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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 
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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. 
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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: 
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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-
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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). 
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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; 
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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; 
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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; 



9 
 

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 



10 
 

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. 
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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 
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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. 

В соответствии с п. 13 Приказа МЧС РФ № 999 Нештатные аварийно-

спасательные формирования подразделяются: 

по подчиненности: территориальные и организаций; 

по численности: отряды, команды, группы, звенья, посты. 

Количество и перечень создаваемых нештатных аварийно-

спасательных формирований определяется исходя из прогнозируемых 

объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и их возможностей по проведению 

указанных работ. 

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки 

приведения в готовность не должны превышать: в мирное время - 6 часов, 

военное время - 3 часов. 

 

 



II. Подготовка населения. 

 

В соответствии с действующим федеральным законодательством 

(Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне») вопрос 

подготовки населения является одной из основных задач единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и первым в перечне задач в области гражданской обороны. 

68-ФЗ определяет следующее: 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных 

ситуациях. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 

ситуациях. 

Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Организации обязаны: 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Глава V. Подготовка населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

 

Статья 20. Подготовка населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций определяется Правительством Российской Федерации. 

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

осуществляется в организациях, в том числе в образовательных 

организациях, по месту жительства, а также с использованием 

специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей. 

Методическое руководство при решении вопросов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и контроль за подготовкой населения к действиям 
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в чрезвычайных ситуациях, обучением навыкам безопасного поведения на 

водных объектах, своевременным оповещением и информированием 

населения о чрезвычайных ситуациях, размещением специализированных 

технических средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Руководители и другие работники органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций проходят подготовку к 

действиям в чрезвычайных ситуациях в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и непосредственно по месту работы. 

Статья 21. Пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, обеспечивается органами управления, входящими в 

единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, 

осуществляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями. 

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, могут использоваться средства массовой информации, а 

также специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей. 

28-ФЗ определяет: 

Статья 6. Полномочия Правительства Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации: 

определяет порядок подготовки населения в области гражданской 

обороны. 

Статья 8. Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

гражданской обороны 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

организуют подготовку населения в области гражданской обороны. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах 

границ муниципальных образований: 

проводят подготовку населения в области гражданской обороны. 

Статья 9. Полномочия организаций в области гражданской 

обороны 
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1. Организации в пределах своих полномочий и в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации: 

осуществляют подготовку своих работников в области гражданской 

обороны. 

Статья 10. Права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области гражданской обороны 

Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

проходят подготовку в области гражданской обороны. 

Постановлениями Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» утверждены соответствующие положения об 

организации обучения населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Постановлением Правительства РФ № 841 определено следующее: 

Виды обучения в области гражданской обороны (по группам лиц, 

подлежащих обучению) 

1. Руководители федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

главы муниципальных образований, исполняющие полномочия 

председателей представительных органов муниципальных образований: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 

обороне; 

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской 

обороне; 

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках 

и других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

2. Главы местных администраций, руководители организаций, 

должностные лица и работники гражданской обороны: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 

обороне; 

б) дополнительное профессиональное образование или курсовое 

обучение в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе 
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в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны и в 

других организациях; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне. 

3. Личный состав формирований и служб: 

а) курсовое обучение руководителей формирований и служб в 

организациях, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 

исполнительной власти, в учебно-методических центрах и на курсах 

гражданской обороны, а также в других организациях; 

б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по 

месту работы; 

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 

4. Работающее население: 

а) проведение занятий по месту работы; 

б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне; 

в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

5. Обучающиеся: 

а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

6. Неработающее население (по месту жительства): 

а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской 

обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ 

учебных фильмов и др.); 

б) участие в учениях по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

Постановлением Правительства РФ № 547 определено: 

4. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает: 

а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы 

согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка 

действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением 

полученных знаний и навыков на учениях и тренировках; 

б) для неработающего населения - проведение бесед, лекций, 

просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту 

жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 
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буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 

вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций; 

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по 

соответствующим программам в рамках курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 

г) для руководителей органов государственной власти - получение 

дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", проведение самостоятельной работы с 

нормативными документами по вопросам организации и осуществления 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных 

сборах, учениях и тренировках, проводимых по планам Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

д) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, 

руководителей органов местного самоуправления и организаций, а 

также уполномоченных работников - получение дополнительного 

профессионального образования или курсового обучения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, проведение 

самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках. 

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с 

выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций или 

получение дополнительного профессионального образования в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является 

обязательным. 



III. Гражданская оборона. 

 

 

Порядок отнесения территорий к категориям по гражданской обороне 

утвержден постановлением Правительства РФ от 03 октября 1998 г. № 1149 

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», в 

соответствии с которым отнесение территорий к группам по гражданской 

обороне осуществляется с целью заблаговременной разработки и реализации 

мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном 

для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от 

поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и 

мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий в 

связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к 

группам по гражданской обороне осуществляется в зависимости от их 

оборонного и экономического значения, численности населения, а также 

нахождения на территориях организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне особой важности, первой и второй или 

представляющих опасность для населения и территорий в связи с 

возможностью химического заражения, радиационного загрязнения или 

катастрофического затопления. 

Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются 

особая, первая, вторая и третья группы по гражданской обороне. 

К особой группе территорий по гражданской обороне относятся 

территории городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга, 

Севастополь1. 

К первой группе территорий по гражданской обороне относится 

территория города, если: 

численность населения превышает 1000 тыс. человек; 

численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. 

человек и на ней расположены не менее трех организаций особой важности 

по гражданской обороне или более 50 организаций первой (второй) 

категории по гражданской обороне; 

более 50 процентов населения либо территории города попадают в зону 

возможного опасного химического заражения, радиационного загрязнения 

или катастрофического затопления. 

Ко второй группе территорий по гражданской обороне относится 

территория города, если: 

численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. 

человек; 

численность населения составляет от 250 тыс. человек до 500 тыс. 

человек и на ней расположены не менее двух организаций особой важности 

                                                           
1 В редакции Проекта Постановления Правительства РФ «О внесении  изменений в 

Порядок отнесения территорий к группам по ГО» 
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по гражданской обороне либо более 20 организаций первой (второй) 

категории по гражданской обороне; 

более 30 процентов населения либо территории города попадают в зону 

возможного опасного химического заражения, радиационного загрязнения 

или катастрофического затопления. 

К третьей группе территорий по гражданской обороне относится 

территория города, если: 

численность населения составляет от 250 тыс. человек до 500 тыс. 

человек; 

численность населения составляет от 50 тыс. человек до 250 тыс. 

человек и на ней расположены одна организация особой важности по 

гражданской обороне либо более двух организаций первой (второй) 

категории по гражданской обороне; 

менее 30 процентов населения либо территории попадают в зону 

возможного опасного химического заражения, радиационного загрязнения 

или катастрофического затопления. 

К третьей группе территорий по гражданской обороне относятся также 

территории закрытых административно-территориальных образований. 

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержден 

приказом МЧС России от 16.02.2012 г. № 70 (зарегистрирован в Минюсте 

России 27 марта 2012, № 23622). 

В соответствии с вышеуказанным приказом Планы гражданской 

обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют 

объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по 

приведению в готовность гражданской обороны при переводе ее с мирного 

на военное время, в ходе ее ведения, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

3. План гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации в соответствии с Положением о Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, 

разрабатывается Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее – МЧС России).  

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О гражданской 

обороне» федеральные органы исполнительной власти разрабатывают и 

реализуют планы гражданской обороны, согласованные с федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области гражданской обороны, организуют проведение мероприятий по 

гражданской обороне, включая создание и подготовку необходимых сил и 

средств. 
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В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О гражданской 

обороне» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления организуют проведение мероприятий по 

гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской 

обороны и защиты населения.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О гражданской 

обороне» организации планируют и организуют проведение мероприятий по 

гражданской обороне.  

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации» ведение гражданской 

обороны осуществляется: 

в Российской Федерации - на основе Плана гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации; 

в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях - на основе соответствующих планов гражданской обороны и 

защиты населения субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований; 

в федеральных органах исполнительной власти и организациях - 

на основе соответствующих планов гражданской обороны федеральных 

органов исполнительной власти и организаций. 

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки 

выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в 

установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное 

время, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В соответствии с действующим порядком План гражданской 

обороны ежегодно уточняется до 1 марта по состоянию на 1 января 

текущего года, а также при принятии Президентом Российской Федерации 

решения о непосредственной подготовке к переводу Российской Федерации 

на условия военного времени при нарастании угрозы агрессии против 

Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской 

Федерации. 

Корректировка планов гражданской обороны осуществляется при 

необходимости в ходе ведения гражданской обороны в соответствии с 

реально складывающейся обстановкой.  

При проведении уточнения (корректировки) плана гражданской 

обороны обеспечивается внесение соответствующих изменений во все 

экземпляры планов. Внесенные изменения в план заверяются подписью 
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должностного лица, уполномоченного на внесение соответствующих 

изменений.  

 

IV. Основные способы защиты населения. 

 

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 Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об 

утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны» установлен порядок использования 

защитных сооружений гражданской обороны. В мирное время они должны 

использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и 

обслуживания населения. Предприятия, учреждения и организации, 

независимо от форм собственности, на балансе которых находятся защитные 

сооружения гражданской обороны, обеспечивают сохранность конструкций и 

оборудования, а также поддержание их в состоянии, необходимом для 

приведения в готовность к приему укрываемых в военное время в сроки 

до 12 часов. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы (далее - эвакуация) в соответствии с 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» является одной из основных задач в области 

гражданской обороны. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июня 

2004 г. № 303 «Об утверждении Положения об эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы» проведение 

эвакуационных мероприятий по вывозу (выводу) населения, материальных и 

культурных ценностей из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к 

группам территорий по гражданской обороне, других населенных пунктов, 
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являющихся вероятными объектами поражения для потенциального 

противника, и размещению его в безопасных районах загородной зоны 

является основным способом защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Эвакуационные мероприятия - это комплекс мероприятий по 

рассредоточению и эвакуации гражданского персонала организаций, всех 

категорий населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. 

Эвакуационные мероприятия предусматриваются в планах 

гражданской обороны и осуществляются в целях: 

снижения потерь населения и сохранения людских и транспортных 

мобилизационных ресурсов для восполнения потерь Вооруженных Сил 

Российской Федерации в военное время, а также квалифицированных кадров 

для обеспечения выполнения мобилизационных заданий в экономике; 

обеспечения устойчивого функционирования организаций, 

продолжающих свою производственную деятельность в военное время; 

защиты от уничтожения, хищения или повреждения материальных и 

культурных ценностей при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

обеспечения условий для создания группировки сил гражданской 

обороны в загородной зоне и сохранения созданных в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

В целях организованного проведения эвакуационных мероприятий в 

максимально сжатые (короткие) сроки, их планирование и всесторонняя 

подготовка проводится заблаговременно (в мирное время), а осуществление - 

по отдельным распоряжениям в процессе перевода гражданской обороны с 

мирного на военное время, при непосредственной угрозе применения 

потенциальным противником современных средств поражения, а также при 

объявлении мобилизации. 

Загородная зона - это территория в пределах административных границ 

субъекта Российской Федерации, расположенная вне зон возможных 

разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного 

катастрофического затопления, вне зон возможного опасного радиоактивного 

заражения (загрязнения) и подготовленная для обеспечения 

жизнедеятельности местного и эвакуированного населения, а также 

размещения и хранения материальных и культурных ценностей. 

Безопасный район - это территория в пределах загородной зоны, 

расположенная вне зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Эвакуации подлежат: 

гражданский персонал (рабочие и служащие) с неработающими 

членами семей организаций, деятельность которых в соответствии с 

мобилизационными планами не прекращается в военное время и может быть 
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продолжена на новой базе, соответствующей их производственному 

профилю и расположенной в загородной зоне; 

уникальное оборудование и страховой фонд документации; 

гражданский персонал с неработающими членами семей организаций, 

прекращающих свою деятельность в военное время; 

нетрудоспособное и не занятое в производстве население. 

Основанием для определения групп материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации, является их экспертная оценка в 

соответствии со следующими критериями: 

особая государственная ценность; 

особая историческая ценность; 

особая научная ценность; 

значимость для жизнеобеспечения населения; 

значимость для устойчивого функционирования систем 

государственного управления; 

значимость для производственной деятельности организаций, в том 

числе, отнесенных к категориям по гражданской обороне. 

Эвакуации подлежат следующие группы культурных ценностей: 

культурные ценности мирового значения, а также российский 

страховой фонд документов библиотек; 

культурные ценности общероссийского значения; 

культурные ценности, имеющие исключительное значение для 

культуры народов Российской Федерации, не вошедшие в вышеуказанные 

группы. 

Материальные ценности, подлежащие эвакуации, могут быть 

подразделены на следующие группы: 

государственные ценности: золотовалютные резервы, банковские 

активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных металлов и 

минералов, государственные документы и архивы, уникальные электронно-

вычислительные системы и базы данных; 

производственные и научные ценности: особо ценное и уникальное 

научное и производственное оборудование, страховой фонд технической 

документации, особо ценная научная документация, научная база данных на 

электронных носителях, уникальные научные собрания и фонды 

организаций; 

средства первоочередного жизнеобеспечения населения: запасы 

продовольствия,  оборудование  объектов  водоснабжения, 

сельскохозяйственные животные и запасы зерновых культур, семенные, 

фуражные запасы, запасы лекарственных средств, запасы материальных' 

средств, для первоочередного жизнеобеспечения населения; 

запасы материальных средств, для обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - это группа предметов, 

предназначенных для защиты (обеспечения безопасности) одного человека 
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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). 

В соответствии с п 6 Приказа МЧС России от 1 октября 2014 г. № 543 

«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты» обеспечению СИЗ подлежит 

население, проживающее на территориях в пределах границ зон: 

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса 

объектов по хранению и уничтожению химического оружия; 

возможного радиоактивного и химического загрязнения 

(заражения), устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно- и 

химически опасных объектов. 

Когда нет средств индивидуальной защиты, изготовленных 

промышленно, можно воспользоваться простейшими - ватно-марлевой 

повязкой и противопыльной тканевой маской (ПТМ). Они надежно 

защищают органы дыхания человека (а ПТМ кожу лица и глаза) от 

радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств, что 

предупредит инфекционные заболевания. Следует помнить, что от ОВ и 

многих АХОВ они не защищают.  

Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут 

кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на 

площади 30х20 см кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 см; 

свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон 

заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30-35 см) с обеих сторон 

посредине разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки 



25 
 

закрепляют стежками ниток (обшивают). Если имеется марля, но нет ваты, 

можно изготовить марлевую повязку. Для этого вместо ваты на середину 

куска марли укладывают 5-6 слоев марли.  

Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают 

на лицо так, чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний 

доходил до глазных впадин, при этом хорошо должны закрываться рот и нос. 

Разрезанные концы повязки завязываются: нижние - на темени, верхние - на 

затылке. 

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 состоит из корпуса и 

крепления. Корпус делается из четырех - пяти слоев ткани. Для верхнего слоя 

пригодны бязь, штапельное полотно, миткаль, трикотаж, для внутренних 

слоев - фланель, бумазея, хлопчатобумажная или шерстяная ткань с начесом 

(материал для нижнего слоя маски, прилегающего к лицу, не должен линять). 

Ткань может быть не новой, но обязательно чистой и не очень ношеной. 

Крепление маски изготавливается из одного слоя любой тонкой материи. 

По выкройке или лекалу выкройте корпус маски и крепление, 

подготовьте верхнюю и поперечную резинки шириной 0,8-1,5 см, сшейте 

маску. Для защиты глаз в вырезы маски вставьте стекла или пластинки из 

прозрачной пленки. 

В качестве простейших средств защиты кожи человека может быть 

использована, прежде всего, производственная одежда: куртки, брюки, 

комбинезоны, халаты с капюшонами, сшитые в большинстве случаев из 

брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна. Они 

способны не только защищать от попадания на кожу радиоактивных веществ 

при авариях на АЭС и других радиационно опасных объектах, но и от капель, 

паров и аэрозолей многих АХОВ. Брезентовые изделия, например, защищают 

от капельножидких ОВ и АХОВ зимой до 1 ч. летом - до 30 мин. 

Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для этой цели 

плащи и накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой 

хлорвиниловой пленкой. 

Защиту до 2 ч. могут обеспечить также и зимние вещи: пальто из 

грубого сукна или драпа, ватники, дубленки, кожаные пальто. Все зависит от 

конкретных погодных и иных условий, концентрации и агрегатного 

состояния аварийно химически опасных или отравляющих веществ. После 

соответствующей подготовки защиту могут обеспечить и другие виды 

верхней одежды: спортивные костюмы, куртки, особенно кожаные, 

джинсовая одежда, плащи из водонепроницаемой ткани. Для защиты ног 

лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного или бытового 

назначения, резиновые боты, галоши. Можно применять также обувь из кожи 

и кожзаменителей, но желательно с резиновыми галошами. Резиновые 

изделия способны не пропускать капельножидкие ОВ, АХОВ до 3-6 ч. 

На руки следует надеть резиновые или кожаные перчатки, можно 

рукавицы из брезента. 



V. Управление в системах ГО и РСЧС. 

 

Сущность управления в системах ГО и РСЧС заключается в 

постоянной целенаправленной деятельности органов государственной 

власти, руководителей и органов управления всех уровней, направленной на 

всестороннюю подготовку и ведение гражданской обороны, 

совершенствование функционирования единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию ее 

территориальных и функциональных подсистем в готовности к 

практическому использованию, в целях снижения людских, материальных 

потерь, сохранения культурных ценностей, а также предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами управления являются: 

в мирное время (режим функционирования «повседневная 

деятельность») - обеспечение постоянной готовности органов управления, 

сил и средств к решению задач в зонах чрезвычайных ситуаций различного 

характера; разработка и своевременная корректировка планирующих 

документов, а также организация их выполнения; подготовка органов 

управления, сил и населения; 

в угрожаемый период (режим функционирования «повышенная 

готовность»)- быстрый и организованный перевод органов управления и сил 

в соответствующую степень готовности; 

в военное время (режим функционирования «чрезвычайная 

ситуация») - организация осуществления планов гражданской обороны с 

учетом реально сложившейся обстановки; обеспечение и поддержание 

готовности органов управления, систем связи и оповещения, сил и средств с 

учетом их возможных потерь и ущерба. 

Органами управления являются органы государственного управления 

федерального, регионального, территориального, местного и объектового 

уровней. 

В мирное время непосредственное управление гражданской обороной 

осуществляют руководители и органы управления, осуществляющие 

управление в системе РСЧС. 

В военное время система управления гражданской обороны 

организационно базируется на тех же органах управления, но с учетом их 

перевода на штаты и условия работы военного времени. 

Одним из основных элементов систем управления ГО и РСЧС 

являются пункты управления, которые создаются на всех уровнях 

управления – от объекта экономики, муниципального образования до 

территориального (субъект Российской Федерации), регионального и 

федерального уровней управления. 

Пункты управления (ПУ) - это специально оборудованные 

сооружения (помещения) или транспортные средства, оснащенные 

необходимыми техническими средствами связи и жизнеобеспечения и 
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предназначенные для размещения и обеспечения эффективной работы 

органов управления, как в мирное время, так и в особый период. 

ПУ подразделяются на стационарные и подвижные, размещенные на 

различных транспортных средствах. 

Стационарные пункты управления, в свою очередь, подразделяются на: 

• повседневные ПУ, предназначенные для обеспечения 

функционирования органов управления в местах их постоянной дислокации 

в мирное время; 

• запасные ПУ, необходимые для защиты органов управления от 

современных средств поражения и обеспечения устойчивого управления в 

особый период. По месту своего размещения они могут быть городскими и 

загородными. 

ПУ обслуживаются постоянным и переменным составом. Постоянный 

состав включает штатный состав ПУ (оперативные дежурные, операторы, 

личный состав узла связи), обеспечивающий работу ПУ при повседневной 

готовности в мирное время. При введении режима повышенной готовности 

функционирования РСЧС или режима чрезвычайной ситуации, а также при 

переводе гражданской обороны с мирного на военное время на ПУ 

дополнительно разворачивается переменный состав, включающий 

руководителей органов управления РСЧС и гражданской обороны, 

операторов из состава администрации и органа управления ГОЧС. 

В связи с этим на повседневном ПУ предусматривается наличие 

помещений для размещения и работы оперативной дежурной смены, 

технических средств управления, средств связи и оповещения, средств 

спецсвязи, а также переменного состава согласно «боевому» расписанию ПУ. 

Запасные ПУ должны иметь защищенные помещения для размещения 

личного состава органов управления и технических средств управления, узлы 

связи и станции оповещения, системы жизнеобеспечения и 

электроснабжения. Большое внимание при этом обращается на наличие 

автономных источников питания, обеспечивающих электроснабжение всех 

элементов ПУ на достаточно длительное время, в условиях нарушения 

централизованного электроснабжения. 

Особые требования по размещению, защите и оборудованию 

предъявляются к загородным запасным ПУ. Они размещаются в загородных 

зонах, имеющих развитые сети связи и хорошую дорожную сеть. 

Узел связи такого ПУ должен иметь одну или несколько линий 

привязки к опорным узлам связи сети связи общего пользования и, по 

возможности, дополнительные линии привязки к ведомственным узлам 

связи, размещенным на данной территории. 

С загородного ПУ должна обеспечиваться связь по всей территории 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и 

возможность выхода на старшие и взаимодействующие органы управления. 

Особо следует подчеркнуть необходимость обеспечения связи по всей 

территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
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в обход системы связи административных центров и других 

категорированных городов. Это одно из основных условий обеспечения 

устойчивости управления и связи с загородного ПУ. 

С узла связи загородного ПУ предусматривается организация 

проводной и радиосвязи в необходимых объемах для обеспечения надежного 

управления. В отдельных случаях с загородного ПУ организуется 

спутниковая связь. 

Загородные запасные ПУ, как правило, включают в себя: 

- защищенные рабочие помещения; 

- узлы связи; 

- помещения для аппаратуры централизованного оповещения; 

- помещения спецсвязи; 

- пункты приема и передачи информации; 

- радиопередающий центр; 

- автономные источники энергоснабжения, водоснабжения и 

другие системы жизнеобеспечения; 

- наземные здания и сооружения для отдыха и питания 

сотрудников и обслуживающего персонала, а также для хранения техники; 

- места стоянки машин; 

- посадочные площадки для вертолетов. 

- Вместимость защищенных рабочих помещений должна 

составлять 30-40 % от общей численности работающих. 

В составе загородного ПУ обязательно создается центр оповещения, 

обеспечивающий управление работой системой централизованного 

оповещения населения. Как правило, в состав ПУ включается и 

радиовещательная аппаратная для выхода на местные сети вещания 

(проводное, радио- и телевещание). 

В защищенных помещениях оборудуются рабочие места со средствами 

связи для размещения: главы администрации, членов КЧС и ОПБ, рабочей 

группы органа управления ГОЧС, представителей служб гражданской 

обороны, представителей военного гарнизона, военного комиссариата и др. 

Содержание загородных запасных ПУ требует значительных 

финансовых средств на содержание обслуживающего персонала, 

функционирование средств связи этих ПУ, проведение работ по их 

дооборудованию и модернизации технических систем связи, оповещения и 

систем жизнеобеспечения.  

Для обеспечения устойчивой и надежной работы пунктов планируются 

и проводятся специальные тренировки по занятию рабочих мест на ПУ и 

отработке задач по учебной обстановке с обязательным задействованием 

средств связи, оповещения и автоматизации. Такие периодические 

тренировки очень важны для отработки вопросов оперативного занятия ПУ и 

обеспечения его слаженной работы. Они также помогают выявлять и 

устранять узкие места в работе органа управления, работе всех технических 

систем обеспечения пункта управления. 
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Загородные запасные ПУ и в мирное время могут быть использованы 

по прямому назначению в случае невозможности обеспечения управления в 

полном объеме непосредственно с повседневных ПУ при организации работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Подвижные пункты управления (ППУ) являются составными 

элементами запасных пунктов управления. Они создаются заблаговременно, 

оборудуются на специальных командно-штабных машинах или на 

специально дооборудованных транспортных средствах и должны быть 

способны быстро перемещаться, развертываться и свертываться, устойчиво 

работать круглосуточно, поддерживать связь на ходу. Состав, оборудование 

и оснащение ППУ на каждом уровне управления различны с учетом их 

предназначения. На транспортных средствах ППУ оборудуются рабочие 

места для руководящего состава органов управления ГО и РСЧС, состава 

КЧС и ОПБ и оперативных рабочих групп органов управления ГО и РСЧС, 

устанавливаются средства связи, обеспечивающие поддержание 

непрерывной связи с подчиненными и старшими органами управления, 

подчиненными силами. 

Подвижные пункты управления, помимо автомобильных средств, 

могут оборудоваться также на средствах воздушного, морского, речного и 

железнодорожного транспорта. 

Подвижные ПУ должны обеспечивать непосредственное управление 

подчиненными органами и силами при ликвидации чрезвычайной ситуации, 

в любом районе данного субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), на наиболее ответственных направлениях в военное время, а 

также выполнять функции дублеров стационарных запасных пунктов 

управления. 

В зависимости от типа транспортных средств базирования подвижные 

пункты управления можно разделить на: 

- воздушные ПУ – на базе самолетов или вертолетов; 

- мобильные ПУ – на базе автомобильной техники высокой 

проходимости (с использованием кунгов и прицепов) или автобусов, а также 

других транспортных средств. 

 



VI. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 

также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»: 

Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 

или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 

для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются 

наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы 

людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения. 

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - это 

деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, 

оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, 

медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально 

необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их 

работоспособности. 

Основными видами обеспечения действий сил РСЧС в ходе проведения 

АСДНР являются: разведка, радиационная и химическая защита, 

инженерное, противопожарное, дорожное, гидрометеорологическое, 

техническое, метрологическое, материальное, транспортное, медицинское 

обеспечение, комендантская служба и охрана общественного порядка. 

1. Разведка 

Общая разведка организуется органами управления и проводится 

силами РСЧС в целях сбора данных об обстановке в зонах ЧС, определения 

количества пострадавших, степени и характера разрушений, возможных 

направлений распространения поражающих факторов источника ЧС. 

В зависимости от состояния обстановки, объема решаемых задач и 

способов получения разведывательных данных для ведения разведки 

привлекаются системы наблюдения и лабораторного контроля. Общая 

разведка ведется разведывательными отрядами, дозорами, группами и 

наблюдательными постами, высылаемыми от спасательных центров МЧС 
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России, невоенизированных формирований и других сил, привлекаемых к 

ликвидации ЧС. 

Специальная разведка включает радиационную, химическую, 

инженерную, пожарную, медицинскую и биологическую разведку. Она 

организуется и проводится в целях получения более полных данных о 

характере обстановки. 

1.1. Радиационная и химическая разведка организуется в целях: 

своевременного обнаружения зараженности воздуха, воды и местности 

радиоактивными и опасными химическими веществами; определения 

характера и степени заражения; отыскания и обозначения путей и 

направлений с наименьшими уровнями радиации и обходов участков 

химического заражения; введения оптимальных режимов радиационной и 

химической защиты населения (включая решение вопроса эвакуации и 

отселения) и личного состава воинских частей, аварийно-спасательных и 

других формирований. 

1.2. Инженерная разведка: определяет места и характер разрушений, 

завалов, затоплений; устанавливает местонахождение людей, нуждающихся в 

срочной помощи, и определяет способы их спасения; устанавливает 

проходимость местности; выявляет направления обходов (объездов) 

разрушений, завалов, затоплений: ведет разведку местонахождения и 

состояния источников водоснабжения. Она ведется подразделениями 

спасательных центров МЧС России, специальными формированиями, 

частями инженерных войск Минобороны России и другими привлекаемыми 

силами. 

1.3. Пожарная разведка: определяет места и размеры очагов пожара, 

пути и скорости распространения огня; выясняет опасность взрывов, 

отравлений, обрушений сооружений и другие обстоятельства, которые 

угрожают людям или усложняют действия сил; определяет необходимость и 

направления эвакуации материальных и других средств, способы их защиты 

от огня, воды, дыма; определяет необходимое (достаточное) количество сил 

и средств, привлекаемых к тушению пожара; определяет наличие 

водоисточников, их объемы и порядок использования. Разведка ведется 

подразделениями противопожарной службы области (города, объекта), 

воинскими частями, формированиями. 

1.4. Медицинская и санитарно-эпидемиологическая разведка: 

выявляет санитарно-эпидемиологическую обстановку в очагах поражения и 

зонах опасности, на маршрутах выдвижения сил и в районах их 

сосредоточения, в районах размещения эвакуированного населения; выявляет 

местонахождение пострадавших, их количество и состояние; намечает пути 

выноса пострадавших и их эвакуации; определяет места развертывания 

формирований службы медицины катастроф на границе очага поражения, 

безопасные места сбора и погрузки пострадавших на транспортные средства 

для эвакуации из очагов поражения и районов действий. Ведется 

медицинскими подразделениями, формирований и учреждений. 
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1.5. Биологическая (бактериологическая) разведка проводится 

подразделениями РХБ защиты с привлечением сил и средств медицинских 

формирований и учреждений в целях своевременного обнаружения 

возбудителей инфекционных заболеваний, а также для определения 

характера и объема работ, необходимых для ликвидации биологического 

(бактериологического) заражения. 

2. Радиационная и химическая защита  

Радиационная и химическая защита организуется с целью 

максимального снижения потерь населения и сил РСЧС, обеспечения 

выполнения поставленных им задач в условиях радиационного и 

химического заражения. 

Основные задачи радиационной и химической защиты: своевременное 

обнаружение радиоактивного и химического заражения, оповещение об 

опасности, органов управления и сил РСЧС; недопущение и максимально 

возможное ослабление воздействия радиоактивного загрязнения и 

химического заражения на личный состав сил РСЧС и населения, 

находящихся в зоне ЧС; обеспечение безопасности сил, проводящих АСДНР 

в зонах радиоактивного и химического заражения. 

3. Инженерное обеспечение 

Основные задачи инженерного обеспечения: инженерная разведка 

местности и зон ЧС; обеспечения ввода сил РСЧС на объекты ведения работ; 

инженерное оборудование пунктов управления, районов размещения сил, 

эвакопунктов, пунктов посадки и высадки эвакуируемого населения; 

оборудование и содержание маршрутов, переправ через водные преграды, 

пунктов водоснабжения и решение других вопросов. 

4. Противопожарное обеспечение 

Противопожарное обеспечение действий сил организуется и 

осуществляется в целях создания условий для выполнения АСДНР при 

ликвидации ЧС, сопровождаемых пожарами. 

Противопожарное обеспечение включает: организацию и ведение 

пожарной разведки; обеспечение вывода сил на объекты, участки ведения 

работ путем локализации и тушения пожаров на маршрутах ввода и в районе 

ведения спасательных работ; спасение людей, находящихся в горящих, 

загазованных и задымленных зданиях и сооружениях; тушение пожаров в 

местах развертывания пунктов управления, на маршрутах эвакуации 

населения и районах его расположения. 

5. Дорожное обеспечение 

Дорожное обеспечение организуется в целях создания условий для 

беспрепятственного маневра силами и средствами при ликвидации ЧС, 

своевременного подвоза необходимых материально-технических средств, 

эвакуации пострадавшего населения. 

Задачи дорожного обеспечения заключаются: в поддержании в 

проезжем состоянии дорог и дорожных сооружений; в строительстве новых 
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дорог, оборудовании объездов, обходов, колонных путей и переправ, а также 

в выполнении мероприятий по техническому прикрытию перевозок. 

6. Гидрометеорологическое обеспечение 

Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях 

всесторонней оценки элементов погоды, своевременного выявления опасных 

метеорологических и гидрометеорологических процессов, оценки их 

возможного влияния на действия сил РСЧС и проведения мероприятий по 

защите населения. 

Основными задачами гидрометеорологического обеспечения являются: 

подготовка и доведение до органов управления и сил РСЧС сведений о 

фактической и ожидаемой гидрометеорологической обстановки; 

краткосрочных и долгосрочных прогнозов; предупреждение об опасных 

явлениях природы; подготовка данных, необходимых для прогнозирования и 

оценки радиационной, химической и биологической (бактериологической) 

обстановки, районов затопления и распространения пожаров; подготовка 

гидрологических и метеорологических данных о проходимости местности и 

об условиях преодоления водных преград. 

7. Техническое обеспечение 

Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в рабочем 

состоянии всех видов транспорта, инженерной и другой специальной 

техники, используемой для ликвидации ЧС. 

Основными задачами технического обеспечения являются: техническое 

обслуживание транспорта и техники, ремонт вышедших из строя средств; 

снабжение ремонтных предприятий и формирований технической службы, 

агрегатами, запасными частями, ремонтными материалами и инструментом; 

эвакуация неисправного транспорта и техники в ремонтные предприятия или 

на сборные пункты аварийных машин; поставка агрегатов, запасных частей и 

материалов для техники, задействованной в зоне ЧС. 

8. Метрологическое обеспечение 

Метрологическое обеспечение проводится с целью: 

- достижения требуемой точности, достоверности и 

сопоставимости результатов измерений при эксплуатации вооружения, 

военной и специальной техники, технических средств, обеспечивающих их 

готовность к применению и эффективность использования по назначению, 

безопасность и безаварийность; 

- поддержания боеспособности сил РСЧС и здоровья личного 

состава; 

- достижения необходимой точности и достоверности результатов 

измерений при техническом и тыловом обеспечении сил РСЧС; 

- экономии всех видов ресурсов в ходе проведения АСДНР в 

очагах поражения и зонах ЧС.  

Основными задачами метрологического обеспечения являются: 

обеспечение единства и точности измерений; организация поверки и ремонта 

средств измерений. 
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9. Материальное обеспечение 

Материальное обеспечение действий сил РСЧС организуется в целях 

бесперебойного снабжения их материальными средствами, необходимыми 

для ликвидации ЧС, жизнеобеспечения личного состава, пострадавшего и 

эвакуируемого населения. Организаторами материального обеспечения 

являются ОШ ЛЧС. 

Основными задачами материального обеспечения являются: 

организация бесперебойного снабжения органов управления и сил РСЧС 

инженерной и автотракторной техникой, имуществом РХБ защиты, 

средствами оповещения и связи, медицинским имуществом, горючими и 

смазочными материалами, продовольствием, строительными и другими 

материально-техническими средствами. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС включают в себя 

продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, 

инженерное и вещевое имущество, транспортные средства, средства связи, 

строительные материалы, топливо, средства индивидуальной радиационной 

и химической защиты и др. Они формируются исходя из прогнозируемых 

видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 

также максимально возможного использования имеющихся сил и средств. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов, порядок их 

создания, хранения, использования и восполнения определяются 

соответственно Правительством РФ, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями. Резервы 

материальных ресурсов размещаются на объектах, предназначенных для их 

хранения, в тех местах, откуда возможна оперативная их доставка в зоны ЧС. 

10.  Транспортное обеспечение 

Транспортное обеспечение организуется с целью своевременного 

вывоза эвакуируемого населения, доставки сил РСЧС и их рабочих смен к 

местам работы и размещения, вывоза из зоны ЧС материальных ценностей. 

Транспортное обеспечение организуется ОШ ЛЧС.  

Для выполнения задач транспортного обеспечения привлекается 

автомобильный транспорт, имеющийся на предприятиях и организациях 

(независимо от форм собственности), расположенных на территории, 

подведомственной данной КЧС и ОПБ. Привлечение местных транспортных 

средств осуществляется решением соответствующих органов 

исполнительной власти. 

11.  Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного 

оказания медицинской помощи населению, пострадавшему при ЧС, их 

медицинской эвакуации и дальнейшему лечению, а также личному составу 

АСФ, участвующему в ликвидации ЧС, предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний среди личного состава АСФ и 

населения. 
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Задачами медицинского обеспечения являются: подготовка 

формирований и учреждений Всероссийской службы медицины катастроф к 

действиям в ЧС; организация медицинской разведки, лабораторного 

контроля за зараженностью (загрязненностью) радиоактивными, 

отравляющими веществами, бактериальными средствами объектов внешней 

среды, продовольствия и воды; проведение лечебно-эвакуационных, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

мероприятий медицинской защиты личного состава сил РСЧС и населения в 

зоне ЧС; снабжение медицинских формирований и учреждений, 

участвующих в ликвидации ЧС, медикаментами, медицинским и санитарно-

хозяйственным имуществом. 

12.  Организация комендантской службы 

Комендантская служба организуется в целях обеспечения 

организованного и своевременного развертывания органов управления и сил 

РСЧС, выдвижения их в исходные районы и к местам проведения АСДНР. 

Комендантская служба создается: в районах развертывания и 

сосредоточения сил РСЧС и привлекаемых сил, на маршрутах передвижения; 

в местах расположения пунктов управления и на участках проведения работ; 

в районах установления карантина (обсервации); на маршрутах 

эвакоперевозок населения и пострадавших, массовых перевозок грузов в 

интересах РСЧС. 

На комендантскую службу возлагается: регулирование движения на 

маршрутах, переправах, проходах в разрушениях и на зараженной местности 

в интересах первоочередного пропуска сил РСЧС, осуществления 

эвакуационных и других перевозок; организация контроля за передвижением 

людей через установленные границы участков (очагов) заражения; ведение 

радиационного и химического наблюдения на маршрутах и в районах 

сосредоточения сил; организация информации органов управления и сил о 

состоянии маршрутов и местности в районе предстоящих действий. 

13.  Организация охраны общественного порядка 

Охрана общественного порядка организуется с целью поддержания 

дисциплины и организованности при возникновении ЧС.  

Основными задачами функциональной подсистемы охраны 

общественного порядка РСЧС являются: организация и проведение 

мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка и 

общественной безопасности, обеспечение охраны материальных и 

культурных ценностей при угрозе и возникновении ЧС природного и 

техногенного характера; восстановление и охрана общественного порядка, 

обеспечение безопасности дорожного движения в городах и других 

населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил 

РСЧС; охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами 

внутренних дел, имущества юридических и физических лиц (в соответствии с 

договором), принятие мер по охране имущества оставшегося без присмотра. 

 



VII. Пожарная безопасность. 

 

В соответствии со Статьей 1. «Основные понятия» Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

применяются следующие понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной 

безопасности; 

(см. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 

390) 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных 

на них аварийно-спасательных работ; 

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-

техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и 

оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные 

вещества, средства специальной связи и управления, программы для 

электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства 

предупреждения и тушения пожаров; 

(см. Перечень пожарно-технической продукции, утвержденный 

приказом ГУГПС МВД РФ от 18 июня 1996 г. № 33) 

федеральный государственный пожарный надзор - деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия, а также подведомственных им государственных 

учреждений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
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нарушений организациями и гражданами требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (далее - 

обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 

деятельности организаций и граждан, состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов защиты, проведения мероприятий по 

контролю на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных 

работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 

утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность 

указанных уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением требований пожарной 

безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных 

требований при осуществлении организациями и гражданами своей 

деятельности; 

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной 

пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, 

подведомственными соответствующим федеральным органам 

исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер 

по результатам проверки; 

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - 

документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 

выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, 

стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров; 

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности 

(нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие 

до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы 

пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, 

содержащие требования пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров; 

пожарно-спасательный гарнизон - совокупность расположенных на 

определенной территории органов управления, подразделений и организаций 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к 

функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также 

проведение аварийно-спасательных работ; 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-

тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением 

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), 
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направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, 

ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования 

пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти 

или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной 

опасности на соответствующих территориях; 

локализация пожара - действия, направленные на предотвращение 

возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для 

его ликвидации имеющимися силами и средствами; 

координация в области пожарной безопасности - деятельность по 

обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов 

системы обеспечения пожарной безопасности. 

В соответствии с Статьей 4 «Виды и основные задачи пожарной 

охраны» Главы II. «Пожарная охрана» 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

- государственная противопожарная служба; 

- муниципальная пожарная охрана; 

- ведомственная пожарная охрана; 

- частная пожарная охрана; 

- добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

- организация и осуществление профилактики пожаров; 

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой 

помощи; 

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 

К действиям по предупреждению, ликвидации социально-

политических, межнациональных конфликтов и массовых беспорядков 

пожарная охрана не привлекается. 
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VIII. Резервы финансовых материальных ресурсов. 

 

В соответствии со статьей 4 «Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 68-ФЗ «О защите на 

селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» одной из основных задач РСЧС является, в том числе создание резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

В соответствии с 68-ФЗ: 

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Правительство Российской Федерации: 

д) обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального характера, а также 

определяет порядок использования указанных резервов. 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Организации обязаны: 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные 

резервы создаются федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами 

местного самоуправления. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей 

статьи резервов (резервных фондов) и порядок восполнения использованных 

средств этих резервов определяются соответственно Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления. 

Порядок создания утвержден постановлением Правительства РФ от 10 

ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». 
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В соответствии вышеуказанным постановлением для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создаются: 

федеральный резерв материальных ресурсов в составе государственного 

материального резерва решением Правительства Российской Федерации; 

резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти 

решением федеральных органов исполнительной власти; 

резервы материальных ресурсов субъектов Российской Федерации решением 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

местные резервы материальных ресурсов решением органов местного 

самоуправления; 

объектовые резервы материальных ресурсов решением администраций 

предприятий, учреждений и организаций. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 

предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, 

использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются создавшим 

их органом. 

(см. Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов, 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления и организациями, утвержденные 

Минэкономразвития России и МЧС России 27 апреля, 23 марта 2012 г. № 43-2047-

14) 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для 

развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 

пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и 

других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется за счет: 

средств федерального бюджета - федеральный резерв материальных ресурсов; 

средств федеральных органов исполнительной власти - резервы материальных 

ресурсов федеральных органов исполнительной власти; 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации - резервы материальных 

ресурсов субъектов Российской Федерации; 

средств местных бюджетов - местные резервы материальных ресурсов; 
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собственных средств предприятий, учреждений и организаций - объектовые 

резервы материальных ресурсов. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

осуществляет методическое руководство созданием, хранением, использованием и 

восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2014 г. № 110 «О выделении 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий». 

Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» определено, что: 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за 

пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или 

получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не 

более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 

100 тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного 

поселения или внутригородской территории города федерального значения, при 

этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная 

чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 

локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

поселений, внутригородских территорий города федерального значения или 

межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 

50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 
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субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет 

свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба 

составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 

количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

Пункт 30 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций» постановления 

Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» определяет, 

что ликвидация чрезвычайных ситуаций: 

локального характера осуществляется силами и средствами организации; 

муниципального характера осуществляется силами и средствами органов 

местного самоуправления; 

межмуниципального и регионального характера осуществляется силами и 

средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

межрегионального и федерального характера осуществляется силами и 

средствами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном 

порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

 


