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Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на 
определенной территории (акватории) или объекте, 
сложившаяся в результате аварии, катастрофы, 
опасного природного явления, стихийного или иного 
бедствия, эпидемии, эпизоотии,  применения 
современных средств поражения, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей и (или) окружающей 
природной среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей.



  
    
Чрезвычайная ситуация для здравоохранения - 
обстановка, сложившаяся на объекте, в зоне (районе) 
в результате аварии, катастрофы, опасного 
природного явления, эпидемии, эпизоотии, военных 
действий, характеризующаяся наличием или 
возможностью появления значительного числа 
пораженных (больных), резким ухудшением условий 
жизнедеятельности населения и требующая 
привлечения для медико-санитарного обеспечения 
сил и средств здравоохранения, находящихся за 
пределами объекта (зоны, района) ЧС, а также особой 
организации работы медицинских учреждений и 
формирований, участвующих в ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС.



  
    

Авария - опасное техногенное происшествие, 
создающее на объекте, определенной территории 
(акватории) угрозу жизни и здоровью людей, 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования, транспортных средств и нарушению 
производственного или транспортного процесса, а 
также наносящее ущерб здоровью людей и (или) 
окружающей среде.



  
    

Катастрофа - внезапное, быстротечное событие, 
повлекшее за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей, разрушение или уничтожение 
объектов и других материальных ценностей в 
значительных размерах, а также нанесшее серьезный 
ущерб окружающей среде.



  
    

Стихийные бедствия - это опасные природные 
явления или процессы геофизического, 
геологического, гидрологического, атмосферного, 
биосферного и другого происхождения такого 
масштаба, который вызывает катастрофические 
ситуации, характеризующиеся внезапным 
нарушением жизнедеятельности населения, 
разрушением и уничтожением материальных 
ценностей, поражением или гибелью людей.



  
    

Поражающие факторы источников ЧС - это 
факторы механического, термического, 
радиационного, химического, биологического 
(бактериологического), психоэмоционального 
характера, являющиеся причинами ЧС и приводящие 
к поражению людей, животных, окружающей 
природной среды, а также объектов народного 
хозяйства.



  
    

Динамические (механические) факторы в 
результате непосредственного действия избыточного 
давления в фронте ударной волны, отбрасывания 
человека скоростным напором и ударов о внешние 
предметы, действия вторичных снарядов 
(конструкций зданий и сооружений, камней, 
осколков, стекол и др.) приводят к возникновению 
различных ранений и закрытых травм.



  
    

Термические факторы - в результате воздействия 
высоких температур (светового излучения, пожаров, 
высокой температуры окружающего воздуха и др.) 
возникают термические ожоги, общее перегревание 
организма; при низких температурах возможны 
общее переохлаждение организма и отморожения.



  
    

Радиационные факторы - при авариях на 
радиационно-опасных объектах и применении 
ядерного оружия в результате воздействия 
ионизирующих излучений на организм могут 
развиться лучевая болезнь (острая и хроническая) и 
лучевые ожоги кожи, а при попадании радиоактивных 
веществ в организм через дыхательные пути и 
желудочно-кишечный тракт - поражения внутренних 
органов.



  
    

Химические факторы – аварийно-опасные 
химические вещества (АОХВ), боевые отравляющие 
вещества, промышленные и/или другие яды, 
воздействуя на людей при химических авариях, 
применении химического оружия, которые вызывают 
разнообразные (по характеру и тяжести) поражения.



  
    

Биологические (бактериологические) факторы - 
токсины, бактерии и другие биологические 
(бактериологические) агенты, выброс и 
распространение которых возможны при авариях на 
биологически опасных объектах, а в военных 
условиях при применении противником они могут 
привести к массовым инфекционным заболеваниям 
(эпидемии) или массовым отравлениям.



  
    

Психоэмоциональное воздействие поражающих 
факторов на людей, находящихся в экстремальных 
условиях, может проявляться снижением 
работоспособности, нарушением их психической 
деятельности, а в отдельных случаях и более 
серьезными расстройствами.



  
    

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска 
возникновения ЧС, а также сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей 
среде, материальных потерь в случае их 
возникновения.



  
    

Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при 
возникновении ЧС и направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь, а также на локализацию зон 
ЧС, прекращение действия характерных для них 
опасных факторов. 



  
    

Зона ЧС - это территория, на которой сложилась 
чрезвычайная обстановка.



  
    Медико-санитарные последствия чрезвычайной ситуации - 
это комплексная характеристика ЧС, определяющая 
содержание, объем и организацию медико-санитарного 
обеспечения. Включает: величину и характер возникших 
санитарных потерь; нуждаемость пораженных в различных 
видах медицинской помощи; условия проведения лечебно-
эвакуационных мероприятий в зоне ЧС; санитарно-
гигиеническую и санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
сложившуюся в результате ЧС; выход из строя или нарушение 
деятельности лечебно-профилактических, санитарно-
гигиенических, противоэпидемических учреждений и 
учреждений снабжения медицинским имуществом, а также 
нарушение жизнеобеспечения населения в зоне ЧС и 
прилегающих к ней районах и др.



  
    

Пораженный в чрезвычайной ситуации (при 
оценке последствий ЧС применяется также понятие 
«пострадавшие») - это человек, у которого в 
результате непосредственного или опосредованного 
воздействия на него поражающих факторов 
источника ЧС возникли нарушения здоровья.



  
    

Общие людские потери, возникшие в ЧС, 
подразделяются на:
- безвозвратные потери - люди, погибшие в момент 
возникновения ЧС, умершие до поступления на 
первый этап медицинской эвакуации (в медицинское 
учреждение) и пропавшие без вести. 
- санитарные потери - пораженные (оставшиеся в 
живых) и заболевшие при возникновении ЧС или в 
результате ЧС.



  
    

Боевые санитарные потери - это потери в 
результате воздействия боевых средств противника 
или непосредственно связанные с выполнением 
боевой задачи. К боевым санитарным потерям 
относят также военнослужащих, получивших в 
период боевых действий отморожения.



  
    

Структура санитарных потерь - это распределение 
пораженных (больных): по степени тяжести 
поражений (заболеваний) - крайне тяжелые, тяжелые, 
средней степени тяжести, легкие; по характеру и 
локализации поражений (видам заболеваний).



   По виду (характеру) источника ЧС подразделяют на:
■биолого-социальные (инфекционная заболеваемость людей, 
инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных 
животных, поражения сельскохозяйственных растений 
болезнями и вредителями, голод, терроризм);

■военные (военные конфликты, войны);
■природные (землетрясения, наводнения, ураганы, цунами, 
оползни и др.);

■техногенные (радиационные, химические, биологические 
аварии; пожары и взрывы; обрушение сооружений; аварии на 
очистных сооружениях; затопление, крушение (аварии 
транспортных средств);

■экологические (в атмосфере, биосфере, гидросфере и 
литосфере).



    Классификация катастроф по данным ВОЗ:
■метеорологические катастрофы - бури (ураганы, 
смерчи, циклоны, бураны), морозы, необычайная 
жара, засухи и т.п.;

■топологические катастрофы - наводнения, снежные 
обвалы, оползни, снежные заносы, сели;

■теллурические и тектонические катастрофы - 
землетрясения, извержения вулканов и т.п.;

■аварии - выход из строя сооружений (плотин, 
туннелей, зданий, шахт и т.д.), пожары, 
кораблекрушения, крушения поездов, крупные 
взрывы и др.



   Величина и структура потерь в ЧС зависят от:
■характера, масштаба и интенсивности ЧС; 
■численности населения, оказавшегося в зоне ЧС; 
■плотности и характера размещения населения;
■своевременности оповещения и обеспеченности 
средствами защиты;

■готовности населения к действиям при угрозе ЧС;
■уровня подготовки к ликвидации последствий ЧС и 
др.



Для предупреждения ЧС, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и уменьшения ущерба 
народному хозяйству, а в случае их возникновения - 
для ликвидации последствий на основании 
постановления Правительства Российской 
Федерации в стране создана Единая 
государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 





В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 
№ 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 субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от ЧС.



Основные задачи РСЧС

■ 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, а также объектов 
социального назначения в ЧС;

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



Основные задачи РСЧС

■ 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;



Основные задачи РСЧС

■ 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. 



Принципы построения и 
функционирования РСЧС

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



Принципы построения и 
функционирования РСЧС

■ организация и проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС является 
обязательной функцией федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также предприятий, 
учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее организации);



Принципы построения и 
функционирования РСЧС

■ 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 Российской 
Федерации и органами местного самоуправления;



Принципы построения и 
функционирования РСЧС

■ 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;



Принципы построения и 
функционирования РСЧС

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



Принципы построения и 
функционирования РСЧС

■ соответствие организационной структуры РСЧС 
государственному устройству Российской 
Федерации и решаемым задачам. 



Направления работы РСЧС 
(в рамках ГО) в мирное время

■ 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;



Направления работы РСЧС 
(в рамках ГО) в мирное 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;



Направления работы РСЧС 
(в рамках ГО) в мирное время

■ 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. 



С момента объявления состояния войны, 
фактического начала военных действий или 
введения Президентом Российской Федерации 
военного положения на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях РСЧС 
переводится на функционирование в условиях 
военного времени. Порядок перевода и режимы 
функционирования РСЧС в условиях военного 
времени устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.



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 Российской Федерации 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 Российской Федерации. 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 
Российской Федерации (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 (Росздрав);
■ служба охраны общественного порядка (МВД 

России);
■ противопожарная служба (МВД России);
■ служба защиты сельскохозяйственных животных 

и растений (Минсельхозпрод России);
■ государственная спасательная служба (МЧС 

России);
■ служба надзора за санитарно-эпидемиологической 

обстановкой (Росздрав);
■ 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 лесной растительности (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. Примером такого 
объединения является Всероссийская служба медицины 
катастроф (ВСМК). 
     Общее руководство функционированием РСЧС 
осуществляется Правительством Российской Федерации. 
Непосредственное руководство функционированием РСЧС 
возлагается на Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 



     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 Российской Федерации, - органы управления по 
делам ГОЧС, создаваемые в составе или при органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

■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 Российской Федерации, 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. 



     Органы обеспечения непрерывного оперативного 
управления размещаются на пунктах повседневного 
управления, оснащаемых соответствующими средствами 
связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации 
и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к 
использованию. 
     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 Российской Федерации;

■ на местном уровне - КЧС органов местного 
самоуправления;

■ на объектовом уровне (в организациях) - объектовая КЧС, 
создаваемая в зависимости от объема решаемых задач. 



Спасибо за внимание!


