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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

К настоящему моменту многие страны пришли к выводу, что 
для успешной борьбы с опасными природными явлениями, 
техногенными и экологическими катастрофами нужна 
целенаправленная государственная политика. Россию к 
решению вопросов предотвращения катастроф и ликвидации их 
последствий на государственном уровне подвела в 1986 г. 
Чернобыльская катастрофа.



В Конституции Российской Федерации записано, что в 
совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находится 
“осуществление мер по борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 
последствий”. 



На современном этапе основной целью государственной 
политики в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций является обеспечение 
гарантированного уровня безопасности личности, общества и 
государства в пределах научно–обоснованных критериев 
приемлемого риска. 



РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ:

? защита от чрезвычайных ситуаций осуществляется в отношении всего населения 
Российской Федерации, а также в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории страны;

? подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
осуществляются с учетом разделения предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

? при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается приоритетность 
задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей;



• мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
различного характера планируются и осуществляются в строгом соответствии с 
международными договорами и соглашениями Российской Федерации, Конституцией 
Российской Федерации, 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 
случае 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, а также особенностей территорий и степени 
реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;
• объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций различного характера определяются, исходя из принципа 
необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся 
сил и средств;



• ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 
осуществляется силами и средствами организаций, органов 
местного самоуправления, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
сложилась чрезвычайная ситуация; при недостаточности этих 
сил и средств в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, а также при необходимости 
силы и средства других субъектов Российской Федерации.



Роль государства в обеспечении безопасности своих граждан 
от природных, техногенных и других опасностей и угроз, 
прежде всего, заключается в создании системы 
соответствующих организационных структур. В России на 
всех уровнях сформированы органы управления, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Они являются 
составной частью РСЧС



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ:
? Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 

г. № 924 определен перечень сил и средств РСЧС, предназначенных для 
наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях и для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

? Закон Российской Федерации “О безопасности”, принятый в 1992 г - 
дано определение безопасности как состояния защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
угроз.

? Федеральный закон РФ “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

? Федеральный закон РФ “Об аварийно–спасательных службах и статусе 
спасателей”

? Федеральный закон РФ “О гражданской обороне”



? Федеральные законы РФ “О пожарной безопасности”, “Об 
обороне”, “О радиационной безопасности населения”, “О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов”, “О безопасности гидротехнических сооружений”, 
“О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, 
“О санитарно–эпидемическом благополучии населения”, “О 
чрезвычайном положении”, “О военном положении”.

? “Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан”, Трудовом кодексе Российской 
Федерации

? “Основах единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны”



В целях практической реализации требований законов разработано, 
принято и действует большое количество нормативных правовых 
документов. На сегодня только органы исполнительной власти субъектов 
РФ приняли свыше 1000 нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в этой сфере.
Сегодня можно констатировать, что в нашей стране сформирована единая 
законодательная и нормативная правовая база в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, в которой четко определены основные направления 
государственной политики в данной области.



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Защита населения от чрезвычайных ситуаций включает в 
себя следующие мероприятия:
• оповещение населения об опасности, информирование его 
о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;
• эвакуация и рассредоточение;
• инженерная защита населения и территорий;
• радиационная и химическая защита;
• медицинская защита;
• обеспечение пожарной безопасности;
• подготовка населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.



? Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с 
учетом возможных опасностей и угроз. Они планируются и 
осуществляются дифференцированно, с учетом особенностей расселения 
людей, природно–климатических и других местных условий. Объемы, 
содержание и сроки проведения этих мероприятий определяются на 
основании прогнозов природной и техногенной опасности на 
соответствующих территориях, исходя из принципа разумной 
достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке 
и реализации. 



Важным мероприятием по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера является своевременное оповещение и информирование 
людей о возникновении или угрозе возникновения какой–либо опасности. Под 
оповещением понимается доведение в сжатые сроки до органов управления, 
должностных лиц и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также до населения на соответствующей 
территории (субъект Российской Федерации, город, населенный пункт, район) 
заранее установленных сигналов, распоряжений и информации органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления относительно возникающих угроз и порядка поведения в этих 
условиях. Ответственность за организацию и практическое осуществление 
оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего 
уровня.



Решение на использование систем оповещения ГО принимает 
соответствующий руководитель. Руководители на своих подведомственных 
территориях для передачи сигналов и информации оповещения имеют право 
приостанавливать трансляцию программ по сетям радио, телевизионного и 
проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, 
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 гражданской обороной, получив 
сигналы (распоряжения) или информацию оповещения, подтверждают их 
получение и немедленно доводят полученный сигнал (распоряжение) до 
подчиненных органов управления и населения с последующим докладом 
соответствующему руководителю.



В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями 
населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации, 
эвакуация может быть общей или частичной. Общая эвакуация 
предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны 
чрезвычайной ситуации. Частичная эвакуация предусматривает 
вывоз (вывод) из зоны чрезвычайной ситуации 
нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, 
учащихся школ, лицеев, колледжей и т. п. Выбор варианта 
проведения эвакуации проводится с учетом масштабов 
распространения.



Одним из мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций в 
основном военного характера является рассредоточение. 
Рассредоточение – это комплекс мероприятий по 
организованному вывозу (выводу) из категорированных 
городов и размещению в загородной зоне для проживания и 
отдыха персонала объектов экономики, производственная 
деятельность которых в военное время будет продолжаться в 
этих городах.



Рассредоточению подлежит:
• персонал уникальных (специализированных) объектов 
экономики, для продолжения работы которых соответствующие 
производственные базы располагаются в категорированных 
городах, а в загородной зоне отсутствуют;
• персонал организаций, обеспечивающих производство и 
жизнедеятельность объектов категорированных городов 
(городских энергосетей, коммунального хозяйства, 
общественного питания, здравоохранения, транспорта, связи и 
т. п.)



Инженерная защита планируется и осуществляется на основе оценки 
возможной опасности; учета категорий защищаемого населения; результатов 
инженерно–геодезических, геологических, гидрометеорологических 
исследований; схем инженерной защиты территорий (генеральных, детальных, 
специальных); учета особенностей использования территорий.
Основными мероприятиями инженерной защиты населения и территорий в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
являются:
• укрытие людей и материальных ценностей в существующих защитных 
сооружениях гражданской обороны и в приспособленном для защиты 
подземном пространстве городов;
• использование для жилья, работы и отдыха жилых, общественных и 
производственных зданий, возведенных с учетом сейсмичности 
соответствующих территорий;
• использование отдельных герметизированных помещений в жилых домах и 
общественных зданиях на территориях, прилегающих к радиационно и 
химически опасным объектам;



• укрытие семей и трудовых коллективов в квартирах и 
производственных помещениях, в которых в оперативном 
порядке проведена самостоятельная герметизация;
• предотвращение разливов аварийно-химически опасных 
веществ (АХОВ) путем обваловки или заглубления емкостей;
• возведение и эксплуатация инженерных сооружений для 
защиты от опасных природных явлений и процессов.



Наиболее эффективным среди указанных мероприятий 
является укрытие населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны. Защитные сооружения гражданской 
обороны подразделяются на убежища и противорадиационные 
укрытия.
Убежища классифицируют по их защитным свойствам, 
вместимости, месту расположения, обеспечению 
фильтровентиляционным оборудованием, времени возведения.



Частью общего комплекса мер по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
являются мероприятия радиационной и химической защиты. 
Важность этих мероприятий обусловлена наличием в стране 
большого числа опасных радиационных и химических 
объектов, а также сложившимся на территории страны 
состоянием радиационной и химической безопасности.



Задачами радиационной и химической защиты населения являются:
• непрерывный контроль и оценка радиационной и химической обстановки в районах 
размещения радиационно и химически опасных объектов;
• заблаговременное накопление и поддержание в готовности к использованию средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля;
• создание, производство и применение унифицированных средств защиты, приборов и 
комплектов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
• контроль за использованием по назначению приобретенных населением в установленном 
порядке в личное пользование средств индивидуальной защиты;
• своевременное 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 
оповещения;
• разработка и применение при необходимости режимов радиационной и химической 
защиты населения и функционирования объектов экономики и инфраструктуры в условиях 
загрязнения (заражения) местности;
• заблаговременное приспособление объектов коммунально–бытового обслуживания и 
транспортных предприятий для проведения специальной обработки одежды, имущества и 
транспорта и проведение этой обработки в условиях аварий;
• обучение населения пользованию средствами индивидуальной защиты и правилам 
поведения на загрязненной (зараженной) территории.



К основным мероприятиям по защите населения во время радиационной аварии 
относятся следующие:
• обнаружение факта аварии и оповещение о ней;
• разведка 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 и участников 
ликвидации последствий аварии;
• обеспечение населения, персонала аварийного объекта и участников 
ликвидации последствий аварии средствами индивидуальной защиты и 
использование этих средств;
• укрытие населения, оказавшегося в зоне аварии, в убежищах и укрытиях, 
обеспечивающих его защиту;
• санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта и участников 
ликвидации последствий аварии;
• дезактивация аварийного объекта, объектов производственного, социального, 
жилого назначения, территории, сельскохозяйственных угодий, транспорта, 
других технических средств, средств защиты, одежды, имущества, 
продовольствия и воды;
• эвакуация или отселение граждан из зон, в которых уровень загрязнения 
превышает допустимый для проживания населения.



В случае химической аварии проводятся следующие основные 
мероприятия:
• обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней;
• разведка химической обстановки в зоне химической аварии;
• соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ, 
норм и правил химической безопасности;
• обеспечение населения, персонала аварийного объекта и 
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 химического 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 и 
участников ликвидации последствий аварии;
• дегазация аварийного объекта, объектов производственного, 
социального, жилого назначения, территории, технических средств, 
средств защиты, одежды и другого имущества.



Значительную роль в общем комплексе мер по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполняют 
мероприятия медицинской защиты. К ним относятся:
• подготовка медперсонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, медико–
санитарная и морально–психологическая подготовка населения;
• заблаговременное накопление медицинских средств индивидуальной защиты, 
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 дополнительных лечебных учреждений;
• медицинская разведка в очагах поражения и в зоне чрезвычайной ситуации;
• проведение лечебно–эвакуационных мероприятий в зоне чрезвычайной 
ситуации;
• медицинское обеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации и 
участников ликвидации ее последствий;
• контроль продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и 
водоисточников;
• проведение санитарно–гигиенических и противоэпидемических мероприятий с 
целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах чрезвычайных 
ситуаций.



Важным элементом защиты населения и территорий являются мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности, которые включают в себя:
• нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер 
в области пожарной безопасности;
• разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
• реализация прав, обязанностей и ответственности граждан в области 
пожарной безопасности;
• проведение противопожарной пропаганды и обучение населения правилам 
пожарной безопасности;
• содействие деятельности добровольных пожарных дружин 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 
пожарной безопасности;
• противопожарное страхование, установление налоговых льгот и 
осуществление иных мер социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности;
• тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных 
аварийно–спасательных работ.



Важным фактором, влияющим на результативность защитных 
мероприятий, является подготовка населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Под ней понимается целенаправленная деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 
направленная на овладение всеми группами населения знаниями и 
практическими навыками по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.
Подлежат обучению в области гражданской обороны следующие группы 
населения:
• руководители федеральных органов исполнительной власти, главы 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
руководители органов местного самоуправления и организаций;
• должностные лица и работники гражданской обороны;
• личный состав нештатных аварийно–спасательных формирований и 
спасательных служб;
• работающее население;
• учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений 
профессионального образования;
• неработающее население.



Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
• руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций;
• председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности фередеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций;
• работники федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные 
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и входящие в состав органов управления РСЧС;
• работающее население;
• учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений 
профессионального образования;
• неработающее население.










