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Аннотация. Важную роль в формировании ответственного и осознанного безопасного поведения людей в 

различных ситуациях играет социальное воспитание и развитие личности человека в области культуры 

безопасности жизнедеятельности, в частности в сфере соблюдения пожарной безопасности. Статья посвящена 

анализу, разграничению, использованию трех ключевых понятий, являющихся неотъемлемой частью процесса 

формирования безопасной и ответственной личности. Авторы акцентируют внимание на различии и 

соотношении между собой обучения мерам пожарной безопасности, противопожарной пропаганды и 

информирования в области пожарной безопасности, подчеркивая их значимость для предотвращения пожаров и 

защиты населения. Рассмотрена специфика каждого из понятий. Обучение мерам пожарной безопасности 

включает непрерывное обучение и подготовку граждан и специалистов по правилам и методам предотвращения 

и реагирования на пожары. Противопожарная пропаганда ориентирована на формирование общественного 

сознания и повышение уровня ответственности граждан через массовые информационные кампании и 

социальные проекты. Информирование представляет собой процесс предоставления актуальной и точной 

информации о пожарной безопасности, включая предупреждения, новости и статистические данные; позволяет 

населению быть в курсе текущих угроз и предпринимать необходимые меры предосторожности. Отмечается 

значение формирования культуры безопасности жизнедеятельности как основы для создания безопасного и 

устойчивого общества. Авторы подчеркивают, что для эффективного обеспечения пожарной безопасности 

необходимо комплексное применение всех трех составляющих, учитывая их взаимодополняющий характер. 

Подчеркнута важность корректного применения этих понятий в практической деятельности и использования 

данных категорий при разработке стратегии воспитания личности безопасного типа, а также для повышения 

эффективности противопожарных мероприятий. 

Ключевые слова: воспитание; педагогика; культура безопасности жизнедеятельности; пожарная безопас-

ность; обучение; пропаганда; информирование; коммуникация 
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Abstract. An important role in the formation of responsible and conscious safe behavior of people in various 

situations is played by social education and personal development in the field of life safety culture, in particular in the 

field of fire safety. The article is devoted to the analysis, differentiation, and use of three key concepts that are an 

integral part of the process of forming a safe and responsible personality. The authors focus on the difference and 

correlation between fire safety training, fire prevention propaganda and information in the field of fire safety, 

emphasizing their importance for fire prevention and protection of the population. The specifics of each of the concepts 

are considered. Fire safety training includes continuous education and training of citizens and specialists on the rules 

and methods of fire prevention and response. This is achieved through training in educational programs, conducting 

systematic theoretical and practical classes, and training. Fire prevention propaganda is focused on the formation of 

public consciousness and increasing the level of responsibility of citizens through mass information campaigns and 

social projects. It is aimed at developing an ideology of a safety culture and changing people's behavior in relation to 

fire risks. Informing is the process of providing up-to-date and accurate information about fire safety, including 

warnings, news and statistics. This allows the public to be aware of current threats and take the necessary precautions. 

The importance of forming a culture of life safety as a basis for creating a safe and sustainable society is noted. The 

authors emphasize that in order to effectively ensure fire safety, it is necessary to use all three components in a 

comprehensive manner, taking into account their complementary nature. The importance of the correct application of 

these concepts in practice and the use of these categories in the development of a strategy for educating a safe type of 

personality, as well as to increase the effectiveness of fire-fighting measures, is emphasized. 

Key words: education; pedagogy; life safety culture; fire safety; education; propaganda; information; 

communication 
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Введение 

Современные условия жизнедеятельности че-

ловека отличаются быстрой динамикой разрас-

таний и изменений опасностей природного 

и техногенного характера. Это сохраняет значи-

мость проблем обеспечения безопасности жиз-

недеятельности как для отдельного человека, так 

и для всего социума в целом. По этой причине 

поиск решений комплексных проблем организа-

ции безопасной жизненной среды делает акту-

альным вопрос воспитания и трансформации 

культуры безопасности жизнедеятельности (да-

лее – КБЖД) в обществе. Что обусловлено необ-

ходимостью выработки и закрепления в обще-

ственном сознании следующего набора характе-

ристик: «мотивация и преданность делу», «мыш-

ление, направленное на безопасность», «внут-

ренняя критическая позиция» и «чувство персо-

нальной ответственности» [Машин, 2014, с. 3]. 

Для достижения данных целей важно воспи-

тание осознанной и ответственной за свои дей-

ствия для минимизации рисков и возможных 

опасностей личности, то есть личности безопас-

ного типа. Такая личность характеризуется вы-

соким уровнем психологической устойчивости 

https://elibrary.ru/EPYCAQ
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и психологической готовности в различных жиз-

ненных ситуациях к действиям, обеспечиваю-

щим окружающим безопасность жизнедеятель-

ности. Её основополагающие ценности выраже-

ны в побуждении к общественному и экологиче-

скому поведению, правосознанию. Безопасное 

поведение подразумевает владение теоретиче-

скими и практическими знаниями и умениями, 

направленными на предотвращение неправиль-

ного поведения человека, которое может приве-

сти к аварийным и травматическим ситуациям. 

При этом необходимо оценивать свои собствен-

ные ресурсы для избегания угроз, понимать при-

чины возникновения и особенности развития 

опасных ситуаций, правильно расценивать воз-

никшую обстановку и рационально распределять 

свои ресурсы, обладать внутренней готовностью 

к защите себя, социума и окружающей среды. 

Исходя из этого, формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности как индивида, 

так и общества в целом предполагает не только 

усвоение знаний основных правил и мероприя-

тий, направленных на обеспечение безопасности. 

Именно поэтому важным его аспектом является 

выработка осознанного отношения к обеспече-

нию безопасности. В этом контексте социальное 

воспитание играет решающую роль, поскольку 

помогает формировать у человека сознательное 

отношение к собственной безопасности и без-

опасности окружающих. Элементами структуры 

такого воспитания являются обучение, пропа-

ганда культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, информирование. 

Методы исследования 

Феномен «культура безопасности жизнедея-

тельности» представляет собой многоаспектный 

процесс и является объектом междисциплинар-

ного изучения таких наук, как психология, педа-

гогика, социология и культурология. 

Базовые компоненты, входящие в структуру 

КБЖД: особенности деятельности (знания, уме-

ния, навыки, опыт) и личностные качества (цен-

ности, мотивы, черты характера) – формируются 

на основе трех основных блоков и организаци-

онных принципов в соответствии с рисунком 1.  

 
Рисунок 1 – Структурные элементы формирования КБЖД 

 
В этой связи важна политика государства, 

ориентированная на подготовку и осуществление 

мер профилактики по предотвращению возник-

новения опасных ситуаций. При формировании 

КБЖД важно фиксировать внимание на обеспе-

чении безопасности государственных ресурсов 

с указанием на обширный диапазон возможных 

опасностей [ГОСТ Р 22.3.07-2014, п. 4-5]. 

В целях поддержания необходимого уровня 

защищенности от пожаров создана система обес-
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печения пожарной безопасности (СОПБ), компо-

нентами которой являются «органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправле-

ния, организации, граждане» [Федеральный за-

кон…№ 69-ФЗ, ст. 3].  

Во многих случаях к травматизму, гибели 

людей и значительному материальному ущербу 

приводит несоблюдение правил пожарной без-

опасности. Следовательно, решающее значение 

в обеспечении безопасности имеет человеческий 

фактор, обусловленный как общим уровнем 

культуры безопасности жизнедеятельности, так и 

уровнем знаний в области пожарной безопасно-

сти каждого человека и его отношением к про-

блеме опасности пожаров и необходимости без-

опасного поведения. 

Таким образом, составной самостоятельной 

частью общей культуры безопасности жизнедея-

тельности является культура пожаробезопасного 

поведения, характеризующаяся степенью подго-

товленности в данной области и закреплением 

осознанной потребности следовать установлен-

ным нормам и правилам. На это направлены 

определенные профилактические формы воздей-

ствия: обучение мерам пожарной безопасности, 

противопожарная пропаганда, информирование 

о мерах пожарной безопасности. 

В настоящее время понятия «противопожар-

ная пропаганда», «обучение мерам пожарной 

безопасности», «информирование о мерах по-

жарной безопасности» применяются в законода-

тельстве, научной и методической литературе. 

При их практическом применении используются 

схожие формы, методы и средства, что в итоге 

приводит к смешению элементов и искажению 

сущности этих смежных понятий. Однако, не-

смотря на востребованность в различных обла-

стях науки и практическом использовании, 

структурные отношения между ними, а также 

с элементами других подсистем требуют даль-

нейшей разработки.  

В ходе изучения вопросов дифференциации 

и применения данных научных дефиниций для 

систематизации информации по предметной об-

ласти, изучения роли отдельных элементов обу-

чения, пропаганды и информирования и их це-

лостного значения в общественной жизни ис-

пользовались общелогические методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции. Анализ регламен-

тирующих документов, касающихся КБЖД и 

выработки безопасного поведения в области по-

жарной безопасности, позволил сделать вывод, 

что в настоящее время существуют законода-

тельные основы для разработки государственной 

политики в данной сфере. Определены возмож-

ные способы сотрудничества между федераль-

ными и региональными органами власти, мест-

ными органами самоуправления и организация-

ми, а также разработаны соответствующие обра-

зовательные программы. 

Сравнительный метод использован при выяв-

лении общих и частных признаков в различных 

подходах к определению понятий обучения, 

пропаганды и информирования, выявлении ха-

рактерных форм воздействия. В завершении ис-

следования осуществлено сопоставление изуча-

емых объектов по определенным признакам. 

Результаты исследования 

Обучение мерам пожарной безопасности  

Обучение рассматривается как процесс, фор-

мирующий и корректирующий знания, опыт, 

умения, навыки и привычки личности. В резуль-

тате этого корректируется поведение субъекта 

обучения и происходит его адаптация к жизни 

в обществе.  

Выступая ключевой категорией педагогики, 

обучение является основой педагогического про-

цесса, направленного на стимулирование актив-

ной учебно-познавательной деятельности уча-

щихся для приобретения знаний, умений и навы-

ков, развития творческих способностей и форми-

рования нравственных взглядов. Исследование и 

разработка данного процесса происходит с при-

менением различных подходов с обращением 

к достижениям и открытиям смежных наук: пси-

хологии, физиологии, философии, социологии. 

Эти педагогические подходы и направления пред-

ставляют собой целый комплекс концепций, раз-

работанных учеными, педагогами и психологами. 

Так, Л. С. Выготский и П. Я. Гальперин изу-

чали вопросы соотношения обучения и поэтап-

ного умственного развития человека, основыва-

ясь на одной методологической базе, но рассмат-

ривали разные аспекты [Степанова, 2001]. Вы-

готский считал главным вопросом то, чему 

учить, и обозначил, что обучение зависит не 

только от развития высших психических функ-

ций, но также от социальной среды на опреде-

лённом возрастном этапе и должно забегать впе-

ред развития. По мнению ученого, обучение 

представляет собой процесс усвоения знаний, 

навыков и умений через систематическую пере-

дачу информации и опыта от учителя к ученику 

[Выготский, 1991, с. 449]. Гальперин направил 

свое внимание на изучение зависимости ум-
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ственного развития ребенка от типов учения и 

создал теорию поэтапного формирования ум-

ственных действий, а также деятельную теорию 

усвоения [Гальперин, 1985, с. 37-42]. Обучение 

с его точки зрения определяется как процесс вза-

имодействия субъекта и объекта обучения, ори-

ентированных на формирование новых знаний, 

умений и навыков у обучающегося.  

Понятие обучения в текущей практике при-

менения характеризуется как «целенаправлен-

ный процесс организации деятельности обучаю-

щихся по овладению знаниями, умениями, навы-

ками и компетенцией, приобретению опыта дея-

тельности, развитию способностей, приобрете-

нию опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотива-

ции получения образования в течение всей жиз-

ни» [Федеральный закон…№ 273-ФЗ, ст. 2]. 

Приобретение знаний, навыков, умений 

и опыта путем изучения определенного предмета 

или области может быть как формальным и про-

водиться как в образовательных организациях 

(в школе, техникуме, колледже, институте, уни-

верситете), так и неформальным вне их, самосто-

ятельно или при помощи обучающих курсов или 

тренингов. Обучение играет важную роль в вос-

питании личности, помогая развивать навыки 

и обогащать знания в любом возрасте. 

Особенности воспитания человека в различ-

ные периоды возрастного развития, а также спе-

цифику процесса формирования и становления 

человека на протяжении всей жизни изучает воз-

растная педагогика (рисунок 2) [Емельянова, 

2014; Чернявская, 2023; Кононыгина, 2006; Иль-

ницкий, 2013, с. 105]. 

 

 
Рисунок 2 ‒ Разделы возрастной педагогики 

 

Воспитание личности безопасного типа носит 

постоянный, системный характер и является 

неотъемлемой частью обучения на всех уровнях 

образования: дошкольном, начальном, основном, 

среднем, высшем, дополнительном профессио-

нальном. Образовательные программы включают 

в себя несколько учебных модулей, содержащих 

обучающие материалы по организации здорового 

образа жизни, правила поведения при чрезвычай-

ных ситуациях, оказанию первой помощи постра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
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давшему, технике безопасности при выполнении 

трудовых функций. Кроме того, такое обучение 

представляет собой многокомпонентную систему, 

характеризующуюся метапредметными связями и 

высокой степенью междисциплинарности. 

Законодательно обучение мерам пожарной 

безопасности представляет собой «организован-

ный процесс по формированию знаний, умений, 

навыков граждан в области обеспечения пожар-

ной безопасности в системе общего, профессио-

нального и дополнительного образования, в про-

цессе трудовой и служебной деятельности, а 

также в повседневной жизни» [Федеральный за-

кон…№ 69-ФЗ, ст. 2, 25].  

На дошкольном уровне образования у воспи-

танников дошкольных образовательных органи-

заций закладываются основы пожаробезопасного 

поведения, формируются представления о ситуа-

циях, опасных для человека в быту, в природе и 

приемах правильного поведения [Приказ Мино-

брнауки… № 1155].  

В системе общего образования становление 

норм КБЖД происходит при формировании осо-

знания значимости защиты личности, общества и 

государства, а также понимания необходимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера. До 1 сентября 2024 года обуче-

ние осуществлялось в рамках изучения предмет-

ной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

[Приказ Министерства просвещения…№ 287]. 

С нового учебного года предмет трансформиро-

вался в «Основы безопасности и защиты Роди-

ны» [Федеральный закон…№ 618-ФЗ] и обеспе-

чивает формирование и развитие в современных 

условиях модели личного безопасного поведения 

на основе понимания важности здорового образа 

жизни, причин возникновения опасных ситуа-

ций, знаний и навыках применения средств без-

опасности при необходимости; наличия активной 

жизненной позиции и осознания значимости 

личной безопасности для общества и государ-

ства. Это обучение конкретным базовым знани-

ям, навыкам, которые необходимы детям для то-

го, чтобы соблюдать безопасность в образова-

тельной организации и за ее пределами. 

У обучающихся в результате подготовки на 

уровне среднего и высшего образования в рамках 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» формируется компетенция по созда-

нию и поддержанию безопасных условий жизне-

деятельности в повседневной и в профессио-

нальной деятельности.  

При поступлении на работу и «в процессе тру-

довой деятельности лица, осуществляющие тру-

довую или служебную деятельность, проходят 

противопожарные инструктажи или обучение по 

программам дополнительного профессионального 

обучения» [Приказ МЧС России…№ 806].  

Кроме перечисленных групп, отдельно выде-

ляют неработающую часть населения (не состо-

ящую в трудовых отношениях с работодателем), 

которая может получить знания в ходе посеще-

ний различных мероприятий (бесед, собраний, 

демонстраций учебных фильмов, тренировок, 

учений по пожарной безопасности), а также са-

мостоятельного изучения различного материала 

по теме защиты от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. 

При этом на каждом уровне образования (ри-

сунок 3) учитываются психофизиологические и 

возрастные особенности обучающихся, обуслов-

ленные определенными показателями развития 

сенсорно-перцептивных процессов, мотивацион-

ной и эмоционально-волевой сферы, когнитив-

ных способностей с применением методов воз-

растной педагогики. 
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Рисунок 3 – Перечень групп обучения в области пожарной безопасности  

 

Объем знаний в области пожарной безопасно-

сти должен включать в себя знания о совокупно-

сти угроз для жизни и здоровья человека от соб-

ственной деятельности, деятельности общества, 

от природных и экологических условий окружа-

ющей среды, характерных для территории про-

живания.  

Таким образом, в процессе роста образова-

тельного потенциала человека последовательно и 

непрерывно пополняется объем знаний, умений, 

навыков в области пожарной безопасности. 

Модель учебного процесса выражена в дина-

мичном взаимодействии функций, структуры, 

способов его организации, форм, технологий и 

результатов согласно образовательным целям 

(рисунок 4). Она определяет способ взаимодей-

ствия между субъектом и объектом обучения, 

меры пожарной безопасности, параметры и целе-

вую функцию для достижения оптимальных ре-

зультатов. Организация обучения основана на 

дифференцированном подходе, принципах пре-

емственности и системности.  
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Рисунок 4 – Модель учебного процесса 

 

Соотношение теоретического и практического 

материала, подлежащего усвоению, задания, со-

став контрольных мероприятий, направленных 

на выявление результатов обучения и принятие 

корректировочных мер по обучению определяет 

соответствующая учебная программа.  

Кроме того, внедрение и развитие цифровых 

технологий обуславливает продвижение дистан-

ционного обучения [Perez, 2024; Athanasios, 

2008] на основе веб-платформ как виртуальной 

(цифровой) среды обучения, «мобильного» обу-

чения (то есть с использованием смартфонов и 

планшетов). Внедряются иммерсивные програм-

мы обучения (с помощью виртуальной реально-

сти как альтернативного или дополнительного 

инструмента) [Shiradkar, 2021; Sun, 2024; Amir 

Haj-Bolouri, 2024; Rahmalan, 2020]. 

Применение интерактивных технологий, при 

которых осуществляется своевременное обнов-

ление контента, индивидуальное сопровождение 

учебного процесса, размещение готовых ком-

плектов методических и учебных материалов 

с учетом индивидуальной специфики групп обу-

чения, способствует формированию и актуализа-

ции компетенций в области пожарной безопас-

ности. 

Противопожарная пропаганда 

В толковом словаре русского языка «пропа-

ганда» означает распространение и разъяснение 

определенных взглядов, идей, знаний и учения 

[Ожегов, 1997, с. 925]. В. В. Кафидов и В. М. Се-

вастьянов характеризуют ее как «распростране-

ние политических, философских, научных и дру-

гих идей в обществе; в более узком смысле ‒ 

формирование у масс определенного мировоз-

зрения» [Кафидов, 2002, с. 18]. В. Ф. Абдулова 

описывает пропаганду как комплексную техно-

логию, направленную на управление обществом 

через создание у граждан устойчивых социаль-

ных установок и стереотипов, выгодных для то-

го, кто осуществляет коммуникацию [Абдулова, 

2007]. 

Рассмотрение концептуальных основ позво-

ляет сделать вывод, что под пропагандой подра-

зумевается целенаправленный идеологический 

процесс донесения, распространения субъектом 

конкретных ценностей через отдельные каналы 

воздействия, выработки у объекта определенных 

моделей поведения. Исходя из этого, пропаганда 

выполняет информационную, идеологическую, 

мировоззренческую, коммуникативную и воспи-

тательную функции и занимает значимое место 

в системе коммуникативных наук. 

Применение комплекса коммуникативных 

технологий определяет организацию цикла воз-

действия на массовое сознание общества [Баку-

лев, 2003]. Изучению пропагандистского воздей-

ствия через средства массовой коммуникации 

посвящены работы нескольких зарубежных и 

отечественных исследователей. Результатом изу-



Ярославский педагогический вестник – 2025 – № 1 (142) 

Воспитание личности безопасного типа: дифференциация и применение смежных понятий 27 

чения ими вопросов создания общественного 

мнения стали различные модели пропаганды, 

характеризующие механизм создания, кодировки 

и передачи сообщений [Почепцов, 2015; Савель-

ев, 2013]. Механизм пропаганды отражает работу 

комплекса коммуникативных средств и инстру-

ментов, социально-коммуникационных институ-

тов, посредством которых пересылаются (деко-

дируются) необходимые сообщения, обеспечива-

ется реализация целей и задач, сформированных 

субъектом пропаганды. Передача сообщений 

осуществляется устными, печатными, виртуаль-

ными, визуальными, аудиальными и комбиниро-

ванными средствами через СМИ, официальные 

сайты органов власти, органов местного само-

управления, организаций, социальные сети. 

Подводя промежуточный итог, можно ска-

зать, что пропаганда не только воздействует на 

массовое сознание при помощи информационно-

психологических методов, но также представля-

ет собой специфический информационный про-

цесс. Для достижения своих целей пропаганда 

использует уже существующие стереотипы 

и установки, влияющие на восприятие информа-

ции. Ее задача не только донести до слушателей 

актуальные события, но и стимулировать пере-

дачу этой информации другим. Пропаганда спо-

собствует формированию у человека или соци-

альной группы чувства ознакомленности в раз-

личных областях, а также уверенности в своих 

силах, придает ощущение экспертности в какой-

либо сфере. Основная особенность пропаганды 

заключается в интерпретации и эмоциональной 

окраске передаваемого материала. Этот процесс 

активно использует психологические механизмы 

для преодоления защитных барьеров личности: 

избирательности внимания и восприятия. 

Противопожарная пропаганда, представляя 

собой самостоятельный элемент пропаганды, 

зафиксирована в законе, это «информирование 

общества о путях обеспечения пожарной без-

опасности» [Федеральный закон…№ 69-ФЗ, 

ст. 2]. Между тем, будучи идеологическим и по-

знавательным процессом, противопожарная про-

паганда не просто распространяет среди широ-

ких слоев населения основные противопожарные 

требования, но и воспитывает потребность в их 

безусловном соблюдении, формируя обществен-

ное мнение и психологические установки на 

личную и коллективную ответственность за по-

жарную безопасность окружающей среды [Рат-

никова, 2012].  

Противопожарная пропаганда использует 

идеологический компонент в качестве одной из 

форм воспитательного воздействия, тем самым 

реализуя идейно-воспитательную функцию. Она 

направлена на формирование основы необходи-

мых идейных взглядов и общественного мнения, 

усвоение знаний и идей в области пожарной без-

опасности. Достигая воспитательной цели по 

формированию представлений о соблюдении 

норм и правил пожарной безопасности, пропа-

ганда затрагивает также морально-нравственные, 

этические и эстетические аспекты. В этой связи 

регулируется решение следующих задач:  

1. Выработка социальной ответственности и 

фиксирование позитивного мировоззрения в об-

ласти соблюдения пожарной безопасности. 

2. Корректирование ошибочных и нейтрали-

зация нежелательных представлений, понятий, 

убеждений.  

Проведение эффективной противопожарной 

пропаганды невозможно без четкого понимания 

значения структурных элементов пропагандист-

ской деятельности. В эту структуру входят: объ-

ект, субъект, определенные цели и задачи, оцен-

ка ситуации, выбор форм, методов и средств воз-

действия, финансовое планирование мероприя-

тий, оценка результатов пропаганды. Объектом 

являются органы федеральной и региональной 

власти, местного самоуправления, различные 

организации (включая волонтерские). Под субъ-

ектом подразумевается аудитория или социаль-

ная общность (рисунок 5).  
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Рисунок 5 Структурные элементы пропагандистской деятельности. ДО – деятельность объекта; ОС – оценка ситуации; 

С – субъект; ОРП – оценка результатов пропаганды 

 
 

Несмотря на то, что противопожарная пропа-

ганда ориентирована на массовое воздействие, 

важно учитывать особенности сообществ, а так-

же индивидуальные личностные характеристики 

людей. Предполагая направление воздействия, 

необходимо обращать внимание на разнород-

ность (различия пола, возраста, уровня образова-

ния, профессии) и изменчивость (возрастные из-

менения, развитие личностного потенциала, со-

циальная мобильность) объекта. В отдельные 

группы для пропагандистского воздействия вы-

деляют детей дошкольного возраста; детей 

школьного возраста; студентов; взрослое населе-

ние по различным признакам (место прожива-

ния), неформальные малые группы, творческие 

коллективы, спонтанные группы; работающее 

население; неработающее население. 

Учитывая особенности дифференцированных 

групп, противопожарная пропаганда должна со-

ответствовать следующим требованиям: 

1) цели пропаганды должны быть соотнесены 

с мировоззрением определенной целевой 

аудитории; 

2) использование приема повторения для 

преодоления информационного шума от других 

сообщений;  

3) избегание транслирования конфликтной и 

негативной информации. 

К методам противопожарной пропаганды от-

носятся методы устного и печатного сообщения, 

а также наглядного воздействия. В целях повы-

шения эффективности решения задач по форми-

рованию системы социальных ценностей и соци-

ального самосознания в области пожарной без-

опасности используются различные виды кон-

тента. 

Следует отметить, что составной частью про-

тивопожарной пропаганды является противопо-

жарная агитация, которая содержит призывы 

к конкретным действиям по соблюдению необхо-

димых требований и использует эмоциональную 

составляющую личности [Методические реко-

мендации, 2012, с. 129]. Она напрямую обращает-

ся к разуму и чувствам людей, учитывая их пси-

хологические состояния и процессы. Пропаганда 

же, являясь по своему объему более широким по-

нятием, рассматривает проблему, используя си-

стемный подход к воздействию на аудиторию.  

Исходя из проведенного анализа, можно вы-

делить основные признаки противопожарной 

пропаганды (рисунок 6). 

 

 



Ярославский педагогический вестник – 2025 – № 1 (142) 

Воспитание личности безопасного типа: дифференциация и применение смежных понятий 29 

 
Рисунок 6. Основные признаки противопожарной пропаганды 

 

Таким образом, противопожарная пропаганда 

характеризуется различными составными эле-

ментами и представляет собой сложную, дина-

мичную систему, выраженную в разнообразии 

форм, методов и средств при популяризации 

знаний и распространении убеждений в области 

пожарной безопасности среди населения. Ее ор-

ганизация определена целями и задачами, кото-

рые обусловлены особенностями социальных 

групп, природными факторами, связями с други-

ми процессами и явлениями. В результате со-

здаются долгосрочные социальные установки, 

происходит выработка положительного обще-

ственного мнения по вопросам обеспечения по-

жарной безопасности и мотивации социума 

к соблюдению безопасности. 

Информирование 

Следующее понятие необходимо рассматри-

вать в контексте определения понятия «инфор-

мация». Согласно законодательству – это «све-

дения (сообщения, данные) независимо от фор-

мы их представления» [Федеральный за-

кон…№ 149-ФЗ]. Социальная информация – как 

комплекс сведений, которые применяются от-

дельными индивидами, группами, организация-

ми и различными социальными институтами для 

регулирования общественных отношений, вы-

полняет управленческую, организационную, 

идеологическую, воспитательную, коммуника-

тивную функцию.  

Высокий темп технологического развития и 

всеобщей информатизации общества повышает 

риск возможной дезинформации населения о со-

бытиях в стране и мире, о действиях органов 

государственной власти, о вопросах обеспечения 

безопасности общества. Поэтому особое значе-

ние в социальном воспитании личности приобре-

тает организация своевременного и систематиче-

ского общественного информирования. Оно 

представляет собой процесс передачи информа-

ции о чем-то конкретном получателю и является 

открытой и динамичной системой, которую 

обеспечивают масс-медиа, пресс-службы, анали-

тические центры, информационно-правовые и 

новостные порталы, социальные сети, блоги, 

академические и справочные издания, словари и 

энциклопедии и другие источники информации 

[Евдокимов, 2016, с. 71]. 

Процесс информирования населения рассмат-

ривается с позиции различных научных подходов. 

Системный подход исследует информирование 

как систему всех взаимосвязанных элементов, где 

предметом выступает информация и методы воз-

действия, субъектом является совокупность орга-
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нов государственной власти и организаций, а объ-

ектом – население. При этом информирование 

рассматривается как элемент, объединяющий воз-

никший запрос на информацию и решение данной 

задачи. Целью является передача необходимой 

информации [Котляр, 2023, с. 139]. 

Изучение методов информирования с точки 

зрения институционального подхода заключает-

ся в рассмотрении комплекса взаимодействую-

щих субъектов (органов государственной власти 

на всех уровнях) и объекта как отдельного ин-

ститута, предназначенного для реализации за-

проса граждан на информацию [Дзялошинский, 

2013]. При этом осуществление деятельности по 

созданию и передаче информации законодатель-

но упорядочено, что предписывает субъекту ис-

полнение определенных функций. 

Следующий подход основан на применении 

маркетинговых технологий в государственном 

секторе, направленных на предоставление адрес-

ной и индивидуальной информации, необходи-

мой конкретному человеку в конкретной ситуа-

ции в соответствии с его запросом [Худоногов, 

2010; Хубулури, 2011]. 

Нормативный подход рассматривает инфор-

мирование как совокупность правовых норм. 

Предоставление информации четко регламенти-

руется в соответствии с порядком, установлен-

ным нормативными правовыми актами и не име-

ет связи с объектом.  

Информирование в процессе социальной ак-

тивности субъектов и их взаимодействия в ре-

зультате коммуникации определяет социально-

психологический подход. В рамках данного под-

хода информирование и социальная поддержка 

изучаются не как «формализованная система, а 

с позиции совокупности социальной взаимопо-

мощи, межличностных отношений и коммуника-

ций» [Лифинцев, 2016, с. 10–12]. 

Обобщая трактовки рассмотренных подходов, 

можно сделать вывод, что информирование 

представляет собой организованный процесс пе-

редачи сведений компетентными субъектами 

(как государственными, так и негосударствен-

ными) адресатам. Этот процесс может происхо-

дить по запросу граждан, когда требуется предо-

ставить адресную и релевантную информацию 

на конкретную жизненную ситуацию, или без 

определенного запроса, например, по обязанно-

сти органов власти или работодателя [Осипов, 

2015, с. 158; Тогузаева, 2011, с. 113]. 

Структура информирования охватывает также 

такие компоненты, как источник информации, со-

держание сообщения и контекст передачи инфор-

мации и ситуацию. Психологический аспект ситу-

ации информирования включает условия, 

в которых она происходит, а также реакцию полу-

чателя на информацию. Из этого вытекают опреде-

ленные характеристики информации: объектив-

ность; своевременность и четкость предоставле-

ния; достоверность и полнота; направленность на 

целевую аудиторию; регулярное обновление.  

К методам информирования относятся: 

«1) публикация информации в СМИ (в офици-

альных изданиях и масс-медиа); 2) размещение 

информации в интернете (на официальном сайте 

органа власти); 3) установка информационных 

стендов в помещениях, занимаемых органами 

государственной власти; 4) предоставление офи-

циальной информации по запросу граждан; 

5) устная консультация; 6) по телефонам спра-

вочных служб и телефонам должностных лиц» 

[Федеральный закон…№ 8-ФЗ, ст. 6].  

Важную роль в совокупности мероприятий по 

информированию играет планомерное или «экс-

тренное информирование населения об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, прово-

димое в целях обеспечения защиты населения 

страны и закрепленное в законодательстве» [Фе-

деральный закон…№ 68-ФЗ]. В полномочия ор-

ганов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправ-

ления входит организация информирования 

населения о ЧС в лице представителей феде-

ральных органов исполнительной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправле-

ния; руководителей аварийно-спасательных ра-

бот в зонах ЧС. Под объектом понимается все 

население, на которое направлено воздействие. 

При этом необходимо предоставлять структури-

рованную информацию, учитывая группирова-

ние населения по различным параметрам, кото-

рые характеризуются уровнем осведомленности 

и способностью воспринимать необходимую ин-

формацию. 

Для решения задачи необходим сбор, обра-

ботка, обмен и транслирование данных: 

‒ о нормах права в сфере ЧС и пожарной 

безопасности,  

‒ о деятельности государственных органов,  

‒ о доступных средствах предотвращения 

опасностей, ЧС природного и техногенного 

характера, силах и средствах для устранения ЧС.  

Также включена информация о химической, 

радиационной, медико-биологической, взрыв-
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ной, пожарной и экологической безопасности.  

Законодательно регламентирован порядок 

информирования и взаимодействия субъектов 

информирования с операторами связи [Указ Пре-

зидента Российской Федерации...№ 1522; Распо-

ряжение МЧС России... № 76; Приказ МЧС Рос-

сии... № 427]. 

Важным фактором является оповещение 

населения в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Оповещение представляет собой пере-

дачу экстренной информации о возможной угро-

зе природного или техногенного характера, пра-

вилах безопасного поведения и необходимости 

защитных мер. Оно осуществляется с помощью 

условных сигналов, экстренных сообщений и 

несет командный характер, требуя немедленного 

выполнения указаний и мер защиты. Особенно 

важны сигналы гражданской обороны во время 

военных конфликтов.  

Оповещение и информирование о чрезвычай-

ных ситуациях взаимосвязаны, но имеют суще-

ственные различия. Оповещение корректно назы-

вать процессом, при котором информация должна 

быть передана незамедлительно. Информирова-

ние населения о чрезвычайных ситуациях пред-

полагает своевременное предоставление различ-

ных данных и информации, составленных на ос-

нове мониторинга обстановки, для подготовки и 

принятия мер для минимизации возможных нега-

тивных последствий. Исходя из этого, информи-

рование представляет собой многоплановое поня-

тие, в состав которого входит оповещение. 

Вместе с тем оба процесса имеют норматив-

ное и организационное регулирование и могут 

быть осуществлены с использованием суще-

ствующих систем оповещения и информирова-

ния. Системы оповещения на территориальном, 

местном и объектовом (локальном) уровнях со-

ответствуют современному состоянию развития 

коммуникационных технологий. 

Передача необходимой информации осу-

ществляется с помощью общероссийской ком-

плексной системы информирования и оповеще-

ния населения в местах массового пребывания 

людей (далее – ОКСИОН). На установленных 

в общественных местах мониторах транслирует-

ся сообщение в виде бегущей строки и незвуко-

вых видеороликов; по телевидению, радио и 

громкоговорителям передается срочная инфор-

мация; на мобильные средства связи отправля-

ются push-уведомления; при личном общении 

предоставляется устная информация. Также 

осуществляется распространение листовок; раз-

мещение объявлений, надписей на информаци-

онных перетяжках и билбордах. 

На данный момент законодательством феде-

рального и регионального уровней закреплена 

организация функционирования и развитие 

ОКСИОН. Данная система отражает принцип 

адресности в информировании, рассмотренный 

выше. Комплекс функциональных возможностей 

системы ОКСИОН и СМИ применяется в режи-

мах: повседневной деятельности, повышенной 

готовности и чрезвычайной ситуации, включая 

последующий этап ликвидации кризисной ситу-

ации. В повседневном режиме ресурсы исполь-

зуются для передачи профилактической инфор-

мации населению и мониторинга обстановки. 

В режиме повышенной готовности акцент дела-

ется на информировании граждан о необходи-

мых действиях и способах защиты. В условиях 

чрезвычайной ситуации основное внимание уде-

ляется информированию населения о происше-

ствиях и действиях для минимизации ущерба. 

После кризиса производится работа по социаль-

ной реабилитации населения, поддержке, снятию 

посткризисных осложнений, а также предостав-

лению медицинской помощи и поиску близких и 

родственников. В различных режимах ЧС осу-

ществляется мониторинг ситуации, координация 

разнонаправленной социальной активности, реа-

лизуются функции социальной связи. 

Регулярное информирование о возможных 

ЧС, таких как наводнения, землетрясения, пожа-

ры и другие катастрофы, помогает подготовить 

граждан к правильному реагированию на опас-

ности и уменьшить возможные последствия этих 

ситуаций. 

В вопросах пожарной безопасности термин 

«информирование» относится к пониманию и 

знанию рисков, связанных с пожарами, протоко-

лов безопасности и действий в чрезвычайных 

ситуациях среди населения. Это процесс доведе-

ния до населения достоверных сведений о меро-

приятиях в области обеспечения пожарной без-

опасности; распространение официальной ин-

формации; предупреждение людей о прогнози-

руемых и возникших пожарах, принятых мерах 

по обеспечению безопасности населения и тер-

ритории, приемах и способах защиты; о действи-

ях по обеспечению пожарной безопасности, 

в том числе по выполнению обязательных требо-

ваний пожарной безопасности [Методические 

рекомендации…2013, с. 8]. 

Целью в данном случае является распростра-

нение официальных сообщений и информации 
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о законодательстве в этой области, а также о дея-

тельности государственных органов и организа-

ций, повышение осведомленности и готовности 

населения к действиям при возникновении по-

жара, что в свою очередь способствует сниже-

нию вероятности возникновения пожаров и ор-

ганизации своевременной эвакуации людей. 

Необходимо информационное обеспечение насе-

ления о действиях по предотвращению возгора-

ний, об алгоритмах поведения в случае пожара, а 

также об ответственности за нарушения требова-

ний пожарной безопасности. Также проводится 

информирование о происходящих пожарах и ме-

рах по обеспечению безопасности людей в кон-

кретной ситуации. Для достижения этих целей 

используются различные коммуникативные тех-

нологии в зависимости от текущей обстановки. 

Для эффективного информирования населе-

ния о мерах пожарной безопасности необходимо 

проводить различные мероприятия, такие как 

распространение информационных брошюр 

и листовок, объявления по радио, телевидению и 

системам оповещения, показ незвуковых ви-

деороликов на установленных в общественных 

местах мониторах. 

Обобщая вышесказанное, отмечаем, что ос-

новной функцией информирования является 

предотвращение искажений информации о ре-

альной ситуации, сообщение достоверных сведе-

ний о происходящем событии. Эффективное ин-

формирование населения о мерах пожарной без-

опасности имеет важное значение для обеспече-

ния безопасности и защиты граждан. 

Заключение 

Специфика повседневной практики обеспече-

ния безопасности имеет основополагающее значе-

ние в процессе формирования культуры безопас-

ности жизнедеятельности. Выработка культуры 

безопасного поведения осуществляется в результа-

те приобретения совокупности социальных компе-

тенций безопасности жизнедеятельности:  

‒ когнитивной компетентностт: способности 

усваивать факты и принципы;  

‒ функциональной компетентности: 

способности принимать решения, планировать 

работу, выполнять работу и решать проблемы;  

‒ компетентности, обеспечивающей 

способность общаться, взаимодействовать с 

другими и работать в команде. 

В ходе проведенного комплексного анализа 

по проблеме исследования определено, что фор-

мирование культуры безопасного поведения об-

щества посредством воспитания личности без-

опасного типа обусловлено взаимосвязанными 

процессами. При этом применяются определен-

ные инструменты; обучение, пропаганда, ин-

формирование, каждый из которых играет важ-

ную роль в формировании общественного мне-

ния и развитии личности. Эффективное приме-

нение их различных форм обусловлено социаль-

но-психологическими закономерностями обще-

ния и разнообразными технологиями коммуни-

кации. 

Изучение научных источников по вопросам 

безопасности личности, включая анализ ключе-

вых понятий «безопасность», «защищенность», 

«опасность», «угроза», «личность с безопасным 

типом поведения», «безопасная среда», способ-

ствовало формированию основных положений, 

важных для данного исследования. Рассматрива-

емые в работе научные дефиниции являются со-

ставной самостоятельной частью обучения, про-

паганды, информирования и способствуют при-

витию пожаробезопасного поведения (Табли-

ца 1). Применение каждой из них имеет свои це-

ли, задачи и определенную структуру работы. 

 

Таблица 1. 

Анализ элементов структуры рассматриваемых научных дефиниций 
 

Сравниваемые 

параметры 

Обучение мерам пожарной 

безопасности Противопожарная пропаганда 

Информирование 

в области пожарной 

безопасности 

Цели Обучение основам 

безопасного поведения на 

объекте и в быту, 

формирование умений и 

навыков  в области пожарной 

безопасности,  ценностных 

ориентаций, целостного 

мировоззрения 

Формирование общественного 

мнения, идейных и  

психологических установок на 

ответственное, осознанное 

поведение, личную и 

коллективную ответственность за 

обеспечение личной безопасности, 

безопасности имущества, общества 

и государства 

Своевременное 

доведение достоверной 

информации  в 

повседневной 

деятельности и на всех 

стадиях развития ЧС, 

организация 

реализации 

соответствующих 

возникшей обстановке 



Ярославский педагогический вестник – 2025 – № 1 (142) 

Воспитание личности безопасного типа: дифференциация и применение смежных понятий 33 

Сравниваемые 

параметры 

Обучение мерам пожарной 

безопасности Противопожарная пропаганда 

Информирование 

в области пожарной 

безопасности 

защитных мер 

Объект Группы населения, 

дифференцированные  по 

различным признакам 

Группы населения, 

дифференцированные  по 

различным признакам 

Население 

Субъект Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

Министерство науки и 

высшего образования 

РФ, МЧС России, его 

территориальные органы, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, 

педагогические работники 

 МЧС России, его территориальные 

органы, федеральные органы 

исполнительной власти, органы 

государственной власти субъекта 

РФ, органы местного 

самоуправления; организации 

независимо от форм 

собственности, организации, 

осуществляющие 

просветительскую деятельность, 

Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение «Юный 

пожарный» (ВДЮП), 

Всероссийское добровольное  

пожарное общество (ВДПО)  

МЧС России и его 

территориальные 

органы, 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов РФ, органы 

местного 

самоуправления, 

организации 

Функция 

воздействия 

Образовательная, 

воспитательная, 

развивающая 

Воспитательная, идеологическая,  

культурно-просветительная, 

информационная 

Оперативно-новостная, 

информационная, 

координационная, 

обзорная 

Формы Очная, заочная, очно-заочная 

(занятия по образовательным 

программам в соответствии с 

ФГОС; обучение по 

программам пожарно-

технического минимума и 

противопожарного 

инструктажа; практические 

занятия), самообразование 

Индивидуальные и групповые 

беседы, лекции, выступления, 

конференции, семинары, передачи 

и публикации, социальная реклама, 

кино-видеофильмы, 

документальная и художественная 

литература,  раздаточные 

материалы, массовые мероприятия 

Вербальная форма 

представления 

информации: 

публикации в 

электронных и 

печатных изданиях, 

радио и телепередачах 

выступлений 

субъектов 

информирования, 

текстовые и видео- и 

аудиосообщения, 

размещение 

объявлений, плакатов 

Средства Словесные, печатные, 

электронные, 

демонстрационные, 

наглядные, аудиовизуальные, 

интерактивные средства 

обучения, интернет-ресурсы, 

средства информационно-

коммуникативных 

технологий 

СМИ: периодическая печать, 

радиовещание, телевидение, 

интернет-ресурсы,  

средства информационно-

коммуникативных технологий, 

сувенирная продукция 

Средства ОКСИОН,  

СМИ федерального, 

регионального  

и местного уровней, 

интернет, 

компьютерные 

информационные 

системы с 

обычным/сенсорным 

монитором или 

настенным экраном, 

стационарные и 

передвижные стенды 
 

Обучение предполагает передачу знаний, 

умений и навыков для развития личности и обо-

гащение ее знаниями для успешной адаптации 

в обществе, повышения квалификации; рассмат-

ривается как базовая минимальная потребность, 

направленная на приобретение и расширение 

знаний, и ведёт к социально желательным дей-

ствиям. 
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Результатом обучения пожарной безопасно-

сти является получение знаний: об основных 

правилах предотвращения пожаров, алгоритмах 

поведения в случае пожара, а также умениях 

пользоваться огнетушителями, основных навы-

ков первой помощи. Это может быть жизненно 

необходимым в экстренной ситуации.  

Пропаганда используется с целью воздей-

ствия на социум и ориентирована на достижение 

конкретных социальных целей. Противопожар-

ная пропаганда повышает уровень значимости 

соблюдения норм пожарной безопасности в це-

лях сохранения жизни и здоровья. 

Таким образом, цель образования ‒ познако-

мить человека с основными жизненными ценно-

стями, цель пропаганды ‒ мотивировать человека 

на поведение, которое им соответствует. 

Информирование же направлено на предо-

ставление объективной информации об опреде-

ленных событиях, процессах или явлениях. Ос-

новной целью информирования является распро-

странение правдивой и достоверной информации 

для общественности. Информирование о мерах 

пожарной безопасности представляет собой си-

стему аудиальной и визуальной коммуникации, 

направленной на предупреждение и реагирова-

ние на опасность возникновения и развития по-

жаров, и включает в себя предоставление ин-

формации о местонахождении аварийных выхо-

дов, путей эвакуации, правил поведения в чрез-

вычайных ситуациях, а также сведения о начале 

пожара и необходимых мерах по его тушению. 

Однако нередко проведение противопожар-

ной пропаганды рассматривается не как отдель-

ная инициатива, а в качестве элемента обучения. 

Также на практике происходит смешение этих 

понятий, хотя законодательно они разделены и 

являются разными аспектами воспитания без-

опасного поведения. 

Также некорректно использовать как синони-

мы категории «противопожарная пропаганда» и 

«информирование». Это ограничивает понима-

ние пропаганды и сводит ее смысл до простого 

сообщения об обстановке в какой-либо области. 

Предлагаем отделить категорию «противопо-

жарная пропаганда» от «информирования» и 

трактовать ее шире нормативно установленной 

формулировки, так как противопожарная пропа-

ганда направлена не просто на передачу инфор-

мации, но и на эффективную передачу идей и 

формирование общественного мнения с исполь-

зованием при этом различных способов комму-

никации.  

Вместе с тем необходимо отметить, что меро-

приятия по обучению, пропаганде и информиро-

ванию дополняют друг друга и играют важную 

роль в социальном воспитании личности как 

факторы, определяющие мировоззренческие и 

поведенческие элементы культуры безопасности 

у людей. Их совместное применение при воспи-

тании личности безопасного типа поведения не 

только повышает уровень личной безопасности 

людей, но и способствует развитию потенциаль-

но безопасного общества. Выработка позитив-

ных ценностей, убеждений и навыков ориенти-

рована на развитие гармоничной личности и ор-

ганизации благоприятной социальной среды. 

Сформированность пожаробезопасного пове-

дения определяется фиксацией в сознании чело-

века основных компонентов безопасности, что 

обуславливает комфортное взаимодействие лич-

ности и среды обитания. Актуальным вопросом 

процесса воспитания личности безопасного типа 

является эффективность применения ее компо-

нентов: информационного обеспечения (насы-

щенность различных ресурсов материалами по 

рассматриваемому вопросу); социального (повы-

шение значимости взаимодействия субъекта и 

объекта); технологического (проектирование про-

цесса воспитания личности безопасного типа).  

Таким образом, для создания необходимых 

условий формирования личности пожаробез-

опасного типа необходимо: 

‒ внедрять актуальные идеи безопасности; 

‒ наполнить ресурсы информационного 

пространства современными материалами, 

способствующими воспитанию качеств 

личности, необходимых для формирования, 

развития и изменения мировоззренческих 

ценностей в вопросах соблюдения правил 

пожарной безопасности;  

‒ учитывать, что четкое определение 

содержания рассматриваемых понятий 

обуславливает их объем, цели, принципы, 

содержание, технологии в процессе воздействия 

на группы населения разными 

психофизическими возможностями;  

‒ разумно применять современные 

информационные технологии при разработке 

технологического компонента обучения, 

пропаганды и информирования; 

‒ проводить поэтапное непрерывное 

формирование и развитие когнитивного и 

алгоритмического мышления в области 

пожарной безопасности, начиная с младшего 

детского возраста, способствуя расширению 
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регуляторного опыта с учетом совокупности всех 

элементов социального компонента окружающей 

среды.   

Понимание социальных и психологических 

механизмов, лежащих в основе усвоения соци-

альных норм поведения, обеспечивает развитие и 

трансформацию личности. Кроме того, необхо-

димо укрепление культуры социальной ответ-

ственности при сотрудничестве социальных ин-

ститутов. Это обуславливает необходимость 

комплексного исследования вопросов примене-

ния рассматриваемых понятий в различных кон-

текстах.  

Эффективная профилактическая деятельность 

требует комплексного подхода и интеграции 

трех рассматриваемых элементов в единую стра-

тегию деятельности для повышения эффективно-

сти мер пожарной безопасности и защиты насе-

ления. Вместе с тем, хотя рассматриваемые по-

нятия взаимосвязаны и взаимодействуют 

в рамках коммуникативного процесса, различия 

между ними играют важную роль и требуют уче-

та. Это позволит избежать разночтений и проти-

воречий по их содержанию и применению, а 

также обеспечит однозначность толкования. 

В результате, понимание и правильное использо-

вание этих понятий является ключом к опреде-

лению направлений работы, выбору методов и 

эффективной реализации мероприятий по 

предотвращению пожаров, а также созданию 

специальных условий для формирования потен-

циально безопасного общества. 
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