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Тема 3. Организация защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени
1. Законодательные акты и нормативно-техническая 

документация по действиям в чрезвычайных ситуациях.
2. Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций 



1. 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». Основной Закон Российской 
Федерации закрепил права граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии, возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу. Эти конституционные положения нашли отражение и получили развитие в целом ряде 
федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации и нормативных документах федеральных органов исполнительной власти.
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.



Общие для Российской Федерации организационно–правовые нормы в области 
защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории нашей страны, земельного, водного и воздушного 
пространства, объектов производственного и социального назначения, а также 
природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера определены в 
Федеральном законе РФ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Этот закон установил основные принципы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий, а также 
и разграничение этих полномочий, вопросы государственного управления в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, права и 
обязанности граждан Российской Федерации в этой области, порядок подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также необходимость 
создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. На основании этого закона разработаны 
соответствующие законы в субъектах Российской Федерации и другие 
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и функционирования РСЧС.



Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» определил 
задачи в области гражданской обороны и правовые основы их 
выполнения, полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций независимо от их 
организационно–правовых форм и форм собственности, а также 
силы и средства гражданской обороны.



В Законе Российской Федерации «О безопасности», принятом в 1992 г. 
дано определение безопасности как состояния защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних угроз. 
Этим законом определены субъекты безопасности и пути ее достижения. 
Федеральным законом РФ «Об аварийно–спасательных службах и 
статусе спасателей» впервые было введено понятие «профессиональный 
спасатель» и установлены общие организационно–правовые и 
экономические основы создания и функционирования аварийно–
спасательных служб и аварийно–спасательных формирований на 
территории Российской Федерации, а также определены отношения между 
различными органами, организациями и иными юридическими лицами, 
связанные с деятельностью аварийно–спасательных служб, права, 
обязанности и ответственность спасателей и основы государственной 
политики в области их правовой и социальной защиты.



Ряд принципиальных положений, определяющих порядок и организацию защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера, содержится в других 
законах. К этим законам, прежде всего, следует отнести 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».
Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
нашли отражение также в «Основах законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан», Трудовом кодексе Российской Федерации, Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации, Военной доктрине Российской Федерации, «Основах 
единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны» и других документах.
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.



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 (схема 6).
Убежища обеспечивают защиту укрывающихся в них людей от всех поражающих 
факторов ядерного взрыва, ударной волны, отравляющих веществ, бактериологических 
средств и теплового воздействия при пожарах. Их возводят на участках местности, не 
подвергающихся затоплению. Они имеют входы и выходы с такой же степенью защиты, 
что и основные помещения, а на случаи их завала оборудуются аварийные выходы и 
свободные подходы.
Противорадиационные укрытия (ПРУ) используются главным образом для защиты от 
радиоактивного заражения населения сельской местности и небольших городов. Часть из 
них возводится заблаговременно в мирное время, другие приспосабливаются при угрозе 
чрезвычайной ситуации или возникновении вооруженного конфликта. Как правило, их 
устраивают в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в сооружениях 
хозяйственного назначения (погребах, подпольях, овощехранилищах). ПРУ обеспечивают 
необходимое ослабление радиоактивных излучений, защищают при авариях на химически 
опасных объектах и некоторых стихийных бедствиях (бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, 
снежных заносах). Поэтому их располагают вблизи мест проживания или работы 
большинства укрываемых. Кроме убежищ и ПРУ для защиты населения используются 
простейшие укрытия.



Классификация убежищ по вместимости, месту расположения и 
времени возведения



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.


