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I. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет 

свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 

Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных 

подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях. 

Функциональные подсистемы единой системы создаются 

федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными 

организациями согласно приложению для организации работы в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере 

деятельности этих органов и уполномоченных организаций. 

Организация, состав сил и средств функциональных подсистем, а также 

порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми 

руководителями федеральных органов исполнительной власти и 

уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы 

единой системы, по согласованию с Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Положение о функциональной подсистеме реагирования и ликвидации 

последствий аварий с ядерным оружием в Российской Федерации, а также 

положения о других функциональных подсистемах единой системы, 

создаваемых федеральными органами исполнительной власти в соответствии 

с решениями Правительства Российской Федерации, утверждаются 

Правительством Российской Федерации по представлениям федеральных 

органов исполнительной власти, согласованным с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Территориальные подсистемы единой системы создаются в 

субъектах Российской Федерации для предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, 

соответствующих административно-территориальному делению этих 

территорий. 

Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а 

также порядок их деятельности определяются положениями о них, 

утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

На каждом уровне единой системы создаются координационные 

органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи и оповещения органов управления и сил единой системы, 

системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

Координационными органами единой системы являются: 

на федеральном уровне - Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных 

организаций, имеющих функциональные подсистемы единой системы; 

на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской 

Федерации) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 

образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления; 

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

В пределах соответствующего федерального округа (межрегиональный 

уровень) функции и задачи по обеспечению координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и организации взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет в 

установленном порядке полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в федеральном округе. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также 

порядок принятия решений определяются в положениях о них или в 

решениях об их образовании. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 



власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций возглавляются 

соответственно руководителями указанных органов и организаций или их 

заместителями. 

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

соответствии с их компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил единой 

системы; 

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при 

решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 

законом; 

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности решениями Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 января 

2003 г. № 11 «О Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Постоянно действующими органами управления единой системы 

являются: 

на федеральном уровне - Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, подразделения федеральных органов 

исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих 



функциональные подсистемы единой системы, для решения задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 

гражданской обороны; 

на межрегиональном уровне - территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональные 

центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные 

центры); 

на региональном уровне - территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органы, 

специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 

Российской Федерации (далее - главные управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам 

Российской Федерации); 

на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного 

самоуправления; 

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

Постоянно действующие органы управления единой системы 

создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов 

управления единой системы определяются соответствующими положениями 

о них или уставами указанных органов управления. 

Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах при постоянно 

действующих органах управления единой системы могут создаваться 

экспертные советы. 

Органами повседневного управления единой системы являются: 

на федеральном уровне - Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях, центры управления в кризисных ситуациях (ситуационно-

кризисные центры), информационные центры, дежурно-диспетчерские 

службы федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных 

организаций, имеющих функциональные подсистемы единой системы; 

на межрегиональном уровне - центры управления в кризисных 

ситуациях региональных центров; 



на региональном уровне - центры управления в кризисных ситуациях 

главных управлений Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по субъектам Российской Федерации, информационные 

центры, дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти; 

на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований; 

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций 

(объектов). 

Органы повседневного управления единой системы создаются и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой 

системы определяются соответствующими положениями о них или уставами 

указанных органов управления. 

Размещение органов управления единой системы в зависимости от 

обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 

управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами 

связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии 

постоянной готовности к использованию. 

К силам и средствам единой системы относятся специально 

подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств единой системы определяется Правительством 

Российской Федерации. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций федерального и регионального характера в порядке, установленном 

федеральным законом. 

В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и 

средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 

ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и 

формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации в течение не менее 3 суток. 



Перечень сил постоянной готовности федерального уровня 

утверждается Правительством Российской Федерации по представлению 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

согласованному с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организациями. 

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие 

их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

организации и общественные объединения исходя из возложенных на них 

задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 

объектах, территориях или акваториях органы управления и силы единой 

системы функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, на территории которых 

могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 

соответствующих органов управления и сил единой системы может 

устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций о введении для 

соответствующих органов управления и сил единой системы режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 



д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций должны информировать население через 

средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 

конкретной территории соответствующих режимов функционирования 

органов управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению 

безопасности населения. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 

на соответствующих территориях режима повышенной готовности или 

режима чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

отменяют установленные режимы функционирования органов управления и 

сил единой системы. 

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и федерального характера режимы функционирования 

органов управления и сил соответствующих подсистем единой системы 

могут устанавливаться решениями Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами единой системы, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и 

мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

планирование действий органов управления и сил единой системы, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 

числе при получении сигналов экстренного оповещения; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 



осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 

размещению и возвращению соответственно в места постоянного 

проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, 

участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер 

по устранению причин подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства 

руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой 

системы на стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств единой системы в 

готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 

оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 

действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, а также населения о 

возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 



привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 

организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют 

собой самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной 

основе из числа своих работников, оснащенные специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, 

подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I 

и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а 

также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 

III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 

нештатные аварийно-спасательные формирования в соответствии с 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления могут создавать, содержать и 

организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных 

формирований для выполнения мероприятий на своих территориях в 

соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с п. 19 Приказа МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. № 999 

«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований» подготовка нештатных аварийно-спасательных 

формирований включает: 

обучение по программам подготовки спасателей в образовательных 

организациях, образовательных подразделениях аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований или организаций, имеющих 

соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

по программам подготовки к ведению аварийно-спасательных работ, в 

соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателей, утвержденным постановлением 



Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О 

некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя»; 

обучение руководителей формирований в учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований; 

обучение личного состава в организации в соответствии с примерной 

программой обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований, рекомендуемой МЧС России; 

участие формирований в учениях и тренировках по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также практических 

мероприятий по ликвидации последствий аварий и катастроф. 

Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований в организации включает базовую и специальную подготовку. 

Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных 

аварийно-спасательных формирований в рабочее время. Примерные 

программы обучения нештатных аварийно-спасательных формирований 

разрабатываются и утверждаются МЧС России. 

Примерная программа обучения личного состава НАСФ (далее – 

Программа) утверждена Министром РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

28.11.2013 г. № 2-4-87-36-14. В соответствии с Программой обучение 

личного состава НАСФ проводится с отрывом от производства, 

продолжительность обучения составляет 20 учебных часов. 

Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом 

предназначения нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Основным методом проведения занятий является практическая 

тренировка (упражнение). 

Теоретический материал изучается в минимальном объеме, 

необходимом обучаемым для правильного и четкого выполнения 

практических приемов и действий. При этом используются современные 

обучающие программы, видеофильмы, плакаты, другие наглядные пособия. 

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят 

руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, а на 

учебных местах - командиры структурных подразделений нештатных 

аварийно-спасательных формирований. 

Занятия проводятся в учебных городках, на участках местности или на 

территории организации. 

На тактико-специальные занятия нештатные аварийно-спасательные 

формирования выводятся в полном составе, с необходимым количеством 

специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и 

материалов. 



Практические занятия с нештатными аварийно-спасательными 

формированиями разрешается проводить по структурным подразделениям. 

Занятия по темам специальной подготовки могут проводиться также 

путем сбора под руководством начальника соответствующей спасательной 

службы. 

Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 284 утверждена 

инструкция по подготовке и проведению учений и тренировок по 

гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, которая и определяет порядок подготовки и проведения в 

федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления 

и организациях комплексных, командно-штабных, тактико-специальных и 

специальных учений, штабных и объектовых тренировок по гражданской 

обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

Подготовка органов управления и сил к решению задач гражданской 

обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на 

комплексных учениях (далее - КУ). 

КУ продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в 

муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные 

производственные объекты, а также в лечебно-профилактических 

учреждениях, имеющих более 600 коек. В других организациях - 1 раз в 3 

года продолжительностью до 8 часов. 

КУ планируются и проводятся в целях: 

достижения высокой слаженности в работе руководителей 

организаций, органов управления, формирований и служб при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, восстановления систем 

жизнеобеспечения и ведения гражданской обороны; 

совершенствования приемов и способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивого функционирования 

объектов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

проверки качества выполнения мероприятий, предусмотренных 

планами гражданской обороны, действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, паспортов безопасности территорий 

муниципальных образований, деклараций безопасности и паспортов 

безопасности опасных объектов, оценки состояния гражданской обороны, 

муниципальных и объектовых звеньев единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их фактической 

готовности к решению задач по предназначению, надежности систем 

управления, связи и оповещения. 

Подготовка органов управления и сил по достижению слаженности и 

оперативности в управлении действиями нижестоящих органов управления и 

сил при проведении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 



и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на командно-штабных 

учениях (далее - КШУ) или тактико-специальных учениях (далее - ТСУ). 

КШУ продолжительностью до 3 суток проводятся в федеральных 

органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 1 раз в 2 года, в органах местного самоуправления - 1 

раз в 3 года, в организациях - 1 раз в год продолжительностью до 1 суток. 

КШУ организовываются и проводятся для отработки вопросов 

организации и управления при выполнении мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

КШУ планируются и проводятся в целях: 

совершенствования практических навыков руководителей и 

должностных лиц организаций по применению сил и средств, управления 

ими при решении задач гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

достижения согласованности в работе органов управления и сил при 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



II. Гражданская оборона. 

 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

мероприятия по гражданской обороне - организационные и 

специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - 

территория, на которой расположен город или иной населенный пункт, 

имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в 

нем объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

требования в области гражданской обороны - специальные условия 

(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской 

обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания 

систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной 

техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне - формирования, создаваемые организациями из 

числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой 

жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

управление гражданской обороной - целенаправленная деятельность 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной, по 

организации подготовки к ведению и ведению гражданской обороны; 

система управления гражданской обороной - составная часть системы 

государственного управления Российской Федерации, предназначенная для 

решения задач в области гражданской обороны и представляющая собой 

совокупность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, 

а также пунктов управления и технических средств, обеспечивающих 

управление гражданской обороной. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

подготовка населения в области гражданской обороны; 

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 



предоставление населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 

сооружений, специальная обработка техники и территорий; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 

обеспечение устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Государственную политику в области гражданской обороны 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Президентом Российской Федерации на решение задач в области 

гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной в федеральных органах 

исполнительной власти и организациях осуществляют их руководители. 

Руководство гражданской обороной на территориях субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют 

соответственно главы органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и руководители органов местного самоуправления. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций несут персональную ответственность за 



организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения. 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

являются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области гражданской обороны; 

2) территориальные органы - региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по субъектам Российской Федерации. 

Территориальные органы - региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по субъектам Российской Федерации, комплектуются военнослужащими 

спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

лицами начальствующего состава федеральной противопожарной службы и 

гражданским персоналом. 

Руководители указанных территориальных органов назначаются в 

установленном порядке руководителем федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

из числа военнослужащих спасательных воинских формирований этого 

федерального органа исполнительной власти, лиц начальствующего состава 

федеральной противопожарной службы и гражданского персонала, за 

исключением лиц, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Президентом Российской Федерации; 

3) структурные подразделения федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны; 

4) структурные подразделения (работники) организаций, 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, 

создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне 

утвержден постановлением Правительства от 19 сентября 1998 г. № 1115, в 

соответствии с которым отнесение организаций к категориям по гражданской 

обороне осуществляется в целях сохранения этих организаций и защиты их 

персонала от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих  действий, путем заблаговременной разработки и реализации 

мероприятий по гражданской обороне. 

Отнесению к категориям по гражданской обороне подлежат  

важнейшие действующие, реконструируемые, технически  перевооружаемые, 

строящиеся  и проектируемые организации: 

имеющие мобилизационное задание (заказ); 



и (или) представляющие высокую степень потенциальной  опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

и (или) являющиеся уникальными культурными ценностями. 

Устанавливаются следующие категории по гражданской обороне: 

особой важности, первой категории, второй категории. 

Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне  

производится в зависимости  от  показателей, определяющих  их  роль  в  

экономике государства, а также особых условий, характеризующих: 

степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

месторасположение организации; 

значимость организации как объекта культуры. 

Проливы или выбросы токсичных химических веществ в окружающую 

среду способны вызвать массовые поражения людей, животных, приводят к 

заражению воздуха, почвы, воды, растений. Их называют аварийно 

химически опасными веществами (АХОВ). 
В большинстве случаев при обычных условиях АХОВ находятся в 

газообразном или жидком состояниях. Однако при производстве, 

использовании, хранении и перевозке газообразные, как правило, сжимают, 

приводя в жидкое состояние. Это резко сокращает занимаемый ими объём. 

При аварии в атмосферу выбрасывается АХОВ, образуя зону 

заражения. Двигаясь по направлению приземного ветра, облако АХОВ может 

сформировать зону заражения глубиной до десятков километров, вызывая 

поражения людей в населённых пунктах. В большинстве случаев при аварии 

и разрушении ёмкости давление над жидкими веществами падает до 

атмосферного, АХОВ вскипает и выделяется в атмосферу в виде газа, пара 

или аэрозоля. Облако газа (пара, аэрозоля) АХОВ, образовавшееся в момент 

разрушения ёмкости в пределах первых 3 минут, называется первичным 

облаком зараженного воздуха. Оно распространяется на большие расстояния. 

Оставшаяся часть жидкости (особенно с температурой кипения выше 20°С) 

растекается по поверхности и также постепенно испаряется. Пары (газы) 

поступают в атмосферу, образуя вторичное облако зараженного воздуха, 

которое распространяется на меньшее расстояние. Таким образом, зона 

заражения АХОВ - это территория, заражённая ядовитыми веществами в 

опасных для жизни людей пределах (концентрациях). 

По степени опасности для организма человека аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ) принято делить на четыре 

следующих класса: 

I класс - чрезвычайно опасные; 

II класс - высоко опасные; 

III класс - умеренно опасные; 

IV класс - малоопасные. 

 

 



Каждый из приведенных классов характеризуется следующими 

показателями: 

Наименование показателя 

 

 

Класс опасности вещества 
I  II  III  IV  

ПДК в воздухе рабочей зоны, 

мг/м3  
менее 0,1 0,1-1,0 1,0-10,0 более 10,0 

Средняя смертельная доза при 

введении в желудок, мг/кг  
менее 15 15-150 151-500 более 500 

Средняя смертельная доза при 

нанесении на кожу, мг/кг  
менее 100 100-500 501-2500 более 2500 

Средняя смертельная 

концентрация в воздухе, мг/м3  
менее 500 500-5000 5001-50000 

более 

50000 

Коэффициент возможности 

ингаляционного отравления 

(КВИО)  

более 300 300-30 29-3 менее 3 

Введение приведенной в таблице классификации обусловлено тем, 

что в ряде случаев высокотоксичные соединения оказываются вследствие 

особенностей своих физико-химических свойств малоопасными и, 

наоборот, малотоксичные, но высоколетучие вещества приобретают 

высокоопасный характер. Соответственно, при оценке опасности вещества 

по ряду показателей, определяющим в конечном итоге должен быть выбран 

показатель, выявляющий наибольшую степень опасности (лимитирующий 

показатель). 

К чрезвычайно опасным АХОВ относятся: 

некоторые соединения металлов (органические и неорганические 

производные мышьяка, ртути, свинца, кадмия, цинка и др.); 

карбонилы металлов (тетракарбонил никеля, пентакарбонил железа и 

др.); 

вещества, содержащие циангруппу (водород цианистый, синильная 

кислота и ее соли, нитрилы, циангидрины, изоцианаты и др.); 

соединения фосфора (фосфорорганические соединения, хлориды 

фосфора, оксихлорид фосфора, форсфин и др.); 

галогены (хлор, бром, фтор); 

галогеноводороды (водород хлористый, водород фтористый, 

водород бромистый); 

хлоргидрины (этиленхлоргидрин, апихлоргидрин и др.); 

фторорганические соединения (фторуксусная кислота и ее эфиры, 

фторэтанод и др.); 

некоторые другие соединения (фосген, окись этилена, амины, 

аллиловый спирт и др.). 

К высоко опасным АХОВ относятся: 

минеральные и органические кислоты (серная, азотная, соляная, 

уксусная и др.); 

щелочи (аммиак, едкий натр, едкий калий и др.); 



серосодержащие соединения  (сульфиды, сероуглерод, тиокислоты, 

тиоцианаты и др.); 

галогензамещенные углеводороды (хлористый метил, бромистый 

метил и др.); 

некоторые спирты и альдегиды кислот (формальдегид, метиловый 

спирт и др.); 

органические и неорганические нитро- и аминосоединения (гидразин, 

анилин, нитробензол, толуидин и др.); 

фенолы, крезолы и их производные. 

К умеренно и мало опасным АХОВ относится вся остальная 

основная масса потенциально опасных химических соединений. 

Определенная часть веществ, относящихся к классу чрезвычайно и 

высокоопасных, по причине сочетания токсических и физико-химических 

свойств может вызывать массовое поражение людей, находящихся в 

контакте с ними в случае аварийных выбросов. 

Критериями для отнесения того или иного вещества к АХОВ 

являются: 

Принадлежность вещества к I - II  классам опасности по величине 

коэффициента возможности ингаляционного отравления. Данный 

показатель является расчетным. 

Наличие вещества на объектах экономики или его перевозка в 

количествах, выброс которых в окружающую среду может определять 

опасность массового поражения людей. 

Ввиду того, что оценка опасности АХОВ в зависимости от его 

количества проводится применительно к конкретным условиям, под 

массовым поражением понимается такая ситуация, при которой в 

случае аварийного выброса АХОВ образующийся очаг поражения 

представляет опасность: на объекте экономики - для рабочих и 

служащих, в городе и в загородной зоне - для проживающего населения. 



III. Основные принципы и способы защиты населения. 

 

Общее понятие безопасности можно сформулировать как состояние 

защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной 

среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы защиты – это основные положения, которыми необходимо 

руководствоваться при организации защиты населения и территорий от ЧС. 

В соответствии со ст. 7 Основные принципы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), а также на 

максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных 

характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности их 

возникновения. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий 

от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

определяются исходя из принципа необходимой достаточности и 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств. 

Из всего вышесказанного в федеральном законодательстве выделяется 

следующие принципы защиты населения: 

- заблаговременности - мероприятия должны планироваться 

заблаговременно; 

- дифференцированности подхода - проведение мероприятий 

планируется с учетом особенностей территорий по прогнозируемой 

обстановке и мероприятий, осуществляемых в городах и сельской местности, 

особенно учетом возможной социально-политической обстановки; 

- необходимой достаточности - максимально эффективное 

использование имеющихся сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС; 

- самостоятельности – планирование мероприятий в первую очередь из 

расчета сил и средств территории, на которой сложилась (может сложиться) 

ЧС; 

- комплексности - при защите населения используется технология, 

обеспечивающая ее применение для защиты населения от всех источников 

возможных угроз, в том числе, как в мирное, так и в военное время. 

Эти принципы защиты населения базируются на всесторонней оценке 

обстановки, долгосрочном прогнозировании, которые проводятся на всех 

уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

РСЧС). 



Основополагающим законодательным актом в области организации и 

обеспечения защиты населения, материально-культурных ценностей и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера является основной 

закон Российской Федерации – Конституция Российской Федерации, которой 

продекларировано, что человек, его права и свободы - высшая ценность, а 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства. 

Статьей 42. Конституции определено, что каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

Статья 72. В совместном ведении Российской Федерации находятся: 

1) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий. 

Таким образом, основной объект защиты – личность с ее правом на 

защиту жизни, здоровья имущества в случае возникновения ЧС. 

Защите от ЧС подлежит все население Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

России. 

Основные способы защиты населения: 

1. Инженерная защита (укрытие населения и персонала объектов 

экономики в защитных сооружениях). 

2. Эвакуация (рассредоточение) персонала объектов экономики и 

населения за пределы зоны ЧС. 

3. Использование средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита или укрытие персонала объектов экономики (ОЭ) 

и населения в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО) 

является наиболее эффективным способом защиты. Как правило, такие 

инженерные сооружения строятся в непосредственной близости от 

административных зданий, производственных цехов ОЭ, жилых 

микрорайонов в целях минимизации времени укрытия в них населения и 

работников. 

Защитное сооружение – это инженерное сооружение, предназначенное 

для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в 

результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах (ПОО) 

либо опасных природных явлений в районах размещения этих объектов, а 

также от воздействия современных средств поражения (ССП).  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 июля 

2015 г. № 737 «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и 

иных объектов гражданской обороны» к объектам гражданской обороны 

относятся: 

убежище - защитное сооружение гражданской обороны, 

предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени 

от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического 

оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) 



средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, 

возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от 

высоких температур и продуктов горения при пожарах; 

противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской 

обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия 

ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) 

местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в 

течение нормативного времени; 

укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, 

предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного 

действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных 

конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных 

этажей зданий различной этажности; 

специализированное складское помещение (место хранения) - 

помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества 

гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке; 

санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и 

материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, 

санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения 

(загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, 

специальной и личной одежды людей; 

станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, 

технических и материальных средств, предназначенных для специальной 

обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными 

составами; 

станция обеззараживания техники - комплекс помещений, 

технических и материальных средств, предназначенных для специальной 

обработки подвижного состава транспорта; 

иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные 

для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том 

числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, 

зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных 

средств и других неотложных работ. 

Укрытие персонала объектов экономики и населения в ЗС ГО - 

основной и наиболее надёжный способ защиты людей в ЧС. 

Убежища классифицируются по степени защиты, по вместимости, по 

месту положения, по времени возведения. 



1 класса

Кзащ>5000

∆ Рф до 500кПа

ПО СТЕПЕНИ 

ЗАЩИТЫ

УБЕЖИЩА КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ

2 класса

Кзащ>3000

∆ Рф до 300кПа

3 класса

Кзащ>2000

∆ Рф до 200кПа

4 класса

Кзащ>1000

∆ Рф до 100кПа

ПО ВМЕСТИМОСТИ

Большие

Более 2000 человек

Средние

600-2000 человек

Малые

150-600 человек

ПО МЕСТУ 

ПОЛОЖЕНИЯ

Встроенные Отдельностоящие

Приспособленные

(метро, горные 

выработки)

ПО ВРЕМЕНИ 

ВОЗВЕДЕНИЯ

Возводимые 

заблаговременно
Быстровозводимые

Классификация убежищ 

 

 



Убежища должны: 

- обеспечивать защиту всех укрываемых людей от всех поражающих 

факторов источников ЧС; 

- обеспечивать поддержание необходимых санитарно-гигиенических 

условий для укрываемых; 

- обеспечивать непрерывное пребывание в них людей в течение не 

менее 2-х суток; 

- строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению; 

- быть удаленными от линий водостока и напорной канализации. Не 

допускается прокладка транзитных инженерных коммуникаций через 

убежища; 

- иметь уровень пола не менее чем на 0,2 м выше уровня грунтовых вод 

или надежную гидроизоляцию; 

- иметь высоту основных помещений не менее 1,7 м (обычно от 1,85 м 

и выше);  

- иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные 

помещения, а на случай их завала - аварийные выходы; 

- иметь подходы, свободные от сгораемых или сильно дымящих 

материалов. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - это группа предметов, 

предназначенных для защиты (обеспечения безопасности) одного человека 

от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также 

светового излучения ядерного взрыва. 

По своему назначению они делятся на средства защиты органов 

дыхания и средства защиты кожи. 

К СИЗ органов дыхания относят фильтрующие противогазы 

(общевойсковые, гражданские, детские, промышленные), изолирующие 

противогазы, респираторы и простейшие средства. 

К СИЗ кожи относят изолирующие костюмы (комбинезоны, 

комплекты), защитно-фильтрующую одежду, простейшие средства (рабочая 

и бытовая одежда), приспособленные определенным образом. 

По принципу защитного действия СИЗ органов дыхания делятся 

на фильтрующие и изолирующие. 

В фильтрующих противогазах воздух, поступающий для дыхания, 

очищается от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных 

средств. 

В изолирующих противогазах дыхание осуществляется за счет запасов 

кислорода, находящегося в самом противогазе. Ими пользуются в случае, 

когда невозможно использовать фильтрующие противогазы, например, при 

недостатке кислорода в воздухе или когда концентрация ОВ высока или 

неизвестна. 

В настоящее время для защиты населения используются фильтрующие 

противогазы ГП-7 (ГП-7В); детские противогазы ПДФ-2Д (ПДФ - 2Ш). 

К организационным мероприятиям защиты населения, 

осуществляемым заблаговременно, относится организация оповещения 
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должностных лиц органов управления и формирований, а также населения об 

угрозе ЧС мирного и военного времени. 

Своевременное оповещение населения – предупреждение об опасности 

или передача информации о случившейся аварии или катастрофе. Для этого 

задействуются все имеющиеся средства коммуникации соответствующих 

уровней. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 ноября 2012 года 

№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций» до 01 января 2014 года на территории РФ планируется создание 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС, которая на федеральном, 

межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях 

должна обеспечить: 

- своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, 

находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной 

информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации; 

- возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих 

прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 

правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях; 

- использование современных информационных технологий, 

электронных и печатных средств массовой информации для своевременного 

и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах 

защиты в таких ситуациях. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» органы государственной власти субъектов РФ: 

г) осуществляют информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

п) создают и поддерживают в постоянной готовности системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

р) осуществляют сбор информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 

обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера. 
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Органы местного самоуправления самостоятельно: 

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 

обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» организации обязаны: 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные 

системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства 

РФ от 01 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов»: 

Органам исполнительной власти республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга, министерствам, ведомствам и организациям Российской 

Федерации, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты 

(ядерно, радиационно, химически опасные предприятия и гидросооружения), 

обеспечивать, начиная с 1993 года: 

включение в проекты на строительство потенциально опасных 

объектов разделов, предусматривающих создание локальных систем 

оповещения; 

проектирование и строительство локальных систем оповещения на 

действующих потенциально опасных объектах; 

создание объединенных локальных систем оповещения для групп 

потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах 

крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением от 

местных штабов гражданской обороны, включив их проектирование и 

строительство в генеральные планы развития промышленных центров (зон). 

Установить зоны действия локальных систем оповещения: 
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в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов - в 

радиусе 5 км вокруг объектов (включая поселок объекта); 

в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 

км вокруг объектов; 

в районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в 

зонах затопления) - на расстоянии до 6 км от объектов. 

Финансирование работ по созданию локальных систем оповещения 

осуществлять: 

а) при строительстве новых потенциально опасных объектов - за счет 

средств, выделяемых на строительство данных объектов; 

б) на действующих потенциально опасных объектах: 

осуществляющих хозяйственную деятельность - за счет собственных 

средств этих объектов; 

находящихся на бюджетном финансировании - за счет средств 

соответствующих бюджетов; 

в) при создании объединенных локальных систем оповещения - за счет 

долевого участия потенциально опасных объектов. 

Возложить ответственность за организацию оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов: 

на министерства, ведомства и организации, в ведении которых 

находятся потенциально опасные объекты, - рабочих и служащих этих 

объектов, рабочих и служащих других предприятий, учреждений и населения 

в пределах зон действия локальных систем оповещения, штабов гражданской 

обороны республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономных образований, городов, на территории которых действуют 

потенциально опасные объекты; 

на органы исполнительной власти республик в составе Российской 

Федерации, краев областей, автономных образований, городов, на 

территории которых действуют потенциально опасные объекты, - остального 

населения, проживающего в зонах возможного радиоактивного и 

химического заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в том 

числе в части дублирования оповещения указанного выше населения. 
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IV. Ответственность. 

 

В соответствии со статьей 20.4. Нарушение требований пожарной 

безопасности Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах», 11.16 «Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте» настоящего Кодекса и 

частями 3 - 8 настоящей статьи, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 

противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и 

строений, электротехнической продукции или первичным средствам 

пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, 

сооружений и строений первичными средствами пожаротушения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического 

пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или 

системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
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деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до 

четырехсот тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть 

человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 

от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 01.12.2012 N 212-ФЗ) 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в 

техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование 

информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий 

и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с 

ними, если предоставление такой информации обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста 

тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей. 


