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1. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. Организационные основы и защиты насе-

ления от ЧС 

Одной из основных проблем государства и общества является создание гарантий 

безопасного проживания и деятельности населения на всей его территории, как в мирное, 

так и в военное время. 

Во многих государствах мира пришли к выводу, что для решения данной проблемы 

и успешной борьбы с опасными природными явлениями, техногенными и экологическими 

катастрофами нужна целенаправленная государственная политика. 

В Российской Федерации об этом свидетельствует основные положения Конститу-

ции Российской Федерации, в которых она закрепила: 

Во-первых, права граждан на охрану здоровья, на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу 

Во-вторых, обязанность государства осуществлять защиту населения и материаль-

ных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Развитие этих конституционных положений нашли отражение в целом ряде феде-

ральных законов, законов субъектов Российской Федерации, постановлений Правитель-

ства Российской Федерации и нормативных документах соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти. 

Конституция Российской Федерации от 2 декабря 1993 года с изменением от 

25.03.2004 – является основополагающим нормативным правовым актом Российской Фе-

дерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 года N 195-ФЗ в редакции от 02.07.2005 N 80-ФЗ, с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 02.07.2005 N 82-ФЗ и Уголовный Кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ в редакции от 28.12.2004 N 187-ФЗ) устанавливают адми-

нистративную и уголовную ответственность за несоблюдения правил противопожарной 

безопасности и за заведомо ложный вызов специализированных служб. 

Например, в статье 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой меди-

цинской помощи или иных специализированных служб устанавливается административ-

ного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда. 

Водный кодекс Российской Федерации от 18 октября 1995 года в редакции от 

29.12.2004 с изменениями, внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ - 

является основным нормативным правовым актом водного законодательства Российской 

Федерации, и реализуется на основе принципа устойчивого развития, то есть сбалансиро-

ванного развития экономики и улучшения состояния окружающей природной среды; 

Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" в редакции от 22.08.2004 определяет задачи, правовые основы их 

осуществления и полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления и организаций в области гражданской обороны и дает понятие гражданской 

обороны. 

Гражданская оборона - составная часть общегосударственной системы оборонных 

мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время в целях защиты населения и хо-

зяйства страны от ОМП и других средств нападения противника, а также для проведения 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 
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Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 22.08.2004, 

определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области 

защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации, всего земельного, водного, воздуш-

ного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов производ-

ственного и социального назначения, а также окружающей природной среды от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера и дает некоторые понятия: 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившая-

ся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здо-

ровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводи-

мых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их воз-

никновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неот-

ложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные 

на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружаю-

щей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных 

ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ в 

редакции от 01.04.2005 N 27-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

27.12.2000 N 150-ФЗ и определением Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 82-О - 

является основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной без-

опасности и дает некоторые понятия: 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жиз-

ни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, обще-

ства и государства от пожаров; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности за-

конодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномочен-

ным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации про-

изводства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупрежде-

ние нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

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 профилак-

тики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных ра-

бот; 

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения органи-
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зациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам 

проверки. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной про-

тивопожарной службе» от 20 июня 2005г. № 385; 

Положение «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций», утвержденное постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2003 №794 в редакции от 27.05.2005; 

Положение «О государственной инспекции по маломерным судам Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий», утвержденное Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 N 835 

Основы единой государственной политики в области гражданской обороны на 

период до 2010 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 5 

января 2004г. № ПР-12. 

Федеральные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах представляют, в о-первых, систему официальных 

взглядов на оборонное строительство и обеспечение безопасности государства, а также 

систему мер политического, экономического, социального и иного характера, реализуе-

мых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и 

гражданами по совершенствованию подготовки к защите и по защите населения, матери-

альных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Во-вторых, определяют общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулируют в этой области 

отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юри-

дическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства. 

В-третьих, регулируют отношения в области использования и охраны водных объ-

ектов в целях обеспечения прав граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; 

поддержания оптимальных условий водопользования; качества поверхностных и подзем-

ных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям; защиты 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; предотвращения или ликвида-

ции вредного воздействия вод, а также сохранения биологического разнообразия водных 

экосистем в Российской Федерации регулируется водным законодательством основой, ко-

торого является Водный кодекс Российской Федерации; 

В-четвертых, устанавливают административную и уголовную ответственность за 

несоблюдение правил противопожарной безопасности. 

Организационные основы защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного ха-

рактера 
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 

в редакции от 22.08.2004 в апреле 1992г. для реализации государственной политики по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций постановлением Правитель-

ства Российской Федерации была образована Российская система предупреждения и дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях, преобразованная в 1995г в единую государственную си-

стему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Целью создания системы является объединение усилий федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также организаций, учреждений и предприятий, их 

сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами, решаемыми РСЧС, являются: 
- разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспече-

нием защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на пре-

дупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых 

форм, а также подведомственных им объектов производственного и социального назначе-

ния в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предна-

значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

- международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О еди-

ной государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение во-

просов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем. Данная система 

действует на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уров-

нях. 

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах Российской 

Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их тер-

риторий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному де-

лению этих территорий. 

Звенья (местный уровень) создаются в муниципальных образованиях (район, насе-

ленный пункт) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их 

территорий. 

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования территори-

альных подсистем и звеньев определяются положениями о них, утверждаемыми соответ-

ствующими руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления по согласованию с вышестоящими органами 

управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Функциональные подсистемы создаются федеральными органами исполнительной 

власти для организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций в сфере деятельности этих органов. 

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок деятельности функциональных 

подсистем РСЧС определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями со-

ответствующих федеральных органов исполнительной власти по согласованию с МЧС 

России. 

Положение о функциональной подсистеме РСЧС реагирования и ликвидации по-

следствий аварий с ядерным оружием в Российской Федерации утверждается Правитель-

ством Российской Федерации. 

Говоря об уровнях РСЧС, необходимо отметить, что к федеральному уровню отно-

сятся органы управления, силы и средства центрального подчинения федеральных орга-

нов исполнительной власти. 

Региональный уровень РСЧС образован за счет районирования территории России 

по 6 регионам. В составе РСЧС образованы: Центральный (г. Москва), Северо-Западный 

(г. Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (г. Ростов-на-Дону), Приволжско-уральский (г. 

Екатеринбург), Сибирский (г. Красноярск), и Дальневосточный (г. Хабаровск) регионы. 

Каждый регион охватывает территории нескольких субъектов Российской Федерации. 

К территориальному уровню относятся органы исполнительной власти, силы и 

средства субъектов Российской Федерации с элементами функциональных подсистем, 

дислоцированных на их территориях. 

Местный уровень охватывает территории муниципальных образований, а объекто-

вый - территорию предприятия, учреждения, организации. 

Каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы, постоянно действующие 

органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органы повседневного управления, 

силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповеще-

ния и информационного обеспечения. 

Координационными органами РСЧС 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 без-

опасности федеральных органов исполнительной власти; 

на территориальном уровне (в пределах территории субъекта Российской Фе-

дерации) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации; 

на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) – 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности органа местного самоуправления; 

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

В пределах соответствующего федерального округа функции и задачи по обеспече-

нию координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организа-

ции взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций осуществляет в установленном порядке полномочный представитель Пре-

зидента Российской Федерации в федеральном округе. 

Постоянно действующими органами управления единой системы являются: 
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на федеральном уровне – МЧС России, структурные подразделения федеральных 

органов исполнительной власти, специально уполномоченные решать задачи в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

на региональном уровне – региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России 

(региональные центры); 

на территориальном и местном уровнях – соответствующие органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации и 

территориях муниципальных образований (органы управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям); 

на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, 

специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Органами повседневного управления единой системы являются: 
- центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурно-

диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти; 

- центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

- центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям, информационные центры, дежурно- дис-

петчерские службы территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти; 

- единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 

- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

К силам и средствам РСЧС 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. 

Структура и основные функции ГО, РСЧС, государственной противопожар-

ной службы МЧС России и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России  

МЧС России – федеральный орган управления в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Положением «О министерстве российской федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и 

контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах. 

В систему МЧС России входят: 
- центральный аппарат; 

- территориальные органы - региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, спе-

циально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

- Государственная противопожарная служба МЧС России; 

- Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России; 
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- аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, образователь-

ные, научно-исследовательские, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и 

организации, находящиеся в ведении МЧС России. 

Для решения гуманитарных задач за пределами Российской Федерации из части 

сил системы МЧС России создается российский национальный корпус чрезвычайного гу-

манитарного реагирования. 

Основными задачами МЧС России являются: 
- выработка и реализация государственной политики в области гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в пределах компетенции 

МЧС России; 

- организация подготовки и утверждения в установленном порядке проектов нор-

мативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах; 

- осуществление управления в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасно-

сти людей на водных объектах, а также управление деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, прогнози-

рования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также осуществ-

ление специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций по вопросам, 

отнесенным к компетенции МЧС России; 

- осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, 

экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, а также осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том 

числе за пределами Российской Федерации.  

МЧС России в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции: 
- осуществление выработки и реализации государственной политики, а также нор-

мативное правовое регулирование в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- организует работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

спасанию людей при этих чрезвычайных ситуациях; 

- организует предупреждение и тушение пожаров; 

- организует поиск и спасание людей во внутренних водах и в территориальном 

море Российской Федерации; 

- организует информирование населения через средства массовой информации и по 

иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах 

по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а 

также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах; 

- организует подготовку в образовательных учреждениях МЧС России, других об-

разовательных учреждениях специалистов. 

В пределах своей компетенции МЧС России: 
- издает нормативные правовые акты и иные документы по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, осуществляет контроль за 
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их исполнением, а также принимает по указанным вопросам решения, обязательные для 

исполнения федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организа-

циями; 

- создает, реорганизует и ликвидирует в установленном порядке учреждения, нахо-

дящиеся в ведении МЧС России; 

- создает межведомственные координационные и совещательные органы (комис-

сии, группы) на представительской основе, а также иные коллегиальные органы (научные, 

научно-технические, методологические и другие) для обсуждения актуальных вопросов 

деятельности МЧС России; 

- проводит в установленном порядке проверки готовности федеральных органов 

исполнительной власти к осуществлению мероприятий гражданской обороны; 

- осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления проверки готовности указанных 

органов к осуществлению мероприятий гражданской обороны и мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- имеет оборудованные специальными сигналами и средствами связи воздушные, 

морские и речные суда, специальные транспортные средства с утвержденными в установ-

ленном порядке опознавательными знаками и окраской; 

- осуществляет в установленном порядке деятельность за рубежом; 

- осуществляет в установленном порядке государственный пожарный надзор и гос-

ударственный надзор в области гражданской обороны за соблюдением соответствующих 

требований федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организа-

циями, а также должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранны-

ми гражданами и лицами без гражданства; 

- проводит в установленном порядке проверки реализации федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации федеральных целевых программ, государственным заказчиком которых является 

МЧС России; 

- осуществляет в установленном порядке функции по управлению государствен-

ным имуществом; 

- является главным распорядителем средств федерального бюджета; 

- запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы и ин-

формацию по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России, от федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и организаций, при необходимости для осу-

ществления отдельных работ привлекает специалистов иных федеральных органов испол-

нительной власти и организаций; 

- заключает в установленном порядке с международными и неправительственными 

организациями договоры, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

оказанием иностранным государствам гуманитарной помощи. 

Структура и основные функции ГО 
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» гражданская 

оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, мате-

риальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших 

функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения без-

опасности государства, при этом подготовка государства к ведению гражданской обороны 

осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной 
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техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 
- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные райо-

ны; 

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вслед-

ствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая 

оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других 

необходимых мер; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическо-

му, биологическому и иному заражению; 

- обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других 

необходимых мероприятий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, суще-

ственно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания насе-

ления в военное время; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

В «Основах единой государственной политики в области гражданской оборо-

ны на период до 2010 года» определено, что гражданская оборона как составная 

часть системы национальной безопасности и обороноспособности страны должна 

быть готовой: 
- выполнять задачи при любых вариантах развертывания военных действий и круп-

номасштабных террористических актов, в том числе в условиях массированного примене-

ния противником современных и перспективных средств поражения. При этом основное 

внимание должно уделяться готовности к действиям в условиях локальных и региональ-

ных войн с применением различных видов оружия; 

- принимать участие в защите населения и территорий в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при террористических актах. 

В мирное время основными задачами гражданской обороны являются создание ор-

ганов управления гражданской обороны, подготовка сил гражданской обороны, обучение 

населения, поддержание в готовности, модернизация и дальнейшее развитие средств за-

щиты, планомерное накопление ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий 

гражданской обороны, создание условий для оперативного развертывания системы за-

щитных мероприятий, сил и средств в угрожаемый период, проведение комплекса подго-
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товительных мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время. 

В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федераль-

ного и регионального уровня, а также при террористических актах силы и ресурсы граж-

данской обороны могут привлекаться для выполнения мероприятий по предотвращению и 

ликвидации ЧС. 

В период нарастания военной угрозы (в угрожаемый период) основной задачей 

гражданской обороны является выполнение комплекса спланированных мероприятий, 

направленных на повышение готовности органов управления и сил гражданской обороны 

к переводу на организацию и состав военного времени, а федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления и организаций - к переводу на работу в условиях военно-

го времени. 

В военное время основными задачами гражданской обороны являются проведение 

комплекса мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение жизни и здоровья 

населения, материальных и культурных ценностей, повышение устойчивости экономики в 

условиях применения противником современных и перспективных средств поражения, в 

том числе оружия массового поражения. 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны должно осуществ-

ляться всеми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организа-

циями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Организационную основу гражданской обороны составляют органы, осуществля-

ющие управление гражданской обороной, силы и средства гражданской обороны различ-

ных органов власти, местных административно-территориальных образований и органи-

заций (предприятий, учреждений). 

Руководство гражданской обороной Российской Федерации осуществляет Прави-

тельство Российской Федерации. Важнейшей особенностью является централизованное 

руководство гражданской обороной на основе использования принципа единоначалия при 

осуществлении ее мероприятий. Государственную политику в области гражданской обо-

роны осуществляет МЧС России 

Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти 

и организациях осуществляют их руководители. 

Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований осуществляют соответственно главы органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и руководителе органов местного са-

моуправления. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и организаций несут персональную ответ-

ственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения. 

Повседневное управление гражданской обороной осуществляют органы, уполно-

моченные на решение задач в области гражданской обороны. Указанные органы созданы в 

федеральных органах исполнительной власти и в организациях. 

Возглавляет систему органов, осуществляющих управление гражданской обороной 

МЧС России, которое создает территориальные органы – региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных 

бедствий и органы уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации ЧС по субъектам Российской Федерации. 

В федеральных органах исполнительной власти для планирования и организации 

выполнения мероприятий гражданской обороны, контроля за их выполнением, по реше-

нию их руководителей, создаются за счет численности и фонда заработной платы, уста-
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новленных для данных органов, штатные структурные подразделения (управления, отде-

лы, секторы, группы), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. 

В организациях органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в 

области гражданской обороны. Они создаются (назначаются) в порядке, установленном 

правительством Российской Федерации. 

Силы гражданской обороны включают воинские формирования, специально пред-

назначенные для решения задач в области гражданской обороны, а также нештатные ава-

рийно-спасательные формирования и спасательные службы. 

Для решения задач в области гражданской обороны привлекаются, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска и воинские формирования, а также аварийно-спасательные службы и ава-

рийно-спасательные формирования. 

Основная часть сил гражданской обороны - нештатные аварийно-спасательные 

формирования, которые создаются, прежде всего в организациях, имеющих потенциально 

опасные производственные объекты и эксплуатирующие их, а также имеющие важное 

оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время и владеющие специаль-

ной техникой, имуществом и подготовленные для защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного ха-

рактера. Они предназначаются для выполнения основного объема аварийно-спасательных 

работ и других мероприятий гражданской обороны. 

Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в 

мирное время. 

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации: 
- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в 

военное время; 

- осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

локальные системы оповещения; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально- техниче-

ских, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в от-

дельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического 

начала военных действий или введения Президентом Российской Федерации военного по-

ложения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) 
В апреле 1992г. для реализации государственной политики по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций постановлением Правительства Российской Феде-

рации была образована Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях, преобразованная в 1995г в единую государственную систему предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Целью создания системы является объединение усилий федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также организаций, учреждений и предприятий, их 

сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Основными задачами, решаемыми РСЧС, являются: 
- разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспече-

нием защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на пре-

дупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых 

форм, а также подведомственных им объектов производственного и социального назначе-

ния в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предна-

значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

- международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О еди-

ной государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение во-

просов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем. Данная система 

действует на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уров-

нях. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами исполни-

тельной власти для организации работы в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов. 

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах Российской 

Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их тер-

риторий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному де-

лению этих территорий. 

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, постоянно действу-

ющие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 

финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного 

обеспечения. 

Координационными органами РСЧС 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 без-

опасности федеральных органов исполнительной власти; 
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на территориальном уровне (в пределах территории субъекта Российской Фе-

дерации) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации; 

на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) – 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности органа местного самоуправления; 

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

В пределах соответствующего федерального округа функции и задачи по обеспече-

нию координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организа-

ции взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций осуществляет в установленном порядке полномочный представитель Пре-

зидента Российской Федерации в федеральном округе. 

Постоянно действующими органами управления единой системы являются: 
на федеральном уровне – МЧС России, структурные подразделения федеральных 

органов исполнительной власти, специально уполномоченные решать задачи в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

на региональном уровне – региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России 

(региональные центры); 

на территориальном и местном уровнях – соответствующие органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации и 

территориях муниципальных образований (органы управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям); 

на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, 

специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Органами повседневного управления единой системы являются: 
- центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурно-

диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти; 

- центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

- центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям, информационные центры, дежурно- дис-

петчерские службы территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти; 

- единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований дежурно-

диспетчерские службы организаций (объектов). 

К силам и средствам РСЧС 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. 

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

и проведения работ по их ликвидации. 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, 

аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные спе-

циальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 
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обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрез-

вычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

На объектах состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие 

их организации исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Силы и средства РСЧС подразделяются на силы и средства наблюдения и кон-

троля, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Силы и средства наблюдения и контроля включают те органы, службы и учрежде-

ния, которые осуществляют государственный надзор, инспектирование, мониторинг, кон-

троль состояния природной среды, хода природных процессов и явлений, потенциально 

опасных объектов, продуктов питания, фу ража, веществ, материалов, здоровья людей и 

т.д. К этим силам и средствам относятся силы и средства органов государственного 

надзора, гидрометеослужбы, ветеринарной службы и др. 

Благодаря их деятельности предупреждается определенная часть катастроф, про-

гнозируется их возможное возникновение, об их угрозе оповещаются органы управления 

и население. 

Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций включают: 
- поисково-спасательную службу МЧС России; 

- Государственную противопожарную службу МЧС России; 

- соединения и воинские части Вооруженных Сил, предназначенные для ликвида-

ции последствий катастроф; 

- противопожарные, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные форми-

рования министерств, ведомств и различных организаций; 

- учреждения и формирования служб экстренной медицинской помощи. 

Как правило, ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и сред-

ствами того звена РСЧС, той территориальной или функциональной подсистемы, на тер-

ритории или объектах которых они возникли. Если масштабы чрезвычайной ситуации та-

ковы, что территориальная или ведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям не 

может самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается за 

помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации федерального и регио-

нального характера могут привлекаться силы и средства гражданской обороны в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, терри-

ториях или акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме повсе-

дневной деятельности. 

Кроме того, могут вводиться следующие режимы функционирования: 
повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

РСЧС, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуа-

ций; 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-

ности; 

- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; планиро-

вание действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности; 
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- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов мате-

риальных 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 обеспе-

чения пожарной безопасности; 

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культур-

ных 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 рассле-

довании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин по-

добных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возник-

новения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и долж-

ностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управ-

ления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой си-

стемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 

приемах и способах защиты от них; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрез-

вычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 

также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрез-

вычайных 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 реа-

гированию 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 раз-

вития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; про-

ведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обес-

печению 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 ситуа-

ций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвы-

чайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 
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- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Для координации деятельности в области защиты от ЧС создаются комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности: 
- на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности федеральных органов исполнительной власти; 

- на территориальном уровне (в пределах территории субъекта Российской Федера-

ции) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции; 

- на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) – ко-

миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности органа местного самоуправления; 

- на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

Необходимо отметить, что в пределах соответствующего федерального округа 

функции и задачи по обеспечению координации деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти и организации взаимодействия федеральных органов исполнитель-

ной власти с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления и общественными объединениями в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет в установленном порядке пол-

номочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе. 

Комиссии по ЧС осуществляет руководство разработкой и осуществлением меро-

приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы 

потенциально опасных объектов, обеспечению устойчивости функционирования органи-

заций и объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Система обеспечения пожарной безопасности. 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» системой 

обеспечения пожарной безопасности является совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономического, социального и научно-технического ха-

рактера, направленных на борьбу с пожарами. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности; 

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасно-

сти; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности; 

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
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- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности; 

- производство пожарно-технической продукции; 

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение 

соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; 

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

- учет пожаров и их последствий; 

- установление особого противопожарного режима. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граж-

дане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности. 

Наиболее значимым элементом системы обеспечения пожарной безопасности явля-

ется пожарная охрана. 

Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилак-

тики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных ра-

бот. 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 
 - государственная противопожарная служба, 

 - муниципальная пожарная охрана, которая создается органами местного само-

управления на территории муниципальных образований, 

 - ведомственная пожарная охрана создается Федеральными органами исполни-

тельной власти, 

 - частная пожарная охрана 

 - добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первич-

ных мер пожарной безопасности. 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России 
В соответствии с положением «О государственной инспекции по маломерным су-

дам министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» Государственная инспекция 

по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 

Государственная инспекция по маломерным судам) входит в систему МЧС России. 

В систему государственной инспекции по маломерным судам входят: 
 - структурные подразделения центрального аппарата МЧС России, территориаль-

ные органы государственной инспекции по маломерным судам в составе территориальных 

органов МЧС России, 

 - государственные инспекторы по маломерным судам, 

 - подразделения и организации МЧС России, осуществляющие технический 

надзор, 

 - подразделения и организации МЧС России, осуществляющие регистрационную и 

экзаменационную работу, 

 - подразделения и организации МЧС России, осуществляющие патрульную служ-

бу, 

 - подразделения и организации МЧС России, осуществляющие диагностику и про-

ведение технических освидетельствований (осмотров) маломерных судов и другие функ-

ции в области пользования маломерными судами. 

Основными задачами Государственной инспекции по маломерным судам яв-

ляются: 
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 - осуществление государственного и технического надзора за маломерными суда-

ми и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в 

территориальном море Российской Федерации; 

 - обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на водных объ-

ектах. 

Для выполнения этих задач государственная инспекция по маломерным су-

дам осуществляет следующие функции: 
1) организует в пределах своей компетенции надзор и контроль за выполнением 

требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на базах (соору-

жениях) для стоянок маломерных судов, пляжах, переправах и наплавных мостах; 

2) участвует в разработке правил классификации маломерных судов; 

3) организует контроль за соблюдением правовых актов, регламентирующих поря-

док пользования маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами, 

переправами и наплавными мостами; 

4) осуществляет в установленном порядке классификацию, государственную реги-

страцию, учет, первичные и ежегодные технические освидетельствования и осмотры ма-

ломерных судов, присвоение им государственных (бортовых) номеров, выдачу судовых 

билетов и иных документов на зарегистрированные маломерные суда; 

5) разрабатывает типовые программы обучения и осуществляет прием экзаменов 

по судовождению, правилам пользования и навыкам практического управления маломер-

ными судами, водными мотоциклами (гидроциклами), аттестацию судоводителей и выда-

чу им удостоверений на право управления маломерным судном; 

6) осуществляет ведение единого реестра зарегистрированных маломерных судов и 

государственный учет выдаваемых удостоверений на право управления маломерными су-

дами, регистрационных и иных документов, необходимых для допуска маломерных судов 

и судоводителей к участию в плавании; 

7) устанавливает в зависимости от конструкции судна и вносит в судовой билет 

обязательные условия, нормы и технические требования по пассажировместимости, гру-

зоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади па-

русов, району плавания, высоте волны, при которой маломерное судно может плавать, 

осадке, минимальному надводному борту, оснащению спасательными и противопожар-

ными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием; 

8) проводит в установленном порядке регулярные проверки маломерных судов на 

соответствие техническим нормативам выбросов в атмосферный воздух вредных (загряз-

няющих) веществ; 

9) осуществляет учет аварий и происшествий с маломерными судами, несчастных 

случаев с людьми на воде; 

10) осуществляет учет, ежегодное техническое освидетельствование баз (сооруже-

ний) для стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов, выдачу раз-

решений на эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, переправ и 

наплавных мостов, а также разрешений на пользование пляжами; 

11) осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ-

ников Государственной инспекции по маломерным судам по профилю их профессиональ-

ной деятельности; 

12) проводит разъяснительную и профилактическую работу среди населения в це-

лях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на 

водных объектах; 

13) осуществляет в установленном порядке производство по делам об администра-

тивных правонарушениях в пределах своей компетенции; 

14) представляет в соответствии с законодательством Российской Федерации све-

дения в налоговые органы о зарегистрированных, снятых с учета и состоящих на учете 

маломерных судах и лицах, на которых зарегистрированы эти суда; 
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15) участвует в поиске и спасании людей на водных объектах; 

16) участвует в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на водных объектах; 

17) участвует в формировании соответствующих технических регламентов и тех-

нических требований; 

18) устанавливает с учетом местных условий дополнительные ограничения в ре-

жимах пользования поднадзорными судами по мощности и количеству двигателей, пло-

щади парусов и скоростям движения. 

В заключение занятия хочется сказать о том, что развитие нормативно-

правовой базы в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и формирование 

механизма реализации положений законодательных и иных нормативных правовых 

актов предполагает выполнение следующих мероприятий: 
Во-первых, создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих 

основы развития системы гражданской обороны в Российской Федерации, органов управ-

ления гражданской обороны и сил гражданской обороны; 

Во-вторых, формирование механизма реализации требований нормативно-

правовой базы в области гражданской обороны, разработка положений о гражданской 

обороне и других нормативных правовых и методических документов, совершенствова-

ние нормативной базы в органах местного самоуправления и организациях; 

В-третьих, разработка нормативных документов по установлению порядка осу-

ществления специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций в области 

гражданской обороны; 

В-четвертых, совершенствование работы по разграничению предметов ведения и 

полномочий в области гражданской обороны между федеральными органами государ-

ственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, обеспечение централизации управления мероприяти-

ями гражданской обороны; 

В-пятых, разработка проектов федерального закона "О Государственной спаса-

тельной службе" и иных нормативных правовых актов; 

В-шестых, реализация действующих организационных и методических докумен-

тов, определяющих порядок подготовки и ведения гражданской обороны, перевода систе-

мы гражданской обороны на условия военного времени, развертывания и применения сил 

гражданской обороны.   
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2. Организация обеспечения пожарной безопасности 

1. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной 

безопасности 
По статистическим данным на территории Российской Федерации каждый год про-

исходит в среднем около 300 тысяч пожаров, а материальный ущерб от по жаров исчисля-

ется десятками миллиардов рублей. 

Пожароопасность сегодня возрастает, так как в промышленности, строительстве и 

быту применяется множество легковоспламеняющихся веществ и материалов. Использу-

ется в огромных количествах нефть и нефтепродукты, природный газ. В производстве со-

храняются и внедряются сложные и энергоемкие технологии, обладающие высокой по-

тенциальной пожароопасностью. Все это требует повышенного внимания к противопо-

жарной защите, осторожности, высокой технологической дисциплины. Многие пред  при-

ятия и иные объекты имеют свои специфические требования по обеспечению пожарной 

безопасности.  

Из этого можно сделать вывод о том, что основой предупреждения пожаров явля-

ется организация обеспечения пожарной безопасности. 

В связи с тем, что основой предупреждения пожаров является организация 

обеспечения пожарной безопасности, в Российской Федерации были приняты норма-

тивные правовые акты в области обеспечения пожарной безопасности, которые: 
 - во-первых, определяют общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации; 

 - во-вторых, регулируют в этой области отношения между органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их орга-

низационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объ-

единениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными 

гражданами, лицами без гражданства; 

 - в-третьих, устанавливают ответственность за несоблюдения правил противопо-

жарной безопасности. 

Ими являются: 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ (в 

редакции от 01.04.2005 N 27-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

27.12.2000 N 150-ФЗ и определением Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 82-О), 

который является основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожар-

ной безопасности и дает основные определения: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, обще-

ства и государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жиз-

ни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности за-

конодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномочен-

ным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации про-

изводства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупрежде-

ние нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

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 профилак-



23 

тики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных ра-

бот; 

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая 

и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасно-

сти, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и 

огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для элек-

тронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения 

и тушения пожаров; 

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения органи-

зациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам 

проверки; 

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной охра-

ны по проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим феде-

ральным органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие 

мер по результатам проверки; 

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документаль-

ное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и ока-

зания услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм пожарной безопас-

ности или условиям договоров; 

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и 

стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь 

разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стан-

дарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и реко-

мендательные требования пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на ис-

ключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установлен-

ном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества 

от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 года N 195-ФЗ (в редакции от 02.07.2005 N 80-ФЗ, с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 02.07.2005 N 82-ФЗ) и Уголовный Кодекс Российской Федера-

ции от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ (в редакции от 28.12.2004 N 187-ФЗ), которые устанав-

ливают административную и уголовную ответственность за несоблюдения правил проти-

вопожарной безопасности и за заведомо ложный вызов специализированных служб. 

Например, в статье 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой меди-

цинской помощи или иных специализированных служб устанавливается административ-

ного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании дея-

тельности в области пожарной безопасности» от 31 мая 2002г. N 373 (в редакции от 

20.06.2005 N 385); 

Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной противопо-

жарной службе» от 20 июня 2005 г. № 385; 

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утвержде-

нии норм пожарной безопасности «проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях» от 20 июня 2003г. № 323 (НПБ 104-03); 

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утвержде-
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нии правил пожарной безопасности в Российской Федерации» от 18 июня 2003г. № 313 

(ППБ 01-03) 

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утвержде-

нии норм пожарной безопасности «перечень зданий, сооружений, помещений и оборудо-

вания, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматиче-

ской пожарной сигнализацией» от 18 июня 2003г. № 315 (НПБ 110-03). 

При этом хочется акцентировать внимание на том, что законодательство субъектов 

Российской Федерации не действует в случае, если он устанавливает более низкие, чем 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», требования пожарной безопасности. 

2. Система обеспечения пожарной безопасности 
Как мы выяснили ранее основой обеспечения пожарной безопасности является со-

блюдения: 

мер пожарной безопасности, то есть действия по обеспечению пожарной безопас-

ности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

противопожарного режима, то есть правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупре-

ждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

требований пожарной безопасности, под которыми подразумеваются специальные 

условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными доку-

ментами или уполномоченным государственным органом, следовательно, нарушение тре-

бований пожарной безопасности является невыполнение или ненадлежащее выполнение 

требований пожарной безопасности. 

Для организации обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации 

была создана система обеспечения пожарной безопасности. 

Под системой обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации в со-

ответствии с Федеральный закон «О пожарной безопасности» понимается совокупность 

сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и 

научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности явля-

ются: 
- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности; 

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасно-

сти; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности; 

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности; 

- производство пожарно-технической продукции; 

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение 

соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; 

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

- учет пожаров и их последствий; 
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- установление особого противопожарного режима 

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности со-

стоит из нескольких элементов. 

Перечислим их – это органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что главной составляющей системы обеспечения пожарной 

безопасности является один из органов государственной власти - пожарная охрана. 

Пожарная охрана, ее виды и задачи. 
Как мы выяснили, ранее основным элементом системы обеспечения пожарной без-

опасности является пожарная охрана. 

Итак, пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке орга-

нов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профи-

лактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных 

работ. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

- во-первых, организация и осуществление профилактики пожаров; 

- во-вторых, спасение людей и имущества при пожарах; 

- в-третьих, организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварий-

но-спасательных работ. 

Система пожарной охраны состоит из следующих видов: 

- государственная противопожарная служба; 

- муниципальная пожарная охрана; 

- ведомственная пожарная охрана; 

- частная пожарная охрана; 

- добровольная пожарная охрана. 

Государственная противопожарная служба координирует деятельность других ви-

дов пожарной охраны и подразделяется на федеральную противопожарную службу и про-

тивопожарную службу субъектов Российской Федерации. 

Федеральная противопожарная служба включает в себя: 

- структурные подразделения центрального аппарата федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, 

осуществляющие управление и координацию деятельности федеральной противопожар-

ной службы; 

- структурные подразделения территориальных органов федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасно-

сти, - региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, органов, уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций по субъектам Российской Федерации; 

- органы государственного пожарного надзора; 

- пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях обес-

печения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые подраз-

деления); 

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях орга-

низации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях (спе-

циальные и воинские подразделения). 

Одним из основных элементов Федеральной противопожарной службы является 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации. Он осуществляется долж-

ностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении 
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федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в обла-

сти пожарной безопасности. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в 

области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его центрального 

аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления госу-

дарственного пожарного надзора; 

- структурные подразделения региональных центров по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, созданные 

для организации и осуществления государственного пожарного надзора на территориях 

федеральных округов; 

- структурные подразделения территориальных органов управления федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности; 

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в закрытых 

административно-территориальных образованиях. 

Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодатель-

ством субъектов Российской Федерации. 

Муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожарная охрана; частная 

пожарная охрана; добровольная пожарная охрана 
Муниципальные, ведомственные, частные и добровольные пожарные охраны, осу-

ществляющие свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Они создаются в целях содействия деятельности Государственной противопожар-

ной службы по обеспечению пожарной безопасности, организации и проведение обучения 

населения мерам пожарной безопасности, пропаганды пожарно-технических знаний, кон-

курсов на противопожарную тематику (художественные, литературные и иные), осу-

ществления материально - технического обеспечения пожарной охраны создаются муни-

ципальные, ведомственные и добровольные пожарные охраны. 

На подразделения муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охра-

ны возлагаются следующие основные задачи: 

- участие в предупреждении пожаров; 

- участие в тушении пожаров. 

В соответствии с возложенными задачами подразделения муниципальной, ведом-

ственной и добровольной пожарной охраны осуществляют следующие основные функ-

ции: 

- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных 

пунктах (организациях); 

- принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, уча-

щихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам 

пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возник-

новении пожара; 

- проводят противопожарную пропаганду; 

- принимают участие в службе пожарной охраны; 

- участвуют в тушении пожаров. 

Муниципальная пожарная охрана создается, реорганизуется и ликвидируется орга-

нами местного самоуправления на территории муниципальных образований с обязатель-

ным информированием подразделения ГПС, в районе выезда которого находится соответ-

ствующее муниципальное образование о создании, реорганизации и ликвидации подраз-

деления добровольной пожарной охраны. 
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Федеральные органы исполнительной власти, организации в целях обеспечения 

пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомствен-

ной пожарной охраны. 

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразде-

лений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения 

службы личным составом определяются положениями федеральных органов исполни-

тельной власти, согласованными с Государственной противопожарной службой. 

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу 

возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных организациях, ведом-

ственная пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично работу 

организации (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуата-

цию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ. 

Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности. 

Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными 

пожарными. 

Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добро-

вольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений по-

жарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров. 

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых 

работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских окру-

гов. 

В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуаль-

ном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по 

состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) туше-

нием пожаров. 

Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения добро-

вольной пожарной охраны осуществляется органом местного самоуправления, а в добро-

вольные пожарные объектового подразделения добровольной пожарной охраны - органи-

зациями. 

Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя руководителя 

органа местного самоуправления (организации). 

По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного 

самоуправления (организация) принимает решение о принятии гражданина в доброволь-

ные пожарные или об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные. Граждане, 

принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных 

муниципального подразделения добровольной пожарной охраны или в Реестре добро-

вольных пожарных объектового подразделения добровольной пожарной охраны. 

Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их структура уста-

навливается руководителем органа местного самоуправления по согласованию с руково-

дителем подразделения ГПС. 

Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается руководи-

телем органа местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения 

ГПС. 

Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях. 

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны 

осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны 

устанавливаются ее собственником самостоятельно. 

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области пожарной 

безопасности на основе заключенных договоров. 
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Иные органы исполнительной власти, осуществляющий контроль и государ-

ственный пожарный надзор за обеспечением пожарной безопасности 
Как говорилось ранее система обеспечения пожарной безопасности состоит из ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, принимающие участие 

в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. К таким органам относятся: 

 - Государственная лесная охрана РФ, 

 - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзор, 

 - Государственная инспекция по маломерным судам, 

 - Бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транс-

порте, 

 - МИД РФ. 

Государственная лесная охрана РФ, которая осуществляет контроль и государ-

ственный пожарный надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесном фонде Рос-

сийской Федерации и в лесах, не входящих в лесной фонд Российской Федерации; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзор 

осуществляющая контроль и государственный пожарный надзор за обеспечением пожар-

ной безопасности на подземных объектах и при производстве, транспортировке, хранении, 

использовании и утилизации взрывчатых материалов в организациях, ведущих взрывные 

работы с использованием взрывчатых материалов промышленного назначения; 

Государственная инспекция по маломерным судам и бассейновые органы государ-

ственного управления на внутреннем водном транспорте, которые осуществляют кон-

троль и государственный пожарный надзор за обеспечением пожарной безопасности при 

эксплуатации морских и речных транспортных средств, а также плавающих морских и 

речных средств и сооружений; 

МИД РФ, осуществляющий контроль и государственный пожарный надзор за 

обеспечением пожарной безопасности в дипломатических и консульских учреждений 

Российской Федерации, а также представительств Российской Федерации за рубежом.  
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3. Требования пожарной безопасности и задачи руководителей организаций по 

их выполнению 

1. Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций 

Основными определениями в соответствии с Федеральным законом «О по-

жарной безопасности» являются: 
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жиз-

ни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, обще-

ства и государства от пожаров; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности за-

конодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномочен-

ным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации про-

изводства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупрежде-

ние нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, 

в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на ис-

ключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установлен-

ном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества 

от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

На основе этих определений можно сделать вывод о том, что основой реализации 

мер пожарной безопасности является соблюдения требований « Правил пожарной без-

опасности в Российской Федерации» от 18 июня 2003г. № 313 (ППБ 01-03), утвержденные 

приказом МЧС России. 

Данные правила устанавливают требования пожарной безопасности на территории 

Российской Федерации, являющиеся обязательными для исполнения всеми органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления, организациями, предприятия-

ми, учреждениями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, гражданами Россий-

ской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также их объеди-

нениями. 

Порядок учета пожаров и их последствий. 
По статистическим данным на территории Российской Федерации каждый год про-

исходит в среднем около 300 тысяч пожаров. Материальный ущерб от пожаров исчисля-

ется десятками миллиардов рублей. 

В соответствии с этими можно сделать вывод о том, что для обеспечения по-

жарной безопасности кроме соблюдения требований « Правил пожарной безопасно-

сти в Российской Федерации» необходимо знать: 
 - Во-первых, где, когда, сколько и какие были пожары; 

 - Во-вторых, сколько человек погибло или получили увечья при этом пожаре; 

 - В-третьих, какой материальный ущерб был нанесен этим пожаром. 

Для этих целей в Российской Федерации действует единая государственная систе-

ма статистического учета пожаров и их последствий. 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» учету 

подлежат все пожары, независимо от места их возникновения и последствий за ис-

ключением: 
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 - случаи горения, обусловленные спецификой технологического процесса произ-

водства (заложенные в технологический регламент или другую техническую документа-

цию) или условиями работы промышленных установок и агрегатов; 

 - случаи горения, как результата обработки предметов огнем, теплом или иным 

термическим (тепловым) воздействием с целью из переработки, изменения других каче-

ственных характеристик (сушка, варка, глаженье, копченье, жаренье, плавление и др.); 

 - взрывы, вспышки и разряды статического электричества; 

 - случаи коротких замыканий электросетей в электрооборудовании, бытовых и 

промышленных электроприборах; 

 - горение отходов и мусора на открытых территориях (свалки, контейнерные пло-

щадки, открытые территории домовладений, обочины дорог, пустыри и т.п.), а также су-

хой травы, тополиного пуха, торфа на газонах, пожнивных остатков, стерни; 

 - покушения на самоубийство и самоубийства путем самосожжения, не приведшие 

к гибели или травмированию других людей; 

 - пожары, происшедшие на объектах собственности международных организаций, 

иностранных юридических и физических лиц, независимо от наступивших для них по-

следствий, кроме случаев, когда ими причинен материальный ущерб или наступили дру-

гие последствия для юридических и (или) физических лиц Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что перечисленные исключительные случаи подлежат уче-

ту, если они привели к травмированию, гибели людей (за исключением покушения на са-

моубийство или самоубийства путем самосожжения) либо уничтожению, повреждению 

материальных ценностей. 

В Российской Федерации учет пожаров и их последствий осуществляют: 
Государственная противопожарная служба МЧС России - в населенных пунктах и 

на объектах, на которых она осуществляет государственный пожарный надзор, а также на 

транспортных средствах, если пожары на них возникли в пути следования или на времен-

ных стоянках (по месту их обнаружения); 

Главное управление, управления внутренних дел на транспорте МВД России - на 

подвижном составе железнодорожного транспорта и объектах, на которых они осуществ-

ляют надзорные функции в области пожарной безопасности; 

Федеральные органы исполнительной власти, юридические лица - на объектах, на 

которых они по соглашениям с Государственной противопожарной службой МЧС России 

осуществляют надзорные функции в области пожарной безопасности . 

Необходимо отметить, что объединения, предприятия, учреждения и организации, 

а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, обязаны сообщать в органы управления и подразделения 

Государственной противопожарной службы МЧС России (если иное не установлено со-

глашениями с Государственной противопожарной службой МЧС России) о всех случаях 

пожаров и представлять необходимые материалы в ходе их расследования. 

Особенностью учета пострадавших при пожаре лиц, является то, что осуществля-

ется на основании сведений, представляемых медицинскими учреждениями. При чем ме-

дицинские учреждения, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственно-

сти, обязаны немедленно сообщать в органы, подразделения, ответственным работникам 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, указанных о пострадав-

ших при пожарах лицах, обратившихся или доставленных для оказания медицинской по-

мощи, а также об умерших от травм, полученных на пожаре. 

Материальный ущерб, который был, нанесен вследствие пожара, подлежит учету 

независимо от степени его возмещения. 

Материальный ущерб в результате уничтожения пожаром основных фондов на ста-

диях незавершенного капитального строительства и капитального ремонта рассчитывает-

ся исходя из объема выполненных работ. Материальный ущерб в результате уничтожения 

(повреждения) пожаром оборотных средств определяется путем исключения из стоимости 
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материальных ценностей по ценам учета на момент пожара стоимости материальных цен-

ностей, оставшихся после него. Стоимость продукции собственного производства, в том 

числе находящейся на стадии незавершенного производства, определяется исходя из ее 

первоначальной стоимости и затрат на ее обработку, произведенных до момента пожара. 

Готовая продукция, сырье, материалы и другие материальные ценности (включая мало-

ценные и быстроизнашивающиеся предметы), находящиеся на складах (базах), оценива-

ются по оптовым, закупочным ценам с учетом транспортных и заготовительно-складских 

расходов, накладных расходов и норм естественной убыли на момент пожара, а в рознич-

ной торговле - по розничным ценам. Материальный ущерб в результате уничтожения (по-

вреждения) пожаром личного имущества граждан определяется на основе документов 

собственника, по застрахованному имуществу - на основе данных страховых организаций 

по расчетной сумме ущерба исходя из розничных цен, действующих на момент страхова-

ния (перестрахования), за вычетом стоимости оставшегося имущества, годного к даль-

нейшему использованию, а при отсутствии указанных документов - в порядке, устанавли-

ваемом Государственной противопожарной службой МЧС России.  

При этом необходимо отметить, что учет прямого материального ущерба от пожа-

ров федеральными органами исполнительной власти осуществляется на основании доку-

ментов бухгалтерской отчетности объединений, предприятий, учреждений, организаций, 

на которых произошел пожар; сведений страховых организаций; выписок из решений су-

дебных органов; документов собственников личного имущества. 

При чем в прямой материальный ущерб от пожаров включается ущерб, нанесенный 

недвижимости, основным фондам, оборотным средствам, личному имуществу граждан, 

ценным бумагам, кроме того прямой материальный ущерб в результате уничтожения или 

повреждения пожаром основных фондов определяется по остаточной стоимости с учетом 

последней переоценки за вычетом стоимости остатков. 

Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасно-

сти, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере государственной 

статистики, и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-

сти. 

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для исполне-

ния органами государственной власти, органами местного самоуправления, организация-

ми и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица. 

Противопожарный режим организации и его установление 
По статистическим данным пожароопасность возрастает, так как в промышленно-

сти, строительстве и быту применяется множество легковоспламеняющихся веществ и 

материалов. Используется в огромных количествах нефть и нефтепродукты, природный 

газ. В производстве сохраняются и внедряются сложные и энергоемкие технологии, обла-

дающие высокой потенциальной пожароопасностью. Все это требует повышенного вни-

мания к противопожарной защите, осторожности, высокой технологической дисциплины. 

Необходимо отметить, что многие предприятия и объекты имеют свои специфиче-

ские требования по обеспечению пожарной безопасности. 

Указанные факторы обязательно должны учитываться при разработке и осуществ-

лении мероприятий по снижению риска возникновения пожароопасной (взрывоопасной) 

чрезвычайной ситуации. 

Для того чтобы снизить риск возникновения пожароопасной (взрывоопасной) чрез-

вычайной ситуации необходимо соблюдение мер пожарной безопасности, включающие в 

себя первичные меры пожарной безопасности и профилактические действия по преду-

преждению пожаров. 

К первичным мерам пожарной безопасности относятся: 



32 

 - очистка всей территории от горючего мусора; 

 - необходимость отказа от деревянных заборов, сараев, навесов; 

 - применение при строительстве негорючие материалы; 

 - создание огнестойких пре град, при помощи металлических дверей, капитальных 

стен . 

 - оборудование щитов с противопожарным инвентарем, ящиков с песком, емко-

стей с водой; обеспечение свободного подъезда к пожарным гидрантам; 

 - установка автоматических средств извещения и тушения пожаров; 

 - ворота и двери из помещений должны открываться наружу; 

 - печи, плиты, дымоходы, электропровод ку нужно содержать в полной исправно-

сти и периодически проверять. 

Необходимо отметить, что в сельской местности территория, должна быть тща-

тельно очищена от сена и соломы. Фураж хранится в стогах, сараях или специально отве-

денных помещениях. В зимнее время ступени, пороги и настилы необходимо очищать от 

снега и льда. 

На предприятиях, в организациях и учреждениях, как правило, имеются свои, спе-

цифические требования обеспечения пожарной безопасности в зависимости от их органи-

зационно-правовой деятельности, то есть являются они производителями, потребителями 

или содержателями огнеопасной продукции (материалов). В связи с этим основным про-

филактическим действием по предупреждению пожаров, является соблюдения противо-

пожарного режима. 

Под противопожарным режимом понимается правила поведения людей, порядок 

организации производства или содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров. 

Противопожарный режим заключается в том, что в организации должны 

быть: 
 - определены и оборудованы места для курения; 

 - определены места и допустимое количество единовременно находящихся в по-

мещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 - установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 

 - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

 - регламентированы порядок проведения временных огневых и других пожаро-

опасных работ и порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

 - определены действия работников при обнаружении пожара. 

Система оповещения работников о пожаре 
Как известно из статистических данных многие пожары приводят к травмированию 

(гибели) людей либо уничтожению (повреждению) материальных ценностей. Для умень-

шения этих последствий необходимо вовремя оповестить людей о пожаре. 

Необходимо обратить внимание на то, что оповещение и управление эвакуацией 

людей при пожаре осуществляется различными способами или их комбинацией. 

Существуют следующие способы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре: 
 - подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с посто-

янным или временным пребыванием людей; 

 - трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении 

движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей; 

 - трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвраще-

ние паники и других явлений, усложняющих эвакуацию; 

 - размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации; 

 - включением эвакуационных знаков безопасности; 
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 - включением эвакуационного освещения; 

 - дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, обору-

дованных электромагнитными замками); 

 - связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения. 

В заключении хочется отметить, что кроме этих норм в каждой организации (учре-

ждении) должны быть разработаны инструкция о мерах пожарной безопасности и план 

(схема) эвакуации в случае пожара. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

План (схема) эвакуации работников в случае пожара 

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе 

Правил пожарной безопасности ППБ-01-93, нормативно-технических, нормативных и 

других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфи-

ки пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологиче-

ского и производственного оборудования. 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следую-

щие вопросы: 
 - порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуацион-

ных путей; 

 - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении техноло-

гических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; 

 - порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

 - места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

 - порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания 

и хранения спецодежды; 

 - предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термо-

метры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: 
 - правила вызова пожарной охраны; 

 - порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

 - порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

 - правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

 - порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

 - порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех поме-

щений предприятия (подразделении). 

План эвакуации при пожаре (схема эвакуации) составляется для сотрудников и 

пред назначается для изучения сотрудниками своих обязанностей и действий по эвакуа-

ции людей в случае пожара. 

План эвакуации работников в случае пожара должен включать в себя: 
 - графическую часть; 

 - текстовую часть; 

 - приложение к плану эвакуации - «журнал отработки плана эвакуации». 

Графическая часть - чертеж поэтажного плана здания, к которому предъяв-

ляются следующие требования: 
 - Во-первых, данный чертеж не должен загромождаться второстепенными деталя-

ми; 

 - Во-вторых, на нем должны быть условными знаками показано размещение огне-

тушителей, пожарных кранов, телефонов, сплошными зелеными стрелками показываться 

основные рекомендуемые пути эвакуации, а пунктирными стрелками указывается резерв-

ные пути эвакуации. 

Текстовая часть выполняется в виде таблицы, в которой обязательно должны быть 

графы - перечень действий, расписание действий и исполнитель. 
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Графа «Перечень действий» должен включать следующие пункты: 
 - оповещение о пожаре; 

 - открытие всех эвакуационных выходов; 

 - направление движения людей к эвакуационным выходам; 

 - проверка все ли люди покинули помещения; 

 - проверка срабатывания систем дымоудаления, действия в случае не срабатыва-

ния этой системы; 

 - тушение пожара; 

 - эвакуация имущества. 

Графа «Расписание действий» должна включать порядок действий работников ор-

ганизации при подаче сигнала об ЭВАКУАЦИИ. 

Графа «Исполнитель» включает в себя список работников организации, выполня-

ющие определенные действия при эвакуации. В данном списке необходимо предусмот-

реть дублирование работников организации. 

Необходимо отметить, что под планом эвакуации работников в случае пожара 

должны быть подписи лиц, составивших план эвакуации и подписи сотрудников, озна-

комленных с ним, а утверждается данный план эвакуации работников в случае пожара ру-

ководителем организации. 

Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных 

учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а также при 

организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
В начале необходимо отметить, что в Правилах пожарной безопасности в Россий-

ской Федерации отображены особенности пожарной безопасности детских дошкольных и 

образовательных учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а 

также при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

В соответствии с Требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации здания детских дошкольных и образовательных учреждений, культурно-

просветительских и зрелищных учреждений ежегодно должны быть проверены соответ-

ствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного 

пожарного надзора. 

К данным требованиям относятся: 
В учебных классах (кабинетах), комнатах следует размещать только необходимые 

для обеспечения учебного (образовательного) процесса мебель, приборы, модели, принад-

лежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на ста-

ционарно установленных стойках. 

Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количе-

ства, установленного нормами проектирования. 

С детьми, учащимися (студентами) должны быть организованы занятия (беседы) по 

изучению правил пожарной безопасности в быту. 

По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные 

и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально обору-

дованные помещения. 

Необходимо отметить, что 
Во-первых, во время летнего отдыха, если данный отдых проходит в деревянных 

зданиях, то они должны иметь не менее двух эвакуационных выходов непосредственно 

наружу, кроме этого они должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания 

должны быть оштукатурены и иметь, негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть 

неорганическим. При этом здания для летнего детского отдыха должны быть обеспечены 

телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара, а в самих зданиях должно быть 

установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ноч-

ное время. 

Во-вторых, строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
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 - покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, ка-

мышом и т.п.); 

 - размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в эта-

жах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами; 

 - устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач; 

 - размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих материа-

лов; 

 - топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в поме-

щениях, занятых детьми в летний период. 

К требованиям пожарной безопасности, к культурно-просветительским и зре-

лищным учреждениям, а также при организации и проведении мероприятий с мас-

совым пребыванием людей относятся: 
При проведении гастролей, представлений и организации выставок с зарубежными 

фирмами необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности, действу-

ющими в Российской Федерации. 

В музеях и картинных галереях должен быть разработан план эвакуации экспона-

тов и других ценностей, а в цирках и зоопарках - план эвакуации животных. 

В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учре-

ждений все кресла и стулья следует соединять в ряды между собой и прочно крепить к 

полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 

при наличии самостоятельного выхода из ложи. В зрительных залах, используемых для 

танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может 

не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой. 

Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, 

рабочие галереи и т.п.), горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а 

также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе, буфетах должны быть об-

работаны огнезащитными составами. У руководителя учреждения должен быть соответ-

ствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока 

ее действия. 

В пределах сценической коробки театрально-зрелищных учреждений могут одно-

временно находиться декорации и сценическое оборудование не более чем для двух спек-

таклей. 

Хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и друго-

го имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными 

маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами не разрешается.  

При оформлении постановок вокруг планшета сцены должен быть обеспечен сво-

бодный круговой проход шириной не менее 1 м. 

По окончании спектакля все декорации и бутафория должны быть разобраны и 

убраны со сцены в специальные склады (кладовые, сараи, сейфы и т.п.). 

На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, кан-

делябры и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов. 

На планшете сцены должна быть нанесена красная линия, указывающая границу 

спуска противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не 

должны выступать за эту линию. 

По окончании спектакля (репетиции) противопожарный занавес должен опускать-

ся. Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью 

песочного затвора (эластичной подушки). Подъемно-пропускной механизм следует отре-

гулировать так, чтобы скорость опускания была не менее 0,2 м/с. 

Клапаны дымовых люков на зимний период должны утепляться и проверяться на 

безотказность в работе не реже одного раза в десять дней. 

Хранение и использование пиротехнических изделий должно осуществляться в 

строгом соответствии с требованиями специальных правил. Изготовление их кустарным 
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способом, а также хранение в зрелищных учреждениях, в помещениях и на трибунах ста-

дионов, в парках культуры и отдыха, других местах с массовым пребыванием людей не 

разрешается. 

При необходимости проведения специальных огневых эффектов на открытых пло-

щадках ответственным постановщиком (главным режиссером, художественным руково-

дителем) должны быть разработаны и осуществлены по согласованию с органами госу-

дарственного пожарного надзора меры по предупреждению пожаров. 

2. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 
В начале раскрытия этого вопроса необходимо отметить, что права и обязанности 

организаций в области пожарной безопасности регулирует Федеральный закон «О пожар-

ной безопасности», а ответственность за нарушения в области пожарной безопасности ре-

гламентируют Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Уголовный Кодекс Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьей 37 Федерального закона «О пожарной без-

опасности» организации в лице своих руководителей имеют право: 
 - создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подраз-

деления пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; 

 - вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

 - проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, проис-

шедших на предприятиях; 

 - устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности; 

 - получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в уста-

новленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

В соответствии с частью 2 статьей 37 Федерального закона «О пожарной без-

опасности» организации в лице своих руководителей обязаны: 
 - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

 - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

 - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников ме-

рам пожарной безопасности; 

 - включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасно-

сти; 

 - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению; 

 - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

 - предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства; 

 - обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 

предприятий; 

 - предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в 

том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших 

на их территориях пожарах и их последствиях; 

 - незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправ-

ностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния 

дорог и проездов; 
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 - содействовать деятельности добровольных пожарных. 

Ответственность руководителей организации за нарушения в области пожарной 

безопасности 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и 

несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 
Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нор-

мами и правилами, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юри-

дических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, вле-

кут наложение административного штрафа на должностных лиц - от двадцати до тридцати 

минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот мини-

мальных размеров оплаты труда. 

Нарушение требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности, по-

влекшее возникновение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здо-

ровью человека либо без наступления иных тяжких последствий, влечет наложение адми-

нистративного штрафа на должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных разме-

ров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров 

оплаты труда. 

Выдача сертификата соответствия на продукцию без сертификата пожарной без-

опасности в случае, если сертификат пожарной безопасности обязателен, влечет наложе-

ние административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до сорока ми-

нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот ми-

нимальных размеров оплаты труда. 

Продажа продукции или оказание услуг, подлежащих обязательной сертификации 

в области пожарной безопасности, без сертификата соответствия влечет наложение адми-

нистративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати минималь-

ных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных разме-

ров оплаты труда. 

Несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установ-

ленных для пожарных машин и техники, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 

пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 

В соответствии со статьей 219 Уголовного Кодекса Российской Федерации: 
Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежа-

ла обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Если же это нарушение привело смерть по неосторожности, то наказывается огра-

ничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет или без такового, а если смерть двух или более лиц по неосто-

рожности, то наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового.  
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4. Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах 

1. Нормативное регулирование использования водных объектов 
В связи с тем, что вода является важнейшим компонентом окружающей природной 

среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, она использу-

ется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на ее территории, обеспечивают экономическое, социальное, экологиче-

ское благополучие населения, существование животного и растительного мира. 

Водный кодекс Российской Федерации от 18 октября 1995 года (в редакции от 

29.12.2004 с изменениями, внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ) 

регулирует отношения в области использования и охраны водных объектов в целях обес-

печения прав граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; поддержания оп-

тимальных условий водопользования; качества поверхностных и подземных вод в состоя-

нии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям; защиты водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения; предотвращения или ликвидации вредного воздей-

ствия вод, а также сохранения биологического разнообразия водных экосистем в Россий-

ской Федерации. 

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии со статьей 72 Конститу-

ции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями, внесенными Указом 

Президента Российской Федерации от 25.07.2003 N 841 и Федеральным конституционным 

законом от 25.03.2004 N 1-ФКЗ) водное законодательство Российской Федерации нахо-

дится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации были приняты иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления: 

Федеральный закон « О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 

1997 № 117-ФЗ. (в редакции от 22.08.2004 N 122-ФЗ, с изменениями, внесенными Феде-

ральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ) регулирующий отношения, возникающие 

при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, восстановлении, кон-

сервации и ликвидации гидротехнических сооружений, устанавливает обязанности орга-

нов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и эксплуати-

рующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. 

Положение «О государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий», утвержденное Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23 декабря 2004 N 835 

Правила «Предоставления в пользование водных объектов, находящихся в госу-

дарственной собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выда-

чи лицензии на водопользование и распорядительной лицензии правительство Российской 

Федерации», утвержденные Постановление Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 1997г. N 383, устанавливающие порядок предоставления в пользование находя-

щихся в государственной собственности водных объектов, установления и пересмотра 

лимитов водопользования для субъектов Российской Федерации и водопользователей, 

выдачи, оформления, регистрации лицензий на водопользование и распорядительных ли-

цензий юридическим лицам и гражданам. 

Типовые Правила охраны жизни людей на водных объектах, утвержденные МЧС 

России 03.12.2001 

Организация общего водопользования и использования водных объектов на 

территории муниципального образования для рекреации 
В соответствии с законодательством Российской Федерации: 
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Общее водопользование - использование водных объектов без применения соору-

жений, технических средств и устройств, которое может осуществляться гражданами и 

юридическими лицами без получения лицензии на водопользование.  

Специальное водопользование - использование водных объектов с применением 

сооружений, технических средств и устройств, которое осуществляется гражданами и 

юридическими лицами только при наличии лицензии на водопользование, за исключени-

ем случаев использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных 

средствах и для разовых посадок (взлетов) воздушных судов. 

Рекреация - восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жили-

ща: на лоне природы, в туристической поездке и т.п. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации территории, предназначенные 

для организации мест отдыха населения, включают в себя парки, сады, городские леса, 

лесопарки, пляжи, иные объекты. 

Под водными объектами общего пользования понимаются водные объекты, нахо-

дящиеся в общедоступном, то есть открытом пользовании. Использование отдельных 

водных объектов или их частей может быть ограничено, приостановлено или запрещено в 

целях обеспечения защиты основ конституционного строя, обороны страны и безопасно-

сти государства, охраны здоровья населения, окружающей природной среды и историко-

культурного наследия, прав и законных интересов других лиц в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Общее водопользование водных объектах, находящихся в муниципальной соб-

ственности, допускается на условиях, установленных соответствующими органами мест-

ного самоуправления по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области управления использованием и охраной водного фонда. Орган местного само-

управления обязан объявить в установленном порядке об условиях общего водопользова-

ния или о его запрещении на водном объекте, находящемся в муниципальной собственно-

сти. 

Органы местного самоуправления устанавливают места, где запрещены забор воды 

для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, плавание на маломер-

ных плавательных средствах, водопой скота, а также определяют иные условия общего 

водопользования на водных объектах, расположенных на территориях городских, сель-

ских поселений и других муниципальных образований. 

О запрещении купания и иных подобного рода условиях осуществления общего 

водопользования население оповещается через средства массовой информации, специаль-

ными информационными знаками или иными способами. 

Кроме общего водопользования водные объекты могут использоваться на террито-

рии муниципального образования и для рекреации, то есть водные объекты используются 

для массового отдыха, туризма и спорта, любительского и спортивного рыболовства. 

Здесь необходимо акцентировать внимание на то, что эти водные объекты ис-

пользуются в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления с соблю-

дением требований охраны жизни людей на водных объектах, определяемых орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию: 
 - с федеральным органом исполнительной власти в области управления использо-

ванием и охраной водного фонда, 

 - с федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей 

природной среды, 

 - с федеральным органом исполнительной власти в области санитарно-

эпидемиологического надзора, 

 - с федеральным органом исполнительной власти в области управления использо-

ванием и охраной рыбных ресурсов, 

 - с федеральным органом исполнительной власти по охране, контролю и регулиро-

ванию использования объектов животного мира и среды обитания. 
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2. Требования Правил охраны жизни людей на водных объектах 
В 2000 году были разработаны Типовые Правила охраны жизни людей на водных 

объектах, утвержденные МЧС России 03.12.2001, которые устанавливают условия и тре-

бования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

Данные типовые Правила обязательны для выполнения всеми водопользователями, 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской 

Федерации. 

Необходимо отметить, что в соответствии с водным законодательством Российской 

Федерации к водным объектам относятся пляжи, купальни, плавательные бассейны и дру-

гие организованные места купания, переправы, наплавные мосты, а также места массового 

отдыха населения, туризма и спорта на водоемах. 

Водные объекты используются для массового отдыха, купания, туризма и спорта в 

местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с террито-

риальным специально уполномоченным государственным органом управления использо-

ванием и охраной водного фонда, Государственной инспекцией по маломерным судам и 

государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора, с соблюдением тре-

бований данных Правил. 

Как говорилось ранее ограничение, приостановление или запрещение использова-

ния водных объектов для купания, массового отдыха, плавания на маломерных плава-

тельных средствах или других рекреационных целей осуществляется в строгом соответ-

ствии со статьями Водного кодекса Российской Федерации с обязательным оповещением 

населения через средства массовой информации, специальными информационными зна-

ками или иными способами 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежегодно рас-

сматривают состояние охраны жизни людей на воде, и утверждают годовые планы обес-

печения безопасности людей на водоемах представленные Государственной инспекции по 

маломерным судам. 

При оформлении лицензий на водопользование и договоров пользования водными 

объектами, на которых расположены пляжи, места массового отдыха, базы (сооружения) 

для стоянок маломерных судов, переправы или наплавные мосты, условия и требования 

по обеспечению безопасности людей на воде должны быть согласованы с Государствен-

ной инспекцией по маломерным судам. 

Проведение на водоемах соревнований, праздников и других массовых мероприя-

тий республиканского, краевого, областного и городского значения разрешается в местах, 

установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо по 

его поручению органами местного самоуправления по согласованию с Государственной 

инспекцией по маломерным судам и соответствующими органами, осуществляющими са-

нитарно-эпидемиологический надзор. 

Предприятия, учреждения, организации при проведении экскурсий, коллективных 

выездов на отдых или других массовых мероприятий на водоемах выделяют лиц, ответ-

ственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей 

среды. 

Техническое освидетельствование и надзор за пляжами, другими местами массово-

го отдыха населения на водоемах, переправами и наплавными мостами в части, касаю-

щейся обеспечения безопасности людей на воде и окружающей среды, осуществляют 

должностные лица Государственной инспекции по маломерным судам. 

Контроль за санитарным состоянием пляжей и пригодностью поверхностных вод 

для купания осуществляет государственный орган санитарно-эпидемиологического 

надзора.  

Дежурство медицинского персонала (санитарных машин) для оказания медицин-

ской помощи пострадавшим на воде и сотрудников милиции для охраны общественного 

порядка на пляжах и в местах массового отдыха на водных объектах осуществляется на 
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основании утвержденного органами исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции плана обеспечения безопасности населения на водоемах. 

Организация и осуществление технического освидетельствования пляжей и 

других мест массового отдыха людей на водных объектах 
До начала купального сезона каждый пляж должен быть освидетельствован госу-

дарственным органом санитарно-эпидемиологического надзора с выдачей письменного 

заключения, а также должны быть проведены водолазное обследование, очистка дна аква-

тории пляжа на глубине до 2 м в границах заплыва и техническое освидетельствование на 

годность к эксплуатации. 

Ежегодное техническое освидетельствование пляжей и других мест массового 

отдыха людей на водных объектах производится для установления: 
 - соответствие технического состояния пляжей и других мест массового отдыха 

людей на водных объектах требованиям, предъявляемые к пляжам и другим местам мас-

сового отдыха людей на водных объектах; 

 - наличие спасательного и противопожарного оборудования и имущества в соот-

ветствии с установленными нормами. 

Необходимо отметить, что первичное технического освидетельствование произво-

дится после регистрации пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объек-

тах. 

На период купального сезона водопользователи (владельцы пляжей) организуют 

развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми плавсредствами, обору-

дованием, снаряжением и обеспечивают дежурство спасателей для предупреждения 

несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде. Рядом со 

спасательными постами должны быть размещены мачты голубого цвета высотой 8-10 м 

для подъема сигналов: желтый флаг 70 х 100 см (или 50 х 70 см), обозначающий "купание 

разрешено", и черный шар диаметром 1 м, обозначающий "купание запрещено". 

Расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) устанавливается 

владельцем пляжа по согласованию с органом местного самоуправления. 

Спасатели этих постов должны иметь допуск к спасательным работам на пляжах, 

выдаваемый органами Государственной инспекции по маломерным судам по результатам 

проверки выполнения нормативов и приемов оказания помощи людям, терпящим бед-

ствие на воде во время купания. 

Контроль за работой спасательных постов возлагается на владельцев пляжей, орга-

ны местного самоуправления и органы Государственной инспекции по маломерным су-

дам. 

Открытие и эксплуатация пляжа без разрешения на его эксплуатацию, выданного 

уполномоченным должностным лицом Государственной инспекции по маломерным су-

дам, запрещается. 

Требования, предъявляемые к пляжам и другим местам массового отдыха лю-

дей на водных объектах 
Так как в соответствии с пунктом в статьи 72 Конституции Российской Федерации 

вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации, то поэтому каждый субъект Российской Федерации имеет 

право на базе типовых Правил охраны жизни людей на водных объектах создать свои 

Правила охраны жизни людей на водных объектах, которые должны быть утверждены 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

Пляжи (места, отведенные для купания) располагаются на расстоянии не менее 500 

метров выше по течению реки от мест спуска сточных вод, не менее 250 метров выше и 

1000 метров ниже портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, 

дебаркадеров, нефтеналивных приспособлений, кроме того, не должно быть выхода грун-

товых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 м в секунду. 
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Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна быть не 

менее 5 м 2 на одного купающегося, а на непроточном водоеме в 2-3 раза больше. На каж-

дого человека должно приходиться не менее 2 м 2 площади береговой части пляжа, в ку-

пальнях - не менее 3 м 2 . 

Купальни должны соединяться с берегом мостками или трапами, которые должны 

быть надежно закреплены, сходы в воду должны быть удобными и иметь перила. Мосты, 

трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил. 

Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, рас-

положенными на расстоянии 20-30 м один от другого и 25 м от места с глубиной 1,3 м. 

Границы заплыва не должны выходить в зоны судового хода. 

На пляжах отводятся участки акватории для купания детей и для не умеющих пла-

вать с глубинами не более 1,2 м. Эти участки обозначаются линией поплавков или ограж-

даются штакетным забором, если на пляжах оборудованы места для прыжков в воду, то, 

как правило, они должны находиться в естественных участках акватории с приглубинны-

ми берегами. При отсутствии таких участков устанавливаются деревянные мостки или 

плоты до мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии. Могут также 

устанавливаться вышки для прыжков в воду в местах с глубинами, обеспечивающими 

безопасность при выполнении прыжков. 

Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки для дождевых вод, 

а дно его акватории - постепенный скат без уступов до глубины 2 метров при ширине по-

лосы от берега не менее 15 метров. 

Территория пляжа, и дно водоема должны быть очищены от водных растений, ко-

ряг, стекла, камней и других предметов, при этом необходимо отметить, что не далее 5 м 

от воды выставляются через каждые 50 м стойки (щиты) с навешенными на них спаса-

тельными кругами. На кругах должны быть нанесены название пляжа и надпись "Бросай 

утопающему". 

Пляжи, как правило, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и 

помещения для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. 

Для удобства людей находящихся на пляже, они: 
 - оборудуются стендами с материалами по профилактике несчастных случаев с 

людьми на воде, данными о температуре воды и воздуха; 

 - обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами для за-

щиты от солнечных лучей, душами с естественным подогревом воды, баками с кипяченой 

водой, а при наличии водопроводов - фонтанчиками с питьевой водой. 

На пляжах и в других местах массового отдыха ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 - продажа спиртных напитков; 

 - купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими 

знаками и надписями; 

 - заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

 - подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсред-

ствам, прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду; 

 - загрязнять и засорять водоемы и берега, 

 - купаться в состоянии алкогольного опьянения 

 - стирать белье на территории пляжа, так и выше их по течению до 500 метров; 

 - приводить с собой и производить купание собак и других животных; 

 - допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся и др.; 

 - подавать крики ложной тревоги; 

 - плавать на досках, бревнах, лежаках и др. 

Требования, предъявляемые к переправам 
Переправы должны иметь установленные законодательством разрешения на их со-

здание и эксплуатацию, утвержденные правила пользования (эксплуатации) ими, нахо-
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диться в исправном рабочем состоянии, обеспечивать безопасность людей и предотвра-

щение загрязнения окружающей среды. 

Режим работы паромных переправ и наплавных мостов (далее именуются - пере-

правы) определяется эксплуатирующими их организациями (владельцами переправ) по 

согласованию с органами исполнительной или органами местного самоуправления (в за-

висимости от статуса переправы), а также с органами, обеспечивающими безопасность 

судоходства. 

Техническое состояние береговых сооружений, помещений и павильонов для ожи-

дания пассажиров, водоотводов, причальных и швартовых устройств, леерных огражде-

ний, аппарелей, разводных устройств наплавных мостов, переходных пролетов и трапов 

должно соответствовать предъявляемым к ним техническим требованиям по их эксплуа-

тации 

На видных местах переправ устанавливаются стенды (щиты) с материалами по 

профилактике несчастных случаев с людьми и с извлечениями из правил пользования 

(эксплуатации) переправами, включая порядок посадки и высадки пассажиров, погрузки и 

выгрузки автотранспорта и грузов. 

На внутренних судоходных путях переправы должны обеспечивать беспрепят-

ственный и безопасный пропуск судов, обозначаться навигационными знаками и огнями в 

соответствии с установленными требованиями. В темное время суток переправы должны 

быть освещены, иметь средства для светофорной и звуковой сигнализации.  

Переправы должны иметь спасательные и противопожарные средства в соответ-

ствии с установленными нормами, а наплавные мосты - спасательные круги из расчета 

один круг на 5 метров моста с каждой его стороны. 

Используемые на переправах плавсредства должны иметь установленную для них 

документацию, проходить регистрацию и техническое освидетельствование с требовани-

ями, устанавливаемыми органами речного судоходства или Государственной инспекцией 

по маломерным судам в зависимости от поднадзорности этих плавсредств. 

Плавсредства должны быть оборудованы соответствующими огнями (знаками) и 

подавать установленные звуковые сигналы. 

3. Порядок регистрации и перерегистрации, учет и снятие с учета, эксплуата-

ции и плавания маломерных судов 
Регистрацию, учет, классификацию и техническое освидетельствование маломер-

ных судов осуществляет Государственная инспекция по маломерным судам, а военные и 

спортивные судов, катера и лодки, являющихся табельным имуществом морских и речных 

судов - уполномоченные на то органы соответствующих министерств и ведомств. 

Под военными судами понимаются маломерные суда, принадлежащие войсковым 

частям. Под спортивными судами - маломерные суда, спроектированные и построенные 

по правилам национального или международного спортивного класса и используемые ис-

ключительно для участия в спортивных соревнованиях (гонках). 

Правила регистрации и учета маломерных судов, технического надзора за ними и 

аттестации граждан на право управления этими судами утверждаются уполномоченным 

на то Правительством Российской Федерации органом федеральной исполнительной вла-

сти (ГИМС МЧС России ). 

Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны регистрировать (пере-

регистрировать) принадлежащие им суда, независимо от их технического состояния, в те-

чение 10 суток с момента приобретения (получения) или возникновения обстоятельств, 

влекущих их перерегистрацию. 

Суда регистрируются за предприятиями, учреждениями и организациями по месту 

их постоянного нахождения. Суда, находящиеся в личной собственности граждан, реги-

стрируются за самим владельцем по месту его жительства (прописки) либо по месту по-

стоянного базирования судна. 
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Регистрация и постановка судна на учет производится его владельцем или лицом, 

имеющим от него доверенность. 

Регистрация судов, снятых с регистрационного учета в связи с изменением их ме-

ста регистрации (кроме случаев прекращения права собственности), а также иных дей-

ствий связанных с регистрацией и учетом судов производится на основании судовых би-

летов. 

Необходимо отметить, что регистрационное делопроизводство, оформление судо-

вых билетов на суда, регистрационных и иных документов, выдаваемых регистрационны-

ми подразделениями, ведется на русском языке. Реквизиты свидетельства о регистрации 

судна дублируются буквами латинского алфавита. Документы, удостоверяющие право 

собственности на суда, номерные агрегаты и иные документы, представляемые для со-

вершения регистрационных действий, составленные на ином, кроме русского, языке, 

должны быть переведены на русский язык, иметь удостоверительные подписи нотариуса о 

верности перевода с одного языка на другой. 

Регистрация судна производится по представлению судовладельцем или лицом, 

имеющим от него доверенность: 

а) заполненной регистрационной карточки – заявления установленного образца; 

б) документа, удостоверяющего личность судовладельца или его доверенного лица 

(предъявляется); 

в) документов, подтверждающих законность приобретения судна и двигателей 

(подвесных моторов) к нему: справка-счет; товарный чек; договор купли-продажи или да-

рения; свидетельство о праве на наследство; документы таможенных органов, органов со-

циальной защиты населения; судовой билет с отметкой о снятии судна с учета, если оно 

было зарегистрировано; решение суда; иные документы, предусмотренные законодатель-

ством; 

Документ, подтверждающий получение или приобретение судна (двигателей, под-

весных моторов) должен содержать: дату и место его составления, сущность и условие 

сделки, адреса (реквизиты) и подписи сторон, сведения о судне, двигателях и подвесных 

моторах (марка, модель, тип, год выпуска, заводской номер и т.д.). 

г)технических паспортов на судно промышленной постройки, двигатели или под-

весные моторы к нему с отметками торгующих организаций о продаже или акта первич-

ного технического освидетельствования на судно индивидуальной постройки с заключе-

нием государственного инспектора по маломерным судам о признании судна годным к 

эксплуатации; 

д) квитанции о внесении платы за регистрацию. 

Суда, номерные агрегаты, ввезенные (введенные) на территорию Российской Фе-

дерации, регистрируются за юридическими или физическими лицами, указанными в до-

кументах, которые были выданы таможенными органами Российской Федерации с тамо-

женным оформлением судов, номерных агрегатов в порядке, установленном нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации . 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации от 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (в редакции от 02.07.2005) полномочия представителя юри-

дического лица подтверждаются доверенностью от имени юридического лица, заверенной 

подписью его руководителя с приложением печати этой организации. 

Регистрация судов производится на лиц, достигших 18 лет, за исключением судов, 

перешедших по наследству, и других случаев, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации . При регистрации судов за наследником, не достигшим 18 лет, в ре-

гистрационной карточке указывается фамилия, имя, отчество родителей или опекуна и 

производится запись о том, что снятие с учета без согласия родителей или органов опеки 

запрещено. 

Регистрационные действия в случаях, когда собственниками судов являются лица, 

не достигшие 14-летнего возраста, совершаются от их имени родителями, усыновителями 
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или опекунами, а в случаях, когда собственниками являются лица в возрасте от 14 до 18 

лет – этими лицами с письменного согласия своих законных представителей – родителей, 

усыновителей или попечителей (за исключением случаев объявления несовершеннолетне-

го полностью дееспособным или вступления в брак в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации . 

При совершении регистрационных действий производится осмотр представленного 

судна на предмет соответствия сведениям, указанным в документах, удостоверяющих 

право собственности, регистрационных документах, а также в паспорте судна и иных до-

кументах, подтверждающих возможность допуска судна к эксплуатации. 

При обнаружении признаков скрытия, изменения или уничтожения маркировки, 

подделки документов, регистрационных знаков, несоответствия судов и номерных агрега-

тов сведениям, указанным в регистрационных или других документах, а также наличии 

сведений о нахождении судов, номерных агрегатов в розыске регистрационные действия 

на производятся. Такие документы и регистрационные знаки задерживаются. С докумен-

тов снимаются копии, а их оригиналы вместе с сообщением об обнаружении признаков 

преступления передаются в органы внутренних дел по месту их обнаружения. 

Регистрационные документы, судовые билеты и иные документы, выдаваемые ре-

гистрационным подразделением ГИМС МЧС России, удостоверяются подписью долж-

ностного лица и печатью этого подразделения. Факт получения документов, а также реги-

страционных номеров удостоверяется подписью собственника или владельца транспорт-

ного средства в реестре зарегистрированных судов или в заявлении (при автоматизиро-

ванном совершении регистрационных действий). 

При регистрации судну присваивается бортовой номер и владельцу судна выдается 

судовой билет. Присвоенный бортовой номер состоит из трех букв (литер) русского алфа-

вита и четырех цифр, соответствующих порядковому номеру регистрации в судовой кни-

ге. Первая буква означает Российскую Федерацию – Р, вторая и третья - республику, край, 

область, город, пункт приписки и устанавливаются в порядке, определяемом Управлением 

Государственной инспекции по маломерным судам и работам на водных объектах МЧС 

России. Прокатным гребным и парусным лодкам устанавливается бортовой номер, состо-

ящий из одной буквы и порядкового номера. Бортовой номер наносится несмываемой 

контрастной краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от фор-

штевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина линии 

букв и цифр – 15-20 мм. 

Перерегистрация судов производится в случае: 
а) изменения места жительства (прописки) владельца (перебазирование предприя-

тия – юридического лица); 

б) изменение принадлежности (владельца); 

в) изменение данных, внесенных в судовой билет, вследствие переоборудования 

судна. 

Перерегистрация судов производится на основании письменного заявления вла-

дельца с предъявлением судового билета и паспорта или другого документа, его заменя-

ющего. При перерегистрации судна владельцу выдается новый судовой билет с присвое-

нием судну нового бортового номера либо вносятся необходимые изменения о владельце 

или судне. Перерегистрация судов производится по представлении квитанции об уплате 

стоимости регистрации и технического освидетельствования судна на годность к плава-

нию. При утере, порче судового билета владельцу судна на основании его заявления после 

первичного технического освидетельствования на годность судна к плаванию с оплатой, 

установленной прейскурантом, выдается дубликат судового билета. 

При регистрации и перерегистрации судов необходимые данные о них записыва-

ются в единый государственный реестр. 

Учет ведется раздельно на: 
а) моторные суда, принадлежащие гражданам; 
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б) гребные, парусные и другие безмоторные суда, принадлежащие гражданам; 

в) суда, принадлежащие юридическим лицам. 

На каждое зарегистрированное судно заводится регистрационная карточка, запол-

няемая его владельцем. Суда, временно прибывшие в республику, край, область на время 

более 6 месяцев, ставятся на временный учет. 

Снятие судна с учета производится по письменному заявлению владельца в 

случаях: 
а) смены владельца судна (передача с баланса на баланс, продажа, дарение, насле-

дование и др.); 

б) переезда владельца на новое место жительства (изменение прописки); 

в) полного износа судна; 

г) гибели судна, подтвержденного актом или другим документом. 

При снятии судна с учета: 
 - в связи с переездом на новое место жительства его владельца в судовом билете 

делается отметка о снятии с учета и аннулируется бортовой номер с соответствующей за-

писью в судовой книге. Судовой билет со штампом «Снято с учета» возвращается вла-

дельцу для перерегистрации судна. 

 - в связи со сменой владельца судовой билет со штампом «Снято с учета» переда-

ется новому владельцу для регистрации судна по месту постоянного нахождения или жи-

тельства нового владельца. 

 - из-за полного технического износа производится по акту специального техниче-

ского осмотра, а при снятии судна с учета в связи с его гибелью делаются соответствую-

щие записи в судовой книге и регистрационной карточке. Судовой билет в этих случаях 

погашается и хранится в Инспекции в течение пяти лет. 

Регистрационный номер снятого с учета судна никакому плавсредству не присваи-

вается в течение пяти лет. 

Суда юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций), а также физиче-

ских лиц (индивидуальных владельцев), выбывающие временно без изменения места по-

стоянной прописки в другие республики, края, области или передаваемые в аренду, с уче-

та не снимаются. 

Собственники и владельцы судов, считающие, что при совершении регистрацион-

ных действий ущемлены их права, вправе обжаловать действия или бездействие сотруд-

ников регистрационных подразделений вышестоящему должностному лицу, либо проку-

рору и(или) в суд. 

Эксплуатация на водных объектах маломерных судов разрешается после их реги-

страции в судовой книге (реестре), нанесения бортовых (регистрационных) номеров и 

технического освидетельствования, в исправном техническом состоянии, с соблюдением 

установленных для него условий, норм и технических требований по пассажировместимо-

сти, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой пло-

щади парусов, району и разряду бассейна плавания, высоте волны, при которой судно мо-

жет плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными 

средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием (бортовой 

номер судна наносится контрастной краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 

длины судна от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 

мм, ширина линий букв и цифр 15-20 мм, при этом для «Гидроциклов» общая длина нано-

симого номера может быть уменьшена: для 1-2-местного до 400 мм, для 3-местного до 500 

мм. Высота букв и цифр - не менее 100 мм, ширина линий - не менее 10 мм, т.к. по техни-

ческим условиям нанесение стандартных номеров невозможно). 

Принадлежащие гражданам гребные лодки грузоподъемностью менее 100 кило-

граммов, байдарки - менее 150 килограммов и надувные (безмоторные) суда - менее 225 

килограммов допускаются к эксплуатации без регистрации и технического освидетель-

ствования в органах Государственной инспекции, с соблюдением их владельцами и лица-
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ми, управляющими этими судами, настоящих нормативных правовых актов и требований, 

обеспечивающих безопасность плавания, охрану жизни людей на воде и окружающей 

среды. 

Управлять маломерными моторными, парусно-моторными и парусными (площа-

дью парусов 5 и более м 2 ) судами и другими плавсредствами с механическим двигателем 

(гидроциклы и др.) разрешается лицам, аттестованным экзаменационными комиссиями 

Государственной инспекции и имеющим действительные удостоверения на право управ-

ления. 

Использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных 

водоемах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных - после спа-

да паводковых вод до ледостава. 

На несудоходных водных объектах маневрирование маломерных судов при рас-

хождении должно осуществляться с учетом правостороннего движения (левыми бортами). 

На акваториях в границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз (сооруже-

ний) для стоянок маломерных судов движение моторных судов разрешается со скоростью 

не более 30 км/час, а вблизи пляжей и в районах массового отдыха населения на воде – не 

более 15км/час. 

Разрешения на плавание маломерных судов во временно или постоянно закрытых 

районах, а также в период паводка выдаются органами исполнительной власти, по пред-

ставлению Государственной инспекции по маломерным судам. 

При эксплуатации маломерных судов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Управлять маломерным судном: 

 - не зарегистрированным в установленном порядке; 

 - не прошедшим технического освидетельствования (техосмотра); 

 - не несущим бортовых номеров; 

 - переоборудованным без соответствующего разрешения; 

 - с нарушениями правил загрузки; 

 - норм пассажировместимости; 

 - ограничений по району и условиям плавания; 

 - без удостоверения на право управления маломерным судном; 

 - в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

2. Наносить на бортах, транцевой части, палубе и ветровом стекле судна надписи 

(кроме бортовых номеров и названий типов судов), устанавливать дополнительное осве-

щение, фонари, средства сигнализации и другое оборудование без официального разре-

шения Государственной инспекции по маломерным судам. 

3. Передавать управление судном лицу, не имеющему удостоверение на право 

управлении или находящемуся в состоянии опьянения. 

4. Оставлять без наблюдения окружающую акваторию. 

5. Устранять возникшие технические неисправности на маломерном судне, нахо-

дясь на судовом ходу. 

6. Буксировать маломерные суда под бортом, в также с наличием в них пассажиров. 

7. Превышать установленные скорости движении. 

8. Нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения борто-

вых огней и знаков. 

9. Наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам, 

знакам судоходной и навигационной обстановки. 

10. Заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы без специ-

ального разрешении или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах. 

11. Заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях (участках 

водных объектов) пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на 

водоемах. 
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12. Приближаться на гидроциклах (водных мотоциклах) на расстояние менее 100 

метров к купающимся, а также к границам заплыва на пляжах и других организованных 

мест купания. 

13. Перевозить на судне детей без сопровождения взрослых (по одному на каждого 

ребенка), умеющих плавать и оказывать помощь терпящим бедствие на воде. 

14. Швартоваться, останавливаться, становиться на якорь в границах судового хо-

да, у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, пирсов, дебар-

кадеров (плавдоков) и под мостами, маневрировать в непосредственной близости от 

транспортных и технических судов, пересекать им курс на расстоянии менее 0,5км, созда-

вая своими действиями помехи судоходству. 

15. Сбрасывать за борт отходы, мусор, иные предметы и сливать нефтепродукты. 

16. Устанавливать моторы и паруса на гребные лодки при отсутствии соответству-

ющей записи в судовом билете. 

17. Использовать или предоставлять суда в целях браконьерства и других противо-

правных действий. 

18. Пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах во время движения, 

раскачивать суда и купаться с них. 

19. Заправлять судно топливом, перекачивать его с судна на судно при работающем 

двигателе, пользоваться открытым огнем и курить при этом. 

20. Выходить на судовой ход в условиях ограниченной (менее 1км) видимости или 

следовать по нему на расстоянии более 10 метров от кромки судового хода. 

21. Осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения аварийно-

ремонтных заграждений, переправ и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов 

и подходных каналах, при подходе к шлюзам. 

22. Двигаться в тумане или других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за 

отсутствия видимости невозможна ориентировка. 

23. Нарушать правила, обеспечивающие безопасность пассажиров при посадке на 

суда, в пути следования и при высадке их с судов. 

Плавание маломерных судов осуществляется в строгом соответствии с Правилами 

плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, местными Правилами 

плавания по судоходным путям Волжского бассейна, а также настоящими Правилами. 

Обязанности судоводителей и их ответственность 
Лица, управляющие маломерными судами (далее именуются судоводители), на 

водных объектах должны иметь при себе и передавать для проверки государственному 

инспектору по маломерным судам или иному должностному лицу, имеющему на то право, 

следующие документы: 

 - удостоверение на право управления маломерным судном (моторным, парусно-

моторным, парусным, гидроциклом) с талоном предупреждений к нему; 

 - судовой билет маломерного судна (кроме судов, указанных в п.2.3 Правил) с от-

меткой о ежегодном техническом освидетельствовании и годности к плаванию; 

 - оформленную в установленном порядке доверенность на право управления этим 

судном (при отсутствии на борту собственника судна или судовладельца); 

 - судовую роль (на судах с экипажем не менее 2-х человек); 

 - лицензию на осуществление предпринимательской деятельности (при использо-

вании судна в этих целях). 

Судоводитель маломерного судна ОБЯЗАН: 
 - выполнять требования настоящих Правил, Правил плавания по внутренним вод-

ным путям (ППВВП РФ), местных (бассейновых) правил плавания, правил шлюзования и 

иных Правил, обеспечивающих безаварийное плавание судов, безопасность людей на воде 

и охрану окружающей природной среды; 
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 - проверять перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, осна-

щенность оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в 

соответствии с установленными нормами; 

 - для судоводителя и каждого пассажира должны быть индивидуальные спасатель-

ные средства, причем во время нахождения на судне спасательные средства (пояса, 

нагрудники) должны быть надеты на пассажиров, не умеющих плавать, и детей; 

 - лично производить инструктаж пассажиров перед посадкой по правилам поведе-

ния н a судне при плавании и в случае аварии, обеспечить их безопасность при посадке и 

на период пребывания на судне; 

 - осуществлять плавание в бассейнах (районах), соответствующих разряду судна, 

знать условия плавания, навигационную и гидрометеорологическую обстановку в районе 

плавания; 

 - останавливать движение судна при обнаружении установленного сигнала об 

остановке, поданного государственным инспектором по маломерным судам, нештатным 

сотрудником Государственной инспекции по маломерным судам, инспектором речной су-

доходной инспекции, должностным лицом органов внутренних дел и передавать судовые, 

судоводительские, грузовые и иные документы для проверки. 

 - оказывать помощь терпящим бедствие на воде, доставлять пострадавших в насе-

ленные пункты, имеющие лечебные учреждения, сообщать в Государственную инспек-

цию обстоятельства аварийного происшествия с судами и несчастных случаев с людьми 

на водных объектах, а при столкновении маломерного судна с немаломерным - также реч-

ной судоходной инспекции, указывая фамилию, имя, отчество и адреса пострадавших и 

очевидцев происшествия, а также другие необходимые сведения. 

 - проходить в установленном порядке медицинское освидетельствование для под-

тверждения годности по состоянию здоровья управлять маломерным судном и освиде-

тельствование на состояние опьянения. 

 - выполнять требования должностных лиц Государственной инспекции, других 

контрольных и надзорных органов, по вопросам, относящимся к безопасности плавания, 

соблюдению правопорядка, охране жизни людей и окружающей среды на водных объек-

тах. 

 - сообщать в органы Государственной инспекции и природоохранные органы об 

аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водных объектов. 

 - выполнять установленные требования и правила при пользовании базами (со-

оружениями) для стоянок судов. 

 - судоводители маломерных судов, иные лица, управляющие этими судами, несут 

административную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение взысканий на 

нарушителей производится должностными лицами Государственной инспекции по мало-

мерным судам в соответствии с административным законодательством.  
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5. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении меро-

приятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

1. Общие положения по ликвидации последствий проявлений терроризма 
Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации террористического характера 

должна представлять собой комплекс специальных мероприятий, осуществляемых с це-

лью максимального ослабления поражения людей, снижения размеров материальных по-

терь и предотвращения возможного действия вторичного источника (взрыва заряда ВВ). 

Комплекс мероприятий по ликвидации последствий террористической акции, 

как чрезвычайной ситуации, вызванной применением террористами взрывчатых 

веществ, будет включать: 
 - прогнозирование зоны поражения; 

 - оповещение населения, личного состава ФСБ, МЧС, МВД России о произошед-

шей террористической акции; 

 - инженерную, химическую разведку в зоне поражения; 

 - эвакуацию населения из зоны поражения; 

 - оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным при террори-

стической акции; 

 - выбор рациональных способов ведения АСДНР; 

 - контроль полноты проведения АСДНР. 

В работе под организацией ликвидации последствий чрезвычайной ситуации тер-

рористического характера следует понимать комплекс мероприятий по подготовки спаса-

тельной операции (АСДНР), включающую принятие решения, постановку задач подраз-

делениям, планирование спасательной операции (АСДНР), организацию взаимодействия, 

управления и обеспечения. 

В ее основе лежат продуманные, заблаговременно спланированные, во всех струк-

турах и уровнях РСЧС, планы действий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций террористического характера. 

Задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористическо-

го характера 

Основными задачами по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

террористического характера являются: 
 - осуществление сбора, изучение, обобщение, оценка и предоставление информа-

ции о характере, масштабах, дальнейшем развитии и возможных последствиях чрезвы-

чайной ситуации террористического характера; 

 - определение видов, объёмов и трудоемкости работ по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации террористического характера, а также потребного количества сил 

и средств для их выполнения; 

 - выдача экспертных заключений и предложений на использование тех или иных 

спасательных средств и инструментов, исходя из характера и масштабов чрезвычайной 

ситуации террористического характера; 

 - ведение разведки и контроля в районе чрезвычайной ситуации террористического 

характера; 

 - проведение поисковых работ, в том числе с помощью служебных собак; 

 - проведение спасательных работ по извлечению пострадавших из-под завалов; 

 - оказание пострадавшим первой медицинской и врачебной с элементами специа-

лизированной помощи; 

 - проведение санитарной обработки личного состава спасательного центра и спе-

циальной обработки техники; 

 - участие в обезвреживании взрывных устройств. 

2. Планирование ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террори-

стического характера 
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Основополагающим мероприятием является обеспечение постоянной готовности 

сил и средств к немедленному реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе тер-

рористического характера, и эффективному выполнению поставленных задач по ликвида-

ции их последствий. 

Степень экстренности реагирования на чрезвычайные ситуации, исходя из опыта 

проведения спасательных работ, в общей постановке возможно подразделить на три уров-

ня: внезапно экстренное, предварительно прогнозируемое, целенаправленно планируемое. 

Поэтому в различных реально сложившихся условиях при чрезвычайных ситуациях ис-

ключительно важным является планирование спасательной операции. 

На основе обобщения теоретических исследований и накопленного практического 

опыта при планировании проведения спасательных операций целесообразно использовать 

зонально-территориальный метод, заключающийся в анализе кризисных особенностей со-

ответствующего региона и оценке возможных спасательных действий. При этом при вне-

запно экстренном реагировании на ЧС подготовительную работу предпочтительнее про-

водить по параллельной схеме одновременно старшим командованием и нижестоящими 

звеньями. При целенаправленном планируемом реагировании на ЧС подготовительную 

работу целесообразно осуществлять по последовательной схеме сначала вышестоящим 

командованием, а затем в нижестоящих звеньях. При предварительно прогнозируемом 

реагировании на ЧС подготовительная работа может вестись по комбинированной схеме. 

Организационно и методически спасательная операция содержит: 
подготовительный этап – характеризующий деятельность спасательного центра 

на месте дислокации по подготовке к спасательной операции; 

основной этап – определяющий деятельность выделенной группировки сил и 

средств в районе чрезвычайной ситуации террористического характера; 

заключительный этап – регламентирующий вывод задействованных сил и 

средств из операции. 

В зависимости от вида и масштабности чрезвычайной ситуации террористического 

характера спасательная операция может дополняться специальными этапами. 

Научно-методическую основу подготовительного этапа операции составляет 

разработка плана проведения спасательной операции. В общей постановке данный 

план должен включать выполнение следующего ряда основных комплексов меро-

приятий: 
первый – имеет информационно-аналитический характер и включает выявление и 

оценку возникающей опасности, и информирование о ней; 

второй – связан с локализацией и (или) подавлением очагов поражения, прекраще-

нием воздействия первичных поражающих факторов, если это окажется возможным; 

третий – направлен на спасение людей, оказание им необходимой помощи, прежде 

всего медицинской; 

четвертый – связан с исключением возникновения вторичных поражающих фак-

торов на объектах вторичной опасности; 

пятый – посвящен защите и спасению материальных и культурных ценностей; 

шестой – предусматривает меры по восстановлению минимально необходимого 

жизнеобеспечения. 

В теоретически рекомендательном плане имеется много работ по определению и 

постановке принципов организации и проведения спасательных операций. Однако прак-

тическая реализация этих предложений в реальных условиях чрезвычайной ситуации тре-

бует постоянного совершенствования и развития. При этом основной особенностью явля-

ется то, что в конкретных условиях обстановки при чрезвычайной ситуации спасательные 

работы должны выполняться в соответствии с разработанными типовыми технологиями, 

но при индивидуальной их корректировке в каждом случае. Поскольку двух одинаковых 

чрезвычайных ситуаций не может быть в принципе. 
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Для планирования действий разрабатывается применительно к обслуживаемой тер-

ритории План действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной си-

туации террористического характера. В этом разделе должны быть подробно описаны все 

действия с момента объявления готовности до момента возращения сил и средств в пункт 

постоянной дислокации после ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террори-

стического характера. 

Перечень исходных данных необходимых для разработки плана действий по пре-

дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического ха-

рактера: зона ответственности сил и средств; перечень потенциально-опасных объектов, 

школ, дошкольных детских учреждений, мест массового сбора людей находящихся в зоне 

ответственности сил и их характеристика; планы (схемы) основных потенциально-

опасных объектов и зон жилой застройки городов; данные необходимые для организации 

взаимодействия; перечень организаций, учреждений, формирований, привлекаемых к 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера; порядок 

перевозки тяжелой инженерной техники; порядок поддержания связи с различными 

структурами; порядок технического и тылового обеспечения в ходе ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации террористического характера; другие данные, определяе-

мые особенностями региона. 

На карте должно быть отражены: границы территории региона и административно-

го деления субъектов РФ; потенциально-опасные объекты, школы, дошкольные детские 

учреждения, места массового сбора людей, находящихся в зоне ответственности сил и их 

характеристика; пункты постоянной дислокации своего центра и взаимодействующих 

спасательных формирований, силовых структур участвующих в антитеррористической 

деятельности; маршруты выдвижения; основные показатели марша; решение начальника 

на совершение марша (согласованное с ГИБДД и ВАИ) и проведение АСДНР; основные 

вопросы организации управления, взаимодействия и обеспечения марша; расчеты про-

хождения рубежей (пунктов): исходного и регулирования; организация комендантской 

службы на марше, в исходном районе, районе проведения АСДНР; расчет сил и средств; 

построение походного порядка колонны сил и средств, привлекаемых к ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации террористического характера; схема организации свя-

зи; позывные должностных лиц; сигналы управления, оповещения и взаимодействия; 

аэродромы, станции погрузки (выгрузки) на железнодорожный, морской (речной) транс-

порт и их характеристики, маршруты движения к ним, исходные районы перед погрузкой 

и районы сосредоточения после выгрузки, а также основной и запасные районы погрузки 

и выгрузки, временные показатели; посадочные площадки вертолетов; метеоусловия. 

Пояснительная записка подразделяется на разделы: 
1. Выводы из оценки обстановки возможных террористических акций взрывного 

действия на объектах экономики или жилых районах городов; 

2. Порядок оповещения и приведения сил и средств в готовность; 

3. Состав сил и средств, их возможности по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации; 

4. Состав и оснащение сводных отрядов по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации террористического характера; 

5. Порядок управления силами и средствами при ликвидации последствий чрезвы-

чайной ситуации террористического характера; 

6. Организация взаимодействия и всестороннего обеспечения действий сил и 

средств спасательного центра МЧС России при ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации террористического характера; 

7. Расчёты и порядок погрузки сил и средств на железнодорожный, речной (мор-

ской) и воздушный транспорт. 

Также разрабатываются следующие приложения к плану действий: планы (схемы) 

потенциально опасных объектов, секторов жилой зоны городов находящихся в зоне ответ-
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ственности сил; схема оповещения должностных лиц; функциональные обязанности 

должностных лиц; штатно-должностной список личного состава; расчеты техники и выво-

зимого имущества; сводная ведомость комплектования личным составом, техникой, во-

оружением и имуществом; схема построения колонны; схема организации связи на марше 

и в районе проведения АСДНР; расчеты на перевозку сил и средств железнодорожным, 

речным (морским) и воздушным транспортом; таблица взаимодействия со спасательными 

формированиями и подразделениями силовых структур привлекающихся к ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации террористического характера; формализованные до-

кументы (приказы, распоряжения, табель и формы донесений и др.). 

Дополнительно разрабатываются: инструкция по мерам безопасности и журнал ин-

структажа по технике безопасности; план морально-психологического обеспечения; рас-

писание занятий с личным составом, журнал учета подготовки личного состава; докумен-

ты для проведения ТСЗ, ТСУ; документы для организации караульной и внутренней 

службы при перевозке сил и средств и при расположении их лагерем; схема охраны и 

обороны; пропуск на право беспрепятственного движения колонны к месту ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации террористического характера (согласованный и под-

писанный с должностными лицами ВАИ и ГИБДД); книга приема и сдачи дежурств по 

лагерю; книга записи больных; книга вечерней поверки; книга учёта выхода и возвраще-

ния машин. 

Перечень других необходимых документов, касающихся подготовки к ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации террористического характера, разрабатываются са-

мостоятельно, применительно к особенностям региона. 

3. Состав и оснащение сводного отряда ликвидации последствий чрезвычай-

ной ситуации террористического характера (на примере спасательного центра МЧС 

России) 
Состав сводного отряда спасательного центра МЧС России может сильно варьиро-

ваться в зависимости от вида террористической акции. В любом случае он будет носить 

форму изолированного от внешних ресурсов, хотя бы временно, организационно закон-

ченного аварийно-спасательного формирования. Основной его целью является безопасное 

и успешное спасение пострадавших при жестко фиксированных людских, управленческих 

и материально-технических ресурсах. 

Так, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического ха-

рактера взрывного действия, сводный отряд спасательного центра МЧС России должен 

включать: - спасательные подразделения; - подразделения РХБ разведки и защиты; - ин-

женерно-технические подразделения; - механизированные подразделения; - медицинские 

подразделение; - подразделения тылового и технического обеспечения. 

В частности: для организации управления, взаимодействия с Оперативным штабом, 

оперативного получения информации о обстановке в зоне чрезвычайной ситуации терро-

ристического характера в начальный момент, определения места расположения базового 

лагеря создание оперативной группы спасательного центра, с временем приведения в го-

товность №1 «Ч» + 0,15 и убытия в район чрезвычайной ситуации террористического ха-

рактера «Ч» + 0,30; 

 - для обследования участков работ и прилегающей к ним территории на наличие 

взрывоопасных предметов, взрывных устройств, контроля за радиационной, химической и 

биологической обстановкой, поиска пострадавших создание сводного подразделения 

(взвода) поиска и разведки; 

 - для разборки завала, деблокирования пострадавших, тушения очагов пожаров в 

завале и прилегающих территориях создание звеньев ручной разборки завала, механизи-

рованных групп, пожарной команды; 

 - для обеспечения охранения и допуска в опасную зону, в базовый лагерь привле-

чения комендантского подразделения; 
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 - для обеспечения надежной связи между Оперативным штабом, спасательным 

центром привлечение одного из взводов связи отрядов; 

 - для перемещения спасательного инструмента и оборудования по участкам работ 

создание подвижного склада снабжения на базе взвода материального обеспечения; 

 - для заправки техники, оборудования, ремонта и обслуживания создание подвиж-

ных пунктов заправки ГСМ и технического обслуживания и ремонта; 

 - для морально-психологического обеспечения в районе работ создание группы 

психологов из числа заместителей командиров рот по воспитательной работе. 

Таким образом, предлагаемый сводный отряд спасательного центра позволит каче-

ственно провести АСДНР по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террори-

стического характера взрывного действия. 

Сводное подразделение (взвод) поиска и разведки. Работы по поиску и разведке 

предлагается производить методом определения очерёдности поиска в разрушенных зда-

ниях по назначению их использования. Те строения, которые имеют наивысшую вероят-

ность выживания пострадавших (с учётом типа конструкций) и наибольшее число пред-

полагаемых жертв (с учётом назначения использования здания и времени суток), обсле-

дуются в первую очередь (школы, детские сады, больницы, высотные и многоквартирные 

здания, офисные сооружения и т.п.). 

Командир взвода поиска и разведки определяет приоритеты, составляет и записы-

вает информацию, сообщает о подробностях и передаёт предложения начальнику спаса-

тельного центра. Отделение поиска проводит поисковые операции и дублирует подтвер-

ждения об обнаружении пострадавших. Специалисты технического поиска проводят опе-

рации с использованием электронных приборов, включая оборудование для акустического 

прослушивания. Периодически объявляются «минуты тишины». Отделение инженерной 

разведки обеспечивает анализ и консультации относительно устойчивости строений, 

строительства крепей и проведения работ по стабилизации разрушенных конструкций, 

установка опор, выясняют наличие электросети под напряжением, газовых и водяных ма-

гистралей под давлением. Отделение радиационной, химической разведки следит за со-

ставом атмосферы в пустотах и ограниченных пространствах, оценивают, идентифициру-

ют и размечают места нахождения опасных веществ. Пиротехническое отделение обсле-

дует участки работ и прилегающей к ним территории на наличие взрывоопасных предме-

тов, взрывных устройств. 

Спасательные работы являются, по сути, центральным компонентом всех работ. 

Спасательные работы занимают большую часть времени и требуют тесного взаимодей-

ствия всех подразделений спасательного центра для безопасного и успешного спасения 

пострадавших. 

В работе предлагается для разблокировки пострадавших и погибших создавать ме-

ханизированные группы и звенья ручной разборки завала из состава спасательных и меха-

низированных подразделений сводного отряда спасательного центра МЧС России. 

Звенья ручной разборки завала извлекают пострадавших, производят разборку за-

вала, устанавливают крепления на элементы завала грозящих обрушением. 

Механизированные группы производят подъем и перемещение ж/б конструкций и 

поддонов с мелкими обломками, загрузка мелких обломков в самосвалы, дробление ж/б 

конструкций, резка арматуры и металлических конструкций, подготовка мест для авто-

крана и экскаватора, вывоз обломков. 

В зависимости от типа завала предлагается применять следующую инженер-

ную технику: 
а) при ж/б завалах основной упор делать на применение автокранов, а погрузчики и 

экскаваторы будут выполнять вспомогательную функцию по сбору оставшейся мелкой 

фракции. В этом случае целесообразно применять тяжёлые автокраны грузоподъемностью 

от 30 до 50 тонн, с вылетом стрелы 20-40 метров, экскаваторы с объёмом ковша до 2 м 3 , 

самосвалы без заднего борта. 
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б) при кирпичных завалах основной упор делать на применение экскаваторов и по-

грузчиков, а краны будут выполнять вспомогательную функцию по подъёму особо круп-

ных обломков. В этом случае с наибольшей эффективностью работают автокраны грузо-

подъемностью 10-16 тонн и с телескопической стрелой. 

Необходимо предусмотреть резерв техники на случай поломки и внезапно возни-

кающих задач. 

Для тушения очагов пожаров в завале и близ лежащей территории предлагается 

привлекать пожарную команду специальной роты отдельного механизированного отряда. 

Другие неотложные работы предлагается проводить во взаимодействии с аварийно- 

востановительными бригадами городских, объектовых организаций. 

Комендантское подразделение обеспечивает охранение и допуск в опасную зону. 

Опасная зона должна быть отмечена маркировочной лентой. Предлагается для определе-

ния зоны спасательных работ должны быть созданы и соответственно обозначены следу-

ющие вспомогательные площадки: командно-наблюдательный пункт – место руководите-

ля работ для управления и координации всей деятельности на данном участке; участок 

оказания медицинской помощи – место проведения операций и лечения личного состава 

спасательного центра, извлечённых пострадавших; базовый лагерь – место отдыха, пита-

ния не участвующих в работе личного состава спасательного центра; зона хранения спаса-

тельного оборудования - надежное место хранения, обслуживания и выдачи инструментов 

для обеспечения спасательной операции; рабочая зона для крепей – место хранения и об-

работки строительных материалов для укрепления зданий в местах ведения поисково-

спасательных работ; места складирования тел погибших - тела желательно не накапливать 

и стараться вывозить сразу; проходы, подъезды – четко обозначенные пути доступа на 

участок ведения спасательных работ. 

Резерв и остальные подразделения, не задействованные в спасательных работах, 

разворачивают командно-наблюдательный пункт, тыловой пункт управления и базовый 

лагерь спасательного центра. 

4. Порядок управления силами и средствами при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации террористического характера 
Управление заключается в целенаправленной деятельности начальника центра, по 

поддержанию подразделений в готовности к действиям и руководству ими при выполне-

нии задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Оно осуществляется на 

принципе единоначалия. 

Последовательность и содержание работы зависит от конкретной обстановки в зоне 

чрезвычайной ситуации террористического характера, полученной задачи и наличия вре-

мени. Во всех случаях начальник, не дожидаясь указаний старших командиров (начальни-

ков) и получения задачи, должен организовать подготовку вооружения, техники, имуще-

ства и приборов к применению по предназначению. Как правило, террористические акции 

совершаются внезапно и на подготовку к действиям у начальника спасательного центра не 

будет достаточно времени. 

Особенностью работы начальника является то, что уже на этом этапе необходимо 

решить вопрос с ГИБДД и ВАИ о маршруте выдвижения сил и средств и их сопровожде-

ния к месту чрезвычайной ситуации террористического характера. 

В связи с этим предлагается отдать: - приказ на убытие оперативной группы в рай-

он чрезвычайной ситуации террористического характера; - указания подчинённым коман-

дирам подразделений на подготовку техники, вооружения, получения имущества именно 

для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера. Пред-

варительные распоряжения должны быть краткими и ясными, как правило, они отдаются 

устно. 

Особенность принятия решения на проведение АСДНР в районе чрезвычайной си-

туации террористического характера, также будет заключаться в том, что в виду неясно-
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сти обстановки, его тоже придется осуществлять при выдвижении, с уточнением его на 

месте чрезвычайной ситуации террористического характера. 

Особенностью постановки задач подчиненным подразделениям является то, что 

приказ на проведение АСДНР будет отдан по прибытию в район чрезвычайной ситуации 

террористического характера, после уточнения оценки обстановки и решения на проведе-

ние АСДНР. 

Особенностью организации взаимодействия на этапе подготовки к действиям и при 

выдвижении может явиться то, что из-за плохой согласованности действий с органами 

ГИБДД оперативная группа, силы и средства спасательного центра не смогут своевремен-

но прибыть в район чрезвычайной ситуации террористического характера. 

Особенностью в организации управления является то, что необходимо заблаговре-

менно создать единый канал связи между взаимодействующими структурами. Для этого 

предлагается заблаговременно согласовать с антитеррористической комиссией радиоча-

стоты, позывные должностных лиц и время развертывания средств связи при возникнове-

нии чрезвычайной ситуации террористического характера. 

Особенностью всестороннего обеспечения будет являться то, что кроме общих ме-

роприятий необходимо провести особые мероприятия инженерного обеспечения направ-

ленные на подготовку пиротехнического отделения по обнаружению и ликвидации взры-

воопасных предметов, а химического обеспечения направленные на подготовку подразде-

лений РХБЗ по обнаружению АХОВ, в том числе неизвестных рецептур. 

По прибытию к месту чрезвычайной ситуации террористического характера ко-

мандир сводного отряда лично докладывает, руководителю Оперативного штаба в опера-

тивное подчинение, которого прибыл сводный отряд. Уясняет задачу, состав и возможно-

сти придаваемых формирований, техники, времени их прибытия, организацию связи и 

оповещения, организацию взаимодействия и обеспечения, последовательность и форму 

отчетности перед Оперативным штабом. 

Оценивает обстановку на участках работ, уточняет решение на проведение АСДНР, 

организует взаимодействие со следственными органами ФСБ, подразделениями МВД ор-

ганизующими оцепление места чрезвычайной ситуации террористического характера и 

отдаёт приказ на проведение АСДНР. 

Одной из основных обязанностей руководителей групп спасателей является оценка 

и определение очередности работ, принятие решения по обнаружению и извлечению по-

страдавших находящихся в завалах. Необходимо, чтобы весь личный состав ясно понимал 

структуры управления (знал, кто назначен руководителем работ и др.), а также их служеб-

ные обязанности. 

На командно-наблюдательном посту необходимо вести журнал спасательной опе-

рации для регистрации всех событий и работ в хронологическом порядке, а также вести 

рабочую карту (план участка работ), графики, схемы организации выполнения работ по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического характера, карточки 

схемы инженерной разведки, составлять заявки на восполнение оборудования и имуще-

ство, донесения. С помощью рабочей карты (плана) командир сводного отряда спасатель-

ного центра может уяснить полученную задачу, оценить обстановку, планировать выпол-

нение задачи, ставить задачи подчиненным и докладывать об их выполнении, а также со-

ставлять донесения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористическо-

го характера. 

Организация взаимодействия сил и средств при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации террористического характера 
Взаимодействие между силами министерств и ведомств, привлекаемых к антитер-

рористической деятельности, организуется и осуществляется в целях согласования усилий 

по задачам, месту, времени и способам действий в интересах эффективной ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации террористического характера при наименьших уси-

лиях, затратах и потерях. 
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Основные вопросы взаимодействия определяются в решении Председателя анти-

террористической комиссии и указываются при постановке задач. Особенностью является 

то, что взаимодействие начинается на этапе заблаговременного планирования действий 

сил и средств привлекаемых к антитеррористической деятельности. 

Взаимодействие с подразделениями МВД осуществляется для обеспечения обще-

ственного порядка и охранения зоны чрезвычайной ситуации, а с ГИБДД для обеспечения 

беспрепятственного выдвижения сил и средств к месту чрезвычайной ситуации террори-

стического характера. 

Организация всестороннего обеспечения действий сил и средств при ликвида-

ции последствий чрезвычайной ситуации террористического характера 
Широкий спектр задач, стоящих перед спасательным центром МЧС России, пред-

полагает использование самого разнообразного спасательного снаряжения, оборудования, 

приборов, медикаментов, расходных материалов, запасных частей и т.д. 

При подготовке к АСДНР по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации тер-

рористического характера целесообразно предварительно прогнозировать основные виды 

работ и режимы использования инструмента (используя разработанную методику). Это 

даст возможность рационально рассчитать, спланировать и подготовить запасы быстроиз-

нашивающихся рабочих органов инструмента и минимально необходимые ремонтные 

комплекты. 

Для полного обеспечения работы подразделения (взвода) поиска и разведки необ-

ходимо использовать специальное оборудование и материалы: электронное оборудование 

наблюдения (поисковые видеокамеры, волоконно-оптические приборы и т.п.); электрон-

ное оборудование прослушивания (акустическое, сейсмическое и т.п.); оборудование для 

исследования атмосферы (наличие газов, токсичность, кислородная недостаточность); ма-

териалы для разметки (оранжевая краска в аэрозольной упаковке, маркерная лента); сред-

ства освещения для работы в тёмное время суток; устройство аварийной сигнализации 

(рупоры, мегафоны, пиротехника); медицинская аптечка; личное оснащение (средства 

личной защиты, сухой паёк, вода и т.п.). Это оборудование должно быть отделено при 

упаковке и погрузке на транспорт и, в первую очередь, выделено при разгрузке, чтобы 

обеспечить возможность развертывания подразделений поиска и разведки в кратчайшие 

сроки. 

При проведении АСДНР в зоне чрезвычайной ситуации террористического харак-

тера, при ограниченном количестве специальных инструментов может возникнуть необ-

ходимость в их использовании одновременно на нескольких участках. Важно координи-

ровать совместное использование и перемещение этих инструментов, что потребует эф-

фективной связи между участками для определения потребности в оборудовании и его 

доставки. В связи с этим в работе необходимо организовать подвижный пункт снабжения 

инструментом, оборудованием, имуществом и т.д., подвижный пункт заправки ГСМ и по-

движный пункт технического обслуживания и ремонта. 

По окончании АСДНР все спасательное оборудование и инструмент перед упаков-

кой для отправки должно пройти подготовительное обслуживание и, если необходимо, 

дезинфекцию. Использованную рабочую одежду, защитное снаряжение, некоторые виды 

расходных материалов предлагается уничтожить на месте, если не предполагается их 

дальнейшая переработка. Все повреждения или пропажи должны быть зарегистрированы 

в Оперативном штабе на месте проведения работ. На все утилизированное снаряжение 

должны быть составлены соответствующие акты списания. 

5. Организация ведения ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

террористического характера 
Для достижения оперативного реагирования сил и средств на чрезвычайную ситуа-

цию террористического характера, исходя из практического опыта, должны проводиться 

следующие мероприятия. 

В повседневной деятельности: 
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 - ежемесячное, а при получении информации о готовящихся террористических ак-

циях – немедленно, уточнение и корректировка плана действий спасательного центра, 

плана взаимодействия; 

 - поддержание в постоянной готовности, проверка оснащения сил и средств к не-

медленному реагированию на чрезвычайную ситуацию террористического характера, а 

также готовность к принятию мер по своевременной локализации и ликвидации их по-

следствий; 

 - проведение штабных тренировок с органами управления, силами и средствами, 

выделенными в группировку для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации терро-

ристического характера; 

 - сбор, изучение, обобщение, анализ и обмен информацией, относящейся к вскры-

тию предпосылок совершения акций терроризма; 

 - проверка потенциально опасных объектов и производств, оценка масштабов и 

характера возможных последствий чрезвычайных ситуаций на них. 

При получении сигнала о приведении сил и средств в готовность к действиям: 
 - сводный отряд приводится в готовность к действиям; 

 - организуется взаимодействие с антитеррористической комиссией, оперативной 

группой ФСБ России, уточняется место и характер чрезвычайной ситуации террористиче-

ского характера, район размещения сил и средств; 

 - согласовывается с местными ГИБДД маршрут выдвижения из района дислокации 

сил и средств в район чрезвычайной ситуации, а охрана района чрезвычайной ситуации 

осуществляется силами местных УВД; 

 - отдается приказ на совершение марша, распоряжения по ведению разведки райо-

на чрезвычайной ситуации, организации связи, обеспечению, организации комендантской 

службы. 

По прибытию к месту чрезвычайной ситуации террористического характера: 
 - командир сводного отряда уточняет характеристики объекта; 

 - организуется взаимодействие, и уточняются задачи с местными правоохрани-

тельными органами, группой ФСБ России и Оперативным штабом; 

 - сводный отряд размещается в пункте развертывания в районе чрезвычайной си-

туации, организуется его охрана, уточняются задачи силам и средствам на проведение 

аварийно-спасательных работ; 

 - доклад решения в Оперативный штаб о готовности к проведению аварийно-

спасательных работ, необходимости привлечения дополнительных сил и средств; 

 - выполнение задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террори-

стического характера. 

По завершению аварийно-спасательных работ: 
 - оформление результатов работ и передачи объектов после проведения аварийно-

спасательных работ производится Оперативным штабом с составлением акта. 

На период выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

террористического характера сводный отряд передаётся в оперативное подчинение руко-

водителю Оперативного штаба.  
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6. Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных факторов, 

характерных для военных действий и ЧС 

1. Поражающие и негативные факторы, характерные для военных действий 

Опасности военного характера и присущие им особенности. 

Основные виды оружия массового поражения и их поражающие факторы 
На современном этапе значительно снижена потенциальная опасность развязыва-

ния прямой крупномасштабной агрессии против России. Вместе с тем, наблюдается по-

тенциальная опасность развязывания локальных, региональных войн, которые при опре-

деленных условиях могут перерасти в крупномасштабные агрессии против Российской 

Федерации. 

При этом необходимо учитывать, что в связи с распадом СССР, многие ранее внут-

ренние территории России сегодня стали приграничными областями. 

События последнего десятилетия подтверждают тот факт, что США и ряд госу-

дарств Западной Европы пытаются решать экономические и политические задачи воен-

ным путем, и, заручившись поддержкой Организации Объединенных Наций, проводят 

успешные массированные операции с широкомасштабным привлечением сил и новейших 

технических средств. Результаты бомбардировок Ирака и агрессии против Сербии свиде-

тельствуют об усилении опасной тенденции приемлемости применения силы в отношении 

отдельных целей, объявляемых зонами нарушения прав человека. Соответствующим об-

разом обработанное средствами массовой информации население развитых стран позво-

ляет безнаказанно расправляться с любыми неугодными государствами и народами. 

Россия богата природными и людскими ресурсами, насыщена атомными электро-

станциями и военными объектами, и все это представляет несомненный интерес ряда 

сильных в военном отношении государств мира. 

Противостояние может привести к войне с использованием, в том числе, оружия 

массового поражения. В этом случае в ходе широкомасштабных боевых действий может 

образоваться множество очагов ядерного, химического, биологического и комбинирован-

ного поражения. 

Глубокие социально-экономические проблемы привели к активному проявлению в 

ряде регионов России экстремизма и сепаратизма. Ярким тому подтверждением является 

социальная катастрофа, которая разразилась в Чечне и приобрела общероссийские мас-

штабы. 

Таким образом, риск возникновения на территории России чрезвычайных ситуаций 

военного характера остается значительным. 

При этом источником ЧС военного характера будут являться современные обыч-

ные средства поражения, при высокой вероятности применения и оружия массового по-

ражения. 

С другой стороны, требуется подчеркнуть, что за последние годы приняты решения 

о сокращении ядерных потенциалов, запрещении химического оружия, что снижает воз-

можности вероятного противника по применению оружия массового уничтожения. 

В ходе возможной вооруженной борьбы сегодня следует ожидать, что в целях по-

ражения объектов ядерных сил, дезорганизации государственного и военного управления, 

срыва стратегического развертывания вооруженных сил, подрыва жизнеспособности гос-

ударства будут наноситься, главным образом, массированные и глубокие ракетные и 

авиационные удары с использованием различных типов высокоточного оружия. 

Вместе с тем, в связи с тенденцией мирового распространения ядерного и других 

видов ОМП, сегодня еще нельзя полностью исключить их выборочное и ограниченное по 

времени и масштабам применение (в том числе и несанкционированное). 

В ходе изучения данного вопроса мы с вами рассмотрим опасности военного ха-

рактера, а также основные виды оружия массового поражения и их поражающие факторы. 

Опасности военного характера и присущие им особенности 
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Военная опасность – состояние межгосударственных и международных отноше-

ний, характеризующееся угрозой воны. 

Она является следствием политики государств, коалиций, социальных групп, стре-

мящихся к достижению своих экономических, политических, национальных и других це-

лей с помощью военной силы. 

Военная опасность может быть: 
 - потенциальной; 

 - реальной. 

Потенциальная опасность возникает с приходом к власти политических группиро-

вок, делающих ставку на силовое решение существующих внутренних и внешних про-

блем. 

Реальной опасность становится, когда эти группировки начинают реализовывать 

свои устремления, осуществляя подготовку государства к войне. 

Признаками военной опасности выступают: 
 - в международной области – возникновение очагов напряженности и конфликтов, 

создание и активизация агрессивных военных блоков; 

 - усиление военного присутствия на предлагаемом театре военных действий, веде-

ние «психологической войны», усиление разведывательной деятельности и др.; 

 - в области внутренней политики – милитаризация экономики и духовной жизни 

общества, рост военных расходов, формирование у населения и личного состава воору-

женных сил «образа врага» и др.; 

 - в области военного строительства – доукомплектование вооруженных сил лич-

ным составом и наступательным вооружением, их стратегическое развертывание, прове-

дение соответствующих учений и маневров, изменение направленности морально-

психологической и боевой подготовки войск и др. 

Поражающие факторы современных средств поражения 

Обычные средства поражения 
В понятие обычных средств поражения (ОСП) включается комплекс стрелковых, 

артиллерийских, инженерных, морских, ракетных и авиационных средств поражения или 

боеприпасов, использующих энергию удара и взрыва взрывчатых веществ и их смесей. 

Обычные средства поражения классифицируются по способу доставки, калибрам, типам 

боевых частей, по принципу действия на преграды. 

По принципу доставки обычные средства поражения можно условно разделить на 

три группы. 

Первую группу составляют баллистические и крылатые ракеты. 

Такие ракеты оснащаются полубронебойной, осколочно-фугасной или кассетной 

боевой частью. Радиус действия таких ракет не превышает 700 - 800 км. 

Во вторую группу обычных средств поражения входят авиационные средства по-

ражения в обычном снаряжении. 

При доставке средств поражения может использоваться авиация с дальностью дей-

ствия до 18 тыс. км. 

Третья группа обычных средств поражения доставляется к намеченной цели при 

помощи ракетно-артиллерийских и реактивных систем, а также стрелкового оружия. 

Дальность доставки к цели таких средств поражения может достигать до 120-170 км. 

По действию боеприпасы обычных средств поражения принято разделять на 5 ви-

дов: ударное; фугасное; осколочное; кумулятивное; зажигательное. 

Отличительным признаком высокоточного оружия является высокая вероятность 

поражения цели с первого выстрела в любое время суток и при любых метеорологических 

условиях. 

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее 

установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе. Этот 

факт свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном воору-
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женном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и 

значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом. 

Например, для разрушения источников энергоснабжения промышленного объекта. 

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высо-

коэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к 

поражению населения и разрушению объектов экономики. 

Виды оружия на новых принципах Лучевое оружие – это совокупность устройств 

(генераторов), поражающее действие которых основано на использовании остронаправ-

ленных лучей электромагнитной энергии или концентрированного пучка элементарных 

частиц, разогнанных до больших скоростей. 

Один из видов лучевого оружия основан на использовании лазера, другими видами 

является пучковое (ускорительное) оружие. 

Радиочастотным оружием называют такие средства, поражающее действие кото-

рых основано на использовании электромагнитных излучений сверхвысокой (СВЧ) или 

чрезвычайно низкой частоты (ЧНЧ). Диапазон сверхвысоких частот находится в пределах 

от 300 МГц до 30 ГГц, к чрезвычайно низким относятся частоты менее 100 Гц. 

Инфразвуковым оружием называют средства массового поражения, основанные на 

использовании направленного излучения мощных инфразвуковых колебаний с частотой 

ниже 16 Гц. 

Радиологическое оружие – один из возможных видов оружия массового пораже-

ния, действие которого основано на использовании боевых радиоактивных веществ (БРВ). 

Под боевыми радиоактивными веществами понимают специально получаемые и приго-

товленные в виде порошков или растворов вещества, содержащие в своем составе радио-

активные изотопы химических элементов, обладающих ионизирующим излучением. 

Геофизическое оружие – принятый в ряде зарубежных стран условный термин, 

обозначающий совокупность различных средств, позволяющих использовать в военных 

целях разрушительные силы неживой природы путем искусственно вызываемых измене-

ний физических свойств и процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере 

Земли. Разрушительная возможность многих природных процессов основана на их огром-

ном энергосодержании. Так, например, энергия, выделяемая одним ураганом, эквивалент-

на энергии нескольких тысяч ядерных бомб. 

Ядерное оружие 
Ядерное оружие – вид оружия массового поражения взрывного действия, основан-

ное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деле-

ния тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или в ходе реакций синтеза лег-

ких ядер, таких как дейтерий, тритий (изотопы водорода) и литий. 

Это оружие включает различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет и тор-

пед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, снаряженные 

ядерными зарядными устройствами), средства управления ими и доставки к цели. 

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массово-

го поражения, 

Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности ис-

пользованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда. 

Источником энергии ядерного взрыва являются процессы, происходящие в ядрах 

атомов химических элементов, используемых в ядерных боеприпасах (плутоний-239, 

уран-235 и уран-233). Иногда, в зависимости от типа заряда, употребляют более узкие по-

нятия, например: атомное (ядерное) оружие (устройства, в которых используются цепные 

реакции деления), термоядерное оружие (основанное на цепной реакции синтеза), комби-

нированные заряды, нейтронное оружие. 

Взрывы ядерных боеприпасов могут производиться в воздухе на различной высоте, 

на поверхности земли (воды), а также под землей (водой). В зависимости от этого ядерные 
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взрывы принято разделять на следующие виды: высотный, воздушный, наземный, 

надводный, подземный и подводный. 

Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются: 
- ударная волна; 

- световое излучение; 

- проникающая радиация; 

- радиоактивное заражение; 

 электромагнитный импульс. 

Ударная волна – один из основных поражающих факторов. В зависимости от того, 

в какой среде возникает и распространяется ударная волна – в воздухе, воде или грунте, ее 

называют соответственно воздушной волной, ударной волной (в воде) и сейсмовзрывной 

волной (в грунте). 

Поражения людей вызываются как прямым действием воздушной ударной волны, 

так и косвенно (летящими обломками сооружений, падающими деревьями, осколками 

стекла, камнями, грунтом и т.п.). 

Под световым излучением ядерного взрыва понимается электромагнитное излуче-

ние оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спек-

тра. 

Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых тел, кото-

рые при этом нагреваются. Температура нагрева зависит от многих факторов и может 

быть такой, что поверхность объекта обуглится, оплавится или воспламенится. Световое 

излучение может вызвать ожоги открытых участков тела человека, а в темное время суток 

– временное ослепление. 

Источником светового излучения является светящаяся область взрыва, состоящая 

из нагретых до высокой температуры паров конструкционных материалов боеприпаса и 

воздуха, а при наземных взрывах – и испарившегося грунта. 

Время существования светящейся области и ее размеры возрастают с увеличением 

тротилового эквивалента взрыва. По длительности свечения можно ориентировочно су-

дить о мощности ядерного взрыва. 

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов различ-

ных степеней открытых и защищенных участков кожи, а также в поражении глаз. Ожоги 

могут быть непосредственно от излучения или пламени, возникшего при возгорании раз-

личных материалов под действием светового излучения. 

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-

излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение различны по своим фи-

зическим свойствам, а общим для них является то, что они могут распространяться в воз-

духе во все стороны на расстоянии до 2,5-3 км. Проходя через биологическую ткань, гам-

ма-кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав живых клеток, в 

результате чего нарушается нормальный обмен веществ и изменяется характер жизнедея-

тельности клеток, отдельных органов и систем организма, что приводит к возникновению 

специфического заболевания – лучевой болезни. 

Время действия проникающей радиации не превышает нескольких секунд и опре-

деляется временем подъема облака взрыва на такую высоту, при которой гамма-излучение 

поглощается толщей воздуха и практически не достигает поверхности земли. 

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного 

пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных 

веществ из облака ядерного взрыва. 

Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора определяется тем, 

что высокие уровни радиации могут наблюдаться не только в районе, прилегающем к ме-

сту взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен километров от него и может быть 

опасным на протяжении нескольких суток и недель после взрыва. 
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Наиболее сильное заражение местности происходит при наземных ядерных взры-

вах. 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в 

проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на земле и других объ-

ектах. 

Поражающее действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к радио-

электронной и электротехнической аппаратуре. Под действием ЭМИ в указанной аппара-

туре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоля-

ции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, порчу полупроводниковых 

приборов, перегорание плавких вставок и других элементов радиотехнических устройств. 

Наиболее подвержены воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления. 

Химическое оружие 
Химическое оружие (ХО) – один из видов оружия массового поражения, поража-

ющее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических ве-

ществ. 

К боевым токсичным химическим веществам относятся отравляющие вещества 

(ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а 

также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения раз-

личных видов растительности. 

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения использу-

ется авиация, ракеты, артиллерия, которые в свою очередь применяют химические бое-

припасы однократного использования (артиллерийские химические снаряды и мины, 

авиационные химические бомбы и кассеты, химические боевые части ракет, химические 

фугасы, химические шашки, гранаты и патроны) и химические боевые приборы много-

кратного использования (выливные авиационные приборы и механические генераторы 

аэрозолей ОВ). 

Химические боевые части ракет предназначены для поражения живой силы путем 

заражения воздуха парами отравляющих веществ. 

Авиационные химические бомбы предназначены для поражения живой силы путем 

заражения воздуха парами и аэрозолями ОВ. 

Авиационные химические кассеты предназначены для поражения людей путем 

рассеивания малогабаритных бомб на площади цели. По способу применения авиацион-

ные химические кассеты делятся на сбрасываемые и несбрасываемые. 

Выливные авиационные приборы предназначены для поражения людей путем за-

ражения воздуха, местности, и техники отравляющими веществами. Выливные авиацион-

ные приборы – боевые приборы бакового типа, представляют собой металлические резер-

вуары обтекаемой формы различной вместимости. Выливание отравляющих веществ из 

выливных авиационных приборов происходит на малых высотах (до 100 м.) под напором 

встречного потока воздуха или под действием автономного источника давления. 

Химические фугасы предназначены для заражения местности аэрозолем и каплями 

отравляющих веществ. На вооружении армии США состоят два образца химических фу-

гасов – М-1 и АВС-М23. Химический фугас М-1 представляет собой жестяной прямо-

угольной формы корпус, заполненный отравляющими веществами. Химический фугас 

АВС-М23 создан на основе противотанковой мины. Подрывается на поверхности земли 

или на некоторой высоте – в этом случае используется «прыгающий» вариант фугаса. 

Химические шашки, гранаты и патроны предназначены для поражения людей раз-

дражающими или временно выводящими из строя отравляющими веществами в виде 

аэрозоля. По конструктивному оформлению данные средства весьма разнообразны, но все 

они состоят из корпуса, снаряженного отравляющим веществом, и источника энергии для 

перевода отравляющего вещества в боевое состояние. 

Механические генераторы аэрозолей ОВ предназначены для поражения незащи-

щенных людей путем заражения воздуха порошками и аэрозолем растворов заражающих 
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отравляющих веществ. Конструктивно они состоят из резервуара, источников давления и 

распыляющего приспособления. Источником давления может быть баллон со сжатым га-

зом (воздухом) или воздухонагнетательное устройство. 

Бактериологическое (биологическое) оружие 
Внезапное применение бактериологического (биологического) оружия противни-

ком является реальной угрозой в случае развязывания войны. 

Этот вид оружия массового поражения способен уничтожать личный состав груп-

пировок войск, заражать важнейшие объекты и оказывать на войска и население сильное 

морально-психологическое воздействие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие – вид оружия массового поражения, 

действие которого основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов 

и продуктов их жизнедеятельности. 

Бактериологическое (биологическое) оружие – это специальные боеприпасы и бое-

вые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Предна-

значено для массового поражения живой силы противника, сельскохозяйственных живот-

ных, посевов сельскохозяйственных культур. Наряду с ядерным и химическим оружием 

относятся к оружию массового поражения. 

Поражающее действие БО основано в первую очередь на использовании болезне-

творных свойств микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. 

Биологическое оружие имеет следующие особенности: 

возможность создания новых рецептур, на которые не будут действовать имеющи-

еся средства профилактики и лечения; 

невозможность предвидения непосредственного эффекта воздействия; 

сложность предвидения вторичного эффекта распространения инфекций и возник-

новения эпидемий. 

Зажигательное оружие 
Зажигательное оружие – вид оружия, воздействующего на противника зажигатель-

ными горящими веществами и вызываемыми ими пожарами. 

Включает зажигательные боеприпасы (огнеметные смеси) и средства доставки их к 

цели. К боеприпасам относятся: зажигательные бомбардировочные средства поражения 

(зажигательные авиабомбы, баки, бомбовые кассеты и связки, контейнеры), зажигатель-

ные артиллерийские снаряды и мины, зажигательные боевые части ракет, гранаты, капсу-

лы и пули, огневые фугасы и огневодные заграждения. Средствами доставки служат са-

молеты и вертолеты, артиллерийские орудия, пусковые установки, гранатометы, огнеме-

ты, стрелковое оружие и др. 

2. Поражающие и негативные факторы, характерные для ЧС 
В жизни современного человечества все большее место занимают заботы, связан-

ные с преодолением различных кризисных явлений, возникающих по ходу развития зем-

ной цивилизации. Причиной тому, с одной стороны, то, что постоянный научно-

технический прогресс не только способствует повышению производительности и улучше-

нию условий труда, росту материального благосостояния и интеллектуального потенциала 

общества, но и приводит к возрастанию риска аварий и катастроф и, прежде всего, боль-

ших технических систем. Это обусловлено увеличением числа и сложности, ростом еди-

ничных мощностей агрегатов на промышленных и энергетических объектах, их террито-

риальной концентрацией. В России эти тенденции, присущие сегодня развитию мирового 

сообщества, усугубляются тем, что в условиях имеющего место длительное время эконо-

мического кризиса отмечается значительное старение основных фондов и падение произ-

водственной технологической дисциплины. 

С другой стороны, в России, как и во всем мире, в последние годы наблюдается 

рост числа возникающих катастроф природного и экологического характера, масштабов 

ущерба от них. Это обусловлено, прежде всего, прогрессирующей урбанизацией террито-
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рий, увеличением плотности населения Земли, и как следствие, антропогенным воздей-

ствием и наблюдающимся глобальным изменением климата на планете. 

В связи с этим проблема защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и, как правило, обусловленного ими экологического харак-

тера стала весьма актуальной. Она сформировалась в последние годы в системе государ-

ственного регулирования страны как насущная и объективная потребность, определена 

как функция государства, о чем свидетельствует ниже приводимый материал. 

Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических 

опасностей и угроз и их прогноз на перспективу показывают, что на территории России в 

ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска возникновения крупномас-

штабных чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Прогнозируемый рост количества возникающих чрезвычайных ситуаций различно-

го характера будет вести к увеличению ущерба от них, который уже исчисляется в целом 

триллионами рублей в год. Это будет существенно тормозить экономический рост в 

стране, переход России к стратегии устойчивого развития. 

Следует отметить, что общей характерной особенностью природных, техногенных 

и экологических опасностей и угроз на современном этапе является их взаимосвязанный 

комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие может вы-

зывать целую цепочку других порою более катастрофических процессов. 

Опасности и угрозы природного характера 
Характеризуя природные опасности и угрозы, необходимо подчеркнуть следую-

щее. 

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы идет развитие 

множества сложнейших физических, физико-химических и биохимических процессов, со-

провождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии. Источ-

ником энергии являются процессы реорганизации вещества, происходящие внутри Земли, 

физические и химические взаимодействия ее внешних оболочек и физических полей, а 

также гелиофизические воздействия. Эти процессы лежат в основе эволюции Земли, ее 

природной обстановки, являясь источником постоянных преобразований облика нашей 

планеты или ее геодинамики. Человек не в состоянии приостановить или изменить ход 

эволюционных трансформаций, он может только прогнозировать их развитие и в некото-

рых случаях оказывать влияние на их динамику. 

Геодинамические и гелиофизические преобразования являются источником раз-

личных геологических и атмосферных процессов и явлений, широко развитых на Земле и 

в прилегающих к ее поверхности слоях атмосферы, создающих природную опасность для 

человека и окружающей среды. Наибольшее распространение имеют явления, связанные с 

эндогенными, гидрометеорологическими, экзогенными и геокриологическими процесса-

ми. К числу первых относятся различные тектонические явления, землетрясения и горные 

удары. Среди гидрометеорологических явлений наиболее широкое распространение име-

ют наводнения, ураганы, смерчи, тайфуны, сильные ливни, снегопады, морозы. Экзоген-

ные явления связаны с гравитационными процессами (оползни, сели, обвалы, снежные 

лавины), действием поверхностных (эрозионные, абразионные) и подземных (карстовые, 

суффозионные, набухания, просадки) вод. Геокриологические процессы приводят к разви-

тию таких опасных природных явлений как солифлюкция, каст, морозные пучения. 

На территории России, обладающей чрезвычайно большим разнообразием геоло-

гических, климатических и ландшафтных условий, встречается более 30 опасных природ-

ных явлений. Среди природных опасностей наиболее разрушительными являются: навод-

нения, подтопления, эрозия, землетрясения, оползни, сели, карст, смерчи, сильные замо-

розки, различные мерзлотные явления. Ежегодно в России происходит 230-250 событий 

чрезвычайного характера, связанных с природными опасными явлениями. 

Основные потери при этом приносят: наводнения (около 30%); оползни, обвалы и 

лавины (21%); ураганы, смерчи и другие сильные ветры (14%); сели и переработка бере-
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гов водохранилищ и морей (3%). Последовательность процессов в порядке уменьшения 

экономического ущерба несколько иная: плоскостная и овражная эрозия (около 24% всех 

потерь), подтопление территорий (14%), наводнения и переработка берегов (13%), ополз-

ни и обвалы (11%), землетрясения (8%). 

Опасности и угрозы техногенного характера 
Человечество ощутило и осознало техногенные опасности и угрозы позже, чем 

природные. Лишь с развитием техносферы в его жизнь вторглись техногенные бедствия, 

источниками которых являются аварии и техногенные катастрофы. 

Анализ техногенных опасностей и угроз, являющийся одной из важнейших про-

блем безопасности техногенной сферы, как решающей области жизнеобеспечения и жиз-

недеятельности человека, общества и государства, а также среды обитания, заслуживает 

внимания. 

Следует отметить, что по степени потенциальной и реализованной опасности объ-

екты и технические системы делятся на следующие группы: 

- оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое) и объекты 

оборонного комплекса; 

- объекты ядерной энергетики и ядерного цикла; 

- атомные реакторы (стационарные энергетические, транспортные, исследователь-

ские, технологические комплексы); 

- ракетно-космические комплексы; 

- нефтегазовые комплексы; 

- химические и биотехнологические комплексы с большими запасами опасных ве-

ществ; 

- объекты энергетики; 

- производственные установки и транспортирующие комплексы; 

- металлургические комплексы; 

- объекты транспортных комплексов (наземные, надводные, подводные, воздуш-

ные); 

- магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы; 

- уникальные инженерные сооружения (мосты, плотины, галереи, стадионы); 

- горнодобывающие комплексы; 

- крупные объекты гражданского строительства и промышленности; 

- системы связи, управления и оповещения. 

Вместе с тем наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере Рос-

сии представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, радиационные аварии, аварии 

с выбросом химически и биологически опасных веществ, гидродинамические аварии, ава-

рии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях. 

Проведенный выше краткий анализ опасностей и угроз техногенного характера 

позволяет сделать вывод, что основными источниками техногенной опасности, как прави-

ло, являются: 

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, разви-

тие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов; 

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, 

требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и ока-

зывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды; 

- утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, 

несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой дисци-

плины; 

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы 

на промышленных и других объектах. 

Для России, в силу ее особенностей, связанных со структурными изменениями в 

экономике, к числу источников техногенной опасности следует также отнести: 
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- остановку ряда производств, обусловившую нарушение хозяйственных связей и 

сбои в технологических цепочках; 

- высокий уровень износа основных производственных средств, достигающий по 

ряду отраслей 80-100%; 

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения 

вредных веществ; 

- снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и госу-

дарственных инспекций; 

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по 

уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения. 

Опасности и угрозы экологического характера 
Технологическая мощь человека в сочетании с неумением решать экономические и 

социальные проблемы обернулась в настоящее время жестоким глобальным экологиче-

ским кризисом, реальность которого подтверждается множеством наблюдаемых измене-

ний окружающей среды. Дальнейшее развитие кризиса, если оно не будет остановлено 

скоординированными действиями всех стран мира, может иметь только один результат – 

глобальную экологическую катастрофу. 

Имеющий место экологический кризис отнюдь не сводится к проблемам загрязне-

ния воздуха, воды, почвы, пищи, как представляется большинству политиков и даже уче-

ных, не говоря уже о населении. Сегодняшний экологический кризис – это нарушение 

биогеохимического круговорота в результате разрушения и угнетения человеком есте-

ственных экосистем и, как следствие, нарушение устойчивости окружающей среды. При 

этом возникает положительная (т.е. по схеме усилителя) обратная связь: проявления эко-

логического кризиса ослабляют устойчивость системы жизни многих экосистем, сооб-

ществ и видов организмов (в том числе человека), что, в свою очередь, усиливает наруше-

ние биогеохимического круговорота и т.д. Это важнейшая особенность функционирова-

ния биосферы в условиях экологического кризиса и сам механизм его возникновения и 

развития выявлен и строго обоснован теорией биотической регуляции окружающей сре-

ды. 

Для человека экологический кризис сказывается не только в ухудшении качества 

окружающей среды, во всем многообразии непосредственно связанных с этим крайне 

опасных текущих и потенциальных угроз, но и в «ухудшении качества» самого человека – 

через распад его генома. В том, что это явление имеет место, не приходится сомневаться: 

непрерывный и ускоряющийся рост количества наследственных заболеваний во всех 

странах мира однозначно свидетельствует именно о распаде генома. 

Экологическая ситуация в России складывается под воздействием общих для всего 

мирового сообщества факторов. Ей присущи все основные черты и проявления глобально-

го экологического кризиса, вызванного природопокорительным отношением общества к 

окружающей среде и неспособностью биосферы поддерживать на необходимом уровне 

биогеохимические процессы самовосстановления. 

В России, прежде всего, имеет место антропогенное загрязнение окружающей сре-

ды, уровни которого превышают научно обоснованные допустимые значения. В стране, 

как и во многих других государствах, подверглись деградации значительные земельные 

площади, наблюдается снижение биоразнообразия, проявляются наметившиеся тенденции 

глобального потепления, над отдельными регионами России возникают аномалии с озоно-

вым слоем. 

Причем, на формирование экологической ситуации в России оказали влияние неко-

торые особенности техносферных процессов, имевших место в прежние годы в тех или 

иных регионах страны. 

В частности, в 30-е годы значительно увеличилась антропогенная нагрузка на 

окружающую среду в тех регионах России, где проходила индустриализация и интенсив-

ный рост промышленного потенциала. 
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На формирование экологической обстановки в регионах Урала и Сибири оказал 

влияние перевод многих промышленных предприятий в эти регионы в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг., которые размещались и функционировали без учета ка-

ких-либо экологических требований. 

Восстановление разрушенных производств в послевоенный период и ускоренное 

развитие страны в последующие годы потребовали привлечения значительного объема 

природных ресурсов. При отсутствии в то время соответствующих экологических норм и 

требований, а также ресурсосберегающих малоотходных технологий это привело к резко-

му увеличению антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

В формировании напряженной, а порой и опасной экологической обстановки в не-

которых регионах страны, существенный вклад внесли предприятия и объекты оборонно-

промышленного комплекса, где создавалось ядерное оружие и ракетно-космические си-

стемы. 

Создавшаяся на сегодня экологическая обстановка в России на фоне глобального 

экологического кризиса является чрезвычайной и опасной. Она вызывает определенную 

тревогу не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Анализ данных, публикуемых в ежегодных Государственных докладах «О состоя-

нии окружающей природной среды Российской Федерации», свидетельствует о том, что в 

настоящее время более 65 млн.человек, проживающих в 187 городах России, подвержены 

воздействию загрязняющих веществ, средние годовые концентрации которых превышают 

предельно-допустимые. Каждый десятый город России имеет высокий уровень загрязне-

ния природных сред. 

Институтом географии РАН на территории России выделено 56 районов, характе-

ризующихся различным уровнем экологической напряженности. 

Очень низкую экологическую напряженность имеют географические районы: Гор-

но-Саянский, Таймырский, Джунгарский, Колымо-Корякский. В этих районах преоблада-

ют территории, где нет экологических проблем. 

Низкая экологическая напряженность имеет место в Восточно-Кольском, Средне-

сибирском, Верхояно-Колымском, Курило-Камчатском географических районах. Здесь 

также преобладают территории, где нет экологических проблем. 

Относительно низкой экологической напряженностью характеризуются районы: 

Полярно-Уральский, Бинежский, Северо-Уральский, Ямало-Тазовский, Западно- Сибир-

ский, Сихотоалинский, Чукотский, Анадырский. 

Районами средней экологической напряженности, где преобладают территории с 

умеренно острыми экологическими ситуациями, являются: Онего-Валдайский, Мезень-

ско-Печерский, Унженский, Окско-Донский, Тувинский, Северо-Байкальский, Яно- Инди-

гирский, Приамурский, Сахалинский. 

В число географических районов относительно высокой экологической напряжен-

ности, где существенно велика доля территорий с острой экологической ситуацией, вхо-

дят: Карельский, Северо-Двинский, Вычеготский, Прииртышский, Приалтайский, Но-

рильский, Ангарский, Центрально-Якутский, Забайкальский, Магаданский, Калининград-

ский. 

Ряд географических районов России характеризуются высокой и очень высокой 

экологической напряженностью. Это связано с интенсивной хозяйственной деятельно-

стью, воздействием на окружающую природную среду мощных промышленных узлов, 

имеющихся в этих районах. 

К районам высокой экологической напряженности, где имеют место территории с 

острыми и очень острыми экологическими ситуациями при значительной доле территорий 

с умеренно острыми экологическими ситуациями, относятся: Западно-Кольский, Прила-

дожский, Южно-Русский, Северо-Кавказский, Южно-Уральский, Южно-Байкальский, 

Амуро-Уссурийский. 



69 

Очень высокая экологическая напряженность, где абсолютно преобладают терри-

тории с острыми и очень острыми экологическими ситуациями, характерна для районов: 

Средне-Русского, Поволжского, Прикаспийского, Нижне-Донского, Приуральского, 

Средне-Уральского, Предсаянского. 

Важно отметить, что в районах с очень высокой экологической напряженностью на 

значительной части территории антропогенное воздействие выходит за пределы экологи-

ческой емкости окружающей среды, а в районах с высокой экологической напряженно-

стью экологическая емкость исчерпана. 

Приведенные данные неопровержимо свидетельствуют об экологическом неблаго-

получии в России и, прежде всего, за счет загрязнения окружающей среды.  
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7. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО 

1. Общие положения по планированию мероприятий ГО 
Планирование мероприятий гражданской обороны включает оперативное планиро-

вание, в том числе разработку планов гражданской обороны и защиты населения; разра-

ботку планов мероприятий гражданской обороны на расчетный год в составе мобилизаци-

онных планов экономики; разработку годовых планов основных мероприятий по вопро-

сам гражданской обороны. 

Оперативное планирование является составной частью подготовки и ведения граж-

данской обороны и имеет основной целью обеспечение организованного перевода систе-

мы гражданской обороны с мирного на военное время, проведения мероприятий по защи-

те населения, его первоочередному жизнеобеспечению и повышению устойчивости функ-

ционирования объектов экономики в военное время, поддержанию в готовности систем 

управления, связи и оповещения, а также по созданию группировок сил и средств для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в возможных очагах по-

ражения и их всестороннего обеспечения. 

В обязательном порядке разрабатываются План гражданской обороны и защиты 

населения Российской Федерации, планы гражданской обороны федеральных органов ис-

полнительной власти, планы взаимодействия региональных центров МЧС России с воен-

ным округом, региональными организациями федеральных органов исполнительной вла-

сти, субъектами Российской Федерации, расположенными на территории региона, планы 

гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований и организаций. 

План гражданской обороны и защиты населения представляет собой комплекс до-

кументов, в которых на основе оценки возможной обстановки детализируется решение 

соответствующего руководителя гражданской обороны по реализации мероприятий, дей-

ствиям органов управления и сил гражданской обороны, намечаются целесообразные спо-

собы и последовательность выполнения важнейших оперативных задач, порядок взаимо-

действия, организации всех видов обеспечения и управления мероприятиями гражданской 

обороны. 

Основными исходными данными для разработки планов гражданской оборо-

ны и защиты населения являются: 
 - возможная обстановка на территории Российской Федерации и отдельных ее 

субъектов при ведении военных действий с учетом применения всех возможных видов 

современных средств поражения; 

 - данные об экономике и физико-географической характеристике территории; 

 - перечень объектов экономики, продолжающих производственную деятельность в 

военное время, в том числе потенциально химически-, радиационно-, биологически, взры-

во-, пожаро- и гидродинамически опасных объектов, их общая характеристика, основные 

данные (расчеты) по защите населения в различных условиях возможной обстановки; 

 - обобщенные данные о составе и состоянии готовности сил гражданской обороны, 

в том числе соединений и воинских частей гражданской обороны (с учетом их мобилиза-

ционного развертывания), а также других воинских частей, выделяемых для решения за-

дач гражданской обороны; 

 - основные данные и расчеты по возможным объемам АСДНР и обеспечению дей-

ствий сил гражданской обороны; 

 - данные мобилизационных планов мероприятий гражданской обороны. 

Основу плана гражданской обороны и защиты населения составляет его оператив-

ная часть - детально разработанное решение на подготовку и ведение гражданской оборо-

ны - на карте с пояснительной запиской. Разрабатываются календарный план выполнения 

основных мероприятий при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, 

планы применения сил гражданской обороны, планы совместных операций, организуемых 

и проводимых вышестоящим руководством, план взаимодействия (таблица) с графиком 
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управления, план (схема) связи, планы по видам обеспечения и другие необходимые до-

кументы. 

Действия после нанесения ударов с применением современных средств поражения 

планируются по конкретно сложившейся обстановке. 

Планирование мероприятий гражданской обороны должно основываться на умелом 

предвидении с опорой на всестороннюю объективную оценку обстановки и ее вероятных 

изменений, точные оперативные и оперативно - тактические расчеты, глубокий анализ 

различных вариантов возможных условий складывающейся обстановки. При этом необ-

ходимо широко применять средства автоматизации управления, вычислительную технику, 

расчетные методики и математические модели. 

2. Структура и содержание плана ГО 
Текстовая часть планов гражданской обороны и защиты населения состоит из трех 

разделов. 

В первом разделе дается краткая оценка возможной обстановки после нападения 

противника и основные показатели состояния гражданской обороны. 

Второй раздел содержит в себе решение соответствующего руководителя граждан-

ской обороны на планомерный перевод органов управления и сил гражданской обороны 

на функционирование в условиях военного времени. 

В третьем разделе излагается решение руководителя гражданской обороны на вы-

полнение задач гражданской обороны при внезапном нападении противника. 

К планам разрабатываются необходимые приложения, в которых раскрыва-

ется и детализируется содержание текстовой части. Основными из них являются: 
- основные показатели плана гражданской обороны и защиты населения; 

- карта (план объекта) возможной обстановки после нападения противника; 

- схема управления, связи и оповещения гражданской обороны; 

- план гражданской обороны при планомерном переводе ее на функционирование в 

условиях военного времени и при внезапном нападении; 

- график перевода сил и средств гражданской обороны на военное положение; 

- группировка сил гражданской обороны (мирного и военного времени) на картах; 

- план наращивания инженерной защиты населения при ведении гражданской обо-

роны; 

- основные показатели планирования эвакуационных мероприятий; 

- план взаимодействия с органами военного командования; 

- данные о состоянии мобилизационной готовности соединений и воинских частей 

гражданской обороны (укомплектованность личным составом, обеспеченность техникой и 

вооружением); 

- основные показатели мобилизационного плана экономики субъекта Российской 

Федерации в обеспечении мероприятий ГО; 

- проекты дополнительно необходимых нормативных актов и распорядительных 

документов, вводимых в действие при ведении гражданской обороны. 

Приложения к планам гражданской обороны и защиты населения субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований, федеральных органов исполнительной 

власти и организаций разрабатываются с учетом выполнения задач, возложенных на них 

Федеральным законом « О гражданской обороне» с внесенными в него изменениями. 

Проекты планов гражданской обороны и защиты населения разрабатываются соот-

ветствующими органами, осуществляющими управление гражданской обороной, заинте-

ресованными органами и организациями и до представления на утверждение согласовы-

ваются: 

План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации - с Гене-

ральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерством экономиче-

ского развития и торговли Российской Федерации; 



72 

- субъектов Российской Федерации - с начальниками соответствующих мобилиза-

ционных органов и военных комиссариатов, начальниками штабов военных округов (фло-

тов, флотилий, гарнизонов); 

- городов (районов городов) и районов - с начальниками городских, районных во-

енных комиссариатов и гарнизонов; 

Планы гражданской обороны и защиты населения утверждаются: 

План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации - Прези-

дентом Российской Федерации (подписывается Председателем Правительства Российской 

Федерации); 

- планы гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти и ор-

ганизаций, осуществляющих функции отраслевого управления – руководителями этих 

федеральных органов исполнительной власти и организаций по согласованию с МЧС Рос-

сии; 

- планы гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федера-

ции – главами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - по со-

гласованию с начальниками соответствующих региональных центров МЧС России; 

- планы гражданской обороны и защиты населения муниципальных образований – 

руководителями органов местного самоуправления по согласованию с вышестоящими ор-

ганами, осуществляющими управление гражданской обороной; 

- планы гражданской обороны организаций - их руководителями по согласованию с 

органом, осуществляющим управление гражданской обороной, на территории соответ-

ствующего муниципального образования. 

Планы гражданской обороны и защиты населения корректируются ежегодно по со-

стоянию на 1 января планируемого года. При существенных изменениях обстановки или 

структуры государственных органов управления и органов местного самоуправления пе-

реработка планов гражданской обороны и защиты населения осуществляется по отдель-

ным указаниям соответствующих руководителей гражданской обороны. 

Мероприятия гражданской обороны, планируемые к проведению в период мобили-

зации и в военное время и связанные с капитальным строительством, производством и по-

ставкой специального оборудования и имущества, а также с дополнительным финансиро-

ванием, включаются самостоятельными разделами (с отдельными приложениями) в моби-

лизационные планы экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской 

Федерации, экономики муниципальных образований и в мобилизационные планы соот-

ветствующих федеральных органов исполнительной власти и организаций, разработка ко-

торых предусмотрена Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобили-

зации в Российской Федерации». 

Исходные данные и порядок формирования мероприятий гражданской обороны 

(планов гражданской обороны на расчетный год) для включения их в соответствующие 

мобилизационные планы экономики устанавливаются МЧС России по согласованию с 

Минэкономразвития России на основе общих нормативных и методических документов 

по разработке мобилизационных планов. 

В мобилизационных планах экономики, как правило, должны содержаться 

следующие основные разделы, связанные с выполнением мероприятий гражданской 

обороны: 
- задания по строительству и вводу защитных сооружений и других объектов граж-

данской обороны в первый месяц и в течение всего расчетного года; 

- перечень и объемы поставок материалов и оборудования для обеспечения меро-

приятий гражданской обороны; 

- потребные объемы ассигнований на формирование и содержание в готовности 

мобилизационного резерва имущества гражданской обороны, включая приобретение 

имущества гражданской обороны для населения и дооснащения до табельной потребности 

сил формирований гражданской обороны, а также для оснащения сетей наблюдения и ла-
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бораторного контроля гражданской обороны, защиты водоисточников, продовольствия, 

выполнения других оперативных мероприятий гражданской обороны; 

- мероприятия по обеспечению готовности к выполнению заданий плана расчетно-

го года - в том числе комплект договоров (контракты) на выполнение организациями ра-

бот и поставок. 

Мероприятия по развитию и совершенствованию гражданской обороны, наряду с 

планами гражданской обороны и защиты населения, предусматриваются также в годовых 

планах деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органи-

заций. 

В целях планомерного осуществления мероприятий по подготовке гражданской 

обороны ежегодно разрабатывается План основных мероприятий Российской Федерации 

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. Проект плана разрабатывается МЧС России по согласованию с руководителями заин-

тересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и утверждается Правительством Российской Фе-

дерации. 

МЧС России также разрабатываются Организационно - методические указания по 

подготовке гражданской обороны на очередной год, утверждаемые Министром. 

Аналогичные планы разрабатываются в субъектах Российской Федерации и феде-

ральных органах исполнительной власти. 

В этих планах предусматриваются мероприятия по накоплению фондов защитных 

сооружений и средств индивидуальной защиты для населения, совершенствованию и по-

вышению надежности системы управления, оповещению и связи, повышению устойчиво-

сти работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

улучшению оснащения сил формирований гражданской обороны и повышению их готов-

ности, совершенствованию учебно-методической базы и материально-технического обес-

печения мероприятий гражданской обороны, разработке (уточнению) необходимых доку-

ментов. 

Непосредственную работу по планированию организуют и проводят начальники 

(руководители) органов, осуществляющих управление гражданской обороной под руко-

водством соответствующих руководителей гражданской обороны. 

3. Макет Плана гражданской обороны объекта. Краткая оценка возможной 

обстановки на объекте в результате воздействия противника 
1. Краткая характеристика организации (далее – объекта). Особенности, влияющие 

на организацию и ведение ГО. 

2. Краткая оценка возможной обстановки на объекте после нападения противника с 

применением ядерного оружия, обычных современных средств поражения и действий 

ДРГ. 

Степень возможных разрушений зданий и сооружений, потери промышленного 

производства, персонала, сил и средств ГО. 

Радиационная, химическая, пожарная, медицинская и биологическая обстановки, 

образование зон катастрофического затопления. 

Потери от вторичных факторов поражения. 

Ориентировочный объем предстоящих АСДНР при планомерном выполнении ме-

роприятий ГО, при внезапном нападении противника и действиях ДРГ. 

3. Выводы из оценки возможной обстановки. 

Выполнение мероприятий гражданской обороны при планомерном приведе-

нии объекта в готовность 
В разделе излагаются порядок выполнения мероприятий по степеням готовности 

ГО при планомерном переводе объекта с мирного на военное время , объемы, сроки про-
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ведения, привлекаемые силы и средства, конкретные задачи исполнителям этих меропри-

ятий. 

1. Организация, объемы и сроки выполнения мероприятий  

по степеням готовности гражданской обороны: 

- первоочередные мероприятия ГО 1-й группы; 

- первоочередные мероприятия ГО 2-й группы; 

- мероприятия общей готовности ГО. 

2. Организация защиты персонала и членов их семей 

Организация укрытия в защитных сооружениях: 

- порядок и сроки приведения в готовность имеющихся ЗС, закладки в них запасов 

продовольствия, медикаментов и другого необходимого имущества; 

- порядок строительства недостающих ЗС и их материально-техническое обеспече-

ние; 

- организация укрытия наибольшей работающей смены на объекте. 

Организация защиты персонала и членов их семей: 

- порядок обеспечения АСФ и персонала СИЗ; 

- организация защиты персонала от АХОВ, имеющихся на своем или соседних объ-

ектах. 

Организация медицинской защиты: 

- порядок проведения медицинских мероприятий, силы и средства медицинской 

защиты, приведение их в готовность; 

- порядок выдачи медицинских СИЗ. 

Организация мероприятий по эвакуации: 

- порядок и сроки проведения эвакуации персонала и членов их семей, силы и 

средства для ее проведения, маршруты движения; 

- порядок вывоза материальных ценностей и др. 

3. Организация управления и связи: 

- организация оповещения руководящего состава и персонала в рабочее и нерабо-

чее время в пункте постоянной дислокации объекта; 

- организация связи. 

4. Организация выполнения мероприятий по повышению устойчивости работы 

объекта (кроме защиты персонала объекта), проводимых с введением в действие планов 

ГО: 

- проведение мероприятий по исключению (уменьшению) возможности возникно-

вения вторичных факторов поражения; 

- мероприятия по повышению устойчивости работы систем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения; 

- мероприятия по противопожарной защите; 

- другие мероприятия. 

5. Организация и проведение АСДНР: 

- состав, оснащенность и сроки приведения в готовность АСФ; 

- состав и оснащенность АСФ, предназначенных для ведения АСДНР на объекте; 

- организация медпомощи пораженным и личному составу АСФ ; 

- силы и средства, выделяемые в состав муниципальных АСФ ; 

- восстановление работоспособности АСФ и порядок их дальнейшего применения; 

- силы и средства ГО, действующие в интересах объекта. 

6. Организация основных видов специального и других видов обеспечения меро-

приятий ГО: 

- разведки, РХБ защиты, инженерного обеспечения, противопожарного обеспече-

ния, технического обеспечения, тылового обеспечения, материального обеспечения, ме-

дицинского обеспечения, метеообеспечения, охраны общественного порядка, морально-

психологического обеспечения. 
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Детально вопросы обеспечения мероприятий ГО отражаются в планах обеспечения 

ГО объекта. 

Выполнение мероприятий гражданской обороны на объекте при внезапном 

нападении противника 
1. Организация и проведение мероприятий по сигналу о воздушной опасности 

(«Воздушная тревога»): 

- организация оповещения руководства, персонала и жилого сектора, прилегающе-

го к объекту; 

- организация безаварийной остановки производства, введение режимов светомас-

кировки; 

- организация выдачи СИЗ; 

- организация укрытия персонала. 

2. Организация и проведение мероприятий по сигналу отбоя воздушной опасности 

(«Отбой воздушной тревоги»): 

- введение в действие плана ГО; 

- восстановление управления, связи и оповещения; 

- организация сбора данных об обстановке, сложившейся на объекте; 

- приведение в готовность сохранившихся АСФ и проведение АСДНР; 

- организация ускоренного проведения мероприятий по эвакуации; 

- порядок оказания медицинской помощи пораженным; 

- силы и средства, привлекаемые из состава территориальной группировки сил ГО 

для ведения АСДНР на объекте при внезапном нападении противника; 

- организация основных видов обеспечения мероприятий ГО. 

Приложения к плану гражданской обороны объекта 
1. Основные показатели состояния ГО объекта на 1.01.200__г. 

2. Возможная обстановка на территории объекта (план объекта с пояснительной за-

пиской). 

3. Календарный план выполнения основных мероприятий ГО при переводе объекта 

с мирного на военное время. 

4. План мероприятий по защите персонала и организации АСДНР (разрабатывается 

на плане объекта с нанесением ЗС и путей подхода к ним, проездов, пожарных гидрантов, 

схем коммуникаций, водоемов и др.). 

5. Расчет укрытия персонала объекта и членов семей в ЗС на объекте. 

6. Расчет на приведение в готовность ЗС. 

7. Расчет на проведение мероприятий по эвакуации. 

8. План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости функцио-

нирования объекта в военное время. 

9. Состав сил и средств ГО объекта. 

10. Расчет обеспечения и порядок выдачи СИЗ персоналу объекта. 

11. Схемы управления, связи и оповещения. 

С учетом особенностей объекта разрабатываются другие приложения. Кроме вы-

шеуказанных приложений разрабатываются необходимые для организации ГО справоч-

ные расчетные данные (графики, схемы, таблицы) и формализованные документы, кото-

рые хранятся в отдельной папке вместе с планом ГО: расчет укрытия персонала объекта в 

пункте постоянного размещения в рабочее время при внезапном нападении противника; 

графики строительства недостающих ЗС, безаварийной остановки производства; планы 

приведения в готовность АСФ объекта и др. 

Степень секретности планов ГО объектов определяется в соответствии с ведом-

ственным перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, но не ниже «Для служебного 

пользования».  
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8. Перевод ГО с мирного на военное положение 

1. Общие положения по переводу ГО с мирного на военное положение 
Основная цель гражданской обороны – защита населения, материальных и куль-

турных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, - может быть достигнута только в результате постоянной подготови-

тельной деятельности, осуществляемой в мирное время в соответствии с Федеральным 

законом «О гражданской обороне». 

Поскольку «Военной доктриной Российской Федерации» и Федеральным законом 

«Об обороне» предусматривается непосредственная концентрация военных целей госу-

дарства в период возникновения военной опасности путем проведения мобилизации в 

стране, то и для гражданской обороны также имеет место концентрация целей для выпол-

нения задач в военное время путем перевода гражданской обороны с мирного на военное 

время. Общее содержание мобилизации определено Федеральным законом «О мобилиза-

ционной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Перевод гражданской обо-

роны с мирного на военное время отличается рядом характерных особенностей. 

Ниже излагается общий подход к переводу гражданской обороны с мирного на во-

енное время, рассматриваемый с позиций системного анализа. 

Материалы настоящего раздела подготовлены по открытым источникам, приведен-

ным в перечне использованной литературы, на основанных в этих источниках логических 

построениях и обобщениях. 

Выполнение оборонных функций по подготовке к вооруженной защите Российской 

Федерации является комплексной задачей военной организации государства, органов гос-

ударственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, органи-

заций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, и граждан 

Российской Федерации. 

Военная организация государства включает в себя Вооруженные Силы Российской 

Федерации, составляющие ее ядро и основу обеспечения военной безопасности, другие 

войска, воинские формирования и органы, предназначенные для обеспечения выполнения 

задач военной безопасности. 

Выполнение функций гражданской обороны является комплексной задачей органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга-

нов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, сил, 

специально создаваемых, и сил, в том числе являющихся и элементами военной организа-

ции государства, привлекаемых для решения этих задач, организаций и граждан Россий-

ской Федерации. Подготовка к выполнению задач в области гражданской обороны являет-

ся одним из положений «Военной доктрины Российской Федерации», представляющей 

собой совокупность официальных взглядов (установок), определяющих военно-

политические, военно-стратегические и военно-экономические основы обеспечения воен-

ной безопасности Российской Федерации. 

С организационной точки зрения все органы, силы и организации, на которые воз-

ложено выполнение функций в области гражданской обороны, в соответствии с общим 

замыслом и принимаемыми решениями содержательно объединяются в единую организа-

ционную систему гражданской обороны. 

Таким образом из изложенного следует, что гражданская оборона в целом пред-

ставляет собой специальную функционально-организационную систему, являющуюся ча-

стью общей системы обороны страны. 

2. Содержание и организация перевода ГО с мирного на военное время 
Исходя из роли и места гражданской обороны в общей системе обороны страны, 

перевод гражданской обороны с мирного на военное время рассматривается как необхо-

димая составная часть перевода страны с мирного на военное время. 

Для обеспечения перевода страны с мирного на военное время организуется моби-

лизационная подготовка. 
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Под мобилизационной подготовкой в соответствии с Федеральным законом «О мо-

билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» понимается ком-

плекс мероприятий, проводимых в мирное время по заблаговременной подготовке эконо-

мики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики 

муниципальных образований, подготовке органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и организаций, подготовке Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время 

специальных формирований к обеспечению защиты государства от вооруженного нападе-

ния и удовлетворения потребностей государства и нужд населения в военное время. 

Военное время – период времени, который наступает с момента объявления состо-

яния войны или фактического начала военных действий и истекает с момента объявления 

о прекращения военных действий, но не реже их фактического прекращения. 

Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного напа-

дения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в 

случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации. 

Переход с условий мирного времени к условиям военного времени осуществляется 

путем проведения мобилизации. 

Под мобилизацией в соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» понимается комплекс мероприятий 

по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Феде-

рации, экономики муниципальных образований, переводу органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного вре-

мени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-

мирований, органов и специальных формирований на организацию и состав военного 

времени. Мобилизация в Российской Федерации может быть общей или частичной. 

Из общего определения мобилизации в Российской Федерации следует, что основ-

ное содержание мобилизации заключается в переводе основных функционально-

организационных систем (органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации, 

экономики муниципальных образований, организаций, сил военной организации государ-

ства) общей системы обороны страны на организацию и состав, предусмотренные для во-

енного времени и приведение их в состояние, позволяющее выполнять возложенные на 

них задачи в условиях военного времени. 

В соответствии с этим под переводом гражданской обороны с мирного на военное 

время понимается перевод организационной системы гражданской обороны на структуру 

и состав военного времени с выполнением запланированных мобилизационных мероприя-

тий гражданской обороны и приведение ее в готовность к выполнению возложенных на 

нее задач в условиях военного времени. 

Термины «перевод гражданской обороны с мирного на военное время» и «мобили-

зация гражданской обороны» являются синонимами. 

При организации перевода гражданской обороны с мирного на военное время ис-

ходным является состояние системы гражданской обороны к началу перевода ее с мирно-

го на военное время (мобилизации) и средств, необходимых для обеспечения выполнения 

задач в области гражданской обороны в военное время. 

Это состояние определяется задачами, решаемыми в области гражданской обороны 

в мирное время, и имеющимися возможностями (организационными, материальными, 

техническими, финансовыми, продовольственными, научными и т.д.). 

При этом: 

- органы, осуществляющие руководство гражданской обороной, в мирное время 

проводят мобилизационную подготовку к переходу на условия военного времени (моби-

лизации) и к военному времени; 
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- органы управления по делам ГО и ЧС, как органы управления гражданской обо-

роной, в мирное время осуществляют свои функции по обеспечению выполнения полно-

мочий и обязанностей в области гражданской обороны руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и организаций по подготовке гражданской обо-

роны к переводу с мирного на военное время и к выполнению задач в области граждан-

ской обороны в военное время; 

- силы гражданской обороны в мирное время находятся в организационно-штатной 

структуре и составе, определенном для мирного времени, и осуществляют повседневную 

деятельность по выполнению возложенных на них в этот период задач по боевой и моби-

лизационной подготовке к выполнению задач в военное время; 

- средства гражданской обороны – функциональные технические системы, объекты 

гражданской обороны и запасы материально-технических, продовольственных, медицин-

ских и иных средств, создаваемые в целях гражданской обороны федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления и организациями, в мирное время указанными 

органами и организациями содержатся в сохранности и поддерживаются в состоянии по-

стоянной готовности к использованию для перевода гражданской обороны с мирного на 

военное время и выполнения установленных задач в военное время. 

Для всех элементов системы гражданской обороны – органов руководства и управ-

ления, сил и средств гражданской обороны, в мирное время является обязательным при-

влечение их к выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

Конечной целью перевода гражданской обороны с мирного на военное время явля-

ется приведение ее в состояние, позволяющее выполнять в военное время задачи в обла-

сти гражданской обороны по защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Выполнение указанных задач осуществляется путем ведения гражданской оборо-

ны, под которым понимается практическая реализация мер по защите населения, матери-

альных и культурных ценностей, проведению аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ, первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении воен-

ных действий, обеспечению действий сил и выполнения мероприятий гражданской обо-

роны, восстановлению и поддержанию порядка в пострадавших районах в военное время. 

Конкретное содержание задач при ведении гражданской обороны определяет-

ся: 
 - характером и объемом объектов защиты; 

 - характером, уровнем и объемом опасностей для объектов защиты; 

 - возможными последствиями воздействия опасностей для объектов защиты. 

К началу перевода гражданской обороны с мирного на военное время характер и 

объем опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, и их последствия для населения, материальных и культурных ценностей определя-

ются на основании прогнозирования (или иным возможным способом) для всех уровней 

системы гражданской обороны – федерального, регионального, территориального, мест-

ного и объектового. 

На основании указанного прогноза определяются конкретные объемы и содержа-

ние задач всех структурных элементов системы гражданской обороны (органов руковод-

ства и управления, сил) по приведенным основным направлениям ведения гражданской 

обороны. В свою очередь на основе указанного определения содержания и объемов задач 

должен быть определен и подготовлен комплекс (система) необходимых сил (войск граж-

данской обороны, нештатных формирований, привлекаемых сил) и средств (функцио-

нальных технических систем, объектов и материально-технических и других средств) 

гражданской обороны, необходимых для ведения гражданской обороны на федеральном, 
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региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях системы гражданской 

обороны. Также должна быть проведена вся оперативная подготовка к их применению и 

использованию при ведении гражданской обороны. 

С учетом изложенного определяется требуемое состояние системы гражданской 

обороны после перевода с мирного на военное время как состояние, обеспечивающее ве-

дение гражданской обороны в военное время. 

При этом следует иметь в виду, что ведение гражданской обороны может осу-

ществляться в условиях войн различного характера. Очевидно, что объем мероприятий по 

защите населения в условиях ракетно-ядерной войны намного больше, чем при вооружен-

ных конфликтах с применением обычных средств поражения. 

Исходя из анализа возможного развития вооруженных конфликтов, можно сделать 

вывод о том, что в первую очередь следует обеспечить готовность гражданской обороны к 

действиям в войне с обычными средствами поражения, а последовательно продолжать 

усилия по дальнейшему повышению ее готовности. То есть процесс обеспечения наращи-

вания возможностей по защите населения, материальных и культурных ценностей носит 

непрерывный, непрекращающийся характер. 

В общем случае требуемое состояние системы гражданской обороны после перево-

да с мирного на военное время может быть охарактеризовано следующим: 

- органы руководства гражданской обороной подготовлены к функционированию в 

условиях военного времени – их аппараты переведены на структуру и состав военного 

времени, их личный состав, места размещения и системы управления защищены от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и 

подготовлены к руководству органами управления и силами гражданской обороны; 

- органы управления гражданской обороной подготовлены и функционируют в во-

енное время – переведены на структуру, состав и режим работы военного времени, осна-

щены положенными средствами и подготовлены к управлению подчиненными в пределах 

их полномочий, функциональные системы и объекты, обеспечивающие их деятельность, 

приведены в состояние готовности к функционированию в условиях военного времени, 

личный состав, места размещения, находящиеся в их ведении средства защищены от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий; 

- силы гражданской обороны находятся в состоянии готовности к ведению граж-

данской обороны в военное время – переведены на штаты военного времени, укомплекто-

ваны подготовленным личным составом, оснащены необходимой техникой и имуществом, 

обеспечены материально-техническими средствами и предметами довольствия, необхо-

димыми для обеспечения их действий при выполнении поставленных задач; 

- функциональные, технические и иные системы подготовлены (развернуты) в не-

обходимом объеме (количестве), находятся в технически исправном состоянии, обслужи-

вающий их личный состав подготовлен для обеспечения функционирования этих систем в 

требуемом режиме в условиях военного времени; объекты гражданской обороны подго-

товлены (созданы) в необходимом количестве, находятся в состоянии, удовлетворяющем 

предъявляемым к ним требованиям, их функционирование (содержание) обеспечено не-

обходимым количеством обслуживающего персонала; материально-технические, продо-

вольственные и иные средства, используемые в целях гражданской обороны, накоплены 

(созданы) в объемах, необходимых для обеспечения ведения гражданской обороны в во-

енное время и создания необходимых резервов этих средств. 

Рассмотрение начального периода (объявление мобилизации, т.е. начало перевода с 

мирного на военное время) и конечного (момент окончания указанного перевода) опреде-

ляет исходные данные, цели, содержание и объем мероприятий по переводу гражданской 

обороны с мирного на военное время. 

3. Порядок перевода гражданской обороны с мирного на военное время 
Перевод гражданской обороны с мирного на военное время осуществляется в соот-

ветствии с установленным порядком перевода, который определяет полномочия, задачи и 
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функции структурных элементов организационной системы гражданской обороны по вы-

полненю необходимых мероприятий, последовательность и сроки их выполнения в про-

цессе перевода. 

Перевод гражданской обороны с мирного на военное время проводится по отдель-

ным этапам перевода путем последовательного направления усилий всех элементов си-

стемы гражданской обороны для обеспечения их подготовки к ведению гражданской обо-

роны в военное время. 

На практике включаемые в него периоды мирного времени, мобилизации, военного 

времени, военного положения могут перекрываться и совмещаться в зависимости от скла-

дывающейся обстановки. 

Конкретные мероприятия по переводу гражданской обороны с мирного на военное 

время проводятся по отдельным этапам в течение этого периода. 

Из практических соображений число таких этапов может составлять два-три. 

Для трехэтапного перевода гражданской обороны с мирного на военное время 

условное содержание отдельных этапов может быть сведено к следующему: 

- на первом этапе уточняется готовность элементов системы гражданской обороны 

к переводу с мирного на военное время, и проводятся необходимые работы, позволяющие 

перейти к выполнению заранее определенных мероприятий по переводу; 

- на втором этапе выполняется заранее определенные мероприятия, скорректиро-

ванные на первом этапе в соответствии со сложившейся обстановкой; 

- на третьем этапе выполняются мероприятия, обеспечивающие приведение эле-

ментов системы гражданской обороны в готовность к ведению гражданской обороны в 

военное время. 

Двухэтапный перевод с мирного на военное время применим к элементам системы 

гражданской обороны, находящимся в мирное время в состоянии постоянной или повы-

шенной готовности, таким как системы оповещения и связи, аварийно-спасательные 

службы и аварийно-спасательные формирования единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

По указанным этапам гражданская оборона должна переводиться с мирного на во-

енное время в рамках общего перевода страны на условия военного времени. Исходя из 

того, что в соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» допускаются различные варианты 

мобилизации – полная или частичная, на всей территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях, варианты перевода гражданской обороны с мирного на военное 

время также могут быть различными. 

Приведенные материалы иллюстрируют принципиальную особенность подготовки 

перевода гражданской обороны с мирного на военное время – наличие существенной не-

определенности в определении условий военного времени, а значит и процесса мобилиза-

ции, как перехода от целей мирного времени к этим однозначно неопределенным услови-

ям. 

Наиболее целесообразным является проведение подготовки к переводу по наиболее 

полному варианту – переводу гражданской обороны с мирного на военное время в рамках 

общего перевода страны на условия военного времени в полном объеме на всей террито-

рии страны при последовательном проведении предусмотренных этапов перевода. 

Перевод системы гражданской обороны с мирного на военное время осуществляет-

ся путем выполнения комплекса заранее определенных, спланированных и подготовлен-

ных мероприятий – организационных, технических, экономических, финансовых и дру-

гих. 

Указанные мероприятия подготавливаются и проводятся дифференцированно 

по: 
 - уровням системы гражданской обороны (федеральный, межрегиональный, реги-

ональный, муниципальный, объектовый); 
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 - структурным элементам системы гражданской обороны (органы руководства, 

управления, силы гражданской обороны); 

 - объектам защиты; 

 - направлениям ведения гражданской обороны (обучение населения способам за-

щиты от опасностей, оповещение об опасностях, эвакуация в безопасные районы, предо-

ставление защитных сооружений и средств индивидуальной защиты, обнаружение зара-

женных районов, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказа-

ние помощи пострадавшему населению, сохранение объектов, существенно необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время); 

 - приоритетным признакам (категорирование объектов и территорий); 

 - по этапам процесса перевода гражданской обороны с мирного на военное время. 

Организация перевода гражданской обороны с мирного на военное время сводится 

к организации выполнения указанного комплекса мероприятий. 

Перевод гражданской обороны с мирного на военное время начинается с момента 

объявления мобилизации. Окончание периода перевода гражданской обороны с мирного 

на военное время определяется временем (сроком) готовности к ведению гражданской 

обороны. 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» ведение граж-

данской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 

начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала военных дей-

ствий или введения Президентом Российской Федерации военного положения на террито-

рии Российской Федерации или в отдельных ее местностях. 

Если перевод гражданской обороны с мирного на военное время к моменту начала 

войны фактически в силу сложившихся условий оказывается незаконченным, то он про-

должается уже в военное время до выполнения указанных мероприятий в полном объеме. 

Порядок перевода отдельных элементов системы гражданской обороны с мирного 

на военное время определяется в соответствии с общим порядком перевода с мирного на 

военное время экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Фе-

дерации, экономики муниципальных образований, органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, организаций, Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований. 

4. Мероприятия по переводу гражданской обороны с мирного на военное вре-

мя 
Состав и содержание мероприятий по переводу гражданской обороны с мирного на 

военное время определяется общим содержанием мобилизационной подготовки и моби-

лизации, устанавливаемым Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мо-

билизации в Российской Федерации», а также содержанием системы мероприятий по за-

щите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, и по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 

федеральными законами «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

При переводе гражданской обороны с мирного на военное время могут быть 

предусмотрены следующие основные мероприятия: 
- мероприятия по организации управления гражданской обороной в период перево-

да гражданской обороны с мирного на военное время и в военное время, которые вклю-

чают: 

- перевод органов управления ГО и ЧС на структуру и состав военного времени; 

- подготовку к работе мест их дислокации в военное время (пунктов управления); 

- подготовку систем связи, оповещения и информирования к работе в военное вре-

мя; 

- другие необходимые мероприятия; 
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- мероприятия по организации и обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, которые 

включают: 

- обучение населения, в соответствии со складывающейся обстановкой, способам 

защиты от опасностей в военное время; 

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

- приведение в готовность и накопление различными способами до необходимого 

количества убежищ, других защитных сооружений и сооружений, приспосабливаемых для 

целей защиты населения; 

- обеспечение необходимых условий жизнеобеспечения населения, укрываемого в 

инженерных защитных сооружениях; 

- другие необходимые мероприятия; 

- мероприятия по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы, которые включают: 

- подготовку эвакуационных органов и приведение их в готовность к работе; 

- подготовка районов и маршрутов эвакуации (вывода); 

- приведение в готовность к проведению эвакуации необходимых транспортных 

средств; 

- доведение порядка эвакуации до населения; 

- жизнеобеспечение эвакуируемого населения; 

- другие необходимые мероприятия; 

- мероприятия по радиационной и химической защите населения, которые включа-

ют: 

- подготовку к выдаче населению необходимых средств индивидуальной защиты; 

- снижение запасов радиационно и химически опасных веществ на предприятиях 

экономики; 

- подготовку средств радиационной и химической разведки; 

- другие необходимые мероприятия; 

- мероприятия по медицинской защите населения, включающие: 

- подготовку медицинских учреждений к функционированию в условиях военного 

времени; 

- подготовка в необходимых объемах медикаментов и медицинского имущества; 

- подготовка к оказанию необходимой медицинской помощи населению в защит-

ных сооружениях, местах его эвакуации (вывода); 

- другие необходимые мероприятия; 

- мероприятия по жизнеобеспечению населения в военное время, которые включа-

ют: 

- проведение радиационной, химической и бактериологической разведки, установ-

ление режимов радиационной защиты; 

- защиту водоисточников и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, сель-

скохозяйственных растений и животных, продовольствия, пищевого сырья и фуража от 

заражения радиоактивными и отравляющими веществами, химически опасными веще-

ствами и бактериальными средствами; 

- проведение противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, са-

нитарной обработки и обеззараживания; 

- накопление запасов продовольствия, вещевого имущества (одежды, обуви и т.д.); 

- подготовку к обеспечению пострадавшего населения жильем; 

- другие необходимые мероприятия; 

- мероприятия по подготовке к организации и проведению аварийно-спасательных 

и других неотложных работ, включающие: 

- подготовку к функционированию в военное время гражданской обороны, нештат-

ных формирований, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова-
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ний, предусматривающую их перевод на структуру и состав военного времени, оснащение 

необходимыми средствами и имуществом и укомплектование подготовленным личным 

составом; 

- накопление необходимых материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств для обеспечения действий войск гражданской обороны, нештат-

ных формирований, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова-

ний по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время; 

- другие необходимые мероприятия; 

- обеспечение основных мероприятий гражданской обороны и действий сил граж-

данской обороны, которые включают: 

- мероприятия по организации и проведению общей и специальной разведки обста-

новки в очагах поражения и на маршрутах выдвижения к ним; 

- мероприятия по оперативной маскировке действий, проводимых по переводу 

гражданской обороны с мирного на военное время и по подготовке к ее функционирова-

нию в военное время; 

- мероприятия по инженерному обеспечению действий сил гражданской обороны в 

военное время, к которым относится оборудование эвакопунктов, районов размещения 

сил гражданской обороны, оборудование и содержание дорог, мостов, переправ, пунктов 

водоснабжения и др.; 

- мероприятия по химическому обеспечению действий сил гражданской обороны 

для создания необходимых условий для выполнения поставленных задач в обстановке ра-

диоактивного, химического и бактериологического заражения; 

- мероприятия по техническому обеспечению действий сил гражданской обороны в 

условиях военного времени; 

- мероприятия по материальному обеспечению ведения гражданской обороны в во-

енное время, включающие подготовку запасов продовольствия, мест его хранения, необ-

ходимых запасов вещевого имущества для создания запасов обменной одежды на пунктах 

санитарной обработки, обеспечения горюче-смазочными материалами автотранспорта и 

техники, привлекаемых для выполнения задач гражданской обороны; 

- мероприятия по транспортному обеспечению ведения гражданской обороны в ин-

тересах выполнения эвакуационных перевозок, перемещения сил и средств гражданской 

обороны, вывоза пострадавшего населения из опасных зон и т.д.; 

- мероприятия по противопожарному обеспечению в интересах пожарной безопас-

ности в военное время, обеспечение эвакомероприятий и обеспечение выполнения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ; 

- мероприятия по медицинскому обеспечению ведения гражданской обороны 

включают проведение эпидемического наблюдения и лабораторного контроля за заражен-

ностью внешней среды, продовольствия и воды, санитарно-гигиенические, противоэпиде-

мические и лечебно-эвакуационные мероприятия; 

- мероприятия по гидрометеорологическому (метеорологическому) и метрологиче-

скому обеспечению, мероприятия по охране общественного порядка, а также другие необ-

ходимые мероприятия по обеспечению ведения гражданской обороны в военное время. 

5. Планирование перевода гражданской обороны с мирного на военное время 

Организация перевода гражданской обороны с мирного на военное время осу-

ществляется в мирное время и заключается в планировании организации и проведения 

конкретных мероприятий, подлежащих осуществлению в период перевода. 

Разработанные в мирное время планы перевода после начала мобилизации в период 

самого перевода корректируются в соответствии со складывающейся обстановкой. 

В указанных планах отражаются: 
- целевая направленность, состав и содержание проводимых мероприятий; 

- конкретные исполнители мероприятий; 

- сроки выполнения мероприятий; 
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- средства, необходимые для выполнения мероприятий; 

- источники и способы получения различных видов средств, необходимых для вы-

полнения мероприятий; 

- показатели оценки и способ контроля выполнения мероприятий. 

Исходными данными для планирования перевода гражданской обороны с мирного 

на военное время являются: 

- прогноз характера военной угрозы, уровня опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, и возможных последствий этих опасно-

стей для населения, материальных и культурных ценностей; 

- объем и характер задач, решаемых при ведении гражданской обороны в военное 

время; 

- потребный наряд сил и средств для ведения гражданской обороны в соответствии 

с установленными (принятыми) принципами защиты населения, материальных и культур-

ных ценностей, районированием территории в зависимости от уровня опасностей и важ-

ности (значимости) объектов защиты, приоритетами и масштабами использования раз-

личных способов защиты (использование защитных сооружений, эвакуация и т.д.); опера-

тивно-тактическими взглядами на развертывание группировок сил и на их использование 

при ведении гражданской обороны в военное время; технологиями проведения необходи-

мых работ (аварийно-спасательные, другие неотложные работы и т.д.) и возможностями 

войск гражданской обороны, нештатных формирований, аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований; 

- организационно-штатная структура на военное время органов управления граж-

данской обороны (МЧС России, региональных центров МЧС России, органов управления 

по делам ГОЧС, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций), определяющих деятельность функциональных систем и объектов граждан-

ской обороны, войск и аварийно-спасательных формирований; 

- потребное количество личного состава, материально-технических и иных средств, 

необходимых для оснащения в соответствии со штатами военного времени и обеспечение 

их функционирования при выполнении задач по ведению гражданской обороны в военное 

время; 

- текущее состояние системы гражданской обороны, ее обеспеченность личным со-

ставом и материально-техническими и иными средствами, находящимися в распоряжении 

органов управления, в войсках гражданской обороны и аварийно-спасательных формиро-

ваниях в процессе их повседневной деятельности и в различного вида запасах; 

- существующие источники пополнения до требуемого уровня системы граждан-

ской обороны личным составом – призыв по мобилизации в войска гражданской обороны, 

приписывание работников организаций к нештатным формированиям гражданской обо-

роны на период мобилизации и на военное время; 

- существующие и возможные источники пополнения до требуемого уровня систе-

мы гражданской обороны в функциональных технических системах, объектах граждан-

ской обороны, материально-технических и иных средствах – накопление физических ви-

дов запасов, подготовка и создание в порядке перевода гражданской обороны с мирного 

на военное время; 

- установленный порядок планирования перевода гражданской обороны с мирного 

на военное время и принятые формы плановых документов. 

Перевод гражданской обороны с мирного на военное время планируется в рамках 

общих планов гражданской обороны. 

Планирование перевода гражданской обороны с мирного на военное время осу-

ществляется на всех уровнях системы гражданской обороны. 

6. Управление переводом гражданской обороны с мирного на военное время 
Перевод гражданской обороны с мирного на военное время является управляемым, 

заранее подготовленным и спланированным процессом. 
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Управление переводом гражданской обороны с мирного на военное время осу-

ществляется органами руководства гражданской обороны через органы управления граж-

данской обороной. 

Управление переводом гражданской обороны с мирного на военное время начина-

ется с момента получения сигналов оповещения о начале перевода и осуществляется 

непрерывно в течение всего периода перевода. При этом устанавливается система центра-

лизованного подчинения по функциональным вопросам гражданской обороны нижестоя-

щих органов управления по делам ГО и ЧС вышестоящим. 

Содержание управления переводом гражданской обороны с мирного на военное 

время в общем случае сведется к следующему: 

- принятию решения о введении в действие планов гражданской обороны в соот-

ветствии с полученным сигналом оповещения о переводе гражданской обороны с мирного 

на военное время и о проведении первоочередных мероприятий; 

- доведению вышестоящими органами управления по делам ГО и ЧС распоряжений 

о начале перевода гражданской обороны с мирного на военное время до нижестоящих ор-

ганов управления по делам ГО и ЧС; 

- уточнению в соответствии с обстановкой, складывающейся к началу перевода 

гражданской обороны с мирного на военное время, планов гражданской обороны в части 

содержания задач, потребных сил и средств для ведения гражданской обороны и возмож-

ностей их подготовки; 

- доведению до нижестоящих органов управления по делам ГО и ЧС произведен-

ных уточнений планов гражданской обороны и подготовке решений по обеспечению их 

дополнительных потребностей в силах и средствах; 

- контролю выполнения мероприятий в соответствии с планами гражданской обо-

роны; 

- организации взаимодействия органов управления по делам ГО и ЧС, мобилизаци-

онных органов, военных комиссариатов, органов военного командования по выполнению 

мероприятий по переводу гражданской обороны с мирного на военное время; 

- оценке результатов выполнения мероприятий, установленных планами перевода 

гражданской обороны с мирного на военное время; 

- представлению докладов о приведении гражданской обороны в требуемое состоя-

ние. 

В процессе управления переводом гражданской обороны с мирного на военное 

время используются существующие системы управления гражданской обороной, средства 

связи и передачи информации, информационно-управляющие системы, базы данных, ко-

торые приводятся в количественное и качественное состояние, обеспечивающее их готов-

ность к организации управления ведением гражданской обороны в военное время. 

Управление переводом гражданской обороны с мирного на военное время осу-

ществляется с мест размещения органов исполнительной власти, органов местного само-

управления, организаций и их органов управления по делам ГО и ЧС, подготовка которых 

к организации на них управления ведением гражданской обороны осуществляется в пери-

од перевода гражданской обороны с мирного на военное время в соответствии с планами 

гражданской обороны. 

Информационный обмен в процессе управления переводом гражданской обороны с 

мирного на военное время осуществляется на основе установленного порядка, в соответ-

ствии с которым представляется информация о начале и осуществлении мероприятий и 

другие данные. 

7. Оценка готовности гражданской обороны к переводу с мирного на военное 

время 
В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и моби-

лизации в Российской Федерации» составной частью мобилизационной подготовки явля-

ется оценка мобилизационной готовности. 
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Правительство Российской Федерации оценивает состояние мобилизационной го-

товности страны и ежегодно докладывает об этом Президенту Российской Федерации. 

Оценка готовности гражданской обороны к переводу с мирного на военное время 

является составной частью этого общего процесса. В соответствии с Федеральным зако-

ном «О гражданской обороне» обеспечение постоянной готовности сил и средств граж-

данской обороны является одной из основных задач гражданской обороны. 

Подготовка гражданской обороны в мирное время (мобилизационная подготовка) 

организуется и проводится с целью планомерного перевода ее с мирного на военное время 

и ведения в военное время. Результаты этой подготовки можно оценить лишь в будущем 

при выполнении в военное время задач защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Поэтому готовность гражданской обороны к переводу с мирного на военное время 

определяется результатами, достигнутыми в мирное время. Отсюда следует, что готов-

ность гражданской обороны к переводу с мирного на военное время является определяю-

щей как с точки зрения достигнутых результатов ее подготовки в мирное время, так и с 

точки зрения подготовленности к решению задач в военное время. 

При рассмотрении готовности гражданской обороны необходимо рассматривать 

два содержательно различных понятия готовности: 

- готовность к ведению гражданской обороны в военное время; 

- готовность собственно к переводу гражданской обороны с мирного на военное 

время. 

Готовность к ведению гражданской обороны в военное время характеризует то ко-

нечное состояние системы гражданской обороны, в котором она должна оказаться в ре-

зультате проведения комплекса мероприятий по ее переводу с мирного на военное время, 

т.е. конечную цель указанного перевода. 

По своему содержанию готовность к ведению гражданской обороны отражает сле-

дующее: 

- органы руководства, управления и силы гражданской обороны находятся в орга-

низационно-штатной структуре и составе, предусмотренных для военного времени; 

- все элементы системы гражданской обороны подготовлены к выполнению кон-

кретных задач ведения гражданской обороны; 

- средства гражданской обороны – функциональные технические системы, объекты 

гражданской обороны, необходимые материально-технические и другие виды средств – 

находятся в достаточном по объемам и подготовленности к использованию состоянии для 

ведения гражданской обороны; 

- определены (на основании прогнозирования, разведки и других способов) объем, 

характер и содержание конкретных задач, выполняемых при ведении гражданской оборо-

ны, а также возможное их изменение при изменении обстановки; 

- развернута необходимая группировка сил и средств для ведения гражданской 

обороны, организовано управление, взаимодействие и обеспечение ее действий; 

- подготовлены (разработаны) оперативно-тактические способы использования сил 

и средств, технологий проведения работ при ведении гражданской обороны. 

Готовность гражданской обороны к переводу с мирного на военное время характе-

ризует имеющиеся реальные возможности и способность системы гражданской обороны 

перейти из текущего состояния мирного времени в требуемое для ведения гражданской 

обороны в военное время состояние. 

По своему содержанию готовность гражданской обороны к переводу с мирного на 

военное время отражает: 

- состояние органов руководства, управления и сил гражданской обороны к момен-

ту объявления мобилизации – их структуру, состав, подготовленность личного состава, 

оснащения и т.д.; 
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- качественное и количественное состояние средств гражданской обороны – функ-

циональных технических систем, объектов гражданской обороны, запасов материально-

технических и иных видов средств; 

- полноту и завершенность определения требуемого состояния системы граждан-

ской обороны для ведения гражданской обороны в военное время; 

- существующие возможности для пополнения до требуемого состояния сил и 

средств гражданской обороны; 

- разработанность и реализуемость планов перевода гражданской обороны с мир-

ного на военное время; 

- наличие необходимой нормативной правовой базы, методического и информаци-

онного обеспечения для выполнения комплекса мероприятий по переводу гражданской 

обороны с мирного на военное время, а также разработанность проектов нормативных 

правовых и других руководящих документов, вводимых в действие в период мобилизации 

и в военное время. 

При рассмотрении готовности гражданской обороны к переводу с мирного на во-

енное время рассматривается весь объем необходимых мероприятий для подготовки к ве-

дению гражданской обороны, т.е. готовность гражданской обороны к переводу с мирного 

на военное время означает готовность не только начать выполнение мероприятий по пере-

воду с объявлением мобилизации, но и выполнить их в полном объеме на всех этапах пе-

ревода для его успешного завершения. 

Оценка готовности гражданской обороны к переводу с мирного на военное время 

производится с помощью качественных и количественных показателей готовности. 

Общий подход к формированию показателей готовности гражданской обороны к 

переводу с мирного на военное время и ведению гражданской обороны заключается в том, 

что процесс перевода рассматривается как процесс выполнения определенного объема ра-

бот в виде последовательного осуществления комплекса мероприятий. Выполненная (или 

подготовленная к выполнению) часть этого общего объема работ как раз и характеризует 

степень приближения системы гражданской обороны к требуемому после окончания пе-

ревода состоянию.  
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9. ЧС природного и техногенного характера, присущие субъекту РФ. Возмож-

ные последствия их возникновения 

1. Общая характеристика природных ЧС 

К природным чрезвычайным ситуациям относятся: 
1. Геофизические опасные явления: землетрясения; извержения вулканов. 

2. Геологические опасные явления: оползни, обвалы, осыпи, лавины; сели, склон-

ные смывы; просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста; абразия, 

эрозия; пыльные бури. 

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления : бури, ураганы, 

смерчи, шквалы, вихри; крупный град, сильный дождь, снегопад, метель, туман; засуха, 

суховей, заморозки. 

4. Морские гидрологические опасные явления: тропические циклоны (тайфуны); 

цунами, сильные колебания моря; сильный тягун в портах; ранний ледяной покров или 

припай; напор льдов, интенсивный дрейф льдов. 

5. Гидрологические опасные явления: высокие уровни воды (половодье, дождевые 

паводки, заторы, зажоры, ветровые нагоны); низкий уровень воды; ранний ледостав и по-

явление льда на судоходных водоемах м реках; повышение уровня грунтовых вод (под-

топление). 

6. Природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары; пожары степных и хлебных 

массивов; торфяные пожары. 

7. Инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи экзотических 

и особо опасных инфекционных заболеваний; эпидемическая вспышка опасных инфекци-

онных заболеваний; эпидемия, пандемия; инфекционные заболевания людей невыяснен-

ной этиологии. 

8. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных : единичные 

случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; экзоотии, эпизоотии, 

панзоотии; инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной 

этиологии. 

9. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями : прогрес-

сирующая эпифитопия; панфитотия; болезни растений невыявленной этиологии; массо-

вые распространения вредителей растений. 

2. Причины и последствия природных ЧС. Землетрясение. 
Землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, вызван-

ные в основном геофизическими причинами. 

Колебания земной поверхности при землетрясениях носят волновой характер. Ко-

лебания грунта возбуждают колебания зданий и сооружений, вызывая в них инерционные 

силы. При недостаточной прочности (сейсмостойкости) происходит их разрушение. Сей-

смическая опасность при землетрясениях определяется не только колебаниями грунта, но 

и возможными вторичными факторами, к которым можно отнести лавины, оползни, обва-

лы, опускание (просадку) и перекосы земной поверхности, разрушение грунта, наводне-

ния при разрушении и прорыве плотин и защитных дамб, а также пожары. 

Наиболее частой причиной землетрясений является появление чрезмерных внут-

ренних напряжений и разрушений пород. Потенциальная энергия, накопленная при упру-

гих деформациях породы, при разрушении (разломе) переходит в кинетическую энергию 

воздушной сейсмической волны в грунте. Землетрясение такого плана называются текто-

ническими. 

Классификация землетрясений по его величине и мощности ведется по шкале маг-

нитуд. Магнитуда (М) землетрясения является мерой общего количества энергии, излуча-

емой при сейсмическом толчке в форме упругих волн. 

Проявление землетрясения в тех или иных районах называют сейсмичностью. Ко-

личественно сейсмичность характеризуется как магнитудой, так и интенсивностью. Ин-

тенсивность землетрясения характеризует силу землетрясения, которая зависит от рассто-
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яния, убывая от эпицентра к периферии. Интенсивность землетрясения на поверхности 

земли оценивается по 12-ти бальной шкале. В пределах от 6 до 9 баллов по шкале ИФЗ 

(Институт физики Земли), рекомендованной Бюро межведомственного совета по сейсмо-

логии и сейсмическому строительству (МСССС) РАН интенсивность землетрясения уста-

навливается по параметрам колебаний на поверхности земли. 

По интенсивности землетрясений осуществляется сейсмическое районирование, 

которое заключается в том, что сейсмически опасные районы разделяют на зоны с одина-

ковым сейсмическим воздействием. На основе этого районирования разработаны карты 

сейсмического районирования и список населенных пунктов РФ, расположенных в сей-

смических районах, с указанием принятой для них сейсмичности в баллах и повторяемо-

сти землетрясений. 

Наряду с тектоническими процессами землетрясения могут возникнуть и по другим 

причинам. Одной из таких причин являются вулканы. Извержение лавы из кратера сопро-

вождается выделением энергии и порождает вулканические землетрясения. По сравнению 

с тектоническими явлениями сейсмические толчки, вызванные вулканической деятельно-

стью, представляют собой менее опасное природное явление, так как большая часть энер-

гии разряжается в атмосферу. 

Другую категорию образуют обвальные землетрясения, когда происходит обруше-

ние кровли шахт или подземных пустот, вызывающие волны в грунте. Эти землетрясения 

относятся к категории слабых. 

Наводнения 
Под наводнением понимается затопление водой прилегающей к реке, озеру или во-

дохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоро-

вью населения или приводит к гибели людей. Затопление местности, не сопровождающее-

ся материальным ущербом, считается разлив реки, озера или водохранилища. 

Основными природно-географическими условиями возникновения наводнений яв-

ляются: выпадение осадков в ходе дождя, таяние снега и льда, цунами, тайфуны, опорож-

нение водохранилищ. Наиболее частые наводнения возникают при обильном выпадении 

осадков в виде дождя, обильном таянии снега и образовании заторов при ледоходе. Весь-

ма опасны наводнения, связанные с разрушением гидротехнических сооружений (ГЭС, 

дамбы, плотины). 

В зависимости от причин наводнений, как правило, выделяют пять групп наводне-

ний: 

1-я группа - наводнения, связанные в основном с максимальным стоком от весен-

него таяния снега. Такие наводнения отличаются значительным и довольно длительным 

подъемом уровня воды в реке и называются обычно половодьем. 

2-я группа - наводнения, формируемые интенсивными дождями, иногда таянием 

снега при зимних оттепелях. Они характеризуются интенсивными, сравнительно кратко-

временными подъемами уровня воды и называются паводками. 

3-я группа - наводнения, вызываемые в основном большим сопротивлением, кото-

рое водный поток встречает в реке. Это обычно происходит в начале и в конце зимы при 

заторах и зажорах льда. 

4-я группа - наводнения, создаваемые ветровыми нагонами воды на крупных озерах 

и водохранилищах, а также в морских устьях рек. 

5-я группа - наводнения, создаваемые при прорыве или разрушении гидроузлов. 

По размерам или масштабам и по наносимому ущербу наводнения, как правило, 

выделяют четыре группы: 

- низкие (малые) наводнения. Наблюдаются в основном на равнинных реках, нано-

сят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают ритма жизни населения. 

- высокие наводнения. Сопровождаются значительным затоплением, охватывают 

сравнительно большие участки речных долин и иногда существенно нарушают хозяй-
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ственный и бытовой уклад населения. В густонаселенных районах высокие наводнения 

приводят к частичной эвакуации населения. 

- выдающиеся наводнения. Такие наводнения охватывают целые речные бассейны. 

Они парализуют хозяйственную деятельность, наносят большой материальный ущерб, 

приводят к массовой эвакуации населения и материальных ценностей. 

- катастрофические наводнения. Они вызывают затопления громадных территорий 

в пределах одной или нескольких речных систем. Такие наводнения приводят к громад-

ным материальным убыткам и гибели людей. 

Наиболее часто сильные ливневые наводнения происходят на Дальнем Востоке, а 

также в европейской части России. 

К основным характеристикам зоны наводнения, как правило, относят: 

- численность населения, оказавшегося в зоне наводнения; 

- количество населенных пунктов, попавших в зону, охваченную наводнением 

(здесь можно выделить города, поселки городского типа, сельские населенные пункты, 

полностью затопленные, частично затопленные, попавшие в зону подтопления и т.п.); 

- количество объектов различных отраслей экономики, оказавшихся в зоне, охва-

ченной наводнением; 

- протяженность железных и автомобильных дорог, линий электропередач, линий 

коммуникаций и связи, оказавшихся в зоне затопления; 

- количество мостов и тоннелей, затопленных, разрушенных и поврежденных в ре-

зультате наводнения; 

- площадь сельскохозяйственных угодий охваченных наводнением; 

- количество погибших сельскохозяйственных животных. 

Качественная характеристика причиненного ущерба затопленной территории, как 

правило, зависит: 

- от высоты подъема воды над уровнем реки, водоема, которая может колебаться от 

2 до 14 метров; 

- от площади затопления, которая колеблется от 10 до 1000 км 2 ; 

- от площади затопления населенного пункта, которая колеблется от 20 до 100 %; 

- от максимального расхода воды в период половодья, который в зависимости от 

площади водосбора колеблется от 100 до 4500 м 3 /сек.(при площади водосбора 500 км 2 

максимальный расход воды колеблется от 100 до 400 м 3 /сек., 1000 км 2 - 400 - 1500 м 3 

/сек., 10000 км 2 - 1500 - 4500 м 3 /сек. ). 

От продолжительности паводка, колеблющегося от 1 до 2 суток; 

- от продолжительности половодья, колеблющегося на малых реках от 1 до 3 суток, 

а на крупных реках - от 1 до 3 месяцев; 

- от скорости потока, которая при паводках изменяется от 2 до 5 м/с. 

Основными параметрами воздействия паводковых волн (волн пропуска) на посто-

янные мостовые переходы является : 

- удар движущегося фронта волны; 

- длительное гидравлическое давление на элементы моста (опоры моста, береговые 

устои, пролетные строения); 

- размыв грунта между опорами (общий размыв) и подмыв опор (местный), разру-

шение регуляционных сооружений, земляных насыпей (эстакад) на подходах к мосту; 

- медленное затопление местности, сооружений и дорог без существенного их раз-

рушения на подходах к мостовому переходу; 

- удары массивных плавучих предметов и образование стеснений потока, что вы-

зывает дополнительный подпор с верховой стороны моста. 

Анализ статистических данных по разрушению постоянных мостовых переходов от 

наводнения показывает, что наиболее уязвимыми элементами мостового перехода являет-

ся мост и его защитные элементы. Основной причиной разрушения всех элементов мосто-

вого перехода является размыв грунта. 
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Цунами 
Цунами - образование и распространение морских и океанических волн, вызывае-

мых подводными землетрясениями и извержением подводных вулканов. Огромные массы 

воды, выбрасываемой на берег с этими волнами создают опасные чрезвычайные ситуации, 

связанные с затоплением местности морской водой, разрушением или повреждением зда-

ний, сооружений в прибрежных районах жилой и промышленной застройки, портовых 

сооружений и причалов, судов и других плавсредств, линий электроснабжения и связи, 

дорог и мостов, а также к гибели людей и животных. 

Внешними признаками возникновения волн цунами являются: 

- толчки земной коры, как при землетрясении; 

- резкий спад уровня воды и обнажение морского (океанического) дна; 

- появление трещин в ледяном покрове у берегов и выброс больших масс воды. 

Характер и объем последствий и ущерба в районах воздействия волн цунами зави-

сят главным образом от высоты волн и скорости ее движения, времени подхода, а также 

ширины и уклона местности в зоне затопления. Высота заплесков волн на берег при ката-

строфических цунами может изменяться от 2-3 метров (в районе острова Сахалин) до 10-

18 метров (на Курильских островах). 

Скорость движения волны на урезе воды может достигать 6 м/с, а на удалении 1 км 

и 2 км от уреза воды - 4 м/с и около 2 м/с соответственно. 

Время подхода волны к береговой линии для районов Сахалина и Курильских ост-

ровов (после землетрясений с эпицентром в Тихом океане) составляет от 10 до 40 минут. 

Ширина зоны затопления берега зависит от уклона местности и высоты волн. При 

уклоне местности С=0,001 и высоте волны цунами до 3 метров ширина зоны затопления 

может достигать 3-х км. 

Давление гидропотока и степень разрушения береговых строений зависит, главным 

образом, от высоты волны, скорости движения волны и уклоне берега. 

Заторы и зажоры льда на реках 
Затор льда представляет собой скопление льда в русле, стесняющее живое сечение 

(течение) и вызывающее подъем уровня воды в месте скопления льда и на некотором 

участке выше него. Заторы, как правило, образовываются при вскрытии рек при скоростях 

течения более 0,6 м/с. 

К местам образования затора можно отнести: 

- участки с изменением уклонов водной поверхности от большего к меньшему; 

- крутые повороты реки; 

- сужение русла реки; 

- участки с повышенной толщиной ледяного покрова. 

Наиболее часто встречаются заторы торошения. Они формируются при интенсив-

ном подъеме уровня воды, когда вслед за образованием трещины вдоль берегов ледяной 

покров разламывается на отдельные поля и льдины. В результате столкновения происхо-

дит наползание одних льдин на другие, их сжатие и торошение. 

На участках со значительным разрушением ледяного покрова при скоростях тече-

ния более 1 м/с образуются заторы подныривания. Поверхность затора торосистая. Высо-

та торосов может достигать нескольких метров. Потеря устойчивости и прорыв затора 

происходит под влиянием напора воды и повышением температуры воздуха. При прорыве 

скорость движения заторов составляет от 2 до 5 м/с, толщина движущегося скопления 

льда - 3-6 м. Водный поток ниже прорвавшегося затора может выйти за пределы русла и 

затопить местность, оставляя на берегах рек навалы льда высотой более 3 м. 

Зажор льда - это явление, сходное с затором льда. Оно также представляет собой 

скопление ледового материала в русле реки, вызывающего подъем воды в месте скопле-

ния и на некотором участке выше него. Однако между затором и зажором имеются и раз-

личия. Во-первых, зажор состоит из скопления рыхлого ледового материала (комьев шуги, 

частиц внутриводного льда, обломков айсбергов, небольших льдин), тогда как затор есть 
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скопление крупнобитых и мелкобитых льдин. Во-вторых, зажор льда наблюдается в нача-

ле зимы, в то время как затор - в конце зимы и весной. 

К местам образования зажоров можно отнести различные русловые препятствия: 

острова, отмели, валуны, крутые повороты, сужение русла, участки в нижних бьефах ГЭС. 

К основным характеристикам заторов и зажоров обычно относят: строение, разме-

ры, максимальный подъем уровня воды. 

В строении затора выделяются три характерных участка: 

- замок затора - покрытый трещинами ледяной покров или перемычка из ледяных 

полей, заклинивших русло; 

- голова затора (собственно затор) - многослойное скопление хаотически располо-

женных льдин, подвергшихся интенсивному торошению; 

- хвост затора - примыкающее к затору однослойное скопление льдин в зоне под-

пора. 

Максимальный заторный уровень характеризует превышение уровня при заторе 

над уровнем весеннего половодья без заторов. 

Максимальный зажорный уровень характеризует превышение уровня при зажоре 

над уровнем при ледоставе без зажора. 

По значениям максимальных подъемов заторных (зажорных) уровней воды и круп-

номасштабным картам определяются площади затопления и глубины в этой зоне. 

По значениям максимальных заторных (зажорных) уровней воды заторы и зажоры 

можно подразделить на катастрофически мощные, сильные, средние и слабые : 

- при максимальном заторном подъеме уровня воды более 5 метров - катастрофиче-

ски мощный затор; 

- при максимальном заторном подъеме уровня воды от 3 до 5 метров - сильный за-

тор; 

- при максимальном заторном подъеме уровня воды от2 до 3 метров - средний за-

тор; 

- при слабом заторе максимальный заторный уровень подъема воды не превышает 

1-1,5 м. 

Селевые потоки 
Селевой очаг - участок селевого русла или селевого бассейна, имеющий значитель-

ное количество рыхлообломочного грунта или условий для его накопления, где при опре-

деленных условиях обводнения зарождаются сели. 

Селевым потоком (селем) называют стремительные русловые потоки, состоящие из 

смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающие в бассейнах небольших 

горных рек. 

Непосредственными причинами зарождения селей служат ливни, интенсивное тая-

ние снега и льда, прорыв водоемов, землетрясения, извержения вулканов. Несмотря на 

разнообразие причин, механизмы зарождения селей имеют много общего и могут быть 

сведены к трем главным типам : эрозионному, прорывному и обвально-оползневому. 

При эрозионном механизме зарождения вначале идет насыщение водного потока 

обломочным материалом за счет смыва и размыва селевого бассейна и затем - формирова-

ние селевой волны в русле. 

При прорывном механизме зарождения водяная волна за счет интенсивного размы-

ва и вовлечения в движение обломочных масс сразу превращается в селевую волну, но с 

изменчивой насыщенностью. 

При обвально-оползневом механизме зарождения, когда происходит смыв массива 

водонасыщенных горных пород (включая снег и лед) насыщенность потока и селевая вол-

на формируются одновременно (насыщенность сразу практически максимальна). 

Селевые потоки бывают: водно-каменными; водно-песчаными и водно- пылеваты-

ми; грязевыми; грязекаменными; водно-снежно-каменными. 
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Водно-каменный сель - такой поток, в составе которого преобладает крупнообло-

мочный материал. Формируется в основном в зоне плотных пород. 

Водно-песчаный - такой поток, в котором преобладает песчаный и пылеватый ма-

териал. Возникает в основном в зоне лессовидных и песчаных почв во время интенсивных 

ливней, смывающий огромное количество мелкозема. 

Грязевой сель близок к водно-пылеватому. Формируется в районах распростране-

ния пород преимущественно глинистого состава. 

Грязекаменный сель характеризуется значительным содержанием в твердой фазе 

глинистых и пылеватых частиц с явным их преобладанием над каменной составляющей 

потока. 

Водно-снежно-каменный сель - переходная стадия между собственно селью, в ко-

торой транспортирующей средой является вода, и снежной лавиной. 

Формирование селей обусловлено определенным сочетанием геологических, кли-

матических и геоморфологических условий : наличием селеформирующих грунтов, ис-

точников интенсивного обводнения грунтов, а также геологических форм, способствую-

щих образованию достаточно крутых склонов и русел. 

Источниками питания селей твердыми составляющими являются ледниковые мо-

рены с рыхлым заполнением, рыхлообломочный материал осыпей, оползней, обвалов, 

смывов, русловые завалы и загромождения, образованные предыдущими селями, древес-

но-растительный материал. Источниками питания селей водой являются дожди и ливни, 

ледники и сезонный снежный покров, воды горных рек. 

Наиболее часто образуются сели дождевого питания, основным условием форми-

рования которых является количество осадков, способных вызвать смыв продуктов раз-

рушения горных пород и вовлечь их в движение. 

Формирование селей происходит в селевых водосборах, наиболее распространен-

ной формой которых в плане является грушевидная с водосборочной воронкой и веером 

ложбинных и долинных русел, переходящих в основное русло. Селевой водосбор включа-

ет три основные зоны, в которых формируются и протекают селевые процессы: 

- зона селеобразования (питания селей водой и твердой составляющей); 

- зона транзита (движение селевого потока); 

- зона разгрузки (массового отложения селевых выносов). 

Площади селевых водосборов колеблются от 0,05 до нескольких десятков квадрат-

ных километров. Длина русел колеблется в пределах от 10-15 м (микросели) до несколь-

ких десятков километров, а их крутизна в транзитной зоне колеблется от 25 ° -30 ° (в 

верхней части) до 8 ° -15 ° (в нижней части). При меньших уклонах начинается процесс 

отложения селевой массы. Полностью движение селя прекращается при крутизне 2 ° -5 ° . 

Результат воздействия селевого потока на различные объекты зависит от его ос-

новных параметров : плотности, скорости, продвижения, высоты, ширины, расхода, объе-

ма, продолжительности, размеров включения и вязкости. 

Плотность селевого потока зависит от состава и содержания твердой составляю-

щей. Обычно она составляет не менее 100 кг. в одном кубическом метре воды, что при 

плотности породы 2,4-2,6 г/см 3 приводит к плотности селевых потоков примерно 1,07-1,1 

г/см 3 . Как правило, плотность селевого потока колеблется в пределах 1,2-1,9 г/см 3 . 

Скорость движения селевого потока в транзитных условиях (в зависимости от глу-

бины потока, уклона русла и состава селевой массы) составляет от 2-3 до 7-8 м/с., а иногда 

и более. Максимальная скорость может превышать среднюю в 1,5-2 раза. 

Высота селевого потока варьируется в значительных пределах и может составлять: 

для мощных и катастрофических селей 3-10 м, для маломощных - 1-2 м. 

Ширина селевого потока зависит от ширины русла и в большинстве горных бас-

сейнов на транзитных участках колеблется от 3-5 м. (узкие каньоны, горловины, глубоко 

врезанные русла небольших бассейнов) до 50-100 м. 

Максимальный расход сели колеблется от нескольких десятков до 1000-1500 м 3 /с. 
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Объем селевых отложений (объем рыхлообломочной породы в естественном зале-

гании, вынесенный из селевого очага и русла) определяет зону воздействия селя. Как пра-

вило, суммарный объем селевого выноса определяет тип селя и его разрушительное дей-

ствие на сооружение. Для большинства селевых бассейнов России характерны сели малой 

и средней мощности. 

Продолжительность селей колеблется от десятков минут до нескольких часов. 

Большинство зарегистрированных селей имели продолжительность 1-3 часа. Иногда сели 

могут проходить волнами по 10-30 минут с неселевыми промежутками между ними до 

нескольких десятков минут. 

Максимальные размеры крупнообломочных включений характеризуются размера-

ми отдельных глыб и валунов скальных и полускальных пород, и могут быть 3-4 м в по-

перечнике. Масса таких глыб может составлять до 300 т. 

Снежные лавины 
Лавина (от позднелатинского labina - оползень) - снежный обвал массы снега на 

горных склонах, пришедшей в интенсивное движение. Снежные лавины представляют се-

рьезную опасность. В результате их схода гибнут люди, разрушаются спортивные и сана-

торно-курортные комплексы, железные и автомобильные дороги, линии электропередач, 

объекты горнодобывающей промышленности и другие объекты экономики, блокируются 

целые районы, а также могут вызываться наводнения (в том числе прорывные) с объемом 

подпруженного водоема до нескольких миллионов кубометров воды. Высота прорывной 

волны в таких случаях может достигать 5-6 метров. Лавинная активность приводит к 

накоплению селевого материала, так как вместе со снегом выносятся каменная масса, ва-

луны и мягкий грунт. 

Возникновение лавин возможно во всех горных районах, где устанавливается 

снежный покров. Возможность схода лавин обуславливается наличием благоприятного 

сочетания лавинообразующих факторов, а также склонов крутизны от 20 до 50 ° при тол-

щине снежного покрова не менее 30-50 см. К лавинообразующим факторам относятся: 

- высота снежного покрова; 

- плотность снега; 

- интенсивность снегопада; 

- оседание снежного покрова; 

- температурный режим воздуха и снежного покрова; 

- метелевое распределение снежного покрова. 

В отсутствии осадков сход лавин может быть следствием интенсивного таяния сне-

га под воздействием тепла, солнечной радиации и процесса перекристаллизации, приво-

дящих к разрушению снежной толщи (вплоть до образования мелкодисперсной снежной 

массы в глубине этой толщи) и ослаблению прочности и несущей способности отдельных 

слоев. 

Формирование лавин происходит в лавинном очаге, представляющем собой уча-

сток склона и его подножия, в пределах которого движется лавина. Лавинный очаг приня-

то характеризовать тремя зонами: 

- зона зарождения (лавиносбор); 

- зона транзит (лоток); 

- зона остановки (конус выноса) лавины. 

До 70% всех лавин обусловлены снегопадами. Эти лавины сходят во время снего-

падов или в течении 1-2 суток после их прекращения. 

По частоте схода (повторяемости) различают: 

- систематические лавины (сходят каждый год или один раз в два года); 

- спорадические лавины (сходят 1-2 раза в 100 лет и реже, место схода трудно 

определить). 

Оползни 
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Оползень - это смещение на более низкий уровень части горных пород, слагающих 

склон, в виде скользящего движения в основном без потери контакта между движущимися 

и неподвижными породами. Движение оползня начинается в следствии нарушения равно-

весия склона и продолжается до достижения нового состояния равновесия. 

Оползни могут разрушать отдельные объекты и подвергать опасности целые насе-

ленные пункты, губить сельскохозяйственные угодья, создавать опасность эксплуатации 

карьеров, повреждать коммуникации, туннели, трубопроводы, телефонные и электриче-

ские сети, угрожать водохозяйственным сооружениям (плотинам). 

Оползни, образующиеся на естественных склонах и в откосах выемок принято под-

разделять на две группы. 

1-я группа. Структурные оползни (структура - однородные связные глинистые по-

роды: глины, суглинки, глинистые мергели). 

Основными причинами образования оползней являются: 

- чрезмерная крутизна склона (откоса); 

- перегрузка верхней части склона различными отвалами и инженерными сооруже-

ниями; 

- нарушение целостности пород склона траншеями, нагорными канавами или овра-

гами; 

- подрезка склона и его подошвы; 

- увлажнение подошвы склона. 

Характерными местами (условиями) возникновения оползней могут быть: 

- искусственные земляные сооружения с крутыми откосами; 

- в выемках, образующихся в однородных глинистых грунтах на водораздельных 

участках возвышенности; 

- в глубоких разрезах для открытой разработки месторождений полезных ископае-

мых; 

- в насыпях, отсыпанных такими же породами при переувлажнении почвенно-

растительного покрова и глинистых пород, залегающих у дневной поверхности. 

2 группа. Контактные (соскальзывающие, срезающие, скалывающие) - связные 

глинистые породы, залегающие в виде пластов с хорошо выраженными плоскостями 

напластования (глины, суглинки, мергели, неплотные известняки, некрепкие глинистые 

сланцы, лесс, лессовидные суглинки и др.). 

Основными причинами образования контактных оползней являются : 

- чрезмерное крутое падение слоев; 

- перегрузка склона отвалами или различными земляными сооружениями; 

- нарушение целостности пород на склоне траншеями или нагорными канавами; 

- подрезка склона; 

- смачивание плоскостей напластывания (контактов) подземными водами. 

Характерными местами (условиями) возникновения оползней могут быть: есте-

ственные склоны возвышенностей и долин рек (на косогорах), откосы выемок, состоящих 

из слоистых пород, у которых падение слоев направлено в сторону склона или по направ-

лению к выемке. 

Ураганы, бури, штормы 
Ураганы, бури, штормы - метеорологические опасные явления, характеризующиеся 

высокими скоростями ветра. Эти явления вызываются неравномерным распределением 

атмосферного давления на поверхности земли и прохождением атмосферных фронтов, 

разделяющих воздушные массы с разными физическими свойствами. 

Важнейшими характеристиками ураганов, бурь и штормов, определяющими объе-

мы возможных разрушений и потерь, являются скорость ветра, ширина зоны, охваченная 

ураганом, и продолжительность его действия. Скорость ветра при ураганах, бурях и 

штормах в районах Европейской части РФ изменяется от 20 до 50 м/с, а на Дальнем Во-

стоке 60-90 м/с и более. 
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В таблице 1.18 приведена шкала Бофорта в которой определены характеристики 

ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра при ураганах, бурях 

и штормах, а также визуальная оценка признаков ветрового режима. Эта шкала принята в 

1963 г. Всемирной Метеорологической организацией. 

Ширина зоны катастрофических разрушений при ураганном ветре в тропических 

районах может изменяться от 20 до 200 километров и более. В средних широтах ширина 

зоны действия урагана может достигать нескольких тысяч километров. Продолжитель-

ность действия ураганного ветра может изменяться от 9 до 12 суток и более, а бурь и 

штормов от нескольких часов до нескольких суток. Направление ветра при ураганах в 

наших широтах в основном с Запада на Восток. Наиболее часто ураганы на территории 

Российской Федерации возникают в августе - сентябре. 

Очень часто ураганы сопровождаются ливнями, снегопадами, градом, возникнове-

нием пыльных и снежных бурь. 

Ураган, проходя над морем или океаном, может сформировать мощные облака, ко-

торые являются источником ливневых дождей. 

Пыльные (песчаные) бури возникают в распаханных степных районах и сопровож-

даются переносом миллионов тонн почвы и песка на десятки и сотни километров. Пыль-

ные бури отмечаются летом в сухое время года, иногда весной и в малоснежные зимы. На 

территории РФ пыльные бури могут возникать в районах южнее линии Саратов, Уфа, 

Оренбург и предгорья Алтая. 

Снежные бури характеризуются перемещением огромных масс снега и сравнитель-

но небольшой полосой действия - от нескольких километров до 10-20 км. Они возникают 

на равнинной территории РФ и в степной части Западной и Восточной Сибири. 

В результате обильного выделения осадков, сопровождающих ураганный ветер, 

могут возникать затопления местности и снежные заносы на большой территории. Могут 

получить разрушения линии электроснабжения и связи. 

Разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способ-

ствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.  
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10. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС 

1. Общие мероприятия по планированию защиты населения и территорий от 

ЧС 
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№ 68-ФЗ от 21 декабря 

1994 г.) все предприятия, учреждения и организации (далее - объекты), независимо от их 

организационно-правовой формы, должны планировать и осуществлять мероприятия по 

защите рабочих и служащих от чрезвычайных ситуаций. 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий были разработаны ре-

комендации по структуре и содержанию плана действий по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций объекта. 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта 

- это документ, который определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки осу-

ществления мероприятий по защите рабочих и служащих, персонала от поражающих фак-

торов стихийных бедствий, аварий и катастроф, которые могут возникнуть как на самом 

объекте, так и на соседних с ним объектах, а также прилегающей территории. Как и лю-

бой план, он состоит из текстуальной части и приложений. 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта 

включает в себя два раздела и пять приложений. 

Раздел 1. Краткая характеристика объекта и оценка возможной обстановки на его 

территории. 

1.1. Структурные элементы объекта, их характеристика. Перечень потенциальных 

опасностей на объекте и прилегающей к нему территории. 

1.2. Краткая оценка возможной обстановки на объекте при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций. 

1.3. Перечень мероприятий КЧС объекта и их ориентировочный объем по преду-

преждению и снижению последствий ЧС. 

Общие выводы. 

Раздел 2. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

2.1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим повышенной готовности). 

2.2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихий-

ных бедствий (режим чрезвычайной ситуации). 

2.3. Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС на 

предприятии. 

2.4. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 

2.5. Организация и осуществление взаимодействия между органами и силами, при-

влекаемыми к работам. 

2.6. Управление мероприятиями и действиями сил в ЧС. 

Приложение 1. Схема возможной обстановки при возникновении чрезвычайной си-

туации. 

Приложение 2. Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникно-

вении ЧС. 

Приложение 3. Решение председателя КЧС объекта на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации. 

Приложение 4. Расчет сил и средств объектового звена РСЧС и привлекаемых сил 

для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий. 

Приложение 5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возник-

новении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
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Ответственным за разработку плана действий является начальник штаба (отдела, 

сектора) ГОЧС объекта экономики. 

2. Порядок планирования мероприятий по защите от ЧС 
В ходе первого (подготовительного) этапа должны быть определены должностные 

лица объекта, ответственные за подготовку и предоставление исходных данных, а также 

за написание отдельных подразделов. Для этого начальнику штаба (отдела, сектора) ГОЧС 

целесообразно подготовить проект приказа руководителя (директора) объекта, в котором 

определить ответственных исполнителей, объем и сроки подготовки и предоставления ис-

ходных данных и материалов для плана действий. Примерное содержание этих материа-

лов следует довести до исполнителей на рабочем совещании. 

Как показывает практика, без соответствующего приказа руководителя предприя-

тия невозможно разработать полный и качественный план действий. После утверждения 

такого приказа необходимо составить график разработки, согласования и предоставления 

документов плана действий. 

На первом (подготовительном) этапе начальнику штаба (отдела, сектора) ГОЧС 

следует определиться, как и с помощью каких методик он будет прогнозировать возмож-

ную обстановку на объекте в результате возникновения чрезвычайной ситуации, основные 

показатели которой отражаются в подразделе 1.2 плана действий. Для этого в настоящем 

методическом пособии (приложения 2-6) приводятся необходимые методики. 

Возможную обстановку на объекте в результате ЧС природного характера (подраз-

дел 1.2), как правило, прогнозируют по результатам многолетних наблюдений и на основе 

статистических данных. Эти данные можно получить в учреждениях Роскомгидромета. 

На втором этапе – практической разработки документов плана – должны быть за-

действованы члены КЧС объекта. Это входит в их обязанности в соответствии с «Поло-

жением об объектовой КЧС». 

К разработке документов плана действий, исходя из типа и специфики деятельно-

сти объекта, целесообразно привлекать: 

главных специалистов объекта (главного технолога или начальника производства, 

главного энергетика и механика и т.п.); 

- руководителей специализированных подразделений, которые, как правило, явля-

ются начальниками соответствующих служб ГО; 

- председателя эвакокомиссии; 

- руководителей специальных служб (техники безопасности, финансов, юридиче-

ской, экологии и т.п.). 

Главные специалисты объекта и их подразделения должны быть привлечены к раз-

работке подраздела 1.2, руководители специализированных подразделений – подраздела 

2.3 и приложения 2, а главный инженер – подраздела 2.4 и приложений 2 и 3. 

На данном этапе разработки плана действий целесообразно провести согласование 

его документов на объектовом уровне, между главными специалистами, руководителями 

специализированных подразделений и специальных служб. 

На третьем этапе – согласования и утверждения плана действий – документы плана 

согласовываются с территориальными органами управления ГОЧС (управлениями или 

отделами ГОЧС городов или городских районов) и утверждаются руководителями (дирек-

торами) объектов. 

Подписывает план действий объекта начальник штаба (отдела, сектора) ГОЧС объ-

екта. Согласовывает - начальник управления ГОЧС города, на территории которого функ-

ционирует данный объект. Согласующая подпись ставится в левом верхнем углу титуль-

ного листа. 

Утверждающая подпись руководителя (директора) ставится в правом верхнем углу 

титульного листа. 
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Посредине титульного листа дается полное название документа: «План действий 

предприятия, учреждения, организации (приводится полное название) по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Внизу титульного листа указывается наименование города и год разработки плана 

действий. 

Количество разрабатываемых экземпляров плана определяется вышестоящим орга-

ном управления ГОЧС. 

3. Рекомендации по разработке раздела 1. «Краткая характеристика объекта и 

оценка возможной обстановки на его территории» 

Структурные элементы объекта, их характеристика. 
Перечень потенциальных опасностей на объекте и прилегающей к нему территории 

В подразделе приводится полное и сокращенное наименование объекта, его орга-

низационно-правовая форма, почтовый адрес, телефон, факс, описывается основная про-

изводственная деятельность объекта, объем выпускаемой продукции (перечень предо-

ставляемых услуг), даются сведения о размерах и границах территории, площади, плотно-

сти застройки, составе структурных подразделений, количестве рабочих и служащих, гра-

фике работы, наличии транспортных средств, а также перечень и основные характеристи-

ки всех зданий, сооружений и коммунально-энергетических сетей, расположенных на тер-

ритории объекта. 

При сдаче объектом (предприятием) своих площадей в аренду даются основные 

данные об арендующих организациях (аналогичные сведениям об основном объекте). 

Для потенциально опасных объектов, к которым относятся производственные или 

иные объекты, функционирование которых сопряжено с риском возникновения аварий и 

катастроф, в данный подраздел дополнительно включаются следующие сведения: 

- профиль опасности объекта (радиационно-, химически-, биологически-, пожаро-, 

взрыво-, гидродинамически опасный); 

- наименования, размеры запасов опасных веществ, условия их хранения, доставки 

и выгрузки; 

- данные о включении предприятия в реестр потенциально опасных объектов; 

- численность проживающего вблизи объекта населения, наличие и вместимость 

мест массового скопления (пребывания) людей, которые могут оказаться в зоне воздей-

ствия поражающих факторов чрезвычайной ситуации. 

Реквизиты организации (полное и сокращенное наименование, почтовый адрес, те-

лефон, факс, адрес электронной почты), сведения о форме собственности в план действий 

представляют сотрудники бухгалтерии. 

Сведения о размерах и границах территории объекта, его площади, зданиях и со-

оружениях в данный подраздел плана представляются сотрудниками проектно- техноло-

гического отдела предприятия. 

Данные о структурных подразделениях предприятия, размещении таких опасных 

производственных объектов, эксплуатируемых предприятием, как котельной, компрес-

сорной, насосной станции представляются в план главным инженером предприятия. Раз-

работчики плана действий промышленных объектов должны помнить, что котельные, 

компрессорные, насосные станции, эксплуатируемые предприятием, зарегистрированы в 

государственном реестре опасных производственных объектов. Регистрационные свиде-

тельства с их основными характеристиками хранятся у главного инженера предприятия. 

Численность рабочих и служащих объекта, их распределение по сменам и цехам 

(отделам) представляются отделом кадров. При этом отдельно выделяются данные о 

дневной смене объекта. 

Наименование и объемы выпускаемой продукции представ-ляются в план действий 

сотрудниками отдела сбыта. 

Сведения о профиле опасности объекта представляются главным инженером и со-

трудниками экологического отдела. 
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Сведения о лицензиях на опасные виды деятельности (перечень имеющихся и не-

обходимых лицензий на виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасного объекта) 

находятся в документах инженера по технике безопасности. 

Данные о наличии автотранспорта, его видах и количестве представляются началь-

ником транспортного цеха (отдела). 

Данные о железнодорожном транспорте, железнодорожных подъездных путях и 

дорогах для проезда автотранспорта на территорию объекта даются в план действий 

начальником транспортного цеха и службой безопасности объекта. 

Численность населения, проживающего на прилегающей к объекту территории, 

разработчики плана действий могут получить у дирекции единого заказчика, в районном 

эксплуатационном управлении, а также в территориальном органе управления ГОЧС. 

К местам массового скопления (пребывания) людей относятся больницы, рынки, 

школы, детские сады, спортивно-зре-лищные объекты (стадионы, дворцы спорта, кино-

концертные залы), центральные улицы, вокзалы, автостанции, аэропорты, станции метро, 

торговые центры и другие. 

Возможную численность населения в местах массового скопления можно получить 

либо в плане действий по предупреждению и ликвидации ЧС вашего города (района), в 

управлении образования, здравоохранения района, либо непосредственно у дирекции ука-

занных объектов. 

Разработчикам плана действий объекта следует помнить, что при планировании 

мероприятий по защите рабочих и служащих от чрезвычайных ситуаций в их число сле-

дует включать работников арендующих предприятий. Поэтому должны содержаться сле-

дующие сведения об организациях арендаторах: 

- наименование арендатора; 

- основная деятельность; 

- месторасположение арендатора на территории предприятия; 

- количество рабочих и служащих (всего, в том числе в дневное и ночное время); 

- наименование и количество опасных веществ, используемых в производстве или 

хранящихся на арендных площадях (при их наличии). 

Эти данные разработчики плана действий должны получить у дирекции (админи-

страции) организаций арендаторов. 

Данные об электроснабжении объекта (предприятия) в план действий представляет 

главный энергетик, а о тепло-, водо-, газоснабжении – отдел капитального строительства и 

главный инженер предприятия. 

Краткая оценка возможной обстановки на объекте при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 
В подразделе 1.2 разработчики плана действий, зная общие характеристики своего 

объекта, основные характеристики близлежащих потенциально опасных объектов, метео-

условия и физико-географические условия местности, используя методики, изложенные в 

приложениях 2-6 настоящего пособия, оценивают возможную обстановку на территории 

объекта как в результате аварии на нем самом, так и на соседних предприятиях (объектах). 

Оценку возможной обстановки на объекте целесообразно проводить для следую-

щих чрезвычайных ситуаций: 

- при возникновении аварий и катастроф на самом объекте; 

- при возникновении аварий и катастроф на других предприятиях и при перевозке 

опасных веществ, последствия которых могут создать опасность для функционирования 

объекта; 

- при возникновении стихийных бедствий. 

Для химически опасных объектов оценка возможной обстановки проводится с ис-

пользованием «Методики прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях 

(разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253 – 90)» (прило-

жение 2 настоящего методического пособия). 
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Под расчетом параметров химической обстановки понимается определение глуби-

ны и площади зоны заражения АХОВ. 

После определения площади заражения разработчики плана должны определить 

возможные потери рабочих и служащих, населения ближайших жилых кварталов. 

Полученные на основании выполненных расчетов данные по глубине площади зо-

ны заражения, возможным потерям среди рабочих, служащих и населения заносятся в 

подраздел 1.2 плана действий. 

Для оценки возможной обстановки на пожаровзрывоопасных объектах разработчи-

кам плана действий необходимо определить параметры возможного взрыва, то есть дав-

ление во фронте воздушной ударной волны и степень ее воздействия на здания, сооруже-

ния и людей, находящихся открыто на местности. На основе полученных данных оценить 

инженерную, медицинскую и пожарную обстановку, которая может сложиться при воз-

никновении данной чрезвычайной ситуации. 

Анализ чрезвычайных ситуаций техногенного характера позволяет все взрывы на 

промышленных предприятиях и базах хранения разделить на две группы – в открытом 

пространстве и производственных помещениях. 

В открытом пространстве возможны взрывы газовоздушных смесей (ГВС), обра-

зующихся при разрушении резервуаров со сжатыми и сжиженными под давлением или 

охлаждением (в изотермических резервуарах) газами, а также при аварийном разливе лег-

ковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). 

В производственных помещениях, наряду со взрывом ГВС, возможны также взры-

вы пылевоздушных смесей (ПВС), образующихся при работе технологических установок. 

Методики расчетов параметров взрывов изложены в приложении 3 данного посо-

бия. 

В них приводится порядок расчета параметров взрывов ГВС в открытом простран-

стве, рассматриваются зависимости для определения зоны действия воздушной ударной 

волны. Даются примеры расчета, а также необходимые справочные данные для определе-

ния степени разрушения зданий и сооружений объекта. 

Рассматривается порядок расчета параметров взрывов ГВС в производственных 

помещениях, приводятся характеристики газовоздушных смесей и примеры расчета. 

Для расчета параметров взрывов конденсированных веществ предлагается методи-

ка, которая учитывает тип взрывчатого вещества, его эффективную массу и характер под-

стилающей поверхности. 

Методика расчета параметров взрывов при аварийной разгерметизации маги-

стрального газопровода сопровождается расчетной схемой, что позволяет существенно 

упростить ее использование. В конце изложения алгоритма дается пример расчета одной 

из задач. 

Для всех изложенных методик основными исходными данными, влияющими на 

параметры взрыва, принимают: массу и тип взрывоопасного вещества, его параметры и 

условия хранения или использования в технологическом процессе; место возникновения 

взрыва; объемно-планировочные решения сооружений в месте взрыва. 

Необходимые исходные данные разработчики плана действий берут из подраздела 

1.1 плана действий. 

После расчета параметров возможного взрыва на объекте экономики разработчик 

должен оценить возможную инженерную, медицинскую и пожарную обстановку. 

При оперативном прогнозировании принято выделять четыре зоны разрушений: 

- полных разрушений; 

- сильных разрушений; 

- средних разрушений; 

- слабых разрушений. 

Основные показатели, алгоритм и практические примеры оценки инженерной, ме-

дицинской и пожарной обстановки приведены в приложении 3 данного пособия. 
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Результаты расчетов параметров взрывов, оценки инженерной, медицинской и по-

жарной обстановки заносятся в подраздел 1.2 и графически отражаются на плане объекта 

экономики в приложении 1 к текстуальной части плана «Схема возможной обстановки 

при возникновении ЧС». 

Для оценки обстановки при авариях и катастрофах на других предприятиях и при 

перевозке опасных веществ, последствия которых могут создать опасность для функцио-

нирования объекта, необходимо знать удаление потенциально опасных объектов и марш-

рутов перевозки опасных веществ от объекта, а также их возможное количество. Эти дан-

ные разработчики плана могут получить в вышестоящих органах управления ГОЧС. 

Если в плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

города или городского района нет данных об объемах перевозок АХОВ транспортом, то 

разработчики плана могут использовать следующие данные: 

Грузоподъемность железнодорожных цистерн: 

- для хлора – 47,6; 55,8; 57,0 т; 

- для аммиака – 30,7 и 45,3 т; 

- для соляной кислоты – 52,2 и 59,4 т; 

- для фтора – 20 и 25 т. 

Если ваш объект может попасть в зону радиоактивного загрязнения местности при 

аварии на АЭС или другом близлежащем радиационно опасном объекте, то в данном 

пункте плана необходимо отразить возможные мощности доз излучения на территории 

объекта и время подхода радиоактивного облака к границам объекта. Эти данные следует 

получить в управлении города (городского района) ГОЧС. Если таких данных нет, то их 

необходимо рассчитать самостоятельно. 

Для этого надо знать удаление объекта от АЭС и метеоданные. 

Для оценки обстановки при возникновении стихийных бедствий исходные данные 

о возможных стихийных бедствиях и их параметрах разработчики плана получают в 

управлении ГОЧС города или городского района. 

Наиболее вероятные стихийные бедствия в районе расположения предприятия мо-

гут быть вызваны: 

- ураганами, бурями и штормами; 

- сильным дождем; 

- снежными заносами. 

Важнейшими характеристиками ураганов, бурь и штормов, определяющими объе-

мы возможных разрушений и потерь, являются скорость ветра, ширина зоны, охваченная 

ураганом, и продолжительность его воздействия. Так, например, скорость ветра при ура-

ганах, бурях и штормах в Европейской части Российской Федерации изменяется от 20 до 

50 м/с. 

Продолжительность действия ураганного ветра может изменяться от 9 до12 суток и 

более, а бурь и штормов от нескольких часов до нескольких суток. Направление ветра при 

ураганах в центральных районах нашей страны в основном с запада на восток. Наиболее 

часто ураганы возникают в августе – сентябре. 

Методика прогнозирования последствий, вызванных воздействием ураганных 

ветров, приведена в приложении 4 данного пособия. 
Значительный ущерб может быть нанесен в результате обильного выделения дож-

девых осадков (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 часов и менее). 

Сильные дожди приводят к подтоплениям, последствием которых может быть: 

- ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки; 

- загрязнение источников водоснабжения; 

- затопление подвалов и технических подполий; 

- деформация зданий, провалы, набухания и просадки почвы; 

- загрязнение подпочвенных вод тяжелыми металлами, нефтепродуктами и други-

ми химическими элементами; 



103 

- разрушение емкостей, продуктопроводов и других заглубленных конструкций из-

за усиления процессов коррозии. 

Сильные снегопады (при количестве осадков 20 мм и более за 12 часов и менее) 

могут продолжаться до нескольких суток. 

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и нали-

паний мокрого снега, что особенно опасно для линий электропередач. 

Перечень мероприятий КЧС объекта и их ориентировочный объем по преду-

преждению и снижению последствий ЧС 
В данном подразделе плана действий разработчикам необходимо сформулировать 

перечень, ориентировочный объем, определить сроки и ответственных за выполнение ме-

роприятий по предупреждению или снижению последствий чрезвычайных ситуаций на 

объекте. 

Сами мероприятия целесообразно объединять в следующие группы: 

- мероприятия по защите рабочих и служащих, населения, материальных ценно-

стей; 

- мероприятия по повышению устойчивости работы объекта; 

- мероприятия по подготовке к проведению аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ на территории объекта; 

- обучение рабочих и служащих объекта действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- разработка руководящих документов объектового звена РСЧС, организационные 

мероприятия. 

Перечень, содержание, характер и объем мероприятий по предупреждению или 

снижению последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий зависит от типа, харак-

тера деятельности (производства) объекта. Рассмотрим примерное содержание каждой 

группы рекомендуемых мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

Мероприятия по защите рабочих и служащих, населения, материальных ценностей: 

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях, обо-

рудование (для потенциально опасных объектов) локальной системы оповещения (где она 

еще не создана); 

- регулярная проверка наличия и поддержания в постоянной готовности средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- подготовка к эвакуации рабочих и служащих, ежегодная корректировка плана 

эвакуации; 

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и медицинскими средствами защиты. 

Мероприятия по повышению устойчивости работы объекта: 

- подготовка объекта к безаварийной остановке производства, определение порядка 

подготовки технологических линий и оборудования цехов к безаварийной остановке; 

- подготовка котельной к работе на резервном топливе, создание трехсуточного его 

запаса; 

- обваловка складов с горючесмазочными материалами; 

- накопление сырья и материалов в количестве, обеспечивающем бесперебойную 

работу объекта; 

- заглубление основных коммунально-энергетических сетей; 

- размещение технологических коммуникаций на низких эстакадах, обвалование их 

грунтом; 

- установка автоматических линий и средств тушения пожаров; 

- устранение условий, создающих взрывоопасные смеси в зданиях; 

- проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом (металлическим 

или железобетонным); 
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- применение при строительстве каркасных зданий облегченных конструкций сте-

нового заполнения и увеличение световых проемов путем использования стекла, легких 

панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов; 

- обеспечение надежной связи с важнейшими производственными участками объ-

екта; 

- размещение диспетчерских пунктов и радиоузлов, по возможности, в наиболее 

прочных сооружениях и подвальных помещениях; 

- создание резерва автономных источников электро- и водоснабжения. 

Мероприятия по подготовке к проведению аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ на территории объекта: 

- поддержание в постоянной готовности формирований объекта; 

- заблаговременная подготовка сил и средств к проведению АСНДР; 

- накопление средств малой механизации, спасательного оборудования и инстру-

ментов на объекте. 

Обучение рабочих и служащих объекта действиям в чрезвычайных ситуациях: 

- ежегодное проведение командно-штабных учений, штабных тренировок; 

- проведение один раз в три года комплексных объектовых учений по действиям 

органов управления ГОЧС, сил объекта в чрезвычайных ситуациях; 

- ежеквартальное проведение тренировок с аварийно-техническими формировани-

ями (для потенциально-опасных объектов). 

Разработка руководящих документов объектового звена РСЧС, организационные 

мероприятия: 

- ежегодное планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, уточнение плана действий; 

- разработка декларации безопасности объекта; 

- разработка паспорта безопасности объекта; 

- разработка и ежегодная корректировка документов КЧС объекта; 

- точное выполнение плана-графика ремонтных и профилактических работ; 

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной 

безопасности; 

- своевременное выполнение предписаний «Госгортехнадзора» и других надзорных 

органов. 

Для химически опасных объектов в подраздел 1.3 плана действий дополнительно 

предлагается включать следующие мероприятия: 

- постоянный контроль за герметичностью резервуаров с АХОВ; 

- своевременное проведение технического освидетельствования ресиверов, сосу-

дов, трубопроводов, работающих под давлением; 

- постоянный контроль за исправностью автоматических приборов защиты; 

- постоянный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности всем пер-

соналом объекта; 

- разработка режимов защиты рабочих и служащих в условиях заражения местно-

сти АХОВ; 

- сокращение запасов АХОВ на складах и в технологических емкостях предприя-

тия; 

- защита емкостей для хранения АХОВ от разрушения взрывами и другими воздей-

ствиями путем расположения их в защищенных хранилищах, заглубленных помещениях, 

в обваловании; 

- ограничение использования в технологическом процессе АХОВ, переход на их 

заменители; 

- создание запасов нейтрализующих веществ в цехах, где используются АХОВ; 

- применение оборудования и трубопроводов, изготовленных из коррозионно-

стойких к среде АХОВ материалов. 
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Для пожароопасных объектов в подраздел 1.3 могут быть включены следующие 

мероприятия: 

- создание (модернизация, усовершенствование, контроль состояния) систем мол-

ниезащиты и автоматического определения загазованности в помещениях и на территории 

объекта; 

- создание (усовершенствование) автоматической системы пожаротушения; 

- доработка аварийной системы откачки горючего из резервуаров; 

 выполнение требований СНиП 2.11.03-93 о техническом осмотре резервуаров и ре-

зервуарного оборудования и другие. 

Для пожаровзрывоопасных объектов в подраздел 1.3 предлагается также включать 

следующие мероприятия по повышению устойчивости: 

- максимально возможное сокращение запасов легковоспламеняющихся и взрыво-

опасных жидкостей на складах и технологических емкостях предприятий; 

- ограничение использования в технологическом процессе горючих веществ; 

- размещение складов легковоспламеняющихся жидкостей с учетом направления 

господствующих ветров. 

Более подробные данные о предстоящих мероприятиях и их ориентировочных объ-

емах по повышению устойчивости и подготовке к проведению АСНДР представляются в 

план действий главным инженером и инженером по технике безопасности предприятия. 

Рекомендуемое содержание «Общих выводов» 
Содержание общих выводов зависит от типа объекта (потенциально опасный или 

нет). 

Если объект относится к потенциально опасным (радиационно-, химически-, взры-

во-, пожаро-, биологически опасным), то в общие выводы целесообразно включать: 

- принадлежность объекта к потенциально опасному, например: «ПО «Химпром» 

является химически опасным объектом; 

- сведения о наиболее опасном участке производства или хранения опасного веще-

ства, масштабы зоны поражения (заражения) при выбросе (выливе) опасного вещества; 

- последствия аварии на самом объекте для проживающего в непосредственной 

близости населения; 

- возможную обстановку на объекте при авариях (катастрофах) на соседних пред-

приятиях или при перевозках опасных грузов; 

- возможную обстановку на объекте при стихийных бедствиях; 

- сведения о влиянии аварий на коммунально-энергетических сетях объекта на его 

функционирование (производственную деятельность). 

Для объектов, не относящихся к потенциально опасным, общие выводы к первому 

разделу должны содержать: 

- данные о возможной обстановке на объекте в результате аварий на соседних по-

тенциально опасных объектах и в результате стихийных бедствий; 

- сведения о возможности пожаров на объекте и наиболее пожароопасных участ-

ках; 

- данные о влиянии аварий на коммунально-энергетических сетях на работу (функ-

ционирование) объекта. 

4. Рекомендации по разработке раздела 2. «Мероприятия при угрозе и возник-

новении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий» При 

угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий (режим повышенной готовности) 
В подразделе 2.1 разработчики плана должны отразить содержание и сроки выпол-

нения следующих мероприятий (с учетом специфики объекта): 

- оповещение руководства объекта, членов КЧС, объектовых аварийно-

спасательных формирований, рабочих и служащих об угрозе возникновения чрезвычай-

ной ситуации; 
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- сбор руководящего состава предприятия (объекта), выявление причин ухудшения 

обстановки; 

- усиление наблюдения и контроля за обстановкой на объекте, диспетчерской 

службы; 

- профилактические противопожарные мероприятия; 

- профилактические медицинские и противоэпидемические мероприятия; 

- подготовка убежищ и укрытий к приему укрываемых; 

- подготовка к выдаче средств индивидуальной защиты; 

- эвакуация рабочих и служащих, приведение в готовность аварийно-спасательных 

формирований объекта. 

Содержание мероприятий, выполняемых на объекте при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации, зависит от специфики деятельности объекта и численности рабо-

тающего на нем персонала. В соответствии с руководящими документами МЧС России и 

практикой планирования мероприятий РСЧС и ГО определены три основные категории 

объектов, на которых решаются вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время. Это организации, отнесенные к категориям по ГО, не отнесенные к ним с 

количеством работников свыше 200 и до 200 человек. Кроме того, в отдельную группу 

следует выделить малые предприятия с численностью работающих до 50 человек. 

Поэтому и содержание мероприятий в разделе 2 в целом и в подразделе 2.1 в част-

ности будет различным по объему. 

Для потенциально опасных объектов экономики рекомендуется в подразделе 2.1 

отражать следующие мероприятия: 

- оповещение руководящего состава объекта, членов КЧС через дежурного диспет-

чера по имеющимся средствам связи; 

- оповещение начальников структурных подразделений (цехов, отделов), формиро-

ваний объекта дежурным диспетчером по решению председателя КЧС объекта; 

- сбор руководства объекта и членов КЧС на пункте управления или в другом зара-

нее определенном месте (в зависимости от характера ЧС). 

На практике время оповещения и сбора обычно составляет: 

- в рабочее время – 10-15 мин.; 

- в нерабочее время – 1-2 ч. 

На приведение в готовность средств оповещения объекта планируется 1-2 мин. 

На прогнозирование обстановки (при наличии времени) отводится до 30 минут. 

Сроки приведения в готовность и численность формирований, планируемых для 

привлечения к ликвидации чрезвычайной ситуации, а также сроки подготовки к выдаче 

СИЗ, защитных сооружений устанавливаются председателем КЧС (руководителем объек-

та) в зависимости от реальных условий на момент угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

На подготовку автотранспорта для вывоза рабочих и служащих в безопасные райо-

ны отводится до 30 минут. 

На некатегорированных предприятиях, с количеством работающих свыше 200 че-

ловек и до 200 человек содержание подраздела 2.1 будет отличаться только меньшим объ-

емом мероприятий. 

При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихий-

ных бедствий (режим чрезвычайной ситуации) 
В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или возникшей чрезвы-

чайной ситуации решением руководителя предприятия (председателя КЧС) на объекте 

может быть введен один из режимов функционирования РСЧС. 

При возникновении ЧС вводится режим чрезвычайной ситуации в соответствии с 

подразделом 2.2 плана действий объекта экономики. 

Содержание данного подраздела плана взаимосвязано с содержанием тех меропри-

ятий, которые должны выполняться при возникновении аварий, катастроф или стихийных 
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бедствий. Поэтому в нем отражаются мероприятия, проводимые на предприятии для каж-

дого возможного вида чрезвычайной ситуации. 

При этом планируемые мероприятия рекомендуется отражать в следующей после-

довательности: 

а) порядок оповещения органов управления и сил объектового звена РСЧС, доклада 

в орган управления ГОЧС города (городского района), оповещения рабочих и служащих, а 

также населения микрорайонов, прилегающих к объекту экономики, о возникновении 

чрезвычайной ситуации; определение задач по организации разведки в зоне ЧС и прогно-

зированию развития обстановки; 

б) приведение в готовность и развертывание сил и средств объекта, привлекаемых 

к АСДНР, их состав и сроки готовности, организацию работ; 

в) защиту работников объекта и населения (объемы, сроки, порядок выполнения 

мероприятий и привлекаемые для этого силы и средства): 

- укрытие в защитных сооружениях; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной и 

химической разведки; 

- лечебно-эвакуационные и противоэпидемические мероприятия; 

- экстренная эвакуация персонала предприятия из опасных зон. 

Факт наступления стихийного бедствия, аварии, природной или техногенной ката-

строфы может быть обнаружен рабочими и служащими предприятия, дежурными диспет-

черскими службами потенциально опасных объектов, автоматизированными средствами 

(системами) наблюдения и контроля за опасными факторами, а также сторонними наблю-

дателями из числа населения. 

В пункте а) разработчик плана действий должен определить первоочередные меро-

приятия, проводимые дежурными диспетчерами до прибытия руководства, сроки опове-

щения рабочих и служащих, а также населения, проживающего в опасной зоне вблизи 

объектов, если поражающие факторы чрезвычайной ситуации могут выйти за зону про-

ектной застройки. Сроки и порядок доклада руководителя объекта органам управления 

ГОЧС города (района) и информирование взаимодействующих сил при проведении АС-

ДНР. 

Определить основные задачи разведки. Какими силами, в какие сроки и какие виды 

разведки проводить в зоне чрезвычайной ситуации. 

В пункте б) необходимо отразить нормативные показатели приведения в готов-

ность имеющихся на объекте сил и средств ликвидации ЧС, наблюдения и лабораторного 

контроля для каждого вида чрезвычайной ситуации. Определить порядок наращивания 

группировки сил РСЧС за счет второго и третьего эшелонов. 

В пункте в) при определении мероприятий защиты работников объекта и населения 

следует определить использование основных средств защиты в зависимости от вида и 

масштаба чрезвычайной ситуации. При этом следует отразить порядок использования 

средств инженерной защиты и сроки укрытия в защитных сооружениях персонала. 

Указать порядок использования средств индивидуальной защиты, места (пункты) 

их выдачи и режимы функционирования. 

Определить основные мероприятия медицинской защиты рабочих и служащих. 

Указать сроки и количество привлекаемых медицинских работников объекта. При необ-

ходимости раскрыть вопросы противоэпидемических мероприятий. 

При непосредственной угрозе жизни людей в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации отразить вопросы экстренной эвакуации (вывода, вывоза) из опасной зоны. 

При аварии с выбросом АХОВ производится экстренный вывод (вывоз) персонала, 

попадающего или попавшего в зону химического заражения, за границы распространения 

облака АХОВ. Возможный экстренный вывод (вывоз) рабочих и служащих должен пла-

нироваться заблаговременно по данным прогноза и отражаться в этом пункте плана дей-

ствий. 
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Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС на 

предприятии 
В подразделе 2.3 разработчиками плана действий объекта должны быть спланиро-

ваны мероприятия, направленные на создание условий для организованного, бесперебой-

ного и эффективного выполнения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

жизнеобеспечения пострадавших и привлекаемых для проведения АСНДР сил. 

Основными видами обеспечения являются: радиационная, химическая и биологи-

ческая защита, инженерное, техническое, медицинское, материальное, противопожарное, 

транспортное обеспечение, а также организация разведки и охраны общественного поряд-

ка. 

Они включаются в виде пунктов подраздела 2.3, например: 

•  Разведка 

•  Инженерное обеспечение 

•  Техническое обеспечение и так далее. 

Содержание и объем подраздела 2.3 зависит от типа и особенностей объекта. Реко-

мендуется по каждому виду обеспечения отражать: 

- перечень необходимых сил и средств, материальных ресурсов; 

- сроки выполнения мероприятий; 

- должности и фамилии, ответственных за организацию того или иного вида обес-

печения. 

Если на объекте экономики созданы службы гражданской обороны, то мероприя-

тия по обеспечению действий сил и средств в чрезвычайных ситуациях мирного и военно-

го времени подробно излагаются в планах этих служб, а в план действий (подраздел 2.3) 

выносятся в сокращенной форме. Если же службы гражданской обороны на объекте не 

созданы (нет базы для их создания), или созданы не полностью, то в подразделе 2.3 по-

дробно излагается содержание мероприятий по всестороннему обеспечению. 

Основными задачами разведки на объекте при возникновении чрезвычайной ситу-

ации являются: 

- выявление обстановки на объекте; 

- определение характера и объема АСДНР; 

- выявление мест нахождения и состояния пострадавших, их количества, характера 

и степени поражения; 

- определение степени задымленности и загазованности объекта (при пожарах); 

- выявление степени радиоактивного загрязнения местности, зданий и сооружений 

(при попадании объекта в зону радиоактивного загрязнения); 

- уточнение состояния аварийного объекта; 

- уточнение обстановки в районе проведения АСДНР. 

Разведка планируется и ведется до полного завершения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на объекте. 

Ответственным за организацию и ведение разведки является начальник штаба (от-

дела, сектора) ГОЧС объекта. 

Радиационная и химическая разведка проводится: 

- постами радиационного и химического наблюдения, формированиями радиаци-

онной и химической разведки объекта; 

- подразделениями специализированных военизированных пожарных частей; 

- специалистами объектовой лаборатории (взятие проб воздуха на зараженной 

АХОВ территории). 

Инженерная разведка проводится силами звеньев механизации или аварийно-

технических команд (бригад). 

Пожарная разведка проводится подразделениями специализированных военизиро-

ванных пожарных частей. 
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При обрушениях (разрушениях) жилых или производственных зданий (сооруже-

ний) инженерная разведка планируется силами территориальных аварийно-спасательных 

и поисково-спасательных отрядов, а также объектовых аварийно-техничес-ких команд. 

Инженерное обеспечение включает: 

- инженерную разведку участка (объекта) предстоящих работ; 

- расчистку и содержание маршрутов ввода, проездов к участкам (объектам) прове-

дения АСДНР; 

- обрушение неустойчивых конструкций зданий и сооружений; 

- выполнение неотложных работ по локализации повреждений на коммунально-

энергетических сетях; 

- приведение в готовность защитных сооружений, укрытие рабочих и служащих в 

них. 

Сроки выполнения некоторых мероприятий инженерного обеспечения разработчи-

ки плана могут определить с помощью ориентировочных нормативов, изложенных в табл. 

П.8.2. 

Ответственным за инженерное обеспечение назначается главный инженер пред-

приятия. 

Техническое обеспечение включает в себя: 

- организацию и своевременное проведение технического обслуживания и эксплуа-

тации технических средств; 

- восстановление технических средств, вышедших из строя; 

- своевременное обеспечение техники запасными частями и ремонтными материа-

лами. 

Техническое обеспечение организуется начальником административно- хозяй-

ственного отдела или отдела материально-технического обеспечения и осуществляется 

силами ремонтных подразделений объекта экономики и водителями машин. 

Планируется техническое обеспечение на весь период проведения АСДНР. 

Основными задачами медицинского обеспечения являются: 

- оказание медицинской помощи пострадавшим; 

- эвакуация пострадавших в медицинские учреждения; 

- оказание необходимой медицинской помощи личному составу аварийно-

спасательных формирований, привлекаемому для проведения АСДНР; 

- предупреждение инфекционных заболеваний в местах (на объектах) проведения 

работ. 

В зависимости от возможностей объекта для решения задач медицинского обеспе-

чения могут привлекаться: 

- врачи, медицинский персонал поликлиник, медпунктов, здравпунктов; 

- санитарные звенья и санитарные посты объекта. 

Сроки оказания медицинской помощи зависят от вида и тяжести поражения. При 

планировании оказания медицинской помощи пострадавшим можно принять, что опти-

мальными с момента поражения сроками являются: 

- оказание первой медицинской помощи – 0,5 ч; 

- оказание первой врачебной помощи – 4-6 ч. 

Ответственным за медицинское обеспечение при ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции на объекте назначается начальник медицинской службы объекта (начальник объекто-

вой поликлиники, медпункта, здравпункта). 

Основной целью материального обеспечения при проведении АСДНР на объекте 

является своевременное и полное удовлетворение потребностей привлекаемых сил в го-

рючем, смазочных материалах, продовольствии, вещевом, инженерно-техническом иму-

ществе, воде и других материалах, а также организация их жизнеобеспечения и отдыха. 
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Обеспечение привлекаемых сил горячей пищей должно планироваться, как прави-

ло, три раза в сутки. Нормы обеспечения продуктами питания спасателей приведены в 

табл. П.7.3. Ответственным, как правило, назначается директор объектовой столовой. 

Дозаправка техники планируется на месте производства работ. Ответственным мо-

жет быть определен один из начальников цехов (отделов). 

При наличии химического заражения (аварии на химически опасном объекте) пла-

нируется выдача средств индивидуальной защиты со склада предприятия (ответственный 

– начальник штаба (отдела, сектора) ГОЧС). 

Замена одежды и обуви может планироваться на санитарно-обмывочном пункте 

или в другом установленном месте. 

Материальное обеспечение сил и средств при проведении АСДНР организует 

начальник отдела материально-технического снабжения. 

Противопожарное обеспечение включает: 

- ведение пожарной разведки маршрутов ввода, участков (объектов) ведения спаса-

тельных работ; 

- локализацию и тушение пожаров при вводе подразделений (формирований) на 

участки (объекты) ведения работ и в ходе работ; 

- спасение людей из горящих, задымленных зданий и сооружений. 

Работы начинаются немедленно с момента обнаружения факта пожара и заверша-

ются после ликвидации пожара. 

Для выполнения задач противопожарного обеспечения целесообразно планировать 

военизированные пожарные части объектов (где они имеются), а также команды и отде-

ления пожаротушения объектов. 

Ответственным за противопожарное обеспечение может быть назначен штатный 

начальник пожарной части объекта (если она создана), начальник штаба (отдела, сектора) 

ГОЧС, начальник службы безопасности объекта. 

Основными задачами транспортного обеспечения являются: 

- своевременная эвакуация рабочих и служащих (персонала) за пределы зоны по-

ражения (заражения); 

- организация подвоза сил и средств для проведения АСДНР на территории объек-

та. 

Для выполнения задач транспортного обеспечения планируется: автотранспорт 

объекта и автотранспортных предприятий города (по согласованию с руководством этих 

предприятий и органами управления ГОЧС города или городского района). 

Ответственным за транспортное обеспечение назначается начальник автопарка, га-

ража или начальник отдела материально-технического снабжения. 

Основными задачами охраны общественного порядка являются: 

- обеспечение безопасности рабочих и служащих (сотрудников) объекта; 

- организация оцепления зоны чрезвычайной ситуации; 

- осуществление пропускного режима на предприятие; 

- поддержание общественного порядка в районе (на объекте) проведения АСДНР. 

Для выполнения задач охраны общественного порядка планируется привлекать: 

- силы и средства службы безопасности объекта; 

- силы и средства УВД (ОВД) города (городских районов); 

- команды (группы) охраны общественного порядка объекта. 

Ответственным за обеспечение общественного порядка на объекте назначается 

начальник службы безопасности. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) 
В основе организации АСДНР лежит заблаговременно разработанный план дей-

ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятия (учрежде-

ния, организации). 
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С возникновением стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных ката-

строф, при выявлении опасных загрязнений (заражений) окружающей среды органы 

управления и силы РСЧС приводятся в готовность, а также вводятся планы действий. 

Непосредственное руководство аварийно-спасательными и другими неотложными 

работами, координацией привлекаемых сил и средств осуществляет комиссия по чрезвы-

чайным ситуациям объекта. 

Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что объектовая комиссия не может 

самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается за помощью 

к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

На объектовом уровне работу КЧС обеспечивает постоянно действующий штаб 

(отдел, сектор) ГОЧС или специально назначенное должностное лицо. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы организуются и проводятся в 

соответствии с решением председателя КЧС объекта. 

Исходными данными для принятия решения на ликвидацию чрезвычайной ситуа-

ции являются: 

- задача, поставленная вышестоящим органом управления; 

- данные разведки об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации; 

- выводы из оценки обстановки; 

- оценка возможностей имеющихся и прибывающих сил и средств ликвидации ЧС; 

- выводы из оценки местности, погоды, их возможного влияния на ход проведения 

АСДНР. 

Управление ликвидацией чрезвычайной ситуации организуется из единого центра 

на основе принципа централизации и ведется в интересах решения общей основной задачи 

– проведения АСДНР в кратчайшие сроки и с минимальным ущербом. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы организуются и ведутся на 

основе единого замысла председателя КЧС объекта с предоставлением подчиненным 

инициативы в выборе конкретных методов и технологий проведения работ в соответствии 

с реальной обстановкой. 

Развертывание органов управления и наращивание привлекаемых сил и средств для 

проведения АСДНР осущест-вляется по мере приведения их в готовность и выдвижения к 

месту аварии или катастрофы. 

В первую очередь в зону чрезвычайной ситуации вводятся подразделения разведки 

и аварийно-спасательные формирования (подразделения) постоянной готовности объекта, 

а также оперативные группы органов управления ГОЧС. Срок их прибытия для проведе-

ния АСДНР - до 30 мин. Этими силами организуются разведка и первоочередные меро-

приятия по защите населения. 

Во втором эшелоне вводятся территориальные и ведомственные аварийно-

спасательные формирования (при необходимости могут быть привлечены подразделения 

войск ГО), с помощью которых организуется проведение полномасштабных аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Срок их прибытия в район бедствия – не более 

трех часов. 

В дальнейшем при необходимости осуществляется наращивание сил и средств, 

привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации. Срок прибытия этих сил – от трех 

часов до нескольких суток. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ включает следу-

ющие основные мероприятия: 

- оповещение органов управления ГОЧС, рабочих и служащих объекта, а также 

населения прилегающих территорий, если они попадают в зону чрезвычайной ситуации; 

- проведение разведки в зоне чрезвычайной ситуации, оценка обстановки и прогно-

зирование ее развития; 

- локализация и ликвидация очагов пожаров; 

- установление режима доступа в зону ЧС, охрана общественного порядка в ней; 
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- поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, эвакуация их в места сбора по-

раженных; 

- оказание пострадавшим первой медицинской, врачебной помощи и эвакуация их 

в лечебные учреждения; 

- локализация и ликвидация аварий на коммунально-энергетических сетях; 

- проделывание проходов и проездов в завалах и разборка завалов разрушенных 

зданий и сооружений; 

- санитарная обработка участников ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- обеззараживание, дезактивация территории объекта зданий, сооружений, техники, 

транспорта и имущества; 

- проведение других неотложных работ. 

Разведка осуществляется в целях уточнения обстановки, получения информации о 

состоянии пострадавших людей, характера их поражения, предполагаемых объемах АС-

ДНР. Для ведения разведки из состава разведывательных и специальных подразделений и 

формирований назначаются разведывательные дозоры общей и специальной разведки. 

Определение потребного количества разведывательных звеньев осуществляется по 

Методике расчета потребных сил и средств, приведенной в приложении 6 настоящего по-

собия. 

Важнейшей составной частью технологии ведения аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ является поиск пострадавших, который ведется разведывательны-

ми подразделениями, специальными поисковыми группами аварийно-спасательных фор-

мирований. 

После обнаружения пострадавших спасатели приступают к их извлечению из-под 

завалов разрушенных зданий и сооружений. 

Основными способами деблокирования пострадавших, находящихся в разрушен-

ных зданиях и сооружениях, являются разборка завала сверху, сплошная горизонтальная 

его разборка или деблокирование путем устройства лазов в завале. 

Деблокирование пострадавших путем разборки завала применяется при нахожде-

нии пострадавших на небольшой глубине от поверхности завала. Эти работы, исходя из 

структуры завала, ведутся с использованием аварийно-спасательного инструмента. 

Деблокирование пострадавших путем сплошной горизонтальной разборки завалов 

применяется при нахождении пострадавших на значительной глубине от поверхности за-

вала. При этом работы ведутся с использованием инженерной техники и аварийно-

спасательного инструмента. 

Деблокирование пострадавших путем устройства лазов в завале осуществляется 

при наличии в завале пустот и полостей, позволяющих путем их расширения и фиксации 

неустойчивых элементов обеспечить доступ к пострадавшему и его эвакуацию из завала. 

При этом в основном используется аварийно-спасательный инструмент. 

Спасение пострадавших, блокированных в замкнутых заваленных помещениях, 

проводится путем пробивания проемов в стенах и перекрытиях, устройства проходов к 

заваленным дверям и окнам. Пробивание проемов в стенах и перекрытиях с учетом их 

толщины осуществляется с использованием средств малой механизации. 

Спасение пострадавших, находящихся на верхних этажах разрушенных (горящих) 

зданий и сооружений, осуществляется: 

- по сохранившимся и временно восстановленным лестничным маршам; 

- с применением автоподъемников при высоте нахождения пострадавших до 10 м; 

- с применением автолестниц при высоте нахождения пострадавших до 30 м. 

Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций показывает, что спасение пострадавших 

при разрушении зданий и сооружений наиболее целесообразно проводить звеньями руч-

ной разборки и спасательными механизированными группами. 
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Состав звена ручной разборки и спасательной механизированной группы, а также 

расчет в их потребности для проведения АСДНР приведен в методике расчета потребных 

сил и средств в приложении 6 настоящего пособия. 

При пожарах спасение людей, заблокированных в горящих зданиях и сооружениях, 

проводится с использованием пожарных лестниц, автоподъемников и автовышек, а также 

с помощью спасательных рукавов. В крайних случаях применяется растянутый брезент 

или другой прочный материал в качестве ловушек при приземлении пострадавших, вы-

прыгивающих из горящих зданий. 

При авариях на радиационно или химически опасных объектах основными спосо-

бами спасения людей являются вывод (вынос) пораженных из зон действия поражающих 

факторов, использование индивидуальных средств защиты, оказание своевременной ме-

дицинской помощи, удаление радиоактивных веществ или АХОВ с открытых участков 

кожного покрова, применение радиозащитных средств и антидотов. 

В ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ организуется и прово-

дится всестороннее их обеспечение. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся, как правило, непре-

рывно, днем и ночью, в любую погоду. При крупных авариях и катастрофах, больших 

объемах АСДНР и в сложных условиях их проведения работы организуются в 2-3 смены. 

Смена формирований (подразделений) проводится непосредственно на рабочих местах. 

При этом тяжелая инженерная техника обычно не выводится, а передается подразделению 

(формированию), прибывшему на смену, непосредственно на месте работ. 

Чрезвычайная ситуация считается ликвидированной, когда устранена или снижена 

до приемлемого уровня непосредственная угроза жизни и здоровью людей, локализовано 

или подавлено воздействие поражающих факторов. Решение о завершении АСДНР при-

нимает руководитель работ (председатель КЧС), осуществлявший руководство ликвида-

цией чрезвычайной ситуации. 

Организация взаимодействия между органами и силами, привлекаемыми к 

работам 
Непременным условием высокой эффективности действий органов управления и 

сил при ликвидации чрезвычайной ситуации является организация и поддержание тесного 

взаимодействия между всеми участниками аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

Сущность взаимодействия состоит в целенаправленной управленческой деятельно-

сти, согласованной по целям, задачам, месту, времени и способам действий органов 

управления и сил РСЧС на всех этапах работ. Взаимодействие организуется заблаговре-

менно еще на стадии разработки и согласования планов действий, совершенствуется при 

их ежегодном уточнении, а также уточняется при угрозе и возникновении конкретной 

чрезвычайной ситуации. 

Поэтому на этапе планирования основные вопросы взаимодействия при проведе-

нии АСДНР отражаются в подразделе 2.5 плана действий. 

Взаимодействие с КЧС города (городского района) и соседних предприятий реко-

мендуется отрабатывать по вопросам: 

- сбора и обмена информацией о чрезвычайной ситуации; 

- привлечения сил и средств для ликвидации ЧС; 

- последовательности проведения АСДНР. 

По вопросам сбора и обмена информацией о чрезвычайной ситуации штаб (отдел, 

сектор) ГОЧС объекта должен регулярно докладывать в управление ГОЧС города (город-

ского района) о состоянии дел в ходе проведения АСДНР и получать, в свою очередь, 

данные о наличии и возможностях привлекаемых территориальных сил и средств город-

ского звена территориальной подсистемы РСЧС и другие необходимые сведения. 
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По отдельным специальным вопросам КЧС и штаб (отдел, сектор) ГОЧС предпри-

ятия взаимодействуют с городскими (районными) органами управления внутренних дел, 

медицинской, противопожарной и аварийно-техническими службами. 

Участие городских служб может потребоваться при ликвидации чрезвычайной си-

туации, связанной с проведением работ по обеззараживанию территории, зданий и поме-

щений, поиску и извлечению пострадавших из-под завалов, для оказания квалифициро-

ванной медицинской помощи пострадавшим. 

По вопросам привлечения сил и средств для ликвидации ЧС штаб (отдел, сектор) 

ГОЧС согласовывает: 

- порядок выдвижения разведывательных формирований (подразделений) и их дей-

ствия в зоне чрезвычайной ситуации; 

- действия аварийно-спасательных формирований по взаимному обеспечению вы-

хода к участкам (объектам, местам) проведения АСДНР, устройству проездов и проходов 

в завалах, поиску и деблокированию пострадавших из-под завалов и разрушенных зданий; 

- порядок оказания медицинской помощи, места пунктов сбора пораженных, пути и 

способы эвакуации на них; 

- организацию связи и порядок передачи информации; 

- сигналы управления, оповещения и порядок действия по ним. 

По вопросам последовательности проведения АСДНР уточняется, какими силами и 

с какого времени выполняются те или иные технологические операции по ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации. В ходе проведения АСДНР под-держание взаимодей-

ствия достигается единым оперативным планированием, постановкой и уточнением задач 

с учетом хода работ и изменений обстановки, отдачей согласованных по содержанию рас-

поряжений, непрерывной координацией действий и контролем их результатов. 

Взаимодействующие органы управления, решая совместные задачи, должны: знать 

обстановку в зоне чрезвычайной ситуации и постоянно уточнять данные о ней; правильно 

понимать замысел руководителя спасательных работ и задачи совместно проводимых ме-

роприятий; поддерживать между собой непрерывную связь и осуществлять взаимное ин-

формирование; организовывать совместную подготовку и планирование проводимых ме-

роприятий; согласовывать вопросы управления, разведки и всех видов обеспечения. 

Управление мероприятиями и действиями сил в ЧС 
В данном подразделе разработчикам плана действий рекомендуется отразить орга-

низационные и технические мероприятия по управлению предупреждением и ликвидаци-

ей возможных чрезвычайных ситуаций. 

Данные мероприятия целесообразно планировать в следующей последовательно-

сти: 

- организация управления проведением АСДНР на объекте (кто осуществляет об-

щее управление спасательными работами и откуда; где находится пункт управления, со-

став пункта управления и выделяемого от него подвижного пункта управления); 

- порядок и сроки занятия членами КЧС и другими должностными лицами пункта 

управления; 

- организация оповещения и информирования руководящего состава, рабочих и 

служащих (сотрудников) об обстановке и действиях в зоне ЧС; 

- состав оперативной группы КЧС объекта непосредственно на участке проведения 

аварийно-спасательных работ; 

- организация связи с подчиненными, вышестоящими и взаимодействующими ор-

ганами управления (по телефонам местной связи, городской АТС, диспетчерской связи, с 

помощью радиостанций; также указывается время готовности средств связи). 

В завершении подраздела указывается, что схемы организации управления, опове-

щения и связи приведены в приложении 5 к плану действий. 

Такая структура подраздела 2.6 характерна для крупных промышленных предприя-

тий (машиностроительных и металлообрабатывающих заводов, химических и нефтепере-
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рабатывающих предприятий, транспортных объектов, которые занимают большие площа-

ди и размещаются в различных зданиях и сооружениях). 

На таких объектах запасной пункт управления размещается в одном из защитных 

сооружений, имеется подвижный пункт управления, диспетчерская связь. В состав КЧС 

включается 20-30 человек, создается оперативная группа. 

На объектах с небольшой численностью персонала, расположенных в одном или 

двух-трех зданиях (предприятия торговли и питания, гостиницы, общеобразовательные 

учреждения и другие) управление ликвидацией чрезвычайной ситуации осуществляется 

из рабочего кабинета руководителя (директора) учреждения и запасные пункты не плани-

руются. Оперативные группы при КЧС обычно не создаются.  
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11. Режимы функционирования РСЧС. Действия должностных лиц РСЧС при 

различных режимах функционирования РСЧС 

1. Основные задачи РСЧС 

Основными задачами, решаемыми РСЧС, являются: 
 - разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспече-

нием защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 - осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на пре-

дупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых 

форм, а также подведомственных им объектов производственного и социального назначе-

ния в чрезвычайных ситуациях; 

 - обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предна-

значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 - сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций; 

 - подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

 - прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций; 

 - осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 - ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 - осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

 - реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

 - международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Структура РСЧС 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О еди-

ной государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

от 30.12.2003 г. № 794 РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 

Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем. Данная система 

действует на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уров-

нях. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами исполни-

тельной власти для организации работы в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов. 

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах Российской 

Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их тер-

риторий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному де-

лению этих территорий. 

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, постоянно действу-

ющие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 
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финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного 

обеспечения. 

Координационными органами РСЧС 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 без-

опасности федеральных органов исполнительной власти; 

на территориальном уровне (в пределах территории субъекта Российской Феде-

рации) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации; 

на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) – ко-

миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности органа местного самоуправления; 

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

В пределах соответствующего федерального округа функции и задачи по обеспече-

нию координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организа-

ции взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций осуществляет в установленном порядке полномочный представитель Пре-

зидента Российской Федерации в федеральном округе. 

Постоянно действующими органами управления единой системы являются: 
на федеральном уровне – МЧС России, структурные подразделения федеральных 

органов исполнительной власти, специально уполномоченные решать задачи в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

на региональном уровне – региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России 

(региональные центры); 

на территориальном и местном уровнях – соответствующие органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации и 

территориях муниципальных образований (органы управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям); 

на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, 

специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Органами повседневного управления единой системы являются: 
 - центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурно-

диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти; 

 - центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

 - центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям, информационные центры, дежурно-

диспетчерские службы территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти; 

 - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 

 - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных 
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объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

и проведения работ по их ликвидации. 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, 

аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные спе-

циальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 

обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрез-

вычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

На объектах состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие 

их организации исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Силы и средства РСЧС подразделяются на силы и средства наблюдения и кон-

троля, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Силы и средства наблюдения и контроля включают те органы, службы и учрежде-

ния, которые осуществляют государственный надзор, инспектирование, мониторинг, кон-

троль состояния природной среды, хода природных про цессов и явлений, потенциально 

опасных объектов, продуктов питания, фу ража, веществ, материалов, здоровья людей и 

т.д. К этим силам и средствам относятся силы и средства органов государственного 

надзора, гидрометеослужбы, ветеринарной службы и др. 

Благодаря их деятельности предупреждается определенная часть катастроф, про-

гнозируется их возможное возникновение, об их угрозе оповещаются органы управления 

и население. 

Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций включают: 
 - войска гражданской обороны; 

 - поисково-спасательную службу МЧС России; 

 - Государственную противопожарную службу МЧС России; 

 - соединения и воинские части Вооруженных Сил, предназначенные для ликвида-

ции последствий катастроф; 

 - противопожарные, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные форми-

рования министерств, ведомств и различных организаций; 

 - учреждения и формирования служб экстренной медицинской помощи и многие 

другие. 

Как правило, ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и сред-

ствами того звена РСЧС, той территориальной или функциональной подсистемы, на тер-

ритории или объектах которых они возникли. Если масштабы чрезвычайной ситуации та-

ковы, что территориальная или ведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям не 

может самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается за 

помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации федерального и регио-

нального характера могут привлекаться силы и средства гражданской обороны в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, терри-

ториях или акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме повсе-

дневной деятельности.  

3. Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования 

РСЧС 

Режимами функционирования РСЧС являются: 
повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 
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Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

РСЧС, являются: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуа-

ций; 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-

ности; 

- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по пре-

дупреждению 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; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов мате-

риальных 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 обеспе-

чения 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 соответ-

ственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в рассле-

довании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин по-

добных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возник-

новения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и долж-

ностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управ-

ления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой си-

стемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 

приемах и способах защиты от них; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрез-

вычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 

также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрез-

вычайных 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 реа-

гированию 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 раз-

вития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
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- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;  

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обес-

печению 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 ситуа-

ций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвы-

чайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуа-

циях. 

4. Действия должностных лиц при различных режимах функционирования 

РСЧС 
Для своевременного выявления угрозы и фактов возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, оповещения органов управления террито-

риальной подсистемы РСЧС и населения, которому создаются угрозы, соответствующим 

распорядительным документом органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации: 

- устанавливается порядок сбора и обмена информацией в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- определяется состав сил и средств наблюдения и контроля за состоянием окру-

жающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах, включаемых в состав 

системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций субъекта Российской 

Федерации. 

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах и тер-

риториях субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) органы управ-

ления и силы территориальной подсистемы РСЧС и муниципальных звеньев подсистемы 

функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления или организации, на территориях которых 

могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, устанавливаются следующие 

режимы функционирования органов управления и сил соответствующей подсистемы или 

звена РСЧС: 

- режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуа-

ции; 

- режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайной 

ситуации.  

Руководитель соответствующего органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации (органа местного самоуправления, организации) должен информировать 

население о причинах введения на конкретной территории объявленного режима функци-

онирования органов управления и сил РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасно-

сти населения. 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами терри-

ториальной подсистемы РСЧС (ее муниципальных звеньев) в режиме повышенной готов-

ности, являются: 
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- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возник-

новения чрезвычайной ситуации и ее последствий: 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства на стационарных пунк-

тах управления руководителей и должностных лиц органов управления и сил территори-

альной подсистемы (звена); 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам подсисте-

мы и ее звеньев, находящимся в возможной опасной зоне, данных о прогнозируемых 

чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от 

них; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрез-

вычайной ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в случае ее возникновения, а 

также по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов по организации действий в конкретных усло-

виях складывающейся обстановки; 

- приведение при необходимости сил и средств подсистемы (звена) РСЧС в готов-

ность 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 режиме чрезвычайной ситуации проводятся: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование раз-

вития возникшей чрезвычайной ситуации и возможных ее последствий; 

- оповещение руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о воз-

никшей чрезвычайной ситуации; 

- мероприятия по защите населения и территорий от опасных факторов чрезвычай-

ных ситуаций; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и всестороннему обес-

печению действий сил и средств территориальной подсистемы и ее звеньев, поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвы-

чайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов управления и 

сил территориальной подсистемы РСЧС и ее звеньев, принимающих участие в ликвида-

ции чрезвычайной ситуации и защите населения от ее опасных факторов, а также органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния и организаций с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти; 

- мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

При угрозе возникновения или возникновении региональных, федеральных и 

трансграничных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов управления 

и сил соответствующих подсистем РСЧС могут устанавливаться решениями Правитель-

ственной комиссии, которая может образовываться для предупреждения и ликвидации 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. 

В режиме чрезвычайного положения, который может вводиться на территории Рос-

сийской Федерации или в отдельных регионах на основании статьи 3 Федерального кон-

ституционного закона «О чрезвычайном положении» (пункты «а» и «б»), органы управле-

ния и силы РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, устанав-

ливаемого законодательством Российской Федерации.   



122 

12. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-

нию пожарной безопасности 

1. Предназначение и структура комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
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, оповещения и информаци-

онного обеспечения. 

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 без-

опасности федеральных органов исполнительной власти; 

на территориальном уровне (в пределах территории субъекта Российской Феде-

рации) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции; 

на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) - комис-

сия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа местного самоуправления; 

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

В пределах соответствующего федерального округа функции и задачи по обеспече-

нию координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организа-

ции взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций осуществляет в установленном порядке полномочный представитель Пре-

зидента Российской Федерации в федеральном округе. 

Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руково-

дителей, утверждение персонального состава и определение их компетенции осуществля-

ются решениями Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления и организаций. 

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о 

них или в решении об их создании. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния и организаций возглавляются соответственно руководителями указанных органов и 

организаций или их заместителями. 

2. Основные задачи комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их полно-

мочиями являются: 
а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в об-

ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы; 
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в) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления и организаций при решении вопросов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также вос-

становления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

решениями Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовы-

ми актами органов местного самоуправления. 

Основными задачами Правительственной комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности являются: 

- формирование и проведение единой государственной политики в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофа-

ми, стихийными и иными бедствиями; 

- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по раз-

работке проектов законодательных и других нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции, а также рассмотрение и представление в установленном 

порядке проектов указанных документов в Правительство Российской Федерации; 

- подготовка предложений по формированию системы экономических, организаци-

онно-технических и иных мер, направленных на обеспечение безопасности и защиту 

населения и территорий страны от чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями , 

катастрофами, стихийными и иными бедствиями; 

- проведение единой технической политики в области создания и развития сил и 

средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- определение основных направлений совершенствования и дальнейшего развития 

РСЧС; 

- организация разработки проектов федеральных целевых научно-технических про-

грамм, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и 

территорий страны от них и координация работ по выполнению этих программ; 

- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления при ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам социально экономической и 

правовой защиты, медицинской реабилитации граждан, пострадавших в результате ава-

рий, катастроф, стихийных и иных бедствий, а также лиц, принимавших участие в ликви-

дации чрезвычайных ситуаций; 

- определение основных направлений международного сотрудничества в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности являются: 

- руководство разработкой и осуществлением организационных и инженерно-

технических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышению 

надежности потенциально опасных объектов, обеспечению устойчивости и безопасности 

функционирования отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых программ и научно-

технических программ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций; 
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- участие в обеспечении готовности ведомственных органов управления, сил и 

средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, координация действий при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах, подведомственных соответствующему федерально-

му органу исполнительной власти, включая эвакуацию персонала объектов; 

- координация действий при проведении аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ при чрезвычайных ситуациях; 

- руководство созданием и использованием ведомственных резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- участие в осуществлении мероприятий по социальной защите населения, постра-

давшего в чрезвычайных ситуациях, а также по реализации прав и обязанностей населе-

ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно 

участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- участие в разработке отраслевых норм и правил безопасности производства, тех-

нологических процессов, продукции, а также правил защиты персонала организаций и 

объектов от чрезвычайных ситуаций; 

- координация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также персонала 

подведомственных организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- организация работы по аттестации аварийно-спасательных формирований и спа-

сателей. 

При ведомственных комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности могут создаваться штатные структурные 

подразделения, состав которых определяется министерством, ведомством, организацией в 

зависимости от возможных объемов работ по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций. 

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления являются: 

- координация деятельности подсистем и звеньев РСЧС на подведомственных тер-

риториях; 

- участие в разработке и осуществлении государственных целевых и научно-

технических программ по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в разработке и осуществлении мероприятий по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций, уменьшению ущерба и последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

- участие в обеспечении готовности органов управления, сил и средств субъектов 

Российской Федерации к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- организация формирования системы экономических и правовых мер, направлен-

ных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение защиты населения и терри-

торий; 

- создание резервных фондов финансовых и материально-технических ресурсов, 

используемых для покрытия расходов на предупредительные мероприятия, содержание и 

обеспечение аварийно-спасательных формирований, ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

и оказание помощи пострадавшим; 

- координация деятельности комиссий по чрезвычайным ситуациям на подведом-

ственной территории; 

- организация взаимодействия с комиссиями по чрезвычайным ситуациям соседних 

территорий, региональными центрами МЧС России, военным командованием и обще-

ственными организациями по вопросам сбора и обмена необходимой информацией, а в 

случае необходимости – направление сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций; 
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- координация действий в ходе возникновения, развития чрезвычайных ситуаций и 

в период их ликвидации, организация привлечения сил и средств к аварийно- спасатель-

ным, аварийно-восстановительным и другим неотложным работам; 

- организация обучения и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситу-

ациях, подготовки и повышения квалификации специалистов РСЧС. 

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации являются: 

- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, повышению надежности потенциально опасных объектов, обес-

печению устойчивости функционирования организаций и объектов при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- организация работ по созданию на потенциально опасных объектах и поддержа-

нию в состоянии готовности локальных систем контроля и оповещения; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям при чрез-

вычайных ситуациях, руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций и эвакуацией 

персонала организаций и объектов; 

- руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организация подготовки руководящего состава сил, а также персонала организа-

ций и объектов к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Рабочими органами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности являются соответствующие постоянно 

действующие органы управления РСЧС, специально уполномоченные решать задачи 

гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(органы управления по делам ГОЧС).  
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13. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территорий 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий и ЧС 

1. Общие сведения о мониторинге и прогнозировании ЧС 
Под мониторингом понимается система постоянного наблюдения за явлениями, 

процессами, происходящими в природе и техносфере, для предвидения нарастающих 

угроз для человека и среды его обитания. 

Общей целью мониторинга опасных явлений и процессов в природе и тех носфере 

является повышение точности и достоверности прогноза чрезвычайных ситуаций на осно-

ве объединения интеллектуальных, информационных и технологических возможностей 

различных ведомств и организаций, занимающихся вопросами мониторинга отдельных 

видов опасностей.  

 
Данные мониторинга служат основой для прогнозирования. В общем случае про-

гнозирование – это творческий исследовательский процесс, в результате которого полу-

чают гипотетические данные о будущем состоянии какого-либо объекта, явления, процес-

са. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – это опережающее отражение веро-

ятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа причин ее 

возникновения, ее источника в прошлом и настоящем. 

Прогнозирование включает в себя ряд элементов. Один из них – информация об 

объекте прогнозирования, раскрывающая его поведение в прошлом и настоящем, а также 

закономерности этого поведения. 

В основе всех методов, способов и методик прогнозирования лежит эвристический 

или математический подход. 

Суть эвристического подхода состоит в использовании мнений специалистов-

экспертов. Он находит применение для прогнозирования процессов, формализовать кото-

рые нельзя. 

Математический подход заключается в использовании имеющихся данных о неко-

торых характеристиках прогнозируемого объекта, их обработке математическими мето-

дами, получении зависимости, связывающей указанные характеристики со временем, и 
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вычислении с помощью найденной зависимости характеристик объекта в заданный мо-

мент времени. Этот подход предполагает применение моделирования или экстраполяции. 

Прогнозирование в большинстве случаев является основой предупреждения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В режиме повседневной деятельности прогнозируется возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций – факт возникновения чрезвычайного события, его место, время и 

интенсивность, возможные масштабы и другие характеристики предстоящего происше-

ствия. 

При возникновении чрезвычайной ситуации прогнозируется ход развития обста-

новки, эффективность тех или иных намеченных мер по ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции, требуемый состав сил и средств. Наиболее важным из всех этих прогнозов является 

прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Его результаты могут быть 

наиболее эффективно использованы для предотвращения чрезвычайных ситуаций (осо-

бенно в техногенной сфере, а также для некоторых природных бедствий), для заблаговре-

менного снижения возможных потерь и ущерба, обеспечения готовности к ним, определе-

ния оптимальных превентивных мер. 

2. Характеристика деятельности по мониторингу и прогнозированию чрезвы-

чайных ситуаций 
Деятельность по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, ввиду их большого разнообразия, весьма многоплано-

вая. Она осуществляется многими организациями (учреждениями), при этом используют-

ся различные методы и средства. Так, например, мониторинг и прогноз событий гидроме-

теорологического характера осуществляется учреждениями и организациями Росгидроме-

та, который, кроме того, организует и ведет мониторинг состояния и загрязнения атмо-

сферы, воды и почвы. 

Сейсмические наблюдения и прогноз землетрясений в стране осуществляются фе-

деральной системой сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений, в которую 

входят учреждения и наблюдательные сети Российской академии наук, МЧС России, Ми-

нобороны России, Госстроя России и др. 

Важную роль в деле мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций вы-

полняет Минприроды России, которое осуществляет общее руководство государственной 

системой экологического мониторинга, а также координацию деятельности в области 

наблюдений за состоянием окружающей природной среды. Это министерство и его учре-

ждения организуют и ведут: 

- мониторинг источников антропогенного воздействия на природную среду; 

- мониторинг животного и растительного мира, мониторинг наземной флоры и фа-

уны, включая леса; 

- мониторинг водной среды водохозяйственных систем в местах водозабора и сбро-

са сточных вод; 

- мониторинг и прогнозирование опасных геологических процессов, включающий 

три подсистемы контроля: экзогенных и эндогенных геологических процессов и подзем-

ных вод. 

Минздрав России через территориальные органы санитарно-эпидемиологического 

надзора организует и осуществляет социально-гигиенический мониторинг и прогнозиро-

вание обстановки в этой области. 

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности организуют и 

осуществляют федеральные надзоры – Госгортехнадзор России и Госатомнадзор России, а 

также надзорные органы в составе федеральных органов исполнительной власти. Следует 

отметить, что надзорные органы имеют также в составе органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а на предприятиях и в организациях - подразделения по 

промышленной безопасности предприятий и организаций. 
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Существуют и другие виды мониторинга и прогноза, осуществляемые в ведом-

ственных и иных интересах по разным видам объектов, явлений и процессов, контролиру-

емым ингредиентам и параметрам по различным видам опасностей. 

Необходимо подчеркнуть, что качество мониторинга и прогноза чрезвычайных си-

туаций определяющим образом влияет на эффективность деятельности в области сниже-

ния рисков их возникновения и масштабов. 

Важность этого направления в деле защиты населения и территорий от природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций нашла свое отражение в распоряжении Президен-

та Российской Федерации от 23 марта 2000г. № 86–рп, определившем необходимость и 

порядок создания в стране системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций. 

Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций является функ-

циональной информационно-аналитической подсистемой РСЧС. Она объединяет усилия 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС в части вопросов мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий. 

В основе структурного построения системы мониторинга и прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций лежат принципы структурной организации министерств и ведомств, 

входящих в РСЧС, в соответствии с которыми вертикаль управления имеет три уровня: 

федеральный, региональный и территориальный. 

Методическое руководство и координация деятельности системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций (СМП ЧС) на федеральном уровне осуществля-

ется Всероссийским центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера МЧС России (Центр “Антистихия”), в федеральном 

округе и субъекте Российской Федерации – региональными и территориальными центра-

ми мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - региональными и территориальными цен-

трами мониторинга). 

Основными задачами региональных и территориальных центров мониторинга яв-

ляются: 

- сбор, анализ и представление в соответствующие органы государственной власти 

информации о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и причинах их возник-

новения в регионе, на территории; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

- организационно-методическое руководство, координация деятельности и кон-

троль функционирования соответствующих звеньев (элементов) регионального и террито-

риального уровня системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- организация проведения и проведение контрольных лабораторных анализов хи-

мико-радиологического и микробиологического состояния объектов окружающей среды, 

продуктов питания, пищевого, фуражного сырья и воды, представляющих потенциальную 

опасность возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- создание и развитие банка данных о чрезвычайных ситуациях, геоинформацион-

ной системы; 

- организация информационного обмена, координация деятельности и контроль 

функционирования территориальных центров мониторинга. 

В целом система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций пред-

ставляет собой целый ряд в определенной мере самостоятельных (автономных) и одно-

временно взаимосвязанных организационно и функционально межведомственных, ведом-

ственных и территориальных систем (подсистем, звеньев, учреждений и т.п.), к которым 

можно отнести: 

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера МЧС России; 



129 

региональные и территориальные центры мониторинга чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в составе соответствующих органов управления 

ГОЧС; 

Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Российской Фе-

дерации; 

Единую государственную автоматизированную систему радиационного контроля; 

Единую государственную систему экологического мониторинга; 

специальные центры и учреждения, подведомственные исполнительным органам 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления. 

Все отношения и взаимосвязи приведенных выше систем (подсистем) в рамках 

РСЧС определены соответствующими нормативно-правовыми актами. 

Техническую основу мониторинга составляют наземные и авиационно- космиче-

ские средства соответствующих министерств, ведомств, территориальных органов власти 

и организаций (предприятий) в соответствии со сферами их ответственности. 

При этом главной составляющей являются наземные средства Сети наблюдения и 

лабораторного контроля гражданской обороны Российской Федерации, ее основных зве-

ньев, подведомственных Росгидромету, Минсельхозу России, Минздраву России и МПР 

России, а также средства контроля и диагностики состояния потенциально опасных объ-

ектов экономики, являющихся основными источниками чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. 

Космические средства мониторинга предназначаются, в основном, для выявления и 

уточнения обстановки, связанной с лесными пожарами, наводнениями и другими крупно-

масштабными опасными природными явлениями и процессами с незначительной динами-

кой. 

Авиационные средства используются для тех же целей, что и космические, а также 

для получения данных о состоянии радиационной обстановки, обстановки в зонах широ-

комасштабных разрушений, о состоянии магистральных трубопроводов и ряда других ви-

дов обстановки (дорожной, снежной, ледовой и т.п.). Они имеют более широкие возмож-

ности по сравнению с космическими средствами как по составу объектов наблюдения, так 

и по оперативности, и поэтому находятся на оснащении целого ряда соответствующих 

мониторинговых подразделений с учетом сфер ответственности последних. 

Общий порядок функционирования системы мониторинга и прогнозирования 

определяется Положением о системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным 

приказом МЧС России от 12 ноября 2001 г. № 483, а ее отдельных звеньев и элементов – 

положениями, утвержденными соответствующими федеральными министерствами, ве-

домствами, региональными и территориальными органами управления ГОЧС. 

В зависимости от складывающейся обстановки, масштаба прогнозируемой или 

возникшей чрезвычайной ситуации система мониторинга и прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций функционирует в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной 

готовности или режиме чрезвычайной ситуации. 

Следует отметить, что прогнозирование чрезвычайных ситуаций, как понятие, 

включает в себя достаточно широкий круг задач (объектов или предметов), состав кото-

рых обусловлен целями и задачами управленческого характера. 

Наиболее значимыми и остро необходимыми задачами (объектами или предмета-

ми) прогнозирования являются: 

- вероятности возникновения каждого из источников чрезвычайных ситуаций 

(опасных природных явлений, техногенных аварий, экологических бедствий, эпидемий, 

эпизоотий и т.п.) и, соответственно, масштабов чрезвычайных ситуаций, размеров их зон; 

- возможные длительные последствия при возникновении чрезвычайных ситуаций 

определенных типов, масштабов, временных интервалов или их определенных совокупно-

стей; 
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- потребности сил и средств для ликвидации прогнозируемых чрезвычайных ситуа-

ций. 

Методической базой решения задач прогнозирования являются соответствующие 

методики. 

В целом результаты мониторинга и прогнозирования являются исходной основой 

для разработки долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целевых программ, пла-

нов, а также для принятия соответствующих решений по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

В последние годы активно внедряются методы планирования мероприятий по дан-

ной проблеме на основе прогнозирования и анализа рисков чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами анализа и прогнозирования рисков чрезвычайных ситуаций 

являются: 

- выявление и идентификация возможных источников чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на соответствующей территории; 

- оценка вероятности (частоты) возникновения стихийных бедствий, аварий, при-

родных и техногенных катастроф (источников чрезвычайных ситуаций); 

- прогнозирование возможных последствий воздействия поражающих факторов ис-

точников чрезвычайных ситуаций на население и территорию. 

На первом этапе анализу подвергаются источники чрезвычайных ситуаций, в ре-

зультате возникновения и развития которых: 

- существенно нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей на 

соответствующей территории; 

- возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большого количества лю-

дей; 

- возможны значительные материальные потери; 

- возможен ущерб окружающей среде. 

При выявлении источников чрезвычайных ситуаций наибольшее внимание уделя-

ется потенциально опасным объектам, оценке их технического состояния и опасности для 

населения, проживающего вблизи от них, а также объектам, находящимся в зонах воз-

можных неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов. 

На следующем этапе проводится оценка вероятности возникновения стихийных 

бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф и величины возможного ущерба от 

них, которые и характеризуют риск соответствующих чрезвычайных ситуаций. 

Прогноз вероятности возникновения аварий на объектах экономики и их возмож-

ных последствий организуется и осуществляется руководителями и специалистами этих 

объектов. 

Прогноз рисков чрезвычайных ситуаций, вызываемых стихийными бедствиями, 

авариями, природными и техногенными катастрофами, возможными на территориях субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований, проводится соответствую-

щими территориальными звеньями (центрами) СМП ЧС. 

Прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории страны в целом осуществ-

ляется МЧС России во взаимодействии с другими федеральными органами исполнитель-

ной власти. 

Следует подчеркнуть, как подсказывает многолетний опыт, что без учета данных 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций нельзя планировать развитие 

территорий, принимать решения на строительство промышленных и социальных объек-

тов, разрабатывать программы и планы по предупреждению и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

От эффективности и качества проведения мониторинга и прогнозирования во мно-

гом зависит эффективность и качество разрабатываемых программ, планов и принятия 

решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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В свете изложенного основными задачами федеральных и территориальных орга-

нов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, участвующих в организации мо-

ниторинга окружающей среды, неблагоприятных и опасных природных явлений и про-

цессов и прогнозировании чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

являются: 

- создание, постоянное совершенствование и развитие на всех уровнях соответ-

ствующих систем (подсистем, комплексов) мониторинга окружающей среды, прогнозиро-

вания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- оснащение организаций и учреждений, осуществляющих мониторинг окружаю-

щей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, современными техническими средствами для решения возложенных на них задач; 

- координация работ учреждений и организаций на местном, территориальном и 

федеральном уровнях по сбору и обмену информацией о результатах наблюдения и кон-

троля за состоянием окружающей природной среды; 

- координация работ отраслевых и территориальных органов надзора по сбору и 

обмену информацией о результатах наблюдения и контроля за обстановкой на потенци-

ально опасных объектах; 

- создание информационно-коммуникационных систем для решения задач монито-

ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- создание информационной базы об источниках чрезвычайных ситуаций, масшта-

бах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- совершенствование нормативной правовой базы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- определение органов, уполномоченных координировать работу учреждений и ор-

ганизаций, решающих задачи мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- обеспечение с установленной периодичностью (в экстренных случаях немедлен-

но) представления данных мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующих анализов роста 

опасностей и угроз и предложений по их снижению; 

- своевременное рассмотрение представляемых данных мониторинга окружающей 

среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

принятие необходимых мер по снижению опасностей и угроз, предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций, уменьшению их возможных масштабов, защите населения и территорий 

в случае их возникновения. 

Вопросы, связанные с содержанием информации, порядком ее получения и оплаты 

на федеральном и территориальном уровнях, определяются соответствующими норматив-

ными правовыми актами в рамках РСЧС и ее территориальных подсистем. 

3. Оценка обстановки при ЧС 
Под оценкой обстановки (инженерной, пожарной, биологической, радиационной, 

химической и др.) понимают изучение и анализ факторов и условий, влияющих на ликви-

дацию чрезвычайных ситуаций. Включает изучение и анализ данных о характере чрезвы-

чайной ситуации, спасательных силах и средствах, районе действий, метеорологических и 

климатических условий, времени и др. 

Оценка обстановки при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях представляет 

собой изучение и анализ факторов и условий, влияющих на проведение работ по ликвида-

ции последствий аварии (катастрофы) и стихийного бедствия. Обстановка анализируется 

по элементам, основными из которых являются: характер и масштаб аварии (катастрофы) 

или стихийного бедствия, степень опасности для производственного персонала и населе-

ния, границы опасных зон (взрывов, пожаров, радиоактивного загрязнения, химического, 

биологического заражения, наводнения, затопления и др.) и прогноз распространения; ви-
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ды, объемы и условия проведения неотложных работ; потребность в силах и средствах для 

проведения работ в возможно короткие сроки; количество, укомплектованность, обеспе-

ченность и готовность к действиям сил и средств, последовательность их ввода на объек-

ты (в зону) для развертывания и проведения работ. В процессе анализа данных обстановки 

специалисты определяют потребности в силах и средствах для проведения работ и сопо-

ставляют с фактическим их наличием и возможностями, производя необходимые расчеты, 

анализируют варианты их использования и выбирают оптимальный (реальный). Выводы 

из оценки обстановки и предложения по использованию сил и средств докладываются в 

зависимости от масштабов чрезвычайных ситуаций руководителю объекта, органа мест-

ного самоуправления или органа исполнительной власти субъекта РФ (руководителю ра-

бот по ликвидации последствий аварии) предложения специалистов обобщаются и ис-

пользуются в ходе принятия решения. 

Оценка возможной обстановки может проводиться для следующих чрезвычайных 

ситуаций: 

- при возникновении аварий и катастроф на самом объекте; 

- при возникновении аварий и катастроф на других предприятиях и при перевозке 

опасных веществ, последствия которых могут создать опасность для функционирования 

объекта; 

- при возникновении стихийных бедствий. 

Для химически опасных объектов оценка возможной обстановки проводится с ис-

пользованием «Методики прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях 

(разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253 – 90)». При 

этом определяется глубина и площадь зоны заражения АХОВ, возможные потери рабочих 

и служащих, населения ближайших жилых кварталов. 

Для оценки возможной обстановки на пожаровзрывоопасных объектах разработчи-

кам плана действий необходимо определить параметры возможного взрыва, то есть дав-

ление во фронте воздушной ударной волны и степень ее воздействия на здания, сооруже-

ния и людей, находящихся открыто на местности. На основе полученных данных оцени-

вается инженерная, медицинская и пожарная обстановка, которая может сложиться при 

возникновении данной чрезвычайной ситуации. 

Для оценки обстановки при авариях и катастрофах на других предприятиях и при 

перевозке опасных веществ необходимо знать удаление потенциально опасных объектов и 

маршрутов перевозки опасных веществ от объектов, а также их возможное количество. 

Важнейшими характеристиками ураганов, бурь и штормов, определяющими объе-

мы возможных разрушений и потерь, являются скорость ветра, ширина зоны, охваченная 

ураганом, и продолжительность его воздействия. 

Значительный ущерб может быть нанесен в результате обильного выделения дож-

девых осадков (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 часов и менее). 

Сильные дожди приводят к подтоплениям, последствием которых может быть: 

- ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки; 

- загрязнение источников водоснабжения; 

- затопление подвалов и технических подполий; 

- деформация зданий, провалы, набухания и просадки почвы; 

- загрязнение подпочвенных вод тяжелыми металлами, нефтепродуктами и други-

ми химическими элементами; 

- разрушение емкостей, продуктопроводов и других заглубленных конструкций из-

за усиления процессов коррозии. 

Сильные снегопады (при количестве осадков 20 мм и более за 12 часов и менее) 

могут продолжаться до нескольких суток. 

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и нали-

паний мокрого снега, что особенно опасно для линий электропередач.  
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14. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС 

1. Основные принципы защиты населения 
На современном этапе основной целью государственной политики в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является обеспечение гарантиро-

ванного уровня безопасности личности, общества и государства в пределах научно-

обоснованных критериев приемлемого риска. 

Формирование и реализация этой политики осуществляется с соблюдением 

следующих основных принципов: 
 - защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население Российской Федера-

ции, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

страны; 

 - подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 

осуществляются с учетом разделения предметов ведения и полномочий между федераль-

ными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного само  управления; 

 - при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается приоритетность за-

дач по спасению жизни и сохранению здоровья людей; 

 - мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций раз-

личного характера планируются и осуществляются в строгом соответствии с международ-

ными договорами и соглашениями Российской Федерации, Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами; 

 - основной объем мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в слу-

чае их возникновения, проводится заблаговременно; 

 - планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера проводятся с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасно-

сти возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера; 

 - объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций различного характера определяются, исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств; 

 - ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осуществляется сила-

ми и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвы-

чайная ситуация. При недостаточности выше  указанных сил и средств, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, привлекаются силы и средства феде-

ральных органов исполнительной власти, а также, при необходимости, силы и средства 

других субъектов Российской Федерации. 

Реализация государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе соответствующих законов и норма-

тивных правовых актов через разработку и реализацию федеральных и региональных це-

левых программ, научно-технических программ, планов развития и совершенствования 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех уров-

нях, а также с помощью комплекса мер организационного, инженерно-технического, эко 

номического и административного характера.  
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2. Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС включает в себя: 
 - оповещение населения об опасности, его информировании о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 

 - эвакуацию и рассредоточение; 

 - инженерную защиту населения и территорий; 

 - радиационную и химическую защиту; 

 - медицинскую защиту; 

 - обеспечение пожарной безопасности; 

 - подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие. 

Для непосредственной защиты пострадавших от поражающих факторов аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в зоне ЧС. 

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом воз-

можных опасностей и угроз. 

Они планируются и осуществляются дифференцированно, с учетом особенностей 

расселения людей, природно-климатических и других местных условий. 

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения опре-

деляются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствую-

щих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических 

возможностей по их подготовке и реализации. 

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и 

средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых 

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация. 

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и инфор-

мирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. 
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Процесс оповещения включает доведение в сжатые сроки до органов управления, 

должностных лиц и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации, а также населения на соответствующей территории (субъект Рос-

сийской Федерации, город, населенный пункт, район) заранее установленных сигналов, 

распоряжений и информации органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления относительно возникающих угроз и порядка 

поведения в создавшихся условиях. 

Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут 

руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня. 

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает сначала, при 

любом характере опасности, включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) 

звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук 

(сигнал), необходимо немедленно включить средства приема речевой информации – ра-

диоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения 

о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации по рациональным способам пове-

дения в создавшихся условиях. 

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные си-

стемы централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС различают несколько уровней, на 

которых должны создаваться системы оповещения – федеральный, региональный, терри-

ториальный, местный и объектовый. Основными уровнями, связанными непосредственно 

с оповещением населения, являются территориальный, местный и объектовый. 

На объектовом уровне основными являются локальные системы оповещения. 

Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения 

сигналов и информации оповещения до: 
- руководителей и персонала объекта, 

- объектовых сил и служб; 

- руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне 

действия локальной системы оповещения; 

- оперативных дежурных служб органов, осуществляющих управление граждан-

ской обороной на территории субъекта Российской Федерации, города, городского или 

сельского района; 

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

Решение на задействование систем оповещения ГО принимает соответствующий 

руководитель. 

Руководители на подведомственных территориях для передачи сигналов и инфор-

мации оповещения населению имеют право приостановки трансляции программ по сетям 

радио, телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной принадлеж-

ности, организационно-правовых форм и форм собственности. 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными 

дежурными службами органов, осуществляющих управление гражданской обороной, вне 

всякой очереди, с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и 

оповещения. 

Оперативные дежурные службы органов, осуществляющих управление граждан-

ской обороной, получив сигналы (распоряжения) или информацию оповещения подтвер-

ждают их получение, немедленно доводят полученный сигнал (распоряжение) до под чи-

ненных органов управления и населения с последующим докладом соответствующему ру-

ководителю (лицу его замещающему). 

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществ-

ляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим 

– автоматизированный. 

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации 

оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств опове-
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щения, сопряженных с каналами связи сети связи общего пользования и ведомственных 

сетей связи, а также сетями вещания. 

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации 

оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосудар-

ственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания. 

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых 

сообщений по сетям вещания. 

Одним из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций явля-

ется эвакуация. В отдельных ситуациях (например, возникновении катастрофического за-

топления, длительном радиоактивном загрязнении местности) этот способ является 

наиболее эффективным. 

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и ма-

териальных и культурных ценностей в безопасные районы. 

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам: 

- по видам опасности: эвакуация из зон возможного и реального химического, ра-

диоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений, 

катастрофического затопления и др.; 

- по способам эвакуации: различными видами транспорта, пешим, комбинирован-

ным способом; 

- по удаленности: локальная (в пределах города, населенного пункта, района); 

местная (в границах субъекта Российской Федерации, муниципального образования); ре-

гиональная (в границах федерального округа); государственная (в пределах Российской 

Федерации); 

- по длительности проведения: временная (с возвращением на постоянное место-

жительство в течение нескольких суток); среднесрочная – до 1 месяца; продолжительная – 

более месяца. 

По времени начала проведения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная 

(безотлагательная). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных чрезвы-

чайных ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности 

возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного 

бедствия с катастрофическими последствия ми (наводнение, оползень, сель и др.). Осно-

ванием для проведения данной меры защиты является краткосрочный прогноз возникно-

вения запроектной аварии или стихийного бедствия на период от нескольких десятков 

минут до нескольких суток 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации с опасными поражающими воз-

действиями проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вы-

вод) населения из зоны чрезвычайной ситуации может осуществляться при малом време-

ни упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной 

ситуации 

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения может также проводиться в 

случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает 

угроза жизни и здоровью людей. Критерием для принятия решения на проведение эвакуа-

ции в данном случае является превышение времени восстановления систем, обеспечива-

ющих удовлетворение жизненно важных потребностей человека, над временем, которое 

он может прожить без удовлетворения этих потребностей. При условии организации пер-

воочередного жизнеобеспечения сроки проведения эвакуации определяются транспорт-

ными возможностями. 

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося 

в зоне чрезвычайной ситуации, выделяют следующие варианты их проведения: общая 

эвакуация и частичная эвакуация. 
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Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны 

чрезвычайной ситуации. 

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны чрезвы-

чайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся 

школ, лицеев, колледжей и т.п. 

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от 

масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализа-

ции, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, раз-

мещенных в зоне действия поражающих воздействий. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие 

угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого 

вида опасностям критериям. 

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному прин-

ципу. 

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принци-

пу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации. 

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной си-

туации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других 

местных условий. В безопасных районах эвакуированное население находится до особого 

распоряжения, в зависимости от обстановки. 

Одним из действенных мероприятий по защите от ЧС (в основном военного харак-

тера) является рассредоточение. Рассредоточение - это комплекс мероприятий по органи-

зованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной 

зоне для проживания и отдыха персонала объектов экономики, производственная дея-

тельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах. 

Рассредоточению подлежит персонал: 

- уникальных (специализированных) объектов экономики, для продолжения работы 

которых соответствующие производственные базы в загородной зоне отсутствуют или 

располагаются в категорированных городах; 

- организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов кате-

горированных городов (городских энергосетей, объектов коммунального хозяйства, обще-

ственного питания, здравоохранения, транспорта и связи и т.п.). 

Рассредоточиваемый персонал размещается в ближайших к границам категориро-

ванных городов районах загород ной зоны вблизи железнодорожных, автомобильных и 

водных путей сообщения. 

Районы размещения рассредоточиваемых рабочих и служащих в загородной зоне 

оборудуются противорадиационными и простейшими укрытиями. 

В комплекс заблаговременных и оперативных мер по защите населения в чрезвы-

чайных ситуациях входят и мероприятия инженерной защиты. Особенностью инженерной 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являет-

ся то, что она используется не только для защиты населения, но служит важным направ-

лением обеспечения защиты территорий. 

По некоторым оценкам рационально спланированные, подготовленные и реализо-

ванные мероприятия инженерной защиты обеспечивают снижение возможных людских 

потерь и материального ущерба до 30%, а в сейсмо-, селе- и лавиноопасных районах – до 

70%. 

Инженерная защита планируется и осуществляется на основе: 

- оценки характеристик возможной опасности; 

- учета категорий защищаемого населения; 

- результатов инженерно-геодезических, геологических, гидрометеорологических 

изысканий; 

- схем инженерной защиты территории (генеральных, детальных, специальных); 
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- учета особенностей использования территории. 

Основными мероприятиями инженерной защиты населения и территорий в услови-

ях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются: 

- укрытие людей и материальных ценностей в существующих защитных сооруже-

ниях гражданской обороны и в приспособленном под защитные сооружения подземном 

пространстве городов (подвальных помещениях, цокольных этажах, подземных простран-

ствах объектов торгово-социального назначения, метрополитенах и др.); 

- использование в качестве жилья, мест работы и отдыха жилых, общественных и 

производственных зданий, возведенных с учетом сейсмичности соответствующих терри-

торий; 

- использование отдельных герметизированных помещений в жилых домах и обще-

ственных зданиях на территориях, прилегающих к радиационно и химически опасным 

объектам; 

- укрытие семей и трудовых коллективов в квартирах и производственных поме-

щениях, в которых ими в оперативном порядке проведена самостоятельная герметизация; 

- предотвращение разливов аварийно химически опасных веществ путем обваловки 

или заглубления емкостей с аварийно химически опасными веществами (АХОВ); 

- проведение защитных мероприятий путем возведения и эксплуатации инженер-

ных защитных сооружений от неблагоприятных и опасных природных явлений и процес-

сов. 

Одним из наиболее эффективных среди указанных мероприятий является укрытие 

в защитных сооружениях ГО. 

Защитные сооружения гражданской обороны по своему назначению и защитным 

свойствам делятся на убежища и противорадиационные укрытия. Кроме того, для защиты 

людей могут при меняться и простейшие укрытия. 

Убежища классифицируются по защитным свойствам, по вместимости, по месту 

расположения, по обеспечению фильтровентиляционным оборудованием, по времени воз-

ведения. 

По защитным свойствам (от воздействия ударной волны) убежища делятся на клас-

сы. 

По вместимости (количеству укрывающихся) убежища подразделяют на: малые – 

до 600 человек, средние – от 600 до 2000 человек и большие – свыше 2000 человек. 

По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. К 

встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных и цокольных помещениях 

зданий, а к отдельно стоящим – расположенные вне зданий. 

По времени возведения убежища бывают построенные заблаговременно еще в 

мирное время и быстровозводимые, строящиеся при угрозе или возникновении ЧС 

Убежища должны обеспечивать защиту укрывающихся в них людей от всех пора-

жающих факторов ядерного взрыва, ударной волны, отравляющих веществ, бактериоло-

гических средств и теплового воздействия при пожарах; строиться на участках местности, 

не подвергающихся затоплению, иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и 

основные помещения, а на случаи завала их – аварийные выходы, иметь свободные под-

ходы, где не должно быть сгораемых и сильно дымящих материалов; кроме того, иметь 

основные помещения высотой не менее 2,2 м и уровень пола, лежащий выше уровня грун-

товых вод не менее чем на 20 см. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) используются главным образом для защиты 

от радиоактивного заражения населения сельской местности и небольших городов. Часть 

из них строится заблаговременно в мирное время, другие возводятся (приспосабливаются) 

только в предвидении чрезвычайных ситуаций или возникновении угрозы вооруженного 

конфликта. 

Особенно удобно устраивать их в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в 

сооружениях хозяйственного назначения – погребах, подпольях, овощехранилищах. 
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ПРУ должны обеспечить необходимое ослабление радиоактивных излучений, за-

щитить при авариях на химически опасных объектах, сохранить жизнь людям при некото-

рых стихийных бедствиях: бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, снежных заносах. Поэто-

му располагать их надо вблизи мест проживания (работы) большинства укрываемых. Вы-

сота помещений должна быть, как правило, не менее 1,9 м от пола до низа выступающих 

конструкций перекрытия. 

Составной частью общего комплекса мер по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера являются мероприятия радиационной и 

химической защиты. Важность этих мероприятий для защиты населения обусловлена 

наличием в стране большого числа опасных радиационных и химических объектов, а так-

же сложившимся на территории страны состоянием радиационной и химической безопас-

ности. 

Радиационная и химическая защита населения включает в себя: 
- организацию непрерывного контроля, выявление и оценку радиационной и хими-

ческой обстановки в районах размещения радиационно и химически опасных объектов; 

- заблаговременное накопление, поддержание в готовности и использование при 

необходимости средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 

разведки и контроля; 

- создание, производство и применение унифицированных средств защиты, прибо-

ров и комплектов радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля; 

- приобретение населением в установленном порядке в личное пользование средств 

индивидуальной защиты и контроля за использованием их по назначению; 

- своевременное внедрение и применение средств и методов выявления и оценки 

масштабов и последствий аварий на радиационно и химически опасных объектах; 

- создание и использование на радиационно и химически опасных объектах систем 

(преимущественно автоматизированных) контроля обстановки и локальных систем опо-

вещения; 

- разработку и применение, при необходимости, режимов радиационной и химиче-

ской защиты населения и функционирования объектов экономики и инфраструктуры в 

условиях загрязненности (зараженности) местности; 

- заблаговременное приспособление объектов коммунально-бытового обслужива-

ния и транспортных предприятий для проведения специальной обработки одежды, иму-

щества и транспорта, проведением этой обработки в условиях аварий; 

- обучение населения использованию средств индивидуальной защиты и правилам 

поведения на загрязненной (зараженной) территории. 

К числу основных мероприятий по защите населения от радиационного воз-

действия во время радиационной аварии, от носятся: 
- обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней; 

- выявление радиационной обстановки в районе аварии; 

- организация радиационного контроля; 

- установление и поддержание режима радиационной безопасности; 

- проведение, при необходимости, на ранней стадии аварии йодной профилактики 

населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации по следствий аварии; 

- обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации 

последствий аварии средствами индивидуальной защиты и использование этих средств; 

- укрытие населения, оказавшегося в зоне аварии, в убежищах и укрытиях, обеспе-

чивающих снижение уровня внешнего облучения и защиту органов дыхания от проникно-

вения в них радионуклидов, оказавшихся в атмосферном воздухе; 

- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участников лик-

видации последствий аварии; 
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- дезактивация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жи-

лого назначения, территории, сельскохозяйственных угодий, транспорта, других техниче-

ских средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды; 

- эвакуация или отселение граждан из зон, в которых уровень загрязнения превы-

шает допустимый для проживания населения. 

Основными мероприятиями химической зашиты, осуществляемыми в случае 

возникновения химической аварии, являются: 
- обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней; 

- выявление химической обстановки в зоне химической аварии; 

- соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ, норм и пра-

вил химической безопасности; 

- обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации 

последствий химической аварии средствами индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи, применение этих средств; 

- эвакуация населения, при необходимости, из зоны аварии и зон возможного хи-

мического заражения; 

- укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту от АХОВ; 

- оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 

- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участников лик-

видации последствий аварии; 

- дегазация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жилого 

назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и другого имуще-

ства. 

Значительную роль в общем комплексе мероприятий по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера играют мероприятия медицин-

ской защиты. 

Основными мероприятиями медицинской защиты являются: 

- подготовка медперсонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, всеобщее ме-

дико-санитарное обучение населения, его морально-психологическая подготовка; 

- заблаговременное накопление медицинских средств индивидуальной за щиты, 

медицинского имущества и техники, поддержание их в готовности к применению; 

- поддержание в готовности больничной базы органов здравоохранения независимо 

от их ведомственной принадлежности и развертывание, при необходимости, в чрезвычай-

ных ситуациях дополнительных лечебных учреждений; 

- медицинская разведка в очагах поражения и в зоне чрезвычайной ситуации в це-

лом; 

- осуществление лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне чрезвычайной ситуа-

ции; 

- медицинское обеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации, а также 

участников ликвидации ее последствий; 

- контроль зараженных продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и водо-

источников; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий с 

целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Практика показывает, что важнейшими защитными мероприятиями являют-

ся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включающие: 
- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности; 

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасно-

сти; 
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- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной 

охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности; 

- лицензирование деятельности, сертификация продукции и услуг в области пожар-

ной безопасности; 

- противопожарное страхование, установление налоговых льгот и осуществление 

иных мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной без-

опасности; 

- тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ и другие. 

Важным фактором, влияющим на результативность защитных мероприятий, явля-

ется уровень подготовки населения. 

Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС представляет собой целена-

правленную деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, направленную на овладение всеми группами населения знаниями и практи-

ческими навыками по защите от ЧС природного и техногенного характера, а также от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Лица, подлежащие обучению в области ГО, подразделяются на следующие 

группы: 
- руководители федеральных органов исполнительной власти, а также главы орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководители органов 

местного самоуправления и организаций; 

- должностные лица и работники гражданской обороны, а также начальники граж-

данской обороны организаций; 

- личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб; 

- работающее население; 

- учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений профессио-

нального образования; 

- неработающее население. 

Подготовку в области защиты от ЧС проходят: 

- руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций; 

- председатели комиссий по ЧС федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и организаций; 

- работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организа-

ций, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и включенные в состав органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- работающее население; 

- учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений профессио-

нального образования; 

- неработающее население. 
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Несмотря на определенные различия в характере решаемых задач в области ГО и 

защиты от ЧС, в перечне групп обучаемых, обучение осуществляется в рамках единой си-

стемы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Оно является обязательным и проводится 

в учебных заведениях МЧС России, в учреждениях повышения квалификации федераль-

ных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на 

курсах гражданской обороны муниципальных образований, по месту работы, учебы и ме-

сту жительства граждан. 

Основными задачами обучения населения в области гражданкой обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 
- изучение правил поведения способов защиты и действий в чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени, порядка действий по сигналам оповещения, приемов 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правил пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- совершенствование практических навыков руководителей всех уровней в органи-

зации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликви-

дации их последствий, мероприятий гражданской обороны, а также навыков управления 

силами и средствами РСЧС и ГО при проведении аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ; 

- овладение личным составом сил РСЧС и ГО приемами и способами действий по 

защите населения, территорий, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Для непосредственной защиты населения от воздействия поражающих факторов 

источника ЧС выполняются аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Аварийно-спасательные работы в очагах поражения включают в себя: 

- разведку маршрутов движения и участков работ; 

- локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ; 

- подавление или доведение до минимально возможного уровня возникших в ре-

зультате чрезвычайной ситуации вредных и опасных факторов, препятствующих ведению 

спасательных работ; 

- поиск и извлечение пораженных из поврежденных и горящих зданий, загазован-

ных, затопленных и задымленных помещений, из завалов и блокированных помещений; 

- оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим и эвакуацию 

их в лечебные учреждения; 

- вывоз (вывод) населения из опасных зон; 

- санитарную обработку людей, ветеринарную обработку животных, дезактивацию, 

дезинфекцию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, обеззараживание террито-

рии и сооружений, продовольствия, воды, продовольственного сырья и фуража. 

Аварийно-спасательные работы проводятся в максимально сжатые сроки. Это вы-

звано необходимостью оказания своевременной медицинской помощи пораженным , а 

также тем, что объемы разрушений и потерь могут возрастать вследствие воздействия 

вторичных поражающих факторов (пожаров, взрывов, затоплений и т.п.). 

В целях создания условий для проведения аварийно-спасательных работ, предот-

вращения дальнейших разрушений и потерь, вызываемых вторичными поражающими 

факторами, а также обеспечения жизнедеятельности объектов экономики и пострадавшего 

населения проводятся неотложные работы, которые включают в себя: 

- прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и зонах зараже-

ния (загрязнения); 

- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализацион-

ных, тепловых и технологических сетях в целях создания безопасных условий для прове-

дения спасательных работ; 
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- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих об-

валом или препятствующих безопасному проведению спасательных работ; 

- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и комму-

нально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ; 

- обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в 

обычном снаряжении и других взрывоопасных предметов; 

- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений, для укрытия от 

возможных повторных поражающих воздействий; 

- санитарную очистку территории в зоне чрезвычайной ситуации; 

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 

В ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ организуется и прово-

дится их всестороннее обеспечение – комплекс мер, осуществляемых в целях создания 

условий для успешного выполнения задач привлекаемыми к работам формированиями. К 

основным видам обеспечения относятся: разведка, радиационная и химическая защита, 

инженерное, противопожарное, дорожное, гидрометеорологическое, техническое, метро-

логическое, материальное и медицинское обеспечение, комендантская служба и охрана 

обществен ного порядка. 

В зависимости от физической природы поражающих факторов, характера чрезвы-

чайной ситуации и ее масштаба некоторые виды обеспечения могут стать не обеспечива-

ющими, а основными мероприятиями аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот. Так, например, разведка в большинстве видов чрезвычайных ситуаций является со-

ставной частью аварийно-спасательных и других неотложных работ, инженерные меро-

приятия занимают важное место в составе этих работ при масштабных разрушениях, об-

ширных площадях загрязнений и т.д. При радиационных и химических авариях мероприя-

тия радиационной и химической защиты составляют важную часть ликвидационных мер, 

а при пожарах эту роль выполняют противопожарные мероприятия. В случае значитель-

ных санитарных потерь важнейшей составной частью аварийно-спасательных и других 

неотложных работ являются меры медицинской защиты. 

Вместе с тем некоторым мерам всегда присущ только обеспечивающий харак-

тер: 
- техническое обеспечение организуется с целью поддержания в рабочем состоянии 

всех видов транспорта, инженерной и другой специальной техники, используемой для 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- транспортное обеспечение имеет своей целью вывоз эвакуируемого населения, 

доставку сил РСЧС и их рабочих смен к местам работ, вывоз из зоны чрезвычайной ситу-

ации материальных ценностей путем привлечения для перевозок автомобильного и дру-

гих видов транспорта организаций, расположенных на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, использования та-

бельных средств сил РСЧС; 

- дорожное обеспечение направлено на создание условий для беспрепятственного 

маневра силами и средствами, эвакуации, своевременного подвоза необходимых матери-

ально-технических ресурсов путем поддержания дорог и дорожных сооружений в проез-

жем состоянии, строительства новых дорог, оборудования колонных путей и переправ, 

технического прикрытия перевозок; 

- гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях всесторонней оценки 

элементов погоды, своевременного выявления опасных метеорологических и гидрометео-

рологических явлений и процессов, оценки их возможного влияния на действия сил РСЧС 

и проведение мероприятий по защите населения; 

- метрологическое обеспечение направлено на поддержание в готовности техники, 

аппаратуры, приборов, состоящих на оснащении РСЧС. Оно состоит в организации пра-

вильного применения и содержания измерительных приборов, создании их обменного 
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фонда и резерва, обеспечении органов управления и сил РСЧС средствами измерений и 

т.д.; 

- материальное обеспечение действий сил РСЧС заключается в бесперебойном 

снабжении их материальными средствами, необходимыми для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, жизнеобеспечения населения и участников ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций; 

- комендантская служба в зоне чрезвычайной ситуации организуется с целью обес-

печения организованного и своевременного развертывания органов управления и сил 

РСЧС, выдвижения их в исходные районы и к местам проведения аварийно- восстанови-

тельных и других неотложных работ. 

Проведение аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций условно 

подразделяется на три этапа: 

- начальный этап – проведение экстренных мероприятий по защите населения, спа-

сению пострадавших местными силами и подготовке группировок сил и средств к прове-

дению работ; 

- I этап – проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- II этап – завершение аварийно-спасательных и других неотложных работ, посте-

пенная передача функций управления местным администрациям, вывод группировок сил, 

проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения. 

Оперативное построение группировки сил должно позволять проводить аварийно-

спасательные работы в возможно короткие сроки (1–3 суток), а их эшелонирование обес-

печивать своевременное выполнение всего перечня работ. 

В первом эшелоне сил проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, как правило, принимают участие: 

- дежурные подразделения поисково-спасательных служб (отрядов); 

- ведомственные подразделения газо- и горноспасателей; 

- дежурные караулы противопожарных подразделений; 

- дежурные подразделения скорой медицинской помощи; 

- маневренные поисковые (водолазные) группы, постоянно действующие спаса-

тельные посты и другие подразделения Государственной инспекции по маломерным су-

дам (ГИМС) МЧС России . 

Срок их прибытия в район бедствия не более 30 мин. 

Основными задачами первого эшелона является локализация чрезвычайных ситуа-

ций, тушение пожаров, организация радиационного и химического контроля, проведение 

поисково-спасательных работ, оказание первой медицинской помощи. 

Если первый эшелон не сумел решить задачу по ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции, во втором эшелоне принимают участие: 

- аварийно-спасательные подразделения поисково-спасательной службы и войск 

гражданской обороны; 

- подразделения Государственной противопожарной службы; 

- специализированные подразделения экстренной медицинской помощи; 

- ведомственные подразделения спасателей; 

- подразделения ГИМС МЧС России. 

Срок их прибытия в район бедствия не более 3 часов. 

Основные задачами второго эшелона являются проведение аварийно-спасательных 

других неотложных работ, радиационной и химической разведки, жизнеобеспечение по-

страдавшего населения, оказание медицинской помощи. 

Если второй эшелон не сумел решить задачу в полном объеме, то в третьем эше-

лоне принимают участие: 

- войска гражданской обороны с тяжелой техникой; 

- соединения и воинские части Вооруженных Сил; 

- специализированные части строительно-монтажных организаций и др. 
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Срок их прибытия от 3 часов до нескольких суток. 

В задачи третьего эшелона входит радиационный и химический контроль, проведе-

ние аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановление первичного жиз-

необеспечения в районах бедствия (подача электроэнергии, тепла, восстановление транс-

портных магистралей, обеспечение пострадавших питанием, водой и т.п.). 

Для решения внезапно возникающих задач и наращивания усилий на основных 

направлениях выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в группи-

ровке сил предусматривается резерв сил и средств. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляется 

силами и средствами той территориальной подсистемы РСЧС, на территории или объек-

тах которой они возникли. Если масштабы бедствия таковы, что самостоятельно имею-

щимися силами справиться с ликвидацией его последствий невозможно, к аварийно-

спасательным работам привлекаются силы и средства МЧС России центрального подчи-

нения, федеральных органов исполнительной власти. 

На объектах аварийно-спасательные и другие неотложные работы, как правило, 

проводятся силами постоянной готовности объектового и местного уровней РСЧС (для 

ЧС мирного характера), а также гражданскими организациями гражданской обороны (для 

ЧС военного характера). 

Порядок работы руководителей гражданских организаций гражданской обороны, 

аварийно-спасательных формирований (далее – руководитель формирования) при органи-

зации выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ включает в себя: 

- уяснение задачи на выполнение аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот; 

- отдание предварительных указаний; 

- оценка обстановки и выполнение расчета времени; 

- принятие решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

- отдание устного приказа; 

- организация взаимодействия, обеспечения и управления. 

Уясняя задачу, руководитель формирования должен понять цель предстоящих дей-

ствий, замысел старшего начальника, задачу, место и роль своего формирования в выпол-

нении общей задачи. 

При оценке обстановки руководителю формирования необходимо: 

- оценить характер и объем разрушений, пожаров и поражений на участке (объекте) 

работ и пути выдвижения; 

- оценить радиационную, химическую и биологическую обстановку и ее влияние 

на выполнение задачи; 

- определить виды и объем предстоящих работ; 

- установить наиболее целесообразные направления выдвижения и ввода формиро-

вания в очаг поражения и на участок (объект) работ; 

- оценить техническое оснащение и возможности своего и приданных формирова-

ний; 

- уяснить положение, характер действий и задачи соседей; 

- оценить характер местности и ее влияние на действия формирования, состояние 

маршрута выдвижения к очагу поражения и на участок (объект) работ; 

- оценить влияние погоды, времени года и суток на выполнение задачи. 

После оценки обстановки руководитель формирования принимает решение, в кото-

ром определяет: 

- замысел действий (на каком элементе участка работ сосредоточить основные уси-

лия, последовательность выполнения работ, распределение сил и средств); 

- задачи подчиненных и приданных формирований, способы и сроки их выполне-

ния; 
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- порядок выдвижения на участок (объект) работ; 

- порядок взаимодействия; 

- мероприятия по организации управления и обеспечения. 

Решение руководителя формирования и задачи подчиненным могут уточняться пе-

ред вводом формирования на участок (объект) и в ходе работ. Решение руководителя 

формирования оформляется графически на плане (карте) с краткой пояснительной запис-

кой. После принятия решения руководитель формирования отдает приказ. В приказе ука-

зывается: 

- в первом пункте - краткие выводы из оценки обстановки на маршруте выдвиже-

ния и участке (объекте) работ; 

- во втором пункте - задачи формирования; 

- в третьем пункте - задачи соседей; 

- в четвертом пункте - замысел действий; 

- в пятом пункте - после слова "приказываю" ставятся задачи подчиненным подраз-

делениям (командам, группам, звеньям), а также приданным формированиям; 

- в шестом пункте - места расположения медицинских пунктов пути и порядок эва-

куации пострадавших; 

- в седьмом пункте - допустимые дозы радиоактивного облучения личного состава; 

- в восьмом пункте - время начала и окончания работ, свое место и заместителей, 

сигналы оповещения и порядок действия по ним, организацию взаимодействия, матери-

ально-технического обеспечения, меры безопасности при проведении работ и т.д.  
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15. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управле-

ния, сил ГО и РСЧС в готовность 

1. Общие положения по приведению в готовности органов управления и сил в 

готовность 
При угрозе возникновения ЧС органы управления оценивают сложившуюся обста-

новку, прогнозируют ее возможное развитие и готовят данные для принятия решения 

начальниками на проведение комплекса организационных, инженерно-технических и дру-

гих мероприятий по предупреждению ЧС, или уменьшения ее воздействия на население, 

объекты экономики и окружающую природную среду. 

На основе анализа обстановки и принятого начальником решения, вносятся необ-

ходимые уточнения в планы действий. 

Кроме того, органы управления: 
 - оценивают сложившуюся обстановку и возможные последствия при возникнове-

нии ЧС, прогнозируют ее развитие; 

 - уточняют задачи органам наблюдения и лабораторного контроля, об щей и спе-

циальной разведки; 

 - проверяют готовность органов управления, оперативных групп, сил постоянной 

готовности и других сил, предназначенных к экстренным действиям, отдают необходимые 

распоряжения; 

 - при необходимости, высылают оперативную группу в район ожидаемой ЧС для 

организации управления и проведения мероприятий по предотвращению ЧС или умень-

шению возможного ущерба; 

 - уточняют вопросы взаимодействия, состав выделяемых сил, их укомплектован-

ность, возможности, пункты дислокации, объекты, районы предстоящих действий; 

 - готовят предложения о создании группировки сил РСЧС в районе возможной ЧС, 

об организации управления и мер обеспечения; 

 - разрабатывают (уточняют) план сосредоточения сил в районе опасности, опреде-

ляют маршруты их выдвижения, районы сосредоточения, сроки 

 - прибытия и готовности; 

 - организуют слаживание (при наличии времени) привлекаемых органов управле-

ния и сил к решению предстоящих задач путем проведения с ними специальных занятий и 

тренировок; 

 - докладывают старшим органам управления об обстановке, принятом решении и 

проводимых мероприятиях. 

Последовательность и сроки проведения мероприятий по подготовке органов 

управления и сил, привлекаемых к действиям в возможных очагах поражения, определяет 

начальник в своем решении. 

Силы постоянной готовности и другие силы, предназначен ные к экстренным дей-

ствиям, с получением распоряжения (сигнала), в установленные планом сроки, убывают в 

район ЧС. 

Остальные с получением распоряжения приводят себя в готовность к выдвижению 

и предстоящим действиям, пополняют запасы материальных и других средств. 

Органы управления производят расчеты на выдвижение подчиненных им сил. При 

необходимости, подают заявки на железнодорожный (воздушный, морской, речной) 

транспорт. Определяют требуемое количество технических, транспортных, материальных 

средств, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот. 

Уточняют планы действий (взаимодействия), готовят командирам (начальникам) 

данные для принятия решения, доводят задачи до подчиненных, осуществляют планиро-

вание и обеспечивают устойчивое управление при выдвижении. 

Непосредственную ответственность за безопасное функционирование подведом-

ственных объектов экономики, организацию оповещения производственного персонала, 
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территориальных органов управления ГОЧС и на селения, проживающего в зонах ответ-

ственности объектов, об угрозе или возникновении аварий на производствах несут соот-

ветствующие министерства, ведомства, организации РФ и объекты экономики. Они отве-

чают за состояние и готовность своих дежурно-диспетчерских служб (ДДС), специальных 

формирований к действиям в условиях ЧС. 

Территориальные органы РСЧС оказывают им необходимую помощь в организа-

ции ДДС, системы оповещения, в подготовке специальных и других формирований. Осу-

ществляют совместно с ними контроль за готовностью органов управления и ведомствен-

ных сил к действиям при ЧС, а также оказывают необходимую им помощь путем выделе-

ния сил и средств территориальных органов. 

При угрозе нападения противника по распоряжению старшего начальника органы 

управления и силы приводятся в полную готовность. 

Полная готовность  - это такое состояние органов управления и сил, при котором 

они способны организованно в установленные сроки приступить к выполнению постав-

ленных задач и успешно выполнить их в любых условиях обстановки. 

Для органов управления и сил сроки приведения в готовность не должны превы-

шать: в мирное время  - 24 часа, военное время  - 6 часов. 

По решениям соответствующих руководителей организуется вывод в загородную 

зону, в заранее установленные районы расположения, органов управления и сил и органов 

управления и сил организаций, содержащихся в повышенной готовности, для подготовки 

загородной зоны к размещению эвакуируемого населения. 

Одновременно приводятся в готовность органы управления и силы сельских райо-

нов, предназначенных для оказания помощи городскому району (объекту народного хо-

зяйства). 

С началом рассредоточения и эвакуации населения приводятся в готовность и вы-

водятся в загородную зону остальные органы управления и силы для создания группиров-

ки сил гражданской обороны и РСЧС. 

Ответственность за своевременное приведение органы управления и силы в готов-

ность несет соответствующий начальник. 

Об угрозе нападения противника начальник органов управления и сил оповещают-

ся структурным подразделением, уполномоченным на решение задач гражданской оборо-

ны организации, муниципального образования или вышестоящим органом управления 

ГОЧС. 

Получив сигнал вызова, начальник обязан: 
 - в кратчайший срок прибыть к установленному месту сбора; 

 - оповестить личный состав органов управления и сил и обеспечить полный его 

сбор; 

 - организовать выдачу личному составу табельного имущества и контроль за его 

содержанием, а также произвести подгонку средств индивидуальной защиты; 

 - организовать рассредоточение и укрытие специальной техники, автотранспорта и 

имущества в месте сбора; 

 - проверить наличие средств связи и определить порядок связи внутри органы 

управления и силы; 

 - доложить о готовности органов управления и сил старшему начальнику. 

Личный состав органов управления и сил об угрозе нападения противника и при-

менении им оружия массового поражения оповещается путем подачи сигналов граждан-

ской обороны. 

Начальники органов управления и сил обязаны заблаговременно разработать поря-

док оповещения личного состава в рабочее и нерабочее время. 

В первую очередь оповещаются начальники подразделений и связные. 

Личный состав органов управления и сил, получив вызов, немедленно следует к 

установленному месту сбора и докладывает о прибытии своему начальнику. 
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На месте сбора личный состав получает табельное имущество, проверяет его ис-

правность и подгоняет средства индивидуальной защиты. 

Автотранспортная техника, закрепленная за органами управления и силами, приво-

дится в состояние полной готовности к немедленному выдвижению. 

После сбора личного состава и приведения его в готовность начальник обязан: ор-

ганизовать наблюдение за зараженностью внешней среды в районе расположения органы 

управления и силы; уточнить задачи, место органы управления и силы в построении сил 

организации или в группировке сил муниципального образования; проверить готовность, 

прежде всего групп (звеньев) связи и разведки, сил и средств, предназначенных для дей-

ствий в подразделениях обеспечения движения, а также готовность средств оповещения; 

определить порядок выдвижения подразделений органы управления и силы. 

При приведении органов управления и сил в готовность и выводе их в загородную 

зону организуется всестороннее обеспечение в целях успешного выполнения поставлен-

ных задач. 

Обеспечение действий организует начальник органов управления и сил с учетом 

мероприятий, проводимых старшим начальником. 

Начальники разведывательных подразделений при угрозе нападения противника с 

получением (уточнением) задачи организуют непрерывное наблюдение и контроль за за-

раженностью объектов и внешней среды; выявляют эпидемиологическую обстановку и 

санитарно-гигиеническое состояние районов расположения и маршрутов движения к ним; 

уточняют состояние дорог, дорожных сооружений на путях рассредоточения рабочих и 

служащих и эвакуации населения. 

Органы управления и силы, выделенные решением старших начальников или 

предусмотренные планами, приступают к ускоренному строительству быстровозводимых 

убежищ, противорадиационных укрытий для населения и приспособлению пригодных для 

этих целей сооружений. 

В этих целях каждому формированию заблаговременно подготавливаются план-

задание и соответствующая техническая документация, в которых определяется количе-

ство подлежащих строительству защитных сооружений, их тип, вместимость, порядок 

обеспечения строительными материалами, место и срок строительства каждого сооруже-

ния. 

Строительство быстровозводимых убежищ ведется по типовым проектам или по 

проектам, разработанным на местах, с соблюдением соответствующих инженерно-

технических требований и норм. 

Командиры звеньев по обслуживанию убежищ и укрытий после приведения лично-

го состава в готовность устанавливают круглосуточное дежурство; приводят убежища в 

готовность к немедленному использованию по прямому назначению; проверяют наличие 

инвентаря и аварийного оборудования, работу фильтровентиляционных устройств, состо-

яние, защитно-герметических, герметических дверей и люков, ограждающих конструк-

ций, принимают меры по ремонту или усилению этих конструкций; принимают, разме-

щают и организуют хранение запасов продовольствия, воды и медикаментов; докладыва-

ют старшему начальнику о готовности убежища к приему укрываемых. 

Все защитные сооружения и пути движения к ним должны быть обозначены уста-

новленными знаками (надписями). 

Медицинские и санитарно-эпидемиологические органы управления и силы с выхо-

дом в загородную зону и после уточнения своих мест размещения проводят подготовку к 

проведению противоэпидемических, санитарно-гигиенических и других медицинских ме-

роприятий. 

Органы управления и силы охраны общественного порядка выполняют мероприя-

тия по обеспечению порядка и поддержанию установленного режима в местах сбора и на 

объектах народного хозяйства; обеспечивают общий порядок среди населения на сборных 

эвакуационных пунктах, станциях (портах, пристанях) посадки; регулируют движение 
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транспорта и пешеходов на маршрутах и в районах расположения; охраняют государ-

ственную собственность и личное имущество населения; контролируют соблюдение све-

томаскировки объектами народного хозяйства и населением, усиливают охрану важных 

объектов народного хозяйства, дорожных сооружений, переправ; содействуют своевре-

менному укрытию населения и выполняют другие задачи в соответствии с планами и ука-

заниями старших начальников. 

Противопожарные органы управления и силы контролируют проведение неотлож-

ных профилактических противопожарных мероприятий на объектах народного хозяйства, 

в прилегающей к ним застройке, на маршрутах движения и в районах расположения, ор-

ганизуют и проводят подготовку рабочих и служащих к работе по предупреждению и ту-

шению возможных пожаров. 

Органы управления и силы радиационной, химической и биологической разведки и 

защиты ведут наблюдение за радиационной и химической обстановкой; изучают метеоро-

логическую обстановку; проверяют состояние техники, приборов, средств индивидуаль-

ной защиты, наличие дегазирующих веществ в машинах и устраняют выявленные недо-

статки. 

Автотранспортные и санитарно-транспортные органы управления и силы в соот-

ветствии с планами и указаниями старших начальников подготавливают транспортные 

средства для выполнения задач по рассредоточению и эвакуации населения, медицинских 

учреждений, а также для перевозки пораженных из отрядов первой медицинской помощи 

в учреждения больничной базы. 

Органы управления и силы материального обеспечения создают подвижные запасы 

материальных средств; по прибытии в районы расположения уточняют свои задачи и со-

держатся в готовности к материальному обеспечению органов управления и сил и пора-

женного населения. 

Органы управления и силы защиты сельскохозяйственных животных и растений 

проводят герметизацию животноводческих и складских помещений и создают в них запа-

сы фуража и воды; проводят ветеринарно-профилактические мероприятия на объектах 

сельскохозяйственного производства; устанавливают усиленное наблюдение за сельско-

хозяйственными животными и посевами сельскохозяйственных культур; готовят сельско-

хозяйственных животных для содержания в укрытиях и изготавливают для них средства 

защиты; в условиях отгонного животноводства проводят мероприятия по рассредоточе-

нию сельскохозяйственных животных и укрытию их на местности; эвакуируют сельскохо-

зяйственных животных из зон возможных разрушений и катастрофического затопления; 

укрывают защитными материалами продукты растениеводства, находящиеся в поле и на 

токах, а также при транспортировке на открытых машинах; создают запасы ядохимикатов 

для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур; подготавливают 

сельскохозяйственную технику для ветеринарной обработки сельскохозяйственных жи-

вотных, обеззараживания мест содержания скота и запасов продуктов растениеводства, 

посевов и других объектов сельскохозяйственного производства.2. Действия должност-

ных лиц при приведении 

С возникновением ЧС начальник в зависимости от сложившейся обстановки вво-

дит режим чрезвычайной ситуации и контролирует выполнение мероприятий, предусмот-

ренных Планом действий. 

Начальник при угрозе или возникновении ЧС свою работу начинает, как правило, в 

пункте постоянной дислокации, где на основе полученных данных об обстановке прини-

мает предварительное решение и отдает распоряжения по развертыванию работы органов 

управления, приведению в готовность не обходимых сил и проведению экстренных мер 

по защите населения и ликвидации ЧС. 

В последующем, с прибытием в район ЧС, начальник уточняет обстановку, прини-

мает окончательное решение и руководит проведением аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Его рабочим органом является КЧС. 
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КЧС совместно с другими органами управления разрабатывает и докладывает 

начальнику предложения по решению, которые включают: 

- краткие выводы из оценки обстановки; 

- объем предстоящих спасательных и других неотложных работ, очередность их 

проведения; 

- состав имеющихся сил, предложения по их распределению и использованию; 

- задачи создаваемым группировкам сил по направлениям их действий и объектам 

работ; 

- порядок обеспечения проводимых мероприятий, действий сил ГО и РСЧС и дру-

гих привлекаемых сил; 

- порядок организации взаимодействия и управления. 

Начальник перед принятием решения обязан: 

- уяснить задачу и оценить сложившуюся обстановку, отдать необходимые распо-

ряжения по принятию экстренных мер; 

- привести в готовность (если не приводились ранее) КЧС, оперативную группу, 

спасательные службы ГО, НАСФ, другие органы управления и необходимые силы, уста-

новить порядок их действий и режим работы; 

- информировать членов КЧС, начальников органов управления ГО и РСЧС, других 

должностных лиц о сложившейся обстановке и предстоящих действиях; 

- поставить задачу на организацию управления в районе ЧС с развертыванием опе-

ративной группы, сил ГО и РСЧС и других привлекаемых сил, определить порядок их вы-

движения (перелета, перевозки), сроков прибытия и развертывания; 

- доложить о факте ЧС и принимаемых экстренных мерах вышестоящему началь-

нику и информировать взаимодействующие и соседние органы управления; 

- поставить задачи КЧС, органам управления ГОЧС и другим на подготовку необ-

ходимых справок, расчетов и предложений для принятия решения; 

- отдать указания на организацию разведки, наблюдения и лабораторного контроля; 

- поставить задачи подчиненным о предстоящих действиях и по другим вопросам. 

В результате уяснения задачи, оценки обстановки и проведенных расчетов началь-

ник определяет: 

- замысел действий; 

- задачи подчиненным силам ГО и РСЧС и другим привлекаемым силам, эвакуаци-

онной комиссии и т.п.; 

- основные вопросы взаимодействия; 

- организацию управления; 

- задачи по видам обеспечения. 

Уяснение задачи (предстоящих действий) производится в соответствии с учетом 

обстановки, прогнозирования ее последствий, планом действий и указаниями старшего 

начальника. 

Уясняя задачу, начальник должен понять основную цель предстоящих действий 

подчиненных ему сил и замы сел старшего начальника, задачи, которые могут выполнять 

ведомственные органы управления, их силы, а также силы федерального и других орга-

нов, соседних субъектов РФ и условия взаимодействия с ними. Определяет сроки готов-

ности и время, которое необходимо для планирования и подготовки к действиям. 

На основе уяснения задачи он производит расчет времени, определяет метод и ре-

жим работы КЧС и других органов управления. Определяет какие, кому отдать предвари-

тельные распоряжения и какие провести экстренные меры по защите населения и ликви-

дации ЧС. Установить время готовности сил к предстоящим действиям 

После уяснения задачи начальник с привлечением необходимых ему должностных 

лиц и их заслушивания, приступает к оценки обстановки, определению замысла и приня-

тию решения. 

При оценки обстановки уясняет: 
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- обстановку в очаге поражения, возможное ее развитие (прогнозирование) и ожи-

даемые последствия; 

- состав, дислокацию и состояние сил РСЧС, взаимодействующих сил, их уком-

плектованность, обеспеченность и возможности по ликвидации ЧС, какой необходимо со-

здать резерв сил и средств, его предназначение; 

- наиболее важные объекты экономики (районы бедствия), где необходимо сосре-

доточить основные усилия по ликвидации ЧС; 

- степень разрушения городов, населенных пунктов, предприятий, объектов эконо-

мики; 

- возможную радиационную, химическую, биологическую (бактериологическую), 

эпизоотическую, инженерную, пожарную и другие виды обстановки; 

- предварительные данные о потерях персонала предприятий, населения 

- и о причиненном материальном ущербе; 

- ориентировочный объем предстоящих работ и какие первоочередные мероприя-

тия необходимо провести по защите населения (укрытие в убежищах, эвакуация, отселе-

ние и др.); 

Влияние на выполнение задач местности, дорожной сети и маршрутов выхода, ме-

теорологических условий, времени года, суток; температуры воздуха, направления и ско-

рости ветра, характера осадков, возможного прогноза погоды. 

При оценки обстановки анализируются только те элементы, которые необходимы 

для принятия решения. 

Замысел действия вырабатывается одновременно с оценкой обстановки, в которой 

начальник определяет: 

- выводы из оценки характера ЧС, возможных последствий, состояния и обеспе-

ченности сил ГО и РСЧС; 

- цель предстоящих действий; 

- районы (объекты) сосредоточения основных усилий при ликвидации ЧС; 

- способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- группировку сил, которую необходимо создать в районе ЧС и порядок ее постро-

ения. 

При ограниченном времени, после определения замысла и объявления решения 

начальником отдаются подчиненным распоряжения с указанием в них состава сил, харак-

тера предстоящих действий и решаемых задач, сроков готовности. 

В решении начальника указываются: краткие выводы из обстановки; объем и ха-

рактер предстоящих за дач, последовательность и сроки их выполнения; состав сил, при-

влекаемых для ликвидации ЧС; задачи подчиненным, взаимодействующим и другим си-

лам, задействованным в ликвидации ЧС, а также указываются задачи решаемые силами 

старшего начальника; порядок всестороннего обеспечения; организация взаимодействия и 

управления. 

Решение начальника обычно оформляется на карте (плане, схеме). К решению при-

лагается краткое описание действий (замысел), необходимые расчеты, таблицы, графики, 

справочные и другие материалы. 

Задачи до подчиненных органов управления и сил РСЧС доводятся, приказами и 

распоряжениями. 

Способы доведения задач до исполнителей (по средствам закрытой или открытой 

связи, по АСУ или устно с обязательным письменным подтверждением) определяются 

начальником органа управления ГОЧС. 

3. Действия органов управления и сил по сигналам гражданской обороны 

Предупреждение органов управления и сил об угрозе нападения противника, опо-

вещение о воздушном противнике, радиоактивном, химическом и бактериологическом 

заражении осуществляет структурное подразделение, уполномоченное на решение задач в 
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области гражданской обороны, на основе указаний вышестоящих органов управления 

ГОЧС, а также на основе данных разведки и прогнозирования. 

Существующая система оповещения предусматривает подачу предупредительного 

сигнала «Внимание всем!» (звук сирен, прерывистые гудки предприятий), после чего пе-

редается речевая информация о конкретной угрозе или чрезвычайной ситуации. 

В военное время при воздушной, химической или радиационной опасности после 

сигнала «Внимание всем!» также следует речевая информация или уточняющий сигнал: 

«Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химиче-

ская тревога». 

Оповещение о воздушном противнике производится сигналом «Воздушная трево-

га». Сигнал подается передачей установленного текста по радио и телевидению и дубли-

руется прерывистыми производственными гудками и звуковыми сигналами транспортных 

средств, протяжными звуками электрических и ручных сирен в течение 2–3 минут. 

Оповещение органов управления и сил о радиоактивном, химическом и бактерио-

логическом заражении производится сигналами «Радиационная опасность» и «Химиче-

ская тревога», а о катастрофическом затоплении - соответствующим распоряжением. Сиг-

налы и распоряжения передаются структурным подразделением, уполномоченным на ре-

шение задач гражданской обороны организации (муниципального образования) по сред-

ствам связи и радиотрансляционным сетям с указанием порядка действий органов управ-

ления и сил. 

Сигналы оповещения дублируются в органы управления и подразделения (форми-

рования) по техническим средствам связи и с помощью звуковых и светосигнальных 

средств. 

При обнаружении зараженности местности и воздуха в районе действий (располо-

жения) сил начальник самостоятельно принимает решение на подачу установленных сиг-

налов оповещения и защиту личного состава и доносит об этом старшему начальнику. 

По сигналу «Воздушная тревога» личный состав органов управления и сил немед-

ленно укрывается в защитных сооружениях. Личный состав, находящийся на открытой 

местности, укрывается в оврагах, балках, канавах. 

Личный состав формирований охраны общественного порядка направляет в убе-

жища и укрытия население, принимает меры к пресечению паники и совместно с личным 

составом по обслуживанию убежищ и укрытий поддерживает установленный порядок в 

защитных сооружениях. 

Личный состав формирований по обслуживанию убежищ и укрытий по указанию 

соответствующих начальников закрывает двери защитных сооружений и прекращает до-

ступ в них людей, поддерживает установленный режим пребывания людей. Все укрывши-

еся в защитных сооружениях должны оставаться в них до сигнала «Отбой воздушной тре-

воги» или до разрешения органов гражданской обороны на выход. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается по сохранившимся радиотрансля-

ционным сетям и местным радио- и телевизионным станциям. Кроме того, разрешение на 

выход из защитных сооружений может быть передано с помощью громкоговорящих уста-

новок и других средств. По этому сигналу органы управления и силы и население выходят 

из убежищ и укрытий и продолжают выполнять поставленные задачи. 

По сигналу «Радиационная опасность» начальники органов управления и сил опре-

деляют порядок действий личного состава, проверяют готовность дозиметрических при-

боров, усиливают радиационное наблюдение, проводят мероприятия по подготовке за-

щитных сооружений и средств индивидуальной защиты к использованию, а также по за-

щите воды, продовольствия и других материальных средств от радиоактивного заражения 

и продолжают работы по выполнению поставленных задач. 

Личный состав формирований защиты сельскохозяйственных животных и растений 

загоняет животных в подготовленные помещения или укрытия, плотно закрывает все две-

ри и люки, проверяет герметизацию животноводческих, подсобных и других помещений. 
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Сигнал «Радиационная опасность» подается по местной радиотрансляционной сети 

и дублируется частыми ударами в звучащие предметы (колокола, подвешенные куски 

рельс и др.). 

Действия органов управления и сил, оказавшихся в зоне радиоактивного зараже-

ния, определяются распоряжениями старшего начальника или вышестоящим органом 

управления ГОЧС в зависимости от обстановки. При этом распоряжение на использова-

ние средств защиты отдает начальник. 

По сигналу «Химическая тревога» личный состав органов управления и сил, нахо-

дящийся на открытой местности, использует средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, а находящийся в закрытых машинах, помещениях и укрытиях  - только 

противогазы. 

При отсутствии убежищ и укрытий личный состав органов управления и сил выхо-

дит из зоны заражения в направлении, указанном старшим начальником, постами охраны 

общественного порядка и другими органами гражданской обороны. При отсутствии таких 

указаний необходимо выходить в перпендикулярную направлению ветра сторону. 

В районе катастрофического затопления органы управления и силы эвакуируют 

население из зоны катастрофического затопления, вывозят материальные ценности, отго-

няют в безопасные места сельскохозяйственных животных. Для выполнения этих задач 

приводятся в полную готовность все имеющиеся плавсредства общественного и индиви-

дуального пользования (теплоходы, баржи, катера, паромы, лодки и т. д.), а также изго-

тавливаются плавсредства из местных подручных материалов. 

Плавсредства обеспечиваются сходнями и другими приспособлениями для снятия 

людей с полузатопленных зданий и сооружений. 

При внезапном ядерном ударе не пострадавший личный состав органов управления 

и сил должен прибыть к месту сбора, устанавливаемому заблаговременно в мирное время. 

О прибытии к месту сбора и готовности органы управления и силы к действиям начальник 

органы управления и силы докладывает старшему начальнику. 

В случае потери связи со старшим начальником начальник органы управления и 

силы принимает меры к быстрейшему ее восстановлению. При невозможности восстанов-

ления связи начальник органы управления и силы организует разведку, самостоятельно 

выдвигает формирование к очагу поражения согласно ранее полученным указаниям и ор-

ганизует выполнение поставленной задачи.  
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16. Порядок создания и применения спасательных служб и НАСФ 

1. Порядок создания, оснащения и применения НАСФ 
Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоя-

тельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальными техни-

кой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зо-

нах чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных 

формирований составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 

12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1998, №7, ст. 799), от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 1995, №35, ст. 3503) и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований (далее  - По-

рядок) утвержден приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года №999 (зарегистрирован 

в Минюсте России 19 января 2006 года № 7383. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, име-

ющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а 

также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими 

высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное 

время, и другими организациями из числа своих работников. Органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут созда-

вать, содержать и организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных фор-

мирований для решения задач на своих территориях. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом Примерного 

перечня создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований . В зависимости 

от местных условий и при наличии материально-технической базы могут создаваться и 

другие нештатные аварийно-спасательные формирования. 

Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в 

соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно-

спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, ин-

струментами и материалами. 

Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований яв-

ляются: 
 - проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 - участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, а также в борьбе с пожарами; 

 - обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-

скому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению); 

 - санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обез-

зараживание территорий; 

 - участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения насе-

ления; 

 - обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и 

поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, 

автотранспортного обеспечения. 

Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований 

определяются руководителями организаций в соответствии с утвержденным МЧС России 

Порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и 

применению нештатных аварийно-спасательных формирований, разрабатываемыми МЧС 
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России, исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с 

территориальными органами МЧС России  - органами, специально уполномоченными ре-

шать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций по субъектам Российской Федерации. 

Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по 

планам гражданской обороны и защиты населения федеральных органов исполнительной 

власти, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций, 

разрабатываемым в установленном порядке. 

В планах предусматривается создание группировки сил и средств, предназначен-

ной для проведения АСДНР в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

при ведении военных действий. Состав и построение группировки уточняется при угрозе 

нападения противника или возникновения чрезвычайной ситуации и после их возникно-

вения с учетом сложившейся обстановки, реального наличия и состояния сил и средств и 

объема работ в очагах поражения. 

Основу группировки сил для проведения АСДНР при ведении гражданской оборо-

ны составляют войска гражданской обороны и нештатные аварийно-спасательные форми-

рования. Для обеспечения непрерывного проведения работ группировка сил состоит из 

формирований первого эшелона, вто-рого эшелона и резерва. 

Первый эшелон группировки сил и средств предназначен для ведения первооче-

редных аварийно-спасательных работ, особенно на объектах, продолжающих работу. 

Второй эшелон  - для наращивания усилий и расширения фронта аварийно-

спасательных работ, а также для замены формирований первого эшелона. 

Резерв  - для решения внезапно возникающих задач, наращивания усилий, замены 

части первого (второго) эшелона, переноса усилий на новые участки (объекты) работ. 

Формирования, входящие в состав эшелонов, распределяются по сменам с соблю-

дением целостности их организационной структуры и производственного принципа. 

Состав эшелонов и смен определяются, исходя из конкретной обстановки в очаге 

поражения, наличия сил и средств. 

Федеральные органы исполнительной власти, исходя из статьи 7 Федерально-

го закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», в отношении 

бюджетных организаций, находящихся в их ведении, вправе: 
 - определять организации, которые создают нештатные аварийно-спасательные 

формирования; 

 - организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

 - вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные фор-

мирования; 

 - организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

 - осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и применением 

нештатных аварийно-спасательных формирований по предназначению. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, исходя из статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 

1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», на соответствующих территориях вправе: 
 - определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают не-

штатные аварийно-спасательные формирования; 

 - организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

 - вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные фор-

мирования, и осуществляют их учет; 

 - организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 
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 - осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и применением 

нештатных аварийно-спасательных формирований по предназначению. 

Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования: 
 - разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно- спасатель-

ных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструмента-

ми и материалами; 

 - укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным 

составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инстру-

ментами и материалами в соответствии с примерным табелем оснащения, в том числе за 

счет существующих в организации в мирное время аварийно-восстановительных, ремонт-

но-восстановительных, медицинских и других штатных подразделений; 

 - осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно- 

спасательных формирований; 

 - осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно- спа-

сательных формирований; 

 - осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

 - поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии го-

товности к выполнению задач по предназначению. 

При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются 

наличие и возможности имеющихся в организации штатных аварийно-спасательных фор-

мирований, аварийно-спасательных служб и других подразделений с целью доведения 

общей численности их личного состава до 7–10% от штатной численности работников ор-

ганизации. 

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готов-

ность не должны превышать: в мирное время  - 24 часа, военное время  - 6 часов. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования подлежат аттестации при усло-

вии, что не менее половины спасателей, непосредственно принимающих участие в ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций, аттестованы на право ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

МЧС России и его территориальные органы осуществляют методическое руковод-

ство созданием и обеспечением готовности нештатных аварийно-спасательных формиро-

ваний, а также контроль в этой области. 

Основаниями для ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, 

обязательное создание которых предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции, являются прекращение функционирования обслуживаемых ими организаций или 

устранение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для ликвидации которых 

предназначались указанные формирования. 

Решение о ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, обяза-

тельное создание которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

принимают создавшие их федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, ор-

ганизации по согласованию с органами исполнительной власти, специально уполномо-

ченными на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций на которые возложены функции координации деятельно-

сти аварийно-спасательных служб и формирований. 

2. Порядок создания спасательных служб 
Спасательные службы представляют собой самостоятельные структуры, созданные 

на нештатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжени-

ем, инструментами и материалами, подготовленные для выполнения мероприятий по за-

щите от чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, а также первичного жизнеобеспечения населения. 
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Правовые основы создания и деятельности спасательных служб составляют Феде-

ральный закон “О гражданской обороне” от 12.02.98 № 28-ФЗ, постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 2.11.2000 № 841 “Об утверждении Положения об органи-

зации обучения населения в области гражданской обороны”, ежегодные организационно-

методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – РСЧС), организационно-методические указания по подготовке населения Россий-

ской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2006-

2010 годы. 

Основными задачами спасательных служб являются: 
 - проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 - участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, а также в борьбе с пожарами; 

 - участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения насе-

ления; 

 - обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и 

поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, 

автотранспортного обеспечения и другие. 

Применение спасательных служб осуществляется по планам гражданской обороны 

и защиты населения федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и организаций, разрабатываемым в установлен-

ном порядке. 

3. Виды нештатных аварийно-спасательных формирований 

Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются: 
 - по подчиненности: территориальные формирования и формирования организа-

ций; 

 - по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальны-

ми техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестации: 

посты, группы, звенья, команды; 

 - по предназначению: радиационного, химического, биологического (бактериоло-

гического) наблюдения и разведки, инженерной разведки, спасательные, аварийно-

технические, противопожарные, радиационной, химической и биологической (бактерио-

логической) защиты. 

Территориальные формирования предназначаются для выполнения мероприятий 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих терри-

ториях, наращивания группировки сил гражданской обороны и РСЧС при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ на наиболее важных участках. Терри-

ториальные формирования подчиняются руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления соответствующих 

территорий. 

Базой для создания территориальных формирований являются организации, неза-

висимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, продолжающие работу 

в военное время на территории, подведомственной органам исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органам местного самоуправления. 

Формирования организаций предназначаются для проведения аварийно- спаса-

тельных и других неотложных работ в тех организациях, на базе которых они созданы, и 

подчиняются их руководителям. По решению органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления формирования организаций 

могут привлекаться для ведения аварийно-спасательных работ в других организациях в 

установленном порядке. 
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Все формирования создаются для ведения и обеспечения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в соответствии с их предназначением. 

Сводная команда (группа) является основным формированием, предназначенным 

для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Сводная команда (группа) механизации работ предназначается для усиления свод-

ных и спасательных команд (групп) средствами механизации, а также для выполнения 

наиболее трудоемких работ самостоятельно. 

Спасательная команда (группа) предназначается для проведения спаса тельных ра-

бот. 

Формирования, создаваемые на базе ремонтных, химических, медицинских, проти-

вопожарных, аварийно-технических, транспортных, охранных и иных специализирован-

ных организаций, служб, подразделений предназначаются для осуществления специаль-

ных мероприятий в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, усиления 

формирований общего назначения и всестороннего обеспечения их действий: 

- группы инженерной, радиационной, химической и биологи ческой разведки - для 

ведения разведки в очагах поражения (заражения), зонах катастрофического затопления, в 

районах массовых пожаров, на маршрутах выдвижения и в местах размещения формиро-

ваний и населения; 

- посты радиационного, химического и биологического наблюдения - для наблюде-

ния за радиационной, химической и биологической обстановкой; 

- команды, группы радиационной, химической и биологической защиты - для лик-

видации последствий радиационного, химического и биологического заражения, проведе-

ния дезактивации, дегазации, дезинфекции личного состава формирований, населения, 

территорий и сооружений, осуществления радиационного, химического, биологического 

контроля, а также для локализации и ликвидации вторичных очагов заражения; 

- команды и звенья связи - для обеспечения связью руководителей органов управ-

ления гражданской обороны и пунктов управления с подчиненными и взаимодействую-

щими силами, а также для ведения аварий но-восстановительных и ремонтных работ на 

линиях и сооружениях связи; 

- медицинские отряды, бригады, санитарные дружины и санитарные посты - для 

осуществления медицинского, санитарно-эпидемического и биологического контроля, 

оказания медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения, проведения противо-

эпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в очагах заражения (загрязне-

ния), на маршрутах эвакуации и ввода сил гражданской обороны, в загородной зоне, а 

также для ухода за пораженными; 

- инженерные команды, группы, звенья - для ведения инженерной разведки, ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ, восстановления и ремонта дорог и до-

рожных сооружений, взрывных работ, строительства и обслуживания (эксплуатации) за-

щитных сооружений; 

- аварийно-технические команды - для выполнения аварнйно-технических работ на 

сетях и сооружениях коммунально-энергетического хозяйства; 

- автомобильные и автотранспортные колонны - для перевозки в загородную зону 

рассредоточиваемых рабочих, служащих и эвакуируемого населения, вывоза материаль-

ных и культурных ценностей, перевозки сил гражданской обороны к очагам поражения, 

эвакуации пораженных в лечебные учреждения загородной зоны, подвоза (вывоза) рабо-

чих смен, доставки материальных средств; 

- подвижные ремонтно-восстановительные и эвакуационные группы - для проведе-

ния текущего ремонта техники в полевых условиях и ее эвакуации; 

- подвижные автозаправочные станции - для обеспечения автотранспорта и другой 

техники формирований горючим и смазочными материалами; 
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- команды защиты и эвакуации культурных ценностей - для выполнения мероприя-

тий по защите и эвакуации предметов историко-художественного наследия, памятников 

истории, архитектуры и других культурных ценностей; 

- команды и группы охраны общественного порядка - для участия в поддержании 

общественного порядка в населенных пунктах, на объектах работ, в районах размещения, 

а также в пунктах сбора, на маршрутах вывоза рабочих, служащих и населения в загород-

ную зону и выдвижения сил гражданской обороны в очаги поражения (заражения); 

- команды защиты животных - для осуществления ветеринарного контроля, специ-

альной обработки пораженных животных, защиты животных, фуража и источников воды, 

обеззараживания фуража и продуктов животного происхождения, ферм и других мест 

размещения скота, а также для проведения профилактических ветеринарно-санитарных и 

охранно-карантинных мероприятий; 

- команды защиты растений - для осуществления фитопатологического и энтомоло-

гического контроля, проведения мероприятий по защите растений и продуктов растение-

водства, обеззараживания сельскохозяйственных угодий и продуктов растениеводства; 

- противопожарные и лесопожарные команды, отделения и звенья - для локализа-

ции и тушения пожаров на маршрутах выдвижения формирований, на объектах спаса-

тельных работ и в районах массовых лесных пожаров; 

- подвижные пункты питания - для обеспечения горячим питанием личного состава 

формирований в районах размещения при выполнении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, а также обеспечения питанием пораженного населения; 

- подвижные пункты продовольственного снабжения - для обеспечения личного со-

става формирований и пострадавшего населения продуктами питания (сухим пайком) при 

отсутствии возможности приготовления горячей пищи; 

- подвижные пункты вещевого снабжения - для обеспечения пострадавшего насе-

ления и санитарно-обмывочных пунктов обменной одеждой, бельем и обувью; 

- звенья подвоза воды и обслуживания водозаборных пунктов - для обеспечения 

личного состава формирований и пострадавшего населения водо й. 

Кроме вышеуказанных формирований в организациях водного транспорта могут 

создаваться также морские (речные) аварийно-спасательные команды (группы), предна-

значенные для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на акваториях, 

водных путях и прибрежных объектах. Состав и организация этих формирований опреде-

ляются исходя из местных условий и возможностей. 

В организациях, производящих или использующих аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ), создаются команды (группы) радиационной и химической защиты. 

В организациях энергетики, железнодорожного, воздушного транспорта и связи 

для решения задач гражданской обороны непосредственно в своих организациях, кроме 

специальных ведомственных формирований могут создаваться спасательные, аварийно-

восстановительные и аварийно-технические команды, а также другие формирования в за-

висимости от прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и наличия базы. 

На угольных, сланцевых и других шахтах создаются горноспасательные команды и 

команды по обслуживанию убежищ и укрытий, расположенных в горных выработках. 

В строительных и строительно-монтажных организациях, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, не используемых для развер-

тывания территориальных формирований или специальных ведомственных формирова-

ний, создаются группы инженерной разведки, команды по ремонту и восстановлению до-

рог и мостов, команды взрывных работ. 

В жилищно-эксплуатационных организациях городов создаются аварийно- техни-

ческие команды, звенья по обслуживанию убежищ и укрытий, посты радиационного, хи-

мического и биологического наблюдения, санитарные посты, команды (группы) охраны 

общественного порядка. 
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В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы 

могут создаваться и другие формирования. 

4. Виды спасательных служб 

Спасательных служб подразделяются на следующие: 
 - спасательная служба общего назначения; 

 - медицинская спасательная служба; 

 - противопожарная спасательная служба; 

 - инженерная спасательная служба; 

 - коммунально-техническая спасательная служба; 

 - автотранспортная спасательная служба; 

 - спасательная служба оповещения и связи 

 - спасательная служба охраны общественного порядка; 

 - спасательная служба торговли и питания; 

 - спасательная служба защиты животных и растений; 

 - спасательная служба материально-технического снабжения; 

 - спасательная служба снабжения ГСМ; 

 - спасательная служба убежищ и укрытий; 

 - спасательная служба защиты материальных и культурных ценностей; 

 - спасательная служба обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 - служба радиационной и химической защиты; 

 - спасательная служба ритуальных услуг. 

В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы 

могут создаваться и другие спасательные службы. 

5. Комплектование нештатных аварийно-спасательных формирований и спа-

сательных служб личным составом. Обеспечение нештатных аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб техникой и имуществом 

Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб комплектуется за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие моби-

лизационные предписания, могут включаться в нештатные аварийно-спасательные фор-

мирования на период до их призыва (мобилизации). 

С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий 

или введения в установленном порядке военного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях нештатные аварийно-спасательные формиро-

вания и спасательные службы доукомплектовываются невоеннообязанными. 

Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований 

производится приказом руководителя организации. 

Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно- спасатель-

ных формирований и спасательных служб, предназначенных для непосредственного вы-

полнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь комплектуется аттестованными 

спасателями, а также квалифицированными специалистами существующих аварийно-

восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений. 

Бронирование специалистов дефицитных специальностей осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материа-

лами осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обес-

печения производственной деятельности. 

Накопление, хранение и использование материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных ава-

рийно-спасательных формирований и спасательных служб, осуществляется с учетом ме-

тодических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештат-

ных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб. 
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Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению 

нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб осуществляется 

за счет финансовых средств организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования, с учетом положений статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. 

№28-ФЗ «О гражданской обороне».  
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17. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС 

1. Управление в системах ГО и РСЧС и РСЧС 
Сущность управления в системах ГО и РСЧС и РСЧС заключается в постоянной 

целенаправленной организующей деятельности органов государственной власти, руково-

дителей и органов управления всех уровней, направленной на всестороннюю подготовку и 

ведение гражданской обороны. 

Основными задачами управления являются: 
в мирное время - обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и 

средств к решению задач в зонах чрезвычайных ситуаций различного характера; разра-

ботка и своевременная корректировка планов на военное время; разработка перспектив-

ных и ГО и РСЧСдовых планов по подготовке гражданской обороны и защиты от ЧС и 

организация их выполнения; организация всесторонней подготовки органов управления, 

сил и населения; 

в угрожаемый период - быстрый и организованный перевод органов управления и 

сил в соответствующую степень готовности; 

в военное время - организация осуществления планов гражданской обороны с уче-

том реально сложившейся обстановки; обеспечение и поддержание готовности органов 

управления, систем связи и оповещения, сил и средств с учетом их возможных потерь и 

ущерба. 

Для обеспечения управления создается соответствующая система управления, 

включающая в себя органы и пункты управления, системы оповещения и связи, а также 

автоматизированную информационно-управляющую систему (АИУС-РСЧС). 

Органами управления являются органы государственного управления федерально-

го, регионального, территориального, местного и объектового уровней. 

В мирное время непосредственное управление гражданской обороной осуществля-

ют руководители и органы управления, осуществляющие управление ГО и РСЧС и РСЧС. 

В военное время система управления гражданской обороны организационно бази-

руется на тех же органах управления, но с учетом их перевода на штаты и условия работы 

военного времени. 

Сложность задач, стоящих перед ГО и РСЧС и РСЧС, и условия, в которых они бу-

дут решаться, предъявляют высокие требования к управлению. Важнейшую роль в про-

цессе управления играет информация. Именно на ее основе формируются и реализуются 

решения, оценивается ее выполнение и организуется взаимодействие. 

Информация, используемая в интересах управления ГО и РСЧС и РСЧС, должна 

обладать: 

 - максимальной оперативностью, достоверностью и полнотой; 

 - широтой обзора явлений; 

 - возможностью оперативного отображения на картах и автоматизированных сред-

ствах отображения; 

 - совместимостью со специальными банками данных, используемых для принятия 

решения. 

Управление может быть успешным, если вся система управления будет находиться 

в высокой степени готовности, если оно будет устойчивым, непрерывным, твердым, гиб-

ким, оперативным и скрытым. 

Устойчивость управления - это способность системы сохранять и выполнять свои 

функции при воздействии соответствующих дестабилизирующих факторов. Она зависит 

от структуры системы, стойкости к воздействию дестабилизирующих факторов ее звень-

ев, элементов, их взаимосвязей и интенсивности воздействия дестабилизирующих факто-

ров. Поэтому обеспечение необходимой устойчивости системы управления является по-

стоянной задачей руководителей органов управления всех уровней и звеньев. 
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В целях обеспечения устойчивости управления гражданской обороной на случай 

выхода из строя ее основных органов управления заблаговременно в мирное время на всех 

уровнях и во всех звеньях создается система дублирующих органов управления. 

Непрерывность управления предполагает наличие у органа управления возможно-

сти получать необходимую информацию и своевременно доводить свои решения до под-

чиненных и влиять на ход их действий. Она тесно связана и зависит от устойчивости 

управления. 

Оперативность управления - это своевременное реагирование на все изменения об-

становки и условий решения поставленных задач. Она предполагает сокращение времени 

на осуществление всех процессов управления, способность органов управления решать 

управленческие задачи в сроки, позволяющие подчиненным органам и силам проводить 

необходимую подготовку к действиям и выполнить поставленные задачи в установленное 

время или в пределах критического времени, когда задача может быть выполнена с 

наименьшим ущербом в данной обстановке. 

Гибкость управления означает возможность быстрого внесения необходимых кор-

ректив в ранее принятое решение или даже отказ от него, если оно перестало отвечать из-

менившимся условиям обстановки, а также переход к новым способам действий, когда 

принятые способы не могут привести к достижению поставленной цели. Она предполага-

ет проявление руководителями органов управления инициативы и творчества при выпол-

нении поставленных задач, особенно в критических ситуациях. 

Скрытое управление есть комплекс мероприятий по сохранению в тайне от про-

тивника сведений, используемых в управлении войсками (силами), предприятиями, орга-

низациями, объектами. Оно достигается: 

- ограничением круга лиц, допущенных к разработке секретных документов и 

пользованию ими, а также организацией надежного хранения таких документов; 

- организацией и осуществлением надежной маскировки и охраны мест размеще-

ния органов управления (пунктов управления, командных пунктов) в которых проводятся 

работы и мероприятия, а также содержатся сведения секретного характера; 

- строгим соблюдением установленных правил и режима переписки, переговоров и 

передачи информации по техническим средствам связи и управления; 

- ограничением работы средств связи, излучающих электромагнитную энергию; 

- передачей секретных сведений по открытым каналам связи только в зашифрован-

ном (закодированном) виде; 

- выполнением специальных мероприятий по противодействию техническим сред-

ствам разведки потенциального противника; 

- использованием специальных технических и программных средств по недопуще-

нию утечки и несанкционированного доступа к секретной информации, содержащейся и 

передаваемой по техническим средствам связи и управления; 

- осуществлением постоянного контроля за соблюдением всех мероприятий по 

скрытности управления. 

Управление строится и осуществляется на основе следующих основных принци-

пов: 

- единство государственного управления гражданской обороной; 

- единоначалие и централизация руководства в сочетании с децентрализацией и 

представлением подчиненным инициативы в определении путей и способов выполнения 

поставленных задач; 

- твердость и настойчивость в проведении принятых решений и планов в жизни; 

- личная ответственность начальников всех уровней и звеньев за принимаемые ре-

шения и результаты выполнения поставленных перед ними задач. 

Основными направлениями повышения эффективности и устойчивости системы 

управления гражданской обороны на военное время являются: 
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- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы созда-

ния и совершенствования системы управления ГО и РСЧС и РСЧС; 

- совершенствование системы планирования мероприятий гражданской обороны до 

объекта включительно; 

- разработка и реализация комплекса организационно-технических решений по по-

вышению устойчивости системы управления гражданской обороны (живучести пунктов 

управления, систем связи и оповещения); 

- создание запасных пунктов управления; 

- разработка и внедрение во всех уровнях управления программных комплексов 

информационной поддержки решений соотвествующих руководителей; 

- создание корпоративных цифровых систем связи по линии запасных пунктов 

управления на базе волоконно-оптической сети; 

- создание мобильных узлов связи в составе подвижных и мобильных пунктов 

управления и оснащение их средствами спутниковой связи и средствами привязки к опор-

ным узлам связи; 

- замена устаревших средств связи, используемых в управлении ГО и РСЧС и 

РСЧС, а также находящихся на складах длительного хранения, на современные средства 

связи военного и общего применения; 

- использование аппаратных и программных средств закрытия информации, цирку-

лирующей в системе управления ГО и РСЧС и РСЧС 

- создание в составе городских и загородных запасных ПУ защищенных узлов свя-

зи; 

- обеспечение всех пунктов управления автономными источниками питания. 

Решающая роль в организации и осуществлении управления ГО и РСЧС и РСЧС 

принадлежит соответствующему руководителю. Он руководит подчиненными лично и 

через орган, осуществляющий управление гражданской обороной. 

Руководитель обязан постоянно заботиться о подготовке своего органа, осуществ-

ляющего управление, контролировать его работу, своевременно информировать о прини-

маемых решениях и лично отданных распоряжениях. 

Орган, осуществляющий управление ГО и РСЧС является основным организатором 

управления, важнейшей обязанностью которого является твердое проведение в жизнь ре-

шений и указаний руководителя ГО и РСЧС и организация непрерывного управления в 

любых условиях обстановки. Работа органа, осуществляющего управление, заключается в 

поддержании системы управления в высокой готовности для успешного и своевременного 

выполнения поставленных задач, в своевременной подготовке и принятии управленческих 

решений и в обеспечении их выполнения. 

В решении этих вопросов ведущая роль принадлежит руководителю органа, осу-

ществляющего управление ГО и РСЧС. Руководитель органа, осуществляющего управле-

ние, организует работу всех органов управления ГО и РСЧС соответствующего уровня и 

несет ответственность за обеспечение непрерывного управления. Он обязан постоянно 

знать обстановку и быть готовым доложить руководителю ГО и РСЧС выводы из нее и 

предложения для принятия решения. 

Основой управления является решение руководителя ГО и РСЧС, в котором опре-

деляются замысел действий; задачи подчиненным силам и средствам; порядок взаимодей-

ствия; организация управления. 

Перед принятием решения он должен уяснить задачу и оценить обстановку. 

В результате уяснения задачи руководитель ГО и РСЧС должен четко представлять 

характер и сложность задачи, где и какой объем работ предстоит выполнить, понять замы-

сел вышестоящего органа управления и его требования к организации выполнения по-

ставленной задачи. После уяснения задачи руководитель ГО и РСЧС определяет меропри-

ятия, которые необходимо осуществить немедленно, дает указания руководителю органа, 

осуществляющего управление гражданской обороной по отдаче предварительных распо-
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ряжений подчиненным силам и средствам в целях ориентирования их о предстоящих дей-

ствиях, об организации разведки и т.п. 

При оценке обстановки руководитель ГО и РСЧС должен определить, как различ-

ные факторы воздействуют на выполнение задачи, и наметить мероприятия, позволяющие 

с наибольшей эффективностью использовать благоприятные условия обстановки и до ми-

нимума снизить ее отрицательное влияние. 

С этой целью он изучает: 

- характер и объем предстоящих работ (мероприятий) и условия, в которых они бу-

дут выполняться (характер и объем разрушений, повреждений, заражений, объектов эко-

номики, материальных средств, поражений людей, животных и др.); 

- свои силы и средства (состояние органов управления и систем связи и оповеще-

ния, состояние защитных сооружений и их вместимость, состояние сил и учреждений ГО 

и РСЧС и их возможности, наличие и состояние средств материального и технического 

обеспечения и др.); 

- состояние и характер действий сил и органов, осуществляющих управление граж-

данской обороной, соседних территориальных и административных образований; 

- характер местности, состояние дорог (маршрутов) и их влияние на действия сил и 

средств ГО и РСЧС; 

- гидрометеорологические условия, состояние погоды, времени года и суток. 

Важнейшим элементом решения является замысел действия, которым определяют-

ся: 

- мероприятия, на выполнение которых необходимо сосредоточить основные уси-

лия; 

- способы и последовательность выполнения задачи; 

- состав сил и средств и порядок их использования. 

Последовательность и методы работы по принятию решения зависят от условий 

обстановки. Во всех звеньях управления они должны быть едиными и обеспечивать свое-

временное принятие решений, полное и качественное планирование мероприятий и дей-

ствий, согласованную работу всех органов управления, предоставление подчиненным 

возможно большего времени для подготовки к выполнению задач, оперативное реагиро-

вание на изменение обстановки. 

На основании принятого руководителем ГО и РСЧС решения организуется разра-

ботка специальных мероприятий по обеспечению выполнения принятого решения и ис-

пользованию сил и средств. 

Все решения руководителей ГО и РСЧС, связанные с подготовкой ГО и РСЧС, и 

организация их выполнения реализуются в рамках годовых планов основных мероприятий 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а реше-

ния, связанные с ведением ГО и РСЧС в условиях военного времени, реализуются в пла-

нах гражданской обороны, разработка которых осуществляется заблаговременно в соот-

ветствии с требованиями и положениями соответствующих нормативно-методических до-

кументов. 

Непосредственно в ходе ведения гражданской обороны ранее разработанный план 

гражданской обороны может не перерабатываться (не уточняться), а решения руководите-

ля ГО и РСЧС оформляются на его рабочей карте с приложением краткой пояснительной 

записки, а также на картах руководителя органа, осуществляющего управление граждан-

ской обороной и начальника оперативного управления (отдела, отделения). 

О принятых решениях руководитель гражданской обороны докладывает в выше-

стоящий орган управления и информирует соседей. 

Решение руководителя гражданской обороны приобретает законную силу только 

после доведения задач до подчиненных, которые могут иметь форму как письменного, так 

и устного (с последующим оформлением письменно) приказа и передаваться лично, путем 

вызова подчиненных, по техническим средствам связи или иными способами. 
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В приказе руководителя указываются: 

- в первом пункте - населенные пункты, объекты, по которым противник нанес 

удар и краткие выводы из оценки обстановки; 

- во втором пункте – задачи сил, состав привлекаемых сил и средств и замысел их 

действий; 

- в третьем пункте - после слова "Приказываю" отдельными абзацами, обозначен-

ными буквами в алфавитном порядке, ставятся задачи подчиненным; 

- в четвертом пункте – время готовности к выполнению задач, порядок предостав-

ления докладов о ходе их выполнения; 

- в пятом пункте – места и время развертывания пунктов управления; 

- в шестом пункте - кто заместители и дублирующие органы управления. 

2. Организация работы на пунктах управления 
Одним из основных элементов системы управления гражданской обороны являют-

ся пункты управления. 

Пунктами управления ГО и РСЧС называются специально оборудованные или при-

способленные и оснащенные техническими средствами сооружения, помещения либо их 

комплекс, или транспортные средства, предназначенные для размещения и обеспечения 

устойчивой работы органов управления в угрожаемый период, а также при проведении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В зависимости от предназначения и места размещения пункты управления могут 

быть запасными (городскими и загородными), подвижными, мобильными, а в соединени-

ях и воинских частях ГО - командными, командно-наблюдательными и тыловыми. 

Структуру пунктов управления ГО и РСЧС составляют: 

- повседневные пункты управления - обеспечивают управление мероприятиями ГО 

и РСЧС в повседневной деятельности; 

- запасные пункты управления (ЗПУ) - обеспечивают устойчивое управление меро-

приятиями ГО и РСЧС в военное время или в условиях ЧС; 

- подвижные пункты управления (ППУ) - являются резервными пунктами управле-

ния при замене выбывших из строя ЗПУ и обеспечивают устойчивое управление меро-

приятиями ГО и РСЧС и непосредственное руководство проведением аварийно-

спасательных работ в зонах ЧС природного и техногенного характера и в очагах пораже-

ния при ведении военных действий; 

- воздушные пункты управления - выполняют по своему предназначению задачи 

ППУ и обеспечивают управление мероприятиями ГО и РСЧС на территории регионов в 

случае выхода из строя ЗПУ, либо когда управление с них затруднено; 

- мобильные пункты управления (МПУ) - обеспечивают долговременное размеще-

ние оперативных групп и развертывание пунктов управления в полевых условиях в зонах 

разрушений и проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. 

К органам повседневного управления относятся центры управления в кризисных 

ситуациях (ЦУКС), оперативные дежурные службы (ОДС), объединенные системы опера-

тивно-диспетчерского управления (ОСОДУ), единые дежурно-диспетчерские службы 

(ЕДДС). 

Повседневные пункты управления представляют комплекс технически оснащенных 

служебных помещений, либо специально отведенное помещение (ситуационный зал), 

размещенных в административных зданиях в пунктах постоянной дислокации. 

Запасные пункты управления размещаются в защитных сооружениях, в которых 

оборудуются: 

- защищённые рабочие помещения с узлами связи; 

- автономные источники энергоснабжения, водоснабжения и другие системы жиз-

необеспечения; 



168 

- помещения для размещения аппаратуры централизованного оповещения, средств 

правительственной и шифровальной связи; 

- пункты приема и передачи информации; 

- наземные здания и сооружения для отдыха и питания сотрудников и обслужива-

ющего персонала, а также для хранения техники; 

- радиопередающий центр; 

- места стоянки машин; 

- посадочные площадки для самолетов, вертолетов. 

Защита сотрудников, работающих на ЗЗПУ, обеспечивается путем укрытия их в 

защищенных рабочих помещениях и защитных сооружениях с установленной степенью 

защиты. 

Вместимость защищенных рабочих помещений должна составлять 30% -40% от 

общей численности работающих. 

Все запасные пункты управления ГО и РСЧС, начиная с субъекта Российской Фе-

дерации и заканчивая объектом, должны быть, как правило, составной частью общей 

пункта управления соответствующего органа государственной власти или объекта. 

Органы управления ГО некатегорированных городов и сельских районов, а также 

объектов экономики, продолжающих производственную деятельность в категорирован-

ных городах, по указаниям соответствующих руководителей ГО и РСЧС размещаются на 

пунктах управления, оборудованных в защитных сооружениях либо на повседневных 

пунктах управления. 

Подвижные пункты управления являются составными элементами запасных пунк-

тов управления. Они возглавляются соответствующими руководителями ГО и РСЧС. ППУ 

создаются заблаговременно, оборудуются на командно-штабных машинах (или специаль-

но оборудованных машинах) и должны быть способными быстро перемещаться, развер-

тываться и свертываться, устойчиво работать круглосуточно, поддерживать связь на ходу. 

Состав, оборудование и оснащение ППУ в каждом звене управления будут различными с 

учетом их предназначения. На ППУ оборудуются рабочие места для руководителей граж-

данской обороны и оперативных групп, устанавливаются средства связи, обеспечивающие 

поддержание непрерывной связи с действующими в зонах ЧС и очагах поражения силами 

и своими запасными пунктами управления. 

Подвижные пункты управления могут также оборудоваться на средствах воздуш-

ного, морского, речного и железнодорожного транспорта. 

Воздушные пункты управления представляют собой группу должностных лиц и 

комплекс технических средств со специальным персоналом, размещенные на вертолетах 

(самолетах) и предназначенные для управления гражданской обороной, а также мероприя-

тиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций в тех случаях, когда управление с наземных 

пунктов управления затруднено или невозможно. Наиболее перспективными являются 

воздушные пункты управления, оборудованные на вертолетах, что обуславливается усло-

виями их взлета, посадки и базирования. 

Мобильные пункты управления создаются на базе специальных технически осна-

щенных необходимой аппаратурой модулей контейнерного типа размещаемых на автомо-

билях, способных выдвигаться в район чрезвычайных ситуаций и обеспечить длительное 

размещение органов управления при проведении спасательных и других неотложных ра-

бот. 

Состав пунктов управления, разворачиваемых в районах чрезвычайных ситуаций, 

определяется в зависимости от сложившейся обстановки, сложности и объема выполняе-

мых спасательных и других неотложных работ. 

Для материально-технического обеспечения работы пункта управления и обеспе-

чения его жизнедеятельности создается блок обеспечения, который, в зависимости от 

уровня органов управления может включать в себя: 

- транспортную группу; 
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- группу охраны; 

- медицинский пункт; 

- блок питания. 

Для обеспечения непрерывного осуществления руководства крупными и важными 

операциями по проведению спасательных и других неотложных работ в пункт управления 

включается узел связи и воздушный пункт управления. 

3. Организация связи и оповещения 
Связь является основным средством, обеспечивающим непрерывность управления 

органами и силами гражданской обороны, как в мирное, так и в военное время на всех 

уровнях управления. На каждом уровне управления заблаговременно создаются системы 

связи, которые развертываются по пол  ной схеме при переводе гражданской обороны с 

мирного на военное положение. 

Система связи гражданской обороны является важнейшей составной частью (под-

системой) системы управления ГО и РСЧС и представляет собой организационно-

техническое объединение сил, программно-технических средств и сетей связи, обеспечи-

вающих передачу информации в интересах обеспечения надежного управления мероприя-

тиями по предупреждению и ликвидации ЧС различного характера, а также мероприятия-

ми ГО и РСЧС в военное время. 

Основными задачами системы связи ГО и РСЧС являются: 

- обеспечение устойчивого управления подчиненными органами управления и си-

лами; 

- обеспечение передачи сигналов и информации оповещения органам управления 

ГО и РСЧС, силам в установленные сроки; 

- обеспечение различными видами связи оперативных групп (ОГ) всех уровней в 

районах ЧС и очагах поражения с целью организации взаимодействия и управления спа-

сательными и аварийно-восстановительными работами; 

- обеспечение обмена данными между стационарными, мобильными и подвижны-

ми ПУ, органами военного командования. 

Система связи должна устойчиво функционировать и в условиях возможного от-

ключения отдельных элементов системы связи при воздействии поражающих факторов 

современного оружия. 

Для обеспечения устойчивости системы связи в военное время каналы связи (циф-

ровые потоки) организуются по разнесенным трассам и через защищенные узлы связи. 

Система связи на военное время должна обеспечить передачу следующих видов 

информации: речевых сообщений; сигналов (команд) оповещения; документальных (бук-

венно-цифровых и факсимильных) сообщений; данных между комплексами средств авто-

матизации; видео- и телевизионной информации. 

Перевод системы связи с мирного на военное положение должен осуществляться с 

минимальными изменениями в структуре построения и в оперативно приемлемое время. 

Система связи включает в себя: узлы связи стационарных, мобильных и подвиж-

ных пунктов управления; линии привязки к узлам связи общего пользования; линии и ка-

налы связи (цифровые потоки), выделяемые из государственной сети; силы и средства 

связи частей ГО и РСЧС, формирований ГО и РСЧС, аварийно-спасательных служб и ава-

рийно-спасательных формирований, а также частей, выделяемых по плану взаимодей-

ствия с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками и воинскими 

формированиями, привлекаемыми для решения задач ГО и РСЧС; резерв сил и средств 

связи. 

Система связи ГО и РСЧС сопрягается с ведомственными (корпоративными) си-

стемами связи, системами связи военных округов (флотов) и гарнизонов. 

Система связи ГО и РСЧС включает в себя стационарную и мобильную компонен-

ты. 
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Стационарные компоненты систем связи ГО и РСЧС базируются в основном на ис-

пользовании сети связи общего пользования, которая является составной частью единой 

сети связи Российской Федерации и предназначена для предоставления услуг связи всем 

физическим и юридическим лицам на территории Российской Федерации. 

Магистральная первичная сеть единой сети связи стран представляет собой сово-

купность сетевых узлов, усилительных и оконечных пунктов радиорелейных станций и 

кабельных линий передачи типовых каналов и сетевых трактов и находится на эксплуата-

ционно-техническом обслуживании крупнейшей компании России в сфере связи – ОАО 

«Ростелеком». 

Магистральная первичная сеть включает в себя как наземную, так и спутниковую 

составляющие. 

Компания обеспечивает передачу по территории России основной доли междуго-

родного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и ра-

диовещательных каналов. 

В интересах повышения устойчивости управления ГО и РСЧС системы связи ГО и 

РСЧС используют также возможности ведомственных сетей связи, среди которых наибо-

лее часто используются сети Минобороны России, железной дороги, энергетиков, нефтя-

ников (газовиков), речного и воздушного транспорта и др. Наиболее развитыми являются 

сети связи железной дороги и энергетиков. Например, магистральная цифровая сеть же-

лезных дорог России соединила северные границы страны с южными, западные с восточ-

ными. Сеть проходит более чем через 970 средних и крупных городов России и позволяет 

представлять весь спектр современных услуг связи в интересах более 85% населения 

страны. 

Стационарная компонента ГО и РСЧС непосредственно включает в себя централь-

ные узлы связи МЧС России, узлы связи пунктов управления региональных центров, 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы управления ГО го-

родов, отнесенных к группам по гражданской обороне. 

Мобильная компонента состоит из узлов связи подвижных пунктов и мобильных 

пунктов управления различных уровней управления, частей и соединений войск ГО. 

Системы мобильной связи осуществляют передачу информации между абонента-

ми, один или оба из которых являются подвижными. Характерным признаком систем мо-

бильной связи является применение радиоканала. К технологиям мобильной связи отно-

сятся пейджинг, сотовая телефония, транкинг; для установления мобильной связи могут 

использоваться также спутниковые каналы. 

Связь организуется в соответствии с решениями руководителей гражданской обо-

роны, указаниями руководителя (начальника) органа, осуществляющего управление граж-

данской обороной и распоряжениями по связи старших органов управления. 

Ответственность за организацию и состояние связи возлагается на руководителя 

(начальника) органа, осуществляющего управление гражданской обороной. Непосред-

ственно вопросами организации связи занимаются начальники отделов связи органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной. 

Требования к системам связи: 

- высокая готовность и мобильность; 

- большая пропускная способность; 

- способность обеспечивать устойчивое управление в любых условиях обстановки; 

- развертывание мобильными силами и средствами в короткие сроки различных се-

тей связи в районах чрезвычайных ситуаций в требуемых объемах; 

- возможность организационно-технического сопряжения с общегосударственной и 

ведомственными (корпоративными) системами связи и выхода на узлы связи органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной, и их пункты управления; 

- обеспечение возможности скрытого управления; 

- обеспечение работы АИУС ГО и РСЧС. 
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Основными мероприятиями по повышению устойчивости системы связи на воен-

ное время являются: 

- создание надежной мобильной компоненты системы связи на основе мобильных 

узлов связи ППУ с использованием разнородных средств связи (проводные, радио, радио-

релейные, спутниковые); 

- планирование использования для целей управления сетей связи с максимальной 

защитой, в частности, защищенных узлов связи; 

- каналы связи, используемые в целях управления военного времени, организуются 

по разнесенным трассам и через защищенные узлы связи; 

- обеспечение перевода системы связи ГО и РСЧС из режима мирного времени в 

режим военного времени должен занимать минимальное время; 

- оперативное автоматическое управление конфигурацией сети связи управления и 

восстановление ее работоспособности при выходе из строя отдельных элементов; 

- наличие во всех органах управления ГО и РСЧС резерва сил и средств связи; 

- задействование разнородных цифровых каналов связи с пакетной коммутацией 

для достижения высокой пропускной способности. Пакетная коммутация не требует 

устойчивого физического канала, данные будут проходить, даже если значительная часть 

каналов будет блокирована или разрушена; 

- при организации радиосвязи в целях управления гражданской обороной исполь-

зовать совместимые средства связи. 

В целях обеспечения устойчивого непрерывного управления гражданской оборо-

ной в системе связи ГО и РСЧС организуются различные виды связи: 

- проводная связь, которая является основным видом связи в повседневной дея-

тельности; 

- радиосвязь, являющаяся основным видом связи в движении, а главное - при орга-

низации управления в районах чрезвычайных ситуаций и военное время, когда она может 

стать вообще единственным видом связи; 

- радиорелейная связь, которая сочетает в себе одновременно положительные свой-

ства радио- и проводных средств связи. Радиорелейные средства имеют остронаправлен-

ный характер действия и обладают большой пропускной способностью, их работа мало 

зависит от времени года, суток и от атмосферных и промышленных помех. 

- спутниковая связь, которая в ряде регионов страны получила широкое использо-

вание. Спутниковые средства связи имеют большую пропускную способность и в состоя-

нии обеспечить высококачественную, многоканальную связь практически из любой точки 

страны в любое время, что имеет особое значение при организации связи из районов чрез-

вычайных ситуаций, где отсутствует или слабо развита сеть связи общего пользования. 

- связь подвижными средствами (автомашины, мотоциклы, катера, летательные ап-

параты и др.), наиболее активно используется в системах управления ГО и РСЧС для до-

ставки служебных документов большого объема. 

Следует отметить, что в последнее время в интересах управления ГО и РСЧС стали 

все шире использоваться современные телекоммуникационные технологии – совокуп-

ность сетей связи и компьютерных средств, состоящих на оснащении органов управления. 

4. Системы оповещения 
Своевременное оповещение органов управления, должностных лиц, сил ГО и 

РСЧС и населения Российской Федерации, является одной из важнейших задач федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления и осуществляется с использованием 

систем централизованного оповещения (СЦО), которые создаются во всех звеньях управ-

ления гражданской обороны. 

Оповещение органов управления, должностных лиц и сил ГО и РСЧС включает в 

себя доведение до них распоряжений на проведение комплекса мероприятий по ликвида-

ции ЧС и перевода на военное время. 
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Оповещение населения включает в себя доведение до него заранее установленного 

условного сигнала тревоги («Внимание всем!») и поясняющей речевой информации о ха-

рактере возникшей угрозы и порядке поведения в создавшихся условиях. 

Решение на задействование СЦО для оповещения населения принимает соответ-

ствующий руководитель гражданской обороны. Тексты речевых сообщений для оповеще-

ния населения записываются заранее на магнитные носители, которые хранятся на рабо-

чих местах оперативно-дежурных служб органов, осуществляющих управление граждан-

ской обороной. В чрезвычайных, не терпящих отлагательства случаях, допускается пере-

дача речевых сообщений для населения оперативно-дежурной службой органа управления 

без предварительной записи. Это право должно быть отражено в соответствующих доку-

ментах, определяющих порядок использования СЦО любого уровня в чрезвычайных си-

туациях. 

СЦО создаются заблаговременно на всех уровнях управления и представляют со-

бой организационно-техническое объединение оперативно-дежурных служб органов 

управления гражданской обороной, специальной аппаратуры управления и средств опо-

вещения, а также каналов (линий) связи, обеспечивающих передачу условных сигналов 

(команд управления) и речевой информации в чрезвычайных ситуациях мирного и воен-

ного времени. 

Системы оповещения любого уровня должны обеспечивать как циркулярную, так и 

выборочную передачу команд управления и речевой информации и включение средств 

оповещения, входящих в состав СЦО данного уровня. 

К техническим средствам оповещения, используемым в СЦО, относятся: 

- устройства, обеспечивающие передачу условных сигналов или речевых сообще-

ний населению (электрические сирены, радио- и телеприемники, радиотрансляционные 

точки, уличные громкоговорители); 

- устройства, через которые доводится информация (условные сигналы) до долж-

ностных лиц ГО и РСЧС (служебные и квартирные телефоны, пейджеры, сотовые телефо-

ны); 

- комплекс аппаратуры управления, обеспечивающей автоматизированную переда-

чу органам управления и силам ГО и РСЧС условных сигналов и речевых сообщений, а 

также централизованное дистанционное включение технических средств оповещения. 

СЦО должны поддерживаться в состоянии постоянной готовности к использова-

нию, для чего в СЦО всех уровней проводятся периодические проверки их готовности к 

работе путем передачи заранее установленных контрольных сигналов и речевых сообще-

ний. 

Во всех СЦО должны предусматриваться организационные и технические меры по 

повышению их помехозащищенности, чтобы исключить или максимально снизить веро-

ятность несанкционированного (ложного) их срабатывания. 

Задачами СЦО федерального уровня являются доведение сигналов и информации 

оповещения от пунктов управления МЧС России до всех региональных центров, органов 

управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, соединений и частей войск 

ГО и РСЧС центрального подчинения, а также до взаимодействующих федеральных орга-

нов исполнительной власти. 

Задачами СЦО регионального уровня являются доведение сигналов и информации 

оповещения от пунктов управления РЦ МЧС России до подчиненных органов управления 

МЧС России по субъектам Российской Федерации, соединений и частей войск ГО и 

РСЧС. 

Задачами систем оповещения территориального уровня являются оповещение 

должностных лиц и сил данного уровня, органов управления местного и объектового 

уровней, а также населения, проживающего на территории, охватываемой СЦО данного 

территориального уровня. 
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Передача сигналов и речевой информации в СЦО территориального уровня осу-

ществляется по действующим (занятым) каналам связи и сетям вешания путем их кратко-

временного перехвата на время передачи сигналов и речевой информации. 

Управление СЦО территориального уровня осуществляется с рабочих мест опера-

тивно-дежурной службы управления МЧС России по данному субъекту Российской Феде-

рации по месту их постоянного размещения и в загородной зоне. 

Оконечные компоненты аппаратуры оповещения СЦО устанавливаются на рабочих 

местах оперативно-дежурных служб органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, органов местного самоуправления (в городах и районах). В городах и районах, 

где круглосуточное дежурство в органах управления не установлено, оконечные компо-

ненты аппаратуры оповещения могут размещаться в дежурных частях городских (район-

ных) отделов внутренних дел МВД России. 

Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры управления и средств 

оповещения СЦО осуществляется специалистами организаций связи на договорной осно-

ве за счет средств соответствующего бюджета. 

СЦО местного уровня являются составной частью СЦО территориального уровня и 

обеспечивает оповещение органов управления объектового уровня, должностных лиц ГО 

и РСЧС, а также населения, проживающего на территории данного города, района. 

Управление СЦО может осуществляться непосредственно оперативно-дежурной 

службой органов управления данного уровня или, по решению соответствующего руково-

дителя гражданской обороны и по согласованию с местными органами связи, через де-

журную смену местного предприятия связи, где установлены командные компоненты ап-

паратуры оповещения СЦО дан ного уровня. 

Для оповещения и информирования населения в СЦО задействуются местные ра-

диотрансляционная сеть, радиовещательные и телевизионные станции независимо от 

форм собственности. 

СЦО объектового уровня должна обеспечивать оповещение и информирование ру-

ководящего состава и персонала объекта при возникновении ЧС на объекте или вне его, 

если последствия ЧС могут создавать угрозу жизни или здоровью персонала объекта. 

Для оповещения и информирования в объектовых СЦО используются радиотранс-

ляционная сеть объекта, наружные и цеховые электрические сирены, объектовая телефон-

ная сеть связи. Управление СЦО осуществляет диспетчерская служба объекта. На рабочем 

месте диспетчера устанавливаются командные компоненты аппаратуры оповещения, а 

также оконечные компоненты аппаратуры оповещения СЦО местного или территориаль-

ного уровней. 

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются в районах размещения потенци-

ально опасных объектов и предназначены для доведения ин формации о возникновении 

ЧС в результате аварии на потенциально опасном объекте до персонала этого объекта, 

персонала других объектов, предприятий и учреждений, до населения, находящегося в 

пределах зоны действия ЛСО, а также органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, на территории 

которых размещен потенциально опасный объект. Зона действия ЛСО конкретного потен-

циально опасного объекта определяется при проектировании. 

ЛСО является составной частью СЦО территориального или местного уровней и 

сопрягается с ними организационно и технически. 

Управление ЛСО организуется от диспетчерских (дежурных) служб потенциально 

опасного объекта по месту их расположения. Для атомных станций предусматривается 

также организация управления ЛСО из запасного района вне самой станции. 

В целях сокращения сроков передачи сигналов и информации о ЧС между диспет-

черской службой потенциально опасного объекта и соответствующими органами, осу-

ществляющими управление гражданской обороной, устанавливается прямая телефонная 

связь. 
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Создание и поддержание в постоянной готовности ЛСО возлагается на министер-

ства, ведомства и коммерческие организации, в ведении которых находится потенциально 

опасный объект. 

5. Автоматизированная информационно-управляющая система АИУС) 
АИУС является составной частью системы управления гражданской обороны на 

всех её уровнях и представляет собой организационно- техническое объединение персо-

нала, вычислительной техники и программных средств, обеспечивающих сбор и обработ-

ку информации, ведение баз данных, решение функциональных и специальных расчетных 

задач, обмен данными в интересах органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной. 

АИУС призвана предоставлять органам управления следующие возможности: 

- оперативное предоставление лицам, принимающим решения, необходимой ин-

формации по запросу; 

- объективный контроль за развитием ситуации на определенной территории; 

- эффективное информационное взаимодействие с министерствами и ведомствами, 

органами военного командования, различными организациями; 

- освобождение руководства ГО и РСЧС различных уровней управления от выпол-

нения рутинных операций; 

- постепенный переход на безбумажную технологию; 

- объективный контроль за выполнением принятых решений; 

- прогнозирование последствий управленческих решений. 

Эта система используется в мирное и военное время и взаимодействует с аналогич-

ными функциональными АИУС министерств и ведомств. 

В состав АИУС должны входить две подсистемы - для обработки открытой и за-

крытой информации (с использованием аппаратуры автоматического засекречивания и 

защищенных трактов передачи, программных средств защиты информации). 

На региональном уровне АИУС включает в себя: 

- информационно-управляющие центры региональных центров МЧС России 

(РИУЦ); 

- мобильные информационно-управляющие центры (МИУЦ); 

- абонентские пункты соединений и частей войск ГО и РСЧС регионального под-

чинения; 

- средства связи и передачи данных; 

- средства обработки закрытой информации. 

На территориальном уровне АИУС включает в себя: 

- информационно-управляющие центры субъектов Российской Федерации; 

- абонентские пункты городов и районов; 

- средства связи и передачи данных; 

- средства обработки закрытой информации. 

На местном уровне в АИУС входят: 

- абонентские пункты городов, районов и объектов; 

- средства связи и передачи данных. 

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, информационно- управля-

ющие центры регионального и территориального уровней предназначены для информаци-

онной и интеллектуальной поддержки коллегиальной деятельности лиц, готовящих и при-

нимающих решения на проведение мероприятий ГО и РСЧС и автоматизации процессов 

управления силами и средствами ГО и РСЧС. 

Абонентские пункты предназначены для информационной поддержки управленче-

ской деятельности соответствующих органов управления 

Система связи и передачи данных (ССПД) АИУС создается на базе стационарных и 

мобильных узлов связи МЧС России, региональных центров МЧС России, территориаль-

ных органов, осуществляющих управление гражданской обороной, с использованием об-
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щегосударственных, ведомственных и, в отдельных случаях, коммерческих систем связи и 

передачи данных с целью обеспечения требуемой оперативности и достоверности обмена 

информацией между объектами АИУС и объектами взаимодействующих систем. 

Сеть связи и передачи данных должна обеспечивать следующие виды трафика: 

- по направлению «центр - региональный центр - абонентский пункт» -голос, факс, 

данные; 

- по направлениям «центр - региональный центр - абонентский пункт» и «центр - 

региональный центр - функциональная подсистема АИУС» - дан ные в режиме электрон-

ной почты, в режиме « on - line », « of - line » и в режиме удаленного доступа « on - line » с 

репликацией баз данных. 

Электронная почта должна обеспечивать взаимодействие всех пользо вателей 

АИУС по схеме «каждый с каждым». 

В интересах гражданской обороны АИУС обеспечивает: 

- сбор и обработку данных об обстановке, состоянии сил и средств ГО и РСЧС и 

доведение этой информации до соответствующих органов управления гражданской обо-

роной (ГО); 

- подготовку исходных данных для принятия решений на проведение мероприятий 

ГО и РСЧС; 

- создание баз данных картографической информации с тематическим наполнением 

по ГО и РСЧС; 

- получение информации о проводимых мероприятиях ГО и РСЧС; 

- доведение необходимых распоряжений и указаний по вопросам проведения меро-

приятий ГО и РСЧС; 

- взаимодействие с АИУС министерств и ведомств. 

В состав математического обеспечения АИУС должны входить математические 

модели и алгоритмы решения следующих задач: 

- прогнозирование параметров поражающих факторов современных средств пора-

жения; 

- прогнозирование последствий поражающего воздействия современных средств 

поражения для объектов и населения; 

- планирование действий сил ГО и РСЧС; 

- планирование материально-технического обеспечения. 

Программное обеспечение АИУС должно состоять из общего и специального про-

граммного обеспечения. 

Общее программное обеспечение должно обеспечивать создание и поддержку еди-

ной программной и информационной среды для решения функциональных задач. 

Специальное программное обеспечение должно обеспечивать функционирование 

информационно-расчетной системы, формирование формализованных сообщений, функ-

ционирование геоинформационной системы и задач поддержки принятия решений. 

Информационное обеспечение АИУС должно включать в свой состав: 

- базы данных объектов; 

- единую систему классификации и кодирования информации; 

- систему формализованных документов; 

- картографическое обеспечение; 

- эксплуатационную документацию на ведение информационно-лингвистического 

обеспечения АИУС. 

Для обеспечения безопасности информации в АИУС вся информация, передавае-

мая, обрабатываемая и хранимая на объектах АИУС, должна подразделяться на две кате-

гории: 

- открытая и общедоступная информация; 

- информация с ограниченным доступом. 
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Обеспечение безопасности информации с ограниченным доступом должно осу-

ществляться на основе сочетания: 

- управляющих средств, специально выделяемых для этих целей в составе опреде-

ленных объектовых комплексов; 

- управляющих программных (аппаратно-программных) средств в составе функци-

онально - ориентированных комплексов и средств АИУС. 

АИУС создается как многоуровневая, территориально распределенная информаци-

онно-управляющая система, включающая в себя: 

- комплексы средств автоматизации (КСА) Центра управления в кризисных ситуа-

циях (ЦУКС) МЧС России; 

- КСА Центрального командного пункта (ЦКП); 

- КСА Службы оперативного анализа Всероссийского НИИ по проблемам ГО и 

РСЧСЧС; 

- КСА региональных информационно-управляющих центров (РИУЦ); 

- КСА субъектов Российской Федерации информационно-управляющих центров 

(ОИУЦ); 

- районные и городские абонентские пункты (АП), а также АП соединений и частей 

войск гражданской обороны (ГО).  
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18. Организация и проведение АСДНР 

Наиболее характерными и распространенными последствиями чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера являются разрушения зданий и сооружений. 

Кроме того, в последнее время прокатилась по стране целая серия взрывов связанных с 

террористическими актами. При этом страдает большое количество людей, многие из них 

не дождавшись помощи погибают. 

Кроме того, спасение пострадавших оказавшихся под завалами разрушенных зда-

ний в результате землетрясения, взрывов бытового газа или террористических актов, яв-

ляется наиболее сложным видом спасательных работ, требующим от органов управления 

и сил РСЧС быстрых и решительных действий. 

Именно поэтому вопросы организации и ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ рассмотривается на примере ликвидации чрезвычайных ситуаций свя-

занных с разрушением зданий и сооружений. 

1. Действия органов управления и сил РСЧС при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 
Оповещение о факте чрезвычайной ситуации производится дежурной диспетчер-

ской службой объекта экономики и дежурным по управлению ГОЧС города по установ-

ленной схеме оповещения. С получением сигнала (информации) председатель КЧС, про-

веряет достоверность полученных данных и вводит режим чрезвычайной ситуации. Одно-

временно он докладывает о факте возникновения ЧС главе администрации и информирует 

военное командование, а через управление ГОЧС города докладывает в главное управле-

ние ГОЧС области (края, республики). 

С возникновением ЧС, председатель КЧС начинает свою работу, как правило, в 

пункте постоянного размещения (на своем рабочем месте), где на основе полученных 

данных об обстановке он уясняет задачу. 

Уяснение задачи производится в соответствии с учетом обстановки, прогнозирова-

ния ее последствий, планом действий и указаниями старшего начальника. 

Уясняя задачу, председатель КЧС должен понять цель предстоящих действий и за-

мысел старшего начальника, задачи, которые могут выполнять ведомственные органы 

управления, их силы, а также силы федерального и других органов, соседних субъектов 

РФ и условия взаимодействия с ними. Определяет сроки готовности и время, которое 

необходимо для планирования и подготовки к действиям. 

На основе уяснения задачи он проводит расчет времени, определяет метод и режим 

работы комиссии по ЧС и других органов управления. Определяет какие, кому отдать 

предварительные распоряжения и какие провести экстренные меры по защите населения. 

После уяснения задачи, председатель КЧС приступает к оценке обстановки, определению 

замысла предстоящих действий и принятию решения. При оценке обстановки уточняется: 

- обстановка в очаге поражения, возможное ее развитие (прогнозирование) и ожи-

даемые последствия; 

- состав, дислокация и состояние сил РСЧС, взаимодействующих сил, их уком-

плектованность, обеспеченность и возможности по ликвидации ЧС, какой необходимо со-

здать резерв сил и средств, его предназначение; 

- наиболее важные объекты экономики (районы бедствия), где необходимо сосре-

доточить основные усилия по ликвидации ЧС; 

- степень разрушения городов, населенных пунктов, предприятий, объектов эконо-

мики; 

- возможную радиационную, химическую биологическую (бактериологическую), 

инженерную, пожарную и другие виды обстановки; 

- предварительные данные о потерях персонала предприятий, населения и о причи-

ненном материальном ущербе; 

- ориентировочный объем предстоящих работ и какие экстренные мероприятия 

необходимо провести по защите населения; 
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- влияние на выполнение задач условий местности, дорожной сети, метеорологиче-

ских условий, времени года и суток. 

При оценке обстановки анализируются только те элементы, которые необходимы 

для принятия решения. 

На основе оценки обстановки он определяет проведение экстренных мероприятий 

по защите населения, оказанию помощи пострадавшим и локализации очага поражения. 

В зависимости от вида чрезвычайной ситуации основными экстренными мероприя-

тиями по защите населения являются: 

- оповещение об опасности; 

- использование средств защиты; 

- соблюдение режимов поведения; 

- экстренная эвакуация из районов, в которых существует опасность поражения 

людей; 

- применение средств медицинской профилактики и оказание пострадавшим меди-

цинской и других видов помощи. 

Для локализации очага поражения могут выполняться следующие мероприятия: 

- при авариях с выделением РВ или АХОВ – производится перекрытие или глуше-

ние источника выделения этих веществ; 

- при пожарах – их локализация и тушение; 

- при авариях на коммунальных сетях (КЭС) – отключение сетей или перекрытие 

задвижек, заслонок, вентилей и т. д. 

Параллельно комиссия по чрезвычайным ситуациям совместно с органами управ-

ления ГОЧС разрабатывает председателю КЧС предложения для его решения на органи-

зацию АСДНР в очаге поражения. 

После проведенной оценки обстановки председатель КЧС определяет замысел дей-

ствий, который составляет основу решения на проведение АСДНР. 

В замысле действий определяются: 

- выводы из оценки характера ЧС, возможных последствий, состояния и обеспе-

ченности сил РСЧС; 

- цель предстоящих действий; 

- районы (объекты) сосредоточения основных усилий при ликвидации ЧС; 

- способы проведения АСДНР; 

- группировка сил, которую необходимо создать в зоне бедствия и порядок ее по-

строения. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций должна создаваться эшелонированная 

группировка сил и средств РСЧС. 

В состав первого эшелона включаются силы и средства с готовностью до 0,5. 

В состав сил второго эшелона включаются силы и средства с готовностью от 0,5 до 

3 часов. 

В состав сил третьего эшелона – все остальные силы и средства РСЧС, привлекае-

мые к ликвидации ЧС согласно плана действий с готовностью более 3 часов. 

В решении на проведение АСДНР в очаге поражения председатель КЧС указывает: 

- краткие выводы из оценки обстановки; 

- объем и характер предстоящих задач, последовательность и сроки их выполнения; 

- состав сил, привлекаемых для ликвидации ЧС; 

- задачи подчиненным, взаимодействующим и другим силам, задействованным в 

ликвидации ЧС, а также указываются задачи решаемые силами старшего начальника; 

- порядок всестороннего обеспечения; 

- организация взаимодействия и управления. 

Решение председателя КЧС обычно оформляется на карте (плане города, объекта). 

К решению прилагается краткое описание действий (замысел), необходимые расче-

ты, таблицы, графики, справочные и другие материалы. 
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Задачи до подчиненных органов управления и сил РСЧС доводятся постановлени-

ями (распоряжениями) главы администрации, а на объекте экономики приказами директо-

ра данного предприятия. 

Способы доведения задач до исполнителей (по средствам закрытой или открытой 

связи, по АСУ или устно с обязательным письменным подтверждением) определяются 

начальником органа управления ГОЧС. 

В ходе выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ председа-

тель КЧС может управлять с ПУ (рабочий кабинет) или непосредственно в зоне чрезвы-

чайной ситуации. 

2. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при разрушении зданий и сооружений 
В технологии производства поисково-спасательных работ, при разрушении зданий 

Различают следующие технологические операции: 

- поиск пострадавших; 

- определение масштабов, степени и характера повреждений зданий и сооружений; 

- определение мест аварий на коммунально-энергетических и технологических се-

тях, угрожающих жизни пострадавших и затрудняющих проведение спасательных работ; 

- отключение поврежденных участков магистральных и разводных коммунально-

энергетических и технологических сетей; 

- расчистка магистральных маршрутов движения; 

- расчистка подъездных путей к объекту ведения работ; 

- расчистка площадок для расстановки техники на объекте ведения работ; 

- обрушение (укрепление) строительных конструкций зданий и сооружений, угро-

жающих обвалом или затрудняющих проведение спасательных работ; 

- фиксация завалов от смещения; 

- высвобождение пострадавших (погибших) из-под завалов; 

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи и врачебной помощи на ме-

сте; 

- эвакуация пострадавших в стационарные лечебные учреждения; 

- оборудование мест для свалки строительного мусора; 

- регистрация погибших (или их захоронение). 

Наиболее ответственными технологическими операциями является поиск постра-

давших в завалах и их извлечение. 

Операция поиска пострадавших осуществляется, как правило, комбинированным 

способом с применением поисковой аппаратуры и специально подготовленных собак. Ис-

пользование акустической аппаратуры дает возможность обнаружить пострадавших на 

глубине 5 – 8 метров. 

Специально подготовленными собаками осуществляется поиск пострадавших в за-

валах на глубине 3 – 5 метров от его поверхности. (Реклама прибора «Сейм»). 

При проведении спасательных работ в кирпичных и шлакоблочных завалах реко-

мендуется использовать два способа производства работ: способ пробивки горизонталь-

ных галерей и откопки вертикальных колодцев в завале; способ последовательно-

поэтапной горизонтальной разборки завала. 

Наиболее эффективным способом высвобождения пострадавших из-под обломков 

является способ пробивки горизонтальных галерей и откопки вертикальных колодцев в 

теле завала. Используя, где это возможно, естественные полости, спасатели, дробя строи-

тельный камень, расширяют и укрепляют проходы внутри завала. 

Способ последовательно-поэтапной горизонтальной разборки завала применяется 

при проведении спасательных работ в завалах, образовавшихся при разрушении двух - 

трехэтажных зданий, имеющих сложную конфигурацию в плане (замкнутого четырех-

угольника; П-образную и т. п.). Способ заключается в пробивке горизонтального прохода 

от периферии к центру завала шириной несколько метров и глубиной от уровня пола под-
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вального помещения до поверхности завала. Вначале автомобильным краном грузоподъ-

емностью 10 – 16 тонн из завала выбираются выходящие на поверхности железобетонные 

плиты межэтажных перекрытий и другие крупноразмерные элементы завала, которые гру-

зят на самосвалы (складируют в отвал). Затем автопогрузчиком выбирают мелкие фрак-

ции, начиная с нижней кромки завала. Указанные операции повторяют до тех пор, пока не 

освобождают достаточно свободный доступ к пострадавшему. Для того чтобы предотвра-

тить возможную подвижку тела завала используют средства малой механизации. Следует 

отметить, что данный способ применяют не только в целях спасения людей, но и расши-

рению фронта спасательных работ. 

При проведении спасательных работ в завалах образовавшихся при разрушении 

каркасных и полносборных каркасно-панельных зданий и сооружений, наиболее широко 

используются два способа высвобождения пострадавших из-под обломков: способ после-

довательно-поэтапной разборки завала; способ, основывающийся на расширении системы 

естественных полостей. 

Способ последовательно-поэтапной разборки заключается в снятии (как правило, с 

предварительной резкой мешающей арматуры) верхнего слоя различных строительных 

конструкций и погрузки их в самосвалы (складирование в отвал), освобождении нижеле-

жащих конструкций от мелкой фракции завала, резки арматуры и снятии очередного слоя 

конструкций. Указанные операции повторяются до тех пор, пока не освободят достаточ-

ный доступ к пострадавшему. Далее, чтобы предотвратить возможную подвижку тела за-

вала, используются средства малой механизации. Данный цикл работ повторяется вплоть 

до полной очистки подвального помещения. 

Способ, основывающийся на расширении системы естественных полостей, заклю-

чается в поиске, приспособлении и расширении естественных полостей в завале в целях 

доступа к пострадавшим и высвобождения из-под обломков без непосредственной раз-

борки завала. При осуществлении данного способа наиболее эффективными являются 

средства малой механизации для резки арматуры, бетона и пробивки отверстий в бетоне. 

Этот способ широко используется нашими спасателями. 

Практика проведения спасательных работ показала, что наиболее эффективным яв-

ляется комбинированное применение на одном объекте двух вышеизложенных способов 

высвобождения пострадавших из-под обломков. 

Определенную сложность представляет извлечение пострадавших с верхних эта-

жей частично разрушенных и поврежденных зданий. 

Поскольку во многих случаях повреждение зданий проявляется в обрушении лест-

ничных маршей и лестничных пролетов, извлечение пострадавших возможно только пу-

тем использования пожарных авто лестниц, автовышек, а в отдельных случаях и при по-

мощи спасателей-альпинистов и вертолетов. 

Среди средств малой механизации, используемых для подъема строительных кон-

струкций, наиболее эффективными являются пневматические домкраты-подушки, а также 

гидравлические домкраты. Подъемная сила, создаваемая подушками различной конструк-

ции, изменяется от нескольких сотен килограммов до 150 тонн сил, наибольшее переме-

щение может достигать 60 сантиметров. Важнейшим преимуществом является то, что для 

подведения их под поднимаемый объект необходимо свободное пространство толщиной 

всего около двух сантиметров. 

Грузоподъемность гидравлических домкратов с ручным приводом может состав-

лять до 200 т.с. при длине хода соответственно до 555сантиметров. 

Для раздвигания препятствий используют комплекты, включающие расширители, 

ножницы, компрессор (или баллон со сжатым газом). При помощи комплекта выполняют 

две основные операции: расширение щели или объема до размеров, необходимых для спа-

сения пострадавших и резки металлических конструкций, препятствующих извлечению 

пострадавших. 
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Среди инженерной техники, для этих целей, применяются те средства, технические 

характеристики которых, соответствуют основным параметрам образовавшихся завалов 

(высота и площадь завала, объемно-весовые характеристики элементов завала). 

Для кранов первостепенное значение имеют такие характеристики, как мобиль-

ность, транспортабельность, грузоподъемность, вынос стрелы с максимальным грузом. 

Лучше всего использовать автомобильные гидравлические краны большой грузоподъем-

ностью от 10 до 40 т.с. и оборудованные гуськом. 

После окончания работ по устройству лаза и креплению прохода спасатели при-

ступают к освобождению людей. В первую очередь определяется состояние пострадавше-

го и степень его травмирования. Затем освобождаются придавленные или зажатые части 

тела с одновременным наложением жгутов и сдавливающих повязок, очищаются полости 

рта и носа, руками удаляются от пострадавшего мелкие обломки, мусор, щебень. В зави-

симости от физического состояния пострадавшего выбирается способ его извлечения и 

транспортировки. 

Травмами, характерными для людей, попавших в завалы, являются переломы, 

ушибы, сотрясение мозга. Специфической травмой считается длительное сдавливание 

мышц и внутренних органов – синдром длительного сдавливания. При освобождении 

сдавленного участка тела и восстановлении кровообращения в организм поступает огром-

ное количество токсинов. Перераспределение токсинов и плазмы крови приводит к угне-

тению деятельности всех систем организма и является причиной смерти пострадавшего в 

первые минуты после освобождения из-под завала. 

Одновременно с образованием токсических веществ в пораженных мышцах обра-

зуются молекулы миоглобина. Вместе с кровью они попадают в почки, повреждают их 

канальцы, что вызывает смерть от почечной недостаточности. 

Для сохранения жизни пострадавшего при длительном сдавливании тканей необ-

ходимо еще до освобождения ввести ему в кровь плазмосодержащие растворы, дать 

обильное теплое питье, наложить на поврежденные места холод. Сразу после освобожде-

ния следует туго перебинтовать сдавленную поверхность, что обеспечит уменьшение оте-

ка и ограничит объем перераспределяемой плазмы. 

Независимо от наличия или отсутствия поврежденных конечностей накладываются 

шины, применяется холод, обезболивающие средства, оперативно должен решаться во-

прос о доставке пострадавшего в лечебное учреждение, обязательно имеющее аппарат 

“искусственная почка”. 

Для руководителя спасательных работ важно знать точное время разрушения зда-

ния (т.е. начала сдавливания), так как в течение первых 2-х часов последствия этой трав-

мы носят обратимый характер и неопасны для человека. За это время спасатели должны 

освободить как можно больше людей. 

Рациональной методикой оказания помощи пострадавшим при синдроме длитель-

ного сдавливания является следующая. 

В течение первых 2-часов после начала катастрофы необходимо мобилизовать все 

силы и средства на освобождение пострадавших от сдавливания что обеспечит сведение 

до минимума развития токсикоза. 

По истечении 2-х часов всех пострадавших нужно разделить на 2 группы (с легкой 

и тяжелой формами травм). Характер травмы определяется по массе сдавленных тканей и 

общему состоянию пострадавшего. 

В ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ организуется и прово-

дится их всестороннее обеспечение – комплекс мер, осуществляемых в целях создания 

условий для успешного выполнения задач привлекаемых формирований. 

К основным видам обеспечения относятся: разведка, радиационная и химическая 

защита, инженерное, противопожарное, дорожное, гидрометеорологическое, техническое, 

метрологическое, материальное и медицинское обеспечение, комендантская служба и 

охрана общественного порядка. 
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В первую очередь быстро освободить пострадавших с легкой формой травмы и 

направить их в лечебное учреждение. 

Пострадавших с тяжелой формой травмы необходимо освобождать от сдавливания 

так, чтобы не стимулировать кровообращение в поврежденных тканях на период транс-

портировки. 

Оказывать помощь нужно не спеша, последовательно выполняя обезболивание, 

ввести в организм плазмосодержащие растворы, применяя обильное питье, бинтование 

пораженной конечности, охлаждение, жгут, шины. 

Тяжелобольные нуждаются в проведении реанимационной терапии хирургии, 

должны направляться в стационарные лечебные учреждения. Если транспортировать тя-

жело больного в лечебное учреждение невозможно, то следует принять решение об ампу-

тации конечности на месте, получив на то согласие пострадавшего. 

Данная методика позволяет предупредить развитие токсикоза и спасти жизнь 

большому числу пострадавших. 

В зоне ЧС остаются частично разрушенные здания и сооружения. Они представля-

ют собой потенциальную опасность по причине возможного внезапного обрушения. В 

связи с этим, руководитель спасательных работ после тщательно проведенной инженер-

ной разведки принимает решение на их укрепление и обрушение. Конструкции частично 

разрушенных зданий могут быть укреплены специальными приспособлениями: упорами; 

подпорками; распорками. Обрушение осуществляется тремя основными способами с по-

мощью: шарамолота; тягового устройства (лебедки, трактора, машины) взрыва; категори-

чески запрещается производить обрушение с использованием крана. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся, как правило, непре-

рывно, днем и ночью, в любую погоду. При крупных авариях и катастрофах, больших 

объемах АСДНР и в сложных условиях их проведения работы организуются в 2-3 смены. 

При постановке задач ночным сменам предусматривается, что темп работ ночью должен 

быть таким же, как и в дневных условиях, но, учитывая более сложные условия, заданный 

объем работ соответственно уменьшается. Смена формирований (подразделений) произ-

водится непосредственно на рабочих местах. При этом тяжелая инженерная техника 

обычно не выводится, а передается подразделению (формированию), прибывшему на сме-

ну, непосредственно на месте работ. 

Аварийно-спасательные работы считаются завершенными после извлечения из-под 

завалов последнего пострадавшего и оказания ему медицинской помощи. По продолжи-

тельности они могут длиться до 3-5 суток. 

Чрезвычайная ситуация считается ликвидированной , когда устранена или снижена 

до приемлемого уровня жизни и здоровью людей, локализовано или подавлено воздей-

ствие поражающих факторов, организовано первоочередное жизнеобеспечение населения. 

Организацию первоочередного жизнеобеспечения населения пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях будет Вами рассмотрено на следующей лекции. 

Решение о завершении АСДНР и переходе соответствующих подсистем и звеньев 

РСЧС на режим повседневной деятельности принимает руководитель работ или комиссия 

по чрезвычайным ситуациям, осуществляющие руководство ликвидацией ЧС. 

В целом организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот занимает главное место в деятельности органов управления и сил РСЧС. Это обуслов-

лено тем, что, несмотря на приоритет работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

уровень реализации природных и техногенных угроз остается очень высоким, а по многим 

видам бедствий растет. В результате спасение людей является постоянной заботой орга-

нов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций.  
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19. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от 

ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ 

1. Обучение в области гражданской обороны 
Обучение в области гражданской обороны - целенаправленный и специально орга-

низованный процесс формирования у населения знаний, умений, и навыков, необходимых 

при защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Обучение в области ГО является обязательным, осуществляется в рамках Единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и проводится в учебных заведениях 

МЧС России, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнитель-

ной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на курсах гражданской обо-

роны муниципальных образований, по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 

Обучению в области ГО подлежит руководящий состав и работники федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, выполняющие задачи по 

гражданской обороне, должностные лица и специалисты гражданской обороны, личный 

состав нештатных аварийно – спасательных формирований и спасательных служб, рабо-

тающее население, не входящее в состав нештатных аварийно – спасательных формиро-

ваний и спасательных служб, учащиеся учреждений общего образования и студенты 

учреждений профессионального образования, неработающее население. 

Обучению в области ГО включает изучение способов защиты населения, матери-

альных и культурных ценностей от различных опасностей, порядка действий по сигналам 

оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллек-

тивными и индивидуальными средствами защиты, выработка умений и навыков для про-

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, совершенствование навыков 

по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне. 

2. Обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
Обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций - целенаправленный и спе-

циально организованный процесс формирования у населения знаний, умений, и навыков, 

необходимых при защите от аварий, природных и техногенных катастроф и стихийных 

бедствий. 

Обучение в области защиты от ЧС является обязательным, осуществляется в рам-

ках Единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводится в учебных 

заведениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на курсах граж-

данской обороны муниципальных образований, по месту работы, учебы и месту житель-

ства граждан. 

Обучению в области защиты от ЧС подлежат председатели комиссий по чрезвы-

чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности всех уровней, руководители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, работ-

ники органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и включенные в состав органов управления РСЧС, работающее населе-

ние, не входящее в состав органов управления РСЧС, учащиеся учреждений общего обра-

зования и студенты учреждений профессионального образования, неработающее населе-

ние. 

Обучение в области защиты от ЧС включает изучение правил поведения, основных 

способов защиты и действий в ЧС, приемов оказания первой медицинской помощи по-
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страдавшим, правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

выработку у руководителей органов государственной власти, органов местного само-

управления и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав 

РСЧС, совершенствование практических навыков руководителей органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и организаций, а также председателей ко-

миссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в организа-

ции и проведении мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий, 

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок по-

рядка действий при различных режимах функционирования РСЧС, а также при проведе-

нии аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3. Задачи обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 
Задачи обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций - это требуемый характер деятельности населения при обучении в обла-

сти ГО и защиты от ЧС. 

Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны являют-

ся: 

- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, при-

емов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и инди-

видуальными средствами защиты; 

- совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по граж-

данской обороне; 

- выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

- овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований 

приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных цен-

ностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Основными задачами при подготовке населения в области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций являются: 

- обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действи-

ям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи постра-

давшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в 

состав Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- совершенствование практических навыков руководителей органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и организаций в организации и проведении 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

- практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и трениро-

вок порядка действий при различных режимах функционирования Единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при прове-

дении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Решение указанных задач обучения населения в области гражданской обороны и 

защиты от ЧС осуществляется путем: 

- самостоятельной подготовки; 

- изучения своих функциональных обязанностей по гражданской обороне и защиты 

от ЧС; 

- личного участия в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне и защиты от ЧС; 



185 

- переподготовки и повышения квалификации в учебных заведениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации феде-

ральных органов исполнительной власти и организаций, УМЦ ГОЧС субъектов РФ и на 

курсах ГО муниципальных образований; проведения занятий по месту работы; 

- индивидуального изучения способов защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

- чтения памяток, листовок и пособий, прослушивания радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС; 

- посещения мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и защи-

ты от ЧС (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных филь-

мов и др.). 

4. Единая система подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 
Единая система подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций - государственная структура, объединяющая совокупность пре-

емственных программ обучения в области ГО и защиты от ЧС, сети реализующих их об-

разовательных учреждений и органов управления подготовкой населения в указанной об-

ласти в целях всеобщего, непрерывного и комплексного обучения населения способам 

защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и военного характера. 

Обучение в рамках Единой системы подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – системы обучения) осуществляется 

на основании положений Федеральных законов «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обо-

роне», а также Постановлений Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Положения об организации обучения в области гражданской обороны" от 2 ноября 2000 г. 

№ 841 и "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера "от 4 сентября 2003 г. № 547. 

Федеральный закон “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера” установил обязанность органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления “ осуществлять 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 

условиях”. В этом же законе определено, что граждане Российской Федерации обязаны 

“изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы оказания пер-

вой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индиви-

дуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические 

навыки в указанной области”. 

Федеральным законом “О гражданской обороне” в качестве важнейшей отмечена 

задача “обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий” . В данном законодательном акте также 

указано, что “ граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации проходят обучение 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий” . 

Функции и структура системы обучения определяются ее целевым назначением, а 

также основными организационными принципами обучения, такими как всеобщность, не-

прерывность и комплексность. 
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Принцип всеобщности предполагает обучение всего населения, не зависимо от воз-

раста, национальности, рода деятельности, семейного положения, места жительства, веро-

исповедания. 

Непрерывность связана с поэтапным формированием знаний, умений и навыков у 

обучаемых на протяжении всей жизни, начиная с детского возраста. 

Такой принцип, как комплексность обучения заключается, с одной стороны, в обу-

чении защите от всего спектра возможных опасностей современного мира, с другой - в 

учете задач, возлагаемых на различные группы обучаемых в области ГО и защиты от ЧС. 

В рамках системы обучения проходят подготовку учащиеся и студенты учрежде-

ний общего и профессионального образования, работающее и неработающее население, 

личный состав нештатных аварийно – спасательных формирований, руководящий состав 

и работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защи-

ты населения и территорий от ЧС. 

Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального 

профессионального образования организована по примерным программам курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Указанные программы в целом отражают госу-

дарственную образовательную политику в области ГО и защиты от ЧС и позволяют фор-

мировать у обучаемых ответственное отношение к вопросам личной безопасности и без-

опасности окружающих. Важнейшим звеном внешкольной работы с учащимися является 

также участие в соревнованиях в рамках Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Школа безопасности». 

В учреждениях среднего профессионального образования вопросы ГО и защиты от 

ЧС изучаются в соответствии с государственными образовательными стандартами по 68-

часовой учебной программе дисциплины « Безопасность жизнедеятельности ». 

В учреждениях высшего профессионального образования обучение студентов осу-

ществляется в рамках общепрофессиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» (БЖД) в объеме в 187 часов для технических специальностей и 100 часов - для 

остальных направлений и специальностей высшего профессионального образования . 

Обучение населения, занятого в сфере производства и обслуживания, проводится 

без отрыва от основной производственной деятельности как на плановых занятиях по про-

грамме в объеме 14 часов, так и путем самостоятельного изучения материала с последую-

щим закреплением полученных знаний и навыков в ходе практических занятий, объекто-

вых тренировок и комплексных учений. 

Подготовка неработающего населения осуществляется путем проведения бесед, 

лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жи-

тельства, а также самостоятельного изучения пособий и памяток, прослушивания радио-

передач и просмотра телепрограмм по тематике ГО и защиты от ЧС. 

Обучение личного состава нештатных аварийно – спасательных формирований 

осуществляется в организациях по месту работы в соответствии с примерной программой 

в объеме 14 часов базовой подготовки и 11 часов специальной подготовки (в зависимости 

от предназначения формирования). 

Руководящий состав и работники, уполномоченные на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС проходят обучение путем 

переподготовки и повышения квалификации по различным примерным учебным про-

граммам, участия в штабных и объектовых тренировках, командно – штабных и ком-

плексных учениях и других оперативных мероприятиях, а также самостоятельной подго-

товки. 

Подготовка населения в рамках системы обучения осуществляется в учебных заве-

дениях МЧС России и других федеральных органов исполнительной власти, учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациям субъектов РФ, 

на курсах гражданской обороны муниципальных образований, в учебно-

консультационных пункты, образовательных учреждении организаций. 



187 

Ежегодно в рамках Единой системы подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций ежегодно обучается более 14 млн. школь-

ников, около 3 млн. студентов, свыше 50 млн. человек работающего и неработающего 

населения, а также более 60 тысяч должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.  
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20. Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Общие положения по организации и проведению учений и тренировок 
Учения являются высшей и наиболее эффективной формой подготовки объекта 

экономики в целом, его органов управления, руководящего состава, формирований ГО, 

рабочих и служащих к действиям в ЧС мирного и военного времени. 

Эти учения дают возможность практически отработать весь комплекс мероприятий 

РСЧС и ГО с учётом специфики производства, особенностей территориального размеще-

ния и других факторов, присущих данному объекту. 

Учения и тренировки (далее - учения) организуются на основании требований Ор-

ганизационных указаний по подготовке населения Российской Федерации в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций, наставлений и других руководящих документов.  

В настоящее время комплексные учения проводятся продолжительностью 2-3 су-

ток с периодичностью один раз в три года: 

 - в органах местного самоуправления; 

 - на всех категорированных объектах; 

 - на некатегорированных объектах с численностью 300 и более рабочих и служа-

щих; 

 - в лечебно профилактических учреждениях ёмкостью 600 и более коек; 

 - на некатегорированных объектах, производящих или использующих в техноло-

гическом процессе пожаро-взрывоопасные и аварийно-химические опасные вещества. 

На остальных объектах проводятся один раз в три года объектовые тренировки 

продолжительностью не менее 8 часов. Они готовятся и проводятся аналогично ком-

плексным учениям. 

Учения проводятся в целях: 

- привития и совершенствования практических навыков руководящему составу, 

специалистам, КЧС и штабу ГОЧС объекта в осуществлении мероприятий по решению 

стоящих перед ними задач в условиях ЧС; 

- определения, а также уточнения ранее установленных обязанностей и функций 

должностных лиц объекта на период ЧС; 

- отработки взаимодействия с городскими, отраслевыми, и другими органами 

управления, а также соседними объектами в решении совместных задач в ЧС; 

- анализа и оценки подготовленности объекта к функционированию в ЧС; опреде-

ления состояния и возможностей структурных подразделений объекта к выполнению воз-

ложенных на них функций в условиях возможной в ЧС обстановки; 

- проверки полноты и реальности планов действий в ЧС (планов ГО и планов пре-

дупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях); 

- проверки эффективности выполненных и намеченных к выполнению мероприя-

тий по повышению устойчивости объекта к функционированию в ЧС; 

- подготовки предложений по дальнейшему повышению безопасности и готовности 

производства к функционированию в ЧС; 

- исследования различных аспектов проблем безопасности производства; 

- защиты персонала и подготовки объекта к функционированию в ЧС. 

Сущность учений заключается в действиях его участников по выполнению меро-

приятий, предусмотренных планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций объекта экономики. 

Назначение учений заключается в подготовке их участников к выполнению возла-

гаемых на них задач в условиях ЧС, а также в проверке эффективности и полноты разра-

батываемых и осуществляемых мероприятий по предотвращению ЧС, защите персонала, 

повышению устойчивости функционирования объекта в ЧС. 

Район, в котором проводится учение, включает территорию объекта с находящими-

ся на ней зданиями, сооружениями, коммунально-энергетическими сетями, средствами 
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связи и оповещения, автоматическими системами управления производством, пунктом 

управления, защитными сооружениями. Отдельные вопросы учения могут отрабатывается 

на прилегающей к объекту территории, а также на имеющихся у него или расположенных 

за его пределами натуральных участках, полигонах, учебных городках. 

Заблаговременная и тщательная организация и подготовка учения призваны обес-

печить высокую готовность руководства и посреднического аппарата, всех участников к 

качественному выполнению своих задач и обязанностей, разработку соответствующих до-

кументов на его проведение, а также создание надлежащей учебно-материальной базы для 

методически грамотной отработки учебных вопросов и в целом повышение готовности 

объекта к решению задач РСЧС и ГО. 

От своевременности и качества выполнения подготовительных мероприятий в ре-

шающей степени зависят поучительность и достижение целей учения. 

Содержание и объем организационных мероприятий по учению, последователь-

ность и сроки их выполнения определяет руководитель учения. Он несет личную ответ-

ственность за подготовку учения. 

2. Требования к организации и проведению учений и тренировок 
К организации и проведению учений предъявляются следующие требования: 

- соответствие разрабатываемых документов и действий участников учения требо-

ваниям директивных и нормативных документов по вопросам предупреждения, снижения 

тяжести и ликвидации последствий ЧС, а также подготовки и проведения учений; 

- учет особенностей и реального состояния готовности объекта к функционирова-

нию в ЧС, уровня подготовки его руководства и специалистов к действиям в ЧС, а также 

возможностей объекта по материальному обеспечению учения; 

- создание тактической обстановки на учении, максимально приближенной к ре-

ально возможной и позволяющей отрабатывать задачи, стоящие перед всеми привлекае-

мыми на учение категориями обучаемых, как правило, на собственной материально- про-

изводственной базе; 

- исключение возможности возникновения в ходе подготовки и проведения учения 

ситуаций, которые могут привести к человеческим жертвам, ущербу производству, ухуд-

шению условий работы персонала. 

В ходе учений целесообразно предусматривать выполнение практических меро-

приятий в целях: 

- привития практических навыков исполнителям этих мероприятий; 

- ознакомления с опытом выполнения указанных мероприятий путем демонстрации 

хода и результатов работы специалистам, на которых возлагается выполнение подобных 

мероприятий в подведомственном их , хозяйстве, что позволит не только изучить опыт, но 

и критически оценить его, предложить наиболее эффективные способы решения конкрет-

ных задач. При этом в ряде случаев может быть реально повышена безопасность и готов-

ность соответствующих участков производства предприятия к функционированию в ЧС 

уже в ходе учения; 

- уточнения временных показателей и нормативов, заложенных в планах действий в 

ЧС. 

3. Классификация учений 
По своему назначению и целям учения на объектах по действиям в ЧС подразде-

ляются на плановые, проверочные, показные и опытно-исследовательские. 

Плановые учения завершают цикл подготовки всех категорий обучаемых объекта к 

выполнению задач, предусмотренных планета действий в ЧС 

Проверочные учения проводятся в целях определения степени готовности объекта 

и уровня подготовки по ГО и ЧС руководящего и командно-начальствующего состава, ор-

ганов управления, КЧС, формирований и персонала. 
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Показанные учения проводятся в целях выработки единства взглядов на организа-

цию и методику проведения учений, показа образцовых и наиболее целесообразных дей-

ствий его участников при решении возлагаемых на них задач. 

Опытно-исследовательские учения проводятся в целях исследования наиболее 

важных проблемных вопросов теории и практики предупреждения и действий в ЧС, изыс-

кания наиболее эффективных способов защиты персонала и повышения устойчивости 

функционирования объекта, приемов ведения спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР), совершенствования методов управления, связи и оповещения. 

4. Методика подготовки учений 
Подготовка учений включает в себя: 

 - определение исходных данных ; 

 - разработку учебно-методических документов; 

 - подготовку участников учений; 

 - подготовку мест проведения учений; 

 - материальное и техническое обеспечение учений. 

 - Исходные данные включают: 

 - тему; 

 - цели; 

 - этапы и учебные вопросы; 

 - состав участников; 

 - продолжительность и сроки проведения учений; 

 - места проведения учений. 

Тема учения, если она не определена в плане основных мероприятий города по во-

просам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС на очередной год и не установлена выше-

стоящим начальником, определяется руководителем учения. Она может предусматривать 

отработку вопросов, связанных с функционированием объекта при угрозе и возникнове-

нии ЧС. Например: «Обеспечение защиты персонала и устойчивого функционирования 

объекта в условиях возникновения ЧС в городе (указывается характер ЧС) при ликвида-

ции ее последствий». 

Тема может охватывать вопросы функционирования объекта в условиях, когда ис-

точниками ЧС являются аварии и катастрофы, возникшие только на данном предприятии. 

Например: «Обеспечение устойчивого функционирования объекта при возникновении 

аварий и катастроф в подведомственном хозяйстве, а также при ликвидации их послед-

ствий». 

Возможна постановка темы, объединяющей содержание двух предыдущих вариан-

тов. Например: «Организация проведения мероприятий по ликвидации последствий про-

изводственных аварий и катастроф на объекте, а также обеспечению устойчивости его 

функционирования при угрозе возникновения и в условиях ЧС в городе». 

Формулировка темы может быть направлена, не только на решение объектом всего 

комплекса задач в обстановке ЧС, но и локальных. Например: «Организация защиты пер-

сонала объекта при возникновении ЧС (указывается вид ЧС) » или «Организация функци-

онирования объекта в условиях нарушения электроснабжения (водоснабжения, подачи 

топлива, ГСМ и т.п.)». 

Этап - это часть учения, включающая определенный период деятельности обучае-

мых, в течение которого отрабатывается группа вопросов темы. 

Количество этапов, их содержание и продолжительность определяются, исходя из 

темы и целей учения, а также из его продолжительности. 

Для отработки темы «Организация проведения мероприятий по ликвидации по-

следствий производственных аварий и катастроф на объекте, а также обеспечению устой-

чивости его функционирования при угрозе возникновения и в условиях ЧС в городе» 

примерное наименование этапов учения может быть следующим: 
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1 этап  - «Организация проведения мероприятий по обеспечению защиты персонала 

и устойчивости функционирования объекта при угрозе возникновения ЧС». 

2 этап  - «Оценка последствий ЧС для объекта. Проведение мероприятий по обес-

печению защиты и жизнедеятельности персонала, устойчивого функционирования объек-

та в условиях ЧС». 

3 этап  - «Проведение работ по ликвидации последствий аварий и катастроф на 

объекте, а так же ЧС в городе. Обеспечение производственной деятельности объекта в 

условиях сложившейся обстановки». 

Учебные вопросы  - это ряд логически вытекающих одна из другой наиболее ха-

рактерных для данной обстановки задач, решаемых обучаемыми на этапе. Их количество, 

содержание и последовательность зависят от темы, целей, масштабов учения и времени, 

отводимого на отработку этапа. 

Учебными вопросами 1 этапа учения могут быть: 

- оповещение и сбор руководящего состава и участвующих в учении сотрудников 

аппарата администрации, личного состава КЧС, штаба ГОЧС, служб ГО объекта; 

- приведение в готовность пункта управления и организация работы на нем; 

- приведение в готовность к использованию персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- наращивание мероприятий по повышению устойчивости функционирования объ-

екта в ЧС; 

- приведение в готовность сил и средств для организации наблюдения и разведки, а 

также проведения спасательных и других неотложных работ. 

Учебными вопросами 2 этапа могут быть: 

- оповещение персонала об авариях и катастрофах на объекте и угрозе воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных событий, происшедших за пределами его террито-

рии; 

- организация защиты персонала от воздействия поражающих факторов чрезвычай-

ных событий; 

- сбор и обобщение данных об обстановке; 

- оценка состояния объекта и его возможностей по выполнению своих функций в 

условиях сложившейся обстановки; 

- подготовка и принятие решения руководителем предприят и я на действия в усло-

виях сложившейся обстановки; 

- уточнение (определение) режимов работы персонала в условиях конкретной об-

становки ЧС. 

Учебными вопросами 3 этапа могут быть: 

- организация и ведение разведки в очагах поражения; 

- принятие решений на проведение спасательных и других неотложных работ; 

- управление проведением спасательных и других неотложных работ; 

- определение величины потерь среди персонала и материального ущерба произ-

водству; 

- разработка предложений и принятие решений на восстановление поврежденных, 

обеспечение производственной деятельности сохранившихся и восстанавливаемых эле-

ментов производства; 

- организация функционирования объекта в условиях сложившей с я обстановки. 

Рассмотренным в качестве примера этапам и учебным вопросам, отрабатываемым в 

условиях созданной на учении обстановки, может предшествовать этап, не связанный с 

конкретной обстановкой. Он может быть проведен, как накануне учения, так и в начале 

его и сформулирован в следующей редакции: «Анализ состояния безопасности объекта и 

его подготовленности к функционированию в ЧС». 

Учебными вопросами этого этапа могут быть: 
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- анализ вероятности возникновения аварий и катастроф на данном объекте и со-

седних предприятиях и их возможные последствия для персонала и производства; 

- анализ последствий возможных перебоев в работе объекта для функционирования 

отрасли, жизнедеятельности населения и народного хозяйства города; 

- готовность объекта к работе в ЧС и состояние работы по дальнейшему повыше-

нию устойчивости его функционирования; 

- анализ состояния и перспектив обеспеченности персонала объекта коллективны-

ми и индивидуальными средствами защиты; 

- оценка эффективности проведенных и" хода выполнения запланированных меро-

приятий по повышению безопасности и устойчивости функционирования объекта в ЧС; 

- состояние подготовки командно-начальствующего состава, специалистов, форми-

рований и персонала объекта к действиям в ЧС. 

Отработка такого этапа и его учебных вопросов позволит руководству учения и по-

средникам до введения обучаемых в обстановку, созданную на учении, углубить знания 

особенностей и состояния готовности объекта, его сил и средств к функционированию в 

ЧС и с учетом этого обстоятельства строить свою работу на учении. При подготовке и в 

ходе отработки этапа, обучаемые глубоко анализируют и оценивают различные аспекты 

безопасности и готовности объекта к работе в ЧС по вопросам, входящим в их компетен-

цию, уясняют свою и подведомственного хозяйства роль и место в проводимой на пред-

приятии работе в области безопасности. Все это создает предпосылки для более плодо-

творной работы на учении всех его участников. 

Одновременно с определением этапов и учебных вопросов проводится расчет не-

обходимого для их отработки времени. 

5. Участники учений 
Участники учений подразделяются на две категории: тех, кто организует подготов-

ку и руководит ходом учения, и обучаемых. 

К первой категории относятся: 

а) Руководство учениями. В состав руководства входят: руководитель учения, его 

заместители; помощники и посреднический аппарат. 

Руководство учением на объекте должен, как правило, осуществлять один из стар-

ших начальников. Это могут быть представители руководства отрасли, в состав которой 

входит данный объект, или города, на территории которого он расположен. Должностные 

лица, входящие в состав руководства, назначаются, в основном, из состава того органа, 

представитель которого является руководителем учения. 

Территориальные органы управления и штабы ГОЧС могут проводить учения на 

любых объектах, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственно-

сти. 

Некоторые органы управления, например, имеющие большое количество подве-

домственных объектов, не имеют возможности проводить с установленной периодично-

стью учения на каждом из них. В таком случае может быть принято решение поручить ор-

ганизацию и проведение учений на части предприятий их руководителям, достаточно под-

готовленным (или обеспечить их подготовку) к решению задач по предупреждению и 

действиям в ЧС, участвовавшим ранее в подобных учениях и учениях ГО. При этом руко-

водитель предприятия может одновременно выполнять, наряду с обязанностями руково-

дителя учения, свои прямые функциональные обязанности или возложить выполнение по-

следних на одного из своих заместителей. Руководство учением формируется из числа ру-

ководящего состава, специалистов, штаба ГОЧС данного предприятия, а также управле-

ния ГОЧС города, специалистов, членов КЧС вышестоящего отраслевого органа управле-

ния. 

Руководитель учения несет ответственность за подготовку, организацию и качество 

проведения учения. 
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При подготовке учения руководитель уточняет или определяет тему, цели, этапы, 

состав участников и другие исходные данные учения; организует планирование учения и 

утверждает документы, необходимые для его подготовки и проведения; совместно с руко-

водителем объекта устанавливает объем необходимых для подготовки и проведения уче-

ния, материальных и финансовых средств; осуществляет общее руководство проведением 

других мероприятий по подготовке учения; организует контроль за ходом его подготовки. 

В ходе учения он направляет работу руководства и посредников, а также обучае-

мых на достижение поставленных целей, полную и качественную отработку учебных во-

просов. По окончании учения проводит его разбор. 

Заместителями и помощниками руководителя назначаются руководящий состав, 

специалисты вышестоящих органов, компетентные в прорабатываемых на учении вопро-

сах и наделенные необходимыми для выполнения возлагаемых на них функций полномо-

чиями, а также специалисты штабов Управления ГОЧС города. 

Заместители и помощники руководителя учения участвуют в мероприятиях по под-

готовке учения по своему направлению деятельности. В ходе учения они помогают руко-

водителю в отработке вопросов и достижении целей, по указанию руководителя осу-

ществляют непосредственное руководство отработкой наиболее сложных учебных вопро-

сов и проведением практических мероприятий, изучают и контролируют работу обучае-

мых, участвуют в проведении исследований, подготовке разбора. 

Основным органом, обеспечивающим выполнение всех мероприятий по организа-

ции и проведению учения, является штаб руководства. Штаб руководства разрабатывает 

необходимые для подготовки и проведения учения документы, организует подготовку его 

участников, пункта управления, задействуемых на учении систем связи и оповещения, 

всестороннее обеспечение учения и контроль за выполнением всех мероприятий по его 

подготовке. 

В ходе учения штаб руководства обеспечивает отработку учебных вопросов и до-

стижение поставленных целей. Он организует сбор и обобщение данных о работе участ-

ников, готовит предложения руководителю по отработке вопросов учения с учетом дей-

ствий обучаемых и сложившейся обстановки , руководит работой посреднического аппа-

рата, обеспечивает контроль и оказывает помощь участникам учения в выполнении воз-

ложенных на них задач, готовит материалы для разбора учения, организует обобщение его 

итогов. 

Начальник штаба руководства является первым заместителем руководителя уче-

ния. На эту должность целесообразно назначать представителя Управления ГОЧС города. 

Штаб руководства учением создается из руководящего и инженерно-технического 

состава вышестоящего органа управления. 

Организационно штаб руководства может состоять из следующих групп: 

- оперативной; 

- подготовки разбора; 

- обеспечения учения. 

Оперативная группа осуществляет подготовку учения, разрабатывает необходимую 

для его проведения документацию, руководит работой посредников. 

Группа подготовки разбора учения разрабатывает теоретическое обоснование от-

рабатываемых вопросов, анализирует содержание докладов и действий обучаемых, обоб-

щает фактический материал руководителю для выводов и оценок действий обучаемых, 

постановки задач по устранению выявленных в ходе учения недостатков и дальнейшему 

повышению степени безопасности объекта, его готовности к устойчивому функциониро-

ванию в ЧС. 

Группа обеспечения учения организует подготовку мест проведения учения, пита-

ние его участников, обеспечение участников транспортом, канцелярскими товарами и 

принадлежностями, материалами, механизмами и пр. ресурсами, необходимыми для вы-

полнения практических мероприятий и т. п. 
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В случае планирования проведения в ходе учения исследовательской работы в со-

ставе штаба руководства создается исследовательская группа. Она может быть сформиро-

вана, из специалистов вышестоящего органа управления, управления ГОЧС, УМЦ по ГО и 

ЧС, сотрудников научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, являю-

щихся специалистами по исследуемым вопросам. 

Исследовательская группа может быть также подчинена, непосредственно руково-

дителю учения или одному из его заместителей (помощников) . 

При проведении учений на небольших объектах и планировании к отработке узкого 

круга вопросов, а также, когда руководителем учения на объекте назначен его руководи-

тель, вместо штаба руководства может быть создана группа управления. 

б) Посреднический аппарат создается в целях обеспечения выполнения указаний 

руководителя учения, качественной отработки учебных вопросов, осуществления кон-

троля за работой обучаемых, методически правильного воздействия на выполнение ими 

своих задач и функций, а также оказания помощи обучаемым в грамотной отработке 

учебных вопросов и успешном достижении учебных целей. 

Посреднический аппарат назначается из руководящего и инженерно-технического 

состава отрасли или округа, специалистов органов ГО и ЧС, компетентных в отрабатыва-

емых на учениях вопросах и обладающих необходимыми для выполнения функций по-

средников методическими навыками. 

В целях изучения и распространения опыта работы по вопросам предупреждения и 

действий в ЧС, а также подготовки и проведения учений целесообразно привлекать на, 

учения в качестве посредников специалистов и, прежде всего, освобожденных работников 

по ГО и ЧС родственных по характеру производства объектов. 

Руководитель учения может, в отдельных случаях в частности, если он является и 

руководителем предприятия, посредников не назначать, а возложить их функции на своих 

заместителей и помощников. 

Для подыгрывания за органы управления, предприятия и силы, не привлекаемые на 

учение, но оказывающие существенное влияние на функционирование данного объекта, 

могут назначаться концевые посредники. Они, в соответствии с планом проведения уче-

ния, передают необходимую информацию об обстановке, полученных задачах, о приня-

тых решениях , функции концевых посредников могут быть возложены на одного или не-

скольких (в зависимости от объема работы) членов оперативной группы штаба руковод-

ства. 

Состав обучаемых определяется в зависимости от темы, целей учения и характера, 

решаемых на учении задач. 

На учение в качестве обучаемых привлекаются: руководитель предприятия и его 

заместители, производственные и функциональные структурные подразделения, КЧС, 

штаб ГОЧС, службы формирования ГО, производственный персонал. При проведении 

учений на потенциально опасных объектах в качестве обучаемых целесообразно также 

привлекать представителей жилищных органов и население, проживающее вблизи объек-

та. 

На учение, в том числе для совместной отработки отдельных, представляющих 

взаимный интерес вопросов, могут привлекаться представители других предприятий и ве-

домств, которые оказывают существенное воздействие на функционирование данного 

объекта. Например, на учение с транспортным объектом могут привлекаться представите-

ли ГАИ, милиции, противопожарной и медицинской служб и пр. Основанием для их уча-

стия может быть договоренность с руководством этих предприятий и ведомств или реше-

ние вышестоящих над ними органов. Функции таких представителей могут быть возложе-

ны и на концевых посредников. 

Перечисленные выше обучаемые инстанции могут быть представлены на учение 

оперативными группами и даже отдельными должностными лицами . Некоторые из них 

могут привлекаться лишь для отработки отдельных вопросов. Таким образом, число 
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участников учения при отработке различных вопросов в ходе его проведения может изме-

няться. 

Продолжительность учений устанавливается 2-3 суток. 

Учение целесообразно планировать в оптимальные для конкретного объекта сроки, 

с тем, чтобы обеспечить выполнение поставленных учебных целей и не создать при этом 

дополнительных проблем для производственной деятельности. 

Места проведения учений должны быть, прежде всего, те, на которых обучаемые 

будут реально находиться при выполнении своих функций в ЧС. Это пункт управления, 

служебные помещения, участки производства, а, кроме того, натурные участки, полигоны, 

технологические установки, на которых предусматривается выполнение исследований, 

отработка практических мероприятий, проведение тренировок с производственным пер-

соналом и личным составом невоенизированных формирований. Должны быть также под-

готовлены, места для работы руководства учением, для проведения совещаний, заслуши-

вания докладов. 

6. Разработка документов 
В соответствии с исходными данными, указаниями руководителя учения осу-

ществляется разработка документов, определяющих порядок подготовки и проведения 

учения. 

К этим документам относятся: распоряжение вышестоящего начальника о подго-

товке и проведении учения; календарный план подготовки учения; план проведения уче-

ния; частные планы заместителей и помощников руководителя учения, а также посредни-

ков. 

Распоряжение о подготовке и проведении учения является основанием для развер-

тывания работ по подготовке к учению. В нем указываются: тема и учебные цели учения; 

состав руководства, штаба руководства, обучаемых; указания по подготовке учения, ме-

рам безопасности; порядок финансирования, материально-технического и других видов 

обеспечения отрабатываемых на учении мероприятий; порядок и сроки рассмотрения ито-

гов учения. 

Календарный план подготовки учения является рабочим документом штаба руко-

водства. Он включает основные мероприятия по подготовке учения и определяет их по-

следовательность, сроки выполнения и исполнителей. План может состоять из следующих 

разделов: организационные мероприятия; разработка документов учения; подготовка ру-

ководства и посредников; подготовка обучаемых; подготовка мест проведения учения, си-

стем связи, оповещения и АСУП; организация исследований; материальное и техническое 

обеспечение учения; контроль за ходом его подготовки. 

План проведения учения является основным документом, в котором излагается ход 

учения, определяется порядок его проведения, содержание и последовательность работы 

руководства, посредников, ожидаемые действия обучаемых по этапам, учебным вопросам, 

месту и времени. Он позволяет руководителю учения направлять усилия своих заместите-

лей и помощников, штаба ' руководства, посредников и обучаемых на наиболее полную 

отработку вопросов, достижение поставленных целей учения. 

План проведения учения включает: название темы, учебные цели, состав участни-

ков, время и продолжительность учения, исходную обстановку к началу учения, порядок 

его проведения. 

Порядок проведения учения излагается в форме таблицы, в которой указываются: 

этапы учения, учебные вопросы, их содержание, продолжительность и время отработки 

(астрономическое и оперативное) обстановка, на фоне которой отрабатываются учебные 

вопросы; ожидаемые действия обучаемых и перечень основных документов, исполняемых 

при отработке учебных вопросов; работа руководства и посредников, время окончания 

учения и проведения разбора. 

К плану проведения учения прилагается план объекта и прилегающей к нему жи-

лой застройки, на котором отображаются: здания и сооружения, опасные производства, 
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защитные сооружения, основные коммунально-энергетические сети и сооружения, места 

аварий и очаги поражения, места проведения практических мероприятий. 

Астрономическое время  - это реальное на данный момент московское время. Опе-

ративное время  - это условное, устанавливаемое руководством учения время, которое 

необходимо затратить на выполнение определенной задачи в реальной обстановке. 

Кроме того, могут прилагаться таблицы, в которых приводится: перечень зданий и 

сооружений, количество персонала в них; характеристика защитных сооружений; сведе-

ния о потерях и разрушениях на объекте в ЧС. 

Если в ходе учения предусматривается подача большого количества вводных, для 

контроля за своевременностью их подачи и прохождения к плану проведения учения мо-

жет разрабатываться план вручения вводных (план наращивания обстановки), в котором 

определяется содержание и время подачи вводных, кто и в какой роли, каким способом их 

передает. 

При планировании проведения большого количества практических мероприятий 

может быть разработан, как приложение к плану проведения учения или самостоятельным 

документом, план проведения практических мероприятий. В нем указывается где, когда и 

какие мероприятия выполняются, привлекаемые для этого силы и средства, на кого воз-

ложена организация и контроль их проведения. 

Если на учении планируется проводить исследования, исследовательской группой 

или руководителем, ответственным за их проведение, может разрабатываться план прове-

дения исследований. В нем отражаются: тема учения, исследовательские цели, основные 

вопросы организации исследований и порядок их проведения. 

При изложении порядка проведения исследований указываются: исследуемые про-

блемы и время их проведения; методы исследований, место их проведения и в какой ин-

станции они проводятся; ожидаемые результаты; порядок обобщения, оформления полу-

ченных материалов и составления отчета по учению. 

Если накануне учения или в его начале предусматривается вне оперативной обста-

новки провести анализ состояния безопасности объекта, а также его готовности к функци-

онированию в ЧС, в плане проведения учения или в отдельно разрабатываемом плане 

проведения такого этапа учения указываются перечень и последовательность заслушива-

ния каждого доклада, их продолжительность, кто делает доклад и кто приглашается на его 

заслушивание. При определении продолжительности доклада учитывается также время, 

отводимое для ответов на возможные вопросы к докладчику и обсуждения отдельных по-

ложений доклада. Докладчиками планируют тех должностных лиц, которые отвечают за 

решение освещаемых в нем вопросов. 

План проведения учения и приложения к нему разрабатываются руководителями и 

специалистами, компетентными не только в вопросах защиты населения, предупрежде-

ния, уменьшения тяжести и ликвидации последствий ЧС, но и хорошо знающими произ-

водство объекта, его особенности. 

План проведения учения служит основой для разработки частных планов работы 

заместителей и помощников руководителя, посредников. 

В частных планах конкретизируются действия обучаемых и того лица, для которо-

го разрабатывается план. Оперативная обстановка излагается в части, касающейся каждой 

конкретной категории обучаемых, на фоне которой они действуют на учении. 

В частных планах отражаются: тема учения, общие и частные для данной катего-

рии обучаемых учебные цели; состав обучаемых; время и продолжительность их участия 

в учении; этапы и учебные вопросы; обстановка, в которой они отрабатываются; действия 

обучаемых; содержание работы данной категории обучаемых и лица, для которого разра-

батывается план; отрабатываемые ими документы; время и порядок их представления; 

время окончания и проведения общего и частного разборов учения. 

В этом документе могут быть также отражены мероприятия по организации и про-

ведению исследований, выполняемые до начала учения. 
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К частному плану, при необходимости, могут разрабатываться приложения на 

плане объекта и таблицы. В приложениях содержится информация, необходимая для дей-

ствий на учении данной категории обучаемых. 

При необходимости, кроме рассмотренных, могут разрабатываться и другие доку-

менты. 

Это, например, сметы расходов на учение, проектно-сметная, технологическая и др. 

документация на исследовательские и практические мероприятия, инструкции по мерам 

безопасности, план материально-технического обеспечения и др. Готовятся также необхо-

димые справочные материалы: перечень сил и средств, привлекаемых на учения, обеспе-

ченность персонала средствами защиты, перечень и характеристика опасных производств, 

методики и программы для оценки последствий ЧС и др. 

7. Подготовка участников учений. 
Высокий уровень подготовки участников учений к выполнению возложенных на 

них функций - непременное условие успешного проведения учений и достижения постав-

ленных целей. Она должна быть направлена на: обеспечение теоретической и практиче-

ской подготовки участников по вопросам, отрабатываемым на учениях; изучение состоя-

ния готовности персонала, подведомственного хозяйства, объектовых служб и органов ГО 

и ЧС к действиям в ЧС; подготовку к выполнению с воих функций на учениях. 

Могут быть рекомендованы следующие основные способы подготовки: самостоя-

тельная работа участников учений по изучению требований директивных и нормативных 

документов, являющихся теоретической , основой: в области безопасности и повышения 

устойчивости функционирования объекта в ЧС, ликвидации их последствий, соответ-

ствующих документов планов действий в ЧС, а также проведение общих и раздельных по 

группам занятий, тренировок с учетом функциональных обязанностей участников. 

Подготовка руководства учениями и посредников должна быть направлена на: 

- повышение уровня их теоретической подготовки по отрабатываемым на учении 

вопросам; 

- изучение состояния безопасности и готовности объекта и его структурных под-

разделений, органов ГО и ЧС, сил и средств, должностных лиц к функционированию в 

ЧС; 

- овладение основами методики обучения, привития умения выполнять свои функ-

ции на учении; 

- обеспечение единства взглядов и правильного понимания руководством и по-

средниками целей и задач учения, способов их достижения и выполнения своих обязанно-

стей при отработке учебных вопросов, предусмотренных планом проведения учения. 

Подготовку организует руководитель учения с привлечением своих заместителей, 

помощников и штаба руководства. Подготовка участников учения должна проводиться 

дифференцированно с учетом задач, которые каждый из них будет решать на учении. По-

этому занятия могут проводиться не только совместно со всеми участниками, но и раз-

дельно, по группам в соответствии с их функциональными обязанностями, специально-

стью, уровнем подготовки. 

К проведению занятий, кроме руководства учением, целесообразно привлекать ра-

ботников вышестоящих ОУ ГОЧС, преподавателей УМЦ по ГО и ЧС и других специали-

стов, компетентных в отрабатываемых на учениях вопросах. Для организации целена-

правленной и эффективной самостоятельной работы руководство и штаб руководства 

должны обеспечить участников учения необходимыми документами, пособиями, литера-

турой, справочными материалами. 

В целях повышения уровня теоретической подготовки руководства и посредников: 

- организуется самостоятельное изучение необходимых документов и литературы; 

- проводятся групповые занятия: лекции, семинары, консультации. 

Для изучения состояния безопасности и готовности объекта к функционированию в 

ЧС (в части, касающейся соответствующих должностных лиц на учении) : 
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- устанавливаются деловые контакты с руководителями соответствующих струк-

турных подразделений объекта; 

- запрашивается от них необходимая информация; 

- проводится рекогносцировка; 

- изучается план действий в ЧС; 

- изучаются положения об отделах и службах привлекаемых на учение в качестве 

обучаемых инстанций, должностные инструкции и функциональные обязанности в ЧС их 

руководителей и других специалистов; 

- изучаются материалы проведенных ранее учений и исследовательской работы по 

вопросам, отрабатываемым на учении. 

Для привития руководству и посредникам умения выполнять свои функции во вре-

мя учений: 

- изучаются методические рекомендации, руководства, наставления по подготовкой 

проведению учений; 

- проводятся инструктивные и методические занятия. 

В целях обеспечения единства взглядов, согласованности в действиях руководства 

и посредников в ходе учений предусматривается: 

- изучение плана проведения учения и др. документов, необходимых для его подго-

товки и проведения; 

- разработка частных планов работы заместителей, помощников руководителя уче-

ния и посредников; 

- розыгрыш учения, в ходе которого начальник штаба руководства совместно с за-

местителями, помощниками руководителя учения и посредниками рассматривают после-

довательность и порядок отработки учебных вопросов и отдельных вводных в соответ-

ствии с планом проведения учения. При отработке отдельных вопросов и вводных по-

средники ставятся в роль обучаемых и действуют в соответствии с обстановкой. 

Подготовка обучаемых должна быть направлена на: 

- обеспечение уровня теоретической подготовки, позволяющей обучаемым успеш-

но решать стоящие перед ними задачи во время учений; 

- углубленное изучение особенностей и состояния готовности к функционирова-

нию в условиях ЧС подведомственного хозяйства; 

- уяснение своих обязанностей и функций в условиях ЧС; 

- подготовку к эффективным действиям во время учений. 

Теоретическая подготовка обучаемых, в основном проводится аналогично подго-

товке руководства и посреднического аппарата. Целесообразно накануне учения провести 

целенаправленную подготовку части обучаемых на УМЦ по ГО и ЧС. Причем занятия мо-

гут проводиться преподавателями УМЦ по ГО и ЧС непосредственно на объекте. 

Изучение особенностей и состояния готовности к функционированию в ЧС объек-

та, его структурных подразделений, сил и средств может проводиться ' как самостоятель-

но, так и путем проведения занятий специалистами отделов и служб объекта, работников 

штаба ГОЧС. В этих целях также изучаются материалы ранее проведенных на объекте 

учений и исследовательской работы, связанной с темой учения. 

Обязанности и функции, обучаемых во время учений вытекают из задач, возлагае-

мых на них в повседневной деятельности, в ЧС и на конкретном учении. Поэтому в про-

цессе подготовки, к учению обучаемые изучают свои функциональные обязанности на пе-

риод ЧС, а при необходимости корректируют их с учетом задач, которые им предстоит 

решать на предстоящем учении. К началу учения каждый должен четко уяснить и твердо 

знать: за что он отвечает, что он должен делать в различные периоды учения, кто и что 

может от него потребовать, что и с кого может требовать он. 

Подготовка к эффективным действиям обучаемых в ходе учений предусматривает: 



199 

- тренировки по проведению расчетов параметров очагов поражения, поражающих 

факторов возможных чрезвычайных событий, определению потерь и материального 

ущерба и т.п.; 

- подготовку проектов распоряжений, приказов, донесений и др. документов по 

различным вариантам обстановки в ЧС; 

- проведение расчетов, подготовку докладов, выполнение др. мероприятий, преду-

смотренных распоряжением о подготовке и проведении учения; 

- проведение тренировок по использованию средств связи и оповещения, вычисли-

тельной техники. 

Вся подготовка на объекте по ГО и к действиям в ЧС в период, предшествующий 

учению, должна быть направлена на подготовку к успешному проведению его. Целесооб-

разно предусматривать проведение в этот период тренировок с обучаемыми под руковод-

ством руководителей подразделений, привлекаемых на учение. 

В целях обеспечения надлежащей подготовки привлекаемых на учение структур-

ных подразделений и служб объекта руководителем предприятия может быть издан спе-

циальный приказ (приложение № 7) . 

Завершающей частью подготовки участников учения может быть проведение, пе-

ред его началом, заслушивания докладов соответствующих должностных лиц, о состоя-

нии безопасности объекта и его подготовленности к функционированию в ЧС. 

Во время учений руководство, штаб ГОЧС, представители структурных подразде-

лений администрации объекта размещаются на пункте управления. Другие обучаемые 

должны, как правило, размещаться на тех местах, находясь на которых они будут выпол-

нять свои функции в ЧС, используя при этом имеющиеся средства связи, оргтехнику, вы-

числительную технику и т. п. Для выполнения на учении запланированных практических 

мероприятий должны быть подготовлены соответствующие места. Это могут быть поли-

гоны, натурные участки, расположенные как на территории объекта, так и за его предела-

ми, отдельные участки производства. Подготовка включает проведение мероприятий, 

обеспечивающих решение поставленных задач, исключающих угрозу жизни и здоровью 

людей, причинение материального ущерба и ущерба окружающей среде, нарушение про-

изводственной деятельности. Если практические мероприятия будут демонстрироваться 

участникам учения, следует оборудовать для этой цели специальные места. 

8. Материальное и техническое обеспечение учений 
Материальное и техническое обеспечение при подготовке и проведении учений 

предусматривает: 

- обеспечение их проведения необходимой техникой, автотранспортом, имуще-

ством и другими материальными ресурсами; 

- организацию питания, медицинского обслуживания участников учения ; 

- обеспечение обучаемых средствами индивидуальной защиты, а личного состава 

формирований, привлекаемых научение, кроме того, приборами радиационной и химиче-

ской разведки, медицинскими средствами индивидуальной защиты, техникой, инструмен-

том и другим имуществом, в соответствии с табелем оснащения; 

- оборудование рабочих мест (помещений) для руководства, штаба руководства и 

обучаемых необходимой мебелью, оргтехникой, средствами связи и вычислительной тех-

никой; 

- обеспечение участников литературой, пособиями, справочной, а выполняющих 

практические работы - проектно-сметной и другой технической документацией. 

Для определения степени готовности участников к учению, оказания им необходи-

мой помощи осуществляется контроль за ходом подготовки. Основным его содержанием 

является проверка выполнения указаний руководителя по подготовке учения, полноты и 

качества проведения мероприятий, предусмотренных календарным планом подготовки к 

учению. Контроль осуществляет в течение всего подготовительного периода руководи-

тель учения лично, через своих заместителей и помощников, штаб руководства.   
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22. Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению 

обучения населения в области ГО и защиты от ЧС 

1. Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения 

населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Основные положения нормативных документов 
Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, а также организация и ведение гражданской обороны является одной из важ-

нейших задач государственной политики Российской Федерации в области национальной 

безопасности страны. Решение данной задачи без подготовки всех должностных лиц и 

населения в области ГО и защиты от ЧС не представляется возможным. 

Правовой основой обучения населения в области безопасности жизнедеятельности, 

в настоящее время являются Федеральные законы и постановления Правительства Рос-

сийской Федерации .  

К ним относятся Федеральные законы «О гражданской обороне», «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

«О пожарной безопасности»; постановления Правительства Российской Федерации «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» и «Об утверждении положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны». 

В Федеральном законе «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ (в 

редакции от 22.08.2004) говориться о том, что: 

Во-первых, к числу основных задач в области гражданской обороны относится 

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

Во-вторых, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганы местного самоуправления в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовым актами Российской Федера-

ции, на соответствующих территориях: организуют подготовку гражданских организаций 

гражданской обороны и обучение населения способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

В-третьих, организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасностей, возника-

ющих при ведении военных действий или в следствии этих действий. 

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (в редакции от 

22.08.2004) говориться о том, что: 

Во-первых, одной из обязанностей граждан Российской Федерации является изуче-

ние основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при-

емов оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правил пользования коллек-

тивными и индивидуальными средствами защиты, постоянное совершенствование своих 

знаний и практических навыков в указанной области; 

Во-вторых, порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных си-

туаций определяется Правительством Российской Федерации, подготовка населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется в организациях, в том числе в обра-

зовательных учреждениях, а также по месту жительства, а руководители и другие работ-

ники органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 

проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях в учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, в образовательных учре-

ждениях дополнительного образования (в учреждениях повышения квалификации, на 
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курсах, в центрах профессиональной ориентации и в иных учреждениях, имеющих соот-

ветствующую лицензию) и непосредственно по месту работы; 

В-третьих, пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций обеспечивается органами управления, входящими в единую государ-

ственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совместно с 

общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в области защиты 

и спасения людей, федеральными органами государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями. (Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций могут использоваться средства массовой информации). 

В Федеральном законе «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ. 

(в редакции от 01.04.2005 N 27-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

27.12.2000 N 150-ФЗ и определением Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 82- О) 

говориться о проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам по-

жарной безопасности. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации «О подготовке насе-

ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» от 4 сентября 2003г. N 547 определено, что подготовке в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций подлежат: 
 - руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций независимо от их организационно-правовой формы и специалисты в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 - работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органи-

заций в составе сил РСЧС; 

 - население, занятое в сфере производства и обслуживания, учащиеся общеобразо-

вательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования; 

 - население, не занятое в сферах производства и обслуживания.  

Основными задачами подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций являются: 
 - обучение всех групп населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и 

основным способам защиты от них, приемам оказания первой медицинской помощи, пра-

вилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 - обучение (переподготовка) руководителей всех уровней управления действиям 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

 - выработка у руководителей и специалистов федеральных органов власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, предприятий, учреждений и организаций навыков в подготовке и управлении си-

лами и средствами, входящими в РСЧС; 

 - практическое усвоение работниками в составе сил РСЧС своих обязанностей при 

действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Положением «Об организации обучения населения в области гражданской оборо-

ны», утвержденное Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2000г. N 841 определено, что обучение населения в области ГО осуществляется в рамках 

единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с установлением форм обучения в зависимости от 

группы обучаемых. 

Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы: 
а) начальники ГО; 

б) должностные лица и работники ГО; 
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в) личный состав формирований; 

г) работающее население, не входящее в состав формирований; 

д) учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений профессио-

нального образования; 

е) неработающее население.  

2. Сущность и задачи обучения населения 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности 

В соответствии нормативными правовыми актами по организации и осу-

ществлению обучения населения в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасно-

сти и безопасности людей на водных объектах: 
 - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-

ного самоуправления в пределах своих полномочий и в порядке, на соответствующих тер-

риториях: организуют подготовку гражданских организаций гражданской обороны и обу-

чение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

 - организации в пределах своих полномочий и в порядке, осуществляют обучение 

своих работников способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или в следствии этих действий; 

 - граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации проходят обучение спо-

собам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий и принимают участие в проведении других мероприятий по граждан-

ской обороне (при чем одной из обязанностей граждан Российской Федерации является 

изучение основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правил пользования кол-

лективными и индивидуальными средствами защиты, постоянное совершенствование 

своих знаний и практических навыков в указанной области). 

Необходимо отметить о том, что подготовка населения к действиям в чрезвычай-

ных ситуациях осуществляется в организациях, в том числе в образовательных учрежде-

ниях, а также по месту жительства, а подготовка руководителей и специалистов организа-

ций, а также сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций для защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования, в учреждениях повышения квали-

фикации, на курсах, в специальных учебно-методических центрах и непосредственно по 

месту работы. 

Подготовка населения, занятого в сферах производства и обслуживания и не вхо-

дящего в состав сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется путем проведения занятий по месту работы и 

самостоятельного изучения действий в чрезвычайных ситуациях согласно рекомендуемым 

программам с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и 

тренировках. Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования осуществляется в учеб-

ное время по образовательным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В целях проверки подготовленности населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций регулярно проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные 

учения и тренировки. Тренировки с учащимися общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся 

ежегодно. 

Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, осу-

ществляется путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения 

на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного изучения пособий 
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и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает, что подготовка руководителей и специалистов в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется: руководителей федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  - на 

ежегодных сборах, учениях и тренировках, проводимых Начальником гражданской обо-

роны Российской Федерации - Председателем Правительства Российской Федерации; ру-

ководителей и специалистов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации - в Академии гражданской защиты 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; руководителей и специалистов 

органов местного самоуправления, командно-начальствующего состава невоенизирован-

ных формирований  - в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям субъектов Российской Федерации, а также в ходе учений и трениро-

вок; руководителей, командно-начальствующего состава невоенизированных формирова-

ний и работников предприятий, учреждений и организаций - на курсах гражданской обо-

роны городов и районов; работников предприятий, учреждений и организаций в составе 

аварийно-спасательных, военизированных и специализированных формирований посто-

янной готовности - в учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки 

кадров, учебно-тренировочных центрах, центрах подготовки министерств и ведомств Рос-

сийской Федерации; работников предприятий, учреждений и организаций в составе нево-

енизированных формирований - непосредственно по месту работы. 

Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности направлена на рас-

пространение информации, идей, художественных ценностей, данных о последних дости-

жениях науки и техники в указанной области в целях формирования определенных зна-

ний, представлений и эмоциональных состояний (а через них оказывая влияние на жиз-

ненную позицию людей, социальных групп, общества, их поведение в различных ситуа-

циях). 

В соответствии с нормативной правовой базой по организации и осуществле-

нию обучения населения в области безопасности жизнедеятельности основными за-

дачами обучения населения в области безопасности жизнедеятельности являются: 
 - изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, при-

емов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и инди-

видуальными средствами защиты; 

 - совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 

гражданской обороне; 

 - выработка умений и навыков для проведения аварийно - спасательных и других 

неотложных работ; 

 - овладение личным составом гражданских организаций гражданской обороны 

приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных цен-

ностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

 - обучение всех групп населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и 

основным способам защиты от них, приемам оказания первой медицинской помощи, пра-

вилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 - обучение (переподготовка) руководителей всех уровней управления действиям 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

 - выработка у руководителей и специалистов федеральных органов власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
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ления, предприятий, учреждений и организаций навыков в подготовке и управлении си-

лами и средствами, входящими в РСЧС; 

 - практическое усвоение работниками в составе сил РСЧС своих обязанностей при 

действиях в чрезвычайных ситуациях; 

 - проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожар-

ной безопасности. 

В начале этого вопроса необходимо отметить, что обучение - целенаправленный и 

специально организованный процесс взаимодействия обучающего и обучаемого с целью 

привития знаний, умений и навыков. 

Основными организационными принципами обучения в области гражданской обо-

роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на вод-

ных объектах являются всеобщность, непрерывность и комплексность обучения. 

Принцип всеобщности предполагает обучение всех категорий населения, не зави-

симо от их возраста, национальности, рода деятельности и других факторов. 

Непрерывность обучения связана с поэтапным формированием знаний, умений и 

навыков у обучаемых на протяжении всей жизни, начиная с детского возраста. 

Комплексность обучения заключается, с одной стороны, в обучении защите от все-

го спектра возможных опасностей современного мира, с другой - в учете задач, возлагае-

мых на различные группы обучаемых в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасно-

сти и безопасности на водных объектах. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует единая государствен-

ная система подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, которая состоит из нескольких уровней: 

во-первых, федеральный, который включает в себя МЧС России, министерство об-

разования и науки Российской Федерации, иные федеральные органы исполнительной 

власти, а также региональные центры по делам ГОЧС со своими подразделениями, учре-

ждениями и заведениями, которые занимаются обучением и подготовкой в области ГО и 

защиты от ЧС. (Например, академия гражданской защиты МЧС России и департамент 

гражданской защиты в МЧС России; отдел военной подготовке и гражданской обороны в 

министерстве образования и науки Российской Федерации); 

во-вторых, уровень субъектов Российской Федерации, который включает в себя 

территориальные органы, специально уполномоченные решать задачи по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации ЧС МЧС России и территориальные органы 

управления образования, а также иные ведомственные органы со своими подразделения-

ми, учреждениями и заведениями, которые занимаются обучением и подготовкой в обла-

сти ГО и защиты от ЧС. 

На уровне субъектов Российской Федерации можно выделить несколько групп 

учреждениями и заведениями, которые занимаются обучением и подготовкой в области 

ГО и защиты от ЧС: 

Во-первых, учебно-методические центры ГОЧС, курсы ГО, учебно- консультаци-

онные пункты, а также движение «Школа безопасности»; 

Во-вторых, государственные и негосударственные высшие, средние специальные и 

средние учебные заведения, учреждения повышения квалификации, а также учреждения 

дошкольного и внешкольного образования; 

В-третьих, межотраслевые центры, отраслевые институты, курсы и школы повы-

шения квалификации, центры и школы подготовки ведомственных аварийно-

спасательных формирований, учебные и учебно-производственные пункты и комбинаты. 

Перечень лиц (групп населения), подлежащих обучению. 

В зависимости от степени участия населения в выполнении задач граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций его обучение организовано по 

следующим группам: 



205 

1. руководители органов государственной власти, председатели комиссий по ЧС 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

2. должностные лица и работники ГО и РСЧС 

3. личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований 

4. работающее население 

5. учащиеся и студенты образовательных учреждений 

6. неработающее население 

Организация подготовки населения в области ГО и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

1. Руководители органов государственной власти, председатели комиссий по 

ЧС субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Большое значение имеет подготовка руководители органов государственной вла-

сти, председатели комиссий по ЧС субъектов российской федерации и муниципальных 

образований в учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров, 

которые имеются в различных отраслях экономики. 

Основной целью подготовки этой группы населения является выработка необходи-

мых навыков, позволяющих квалифицированно планировать мероприятия по гражданской 

обороне, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и умело 

руководить работами по их выполнению, а также привитие практических навыков по ру-

ководству действиями личного состава гражданских организаций гражданской обороны. 

Подготовка осуществляется путем: 
 - переподготовки и повышения квалификации в учебных заведениях МЧС России, 

учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям и на курсах гражданской обороны; 

 - изучение нормативными документами по вопросам организации, планирования и 

проведения мероприятий по гражданской обороне; 

 - личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

При этом необходимо отметить, что обучение председателей комиссий по чрезвы-

чайным ситуациям муниципальных образований, а также начальников гражданской обо-

роны и председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям организаций, по решению 

руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, может про-

водиться с частичным отрывом от работы. Эта форма обучения предполагает очно-

заочное обучение. 

2. Должностные лица и работники ГО и РСЧС. 

Подготовка осуществляется путем: 
 - переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации феде-

ральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах и 

на курсах гражданской обороны; 

 - участия в штабных и объектовых тренировках, командно-штабных и комплекс-

ных учениях по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также дру-

гих оперативных мероприятиях; 

 - самостоятельная подготовка; 

3. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Подготовка осуществляется путем: 
 - повышения квалификации руководителей формирований в учебно-методических 

центрах по ГО и ЧС и на курсах ГО; 

 - проведения занятий с личным составом формирований по месту работы по про-

граммам подготовки формирований; 
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 - участия в учениях и тренировках по гражданской обороне. 

Основным методом проведения занятий с личным составом формирований ГО по 

темам базовой и специальной подготовки является практическая тренировка (упражне-

ние). 

Практические и тактико-специальные занятия с личным составом формирований 

ГО организуют и проводят руководители формирований или начальники соответствую-

щих служб гражданской обороны, а на учебных местах  - командиры структурных подраз-

делений формирований ГО (групп, звеньев). 

Занятия с личным составом формирований ГО проводятся в учебных городках, на 

натурных участках или на территории объекта (организации). На тактико-специальные 

занятия формирования ГО выводятся в штатном составе, с необходимым количеством 

техники, приборов, инструментов и принадлежностей. Весь личный состав на занятиях 

должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

Практические занятия с формированиями общего назначения могут проводиться по 

структурным подразделениям (группам, звеньям). 

Занятия по темам специальной подготовки с формированиями служб гражданской 

обороны могут проводиться путем однодневного сбора под руководством начальника со-

ответствующей службы гражданской обороны субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования. 

4. Работающее население. 
Обучение данной категории населения осуществляется по месту работы. 

Подготовка осуществляется путем: 
 - проведение занятий по месту работы; 

 - участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граждан-

ской обороне; 

 - индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникаю щих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Ответственность за организацию и обучение работающего населения несут началь-

ники ГО объектов экономики, организаций, учебных заведений, а в сельской местности, 

кроме этого, - руководители органа местного самоуправления. 

Обучение проводится по примерной программе. Примерная программа определяет 

базовое содержание подготовки работников организаций, не входящих в состав формиро-

ваний ГО, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Обучение работников организаций проводится по решению руководителя органи-

зации, как в рабочее время, так и без отрыва от основной производственной деятельности. 

Занятия проводятся руководящим составом, инженерно-техническими работника-

ми, начальниками цехов, участков, членами комиссий по чрезвычайным ситуациям, а 

также другими подготовленными лицами. Занятия по медицинским темам и по проблемам 

психологической подготовки проводят соответствующие специалисты. При организации 

обучения в научно-исследовательских учреждениях и организациях, конструкторских бю-

ро и учебных заведениях для проведения занятий по отдельным темам целесообразно 

привлекать научных работников, преподавательский состав, работников структурных 

подразделений, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, специалистов экономики.  

5. Учащиеся и студенты образовательных учреждений. 
Обучение осуществляется в учебное время: 

 - в общеобразовательных учреждениях по программе курса « Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»; 

 - в учреждениях начального профессионального образования по программе курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 
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 - в учреждениях среднего профессионального образования по примерной про-

грамме «Безопасность жизнедеятельности»; 

 - в учреждениях высшего профессионального образования: 

а) по программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для всех специ-

альностей высшего профессионального образования; 

б) по программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 

высших учебных заведений Министерства культуры Российской Федерации; 

в) программе «Организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях», для студентов высших медицинских учебных заведений. 

6. Неработающее население. 

Подготовка неработающего населения организуется по месту жительства в 

учебно - консультационных пунктах (УКП) при жилищно-эксплуатационных орга-

нах путем: 
 - проведения консультаций, бесед, лекций в УКП; 

 - посещения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вече-

ров вопросов и ответов, просмотра учебных фильмов и т.д.); 

 - изучения памяток, листовок и пособий, прослушивания радиопередач и просмот-

ра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 - участия в комплексных учениях и тренировках по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

Ответственность за организацию обучения этой группы населения возлагается на 

начальников гражданской обороны муниципальных образований районов, городов. Непо-

средственными исполнителями являются руководители жилищно-эксплуатационных ор-

ганов и органы управления ГОЧС муниципальных образований. 

Основное внимание при обучении данной категории населения обращается на его 

моральную и психологическую подготовку к действиям в экстремальных ситуациях, уме-

нии прогнозировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций, характерных для 

мест их проживания, воспитания чувства ответственности за свою личную подготовку и 

подготовку членов своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций.  

4. Состав учебно-материальной базы для обучения различных групп населе-

ния в области безопасности жизнедеятельности. Назначение основных элементов и 

требования, предъявляемые к ним 
Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера невоз-

можно без создания и совершенствования учебно-материальной базы. С этой целью со-

здаются автоматизированные ситуационные центры для обучения руководящего состава 

РСЧС при региональных центрах, а также учебных заведениях повышения квалификации 

и переподготовки руководящего состава министерств и ведомств к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях. В учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям субъектов Российской Федерации создаются видеокомпьютерные 

классы. 

Для обеспечения единого методического подхода при организации обучения цен-

трализованно создается программное обеспечение, которое позволяет использовать в 

учебном процессе современные технические средства. Организация обучения носит твор-

ческий характер. И очень важно, чтобы проводимые занятия имели прикладной характер, 

на них должны рассматриваться те условия, с которыми реально могут столкнуться обу-

чаемые. 

Для этого целесообразно иметь учебные места, позволяющие моделировать раз-

личную обстановку и обеспечивать индивидуальный подход в обучении специалистов. 

Важное значение в решении задачи приобщения детей и юношей к вопросам лич-

ной и коллективной безопасности, подготовки их к действиям в условиях ЧС призвано 

решить развитие Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 
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безопасности», являющимся общественной, неполитической, добровольной, самоуправля-

емой, некоммерческой организацией. 

Учебно-материальная база для обучения различных групп населения в области без-

опасности жизнедеятельности - комплекс учебных объектов с учебно-методической лите-

ратурой, учебным имуществом и оборудованием, предназначенных (приспособленных) 

для обучения различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС. 

В соответствии со структурой УМБ ГО и РСЧС основными ее элементами яв-

ляются: 
 - Учебно-материальная база УМЦ ГОЧС; 

 - Учебно-материальную базу УКП; 

 - Учебно-материальная база образовательных учреждений; 

 - Учебно-материальная база организаций; 

 - Учебно-материальная база курсов ГО; 

 - Учебно-материальная база учебных центров (пунктов) ГПС. 

Учебно-материальную базу УМЦ ГОЧС составляют: 
 - учебные городки; 

 - учебные кабинеты; 

 - объекты организаций; 

 - автоклубы; 

 - объекты гражданской обороны. 

Учебно-материальную базу УКП составляют: 
 - учебные кабинеты; 

 - уголки ГОЧС. 

Учебно-материальную базу образовательных учреждений составляют: 
 - учебные городки; 

 - учебные кабинеты; 

 - объекты организаций; 

 - объекты гражданской обороны; 

 - уголки ГОЧС; 

 - защитные сооружения ГО (при наличии); 

 - полосы препятствий. 

Учебно-материальную базу курсов ГО составляют: 
 - учебные городки; 

 - учебные кабинеты; 

 - объекты организаций; 

 - объекты гражданской обороны 

Объект организации – действующий элемент промышленного, сельскохозяй-

ственного и другого производства, городского хозяйства, на котором проводятся занятия, 

учения и тренировки по ГО и защите от ЧС. 

Занятия на объектах организаций позволяют практически отрабатывать наиболее 

важные вопросы организации защиты населения, повышения устойчивости функциониро-

вания объектов в мирное и военное время, организации связи и оповещения, организации 

обучения в области ГО и защиты от ЧС. Количество учебных мест на объектах организа-

ций определяется с учетом специфики их производственной деятельности, отрабатывае-

мых учебных вопросов, а также численности обучающихся. 

Лица, отвечающие за обучение различных групп обучаемых в области ГО и защиты 

от ЧС должны заблаговременно сообщать на объекты организаций даты и время прибытия 

обучающихся, темы и места проведения занятий (учений, тренировок), фамилии руково-

дителей занятий . Руководители учебных групп на объектах организаций должны пройти 

подготовку в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО. 

Учебный городок – территория со специально оборудованными площадками, со-

оружениями, элементами объектов промышленного, сельскохозяйственного и другого 
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производства, городского хозяйства, а также элементами, имитирующими участки очагов 

поражения в зонах ЧС и зонах воздействия современных средств поражения. 

Учебный городок предназначен для практической подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, а также населения в области ГО и защиты от ЧС, в том числе 

отработки нормативов по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот (АСДНР), защите от поражающих факторов аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

современных средств поражения , а также проведения учений и тренировок по граждан-

ской обороне и защите от ЧС. 

Вся территория учебного городка ГОЧС делится на участки, предназначенные для 

отработки тем учебных занятий. Для отработки отдельных учебных вопросов на участках 

оборудуются учебные места. Кроме вышеперечисленного также целесообразно иметь 

учебные кабинеты, макет объекта (участка местности). 

Учебный городок может состоять из следующие элементов: 
 - участок аварийно-спасательных работ; 

 - участок аварийно-восстановительных работ; 

 - участок инженерной защиты; 

 - участок химической и радиационной защиты; 

 - участок противопожарной подготовки; 

 - участок защиты сельскохозяйственных животных, растений и источников воды; 

 - участок безопасности на водных объектах; 

 - участок оперативно-тактической подготовки; 

 - учебное место по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи и их 

транспортировке по различным формам рельефа, через различные преграды (в том числе и 

водные); 

 - учебное место для эвакуации по пожарным лестницам, с использованием спаса-

тельных веревок, спасательных рукавов, «кубов жизни»; 

 - учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения; 

 - противорадиационное укрытие; 

 - открытая и перекрытая щели; 

 - полосу препятствий, которая может включать элементы, в ходе преодоления ко-

торых отрабатываются практические вопросы по действиям в условиях ЧС, а также в 

условиях воздействия опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий в соответствии с примерной программой курса ОБЖ. 

Участок «Аварийно-спасательных работ» предназначен для обучения технологии 

ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС природного и техногенного ха-

рактера, а также в условиях воздействия опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Участок может включать: 
 - учебное место с элементами двух - трехэтажного поврежденного здания, завалом 

из обломков строительных конструкций для обучения поиску пострадавших и извлечению 

их из поврежденных зданий, завалов, загазованных, затопленных и задымленных помеще-

ний; 

 - учебное место по выносу пострадавшего из убежища; 

 - учебные места по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте (же-

лезнодорожном, метро, автомобильном, воздушном, водном); 

 - учебное место по транспортировке пострадавших по различным формам рельефа 

через различные преграды (в том числе и водные). 

Участок «А варийно-восстановительных работ» предназначен для обучения техно-

логии ведения аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС природного и тех-

ногенного характера, а также в условиях воздействия опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий. 

Участок может включать: 
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 - учебное место с лесным, каменным завалом, завалом из обломков строительных 

конструкций и т.п. на маршруте движения, на котором отрабатывается проделывание про-

ходов и проездов в очаге разрушения; 

 - учебные места с водопроводной сетью , с хозяйственно-фекальной и ливневой 

канализацией, газопроводом, кабельной силовой линией, участком воздушной линии 

электропередачи, проводной кабельной линией связи, подземной кабельной линии связи и 

т.п.; 

 - учебное место для развертывания подвижных пунктов питания, продовольствен-

ного и вещевого снабжения; 

 - учебные места с элементами разрушенного технологического оборудования, 

производственных коммуникаций, в соответствии со спецификой деятельности организа-

ции. 

Участок «Инженерной защиты» предназначен для изучения устройства защитных 

сооружений гражданской обороны, а также обучения технологии применения аварийно-

спасательного инструмента, средств малой механизации и инженерной техники. 

Участок может включать: 
 - учебное место с противорадиационными укрытиями различных типов, подвалом 

жилого дома с простейшим оборудованием и фильтром из подручных материалов (эле-

менты жилого дома могут быть только обозначены), отдельно стоящим или встроенным 

убежищем с заводским фильтровентиляционным оборудованием; 

 - учебное место с имитацией заваленного убежища, позволяющее отрабатывать 

вскрытие убежища, подачу воздуха в заваленные убежища с поврежденной фильтровен-

тиляционной системой; 

 - учебное место для работы с инженерной техникой. 

Участок «Химической и радиационной защиты» предназначен для обучения спосо-

бам локализации, нейтрализации и ликвидации очагов заражения и загрязнения, а также 

защиты от аварийно-химически опасных веществ, боевых отравляющих веществ, радио-

активных веществ, биологических средств, обеззараживания техники, оборудования, 

одежды , санитарной обработки людей. 

Участок может включать: 
 - учебное место для отработки вопросов приготовления дезактивирующих, дегази-

рующих и дезинфицирующих растворов; 

 - учебное место для отработки вопросов обеззараживания техники и оборудования, 

дорожного покрытия, одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; 

 - учебное место для отработки вопросов санитарной обработки людей, оборудо-

ванное по типу санитарного пропускника; 

 - учебное место для отработки вопросов дозиметрического и химического кон-

троля, ведения радиационного и химического наблюдения и разведки, использования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Участок «Противопожарной подготовки» предназначен для обучения приемам и 

способам тушения очагов возгораний, пожаров в зонах ЧС, в очагах поражения современ-

ными средствами поражения, технологии проведения спасательных работ в условиях по-

жаров. 

Участок может включать: 
 - учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения; 

 - учебное место по тушению пожаров с использованием пожарной и трубопровод-

ной техники; 

 - учебное место для эвакуации по пожарным лестницам, с использованием спаса-

тельных веревок, спасательных рукавов, «кубов жизни». 

Участок «Защита сельскохозяйственных животных, растений и источников воды» 

предназначен для обучения приемам и способам хранения, укрытия, обработки, обеззара-
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живания сельскохозяйственных продуктов, защиты животных и растений от поражающих 

факторов источников ЧС, а также современных средств поражения. 

Участок может включать: 
 - учебное место для защиты сельскохозяйственной продукции, воды и фуража; 

 - макет животноводческой фермы с показом способов ее герметизации (способы 

защиты животных отрабатываются на фермах); 

 - учебное место для обучения способам обеззараживания зерна, фуража, овощей, 

фруктов и корнеплодов; 

 - учебное место ветеринарной обработки животных; 

 - полевой убойный пункт. 

Участок «Оперативно-тактической подготовки» предназначен для отработки во-

просов управления формированиями при решении задач ГО и защиты от ЧС. Учебные ме-

ста данного участка должны обеспечивать проведение занятий по организации ведения 

разведки, выходу в район сбора, размещению личного состава формирований с учетом 

защитных свойств местности, организации наблюдения, оповещения и связи, преодоле-

нию препятствий на маршрутах движения, ремонту и обслуживанию техники в полевых 

условиях. 

Участок «Безопасности на водных объектах» предназначен для обучения вопросам 

безопасности на водных объектах, в том числе в местах массового скопления людей. 

Участок может включать: 
 - учебное место по охране жизни людей в местах массового отдыха на водоемах; 

 - учебное место по водолазному поиску пострадавших и подводному обследова-

нию объектов. Данный участок может оборудоваться как на водоемах, так и на местности 

с обозначением отдельных элементов водных объектов при наличии бассейна для отра-

ботки водолазных работ. 

Размеры учебного городка должны позволять проводить занятия одновременно с 

несколькими учебными группами или тактико-специальное учение с формированием. 

Занятия на учебном городке ГОЧС могут проводиться одновременно с нескольки-

ми группами обучаемых, но на различных учебных местах. 

Объекты гражданской обороны наряду с их прямым назначением могут являться 

объектами учебно-материальной базы. В качестве объектов учебно-материальной базы 

подбираются образцово содержащиеся и не сдаваемые в аренду убежища и противорадиа-

ционные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества 

гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды 

и транспорта, имеющие необходимое оборудование, аварийно-спасательный инструмент, 

средства связи и оповещения, положенную документацию. Они используются при изуче-

нии порядка применения средств коллективной защиты, хранения имущества ГО, прове-

дения санитарной обработки и других вопросов. 

Помещения (кабинеты, камеры, отсеки и т.п.) объектов ГО могут оформляться в 

соответствии с темами занятий, проводимых на данных объектах. 

Лица, отвечающие за обучение различных групп обучаемых в области ГО и защиты 

от ЧС должны заблаговременно сообщать на объекты ГО даты и время прибытия обуча-

ющихся, темы и места проведения занятий (учений, тренировок), фамилии руководителей 

занятий . Количество учебных мест на объектах организаций определяется с учетом спе-

цифики их производственной деятельности, отрабатываемых учебных вопросов, а также 

численности обучающихся. 

Уголок ГОЧС – часть помещения с учебно-методической литературой, учебным 

имуществом и оборудованием для проведения занятий по программам обучения в области 

ГО и защиты от ЧС. Уголок ГОЧС может создаваться в кабинетах техники безопасности, 

безопасности жизнедеятельности и в других учебных и служебных помещениях. 

Оформление уголков ГОЧС целесообразно выполнять по следующим темати-

ческим разделам: 
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 - информация о вероятных ЧС природного и техногенного характера, примени-

тельно к условиям конкретной местности, а также опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, характеристика поражающих факторов; 

 - способы защиты от поражающих факторов, характеристика средств индивиду-

альной и коллективной защиты; 

 - сигналы ГО, порядок действия населения по сигналам ГО, маршруты движения к 

конкретным защитным сооружениям ГО, порядок подготовки и проведения эвакуации, 

адрес сборного эвакопункта на схеме, маршрут движения (транспорта или пешей колон-

ны), пункты посадки и высадки населения, пункт размещения рассредоточиваемых и эва-

куируемых, порядок движения к нему и т.п. 

Необходимо отметить, что в уголке ГОЧС для сельской местности дополнительно 

оформляется тематический раздел по организации приема эвакуированного населения и 

мероприятий, проводимых по защите сельскохозяйственных животных, растений и про-

дуктов сельскохозяйственного производства. 

Тематическое оформление уголков ГОЧС выполняется с использованием плакатов, 

стендов и других наглядных пособий, видеоаппаратуры, проекционной аппаратуры (муль-

тимедиапроекторы, диапроекторы), персональных компьютеров, макетов и образцов ава-

рийно-спасательных инструментов и оборудования, средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, химической и биологической разведки, средств связи и опове-

щения, средств пожаротушения, средств первой медицинской помощи, а также макетов 

местности, зданий, сооружений, муляжей (пораженных людей), многофункциональных 

тренажеров для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

в экстремальных ситуациях. 

Учебный кабинет – помещения с учебной мебелью, учебно-методической литера-

турой, учебным имуществом и оборудованием для проведения занятий по тематике ГО и 

защиты от ЧС. Он включает класс (аудиторию, лабораторию) и лаборантскую комнату. В 

классе проводятся занятия по программам обучения в области ГО и защиты от ЧС, в лабо-

рантской комнате хранится учебно-методическая литература, учебное имущество и обо-

рудование, отчетно-плановая документация. 

В соответствии с тематикой программ обучения должностных лиц и специа-

листов ГО и РСЧС, населения в области ГО и защиты от ЧС должны быть разверну-

ты следующие учебные кабинеты: 
 - нормативно-правовой и методической подготовки; 

 - специальной подготовки; 

 - оперативно-тактической подготовки; 

 - ГО и защиты от ЧС; 

 - защиты животных, растений и источников воды (в сельской местности); 

 - безопасности жизнедеятельности. 

Учебный кабинет «Нормативно-правовой и методической подготовки» может 

иметь следующие тематические разделы: 
 - виды ЧС и опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, причины их возникновения, основные характеристики, характерные 

особенности экологической и техногенной обстановки на территории субъекта РФ, муни-

ципального образования; 

 - требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению по-

жарной безопасности и безопасности на водных объектах; 

 - организация, формы и методы обучения населения в области ГО и защиты от ЧС; 

 - организация, формы и методы пропаганды знаний в области ГО и защиты от ЧС 

среди населения; 

 - результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обла-

сти ГО и защиты от ЧС. 
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Учебный кабинет «Специальной подготовки» может иметь следующие тема-

тические разделы: 
 - приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами и на верхних эта-

жах поврежденных и горящих зданий, при наводнениях и затоплениях местности, в усло-

виях радиоактивного и химического заражения, оказания первой медицинской помощи 

пораженным и эвакуация их в безопасные места и лечебные учреждения; 

 - действия личного состава формирований по обслуживанию защитных сооруже-

ний ГО и устранению аварий и повреждений в них; 

 - действия личного состава формирований при проведении специальной обработ-

ки, при ликвидации аварий на химически опасных объектах; 

 - применение приборов радиационной и химической разведки, контроля радиоак-

тивного заражения и облучения; 

 - порядок проведения специальной и санитарной обработки, дозиметрического и 

химического контроля; 

 - проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений, 

продуктов растениеводства и животноводства, а также фуража; 

 - действия личного состава формирований при тушении пожаров; 

 - проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах. 

Учебный кабинет «Оперативно-тактической подготовки» может иметь следу-

ющие тематические разделы: 
 - порядок создания в интересах ГО и защиты от ЧС запасов финансовых, матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, усло-

вия содержания и пополнения; 

 - порядок создания и применения формирований; 

 - организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС; 

 - действия по приведению формирований в готовность; 

 - разработка планирующих документов в области ГО и защиты от ЧС; 

 - анализ, оценка обстановки и принятие решений в области ГО и защиты от ЧС в 

объеме занимаемой должности; 

 - осуществление мер по выполнению заданий мобилизационного плана; 

 - деятельность органов управления по делам ГО при различных режимах функци-

онирования РСЧС и степенях готовности ГО. 

Учебный кабинет «ГО и защиты от ЧС» может иметь следующие тематиче-

ские разделы: 
 - причины, поражающие факторы, последствия возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, присущих субъекту Российской Федерации; 

 - ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 - основные принципы, приемы и способы защиты населения от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС, 

организация радиационной, химической, и другой защиты населения. 

Учебный кабинет «Защиты животных, растений и источников воды» может 

иметь следующие тематические разделы: 

 - организация защиты животных, растений, продуктов растениеводства, воды и 

фуража, продуктов питания в условиях воздействия опасностей , возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС; 

 - повышение устойчивости функционирования объектов сельского хозяйства в 

условиях воздействия опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, при ЧС; 

 - обеззараживание воды, фуража, продуктов питания. 
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Учебный кабинет «Безопасности жизнедеятельности» должен иметь тематические 

разделы в соответствии с программой обучения по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД в 

учреждениях общего и профессионального образования. 

Тематическое оформление учебных кабинетов ГОЧС выполняется с использовани-

ем плакатов, стендов и других наглядных пособий, видеоаппаратуры, проекционной аппа-

ратуры (мультимедиапроекторы, диапроекторы), персональных компьютеров, макетов и 

образцов аварийно-спасательных инструментов и оборудования, средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, химической и биологической разведки, средств связи и 

оповещения, средств пожаротушения, средств первой медицинской помощи, а также ма-

кетов местности, зданий, сооружений и т. п., муляжей (пораженных людей), многофунк-

циональных тренажеров для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в экстремальных ситуациях. 

В зависимости от региональных особенностей чрезвычайных ситуаций, состава по-

тенциально опасных объектов, специфики решаемых задач в области ГО и защиты от ЧС 

для различных групп населения и других факторов в конкретных субъектах РФ могут раз-

ворачиваться дополнительные учебные кабинеты (аварийно-спасательных работ в услови-

ях горной местности, защиты населения и территорий от наводнений, радиационной и хи-

мической защиты). 

К отдельные средства обеспечения учебного процесса можно отнести, например, 

автоклуб ГОЧС – специально оборудованный автомобиль, предназначенный для проведе-

ния занятий в области ГО и защиты от ЧС (при отсутствии или значительной удаленности 

других учебных объектов), а также для оперативного обучения в ходе ликвидации ЧС, 

распространения информации о достижениях науки и техники, пропаганды знаний в обла-

сти ГО и защиты от ЧС, проведения бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консуль-

таций, показа учебных фильмов. 

Требования безопасности на объектах УМБ ГОЧС 
Выполнение требований безопасности при использовании учебно-материальной 

базы достигается правильной эксплуатацией учебных объектов, учебного имущества и 

оборудования, точным выполнением обучаемыми требований руководящих документов 

по организации процесса обучения, инструкций и наставлений по применению и исполь-

зованию учебного имущества и оборудования. 

Для обеспечения безопасной деятельности для каждого учебного объекта разраба-

тывается Инструкция по эксплуатации учебного объекта. 

Инструкция по эксплуатации должна содержать следующие разделы: 
1. Общие сведения, включающие географическое ориентирование учебного объек-

та с привязкой к близлежащему населенному пункту и указанием основных крайних точек 

границ объекта; характер местности, грунта, окружающей среды, наличия вблизи объекта 

взрывоопасных предприятий, складов, газопроводов, газовых станций, дамб, обрывов. 

2. Мероприятия по предотвращению проникновения посторонних лиц на учебный 

объект, включающие порядок проезда, прохода на учебный объект; наименование и тре-

бования к создаваемым ограждениям и препятствиям, предназначенным для предотвра-

щения проникновения людей и техники в опасные места. 

3. Требования безопасности при выходе групп обучаемых на учебный объект, про-

ведении учений и тренировок: места разгрузки, маршруты передвижения; требования к 

мероприятиям, обеспечивающим экологическую и противопожарную безопасность; рас-

порядок работы учебного объекта, требования безопасности при проведении учений и 

тренировок; сроки и периодичность составления графика использования объекта, а также 

должностные лица, ответственные за его составление; место руководителя занятий, схема 

связи с руководителем; требования техники безопасности при эксплуатации электроуста-

новок потребителей, обязанности руководителя занятий. 

4. Требования по обеспечению экологической безопасности учебного объекта, 

включающие краткую характеристику экологической обстановки в районе расположения 
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объекта; действия должностных лиц при ухудшении экологической обстановки, а также 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с нанесением ущерба окружающей 

среде и природным ресурсам в ходе проведения занятий; правила пользования водоемами 

и лесными массивами, наличие в них флоры и фауны, степень их ценности; участки, на 

которых запрещено движение техники, размещение подразделений и другие мероприятия. 

5. Требования безопасности при эксплуатации сооружений учебного объекта, обо-

рудования, электротехнических и др. средств. На основании действующих правил эксплу-

атации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, технических условий на оборудование - в данном разделе 

определяются и указываются: обеспеченность всех объектов достаточной мощностью 

электроэнергии и электросетей с указанием первичных трансформаторных подстанций 

(источников) электроэнергии, их мощности, состояния, принадлежности к электросетям и 

установленного порядка эксплуатации; правила использования электроэнергии в конкрет-

ных условиях с учетом ограничений мощности; порядок охраны, доступа и содержания 

высоковольтных и низковольтных подстанций; порядок взаимодействия с органами 

управления местными электросетями с указанием связи с ними (порядок вызова в аварий-

ных случаях); должностные лица, ответственные за содержание, правильную эксплуата-

цию и выполнение требований безопасности всего электрохозяйства и за отдельные 

участки; правила и особенности эксплуатации на каждом объекте электроприводов, элек-

тросиловых и коммутационных распределительных щитов на пунктах управления; перио-

дичность проверки заземляющих устройств с оформлением паспортов, проверки средств 

электрозащиты с указанием правил и учреждений освидетельствования; порядок и перио-

дичность проверки знаний личным составом требований электробезопасности и проведе-

ния инструктажа; мероприятия по улучшению состояния и эксплуатации электроустано-

вок, выполнению требований энергонадзора. 

В целях предотвращения несчастных случаев с обучаемыми, порчи техники, 

оборудования, гибели животных и других происшествий на учебных объектах про-

водятся следующие мероприятия: 
 - организация и обеспечение выполнения требований безопасности при подготовке 

и проведении занятий; 

 - оцепление территории учебного объекта; 

 - защита обучаемых от поражения электрическим током и организация безопасно-

го производства работ; 

 - выполнение требований безопасности; 

 - медицинское обслуживание; 

 - проведение разъяснительной работы среди местного населения; 

 - организация выполнения требований обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования.  
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22. Общие понятия об устойчивости функционирование объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения 

1. Общие положения по устойчивости функционирования объектов экономики 

и жизнеобеспечения населения 
При чрезвычайных ситуациях всевозможные предприятия, попавшие в их зону, за-

частую полностью или частично теряют способность производить продукцию, выполнять 

другие свои функции. В этом случае говорят о потере данным производственным объек-

том устойчивости функционирования. 

Объектом экономики называется субъект хозяйственной деятельности, производя-

щий экономический продукт (результат человеческого труда и хозяйственной деятельно-

сти) или выполняющий различного рода услуги. Экономический продукт может быть 

представлен в материально-вещественной или в информационной (интеллектуальной) 

форме. 

Примерами объектов экономики являются различного рода промышленные, энер-

гетические, транспортные, сельскохозяйственные объекты, научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские, социальные учреждения. 

Все объекты экономики – промышленные, транспортные, энергетические, агро-

промышленные проектируются таким образом, чтобы их надежность и безопасность были 

максимально высокими. Однако в виду признания фактора «ненулевого риска» (т.е. не-

возможности исключить риск возникновения чрезвычайных ситуаций во всех случаях по-

тенциальных угроз), аварии на объектах экономики все же происходят и приводят к тяже-

лым последствиям, наносящим ущерб объектам. 

Тяжелыми последствиями для объектов экономики чреваты также внешние воздей-

ствия, оказываемые на них при возникновении чрезвычайных ситуаций за пределами объ-

екта – при стихийных бедствиях, авариях на других объектах, ведении военных действий. 

Кроме прямого ущерба во всех названных случаях, урон объектам экономики наносят 

нарушения производства на них, то есть потеря устойчивости его функционирования. 

В общем случае под устойчивостью функционирования промышленного объекта в 

чрезвычайных ситуациях понимается способность объекта выпускать установленные ви-

ды продукции в заданных объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими 

планами в условиях этих ситуаций, а также приспособленность этого объекта к восста-

новлению в случае повреждения. Для объектов, не связанных с производством материаль-

ных предметов (транспорт, связь, электроэнергетика, наука, образование и т.п.), устойчи-

вость функционирования определяется способностью объекта выполнять свои функции и 

восстанавливать их. 

Поскольку объекты экономики наряду с персоналом, зданиями, сооружениями, 

топливно-энергетическими ресурсами включают в качестве базовой составляющей техно-

логические (технические) системы, целесообразно определить и их устойчивость. 

Под устойчивостью технологической (технической) системы понимается возмож-

ность сохранения ее работоспособности при чрезвычайной ситуации. 

При этом под производственной мощностью понимается объем выпускаемой про-

дукции в течение года. 

Для объектов экономики непроизводственного назначения при определении коэф-

фициента устойчивости вместо производственной мощности могут использоваться другие 

показатели, характеризующие возможности объекта по выполнению своего назначения. 

Современные объекты экономики часто представляют собой сложные инженерно-

экономические или иные комплексы, и их устойчивость напрямую зависит от устойчиво-

сти составляющих элементов. К таким элементам могут, например, относиться производ-

ственный персонал, здания и сооружения производственных цехов, элементы системы 

обеспечения (сырье, топливо, комплектующие изделия, электроэнергия, газ, тепло и т.п.), 

элементы системы управления производством; защитные сооружения для укрытия рабо-

чих и служащих. 
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Потеря устойчивости функционирования объектом экономики в чрезвычайной си-

туации происходит из-за воздействия на него различных дестабилизирующих факторов. 

Прежде всего, это поражающие факторы аварии на данном объекте, стихийного бедствия 

и аварий на других предприятиях. Однако целый ряд дестабилизирующих факторов свя-

зан не только с прямым поражающим воздействием. 

Устойчивость функционирования объекта экономики в значительной степени зави-

сит от безопасности производственных процессов на нем, степени опасности перерабаты-

ваемых, транспортируемых, хранящихся сырья и материалов, его аварийности, то есть от 

состояния безопасности объекта (для промышленного объекта – от состояния промыш-

ленной безопасности). 

Хотя недостатки в системах безопасности российских объектов экономики отмеча-

лись всегда, положение дел особенно ухудшилось в период государственного и экономи-

ческого переустройства страны. 

Процесс структурной перестройки в отраслях промышленности на фоне разгосу-

дарствления и приватизации предприятий, проходил без должного учета необходимости 

обеспечения технической безопасности и противоаварийной устойчивости промышлен-

ных производств. Многие предприниматели и руководители предприятий рассматривали 

и рассматривают расходы на безопасность и противоаварийную устойчивость в качестве 

своего рода резерва для снижения затрат и обеспечения сиюминутной прибыли. 

Анализ состояния безопасности промышленных объектов показывает, что ее низ-

кий уровень связан, прежде всего, с неудовлетворительным состоянием основных фондов, 

медленными темпами реконструкции производств, отставанием сроков ремонтов и заме-

ны устаревшего оборудования, неисправностями или отсутствием надежных систем пре-

дупреждения и локализации аварий, приборов контроля и средств защиты. 

На работоспособность промышленного объекта могут оказывать негативное влия-

ние условия района его расположения, которые определяют уровень и вероятность воз-

действия опасных факторов природного происхождения: сейсмического воздействия, се-

лей, оползней, тайфунов, цунами, ливневых дождей и т.д. Важны также метеорологиче-

ские и другие природные условия. 

На устойчивость функционирования объекта также влияют характер застройки 

территории (структура, тип и плотность застройки), окружающие объект смежные и дру-

гие производства, транспортные коммуникации. 

Устойчивость функционирования, кроме этого, зависит от некоторых особенностей 

производства, связанных с состоянием персонала, в том числе от уровня квалификации, 

подготовки персонала и специалистов по безопасности, технологической и производ-

ственной дисциплины, влияния руководителей и инженерно-технических работников на 

исполнителей работ. 

Уровень устойчивости обусловливают также темпы и результаты научно-

исследовательских и конструкторских разработок и состояние их внедрения, что, в конеч-

ном счете, сказывается на совершенствовании и обновлении техники и технологий произ-

водства. 

При конкретной чрезвычайной ситуации степень и характер поражения объектов 

экономики, ведущих к потере устойчивости функционирования, зависят от параметров 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (стихийное бедствие, авария 

техногенного характера, применение противником современных средств поражения), рас-

стояния от объекта до эпицентра формирования поражающих факторов, технических ха-

рактеристик зданий, сооружений и оборудования, планировки объекта, метеорологиче-

ских и многих других условий, а также от умения персонала противостоять бедствию. 

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики достигается 

главным образом за счет проведения организационно-технических мероприятий, которым 

всегда предшествует оценка (исследование) устойчивости функционирования конкретно-

го объекта экономики. 
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Первоначальное осуществление оценок (исследований) по обеспечению устойчи-

вости функционирования объекта производится при его проектировании соответствую-

щими службами на стадии технических, экономических, экологических и иных видов экс-

пертиз. Оценка устойчивости функционирования объекта проводятся также и при рекон-

струкции объекта, его расширении и модернизации. Таким образом, исследование устой-

чивости – это не одноразовое действие, а длительный, динамичный процесс, требующий 

постоянного внимания со стороны руководства и технического персонала объекта эконо-

мики. На основе проведенных оценок разрабатывают мероприятия по повышению устой-

чивости и подготовке объекта к восстановлению после чрезвычайной ситуации. 

Для исследования (оценки) потенциальной устойчивости функционирования объ-

екта экономики необходимо: 

- проанализировать принципиальную схему функционирования объекта экономики 

с обозначением элементов, влияющих на устойчивость его функционирования; 

- оценить физическую устойчивость зданий и сооружений, надежность систем 

управления, технологического оборудования, технических систем электроснабжения, топ-

ливного обеспечения и т.д.; 

- спрогнозировать возможные чрезвычайные ситуации на самом объекте или в зоне 

его размещения; 

- оценить вероятные параметры поражающих факторов возможных чрезвычайных 

ситуаций (например, интенсивность землетрясения, избыточное давление во фронте воз-

душной ударной волны, плотность теплового потока, высота гидроволны прорыва и ее 

максимальная скорость, площадь и длительность затопления, доза радиоактивного облу-

чения, предельно допустимая концентрация опасных химических веществ и т.д.); 

- оценить параметры возможных вторичных поражающих факторов, возникающих 

как следствие воздействия первичных поражающих факторов на вторичные источники 

опасности; 

- спрогнозировать зоны воздействия поражающих факторов; 

- определить значение критического параметра (максимальная величина параметра 

поражающего фактора, при которой функционирование объекта не нарушается); 

- определить значение критического радиуса (минимальное расстояние от центра 

формирования источника поражающих факторов, на котором функционирование объекта 

не нарушается); 

- спрогнозировать величину сохраняющихся после той или иной чрезвычайной си-

туации производственных мощностей или величину другого показателя, характеризующе-

го сохраняющиеся возможности объекта по выполнению своего назначения. 

При этом должны быть учтены характеристики самого объекта, в том числе коли-

чество зданий и сооружений, плотность застройки, численность наибольшей работающей 

смены, особенности конструкций зданий и сооружений, характеристики оборудования, 

коммунально-энергетических сетей, местности, обеспеченность защитными сооружения-

ми и многое другое. 

Устойчивость функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях 

может оцениваться целиком и по частям. В общем случае оценивается функционирование 

всего объекта в целом в соответствии с его целевым предназначением. В частных поста-

новках может оцениваться устойчивость конструктивных элементов, участков, цехов или 

даже отдельных функций объекта относительно отдельных или всех в совокупности по-

ражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, даже общий перечень необходимых действий по оценке (исследо-

ванию) потенциальной устойчивости функционирования объекта экономики при чрезвы-

чайных ситуациях показывает большую сложность этой задачи. 

При чрезвычайных ситуациях объем и характер потерь и разрушений на объектах 

экономики будет зависеть не только от воздействия поражающих факторов и ране назван-

ных условий, но и от своевременности и полноты заблаговременно осуществленных мер 
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по подготовке объекта экономики к функционированию в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. Эти меры направлены на повышение устойчивости функционирования этих объек-

тов. 

2. Направления повышения устойчивости функционирования объектов эко-

номики 
Повышение устойчивости функционирования объектов экономики достигается пу-

тем заблаговременного проведения мероприятий, направленных на максимальное сниже-

ние возможных потерь и разрушений от поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций, создания условий для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления в 

сжатые сроки работ по восстановлению объекта экономики. Такие мероприятия проводят-

ся заблаговременно в период повседневной деятельности, а также в условиях чрезвычай-

ной ситуации. 

Основными направлениями повышения устойчивости объектов экономики являют-

ся: 

- повышение надежности инженерно-технического комплекса и подготовка объек-

тов экономики к работе в условиях чрезвычайной ситуации; 

- рациональное размещение объектов экономики; 

- обеспечение надежной защиты персонала; 

- повышение безопасности технологических процессов и эксплуатации технологи-

ческого (технического) оборудования; 

- подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

Работа по повышению устойчивости конкретных объектов экономики направлена 

на предотвращение аварий на данных объектах, исключение (снижение интенсивности) 

поражающих воздействий, поступающих извне – от аварий на других объектах и стихий-

ных бедствий, а также на защиту от этих воздействий. Для этого используются общие 

научные, инженерно-конструкторские, технологические основы, служащие методической 

базой для предотвращения аварий. 

Важной составной частью деятельности по поддержанию устойчивого функциони-

рования объектов экономики (в части опасных производственных объектов) являются ме-

ры по обеспечению промышленной безопасности. Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов – состояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий ука-

занных аварий. 

В качестве общих мер, снижающих риск возможных аварий, могут быть названы: 

- совершенствование технологических процессов, повышение надежности техноло-

гического оборудования и эксплуатационной надежности; 

- своевременное обновление основных фондов, применение качественной кон-

структорской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, 

комплектующих изделий; 

- использование высококвалифицированного персонала; 

- создание и использование эффективных систем технологического контроля и тех-

нической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации подавления 

аварийных ситуаций и многое другое. 

Работу по предотвращению аварий ведут соответствующие технологические служ-

бы предприятий, их подразделения по технике безопасности. 

3. Планирование мероприятий по повышению устойчивости функционирова-

ния объектов экономики 
В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и максимально возможного снижения размеров ущерба и потерь в слу-

чае их возникновения осуществляется планирование ГО (действий) организаций и объек-

тов. Объем и содержание указанных мероприятий определяются исходя из принципов не-
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обходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств. 

Сущность планирования мероприятий по повышению устойчивости функциониро-

вания ОЭ заключается: 

- в оценке возможной обстановки может сложиться в результате применения ССП 

и в ходе ликвидации последствий; 

- в разработке комплекса мероприятий, направленных на защиту персонала объек-

тов и населения; 

- в определении необходимых ресурсов для проведения комплекса мероприятий; 

- в установлении последовательности, сроков, способов осуществления намечен-

ных мероприятий и исполнителей. 

В план-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости функцио-

нирования при угрозе возникновения ЧС включаются, как правило, работы, не требующие 

больших капитальных вложений, трудоемкости и длительного времени, которые заблаго-

временно в мирное время осуществлять нецелесообразно. Среди них основными могут 

быть: 

- строительство простейших укрытий; 

- обвалование емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями и химически 

опасными веществами; 

- закрепление оттяжками высоких малоустойчивых сооружений (труб, вышек, ко-

лонн и т.п.); 

- обсыпка грунтом полузаглубленных помещений; 

- изготовление и установка защитных конструкций (кожухов, шатров, колпаков, 

зонтов) для предохранения оборудования от повреждения при обрушении элементов зда-

ний; 

- укрытие запасов дефицитных запчастей и узлов; 

- установка на коммунально-энергетических сетях дополни тельной запорной арма-

туры; 

- снижение давления в газовых сетях; 

- приведение в готовность автономных электростанций; 

- заполнение резервных емкостей водой; 

- заглубление или обвалование коммунально-энергетических сетей; 

- проведение противопожарных мероприятий. 

Для регламентации деятельности комиссии по повышению устойчивости функцио-

нирования на объектах отрабатываются: 

- приказ руководителя о создании комиссии; 

- положение о комиссии и план ее работы на текущий год; 

- материалы исследований устойчивости (проводятся один раз в пять лет); 

- перечень руководящих документов (рекомендации, указания министерств, ве-

домств и других вышестоящих организаций по ПУФ); 

- протоколы заседаний комиссии. 

Планируя и осуществляя мероприятия по повышению устойчивости, необходимо 

помнить, что для предприятий, организаций, учреждений установлены две оценки: удо-

влетворительно" и "неудовлетворительно". 

Для получения оценки "удовлетворительно" необходимо: 

1 . Не реже одного раза в 5 лет проводить исследования по устойчивости. 

2. На основе проведенного исследования должны быть разработаны соответствую-

щие мероприятия, определены сроки выполнения, исполнители, источники финансирова-

ния. 

3. В перспективных и текущих планах экономического и социального развития 

должно быть реализовано не менее 75% запланированных мероприятий, а именно: 
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- разработка и внедрение системы оповещения персонала на всей территории объ-

екта; 

- спланирована и осуществляется защита людей; 

- выполняется работа по защите оборудования, аппаратуры, приборов; 

- наличие не менее 2-х вводов электроэнергии и газопроводов, 2-х источников во-

доснабжения; 

- осуществлена подготовка производства к безаварийной остановке по сигналу во-

енного времени "Воздушная тревога"; 

- предусмотрены: централизованное отключение внутризаводских потребителей 

электроэнергии и наличие автономных источников электроснабжения; 

- кольцевание и заглубление внутри объектовых энергокоммуникаций; 

- подготовка котельных к работе на резервных видах топлива; 

- наличие системы оборотного водоснабжения; 

- оборудование помещений автоматическими системами предупреждения и туше-

ния пожаров; 

- возможность снижения запасов АХОВ и ЛВЖ; 

- наличие запасного ПУ; 

- создание страхового фонда технической и технологической документации.  
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23. Организация создания, использования и пополнения запасов материально-

технического обеспечения в интересах ГО и защиты от ЧС 

1. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) ма-

териально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО 
Порядок накопления имущества гражданской обороны определяется «Положением 

о нормах, порядке накопления и использования имущества гражданской обороны», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1994 

г. № 330-15. 

К имуществу гражданской обороны относятся средства индивидуальной защиты, 

приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, приборы и 

комплекты специальной обработки, средства фильтровентиляции и регенерации воздуха 

защитных сооружений гражданской обороны, индивидуальные средства медицинской за-

щиты, средства связи и оповещения. 

Накопление по установленным нормам имущества гражданской обороны осу-

ществляется в мирное время путем закладки его в мобилизационный резерв Российской 

Федерации, передаваемый на хранение субъектам Российской Федерации, и создания за-

пасов на объектах экономики. Номенклатура и нормы накопления данного имущества в 

мобрезерве определяются Правительством Российской Федерации, исходя из потребности 

в нем населения и формирований гражданской обороны, а в запасе объектов экономики - 

исходя из необходимости обеспечения имуществом наибольшей работающей смены этих 

объектов и формирований гражданской обороны (в пределах утвержденной табельной по-

ложенности). 

Закупки и поставка имущества в мобрезерв осуществляются по государственному 

оборонному заказу, а в запас объектов экономики - по прямым связям с поставщиками за 

счет собственных средств предприятий, учреждений и организаций. 

Имущество мобрезерва хранится на складах органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, а также на складах объектов экономики по сохранным обя-

зательствам, что делается в целях сокращения времени выдачи СИЗ населению, прожива-

ющему вблизи потенциально опасных объектов. 

Запасы имущества на объектах экономики хранятся на складах пред приятий и ор-

ганизаций. 

Порядок хранения и содержания имущества гражданской обороны определяется 

соответствующими инструкциями. 

Освежение имущества гражданской обороны производится в соответствии с пла-

нами органов, осуществляющих управление гражданской обороной субъектов Российской 

Федерации и объектов экономики, путем разбронирования в установленном порядке из 

мобрезерва и списания из запаса объектов экономики непригодного для использования по 

предназначению или морально устаревшего имущества и закладки на хранение новых из-

делий. 

Ответственность за накопление, хранение, освежение и поддержание в готовности 

к использованию имущества гражданской обороны возлагается на органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и руководите-

лей организаций. 

В целях своевременной закладки и поставки имущества в мобилизационный резерв 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно по установ-

ленной форме представляют в МЧС России сведения по накоплению, замене, освежению, 

разбронированию имущества гражданской обороны, хранящегося в мобилизационном ре-

зерве Российской Федерации. 

На основании государственного оборонного заказа МЧС России разрабатывает 

план распределения имущества гражданской обороны для хранения в мобилизационном 

резерве Российской Федерации и составляет ведомость разбронирования и утилизации 
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имущества, утратившего свои защитные и эксплуатационные свойства. Выписка из этих 

документов направляется в Федеральное агентство по государственным резервам (Росре-

зерв) и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

МЧС России по согласованию с Росрезервом, Минэкономразвития России и Мин-

фином России ежегодно представляет в Правительство Российской Федерации предложе-

ния по разбронированию и утилизации имущества гражданской обороны. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении 

разнарядки от МЧС России заключают в установленные сроки договора с заводами-

изготовителями на закупку и поставку имущества гражданской обороны. 

Оплата указанного имущества, закладываемого в мобилизационный резерв Россий-

ской Федерации, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке финансирова-

ния, кредитования и бухгалтерского учета мобилизационных резервов. Органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации оформляют закладку имущества граж-

данской обороны в мобилизационный резерв Российской Федерации актом, который 

направляют МЧС России и территориальным органам Росрезерва. Эти акты являются ос-

нованием для окончательных расчетов территориальных органов Росрезерва с заводами-

изготовителями за поставляемую продукцию. 

Расходы на содержание, ремонт и охрану складов, оплату работ, связанных с пере-

мещением, подработкой, консервацией, проведением лабораторных испытаний и техниче-

ских проверок имущества гражданской обороны, освежением индикаторных трубок и 

элементов питания, приобретением средств малой механизации, а также на оплату труда 

соответствующего персонала учитываются при финансировании взаимоотношений бюд-

жетов субъектов Российской Федерации с федеральным бюджетом. Запасы имущества 

гражданской обороны, хранящиеся в мобилизационном резерве, являются собственностью 

Российской Федерации. 

Как уже отмечалось выше, закупка и поставка имущества гражданской обороны в 

запас объектов экономики осуществляется в установленном порядке на основе прямых 

договоров с изготовителями этого имущества и за счет средств объектов экономики. Спи-

сание из запасов этих объектов имущества гражданской обороны, утратившего защитные 

и эксплуатационные свойства по истечении сроков годности, производится на основании 

актов технического состояния, согласованных с территориальными органами МЧС России 

по субъектам Российской Федерации, на основании решений руководителей объектов 

экономики (организаций). 

Имущество гражданской обороны мобилизационного резерва Российской Федера-

ции хранится на складах органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, а также на складах органов здравоохранения. Имущество запасов организаций хра-

нится на их складах. При наличии соответствующих условий разрешается, по согласова-

нию с органами по делам ГОЧС городов (районов), хранение такого вида имущества, как 

противогазы, на рабочих местах. 

Ответственность за накопление, хранение, защиту, освежение, поддержание в соот-

ветствующей готовности и использование имущества гражданской обороны, закладывае-

мого в мобилизационный резерв Российской Федерации, несут органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а в запасы предприятий, организаций – их руко-

водители. 

Средствами индивидуальной защиты обеспечивается, в первую очередь, личный 

состав формирований гражданской обороны, участвующих в аварийно-спасательных и 

других неотложных работах в очагах поражения, персонал радиационно, химически и 

биологически опасных объектов и население, проживающее в зонах вероятного опасного 

заражения (загрязнения). 

По предназначению средства индивидуальной защиты подразделяются на средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и средства защиты кожи, по принципу защит-
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ного действия – на средства индивидуальной защиты фильтрующего и изолирующего ти-

пов. 

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся выпускаемые 

промышленные противогазы, камеры защитные детские, респираторы и изготавливаемые 

населением простейшие средства защиты типа противопылевых тканевых масок и ватно-

марлевых повязок. 

К средствам защиты кожи относится специальная защитная одежда, изготовленная 

из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также бытовая одежда из поли-

этиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов. 

Фильтрующие средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту органов 

дыхания и кожи либо за счет поглощения вредных примесей, содержащихся в атмосфере, 

специальными химическими поглотителями, либо за счет осаждения крупных аэрозолей и 

твердых вредных примесей в атмосфере на мелкопористых тканевых материалах. 

Средства защиты изолирующего типа обеспечивают защиту органов дыхания за 

счет подачи в организм человека чистого воздуха, получаемого с помощью автономных 

систем без использования для этих целей наружного воздуха. 

Защита кожи обеспечивается в данном случае полной её изоляцией от окружающей 

среды. 

Важной составной частью мероприятий по защите населения является обеспечение 

его медицинскими средствами индивидуальной защиты. Это – химические, химико-

терапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные 

для защиты одного человека от поражающих факторов современных средств поражения и 

использование либо самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи. К медицинским 

средствам индивидуальной защиты относятся: аптечка индивидуальная АИ-2, индивиду-

альный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10); пакет перевязочный медицинский 

(ППМ); профилактический антидот П-6 против фосфорсодержащих отравляющих ве-

ществ. Потребность в медицинских средствах индивидуальной защиты определяется, ис-

ходя из численности личного состава формирований гражданской обороны, рабочих и 

служащих (без учета их семей) на территориях, отнесенных к группам по гражданской 

обороне. 

Выдача средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной 

защиты из мобилизационного резерва производится по решению Правительства Россий-

ской Федерации, а из запасов объектов экономики – с введением в действие планов граж-

данской обороны и защиты населения по решению руководителей объекта в установлен-

ном порядке. 

Организация и порядок выдачи указанных средств в военное время определяется 

планами гражданской обороны и защиты населения, в которых определены порядок, гра-

фики и пункты выдачи этих средств, а также лица, ответственные за получение их со 

складов и доставку, погрузо-разгрузочные команды и т.п. 

2. Финансовое и материальное обеспечение защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» финансовое обес-

печение мер по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 

 - федерального и межрегионального характера – является расходным обязатель-

ством Российской Федерации; 

 - регионального (в границах одного субъекта Российской Федерации) и межмуни-

ципального характера – является расходным обязательством субъектов Российской Феде-

рации; 

 - в границах (на территории) муниципального образования – является расходным 

обязательством муниципального образования. 
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Организации всех форм собственности при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

используют собственные финансовые средства в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Финансирование содержания учебно-методических центров по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям, подготовки специалистов территориальных подсистем 

РСЧС, а также проведения органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации учений и тренировок осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации. 

Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления, специалистов и 

командно-начальствующего состава звеньев территориальной подсистемы РСЧС, содер-

жания курсов гражданской обороны муниципальных образований, подготовки неработа-

ющего населения, проведения органами местного самоуправления учений и тренировок 

осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

Финансирование подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций работа-

ющего населения, подготовки и аттестации аварийно-спасательных формирований, про-

ведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет средств организаций. 

Опыт ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пока-

зывает, что для финансирования деятельности по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций может быть использована система страховой защиты населения от 

техногенных чрезвычайных ситуаций, предусмотренная федеральными законами «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» и «О пожарной безопас-

ности». 

При недостаточности собственных ресурсов органы местного самоуправления в 

установленном порядке обращаются к органам исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, на территории которого они расположены, за помощью, состоящую в 

выделении необходимых финансовых ресурсов из территориального резерва. 

Выделение средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации проводится при возникновении федеральных и ре-

гиональных чрезвычайных ситуаций, охватывающих значительную территорию, а в от-

дельных случаях - и местных чрезвычайных ситуаций, когда средств бюджетов админи-

стративно-территориальных образований Российской Федерации, страховых и резервных 

фондов органов исполнительной власти, а также собственных средств учреждений и орга-

низаций недостаточно для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В этих случаях потребность в дополнительных денежных средствах из резерв-

ного фонда Правительства Российской Федерации на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций определяется органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации с участием представителей МЧС России. В Правительство 

Российской Федерации представляется заявка на выделение финансовых средств, к 

которой прилагаются следующие документы: 
 - смета потребности в денежных средствах на оказание помощи пострадавшим и 

ликвидацию чрезвычайной ситуации и ее последствий, согласованная с региональным 

центром; 

 - документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (акты на каждый по-

страдавший объект, в которых указываются степень и характер разрушений, сумма нане-

сенного ущерба, смета на проведение первоочередных аварийно-восстановительных ра-

бот, необходимые справки); 

 - основные сведения о материальном ущербе; 

 - протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 - справки страховых организаций. 
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На всех уровнях территориальной подсистемы РСЧС в соответствии с Федераль-

ным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» создаются резервы финансовых и материальных ресурсов, кото-

рые могут быть использованы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Указанные резер-

вы создаются: 

- территориальные – решениями органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

- местные – решениями органов местного самоуправления; 

- объектовые (резервы предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

организационно-правовых форм собственности) - решениями администраций предприя-

тий, учреждений и организаций. 

Порядок создания резервов финансовых ресурсов, предназначенных для использо-

вания в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяется законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Объемы накопления финансовых ресурсов, предусматриваемые для этих целей, 

определяются характером и масштабами возможных чрезвычайных ситуаций в данном 

регионе или на территории. 

При создании резервов материальных ресурсов исходят из прогнозируемых видов 

и масштабов чрезвычайных ситуаций, возможных размеров причиненного ими ущерба, 

предполагаемого объема работ по их ликвидации, природных, экономических и иных осо-

бенностей территорий, а также необходимости максимально возможного использования 

имеющихся сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов осу-

ществляется создавшими их органами. 

Резервы материальных ресурсов используются при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения мероприятий по устранению непосредственной опасности для жизни и здо-

ровья людей на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других 

объектах; для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания по-

страдавших граждан; для оказания единовременной материальной помощи населению и 

других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности по-

страдавшего населения. 

Заказы на поставку продукции в резерв материальных ресурсов размещаются по-

средством заключения контрактов заказчиками материальных ресурсов. Конкретные за-

казчики материальных ресурсов, закладываемых в создаваемые резервы, устанавливаются 

решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Резервы материальных ресурсов размещаются и хранятся на складских площадях 

предприятий и организаций, в соответствии с заключенными контрактами, на специаль-

ных объектах или в приспособленных базах и на складах, где гарантирована их сохран-

ность и оперативная доставка в районы возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Использование резервов материальных ресурсов осуществляется на основании ре-

шений создавших их органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления на безвозмездной основе или на условиях, установленных эти-

ми органами. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию, освежению и 

восполнению резервов материальных ресурсов осуществляется за счет средств бюджетов 

органов, создающих резервы. 

Восполнение материальных ресурсов в составе резерва, израсходованных при лик-

видации чрезвычайных ситуаций, осуществляется органами, создавшими этот резерв, за 

счет средств организаций, в интересах которых использовались материальные средства 

резерва, или за счет иных источников по решению органа, издавшего распоряжение об 
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использовании материальных ресурсов из резерва. Объем и структура восполняемых ре-

сурсов материального резерва, как правило, должны соответствовать израсходованным 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Объемы финансирования мероприятий по восполнению материальных ресурсов ре-

зервов включаются в стоимость работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Одним из источников получения ресурсов для организации первоочередного жиз-

необеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, является гумани-

тарная помощь . 

Гуманитарная помощь оказывается на добровольных началах из гуманных побуж-

дений. В зависимости от источников гуманитарная помощь может быть внутренней и 

международной. Источниками гуманитарной помощи могут быть Правительство Россий-

ской Федерации, федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, обществен-

ные объединения, организации, частные лица, международные гуманитарные организа-

ции, иностранные государства и отдельные неправительственные организации зарубеж-

ных государств 

Гуманитарная помощь оказывается без каких либо различий национальной при-

надлежности, расы, религиозных убеждений, пола, социального положения или политиче-

ских взглядов пострадавших людей. 

При возникновении чрезвычайной ситуации органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и администрация-

ми объектов экономики до потенциальных доноров доводится информация о конкретных 

потребностях пострадавшего населения. 

Опыт свидетельствует, что часто при получении, распределении и раздаче постра-

давшему населению предметов гуманитарной помощи или оказании ему услуг часто до-

пускаются злоупотребления, нарушается принцип адресного предоставления помощи, 

возникают конфликтные ситуации и создается социальная напряженность. Поэтому все 

вопросы получения гуманитарной помощи должны решаться под контролем соответству-

ющих органов управления и представителей правоохранительных органов.  
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24. Зачет (тестирование) 

Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является основопо-

лагающим?  

 A. Конституция Российской Федерации от 2 декабря 1993 года с изменением от 

25.03.2004 г.  

 B. Закон Российской Федерации «О безопасности».  

 C. Трудовой кодекс.  

 D. Незнаю 

Какой закон Российской Федерации закрепил права граждан на охрану здоро-

вья, на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя-

нии, на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу.  

 A. Трудовой кодекс  

 B. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера».  

 C. Конституция Российской Федерации.  

 D. Незнаю 

В каком законе Российской Федерации определены задачи в области граждан-

ской обороны и правовые основы их осуществления.  

 A. В Законе Российской Федерации «О безопасности».  

 B. В Федеральном законе «О гражданской обороне».  

 C. В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  

 D. В Федеральном законе «О пожарной безопасности».  

В каком нормативном правовом акте отображены основные принципы защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

 A. В Законе Российской Федерации «О безопасности».  

 B. В Федеральном законе «О гражданской обороне».  

 C. В Федеральном законе «О пожарной безопасности».  

 D. В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» дано определение.  

Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является основопо-

лагающим в области водного законодательства Российской Федерации ?  

 A. Водный кодекс Российской Федерации.  

 B. Федеральный закон «О гражданской обороне»  

 C. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» 

 D. Незнаю 

Основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной 

безопасности, в котором определены требования пожарной безопасности является:  

 A. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

деятельности в области пожарной безопасности» от 31 мая 2002г. N 373.  

 B. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-

ФЗ.  

 C. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной про-

тивопожарной службе» от 20 июня 2005 г. № 385.  
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 D. Незнаю 

Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, под-

разделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожа-

ров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ 

называется:  

 A. Пожарной охраной.  

 B. Противопожарной службой.  

 C. Системой обеспечения пожарной безопасности.  

 D. Незнаю 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации является одним 

из основных элементов:  

 A. Федеральной противопожарной службы.  

 B. Пожарной охраны.  

 C. Федеральной противопожарной службы.  

 D. Незнаю 

Муниципальная пожарная охрана создается, реорганизуется и ликвидируется 

органами:  

 A. Органами управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.  

 B. Федеральными органами исполнительной власти.  

 C. Местного самоуправления на территории муниципальных образований с 

обязательным информированием подразделения ГПС, в районе выезда которого находит-

ся соответствующее муниципальное образование.  

 D. Незнаю 

Добровольная пожарная охрана – это:  

 A. Форма участия граждан в ликвидации ЧС связанных с пожарами.  

 B. Привлечение граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасно-

сти.  

 C. Форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасно-

сти.  

 D. Незнаю 

Основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной 

безопасности, в котором определены требования пожарной безопасности является:  

 A. Пожарной охраной.  

 B. Противопожарной службой.  

 C. Системой обеспечения пожарной безопасности.  

 D. Незнаю 

Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, под-

разделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожа-

ров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ 

называется:  

 A. Федеральной противопожарной службы.  

 B. Организацией, принимающей участие в обеспечении пожарной безопасно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 C. Пожарной охраны.  
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 D. Незнаю 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации является одним 

из основных элементов:  

 A. Федеральной противопожарной службы.  

 B. Пожарной охраны.  

 C. Организацией, принимающей участие в обеспечении пожарной безопасно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 D. Незнаю 

Муниципальная пожарная охрана создается, реорганизуется и ликвидируется 

органами:  

 A. Федеральными органами исполнительной власти.  

 B. Органами управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.  

 C. Местного самоуправления на территории муниципальных образований с 

обязательным информированием подразделения ГПС, в районе выезда которого находит-

ся соответствующее муниципальное образование.  

 D. Незнаю 

Добровольная пожарная охрана – это:  

 A. Форма участия граждан в ликвидации ЧС связанных с пожарами.  

 B. Форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасно-

сти.  

 C. Привлечение граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасно-

сти.  

 D. Незнаю 

Учет пожаров и их последствий в населенных пунктах на объектах, на кото-

рых осуществляется государственный пожарный надзор, а также на транспортных 

средствах, если пожары на них возникли в пути следования или на временных сто-

янках (по месту их обнаружения) осуществляет:  

 A. Государственная противопожарная служба МЧС России  

 B. МВД России  

 C. Федеральные органы исполнительной власти.  

 D. Незнаю 

Особенностью учета пострадавших при пожаре лиц, является то, что он осу-

ществляется на основании сведений, представляемых: 

 A. МВД России.  

 B. МЧС России.  

 C. Медицинскими учреждениями.  

 D. Незнаю 

Правила поведения людей, порядок организации производства или содержа-

ния помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требо-

ваний пожарной безопасности и тушение пожаров называется:  

 A. Противопожарным режимом.  

 B. Правилами безопасности.  

 C. Безопасным режимом.  

 D. Незнаю 
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Из скольких частей состоит план эвакуации работников в случае пожара?  

 A. Из трех: графической части; текстовой части и приложения к плану эвакуа-

ции.  

 B. Из двух: графической и текстовой части.  

 C. Из четырех: графической части; текстовой части; приложения к плану эва-

куации и инструкции по мерам безопасности при пожаре.  

 D. Незнаю 

Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности регламенти-

руют:  

 A. В Федеральном законе «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 

69-ФЗ.  

 B. В постановлении Правительства Российской Федерации «О федеральной 

противопожарной службе» от 20 июня 2005 г. № 385.  

 C. В Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации.  

 D. Незнаю 


