению) от 3 до 4 терактов; 
объект спорта, в результате совершения теракта на котором: 
прогнозируемое количество пострадавших  - от 101 до 500 чел.; 
прогнозируемый размер эконом. ущерба - от 50 до 500 млн. руб.
Объекты спорта третьей категории опасности 
объект спорта в течение последних 12 месяцев совершено (предприняты 
попытки к совершению) от 1 до 2 терактов; 
объект спорта, в результате совершения теракта на котором: 
прогнозируемое количество пострадавших  - от 31 до 100 чел.; 
прогнозируемый размер эконом. ущерба - от 10 до 50 млн. руб.
Объекты спорта четвертой категории опасности
объект спорта в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершение 
(попытки к совершению) терактов; 
объект спорта, в результате совершения теракта на котором: 
прогнозируемое количество пострадавших  менее от 30 чел.; 
прогнозируемый размер эконом. ущерба менее 30 млн. руб.



Комплексные проверки антитеррористической 
защищенности объектов спорта проводятся на 

основании решения собственника объекта 
спорта с периодичностью: 

а) в отношении объектов первой категории 
опасности - не реже 1 раза в год; 

б) в отношении объектов второй категории 
опасности - не реже 1 раза в 2 года;  
в) в отношении объектов третьей категории 
опасности - не реже 1 раза в 3 года; 
г) в отношении объектов четвертой категории 
опасности - не реже 1 раза в 4 года.



Паспорт безопасности объекта спорта 
На каждый объект спорта комиссия составляет паспорт безопасности 

объекта спорта в течение 3 месяцев после проведения обследования и 
категорирования объекта спорта. 

Паспорт безопасности объекта спорта является информационно-
справочным документом, в котором указываются сведения о 

соответствии объекта спорта требованиям по обеспечению его 
антитеррористической защищенности. 

Паспорт безопасности объекта спорта составляется в виде текстового 
документа с различными приложениями, являющимися неотъемлемой 

его частью. 
Паспорт безопасности объекта спорта является документом, 

содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и 
имеет пометку «Для служебного пользования». 

Паспорт безопасности объекта спорта составляется в 3 экземплярах, 
согласовывается с руководителями территориального органа 

безопасности и территориального органа МВД РФ по месту нахождения 
объекта спорта и утверждается ответственным лицом. 

Согласование паспорта безопасности объекта спорта осуществляется в 
срок, не превышающий 30 дней со дня представления его в 

соответствующие органы. 
 



2 учебный вопрос. Получение информации об угрозе 
террористического акта, порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС, 
дежурно-диспетчерских служб. 



К основным угрозам террористического характера 
следует отнести:

1. Нападение на политические и экономические объекты (захват, 
подрыв, обстрел...);

2. Воздействие на критически важные объекты;
3. Взрывы в местах массового пребывания людей (метро, вокзалы, 

транспорт, жилые дома, школы, больницы);
4. Захват воздушных судов и других транспортных средств;
5. Нападение на объекты, потенциально опасные для жизни 

населения в случае их разрушения;  
6. Применение химических и радиоактивных веществ в местах 

массового пребывания людей;
7. Отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов 

питания;
8. Искусственное распространение   инфекционных болезней.
9. Магнитный терроризм (вывод из строя систем управления 

авиационным и железнодорожным движением, силовых линий 
электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других 
электронных приборов);

10. Нарушение психофизического состояния людей путем 
программированного поведения  групп населения (зомбирование);

11. Кибернетические атаки  компьютерные сети (хакеры);
12. Проникновение с целью нарушения работы в информационные 

сети («вирусы»).



Критические объекты инфраструктуры и 
возможные способы воздействия на них

1. Места массового 
скопления людей

Подрыв, поджог, химические 
атаки

2. Атомные станции Диверсия на атомном реакторе, 
атака воздушного судна

3. Плотины ГЭС Подрыв, атака воздушным судном

4. Склады ГСМ Подрыв, разрушение конструкций

5. Узлы связи, 
радио, телецентры

Облучение с помощью 
генераторов ЭМИ

6. Системы 
водоснабжения

Заражение ОВ, БВ

7. ХОО, БОО Подрыв, разрушение емкостей



1. Установить прочный контакт с анонимом.
2. Выяснить требования анонима и получить      

информацию о характере угрозы.
3. Выяснить мотивы действий анонима.
4. По окончании контакта с анонимом 

повторите основные моменты беседы с ним, 
попытайтесь убедить его повторить звонок.

5. Сообщить о происшествии руководителю 
ОЭ.

6. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, 
кому об этом необходимо знать,  в 
соответствии с инструкцией.



ОБЯЗАННОСТИ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ
при возникновении угрозы террористического акта

Необходимо:
∙ Срочно проверить 

готовность средств 
оповещения.

∙ Проинформировать  
население о 
возникновении ЧС.

∙ Уточнить план 
эвакуации рабочих, 
служащих  (жителей 
дома) на  случай ЧС.

∙ Проверить места парковки автомобилей (нет ли чужих, 
подозрительных, бесхозных).

∙ Удалить контейнеры для мусора от зданий и сооружений.
∙ Организовать дополнительную охрану предприятий, 

учреждений, организаций, дежурство жителей.



 
В случае обнаружения подозрительного предмета, получении 

угроз по телефону, либо писем, содержащих угрозы 
террористического характера, либо любой другой информации о 
возможном действии террористической направленности 
необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в 
правоохранительные органы по телефонам территориальных 
подразделений ФСБ и МВД России, 02  или 112 .

В соответствии с законодательством руководитель 
организации несет персональную ответственность за жизнь и 
здоровье сотрудников организации.



Рекомендации руководителю при 
обнаружении предмета,

похожего на взрывоопасный:

1. Не допустить паники.
2. Немедленно сообщить по телефону «02; 112».
3. Оцепить зону нахождения взрывоопасного 
предмета.
4. Оценить обстановку и принять решение на 
эвакуацию.
5. Эвакуация должна проводиться без прохождения 
людей через зону нахождения предметов, похожих на 
взрывоопасные.
6. Для эвакуации рекомендуется использовать 
заранее отработанные команды: «Учебная пожарная 
тревога! Всем выйти на улицу!».



Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления
при обнаружении взрывного устройства

1 Граната РГД-5 не менее 50 м. 
2 Тротиловая шашка массой 200 гр 45 метров
3 Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 метров
4 Мина МОН-50 85 метров
5 Дорожный чемодан 350 метров
6 Автомобиль типа «Жигули» 460 метров
7 Автомобиль типа «Волга» 580 метров
8 Микроавтобус 920 метров
9 Грузовая автомашина (фургон) 1240 метров

10 Пивная банка 0,33 литра 60 метров
11 Граната Ф-1 не менее 200 м. 



Действия при поступлении угрозы по телефону:
1. Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка.
2. Передать полученную информацию в правоохранительные 
органы.
3. Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его.  
4. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи:
голос: громкий (тихий), высокий (низкий);
темп речи: быстрая (медленная);
произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 
акцентом или диалектом;
манера речи: развязная, с издевкой, нецензурными выражениями.

5. Обязательно постараться отметить 
звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук теле - 
радиоаппаратуры, голоса и т.п.).
6. Отметить характер звонка - городской или 
междугородный.
7. Зафиксировать точное время начала 
разговора и его продолжительность.
 



8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие 
вопросы:
куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
какие конкретные требования выдвигает;
выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц;
на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от 
задуманного;
как и когда с ним можно связаться;
кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.
9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка 
времени доведения его требований до должностных лиц или для 
принятия руководством решения.
10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке 
руководству. Если этого не удалось сделать, то сообщить 
немедленно по окончании разговора.
11. Не распространять сведения о факте разговора  
12. При наличии определителя номера записать определившийся 
номер, что позволит избежать его случайную утрату.
13. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу 
после разговора извлечь кассету с записью разговора и принять 
меры к ее сохранности. Обязательно установить  другую кассету. 



Дежурно-диспетчерские службы (ДДС) организаций 
создаются с целью повышения оперативной готовности к 
реагированию на угрозу или возникновение ЧС, эффективности 
взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных 
действиях по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе 
вызванных террористическим актом.

ДДС функционируют в трех режимах: 
1. Повседневной деятельности;
 2. Повышенной готовности   (при угрозе ЧС);
 3. Чрезвычайной ситуации.

Источниками информации об угрозе террористического акта для 
дежурно-диспетчерских служб могут быть:
1. Взаимодействующие центральные диспетчерские органы 
городских служб;
2. Оперативные службы потенциально опасных объектов;
3. Население (в порядке личной инициативы);
4. Средства массовой информации.



При угрозе возникновения теракта руководство и органы 
управления взаимодействующих ведомств и органов 
исполнительной власти, привлекаемых для ликвидации и 
локализации ЧС, вызванных действиями террористов (ГУ МЧС по 
Красноярскому краю; ФСБ, МВД, военный комиссариат 
Красноярского края и др.) уточняют:

1. Ранее принятое решение;
2. Планы взаимодействия;
3. Организацию взаимного всестороннего информирования об 
обстановке;
4. Состав выделяемых сил и средств.

 
Силы и средства, выделяемые в состав 
привлекаемых формирований, приводятся в 
готовность к действиям в ЧС, в том числе 
вызванных терактами, на основании указаний 
соответствующих руководителей с 
последующим докладом вышестоящим органам 
управления взаимодействующих министерств, 
ведомств и органов исполнительной власти, 
привлекаемых для ликвидации ЧС  



3 учебный вопрос: Правовые, нормативные и 
организационные основы обеспечения дорожно-
транспортной безопасности. Мероприятия по 
ликвидации последствий ДТП.



Основным в области обеспечения 
безопасности дорожного движения является 
Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» от 15.11.1995 г. № 196-ФЗ.

Определяет приоритетные направления и принципы 
государственной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, основные формы и 
методы их реализации, регламентирует основные 
требования, предъявляемые в данной области. 
Задачами настоящего Федерального закона являются: 
охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита 
их прав и законных интересов, а также защита 
интересов общества и государства путем 
предупреждения ДТП, снижения тяжести их 
последствий. 



Основные принципы обеспечения 
безопасности дорожного движения:

1. Приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих 
в дорожном движении, над экономическими 
результатами хозяйственной деятельности;
2. Приоритет ответственности государства за 
обеспечение безопасности дорожного движения над 
ответственностью граждан, участвующих в дорожном 
движении;
3. Соблюдение интересов граждан, общества и 
государства при обеспечении безопасности дорожного 
движения;
4. Программно-целевой подход к деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения.



Обеспечение безопасности дорожного движения 
осуществляются посредством:

1. Установления полномочий и ответственности Правительства 
РФ, федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ;
 2.  Координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, юридических и физических лиц в целях 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий и 
снижения тяжести их последствий;
  3. Регулирования деятельности на автомобильном, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
   4. Разработки и утверждения в установленном порядке 
законодательных, иных нормативных правовых актов по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения: 
правил, стандартов, технических норм и других  документов;
 5. Осуществления деятельности по организации дорожного 
движения;
 6. Материального и финансового обеспечения мероприятий по 
безопасности дорожного движения;
 



 7. Организации подготовки водителей транспортных 
средств и обучения граждан правилам и требованиям 
безопасности движения;
 8.  Проведения комплекса мероприятий по медицинскому 
обеспечению безопасности дорожного движения;
  9.  Осуществления обязательной сертификации 
объектов, продукции и услуг транспорта и дорожного 
хозяйства;
  10.  Лицензирования отдельных видов деятельности, 
осуществляемых на автомобильном транспорте, в 
соответствии с законодательством РФ;
11.  Проведения социально ориентированной политики в 
области страхования на транспорте;
12.     Осуществления государственного надзора и 
контроля за выполнением законодательства РФ, правил, 
стандартов, технических норм и других нормативных 
документов обеспечения безопасности дорожного 
движения.



Меры, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения:

1. Повышение ответственности за нарушение ПДД;
2. Образовательные программы и информационные социальные 
кампании;
3. Повышение качества обучения при получении водительских 
прав;
4. Проекты по контролю за вождением в состоянии алкогольного 
опьянения;
5. Проекты по контролю за использованием ремней 
безопасности;
6. Внедрение автоматических технических средств контроля за 
соблюдением ПДД;
7. Улучшение качества медицинской помощи при ДТП.
8. Электронная детекция;
9. Повышение общих требований к безопасности ТС;
10. Распространение мер активной и пассивной безопасности ТС;
11.  Повышение безопасности дорожной инфраструктуры.



Ключевыми направлениями государственной политики 
в области обеспечения безопасности дорожного 

движения     признаны: 
1. Снижение рисков в дорожном движении: 
 Применение новых подходов к вопросам землепользования; 
 Стимулирование перехода с видов транспорта, сопряжённых с 
высоким риском, к более безопасным транспортным средствам, 
например, предоставление приоритета в движении транспортным 
средствам, перевозящим большее число пассажиров; 
 Введение поэтапной системы выдачи водительских 
удостоверений; 
2. Создание более безопасной дорожной среды: 
 Классификация дорог и установление ограничений скорости, 
соответствующей их функциям; 
 Разделение, по возможности, моторизованного и безмоторного 
движения; 
 Внедрение аудита безопасности в процесс проектирования и 
строительства дорог; 
 Оборудование дорог средствами защиты на случай столкновения; 
 Реконструкция наиболее опасных участков дорожной сети; 



3. Переход к более совершенным и безопасным транспортным 
средствам: 
Повышение видимости автомобилей на дороге, в том числе путём 
использования фар ближнего света в светлое время суток; 
 Совершенствование конструкции транспортных средств, например   
установка на всех транспортных средствах так называемых 
«щадящих» для пешеходов и велосипедистов передних бамперов; 
 Обеспечение защиты водителя и пассажиров удерживающими и 
надувными устройствами; 
 Стимулирование эксплуатации «интеллектуальных» транспортных 
средств, оборудование их системами антиалкогольной блокировки, 
адаптации скорости, стабилизации торможения, сигнализации, 
напоминающей о ремнях безопасности, и т.п.; 

4. Обеспечение соблюдения правил дорожного движения: 
Совершенствование надзора за соблюдением установленной 
скорости движения, использованием ремней безопасности и 
защитных шлемов, режима труда и отдыха водителей; 
 Активный контроль трезвости водителей транспортных средств; 
 Принятие соответствующих законодательных и иных нормативных 
актов;  
Пропаганда в средствах массовой информации; 



5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
пострадавшим в результате ДТП: 
 улучшение порядка оказания неотложной помощи; 
 улучшение организации лечения в больницах; 
 обеспечение реабилитации пострадавших.  

Успех спасательных операций во многом зависит от чёткого 
взаимодействия органов управления, сил, участвующих в 
ликвидации ДТП (ГИБДД, специалисты региональных центров 
МЧС, аварийно-спасательных отрядов, территориальных центров 
медицины катастроф, служб скорой медицинской помощи).

В 2003 году согласовано «Примерное положение о взаимодействии 
органов управления, подразделений и сил МВД России, МЧС 
России и Минздравсоцразвития России, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий», 
утверждено заместителями министров этих ведомств. Документ 
юридически закрепляет права, обязанности и основы 
взаимодействия участников аварийно-спасательных работ на 
дорогах. 



В ликвидации последствий ДТП участвуют: 

 1. Органы внутренних дел субъектов РФ (дежурные части 
органов внутренних дел, следственно-оперативные группы, 
территориальные органы управления и подразделения 
Государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения, в том числе подразделения дорожно-патрульной 
службы); 
2. Органы, специально уполномоченные решать задачи 
гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при органах исполнительной власти 
субъектов РФ (далее – органы управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям), силы МЧС России; 
3. Органы управления здравоохранением субъектов РФ, лечебно-
профилактические учреждения скорой помощи. 

Состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий 
ДТП, а также необходимость их наращивания, определяются в 
зависимости от характера и масштаба последствий дорожно-
транспортного происшествия. 
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Контрольные 
вопросы



Типы терроризма?
(3 правильных ответа.)

1. Политический
2. Промышленный
3. Националистический
4. Социальный
5. Религиозный
6.  Региональный



Типы терроризма?
(3 правильных ответа.)

1. Политический
2. Промышленный
3. Националистический
4. Социальный
5. Религиозный
6.  Региональный



Уровни террористической опасности, 
предусматривающие принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства?  (три правильных ответа.)

 3. Высокий («желтый»)
4. Вероятный («коричневый»)
5. Критический («красный»)
6. Максимальный («алый»)
 

1. Повышенный («синий»)
2. Увеличенный («зеленый»)



  Уровни террористической опасности, 
предусматривающие принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства?  (три правильных ответа.)

 3. Высокий («желтый»)
4. Вероятный («коричневый»)
5. Критический («красный»)
6. Максимальный («алый»)
 

1. Повышенный («синий»)
2. Увеличенный («зеленый»)



      Режимы функционирования ДДС?  
( три правильных ответа ) 

1. Режим  повседневной деятельности;
2. Режим ожидания ЧС;

3. Режим повышенной готовности   (при 
угрозе ЧС);

4. Режим ликвидации ЧС;
5. Режим чрезвычайной ситуации.



 Режимы функционирования ДДС? 
 ( три правильных ответа ) 

1. Режим  повседневной деятельности;
2. Режим ожидания ЧС;

3. Режим повышенной готовности   (при 
угрозе ЧС);

4. Режим ликвидации ЧС;
5. Режим чрезвычайной ситуации.



 В ликвидации последствий ДТП участвуют? 
(три правильных ответа)

1.  Органы внутренних дел субъектов РФ. 
2. Специалисты юридической помощи. 
3. Органы, специально уполномоченные решать задачи 
гражданской обороны, задачи по предупреждению и 
ликвидации ЧС.
4. Дорожные комиссары. 
5. Органы управления здравоохранением субъектов РФ.



 В ликвидации последствий ДТП участвуют? 
(три правильных ответа)

1.  Органы внутренних дел субъектов РФ. 
2. Специалисты юридической помощи. 
3. Органы, специально уполномоченные решать задачи 
гражданской обороны, задачи по предупреждению и 
ликвидации ЧС.
4. Дорожные комиссары. 
5. Органы управления здравоохранением субъектов РФ.



 Эвакуация пострадавших в ДТП в лечебные 
учреждения, при необходимости проводится любыми 

транспортными средствами? 

1. ДА.

2.  НЕТ.



 Эвакуация пострадавших в ДТП в лечебные 
учреждения, при необходимости проводится любыми 

транспортными средствами? 

1. ДА.

2.  НЕТ.


