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обороне»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
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безопасности гидротехнических сооружений»; 

9. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007г. № 804 «Об 
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ВЕДЕНИЕ. 

 

В конце прошлого века система защиты населения и территорий претерпела 

значительные изменения. Сегодня ее законодательной основой служат два 

федеральных закона: Федеральный закон «О гражданской обороне» от 

12.02.1998 № 28-ФЗ и Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12.1994 № 68-ФЗ. 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Гражданская оборона (ГО), 

вступающая в действие  

при начале военных конфликтов 

и предназначенная для защиты 

 людей от чрезвычайных  

ситуаций военного времени. 

 

 

 

Единая государственная система  

предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС),  

предназначенная для защиты от  

чрезвычайных ситуаций  

мирного времени. 

 

В первом вопросе мы рассмотрим только часть «СИСТЕМЫ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» в нашей стране, а именно – ГРАЖДАНСКУЮ 

ОБОРОНУ. 

Гражданская оборона как комплекс мер по защите населения 

возникла в России как собственно и в других странах в связи с возрастанием 

роли авиации в военном деле, её боевого применения. 

В нашей стране её зарождение относиться к периоду гражданской 

войны. В воззвании Комитета революционной обороны «К населению 

Петрограда и его окрестностей» опубликованного в марте 1918 года, впервые 

определялись правила поведения населения в условиях воздушного 

нападения противника. 

Постановлением Совета Народных комиссаров от 4 октября 1932 

года “О противовоздушной обороне СССР”  была создана местная 

противовоздушная оборона страны. МПВО организовывала и проводила 

комплекс организационно - технических мероприятий по защите населения в 

зоне досягаемости авиации вероятного противника. 

Послевоенный период система МПВО получила новый импульс для 

своего дальнейшего развития и совершенствования. 

В 1956 году в связи с угрозой применения ядерного оружия были 

изменены состав и организационная структура МПВО, уточнены ее задачи. 

Она стала организовываться на территории всей страны. 

 



В 1961 году МПВО преобразуется в Гражданскую оборону СССР, 

которая становится составной частью системы общегосударственных 

оборонных мероприятий. 

За время своего существования гражданская оборона прошла три 

основных этапа в своём развитии, каждый из которых удовлетворял 

требованиям своего времени. 

 

Качественное изменение опасностей, возникающих в случаях 

локального (ограниченного) применения оружия массового поражения, 

высокоточного оружия, систем вооружения основанных  физических 

принципах, новейших научных разработок в области вооружения, нарастание 

угроз террористического характера, техногенные аварии и катастрофы, 

усиление тяжести последствий стихийных бедствий, проблемы 

экологического характера, угрозы возникновения эпидемий- все 

перечисленные аспекты проблем потребовали пересмотра роли гражданской 

обороны и её места в системе задач национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 

 

ВОПРОС 1 

Роль и место ГО в современных условиях. Структура ГО 

. Органы управления и силы ГО.  

 

Одной из основных задач 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. 

Безусловно что, основным документом в области гражданской обороны 

является Федеральный закон РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», который претерпел изменения 1 мая 2019 года ФЗ-№84. Прочие, 

безусловно важные,  документы  всех уровней государственной  

исполнительной власти приводятся в строгое соответствие с требованиями 

настоящего Федерального закона. 

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 № 28-

ФЗ» определяет: 

➢ задачи и правовые основы их осуществления; 

➢ правовое регулирование в области гражданской обороны; 

➢ принципы организации и ведения гражданской обороны; 



➢ полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций в области гражданской 

обороны; 

➢ права и обязанности граждан в области гражданской обороны; 

➢ руководство гражданской обороны; 

➢ силы гражданской обороны. 

 

Гражданская оборона — составная часть общегосударственной 

системы оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное 

время в целях защиты населения и хозяйства страны от ОМП и других 

средств нападения противника, а также для проведения спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных работ.  

В настоящем законе даны следующие определения (понятия): 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите 

и по защите населения, материальных 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; 

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и 

специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

Территория, отнесённая к группе по гражданской обороне - 

территория, на которой расположен город или иной населённый пункт, 

имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в 

нем объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

Требования в области гражданской обороны - специальные условия 

(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской 

обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания 

систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной 

техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне (НФГО)- формирования, 

создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в 

обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

проведения на связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.1 

 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» Гл. I., Ст.1. 



Основные направления современной государственной политики в 

области гражданской обороны формируются и реализуются с учётом 

геополитических, стратегических, социально-экономических и иных 

факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения. 

В военное время ГО имеет ту же главную цель, что и вооружённые 

силы - защиту тыла страны, ГО применяет в целях снижения людских и 

материальных потерь, присущие ей одной, большей частью пассивные 

методы и средства.  

Необходимо отметить, что ГО направлена на защиту в тылу 

вооружённых сил в первую очередь мобилизационных ресурсов и 

производственных мощностей. 

Поэтому, если ГО не выполнит задачи  по сохранению в 

начальный период военных конфликтов этих ресурсов, то и 

вооружённые силы заведомо будут обречены на поражение. 

Исходя из этого своего предназначения, роли и места в обеспечении 

безопасности государства перечень решаемых ГО задач чрезвычайно широк. 

 

 

Основные задачи в области гражданской обороны. 

1. подготовка населения в области гражданской обороны; 

2. оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

3. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

4. предоставление населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

5. проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

6. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

7. первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

8. борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

9. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

10. санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 

сооружений, специальная обработка техники и территорий; 



11. восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

12. срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

13. срочное захоронение трупов в военное время; 

14. обеспечение устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

15. обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны 

Принципы организации и ведения гражданской обороны. 

1. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из 

важнейших функций государства, составными частями оборонного 

строительства, обеспечения безопасности государства. 

2. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной 

техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях начинается с момента введения в действие 

Президентом РФ Плана гражданской обороны и защиты населения  

Российской Федерации.  

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций, права и 

обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны. 

 Закон «О гражданской обороне» чётко разграничивает объём 

реализуемых полномочий между органами государсвенной власти субъектов  

и органами местного самоуправления. Органы исполнительной власти 

субъектов наделены полномочиями по организации и планированию 

мероприятий ГО, а органы местного самоуправления в пределах границ 

муниципальных образований непосредственно проводят эти мероприятия.  

Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 



➢ проходят обучение в области гражданской обороны  

➢ принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской 

обороне; 

оказывают содействие органам государственной власти и организациям 

в решении задач в области гражданской обороны. 

1. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

1.1. Государственную политику в области гражданской обороны 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Президентом Российской Федерации на решение задач в области 

гражданской обороны  

2. Руководство гражданской обороной в федеральных органах власти  

и организациях осуществляют их руководители  

3. Руководство гражданской обороной на территориях субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют 

соответственно главы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и руководители органов местного  

4. Руководители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

несут персональную ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения. 

Порядок управления гражданской обороной. 

 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

являются: 

1) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области гражданской обороны; 

2) Территориальные органы - региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по субъектам Российской Федерации. 

3) Структурные подразделения федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны; 

4) Структурные подразделения (работники) организаций, 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, 

создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.2 
 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» Гл. IV,  

Ст.12. 



Структура и основные функции ГО. 

 

Организационная структура гражданской обороны в соответствии с 

основными положениями Федерального закона «О гражданской обороне» 

представлена на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационная структура гражданской обороны РФ 

Важнейшей особенностью является:  

➢ централизованное руководство ГО, 

➢ единое планирование и проведение мероприятий. 

При этом планирование и проведение мероприятий ГО должно 

осуществляться всеми федеральными органами, органами субъектов РФ, 

органами местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности.  

Организационную основу ГО составляют:  

➢ органы, осуществляющие управление ГО,  

➢ службы, силы и средства ГО Федеральных органов, органов субъектов 

РФ, местных административно-территориальных образований и 

организаций (предприятий, учреждений). 



Руководство гражданской обороной РФ осуществляет 

Правительство РФ.  

Руководство гражданской обороной в федеральных органах 

исполнительной власти и в организациях осуществляют их 

руководители.  

Руководство ГО на территориях субъектов РФ и муниципальных 

образований осуществляют главы органов исполнительной власти 

субъектов РФ и руководители органов местного самоуправления.  

Руководители несут персональную ответственность за организацию и 

проведение мероприятий ГО в федеральных органах исполнительной власти, 

на соответствующих территориях и в организациях.  

Повседневное управление ГО осуществляют органы управления, 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны:  

➢ на федеральном уровне – МЧС России;  

➢ в субъектах РФ – Министерства, Государственные комитеты, Комитеты, 

Главные управления МЧС РФ;  

➢ в муниципальных образованиях, отнесенных к группам по ГО – 

Управления МЧС РФ;  

➢ в муниципальных образованиях – отделы по делам ГОЧС и ПБ;  

➢ в организациях – отдельные лица, сектора, отделы по делам ГО и ЧС. 

 

Структурные подразделения (работники) по ГО создаются (назначаются) в 

организациях независимо от их организационно-правовой формы с целью 

управления ГО в этих организациях, о чем мы с Вами говорили в первом 

вопросе лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОС 2 

Основы защиты населения и территорий от ЧС. Классификация ЧС и 

основные опасности. Принципы построения РСЧС, состав органов 

управления и сил РСЧС. 

В 80-е годы прошлого века несколько снизился градус 

международной напряжённости, но в тоже время стали быстро накапливаться 

проблемы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Это было обусловлено значительным 

ростом в последние десятилетия прошлого века количества и масштабов 

возникновения ЧС природного и техногенного характера, по своим 

последствиям сопоставимых в ряде случаев с последствиями военно-

политических конфликтов, когда для их ликвидации требовалось 

сосредоточение усилий всего государства, а в некоторых случаях - помощь 

со стороны мирового сообщества. О значительных масштабах ЧС, 

являющихся следствием природных и техногенных катастроф, могут 

наглядно свидетельствовать следующие исторические факты: 

- в крупнейших землетрясениях 20го века: Ашхабадском (Туркмения); 

Тангшенском (Китайская Народная Республика); Спитакском (Армения) 

погибло соответственно 110; 243; 25 тысяч человек; а в землетрясении 

произошедшем в 2000 году в Индии погибло около 20 тысяч человек; 

- в результате произошедшей на Чернобыльской АЭС техногенной 

катастрофы  радиационному загрязнению подверглись территории 19 

субъектов Российской Федерации, на территории которых проживало более 

30 миллионов человек, а также подверглись радиационному заражению 

около 20 европейских государств; 

-  в результате  химической аварии на комбинате в г. Бхопал (Индия) 

погибло 2,5 тыс. рабочих, свыше 200 человек пострадали в результате этой 

аварии; 

-  в результате катастрофического воздействия цунами в декабре 2014 

года  в  юго-восточной Азии погибло более 150 тысяч человек; 

-  на сегодняшний день пока ещё сложно оценить масштаб 

техногенной аварии на АЭС Фукусима (Япония); 

По оценкам Российских учёных ежегодный совокупный 

максимальный ущерб  с затратами на ликвидацию ЧС в России может 

составить: 

- от стихийных бедствий - до 65 млрд. рублей; 

- от аварий и катастроф техногенного характера - до 60 млрд. рублей. 



Таким образом, путём несложных вычислений совокупный 

материальный ущерб от возможных ЧС природного и техногенного 

характера может достигнуть 

125 млрд. рублей в год или 10-15% внутреннего валового продукта. 

В середине 1989 года Верховным Советом СССР в структуре 

правительства СССР был создан специальный орган - Государственная  

Комиссия СМ СССР по ЧС, а 15.12.1990 года постановлением Совета 

Министров СССР создаётся Государственная система по предупреждениям и 

действиям в ЧС, которая объединила органы управления, силы и средства, в 

компетенцию которых входило решение задач по защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

17 июля 1990 года Президиумом Верховного совета РСФСР было 

принято Постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей». 

Реализуя данное постановление, Совет Министров РСФСР Постановлением 

от 27.12.1990 года  №606 образовал Российский корпус спасателей на правах 

Государственного комитета РСФСР, а Постановлением Президиума ВС 

РСФСР от 30.07.1991 г. №1617-1 Российский корпус спасателей был 

преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям 

(ГКЧС РСФСР).   

Указом Президента РСФСР от 19.11.1991 г. №221 ГКЧС РСФСР был 

вновь реорганизован. На базе Государственного комитета и Штаба ГО 

РСФСР был создан Государственный комитет по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР, который после 

следующего эволюционного преобразования в 1994 году был реорганизован 

в Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России)- Указ Президента РФ от 10.01.1994 года «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

В результате перечисленных выше эволюционных изменений 

образовался федеральный орган исполнительной власти специально 

уполномоченный на решение задач по защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих 

при ведении военных конфликтов или в следствие этих конфликтов. 

Целью создания системы является объединение усилий федеральных 

органов исполнительной 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. 

 

Основные правовые документы в области защиты от ЧС их 

основное содержание. 



Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12.1994 (в редакции от02.07.2013 № 185-ФЗ, от 28.12.2013 № 404-ФЗ, от 

3 июля 2019г. №159-ФЗ) 

 

Определяет: 

1. 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, воздушного пространства в пределах 

Российской Федерации или его части, объектов производственного и 

социального назначения, а также окружающей природной среды от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2. Задачи, принципы построения, состав сил и средств, порядок 

выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также иные 

вопросы функционирования единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3. Основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

4. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

5. Государственное управление в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: 

 -обязанности федеральных органов исполнительной власти в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 -обязанности организаций в области защиты населения и территорий 

от ЧС; 

 -участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 -привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск и воинских формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 -применение сил и средств органов внутренних дел Российской 

Федерации и органов внутренних дел субъектов Российской Федерации при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальную 

защиту пострадавших; 



7. Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

8. Порядок финансового и материального обеспечения и мероприятий 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

9. Государственную экспертизу, надзор и контроль в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Дает понятия о ЧС и их предупреждении: 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей; 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а 

также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 

возникновения; 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций — это аварийно-спасательные 

и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 

действия характерных для них опасных факторов; 

Зона  чрезвычайных ситуаций-  это территория, на которой 

сложилась чрезвычайная ситуация; 

Специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей- это 

специально созданные технические средства, осуществляющие приём, 

обработку  передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных 

сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных 

ситуаций и правилах поведения.(часть 5 введена Федеральным законом от 

04.12.2006 № 206-ФЗ); 

Режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и  ликвидирования 

чрезвычайных ситуаций-это определяемые в зависимости от обстановки, 

прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения 

чрезвычайной ситуации порядок организации деятельности органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые 



указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности, при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.( ч. 6 

введена Федеральным законом от 01.04.2012 № 23-ФЗ); 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее- уровень 

реагирования)- это состояние готовности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, требующие от органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организации принятия 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 

ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации.(ч. 7 введена 

Федеральным законом от 01.04.2012 № 23-ФЗ); 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях- это доведение 

до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по  защите ( ч.8 введена 

Федеральным законом от 02.07.2013 № 158-ФЗ); 

Информирование населения о чрезвычайных ситуаций- это 

доведение до населения через средства массовой информации и по иным 

каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, приёмах и способах защиты, а также проведение пропаганды 

знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности (ч.9 введена 

Федеральным законом от 02.07.2013 № 158-ФЗ); 

Комплексная  система экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций-это 

элемент системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 

собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 

мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 

обеспечивающий доведения сигналов оповещения и экстренной информации 

до органов управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом  и 

(или) автоматизированном режимах. (Ч.9 введена Федеральным законом от 

02.07.2013 №158-ФЗ); 

Зона экстренного оповещения населения- это территория, 

подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных 

природных явлений и техногенных процессов, представляющих угрозу 



жизни и здоровью находящихся на ней людей  ч. 11 введена Федеральным 

законом от 02.07.2013 № 158-ФЗ). 

 

Задачами  и мероприятиями в области защиты населения и 

территорий от ЧС можно считать: 

Мероприятия , направленные на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и 

потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно, а именно: 

1. Разработка и реализация правовых и экономических норм по 

обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Осуществление целевых и научно-технических программ 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение 

устойчивого функционирования организаций, а также объектов социального 

значения в чрезвычайных ситуациях. 

3. Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 

средств выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Сбор и обработка, обмен информацией в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

5. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

6. Организация своевременного оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей. 

7. Прогнозирование и оценка социально- экономических 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

8. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

11. Осуществление мероприятий по социальной защите населения 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций. 

12. Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах.  

13. Международное сотрудничество в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Необходимость ознакомления слушателей с основным содержанием 

нормативно-правовых документов Российской Федерации в области ГО и 

ЧС, обусловлено исключительно необходимостью понимания ими важности 

и необходимости безусловного выполнения требований изложенных в этих 

документах, и является отправной точкой для их дальнейшего глубокого 

изучения должностными лицами и специалистами ГО и территориальной 

подсистемы РСЧС. 

Также, безусловно, требуется учесть, что основной формой овладения 

знаниями в изучаемой сфере деятельности является самостоятельная 

подготовка слушателей. 

Более углублённо изучить содержание нормативно-правовых 

документов Российской Федерации в области ГО и ЧС слушатели имеют 

возможность на страницах официального сайта ГКОУ РК «УМЦ по ГОЧС 

РК» по адресу-(UMC.KARELIA.RU). 

 

 

Преподаватель ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»       Посевнин  В.В. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


