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«Мы добьёмся успеха, если сами 
заработаем своё благополучие и 

процветание, а не будем уповать на 
удачное стечение обстоятельств или 

внешнюю конъюнктуру. Если 
справимся с неорганизованностью и 
безответственностью, с привычкой 
«закапывать в бумагах» исполнение 
принятых решений. Хочу чтобы все 

понимали: в нынешних условиях – это 
не просто тормоз на пути развития 

России. Это прямая угроза её 
безопасности.» 

Президент Российской Федерации
 Владимир Владимирович Путин 

Москва, Кремль, 4 декабря 2014 года



Нормативно-правовая база обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и защиты территорий:

- регламентирует обязанности и права государственных 
органов, общественных организаций, должностных лиц и всех 
граждан;

- закрепляет и регулирует устройство и назначение 
специальных органов управления в области защиты от ЧС;

- определяет ответственность всех уровней власти и граждан. 
Она направлена на то, чтобы каждый гражданин страны знал 

основные положения законодательства и был защищен им, 
чтобы его жизненная позиция, повседневное поведение строго 
соответствовали правовым предписаниям. 



Одним из важнейших принципов обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности является строгое 
соблюдение законности. Только опираясь на твердое и 
глубокое знание законов РФ, иных правовых актов, 
современный человек может добиться высокой 
организованности, создать и обеспечить безопасные 
условия жизнедеятельности для других людей.

Регулятором взаимоотношений между личностью и 
обществом, руководителем и коллективом в этом случае 
выступает право, т.е. государственная воля, выраженная в 
системе общеобязательных норм (правил поведения), 
установленных или санкционированных государственными 
органами и охраняемых от нарушений, при необходимости, 
государственным принуждением.



 ИЕРАРХИЯ В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 уровень.
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года. 
Конституция РФ включает ряд статей, посвящённых охране труда, 

природы и здоровья человека

2 уровень.
Кодексы законов и отдельные законы РФ

3 уровень.
Указы и распоряжения Президента РФ

4 уровень.
Постановления и распоряжения Правительства РФ

5 уровень.
Система стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные нормы и правила 

(СНиП), санитарные нормы (СН), санитарные правила (СП), гигиенические нормы 
(ГН), санитарные правила и нормы (СанПиН) и др. 

6 уровень.
Инструкции, правила, памятки, руководства, методические указания и т.п.



Правовой основой 
законодательного обеспечения 

безопасности является основной 
закон государства - 

Конституция Российской 
Федерации.



ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ ПРАВА В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

⚫ Федеральные законы.
⚫ Указы Президента РФ.
⚫ Постановления Правительства РФ.
⚫ Приказы, директивы, инструкции, наставления и другие 

нормативные акты министерств, ведомств и их нижестоящих 
организаций.

⚫ Правовые акты субъектов РФ  и муниципальных образований (указы, 
постановления).

⚫ Приказы (распоряжения) руководителей объектов экономики.



 ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ТЕХНОСФЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЫЙ РЯД ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ:

⚫ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
⚫ «О безопасности дорожного движения»;
⚫ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;
⚫ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
⚫ «О пожарной безопасности»;
⚫ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»;
⚫ «О радиационной безопасности населения»;
⚫ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
⚫ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
⚫ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан».



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Закон РФ «О безопасности» от 05.03.1992 г. №2446

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, определяет систему безопасности и ее 

функции, устанавливает порядок организации и финансирования органов 
обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их 

деятельности.



Ст.1. Понятие безопасности и ее объекты.
Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает сосуществование и возможности 
прогрессивного развития личности прогрессивного развития личности, 

общества и государства.
К основным объектам безопасности относятся: личность – ее права и свободы; 

общество – его материальные и духовные ценности; государство – его 
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.



Ст.4. Обеспечение безопасности. 
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 
политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Ст. 5. Принципы обеспечения безопасности.

Основными принципами обеспечения безопасности являются:
- законность;

- соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 
государства;

- взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению 
безопасности.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» № 68 – ФЗ от 21.12. 

1994 г.

Настоящий закон определяет общие для РФ организационно-правовые нормы 
в области защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ, всего земельного, водного, воздушного 
пространства в пределах РФ или его части, объектов производственного и 

социального назначения, а также окружающей природной среды от ЧС 
природного и техногенного характера.



Ст. 18. Права граждан РФ в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

«Граждане РФ имеют право:
… быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 

определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах 
необходимой безопасности;

… на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций».

Ст. 19. Обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.
«Граждане РФ обязаны:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;



- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 
деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 

дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести 
к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- изучать основные способы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой медицинской  помощи 

пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические 

навыки в указанной области;
- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- при необходимости оказать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ».



Ст. 20. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
«Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

осуществляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, 
а также по месту жительства.

Подготовка руководителей и специалистов организаций, а также сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, в 

учреждениях повышения квалификации, на курсах в учреждениях повышения 
квалификации, на курсах, в специальных учебно-методических центрах и 

непосредственно по месту работы».



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ

"Об обороне"

Настоящий Федеральный закон определяет основы и организацию обороны 
Российской Федерации, полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации, функции органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и их 

должностных лиц, права и обязанности граждан Российской Федерации в 
области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны.



Ст. 1. Общие положения. Закон раскрывает основные понятия обороны, а также 
в ней указано, что в целях обороны устанавливается воинская обязанность 

граждан РФ и создаются Вооруженные Силы РФ.
В ст. 9 определены основные права и обязанности граждан РФ в области обороны 
и указано, что граждане РФ исполняют воинскую обязанность в соответствии с 

федеральным законом.
«Граждане РФ:

- могут создавать организации и общественные объединения, содействующие 
укреплению обороны;

- представляют в военное время по требованию федеральных органов 
исполнительной власти здания, сооружения, транспортные средства и другое 

имущество, находящееся в их собственности с последующей компенсацией 
понесенных расходов в порядке, установленном Правительством РФ».



В целях обороны создаются Вооруженные силы РФ, Внутренние войска МВД РФ, 
Железнодорожные войска РФ, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте РФ, войска 
гражданской обороны МЧС.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998 г. №53-ФЗ, изменения от 21.07.2005 г. №100-ФЗ

Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование 
в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного долга и 
обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование 

поступления на военную службу и военной службы в Российской 
Федерации иностранных граждан.



Ст. 2. Военная служба. Военнослужащие.
1. «Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемая гражданами в Вооруженных силах РФ, а также в 
других войсках…

2. Граждане проходят военную службу по призыву, а также в 
добровольном порядке (по контракту).

3. Граждане, проходящие военную службу, являются 
военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным 

законом».



Ст. 11. Обязательная подготовка гражданина к военной службе.
«Обязательная подготовка к военной службе предусматривает:

- получение начальных знаний в области обороны;
- подготовку по основам военной службы;

- военно-патриотическое воспитание;
- медицинское освидетельствование и медицинское обследование».

Ст. 12.  Получение гражданами начальных знаний в области обороны.
«Государственные образовательные стандарты общего и профессионального 
образования предусматривают получение гражданами начальных знаний об 
обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение 

гражданами навыков в области гражданской обороны».



Ст. 13. Порядок подготовки граждан по основам военной службы.
«До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку 

по основам военной службы в государственных, муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в течение двух последних лет 
обучения.

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется 
педагогическими работниками указанных образовательных учреждений в 

соответствии с государственными образовательными стандартами.
Подготовка граждан по основам военной службы предусматривает проведение с 

такими гражданами учебных сборов».
Ст. 14. Военно-патриотическое воспитание граждан.

Все органы исполнительной власти «… обязаны систематически проводить 
работу по военно-патриотическому воспитанию граждан».



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 №28-ФЗ

Настоящий Федеральный закон определяет задачи, правовые основы 
их осуществления и полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций в области гражданской обороны.



Ст.2. Задачи в области гражданской обороны.
«Основными задачами в области гражданской обороны являются:

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

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 
защиты…»



Ст.10. Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны.
«Граждане РФ… проходят обучение способам защиты, от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или в последствие этих действий».
В соответствии с настоящим законом утверждено постановление правительства 

РФ «Положение об организации обучения населения в области гражданской 
обороны» от 04.09.2003 г. №547. «… учащиеся учреждений общего образования и 

студенты учреждений профессионального образования:
а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и  тренировках по гражданской обороне;

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны».



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Закон РФ «О безопасности дорожного движения»
 от 10.12.1995 г. №196-ФЗ

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации.

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, 
здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а 
также защита интересов общества и государства путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.



Ст.22. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных 
дорогах.

1. «Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах проводится в 
дошкольных, общеобразовательных, специальных образовательных 

учреждениях различных организационно-правовых норм, получивших 
лицензию на осуществление образовательной деятельности в установленном 

порядке.
3. Положение об обязательном обучении граждан правилам безопасного 
поведения на дорогах включаются в соответствующие  государственные 

образовательные стандарты».



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Закон РФ «О пожарной безопасности» от 24.12.1994 г. №69-ФЗ

Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и 
социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, 

регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - 

организации), а также между общественными объединениями, должностными 
лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами 

без гражданства (далее - граждане).



Ст.25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.
«Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 
осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, 

согласованным с Государственной противопожарной службой МЧС России:
Граждане имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба причиненного пожаром;

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Закон РФ «О радиационной безопасности населения»
от 09.01.1996 г. №3-ФЗ

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 
обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его 

здоровья.



Статья 2. Правовое регулирование в области обеспечения радиационной 
безопасности

1. Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности 
осуществляется настоящим Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2. Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не 

могут устанавливать нормы, снижающие требования к радиационной безопасности 
и гарантиям их обеспечения, установленные настоящим Федеральным законом.



В законе даны принципы обеспечения радиационной безопасности.
Статья 3. Принципы обеспечения радиационной безопасности

1. Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:
принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз 

облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию 
источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и 

общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного 
дополнительным к естественному радиационному фону облучением;

принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с 
учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и 

числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего 
излучения.



2. При радиационной аварии система радиационной безопасности населения 
основывается на следующих принципах:

предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии 
должны приносить больше пользы, чем вреда;

виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной аварии 
должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы 
ионизирующего излучения, за исключением вреда, причиненного указанной 

деятельностью, была максимальной.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Закон РФ «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998г. №130-ФЗ

Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные 
основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок 

координации деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений и 

организаций независимо от форм собственности, должностных лиц и 
отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи 

с осуществлением борьбы с терроризмом.



Статья 1. Правовые основы борьбы с терроризмом

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты федеральных органов государственной власти.



Статья 2. Основные принципы борьбы с терроризмом

Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на 
следующих принципах:

1) законность;
2) приоритет мер предупреждения терроризма;
3) неотвратимость наказания за осуществление террористической 
деятельности;
4) сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
5) комплексное использование профилактических правовых, 
политических, социально-экономических, пропагандистских мер;



6) приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в 
результате террористической акции;

7) минимальные уступки террористу;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 

средствами при проведении контртеррористических операций;
9) минимальная огласка технических приемов и тактики 

проведения контртеррористических операций, а также состава 
участников указанных операций.



Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия:

терроризм - насилие или угроза его применения в отношении физических 
лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза 
уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, 
создающие опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на 
принятие органами власти решений, выгодных террористам, или 
удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных 
интересов; 



терроризм - посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его 
государственной или иной политической деятельности либо из мести 
за такую деятельность; 

терроризм -нападение на представителя иностранного 
государства или сотрудника международной организации, 
пользующихся международной защитой, а равно на служебные 
помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 
международной защитой, если это деяние совершено в целях 
провокации войны или осложнения международных отношений;



террористическая деятельность - деятельность, 
включающая в себя:

1) организацию, планирование, подготовку и реализацию 
террористической акции;
2) подстрекательство к террористической акции, насилию над 
физическими лицами или организациями, уничтожению 
материальных объектов в террористических целях;
3) организацию незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации), организованной 
группы для совершения террористической акции, а равно участие в 
такой акции;
4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
5) финансирование заведомо террористической организации или 
террористической группы или иное содействие им;



международная террористическая деятельность - 

террористическая деятельность, осуществляемая:

1) террористом или террористической организацией на территории 
более чем одного государства или наносящая ущерб интересам более 
чем одного государства;
2) гражданами одного государства в отношении граждан другого 
государства или на территории другого государства;
3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются 
гражданами одного и того же государства или разных государств, но 
преступление совершено за пределами территорий этих государств;



террористическая акция - непосредственное совершение 
преступления террористического характера в форме взрыва, 
поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных 
устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, 
токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; 

террористическая акция - непосредственное совершение 
преступления террористического характера в форме 
уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или 
других объектов; 

террористическая акция - непосредственное совершение 
преступления террористического характера в форме 
посягательства на жизнь государственного или общественного 
деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или 
иных групп населения; 



террористическая акция - непосредственное совершение 
преступления террористического характера в форме захвата 
заложников, похищения человека; 

террористическая акция - непосредственное совершение 
преступления террористического характера в форме создания 
опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
неопределенного круга лиц путем создания условий для аварий и 
катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой 
опасности;

 террористическая акция - непосредственное совершение 
преступления террористического характера в форме 
распространения угроз в любой форме и любыми средствами; 

террористическая акция - непосредственное совершение 
преступления террористического характера в форме иных 
действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий;



Преступления террористического характера - 

преступления, предусмотренные статьями 205-208, 277 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

К преступлениям террористического характера могут быть 
отнесены и другие преступления, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации, если они совершены в 
террористических целях. 

Ответственность за совершение таких преступлений наступает в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.



террорист - лицо, участвующее в осуществлении 
террористической деятельности в любой форме;

террористическая группа - группа лиц, объединившихся в 
целях осуществления террористической деятельности;

террористическая организация - организация, созданная в 
целях осуществления террористической деятельности или 
признающая возможность использования в своей деятельности 
терроризма. 

Организация признается террористической, если хотя бы одно из 
ее структурных подразделений осуществляет террористическую 
деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной 
организации.



борьба с терроризмом - деятельность по 
предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации 
последствий террористической деятельности;
контртеррористическая операция - специальные 

мероприятия, направленные на пресечение 
террористической акции, обеспечение безопасности 
физических лиц, обезвреживание террористов, а также на 
минимизацию последствий террористической акции;



зона проведения контртеррористической операции 
- отдельные участки местности или акватории, транспортное 
средство, здание, строение, сооружение, помещение и 
прилегающие к ним территории или акватории, в пределах 
которых проводится указанная операция;
заложник - физическое лицо, захваченное и (или) 

удерживаемое в целях понуждения государства, организации 
или отдельных лиц совершить какое-либо действие или 
воздержаться от совершения какого-либо действия как 
условия освобождения удерживаемого лица.



Глава II. Основы организации борьбы с терроризмом
Статья 5. Цели борьбы с терроризмом

Борьба с терроризмом в Российской Федерации 
осуществляется в целях:

1) защиты личности, общества и государства от терроризма;
2) предупреждения, выявления, пресечения 

террористической деятельности и минимизации ее 
последствий;

3) выявления и устранения причин и условий, 
способствующих осуществлению террористической 
деятельности.



Статья 6. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом

1. Основным субъектом руководства борьбой с терроризмом и 
обеспечения ее необходимыми силами, средствами и ресурсами является 
Правительство Российской Федерации.

2. Федеральные органы исполнительной власти участвуют в борьбе с 
терроризмом в пределах своей компетенции, установленной федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

3. Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с 
терроризмом в пределах своей компетенции, являются:
▪ Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
▪ Министерство внутренних дел Российской Федерации;
▪ Служба внешней разведки Российской Федерации;
▪ Федеральная служба охраны Российской Федерации;
▪ Министерство обороны Российской Федерации.



Статья 7. Компетенция субъектов, осуществляющих борьбу с 
терроризмом

2. Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации и ее территориальные органы в субъектах Российской 
Федерации осуществляют борьбу с терроризмом посредством 
предупреждения, выявления и пресечения преступлений 
террористического характера, в том числе преступлений, 
преследующих политические цели, а также посредством 
предупреждения, выявления и пресечения международной 
террористической деятельности, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством проводят предварительное 
расследование по уголовным делам о таких преступлениях.



Пограничные органы и пограничные войска осуществляют 
борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и 
пресечения попыток пересечения террористами Государственной 
границы Российской Федерации, а также незаконного перемещения 
через Государственную границу Российской Федерации оружия, 
взрывчатых, отравляющих, радиоактивных веществ и иных 
предметов, которые могут быть использованы в качестве средств 
совершения преступлений террористического характера, участвуют в 
обеспечении безопасности национального морского судоходства в 
пределах территориальных вод, исключительной экономической зоны 
Российской Федерации и в проведении контртеррористических 
операций.



Министерство внутренних дел Российской Федерации 
осуществляет борьбу с терроризмом посредством предупреждения, 
выявления и пресечения преступлений террористического характера, 
преследующих корыстные цели.

Федеральная служба охраны Российской Федерации 
осуществляет борьбу с терроризмом посредством обеспечения 
безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых 
объектов.



Служба внешней разведки Российской Федерации и другие 
органы внешней разведки Российской Федерации осуществляют 
борьбу с терроризмом посредством обеспечения безопасности 
учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации, их сотрудников и членов семей 
указанных сотрудников, а также осуществляют сбор информации о 
деятельности иностранных и международных террористических 
организации.



Министерство обороны Российской Федерации обеспечивает 
защиту находящихся на вооружении оружия массового поражения, 
ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
защиту военных объектов, а также принимает участие в обеспечении 
безопасности национального морского судоходства, воздушного 
пространства Российской Федерации, в проведении 
контртеррористических операций.



Статья 23. Ответственность за участие в террористической 
деятельности

Лица, виновные в террористической деятельности, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

Статья 24. Особенности уголовного и гражданского 
судопроизводства по делам о террористической деятельности

Дела о преступлениях террористического характера, а также дела о 
возмещении вреда, причиненного в результате террористической 
акции, по решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных 
заседаниях с соблюдением всех правил судопроизводства.



Статья 25. Ответственность организации за террористическую 
деятельность

1. Организация признается террористической и подлежит 
ликвидации на основании решения суда.

При ликвидации организации, признанной террористической, 
принадлежащее ей имущество конфискуется и обращается в 
доход государства.

2. В случае признания судом Российской Федерации международной 
организации (ее отделения, филиала, представительства), 
зарегистрированной за пределами Российской Федерации, 
террористической запрещается деятельность данной организации на 
территории Российской Федерации, ее российское отделение (филиал, 
представительство) ликвидируется, а принадлежащее ему имущество и 
имущество указанной международной организации, находящиеся на 
территории Российской Федерации, конфискуются и обращаются в доход 
государства.



Статья 27. Надзор за законностью осуществления борьбы с терроризмом

1. Надзор за исполнением законов при осуществлении борьбы с 

терроризмом осуществляют Генеральный прокурор Российской 

Федерации и подчиненные ему прокуроры.

2. Прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции 
также осуществляет мероприятия по предупреждению террористической 
деятельности, в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации проводит предварительное 
расследование, осуществляет надзор за расследованием уголовных дел, 
связанных с террористической деятельностью, поддерживает в судах 
государственное обвинение по таким делам, а также принимает иные меры 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации
1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые 
законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий 

Кодекс.
2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных 

принципах и нормах международного права.
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 
безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы 
уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства 
деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-

правового характера за совершение преступлений.



Ст.205. Терроризм.
Ст.206.  Захват заложника.
Ст.207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы  или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
исправительными работали на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до 
трех лет.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 02.07.2005 г. №80-ФЗ

Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях
2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных

принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем

предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то применяются
правила международного договора.

Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правонарушениях
Задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности,

охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана

окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка 
и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов

физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а
также предупреждение административных правонарушений.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Трудовой кодекс РФ

Трудовой кодекс РФ — свод законов, устанавливающий трудовые 
нормы и определяющий трудовые отношения между работниками и 
работодателями. В Российской Федерации был утверждён 1 февраля 

2002 года. Данный кодифицированный законодательный акт является 
самым важным правовым документом, определяющим то, какими 

должны быть трудовые отношения в России. Он подробно описывает 
права и обязанности работодателя и работника



Если сравнить ТК РФ с остальными выпускаемыми в стране 
федеральными законами, связанными с трудом (Постановление 
Правительства, Указ Президента и так далее), то он будет иметь 
приоритет перед ними. Именно на него будут ссылаться в случае 

судебных предписаний или установки правил для работы. В 
законодательном акте прописаны правила и нормы в отношении 

вопросов об охране труда, правах и обязанностях обеих сторон 
трудового договора (нанимателе и работнике), профессиональной 

подготовки кадров, процесса повышения квалификации, социальных 
норм, устройства непосредственно на работу. При помощи трудового 

кодекса решаются спорные вопросы, возникающие в процессе работы 
или наймы.



В состав ТКРФ, как и любого законодательного акта, входят части, 
разделы, главы и статьи. Кодекс разделен на шесть частей без 
названия: 

Общее положение о труде; 
Социальное партнёрство; 
Трудовые отношения (главная часть ТК); 
Отдельные категории рабочих (вахтовые рабочие, педагоги, 

спортсмены, тренера, надомные рабочие, несовершеннолетние и так 
далее); 

Трудовые права и свободы; 
Заключительные положения. 



ОХРАНА ТРУДА
Основы законодательства устанавливают гарантии осуществления 

права на охрану труда и направлены на создание условий труда, 
отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и в связи с ней. 

Раздел 10 «Охрана труда» определяет основные понятия, требования 
по охране труда, организацию и обеспечение прав работников на 

охрану труда. В ст.211 прямо указано: «Государственными 
нормативными требованиями охраны труда … устанавливаются 

правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности».

Законодательство РФ об охране труда состоит из:
• соответствующих норм Конституции РФ; 
•требований Федерального закона от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 
Российской Федерации» (вступил в силу с 1.02.2002 г.);
• издаваемых законодательных и иных нормативных актов.



Охрана труда
 - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающей правовые, социально - 
экономические, организационно - технические, санитарно - 

гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия, дает представление об охране труда как о 

многогранной деятельности государства и отдельных работодателей, 
направленной на охрану жизни и здоровья работников в процессе 

труда и в связи с ним. Система организационных действий 
руководителей, позволяющих оперативно решать вопросы охраны 
труда, возникающие в процессе производственной деятельности.



Основные направления государственной политики в 

области охраны труда:

▪ обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
▪ принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об 
охране труда, а также федеральных целевых, отраслевых целевых 
и территориальных целевых программ улучшения условий и 
охраны труда;



▪ государственное управление охраной труда;
▪ государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда;
▪ содействие общественному контролю за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда;
▪ расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;
▪ защита законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также членов их

▪ семей на основе обязательного социального страхования работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;



▪ установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, неустранимыми при современном 
техническом уровне производства и организации труда;

▪ координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 
природной среды и других видов экономической и социальной 
деятельности;

▪ распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 
по улучшению условий и охраны труда;

▪ участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
▪ подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;
▪ организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, а также о производственном травматизме, профессиональной 
заболеваемости и их материальных последствиях;



▪ обеспечение функционирования единой информационной системы 
охраны труда;

▪ международное сотрудничество в области охраны труда;
▪ проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда, разработку и внедрение 
безопасных техники и технологий, производство средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников;

▪ установление порядка обеспечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно – 
бытовыми помещениями и устройствами, лечебно - 
профилактическими средствами за счет средств работодателей.



Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется 
за счет:

▪средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации,
▪местных бюджетов, внебюджетных источников;
▪средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение трудового 
законодательства;
▪добровольных взносов организаций и физических лиц.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателями (за исключением государственных унитарных 
предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере 
не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг). Работник не несет расходов на финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.



Государственные нормативные требования 
охраны труда

 – требования обязательны для исполнения юридическими 
и физическими лицами при осуществлении ими любых 
видов деятельности, в том числе при проектировании, 

строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 
конструировании машин, механизмов и другого 

оборудования, разработке технологических процессов, 
организации производства и труда. 



СИСТЕМА ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ОТ
На федеральном уровне установлено, что в РФ действует система 
правовых актов, содержащих единые нормативные требования по 
охране труда, которые должны соблюдаться федеральными 
органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и 
организациями всех форм собственности при проектировании и 
эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и 
оборудования, разработке технологических процессов, организации 
производства и труда.



Система нормативных правовых актов об охране труда 
включает:

▪правила, процедуры и критерии, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности;
▪межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), 
межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ), 
разрабатываемые с участием заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти и утверждаемые Минтруда 
России;
▪отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые 
инструкции по охране труда (ТИ РО), разрабатываемые и 
утверждаемые федеральными органами исполнительной 
власти по согласованию с Минтруда России;



Система нормативных правовых актов об охране труда 
включает:

▪правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной 
эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ), 
разрабатываемые и утверждаемые Госгортехнадзором России 
и Госатомнадзором России по согласованию в части 
государственных нормативных требований охраны труда с 
Минтруда России;
▪государственные стандарты системы стандартов 
безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ), разрабатываемые и 
утверждаемые Госстандартом России и Госстроем России по 
согласованию в части государственных нормативных 
требований охраны труда с Минтруда России;



Система нормативных правовых актов об охране труда 
включает:

▪строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по 
проектированию и строительству (СП), разрабатываемые и 
утверждаемые Госстроем России по согласованию в части 
государственных нормативных требований охраны труда с 
Минтруда России;
государственные санитарно - эпидемиологические правила и 
нормативы:
▪санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), 
санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы 
(СН), разрабатываемые и утверждаемые Минздравом РФ по 
согласованию в части государственных нормативных 
требований охраны труда с Минтруда РФ.



СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ССБТ – комплекс взаимосвязанных стандартов, направленных на 
обеспечение безопасности труда, сохранения здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда.

ССБТ устанавливает требования и нормы по видам 
опасных и вредных производственных факторов:

- к производственному оборудованию;

- к производственным процессам;

- к средствам защиты работающих.



СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Система государственных стандартов, посвященных безопасности 

труда, которой присвоен индекс 12. Система разделена на 10 
классификационных групп:

0 – основополагающие стандарты, устанавливающие структуру и
терминологию, классификацию опасных и вредных факторов и 

организацию обучения в области безопасности труда;
1 – требования и нормы опасных и вредных факторов, их предельно
допустимые параметры, методы и средства защиты от опасностей, 

способы контроля;
2 – требования безопасности к производственному оборудованию;

3 - требования безопасности к производственным процессам;
4 – требования к средствам защиты работающих;

5 – требования к зданиям и сооружениям;
6-9 – резервные группы



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за состояние условий и охраны 

труда на предприятии возлагается на работодателя. 
В обязанности работодателя входит: 
- обеспечение безопасности оборудования, 

технологических процессов и применяемых сырья и 
материалов, 

- выполнение требований законодательства и 
нормативных актов, в частности организация 
медицинских осмотров при поступлении на работу и 
периодических осмотров в процессе работы.

В целом, как показывает практика, законодательная база на 
федеральном уровне отвечает требованиям обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, а несчастные случаи на производстве являются 
следствием, как правило, грубого нарушения требований безопасности.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Правовую основу охраны окружающей среды в стране и обеспечение 
необходимых условий труда составляет закон РСФСР «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (1991 г.)
В соответствии с данным законом введено санитарное законодательство, 
включающее указанный закон и нормативные акты, устанавливающие 

критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его 

жизнедеятельности. 
Ряд требований по охране труда и окружающей среды зафиксировано в 

законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 
(1991 г.) и в законе РФ «О защите прав потребителей» (1992 г.).



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Важнейшим законодательным актом, направленным на обеспечение 
экологической безопасности, является закон РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды» (1991 г., введен в действие с 3.02.1992 г.).
Из других законодательных актов в области охраны окружающей среды 
отметим Водный кодекс РФ (1995 г.), Земельный кодекс РСФСР (1991 г.), 
законы Российской Федерации «О недрах» (1992 г.) и «Об экологической 

экспертизе» (1995 г.). До принятия соответствующих документов РФ 
продолжает действовать закон СССР «Об охране атмосферного воздуха» 

(1980 г.).



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов” (1997).

Он определяет правовые, экономические и социальные основы 
обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных 
производственных объектах и обеспечение готовности организаций к 

локализации последствий аварий



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Федеральный Закон РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

Закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации, и определяет:

- правовые, организационные и экономические основы охраны 
здоровья граждан;



- права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения 
в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;

- полномочия и ответственность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны 
здоровья;

- права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в 
сфере охраны здоровья;

- права и обязанности медицинских работников и фармацевтических 
работников.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Указ Президента РФ № 868 от 21.04.2008 г «Вопросы Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»
Указ обязывает субъекты РФ принять на своём уровне правовые акты 
в развитие федеральных законов применительно к условиям данного 
региона по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациях и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Указ Президента РФ № 24 от 10.01.2000 г. «О концепции национальной 

безопасности РФ»
Указ обязывает органы законодательной и исполнительной власти 

разработать и узаконить цели и государственную стратегию в области 
обеспечения безопасности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз политического, экономического, 

социального, военного, техногенного, экологического, 
информационного и иного характера с учетом имеющихся ресурсов и 

возможностей.



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Указ Президента РФ № 991 от 11.07.2004 г. «О совершенствовании 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»
Указ обязывает органы законодательной и исполнительной власти 
принять ряд правовых актов в области совершенствования единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.



Для реализации требований законов необходимо принятие 
подзаконных актов, определяющих порядок их исполнения. 
Подзаконными актами исполнения могут быть постановления 
Правительства Российской Федерации и правительств субъектов 
Российской Федерации. а также постановления специально 
уполномоченных органов в области управления безопасностью 
жизнедеятельности, в частности, об утверждении разного рода 
положений и правил.



ОСНОВНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ТЕХНОСФЕРЕ:.

• «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 
опасных объектов»;

• «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

• «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
• «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»;
• «О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
• «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»;
• «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга)».



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Постановление Правительства РФ № 794 от 03.10.2006 г. «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

утверждено постановление правительства РФ «О создании единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Постановление Правительства РФ  «Положение об организации обучения 

населения в области гражданской обороны» от 04.09.2003 г. №547. 
В соответствии с законом «О гражданской обороне» от 12.02.1998 №28-ФЗ
утверждено постановление правительства РФ «Положение об организации 
обучения населения в области гражданской обороны» от 04.09.2003 г. №547. 

«… учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений 
профессионального образования:

а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;

б) участие в учениях и  тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны».



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Постановление Правительства РФ № 738 от 24 июля 1995 г. «О порядке подготовки 
населения в области защиты от ЧС» и № 842 от 2 ноября 2000 г. «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

определены основные задачи, формы и методы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера.

Все население страны делится на категории обучаемых:
1. Руководящий состав хозяйствующих субъектов – проходит обучение в областном 

УМЦ 1 раз в 5 лет.
2. Работники объектов экономики, входящие в состав формирований гражданской 

обороны – обучаются по 20-часовой программе по месту работы.
3. Работники объектов экономики, не входящие в состав формирований 

гражданской обороны – обучаются по 14-часовой программе по месту работы.
4. Студенты и учащиеся образовательных учреждений – обучаются по 

соответствующим программам дисциплин ОБЖ и БЖ.
5. Неработающее население – обучается по 10-ти часовой программе по месту 

жительства путем самостоятельного изучения действий в ЧС.



В целях проверки готовности органов управления к действиям в 
ЧС, проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой 
медицинской помощи проводятся комплексные учения, командно-
штабные учения и тренировки, тактико-специальные учения с 
формированиями гражданской обороны. КШУ, КШТ и ТСУ 
проводятся на объектах экономики ежегодно продолжительностью 8 
часов.

Главная цель мероприятий по подготовке населения в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного 
характера – минимизировать ущерб в случае возникновения ЧС как в 
мирное, так и в военное время.



Для осуществления практической деятельности в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в техносфере необходимы нормативы и правила 
ведения соответствующих работ, позволяющие их обеспечить.

К ним относятся нормативы качества среды обитания человека, нормативы 
допустимых нагрузок на природные среды, оборудование, здания и сооружения.

 Данная документация разрабатывается Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России), 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Минприроды России). Министерством регионального развития Российской 
Федерации (Минрегион России), Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор), Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) и специально уполномоченными органами 
управления по отдельным направлениям обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в техносфере.



Документация Минздравсоцразвития России включает в себя 
гигиенические нормативы (ГН), санитарные нормы (СН), санитарные 
правила (СП). 

Документация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) включает в себя  
санитарные правила и нормы (СаНПиНы). 

Документация Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии включает в себя  Государственные стандарты (ГОСТ).

 Документация Минрегиона России включает в себя  строительные 
нормы и правила (СНиП). На уровне отраслей это ОСТы, правила и т.д. 
Законы и подзаконные акты объединяются понятием «нормативные 
правовые акты».



ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 
среды»

Закон содержит свод правил охраны окружающей природной среды в 
новых условиях хозяйственного развития и регулирует 

природоохранительные отношения в сфере всей природной среды, не 
выделяя ее отдельные объекты, охране которых посвящено 

специальное законодательство.



ЗАДАЧАМИ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ: 
- ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

 (А ЧЕРЕЗ НЕЕ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА); 
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
 - ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, УЛУЧШЕНИЕ ЕЕ 

КАЧЕСТВА.

Эти задачи реализуются через три группы норм:
⚫ нормативы качества окружающей среды;
⚫ экологические требования к хозяйственной и другой 

деятельности, влияющей на окружающую среду;
⚫ механизм исполнения этих требований.



К нормативам качества окружающей природной среды 
относятся:
- предельно допустимые нормы воздействия (химического, 
физического, биологического), 
- ПДК вредных веществ, 
- нормы радиационного воздействия, 
- нормы остаточных химических веществ в продуктах питания 
и др. 
Нормативы утверждаются специально уполномоченными 
органами государства (Рособрнадзором) и обязательны для всех 
хозяйствующих субъектов.



Экологические требования предъявляются всем 
хозяйствующим субъектам независимо от форм собственности 
и подчиненности, гражданам РФ. 
Органы охраны окружающей среды и санэпиднадзора имеют 
право экологического контроля и наложения запрета 
деятельности на всех стадиях – проектирования, размещения, 
строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации объектов.



Закон гарантирует право граждан на здоровую и 
благополучную природную среду, закрепляет полномочия 
граждан и общественных экологических объединений по 
охране окружающей природной среды: требовать 
представления экологической информации, назначения 
экологической экспертизы, обращаться в административные и 
судебные органы с заявлением о приостановлении или 
прекращении деятельности экологически вредных объектов, 
обращаться с исками о возмещении вреда, причиненного 
здоровью и имуществу



Механизм реализации закона выражается в сочетании 
экономических методов хозяйствования с административно-
правовыми мерами обеспечения качества окружающей 
природной среды.

Экономический механизм охраны окружающей среды 
предполагает финансирование, кредитование, льготы при 
внедрении экологически чистых технологий, при начислении 
налогов. С другой стороны, он осуществляется через изъятие 
части денежного дохода в качестве платы за пользование 
ресурсами, налога на экологически вредную продукцию или 
продукцию, выпускаемую с применением экологически 
опасных технологий.



Административно-правовое воздействие реализуется через 
экологическую экспертизу, экологический контроль, меры 
административно-правового пресечения вредной 
деятельности, ответственность за экологические 
правонарушения. Финансирование и осуществление 
хозяйственных проектов производится только после 
положительного заключения экологической экспертизы. В 
случае несоблюдения экологических требований закон 
предусматривает приостановление деятельности и 
одновременное прекращение финансирования со стороны 
кредитно-финансовых учреждений.



СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ СОСТОИТ ИЗ:

, производственного, общественного 
контроля 

(Роскомгидромет, Госсанэпиднадзор, 
Минсельхоз в части мониторинга 
загрязнения почв, Комитет РФ по 

земельным ресурсам и 
землеустройству, Комитет по геологии, 

Федеральный надзор России по ядерной 
и радиационной безопасности

государственной службы наблюдения за 
состоянием окружающей природной среды 

(мониторинг)

Государственные стандарты являются основными нормативно-техническими 
документами, устанавливающими общие требования к конкретным видам 

природопользования. 



Государственные стандарты являются основными нормативно-
техническими документами, устанавливающими общие 
требования к конкретным видам природопользования. Они 
дают признаки и методики определения степени воздействия 
на окружающую среду различных загрязнителей. Так, система 
стандартов «Охрана природы» ГОСТ 17.0.0.00 устанавливает 
требования к природопользователям элементов биосферы 
(атмосферы, гидросферы, почвы).



КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Шифр 
группы

Группа стандартов

0 Основные положения

1 Термины, определения, классификация
2 Показатели качества природных сред, параметры загрязняющих выбросов и 

сбросов и показатели интенсивности использования природных ресурсов

3 Правила охраны природы и рационального использования природных 
ресурсов

4 Методы определения параметров состояния природных объектов и 
интенсивности хозяства

5 Требования к средствам контроля и измерений состояния среды
6 Требования к устройствам, аппаратам и сооружениям по защите
7 Прочие стандарты



Проблема охраны окружающей среды, непосредственно связанная с 
обеспечением безопасности жизнедеятельности, имеет глобальный характер. 

Декларация Стокгольмской конференции ООН (1972 г.) провозгласила право 
человека на жизнь в благоприятной среде. Конференция ООН в 1992 году в Рио-

де-Жанейро единодушно приняла Декларацию по окружающей среде и 
развитию, провозгласившую цель – установить новое, справедливое глобальное 
партнерство для сохранения, защиты и восстановления здорового состояния и 

целостности экосистемы Земли.



«БЕЗОПАСНОСТЬ
 В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ». 



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ ОБЪЕДИНЕНЫ В КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОМПЛЕКСА:

▶ повышение эффективности мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС на всех уровнях (федеральном, региональном, 
местном) для обеспечения безопасности населения и объектов 
народного хозяйства в природных, техногенных, биолого-социальных и 
военных ЧС; предотвращение или снижение ущерба в ЧС;

▶ эффективное использование и экономия материальных и трудовых 
ресурсов при проведении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС.



ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА СТАНДАРТОВ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»



Обозначение отдельного стандарта в комплексе состоит из индекса 
(ГОСТ Р), номера системы по классификатору (ГСС–22), номера 
(шифра) группы, порядкового номера стандарта в группе и года 
утверждения или пересмотра стандарта. Например, ГОСТ Р 22.0.01–94. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.
Стандарты группы 0 устанавливают:
– основные положения (назначение, структуру, классификацию) комплекса стандартов;
– основные термины и определения в области обеспечения безопасности в ЧС;
– классификацию ЧС;
– классификацию продукции, процессов, услуг и объектов народного хозяйства по степе-ни их 
опасности;
– номенклатуру и классификацию поражающих факторов и воздействий источников ЧС;
– предельно допустимые уровни (концентрации) поражающих факторов и воздействий 
источников ЧС;
– основные положения и правила метрологического контроля состояния технических систем в 
ЧС.



КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ 
БЧС

Номер 
группы Группа стандартов Кодовое наименование

0 Основополагающие стандарты Основные положения

1 Стандарты в области мониторинга и 
прогнозирования

Мониторинг и 
прогнозирование

2 Стандарты в области обеспечения 
безопасности объектов народного хозяйства

Безопасность объектов 
народного хозяйства

3 Стандарты в области обеспечения 
безопасности населения

Безопасность населения

4 Стандарты в области обеспечения 
безопасности продовольствия, пищевого 
сырья и кормов 

Безопасность 
продовольствия

5 Стандарты в области обеспечения 
безопасности сельскохозяйственных 
животных и растений

Безопасность животных и 
растений



КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ 
БЧС

Номер 
группы Группа стандартов Кодовое наименование

6 Стандарты в области обеспечения 
безопасности водоисточников и систем 
водоснабжения 

Безопасность воды

7 Стандарты на средства и способы 
управления, связи и оповещения 

Управление, связь, 
оповещение

8 Стандарты в области ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Ликвидация 
чрезвычайных ситуаций

9 Стандарты в области технического 
оснащения аварийно-спасательных 
формирований, средств специальной защиты 
и экипировки спасателей 

Аварийно-спасательные 
средства

10,11 Резерв  



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ



Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 300 "О 
государственной программе Российской Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
минимизация социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и 
вследствие ведения военных действий, совершения террористических 
акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожаров и происшествий на водных объектах



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ  И ПОДПРОГРАММЫ КАК СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РФ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» 

ПОДПРОГРАММА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

«Предупреждение, спасение, 
помощь»

«Обеспечение  и управление»

«Развитие системы обеспечения 
промышленной безопасности»

ФЦП «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2015 ГОДА»

ФЦП «ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ НА 
ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»

ФЦП «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА»

ФЦП «ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЕЙСМИЧЕСКИХ 

РАЙОНАХ РФ НА 2009 – 2018 ГОДЫ »

ФЦП «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 – 2017 ГОДЫ»

ФЦП «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ (2009 – 2014 ГОДЫ»



Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 года N 555
О федеральной целевой программе "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2015 года»

ФЦП «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2015 ГОДА»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

▪снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
▪сокращение количества погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях; 
▪предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций.



Постановление Правительства РФ от 29 июня 2011 г. № 523 “О федеральной 
целевой программе "Преодоление последствий радиационных аварий на 

период до 2015 года"
ФЦП «ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ НА 

ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
▪Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и 
ведения хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях;
▪завершение комплекса работ по преодолению последствий 
радиационных аварий на федеральном уровне, создание 
методической, технической и организационной базы для передачи 
дальнейшего решения проблем, связанных с радиоактивно 
загрязненными территориями, на региональный уровень.



Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2012 года N 1481
О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в 

Российской Федерации на период до 2017 года»
ФЦП «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
▪качественное повышение уровня защищенности населения и 
объектов экономики от пожаров.



Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 N 365
"О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"

ФЦП «ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЕЙСМИЧЕСКИХ 

РАЙОНАХ РФ НА 2009 – 2018 ГОДЫ »

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
▪создание условий для устойчивого функционирования жилищного 
фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации; 
▪достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на 
территориях сейсмических районов Российской Федерации;
▪уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от 
сейсмических воздействий.



Распоряжение Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 716-р О 
Концепции федеральной целевой программы "Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" в Российской Федерации на 2012-2017 годы
ФЦП «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА 

ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 
«112» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 – 2017 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
▪повышение защиты населения, территорий и потенциально 
опасных объектов;
▪забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, 
обеспечении личной и общественной безопасности;
▪противодействие угрозам техногенного, природного характера 
и актам терроризма.



Распоряжение Правительства РФ от от 27.10.2008 N 791 (ред. от 
03.11.2011 с изменениями, вступившими в силу с 22.11.2011) "О 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2014 ГОДЫ)«
ФЦП «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОЙ И 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ (2009 – 2014 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
▪последовательное снижение до приемлемого уровня риска 
воздействия опасных химических и биологических факторов на 
биосферу, техносферу и экологическую систему.



Факторы, определяющие глобальные риски XXI века



Решение современных проблем безопасности предполагает:

Продуманную координацию действий 
органов государственной власти на всех 

уровнях.

Обеспечение тесного взаимодействия 
государства и бизнес-сообществ.

Активное сотрудничество с 
заинтересованными сторонами на 

международном уровне.



Факторы, определяющие глобальные риски XXI века

Противоречия в отношениях: 
человек - природа, человек – 

общество - государство

Рост численности населения, 
повышение его мобильности

Глобальные изменения в 
климатической сфере

Ускорение темпов 
урбанизации, развития 

инфраструктуры и 
коммуникаций

Появление 
новых 

технологий

Вооруженные
 конфликты

Появление новых опасностей и угроз, увеличение рисков возникновения и 
масштабов бедствий.

Масштабы опасностей ХХI века определяют необходимость 
усиления роли спасательных служб и международного 

сотрудничества по противодействию рискам. 
Современные угрозы требуют новых подходов.



ВЫВОДЫ
1.Нормативно-правовая база обеспечения безопасности 

жизнедеятельности регламентирует обязанности и права государственных 
институтов власти и граждан, закрепляет и регулирует функциональное 
предназначение всех органов власти в области защиты от ЧС, определяет степень и 
меру ответственности.

2.  Природная среда непосредственно влияет на безопасность жизнедеятельности 
человека, поэтому природоохранное законодательство направлено на ее охрану, 
предупреждение вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности, 
оздоровление и улучшение качества окружающей природной среды.

3.  Проблемным остается регулирование в области ядерной и экологической 
безопасности, влияние неразумного вмешательства человека в окружающую 
природную среду.


