
ЗАДАЧИ И ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

По данным ООН в результате природных катаклизмов за последние 20 лет в мире погибло 
около 3 млн. человек и почти 1 млрд. испытало на себе пагубные последствия стихийных 
бедствий. По данным Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям в первом полугодии 2012 г. на территории России произошло более 500 
чрезвычайных ситуаций, в результате которых пострадало свыше 7000 человек. Свыше 600 
человек погибло. 
В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» чрезвычайная ситуация (в дальнейшем ЧС) 
определяется как «обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может 
повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, нанесла ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, привела к значительным материальным потерям и 
нарушению нормальных условий жизнедеятельности людей». Определение ВОЗ: «ЧС - это 
внешне неожиданная, внезапно возникающая и быстро изменяющаяся обстановка при 
промышленных авариях и катастрофах, стихийных и экологических бедствиях, 
характеризующаяся неопределенностью и сложностью принятия решения, 
остроконфликтностью и стрессовым состоянием населения, значительным экономическим 
ущербом, человеческими жертвами и, вследствие этого необходимостью крупных людских, 
материальных и временных затрат на проведение эвакуационно-спасательных работ и 
ликвидации последствий этих аварий, катастроф и стихийных бедствий». 
Таким образом, ЧС условно можно разделить на аварии, катастрофы, стихийные или иные 
(экологические) бедствия.



Авария – чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по 
конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным 
причинам, либо из-за случайных внешних воздействий и заключающееся в 
повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или 
сооружений, в результате которых человеческих жертв нет или они единичны.

Комитетом ВОЗ предложено определение “Катастрофы”, как явления природы или 
акции человека с реальной угрозой для жизни людей и необходимостью помощи 
извне. Катастрофа - это событие, при котором возникают очаги массовых 
поражений людей с численностью 10 и более пострадавших, требующих 
оказания неотложной медицинской помощи.

Стихийное бедствие – это опасные природные явления или процессы 
геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного, биосферного 
и другого происхождения такого масштаба, которые вызывают катастрофические 
ситуации, характеризующиеся:

-внезапным нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения;
- разрушением и уничтожением материальных ценностей;
- поражением или гибелью людей.
- стихийные бедствия могут служить причиной многих аварий и катастроф.
- экологическое бедствие (катастрофа) – чрезвычайное событие особо крупных 

масштабов, вызванное изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы и 
отрицательно повлиявшие на здоровье людей, их духовную сферу, среду 
обитания, экономику или генофонд.



Общая характеристика чрезвычайных ситуаций мирного времени

в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», разработана 
следующая классификация чрезвычайных ситуаций: локальные, местные, 
территориальные, региональные, федеральные, трансграничные

К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, 
либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо 
материальный ущерб составил не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты 
труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ее не выходит за 
пределы территории объекта производственного или социального назначения.

К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 10 , но не более 50 
чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100 человек, но не более 
300 чел., либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. 
размеров минимальных размеров оплаты труда на день возникновения 
чрезвычайной ситуации и зона ее не выходит за пределы населенного пункта, 
города, района.

К территориальной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 50, но не 
более 500 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не 
более 500 чел., либо материальный ущерб составил свыше 5 тыс., но не более 0,5 
млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной 
ситуации и зона ее не выходит за пределы субъекта РФ.



К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 
свыше 50, но не более 500 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 500, но не более 1000 чел., либо материальный ущерб составляет свыше 
0,5 млн., но не более 5 миллионов минимальных размеров оплаты труда на 
возникновения чрезвычайной ситуации и зона ее охватывает территорию двух 
субъектов Российской Федерации.

К федеральной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 
свыше 500 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 чел., 
либо материальный ущерб составляет свыше 5 миллионов минимальных 
размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ее 
выходит за пределы более чем двух субъектов Российской Федерации.

К трансграничной  относится чрезвычайная ситуация, поражающие факторы 
которой выходят за пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная 
ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской 
Федерации. 



Классификация чрезвычайных ситуаций по этиологическому фактору: 
а) чрезвычайные ситуации техногенного характера:
- чрезвычайные ситуации на транспортных и дорожно-транспортных объектах;
- пожары, взрывы;
- аварии с выбросом аварийно-опасных химических веществ;
- аварии с выбросом радиоактивных веществ;
- аварии с выбросом биологически опасных веществ;
- гидродинамические аварии;
- аварии на системах жизнеобеспечения;
- внезапное обрушение зданий.
б) чрезвычайные ситуации природного характера:
- топологические опасные явления (наводнения, оползни, сели);
- метеорологические опасные явления (ураганы, бури, смерчи, засухи);
- теллургические и тектонические (извержения вулканов, землетрясения);
- природные пожары;
- космические (метеориты, магнитные бури и др.).



в) чрезвычайные ситуации экологического характера, связанные с изменениями:

- состояния суши;
- состояния гидросферы;
- состава и свойств атмосферы.
г) чрезвычайные ситуации социального характера, связанные со стихийной или плановой 

деятельностью людей:
- войны и военные конфликты;
- межнациональные конфликты;
- терроризм;
- общественные беспорядки и т.д.

Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).
На основании постановления Правительства Российской Федерации № 1113 от 05.11.1995г., в 

стране создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В соответствии с Федеральным законом от 21.12,1994г.,  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,  РСЧС объединяет органы управления, силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. 



Основными задачами РСЧС являются:
• разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты 

населения и территорий от ЧС;
• проведение мероприятий, направленных на предупреждение ЧС и повышение 

устойчивости функционирования организаций и объектов социального 
назначения в ЧС;

• создание и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 
средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС;

• сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 
территорий от ЧС;

• подготовка населения к действиям в ЧС;
• прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;
• создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
• осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты 

населения и территорий от ЧС;
• ликвидация ЧС;
• осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 

ЧС, проведение гуманитарных акций;
• реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а также лиц, 

непосредственно участвующих в их ликвидации;
• международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС.



В основе построения и функционирования РСЧС лежат следующие принципы:

• защите от ЧС подлежит все население РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства, находящиеся на территории РФ, а также территория, объекты 
экономики, материальные и культурные ценности РФ;

• организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
является обязательной функцией федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности;

• реализация мероприятий по защите населения и территорий от ЧС осуществляется 
с учетом разделения предметов ведения, полномочий и ответственности между 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления;

• заблаговременное и дифференцированное планирование мероприятий по защите 
населения и территорий от ЧС и их непрерывное осуществление как в мирное, 
так и в военное время с учетом разумной достаточности их объемов и сроков 
реализации;

• согласованность и комплексность подхода к проведению мероприятий по защите 
населения и территорий от ЧС и по гражданской обороне (ГО);

• соответствие организационной структуры РСЧС государственному устройству РФ 
и решаемым задачам,



В мирное время органы управления, силы и средства РСЧС участвуют в подготовке государства к 
ведению гражданской обороны по следующим основным направлениям:

• обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий;

• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 
объектов, необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное время;

• создание и поддержание в готовности фонда защитных сооружений 
и средств индивидуальной защиты;

• заблаговременная подготовка к эвакуационным мероприятиям, а 
также подготовка районов эвакуации населения;

• совершенствование систем оповещения населения;
• планирование мероприятий ГО;
• обеспечение готовности сил и средств к ведению ГО, создание и 

содержание в целях ГО запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств.



Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет четыре 
уровня управления: федеральный, территориальный, местный, объектовый.

■ Территориальные подсистемы РСЧС созданы в субъектах РФ для предупреждения и 
ликвидации ЧС в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 
административно-территориальному делению этих территорий 
(республиканские, краевые, областные, городские, районные и др.).Задачи, 
организация, состав сил и средств, порядок функционирования территориальных 
подсистем определяются положениями об этих подсистемах, утверждаемыми 
руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ. Задачи, которые 
возлагаются на РСЧС в целом, звенья РСЧС выполняют с учетом особенностей 
своих территорий.

■ Функциональные подсистемы РСЧС (службы) создаются федеральными органами 
исполнительной власти в министерствах, ведомствах и организациях РФ 
(независимо от форм собственности), имеющих в своем составе органы 
управления, силы и средства для решения специальных задач по защите 
населения и территорий от ЧС в сфере их деятельности и порученных им 
отраслях экономики.



В целях решения комплекса специальных задач по защите населения и территорий от 
опасностей различного характера (в том числе от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий) федеральными органами 
исполнительной власти организуются соответствующие федеральные службы 
предупреждения и ликвидации ЧС:

• служба медицины катастроф (Министерство здравоохранения и социального развития 
России);

• служба охраны общественного порядка (МВД России);
• противопожарная служба (МЧС России);
• служба защиты с/х животных и растений (Минсельхозпрод России);
• государственная спасательная служба (МЧС России);
• служба надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Министерство 

здравоохранения и социального развития России);
• служба мониторинга окружающей среды (Росгидромет);
• служба экологической безопасности (Госкомэкология России);
• противопаводковая служба (Минприроды России);
• служба резерва материальных ресурсов (Госкомрезерв России);
• служба поиска и спасения на море (Минтранс России);
• транспортная служба (Минтранс России);
• служба защиты лесов от пожаров, болезней и вредителей (Рослесхоз);
• служба мониторинга чрезвычайных ситуаций (МЧС России).
Аналогичные или подобные службы могут создаваться на территориальном, местном и 

объектовом уровнях. Силы и средства различных министерств и ведомств, 
предназначенные для решения аналогичных задач, могут объединяться в единую службу, 
например,- Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК).



Все уровни управления РСЧС имеют:
• постоянно действующие органы повседневного управления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 
ЧС (далее - органы управления по делам ГОЧС);

• органы обеспечения оперативного управления (пункты управления);
• силы и средства;
• резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения.
Постоянно действующими органами повседневного управления РСЧС являются:
• на федеральном уровне - МЧС России;
• на территориальном уровне, охватывающем территорию субъекта РФ, - органы 

управления по делам ГОЧС, создаваемые в составе или при органах 
исполнительной власти субъектов РФ;

• на местом уровне, охватывающем территорию района, города (района в городе), 
населенного пункта, - органы управления по делам ГОЧС, создаваемые в составе 
или при органах местного самоуправления;

• на объектовом уровне (в организациях) - отделы, секторы (или специально 
назначенные лица) по делам ГОЧС.

Руководители постоянно действующих органов повседневного управления РСЧС по 
должности являются заместителями руководителей соответствующих органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций по 
вопросам защиты населения и территорий от ЧС.



В целях обеспечения непрерывного оперативного управления РСЧС, сбора, 
обработки и передачи оперативной информации имеются дежурно-
диспетчерские службы, включающие:

• оперативно-дежурные службы органов управления по делам ГОЧС субъектов РФ, 
городов и других населенных пунктов, отнесенных к группам по ГО (центры 
управления в кризисных ситуациях, оперативно-дежурные смены, оперативные 
дежурные);

• дежурно-диспетчерские службы и специализированные подразделения 
федеральных органов исполнительной власти, организаций.

В целях координации деятельности территориальных и функциональных подсистем 
на всех уровнях управления РСЧС создаются комиссии по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС), которые являются коллегиальными (совещательными) 
органами:

• на федеральном уровне - Межведомственная комиссия по предупреждению и 
ликвидации ЧС и ведомственные (межведомственные) КЧС в федеральных 
органах исполнительной власти;

• на территориальном уровне - КЧС органов исполнительной власти субъектов РФ;
• на местном уровне – КЧС органов местного самоуправления;
• на объектовом уровне (в организациях) - объектовая КЧС, создаваемая в зависимости 

от объема решаемых задач.
Рабочими органами КЧС являются соответствующие постоянно действующие 

органы повседневного управления РСЧС.



Основными задачами сил и средств РСЧС являются:
• осуществление мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля за 

состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов с 
целью прогнозирования ЧС природного и техногенного характера, 
своевременное доведение мониторинговой, прогнозной и другой информации 
до органов управления РСЧС;

• ликвидация ЧС, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
ЧС;

• проведение эвакуационных мероприятий из зон ЧС в безопасные районы;
• проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, 

пострадавшего в ЧС, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание 
первой помощи, предоставление временного жилья и принятие других 
неотложных мер в области защиты населения и территорий в ЧС;

• восстановление и поддержание общественного порядка в зонах ЧС;
• поддержание формирований в постоянной готовности к действиям в ЧС, обучение 

и повышение профессиональной квалификации личного состава;
• разработка предложений по совершенствованию действий в ЧС.

В состав сил и средств РСЧС входят силы и средства наблюдения и контроля, 
силы и средства ликвидации ЧС. 



К силам и средствам наблюдения и контроля относятся:
• службы (учреждения) и организации федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющие наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
природной среды, а также за обстановкой на потенциально опасных объектах и 
прилегающих к ним территориях и анализ их воздействия на здоровье населения;

• формирования санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития 
России;

• ветеринарная служба Минсельхозпрода России;
• службы (учреждения) наблюдения и лабораторного контроля за качеством 

пищевого сырья и продуктов питания Комитета РФ по торговле и 
Минсельхозпрода России;

• геофизическая служба Российской академии наук; 
• служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федеральной 

службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
• подразделения Министерства РФ по атомной энергетике;
• космические средства наблюдения министерств и ведомств РФ; 
• учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля ГО.



 

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций включают:
• военизированные и невоенизированные противопожарные, поисковые, аварийно-

спасательные, аварийно-восстановительные, восстановительные и аварийно-
технические формирования федеральных органов исполнительной власти;

• формирования и учреждения ВСМК;
• формирования ветеринарной службы и службы защиты растений 

Минсельхозпрода России;
• военизированные службы по активному воздействию на гидрометеорологические 

процессы Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды;

• формирования ГО РФ территориального, местного и объектового уровней;
• специально подготовленные силы и средства войск ГО РФ, других войск и 

воинских формирований, предназначенные для ликвидации ЧС;
• аварийно-технические центры Министерства РФ по атомной энергетике;
• службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской 

авиации Федеральной авиационной службы России; восстановительные и 
пожарные поезда МПС России;

• аварийно-спасательные службы и формирования Федеральной службы морского 
флота России, Федеральной службы речного флота России, других федеральных 
органов исполнительной власти;

Аварийно-спасательные формирования укомплектовываются с учетом обеспечения 
работы в автономном режиме в течение не менее 3 суток.



Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России

Государственный Центральный аэромобильный спасательный отряд (Центроспас) является 
основным подразделением экстренного реагирования на ЧС, предназначенным 
для оперативного выполнения первоочередных поисково-спасательных работ как 
в России, так и за рубежом, оказания пораженным медицинской помощи, их 
эвакуации из района ЧС и для доставки гуманитарных грузов.

Отряд располагает разнообразной специальной техникой и оборудованием, На его 
оснащении имеются малогабаритные спасательные вертолеты БО-105, 
позволяющие оперативно добираться в труднодоступные районы и эвакуировать 
оттуда пораженных и больных в места базирования «большой» авиации для 
дальнейшей их отправки на стационарное лечение. В составе отряда имеется 
свой госпиталь - аэромобильный, оперативно доставляемый в районы ЧС и 
развертываемый там для нуждающихся в немедленной помощи.

В Центроспасе организовано круглосуточное дежурство спасателей и необходимых 
специалистов, что обеспечивает постоянную готовность отряда, его авиационных 
и автомобильных средств к экстренному выдвижению в район ЧС практически в 
любой точке Российской Федерации. Время готовности к вылету подразделений 
Центроспаса не превышает 30 мин с момента их оповещения. Отряд эффективно 
реагирует на ЧС самого различного характера.



Поисково-спасательная служба (ПСС) объединяет несколько десятков 
региональных ПСС и поисково-спасательные отряды общей численностью 
около 2 тыс. чел. При возникновении крупномасштабных ЧС к ним могут 
присоединиться около 2 тыс. спасателей-общественников.

ПСС предназначена для проведения поисково-спасательных работ в ЧС; оказания 
пораженным первой помощи и их эвакуации в лечебные учреждения; проведения 
профилактических мероприятий, направленных на снижение или устранение 
опасности для жизни и здоровья граждан.

Поисково-спасательные службы и отряды оснащены современным оборудованием: 
высокоэффективный гидравлический спасательный инструмент, легко режущий 
стальную арматуру; пневмодомкраты, способные поднимать железобетонные 
плиты весом до 20-50 т; акустические приборы для поиска живых людей в завалах 
и радиолокационные - для поиска в снежных лавинах; телевизионные системы 
поиска пострадавших и другое оснащение. С учетом опыта ликвидации ЧС и 
оснащения аналогичных служб развитых зарубежных стран проводится работа по 
созданию новейших, в том числе уникальных образцов техники для проведения 
спасательных работ. Создана и развивается кинологическая служба МЧС России.

Формирования ПСС способны в сроки от 15 мин до 2 ч после получения сигнала о 
ЧС выдвинуться в район бедствия с необходимым инструментом и 
оборудованием, а по прибытии туда - немедленно приступить к работам.



Центр специального назначения (далее - Центр) создан и предназначен для работы в 
особых условиях, когда ЧС отличаются особой спецификой.

На Центр возложены следующие задачи:
• проведение первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ 

особой сложности в труднодоступной местности, с десантированием спасателей 
и грузов, обеспечивающих выживание населения;

• проведение первоочередных спасательных работ на воде и под водой с 
использованием легководолазного снаряжения;

• оказание пораженным первой помощи;
• выполнение подрывных и пиротехнических работ;
• осуществление мероприятий по защите людей, материальных и культурных 

ценностей, объектов экономики в районах ЧС;
• обеспечение сохранности грузов, перевозимых в качестве гуманитарной помощи, 

безопасности граждан, материальных и культурных ценностей При их эвакуации 
из районов ЧС;

• обеспечение безопасности работников МЧС России, других министерств и 
ведомств, привлекаемых к проведению работ в районах ЧС.

В состав Центра входят подразделения: горно-спасательных работ; аварийно-
спасательных водолазных работ; специальных работ (подрывных и 
пиротехнических); десантников-спасателей; медико-спасательные; спасения и 
эвакуации населения; сопровождения грузов; радиационной, химической и 
биологической разведки.



■ Авиация МЧС России является одной из важнейших составляющих сил РСЧС, 
решающим образом влияющих на мобильность и эффективность действий ее 
структур при возникновении ЧС, и выполняет следующие задачи:

■ проведение авиационно-спасательных операций: поиск и обнаружение 
пострадавших при возникновении ЧС; наведение наземных поисково-
спасательных сил на объекты поиска; десантирование парашютным и 
посадочным способами спасательных групп; эвакуация пострадавших из зон 
бедствия на суше и водной поверхности;

■ осуществление специальных авиационных работ: тушение пожаров; ведение 
воздушной, инженерной, радиационной, химической и пожарной разведки и 
мониторинга местности; обработка объектов химическими и биологическими 
препаратами; монтажные и демонтажные работы;

■ обеспечение управления и связи: управление силами и средствами с воздушных 
пунктов управления; ретрансляция связи между наземными пунктами управления 
и спасательными формированиями;

■ осуществление воздушных перевозок: доставка в зоны ЧС сил и средств, 
необходимых для проведения поисковых, аварийно-спасательных работ, оказания 
медицинской помощи, оперативных групп специалистов министерств и 
ведомств, а также грузов гуманитарной помощи и материально-технических 
ресурсов; эвакуация пострадавшего населения, вывоз уникального оборудования 
и ценностей из зон бедствия; доставка сил и средств Российского национального 
корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования в назначенные районы.



Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

• организацию мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля за состоянием 
окружающей природной среды и потенциально опасных объектов;

• прогнозирование ЧС;
• оценку риска возникновения ЧС;
• организацию государственной экспертизы в области защиты населения и 

территорий от ЧС;
• организацию и проведение государственного надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от ЧС;
• участие в лицензировании видов деятельности в области промышленной 

безопасности и декларировании безопасности промышленных объектов;
• планирование и осуществление комплекса превентивных мероприятий, 

направленных на предупреждение ЧС;
• создание и совершенствование нормативной правовой базы в области защиты 

населения и территорий от ЧС;
• экономическое регулирование деятельности по снижению риска возникновения 

ЧС;
• создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации ЧС.



При возникновении ЧС в зависимости от их характера и масштабов защита 
населения может осуществляться по следующим основным направлениям (в 
комплексе или отдельно):

• локализация ЧС в целях снижения воздействия поражающих факторов ее 
источника;

• ограничение (запрет) доступа в зону ЧС;
• рассредоточение и (или) эвакуация из зоны ЧС;
• укрытие в защитных сооружениях;
• обеспечение средствами индивидуальной защиты;
• медицинское (в том числе медицинские мероприятия по защите) и другие виды 

первоочередного жизнеобеспечения.
Ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера осуществляется 

силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории 
которых возникла ЧС, под непосредственным руководством соответствующего 
руководителя ликвидацией ЧС или лица, им уполномоченного.

При недостаточности имеющихся сил и средств для ликвидации последствий или 
локализации возникшей ЧС соответствующий руководитель (орган 
исполнительной власти) может обратиться к соответствующему вышестоящему 
руководителю (органу исполнительной власти) с целью получения необходимой 
помощи и (или) принятия на себя координации или руководства работами.


