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        Алескендеров Насиб Насрутдинович  

                                                    Везиров Шамиль Сиражудинович, 

                                                    студенты 5 курса АГЗМК 

 

Меры безопасности при проведении спасательных  

и других неотложных работ 

  Следует постоянно помнить, что нахождение среди разрушенных 

поврежденных зданий и сооружений связано с повышенной опасностью. 

Толчки, сотрясения грунта способны вызвать дополнительные разрушения. 

Поэтому перед началом работы требуется тщательная инженерная разведка и 

всесторонняя оценка обстановки. 

  Повреждения сетей коммунально-энергетического хозяйства намного 

усложняют ведение спасательных и других неотложных работ, создают ряд 

дополнительных трудностей: затопления, загазованность, опасность 

поражения электротоком. 

  При разборке завалов требуется строго соблюдать условия техники 

безопасности, установленные для данного вида деятельности.  

Прежде всего, необходимо вести тщательное наблюдение за 

состоянием и устойчивостью конструкций и крупных элементов завала.  

При возникновении трещин, просадок и других деформаций 

необходимо немедленно остановиться и вывести людей из опасной зоны.  

У проездов и входов на территорию, где ведутся работы, вывешивают 

знаки и надписи, предупреждающие об опасности.  

Опыт спасательных операций после землетрясений в Армении, 

Нефтегорске, взрывов зданий в Каспийске, Приозерске, Светогорске и 

других местах показывает, что несчастные случаи в основном возникают в 

результате обвала отдельных частей здания из-за недосмотра за их со-

стоянием и неправильного ведения работ, падения спасателей с подмостей, 

стремянок, приставных лестниц. Нередки случаи нанесения тяжелых травм в 

результате падения с высоты инструмента и различных материалов (кирпич, 

доски). 
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  Правилами техники безопасности запрещается разбирать 

конструкционные элементы здания одновременно в нескольких ярусах. 

Работая, надо следить, чтобы внезапно не обрушилась другая часть здания. 

Наиболее надежным местом для защиты служат балки перекрытий. Здесь 

целесообразнее всею размещать подъемные механизмы и людей. Кирпичные 

своды больших проемов необходимо разбирать вручную от верха к опорам 

свода.  

  Неустойчивые конструкции поврежденных зданий укрепляют или 

обрушивают. Например, кирпичную стену, отклонившуюся от вертикали 

более чем на одну треть её толщины, крепят стойками, подкосами, 

растяжками, а также при помощи простейших приемов с использованием 

подсобных материалов. 

  Обрушение неустойчивых, грозящих обвалом элементов зданий 

выполняют тремя основными способами: трактором или лебедкой, шар-

бабой. подвешенной к крану или экскаватору, направленным взрывом. 

  При устройстве в завалах различного рода выемок (котлованов, 

траншей) особое внимание следует обращать на устойчивость их откосов, 

заложение которых без крепления должно быть не менее половины глубины 

выемки. Более крутые откосы обязательно крепить.  

В качестве крепежного материала можно использовать обломки 

деревянных, металлических и железобетонных конструкций. Устраивать 

лазы-проходы в завалах без установки креплений запрещается. 

Различные машины, применяемые при разборке завалов, как правило, 

размещают на площадках, расчищенных от обвалившихся строительных 

конструкций. Однако при невозможности соблюдения этих правил технику 

можно устанавливать и на обломках в завале, но при этом необходимо 

постоянно наблюдать за креном машины. При потере ею устойчивости 

немедленно прекратить работу и принять надлежащие меры. Любые ко-

лесные экскаваторы и подъемные краны обязательно устанавливать на 

аутригеры. 
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  Запрещается перемещать в завале экскаватор с наполненным ковшом, 

а кран — с поднятым грузом. 

   Недопустимо нахождение людей вблизи натянутых тросов. Спуск в 

подвальные помещения при наличии в них запаха газа разрешается только в 

кислородно-изолирующих противогазах. Работы в загазованных помещениях 

проводят лишь при условии обязательного и тщательного их проветривания с 

последующей проверкой состояния среды с помощью газоанализаторов. 

 Разводить костры и курить возле таких помещений запрещается. 

Электрические цепи обесточивают, а для освещения используют 

взрывобезопасные аккумуляторные фонари. 

При разборке завала над пострадавшими необходимо строго соблюдать 

меры безопасности, так как в случае неустойчивости завала и нарушения 

взаимосвязи между поврежденными и обрушившимися конструкциями не 

исключено самопроизвольное перемещение отдельных элементов и осадка 

всей массы завала, что грозит опасностью, как спасателям, так и 

пострадавшим (находящимся в завале). В связи с этим недопустимы резкие 

рывки при извлечении из завала крупных элементов, их расшатывание и 

сильные удары.   

  Серьезную опасность для пострадавших представляют пожары в 

завалах, особенно тлеющие. Они сопровождаются выделением окиси 

углерода (угарного газа), содержание которого в воздухе даже в 

незначительных количествах создает реальную угрозу для человека. 

  Освобождая людей из-под завалов или отдельных обломков, не 

следует сдвигать элементы завала (обломки, плиты, балки), чтобы не нанести 

пострадавшим дополнительных травм. В первую очередь необходимо 

освободить голову и верхнюю часть туловища. После их извлечения, а если 

позволит обстановка, то и до извлечения, пораженному оказывают первую 

медицинскую помощь. 
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  Для спасения людей, находящихся под обломками зданий, 

необходимо устраивать узкие проходы - галереи, штреки в самом завале, а не 

разбирать его сверху. 

  Все спасатели должны иметь удобную одежду. Лучше всего для этого 

подходят комбинезоны из плотной ткани с карманами для инструмента. На 

голову обязательно надевается каска. 

У нас в стране и за рубежом серьезное внимание уделяется разработке 

спасательных средств для обнаружения пострадавших под завалами 

разрушенных зданий. Созданы специальные электронные приборы — 

геофоны, способные улавливать звуки, издаваемые людьми.  

Некоторые из этих приборов настолько чувствительны, что способны 

обнаруживать человека по биению сердца. Вот почему при проведении 

спасательных работ всегда устраивают "час молчания". В это время не 

должна работать техника. Тишина способствует отысканию попавших в беду. 

  Хорошо зарекомендовали себя специально натренированные собаки. 

Эти животные способны различать около 2 млн. запахов, поэтому 

эффективнее любого, самого современного электронного прибора, 

предназначенного для поиска человека, погребенного под слоем снега, земли, 

обломков зданий. Вот почему в МЧС России приказом министра с 1996 г. 

создана кинологическая спасательная служба.  

  Собаки-спасатели в Нефтегорске после сильнейшего землетрясения 

разыскали в завалах 37 живых людей. 

 

                                    Абсаламов Гусен Магомедкамилович, 

                                                        студент 5 курса АГЗМК 

 

 

Специфика функционирования российских СМИ в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Для страны с такой огромной и разнообразной территорией, как 

Российская Федерация, существование качественной системы средств 



 7 

массовой информации, дающей адекватную картину как регионам о том, что 

происходит на ровне Федерации, так и о том, что происходит в самих 

российских регионах, является одним из элементов интеграции не только 

экономического и политического, но и национального социокультурного 

пространства.  

Чрезмерная политизация такого инструмента, как федеральные СМИ, 

его превращение из инструмента информирования населения в инструмент 

пропаганды и попыток манипулирования общественным мнением 

несомненно ведет к снижению его эффективности, подрывает основы 

доверия населения российских регионов к транслируемой федеральным 

каналам информации.  

Наиболее остро данная проблема стоит перед наиболее удаленными от 

исторического центра страны регионами, редко попадающими в федеральные 

СМИ (несомненно, в первую очередь речь идет о телевидении, как массовом 

и доступном средстве массовой информации). Соответственно во многом по 

объективным причинам (транспортная удаленность, а следовательно высокая 

затратность на регулярные командировки журналистов и содержание 

регулярных корпунктов) освещение событий в этих регионах приобретает 

характер "кампаний", часто откровенной "заказухи". У СМИ нет собственных 

денег на то чтобы самим отслеживать и показывать события в этих регионах, 

соответственно наличие сюжета из них зачастую связано с наличием того 

или иного заказа, когда некая структура готова организовать и оплатить 

посещение региона журналистами, что не может не сказываться на характере 

освещения того или иного события. 

По этой причине человек иначе оценивает поступающую информацию, 

гипертрофируя значимость того или иного параметра. Такие условия 

сужения информационного потока формируют специфические модели 

действия и реагирования человека на сообщения. При этом возникает 

реальная угроза манипулирования общественным сознанием, которое 

возможно осуществлять, меняя показатели. 
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 Так, о последствиях воздействия ядерных отходов на население можно 

сказать: «1000 человек могут умереть от ядерных отходов» или «в среднем не 

более одного человека может умереть в течение десяти лет».  

Информационное пространство трактуется как «совокупность 

множества информационных полей, создаваемых средствами массовой 

коммуникации, где его ядром выступает общественное мнение и массовая 

психика. В свою очередь, информационное поле - сплошная среда, в которой 

осуществляется перенос психического, семантического и психологического 

взаимодействия источника информации и ее получателя.  

Нынешнее состояние информационного пространства России таково, 

что психологическое травмирование населения при активном содействии 

СМИ охватывает не только тех, кто непосредственно пострадал, но и 

огромные слои населения, находящиеся в роли виртуальных участников 

события.  

При этих условиях информационная политика в ЧС должна строиться с 

учетом основных подходов социальной информациологии (информационной 

идентичности, опережающего информационного отражения, наличия 

государственно-общественного идеала, единства сознательного, 

предсознательного и бессознательного).  

Проблему восприятия и отношения к риску, чрезвычайным ситуациям 

легче решать на межличностном уровне, зная особенности информируемых 

людей и имея возможность контролировать понимание человеком проблемы 

с помощью обратной связи. Только в этом случае можно ожидать каких-то 

изменений в поведении населения в сторону повышения безопасности их 

образа жизни. 

В связи с этим предлагаются двухсторонние коммуникационные 

модели, где устанавливаются относительно равные условия для субъектов 

информационного взаимодействия (государство, эксперты, коммуникаторы, 

население) по поводу процессов оценки и управления риском. Повысить 

эффективность воздействия средств массовой информации можно, делая 
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акцент на рекомендательных, обучающих аспектах публикаций, то есть 

имеющих преимущественно конструктивный характер. 

Информация преимущественно конструктивного воздействия – это 

информация, которая способствует успокоению и уверенности, вызывает 

интерес и желание обезопасить себя и близких. 

Информация сложного противоречивого воздействия – это 

информация, характеризующая опасность ЧС, которая, будучи необходимой 

и полезной, оказывает и деморализующее воздействие. 

Являясь в настоящее время одним из факторов дестабилизации 

духовной сферы общества, СМИ, тем не менее, могут широко использоваться 

в качестве инструмента и средства социальной психотерапии.  

СМИ остаются одним из тех немногих социальных институтов, чьи 

гуманистические цели и правильно выбранные средства для их достижения 

могут помочь стабилизировать жизнь людей в любой ситуации, а особенно - 

в кризисной, где гармоничное и безопасное развитие становится нереальным 

без резкого повышения уровня эффективности предупредительных мер, 

уменьшающих опасность, масштабы и последствия ЧС, и потому 

выступающих в качестве компенсаторных ресурсов.  

 

 

                                               Абсаламов Гасан Магомедкамилович, 

                                               студент 5 курса АГЗМК 

 

Механизмы коррекции функционирования средств массовой 

информации в нештатном режиме 

По прогнозам специалистов, в перспективе СМИ будут особо 

заинтересованы в освещении двух типов кризисов: во-первых, масштабных 

(мега) катастроф, определяемых по экономическому критерию – количеству 

реальных и потенциальных жертв и объему материального ущерба, и, во-

вторых, кризисов, чреватых паникой, общим стрессом и расколом в 
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обществе, которые не имеют под собой материальной почвы (реальных 

событий), но инициируются слухами, провокациями и т.п.  

Такие кризисы могут создаваться искусственно и серьезно 

деформировать социальную и институциональную структуру общества.  

В связи с этим встает проблема коррекции деятельности СМИ на 

парадигмальном уровне, особенно в части их функционирования в 

кризисных ситуациях, для того, чтобы вектор развития СМИ был 

ориентирован на повышение их компенсаторных ресурсов. 

 При рассмотрении данного вопроса мы исходим из существующих в 

обществе двух точек зрения.  

1. Ограничения деятельности СМИ в условиях чрезвычайных ситуаций 

нормативно-правовыми рамками. 

2. Регулирование деятельности журналистов морально-этическими 

нормами. Это означает, что коррекция осуществляется не законодательством, 

а механизмом изменения массовых предпочтений и общественного мнения. 

Следовательно, информационные каналы, технологии и типы 

информации, использование которых не поощряется и даже осуждается в 

обществе, естественным путем задерживаются этим фильтром или 

ослабляются настолько, что их применение становится практически 

нецелесообразным. 

Основная задача государства в данном случае заключается в 

поддержании работоспособности этого фильтра, сохранении его защитного 

потенциала, разработке высокоэффективных технологий нейтрализации 

негативных информационных потоков и исключении возможности 

манипуляций массовым сознанием преимущественно путем информирования 

и обучения своих граждан.  

Рекомендации по освещению в СМИ чрезвычайных ситуаций 

Минпечати России подготовило на основе действующего законодательства и 

международного опыта методические рекомендации по освещению в СМИ 

чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу безопасности людей.  
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В частности, рекомендации подчеркивают, что СМИ и журналисты при 

работе в чрезвычайных ситуациях должны строго соблюдать действующее 

законодательство о СМИ и о борьбе с терроризмом. 

 При освещении ЧП журналистам следует избегать детальных 

подробностей о действиях профессионалов, занятых спасением людей.  

Исходя из того, что доступ к СМИ с целью изложения своей позиции в 

большинстве случаев является одной из главных целей террористов, 

журналистам необходимо не брать у террористов интервью по своей 

инициативе, не предоставлять им возможности выхода в прямой эфир без 

предварительных консультаций с правоохранительными органами, помнить, 

что прямая трансляция может использоваться террористами для передачи 

условных сигналов сообщникам в других местах, а также быть готовыми в 

любой момент прервать прямую трансляцию с места события.  

Журналистам также не рекомендуется делать попытки получить доступ 

к секретной информации спецслужб, проводящих контртеррористическую 

операцию. 

 При освещении события им не следует мешать работать 

правоохранительным органам, медицинским и иным службам, чьей задачей 

является спасение людей. 

 СМИ также необходимо избегать излишней сенсационности и 

натурализма при показе жестокости и насилия, с уважением относиться к 

нравственным и религиозным чувствам своей аудитории. 

В рекомендациях, список которых содержит 16 пунктов, также 

указывается на необходимость своевременно предупреждать официальные 

органы обо всех ставших вам известными планах проведения или развития 

террористических актов, даже если они представляются вам 

маловероятными. 

Рекомендаций по освещению в СМИ чрезвычайных ситуаций, 

представляющих угрозу безопасности людей: 
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1. СМИ и журналисты при работе в чрезвычайных ситуациях должны 

строго соблюдать действующее законодательство о СМИ и о борьбе с 

терроризмом. 

2. Всегда иметь в виду, что сообщения в СМИ являются 

общедоступными, в том числе и для тех, кто намеренно создает критическую 

ситуацию. Их реакция на сообщения журналистов может быть неадекватной. 

3. Избегать детальных подробностей о действиях профессионалов, 

занятых спасением людей. 

4. Не пытаться получить доступ к секретной информации спецслужб, 

проводящих контртеррористическую операцию. Невольно проговорившись, 

журналист может не только сорвать освобождение заложников, но и 

погубить многих людей, в том числе тех, кто идет на помощь. 

5. Учитывать, что спасение людей важнее права общества на 

информацию, журналистам рекомендуется прямо сообщать, что часть 

информации закрыта по соображениям безопасности. 

6. Помнить, что журналист обязан информировать общественность, а 

не сеять панику. Следить не только за смыслом сказанного, но и за тоном. 

7. При освещении события не мешать работать правоохранительным 

органам, медицинским и иным службам, чья задача - спасти людей. 

8. Стремиться быстро оценивать степень важности информации и ее 

потенциальную опасность для развития ситуации. 

9. Быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких 

жертв терроризма. 

10. Избегать излишней сенсационности и натурализма при показе 

жестокости и насилия, с уважением относиться к нравственным и 

религиозным чувствам своей аудитории. 

11. Не допускать монтажа документальных материалов, при котором 

может исказиться или извратиться смысл происходящих событий. 
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12. Не предлагать лицам, вовлеченным в критическую ситуацию, 

предпринимать какие-либо действия для получения "удачных" фото- или 

видеокадров. 

13. Не стремиться стать действующим лицом в критической ситуации. 

Не брать на себя роль посредника. 

14. Если журналист оказался в числе переговорщиков, он должен 

воздержаться от собственных публикаций до разрешения кризиса.  

                                                  

 

                                                 Ахмедов Арсен Ахмедович, 

                                                                                студент 5 курса АГЗМК 

 

Управление рисками  в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера 

Безопасность – это приемлемый риск, риск в определенных пределах, 

когда он существует, но не является фатальным с точки зрения его 

превращения в реальную опасность. 

Социальный опыт свидетельствует, что опасности, как правило, не 

возникают неожиданно. В большинстве случаев им предшествуют некоторые 

явления, события, процессы, которые называют накоплениями факторов 

риска. Обнаружение таких предвестников, признаков опасности, их анализ и 

основанное на нем прогнозирование степени вероятности самой опасности, 

сроков ее возникновения, направленности, возможного ущерба и т. п. – 

важнейшие задачи диагностики опасностей. 

В данном докладе определяется сущность понятия «риск» как 

категории безопасности жизнедеятельности, рассматриваются его показатели 

и индикаторы, необходимые для выявления риска в условиях формирования 

опасностей социального происхождения, а также критерии приемлемого 

риска, раскрываются особенности процесса управления рисками в ЧС 

социального характера. 

Социальные опасности, как и любые другие, формируются в результате 

накопления факторов риска. В связи с этим целесообразно выяснить, что 
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такое риск, каковы механизмы его возникновения и как он влияет на процесс 

возникновения и развития опасностей. 

Понятие «риск» широко использовалось в XIX в. в хозяйственном 

праве при характеристике опасностей, возникающих в сфере экономики. С 

1920-х годов оно перешло в сферу принятия политических решений, а в 

последней четверти XX в. сложилась область исследований, которую можно 

обозначить как «рискология». В конце 1980-х годов под эгидой Шведской 

академии наук стала издаваться серия монографий «Риск и общество», где 

исследуется риск при принятии технологических, экономических и 

политических решений, а главное – взаимозависимости между ними. В 

современной научной литературе риск рассматривается как опасность того, 

что случайное событие может негативно повлиять на возможность 

достижения желаемой цели. 

Ранее уже отмечалось, что общественная практика дает основание 

утверждать, что любая деятельность человека потенциально опасна. Ни в 

одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Это 

утверждение является аксиомой и имеет исключительно важное 

теоретическое и методологическое значение, так как из него можно сделать 

вывод о том, что, несмотря на предпринимаемые защитные меры, всегда 

сохраняется некоторый остаточный риск. 

В общественной практике существует индивидуальный и социальный 

риск. 

Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида для 

отдельного человека – индивидуума. Так, например, в США индивидуальный 

общий риск фатального исхода в год составляет  10 
-4

, а в Голландии 

индивидуальный риск гибели человека исчисляется 10 
-6

 в год.
[9]

 

Социальный риск (риск для социальной группы) – это зависимость 

между частотой событий и числом пораженных при этом людей. 

Говоря о риске как явлении общественной жизни, нельзя обойти 

стороной такую разновидность социального риска, как политический риск, 

http://lib.rus.ec/b/164632/read#n_9#n_9
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под которым понимается неустранимый элемент политического решения 

любого уровня, заключающийся в выборе определенной линии поведения 

или действия. 

Социальная сфера и политика – это цепь взаимопересекающихся и 

конфликтующих решений, что, безусловно, сопряжено с большей или 

меньшей степенью риска. Принятие решения (изменение позиции в оценке 

ситуации или в курсе намечаемых и осуществляемых действий, в смене 

приоритетов и т. п.) всегда осуществляется субъектом политики, чаще всего 

политическим лидером. А поскольку каждый субъект по-своему оценивает 

мир и свое место в нем, то в процессе принятия решения важную роль 

играют его нравственные ценности, мировоззренческие установки, видение 

социального идеала. 

Политические решения осложняются социально-экономическими 

факторами. Так, например, чреватой неоправданным риском и поэтому 

неприемлемой следует считать политику сверхэксплуатации как одного 

социального слоя другим внутри отдельной страны, так и одного региона 

другим на международной арене. Содержат политическую угрозу 

экономические кризисы, кризисные социальные процессы, чрезмерные 

националистические, религиозные, сепаратистские и иные притязания. Риск 

при этом явно не просчитывается. Но даже в самых стабильных странах 

Запада одна из основных сложностей в принятии политических решений 

заключается в том, что они отдаются на откуп элите, издержки же риска 

падают на широкие массы и даже выходят за рамки страны или региона. 

Чтобы избежать этого, необходимо усилить демократический контроль и 

рассредоточить ответственность при принятии решений. Лица, 

принимающие и осуществляющие решения, должны обладать высоким 

уровнем образованности, компетентности, социальной вовлеченности, 

цивилизованности, стремиться избегать эйфории и различных «фобий», 

авантюризма и неоправданной осторожности. 
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Условия, при которых реализуются потенциальные опасности, 

называются причинами. Причины характеризуются совокупностью 

обстоятельств, благодаря которым опасности проявляются и вызывают те 

или иные нежелательные последствия и ущерб. Причины и следствия 

опасности являются основными характеристиками таких событий, как 

несчастный случай, пожар, а также ЧС социального характера – массовых 

беспорядков, социально-политических конфликтов, военных конфликтов, 

войн и т. д. 

Триада «опасность – причины – нежелательные следствия» – это 

логический процесс развития, превращающий потенциальную опасность в 

реальный ущерб (последствия). Как правило, этот процесс включает 

несколько причин, поскольку одна и та же опасность может реализоваться в 

нежелательное событие по различным причинам. В основе прогнозирования 

локализации нежелательных социальных событий лежит также поиск 

причин. 

Традиционные подходы к безопасности, особенно на бытовом уровне, 

базируются на абсолютном недопущении какой-либо опасности. Именно 

этим объясняется категоричность требований к технике безопасности, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности и 

призывов, содержащихся в рекламе и буклетах о безопасности в той или 

иной сфере деятельности. Однако, как показывает общественная практика, 

подобная концепция неадекватна законам жизнедеятельности. Требование 

абсолютной безопасности, во-первых, весьма туманно, а во-вторых, может 

обернуться трагедией для людей, так как обеспечить нулевой риск в 

действующих социальных системах невозможно. 

В качестве примера можно привести трагические события, связанные с 

террористическим актом в США в сентябре 2001 г. До этого момента, 

несмотря на отдельные факты терроризма в стране, американцы считали, что 

в этом плане они находятся в абсолютной безопасности. Они даже не 

подозревали о том, что их система безопасности бессильна против подобного 
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рода акций. Террористические акции в других странах, в частности в России, 

они рассматривали с точки зрения нарушения демократических свобод и 

прав человека, а действия российского руководства в Чечне – как 

неадекватные угрозам ее безопасности. Сентябрьская трагедия в корне 

изменила взгляды американцев на терроризм. Они поняли, что хороших 

террористов – борцов за свободу не бывает и что любое проявление 

экстремизма ведет к непредсказуемым последствиям. 

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и 

пришел к концепции приемлемого риска, т. е. стремлению к такой 

безопасности, которую в данной социально-экономической и научно-

технической ситуации приемлет общество. 

Восприятие общественностью риска, угроз и опасностей весьма 

субъективно. Люди, как правило, резко и эмоционально реагируют на 

события редкие, сенсационные, сопровождающиеся большим числом жертв 

(гибель атомохода «Курск», сентябрьские террористические акции 2001 г. 

в США и др.). В то же время частые события, в результате которых гибнут 

единицы или небольшие группы людей, не вызывают столь эмоционального 

отношения. Несмотря на то, что в России ежедневно на производстве 

погибает 40–50 человек, а в целом по стране от различных опасностей гибнет 

более 1000 человек в день, это не впечатляет широкую общественность так, 

как гибель 5 – 10 человек в одной аварии или каком-либо конфликте. Да и к 

таким потерям люди адаптируются весьма быстро.
[10]

 Когда через месяц 

после американской трагедии российский самолет был сбит в районе Черного 

моря украинскими военными, это событие особо не всколыхнуло 

общественное мнение ни в России, ни за рубежом. Указанное обстоятельство 

необходимо иметь в виду при оценке приемлемого риска. 

Приемлемый риск представляет собой некоторый компромисс между 

уровнем безопасности и возможностями ее достижения. Но следует помнить, 

что экономические, социально-политические и научно-технические 

возможности повышения безопасности современных общественных систем 

http://lib.rus.ec/b/164632/read#n_10#n_10
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небезграничны. Затрачивая, например, чрезмерные средства на повышение 

политической и военной безопасности, можно нанести серьезный ущерб 

социальной сфере, в частности, снизить эффективность здравоохранения, 

социальной защиты населения и системы образования. При увеличении 

затрат на военно-политическую безопасность растет социальный риск, что 

можно увидеть на примере СССР 1980-х годов. 

Современные исследования показывают, что приемлемый риск на 2–3 

порядка «строже» фактического. Следовательно, концепция приемлемого 

риска прямо направлена на защиту человека и социума в целом. Она лежит в 

основе диагностики опасности – определения и измерения рисков. 

Процедура определения риска весьма приблизительна. В настоящее 

время выделяются четыре методологических подхода к определению риска: 

• инженерный, опирающийся на статистику, расчет частот, 

вероятностный анализ безопасности, построение «деревьев опасности»; 

• модельный, основанный на построении моделей воздействия вредных 

факторов на отдельного человека, социальные, профессиональные группы и 

т. п.; 

• экспертный, когда вероятность событий определяется на основе 

опроса опытных специалистов, т. е. экспертов; 

• социологический, основанный на опросе населения. 

Для сравнения риска и выгод некоторые специалисты предлагают 

ввести экономический эквивалент человеческой жизни. Однако такой подход 

нередко вызывает возражения как неэтичный, поскольку, по мнению его 

противников, финансовые сделки вокруг жизни человека недопустимы. Но 

на практике (в медицине, при спасательных работах, оценке жилища с точки 

зрения его пригодности для проживания и пр.) неизбежно возникает 

необходимость в такой оценке именно в целях безопасности людей, 

выяснения того, сколько же надо израсходовать средств, чтобы спасти 

человеческую жизнь. По подсчетам зарубежных исследователей, 

человеческая жизнь оценивается от 650 тыс. до 7 млн долл. США.
[11]

 

http://lib.rus.ec/b/164632/read#n_11#n_11
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Для измерения рисков в социальной сфере применяется и система 

показателей (индикаторов), с помощью которых можно определить не только 

количественные, но и качественные пороговые значения риска. 

Показателями обычно называют события, процессы, проявления, сведения, 

эффекты, позволяющие заблаговременно обнаружить опасности, их характер, 

источники, направленность, масштабы и возможные сроки наступления. Они, 

по существу, являются признаками, симптомами, сигналами опасности, их 

качественными характеристиками. 

К числу объективных показателей можно отнести результаты 

измерения степени загрязнения окружающей среды, статистическую оценку 

состояния и тенденций количественных и качественных изменений 

параметров преступности, девиантного поведения (алкоголизм, наркомания, 

суицид и т. п.), которые собираются научно-исследовательскими центрами и 

иными государственными и общественными учреждениями и 

организациями. 

К субъективным показателям относятся обобщенные сведения о 

выступлениях и представлениях индивидов, социальных групп и общества в 

целом по поводу какой-либо деятельности и ее результатов. Субъективные 

показатели – это отражение реальных опасностей и угроз в сознании людей и 

различных общностей. Особое место среди них занимают социологические 

показатели. 

Следует отметить, что объективные и субъективные показатели могут 

противоречить друг другу из-за ошибок в оценке процессов, дезинформации, 

дезориентации со стороны соперничающих группировок или государств. 

Диагностика опасностей и угроз имеет ряд особенностей:
[12]

 

• наблюдаемые их предвестники часто не вызывают тревоги; 

• люди по-разному воспринимают опасности и угрозы; 

• каждый вид или тип опасностей имеет свои специфические, зачастую 

индивидуальные признаки; 

http://lib.rus.ec/b/164632/read#n_12#n_12
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• совокупность признаков той или иной опасности проявляется по мере 

развития ее от одной стадии к другой – от зарождения до перерастания в 

непосредственную угрозу. 

Отслеживание, анализ и сравнение опасностей и угроз позволяют 

наблюдать динамику их развития, представить их в виде графиков, таблиц, 

схем и т. д. Такое наглядное отображение называют индикатором. 

Индикаторами также могут быть приборы, наглядно и звуками фиксирующие 

появление признаков надвигающейся опасности. 

Технические индикаторы опасности получили наибольшее применение 

в области военного дела, в поддержании правопорядка и борьбе с 

преступностью, медицине и других областях обеспечения безопасности. Это 

связано не только с тем, что в этих областях опасности поддаются более 

легкому техническому выявлению, но и с тем, что здесь ставится под угрозу 

существование огромных масс людей. Поэтому технические индикаторы 

тщательнее изучаются и диагностируются. 

                                                                  

 

 

    Акубаев Басир Султанович,                                                                  

                                                                               студент 5 курса АГЗМК 

 

Теоретическая модель личности безопасного типа поведения 

Сегодня ещё со школы  осуществляется основная подготовка ребенка к 

самостоятельной жизнедеятельности в рамках общества и государства. 

Чтобы добиться успеха в процессе обучения и воспитания, а также уметь 

прогнозировать его результаты, учитель БЖ должен ясно представлять то, 

что он хочет сформировать. Что же входит в понятие «личность безопасного 

типа поведения»? Его содержание определяется возможностями и 

способностями человека удовлетворять потребности в самореализации, 

самоопределении, самоутверждении, самостоятельности и самооценке, что 

составляет ядро личности. К данной формулировке мы бы добавили – 

личности, безопасной для окружающих. 
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Разные люди в различной степени обладают качествами, присущими 

ЛБТП. В значительной мере это зависит от их врожденных способностей, но 

свою роль играют и условия существования человека в обществе, а также 

воспитание и образование. В данной главе ЛБТП рассматривается в двух 

аспектах – психофизиологическом и социальном, определяются компоненты 

содержания такого поведения и психолого-педагогические условия его 

формирования. 

       Человек в силу своей природы получает удовольствие от реализации 

врожденных программ и генетически заложенных способностей. Смысл его 

существования – в самореализации. Поэтому высшая ценность 

цивилизованного общества – свобода личности, не стесняющая свободу 

других. 

Человеческое сообщество как биосоциальная система может устойчиво 

функционировать в двух режимах: конструктивном и деструктивном. 

Конструктивный режим предполагает достижение устойчивого 

баланса биологических (врожденных программ поведения) и социальных 

регуляторов (норм права). Он является результатом развития сознания и 

совершенствования норм культуры. Для цивилизованного общества 

характерны осознанно выработанные ценности и нормы социального 

поведения: 

• признание ценности интеллекта и природной одаренности; 

• признание ценности профессионализма и образованности; 

• признание ценности личности и ее прав; 

• признание неприкосновенности частной собственности; 

• законопослушание; 

• уважение чужих интересов и способность к компромиссу; 

• честность и обязательность; 

• расчетливость и бережливость. 

Деструктивный режим характеризуется ослаблением влияния 

социальных регуляторов и активным доминированием биологических. 
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Общество сегодня достигло такой стадии развития, на которой 

общение между людьми играет решающую роль в реализации личностных 

интересов. Одним из видов социальной опасности является так называемое 

деструктивное поведение, причиняющее вред человеку и обществу в целом. 

Выделяют следующие типы подобного поведения: 

• аддитивное – это стремление к уходу от реальности путем изменения 

психологического состояния с помощью одурманивающих веществ; 

• антисоциальное – противоправное, не соответствующее этике и 

нормам морали современного общества; 

• суицидное – склонность к самоубийству, которая обусловлена рядом 

факторов: изоляцией от общества, беспомощностью (физической, правовой, 

интеллектуальной), неверием в будущее, потерей собственной 

независимости; 

• конформистское – приверженность к официальным точкам зрения, 

приспособленчество; 

• нарцистическое – самовлюбленность, повышенная чувствительность 

к оценкам других людей, на этой основе отсутствие сочувствия к ним, ко 

всему окружающему; 

• фанатическое – слепая приверженность какой-либо идее; 

• аутическое – затруднение социального, общественного контактов, 

оторванность от реальной действительности; 

• девиантное – не соответствующее социальным и моральным нормам. 

В качестве причин деструктивного поведения можно назвать: 

• ощущение дискомфортного состояния в обществе (сложности во 

взаимоотношениях с родными, мелкие ссоры, разного рода неудачи и т. д.); 

• нарастание количества событий, имеющих большое значение для 

конкретной личности и отражающихся на ее безопасности; 

• изменение экологической обстановки, увеличение потока 

противоречивой и неоднозначной информации; 
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• необходимость принимать жизненно важные решения уже на ранних 

возрастных ступенях (в школьном возрасте). 

Многочисленные социально-психологические исследования показали, 

что в настоящее время наиболее часто встречаются люди с чертами личности 

опасного типа поведения. Для них характерно сознательное или 

бессознательное проявление агрессии. Эта агрессия, прежде всего, причиняет 

вред их здоровью и создает опасные для человека ситуации, но, в конечном 

счете наносится вред всему обществу и природной среде, нарушаются 

экологическое равновесие и энергетический баланс. Преобладание в 

обществе подобных личностей ведет к беспрецедентному возрастанию 

различного рода угроз для всего человечества. Это происходит из-за 

«снежного кома» агрессивных действий, взаимно порождаемых людьми. 

Межличностная конфронтация в обществе способствует росту 

психологической напряженности во всех сферах жизни и увеличению 

заболеваемости населения. 

Кроме того, возникают два планетарных процесса, связанных с 

нерациональным природопользованием и типом воспроизводства населения. 

Это экологический и демографический кризисы. Именно сейчас настало 

время для воплощения извечной идеи синтеза общечеловеческого знания и 

опыта, позволяющего за счет соединения внутреннего богатства 

национальных культур, религии, типов самосознания выработать 

качественно новый взгляд на происходящее. 

В.Освальду рассматривал в качестве критерия общественного 

прогресса «энергетический императив»: «Не расточай энергию, используй 

ее». Суть этого постулата – приспособление существующего в природе 

процесса превращения энергии к человеческим целям. Для гармоничного 

развития общества и человека принципиально важно реализовать идею Ф. 

Энгельса о том, что свободное развитие каждого индивида является 

условием свободного развития всех. Эта идея – одна из ключевых в 

человеческом измерении безопасности. В этой связи следует отметить, что 
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свободное развитие человека возможно лишь при условии осознания им 

необходимости духовного и физического самосовершенствования, а 

человеческого сообщества как определенной системы – при свободном 

развитии каждого ее элемента (различных общественных групп, 

организаций, государств). 

К типологическим чертам ЛБТП относятся мотивы поведения, целевые 

установки и способы деятельности. 

Мотивы: общинно-коллективистские, побуждающие человека-

гражданина к жизнедеятельности в традициях взаимной помощи, 

исключающие получение корысти из затруднений, слабости окружающих 

людей и не допускающие хищнического отношения к природе. 

Целевые установки: постоянное продуцирование потенциала 

безопасности существования человека (включая самого себя), природы и 

общества. 

Способы деятельности: минимизация внутренних угроз, 

произведенных (сознательно или бессознательно) самому себе, и 

предотвращение (ограничение) активности, содержащей опасность для 

людей и среды обитания. 

Исходя из требований, предъявляемых к человеку средой обитания 

(природа, общество, техноген), можно выделить основные черты ЛБТП: 

• альтруистические, общественно-коллективистские мотивы поведения; 

• бережное отношение к окружающему миру; 

• грамотность во всех областях обеспечения безопасной 

жизнедеятельности; 

• предвидение опасностей, влияющих на человека; 

• организаторские способности в личной и коллективной безопасной 

жизнедеятельности; 

• наличие правовых и физических навыков защиты природы, людей, 

самого себя от угроз, исходящих от внешних источников и от себя лично. 

Выделяют следующие условия (критерии) формирования ЛБТП: 
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• осознание единства природы и человека в энергетическом плане и 

понимание каждым своей роли в обеспечении безопасной жизни на планете, 

в стране, коллективе, семье; 

• овладение практическими навыками поведения в ситуациях 

взаимодействия с людьми и природой; 

• умение использовать собственные ресурсы для безопасного 

существования в повседневной жизнедеятельности и в экстремальной 

обстановке. 

Таким образом, понятие «личность безопасного типа» обозначает 

способность человека к безопасной самореализации в окружающем мире. Эта 

способность базируется на определенных мотивационных установках, 

волевых качествах личности и затрагивает ее эмоциональную и 

интеллектуальную сферу. Кроме того, условием безопасного поведения 

выступает компетентность в вопросах обеспечения политической, правовой, 

социальной, нравственной, физической и другой защищенности человека. 

 

                                                                 Алескендеров Насиб Насрутдинович, 

                                                                  студент 5 курса АГЗМК 

 

Возможные ЧС социального характера на территории России 

Рассмотренные выше сущностные характеристики опасных и 

чрезвычайных ситуаций, а также их классификации позволяют с научных 

позиций проанализировать возможность возникновения подобных явлений в 

современной России и ее регионах. Несмотря на то что в настоящее время 

социально-экономическое, политическое и международное положение 

России несколько стабилизировалось, говорить о ее благополучии и 

безопасности преждевременно. Экономическое развитие страны 

неравномерно и зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. В 

условиях инфляции и существования безработицы социальное положение 

большинства людей неустойчиво. В ряде отдаленных регионов (Крайний 

Север, Сибирь, Дальний Восток и др.) остро стоит проблема 
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энергоснабжения. Население страдает от преступности и коррупции. 

Сохраняется угроза террористических актов, имеют место конфликты на 

национальной и религиозной почве. Все это не дает оснований считать 

безопасность России надежной. 

В Концепции национальной безопасности РФ вполне определенно 

сформулированы реальные угрозы российской безопасности, к числу 

которых отнесены: 

• состояние российской экономики, экономическая дезинтеграция, 

ослабление научно-технического и технологического потенциала страны; 

• несовершенство системы организации государственной власти и 

гражданского общества; 

• социально-политическая поляризация российского общества, 

увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, рост 

безработицы; 

• криминализация общественных отношений, рост организованной 

преступности, увеличение масштабов терроризма; 

• размывание единого правового пространства РФ, несовершенство 

правовой базы, правовой нигилизм, отток из органов обеспечения 

правопорядка квалифицированных кадров и т. д.; 

• обострение межнациональных отношений (этноэгоизм, этноцентризм, 

шовинизм, неконтролируемая миграция), способствующее усилению 

национализма, политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма 

и создающее условия для возникновения конфликтов; 

• угроза физическому здоровью народа, вызванная кризисом системы 

здравоохранения и социальной защиты населения, ростом потребления 

алкоголя и наркотиков; 

• сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни, 

деформация демографического и социального состава общества, подрыв 

трудовых ресурсов, ослабление семьи; 
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• снижение духовного, нравственного и творческого потенциала 

народа; 

• угроза личной безопасности граждан и пр.; 

• угрозы в международной сфере, связанные с продвижением НАТО на 

восток, притязаниями на российскую территорию, возникновением и 

эскалацией конфликтов вблизи границ РФ, международным терроризмом и 

пр.; 

• угрозы в информационной сфере – попытки вытеснить Россию как с 

внешнего, так и с внутреннего информационного рынка, разработка рядом 

государств концепции информационных войн и т. д.; 

• возрастание уровня и масштабов угроз в военной сфере, 

обусловленное переходом США и НАТО к практике силовых действий без 

санкции Совета Безопасности ООН; 

• угрозы в пограничной сфере, связанные с экономической, 

демографической и культурно-религиозной экспансией, активизацией 

деятельности трансграничной организованной преступности, а также 

зарубежных террористических организаций; 

• активизация на территории РФ деятельности иностранных спецслужб 

и используемых ими организаций; 

• экологические, техногенные угрозы. 

Если недооценивать и игнорировать эти угрозы, они могут привести к 

ЧС социальной направленности. Фактически любая из их разновидностей – 

экономический кризис, социальный взрыв, национальный или религиозный 

конфликт, террористический акт и пр. – может сегодня стать реальностью в 

нашей стране, а многие из них таковой уже являются если не на всей 

территории государства, то в том или ином его регионе. 

Мы уже рассматривали причины возникновения и последствия 

социальных ЧС. Теперь проиллюстрируем эти общие положения примерами 

из российской действительности. 
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Одной из причин социальной напряженности российского общества 

стал развал Советского Союза и последовавший за этим сложный период 

реформирования. Глубочайший кризис, охвативший наше государство и 

общество, привел к тому, что в России резко снизился уровень жизни людей. 

Об этом свидетельствуют показатели индекса развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Эта категория в международном научном лексиконе 

появилась во второй половине 1980-х годов. В число ведущих показателей 

ИРЧП входят: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, 

реальный душевой валовый внутренний продукт (ВВП), которые в 

совокупности отражают три главных качества жизнедеятельности общества – 

здоровую жизнь, знания и достойный человека уровень жизни. 

Сразу же после начала реформирования России по всем этим 

показателям наблюдалось существенное снижение по сравнению с советским 

периодом. Значительно сократилась продолжительность жизни. В 1985 г. она 

составляла 69,6 лет, а в 1995 г. – 63,8 года, опустившись до уровня 60-х 

годов. Снизился и уровень образования. В 1985 г. его индекс равнялся 0,833, 

через десять лет, к началу 1995 г., – 0,819. Резко упал уровень жизни. В конце 

1994 г. доходы 10 % богатых в 15 раз превысили доходы 10 % бедных. 

Обвальное снижение этих показателей и привело к заметному падению 

ИРЧП. Так, в 1992 г., т. е. в самом начале реформ, он составлял 0,849, что 

позволяло России относиться к группе наиболее развитых стран и занимать 

52-е место среди 174 государств, но уже к началу 1995 г. ИРЧП снизился до 

0,547, и она перешла в группу стран со средним уровнем развития, 

оказавшись отброшенной на 119-е место.
[8]

 В результате некоторой 

социально-экономической и политической стабилизации в 1999 г. Россия 

занимала по индексу человеческого развития уже 62-е место, а к 2001 г. 

переместилась на 55-е (между Белизом и Малайзией). 

Таким образом, хотя налицо некоторая стабилизация социальной 

жизни, но негативные тенденции сохранились, и российское общество все 

http://lib.rus.ec/b/164632/read#n_8#n_8


 29 

еще находится в зоне повышенного социального риска, не способствующего 

устойчивости его социально-экономического и политического развития. 

О неблагоприятной социально-политической обстановке в стране в 

период перехода к рыночным отношениям свидетельствует и тенденция к 

усилению неравенства материального положения различных слоев 

населения, особо характерная для первой половины 1990-х годов. Разрыв в 

уровнях доходов между бедными и богатыми в 1995 г. по сравнению с 

1991 г. увеличился почти в 9 раз, что стало закономерным результатом 

высоких темпов инфляции, падения производства, а это, в свою очередь, 

привело к трудно предсказуемым негативным социально-политическим, 

техногенным и даже экологическим последствиям. 

Техногенные аварии и катастрофы провоцируются ослаблением 

государственного контроля за состоянием опасных производств и 

технических сооружений. Ветшают оставшиеся без надзора здания и 

сооружения, в том числе плотины и дамбы. Нарушается техника 

безопасности на производстве, в строительстве, в быту, что приводит к 

частым и разрушительным авариям. Изнашивается транспорт (самолеты, 

корабли, подвижной состав железных дорог и т. д.), отчего он становится все 

более опасным. Повсеместно нарушаются санитарные, эпидемиологические 

и экологические нормы, правила хранения опасных и взрывчатых веществ. В 

частные руки попадают опасные химические, радиоактивные и взрывчатые 

вещества и т. п. Перестают на должном уровне работать службы, 

прогнозирующие опасные природные явления (метеорологические, 

сейсмические и др.). Падает эффективность работы спасателей, пожарных, 

медицинских и иных служб, что оборачивается серьезными человеческими и 

материальными потерями в случае стихийных бедствий. 

Для того чтобы предотвратить подобные явления, в развитых странах 

правительства перераспределяют доходы через прогрессивную налоговую 

систему. За счет налоговых платежей выплачиваются дотации наименее 

обеспеченным слоям населения. Там существуют программы социального 
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страхования и государственной помощи бедным, что открывает перед ними 

определенные жизненные перспективы. В России такие перспективы для 

бедного населения отсутствуют. Нет и эффективного механизма 

предупреждения стихийных бедствий, предотвращения техногенных, 

экологических катастроф и ликвидации их последствий. Все это является 

результатом непродуманных, проводившихся без учета национальной 

специфики реформ, а также коррупции и криминализации общества, о чем 

вполне определенно говорится в Концепции национальной безопасности РФ. 

Используя схему механизма действия опасности, рассмотренную выше, 

попытаемся применить ее к российской действительности, и в частности к 

анализу возможных ЧС социального происхождения. 

Анализ статического аспекта опасностей, угрожающих нашей 

стране, показывает, что источниками (субъектами) социальных ЧС могут 

быть экстремистские партии и политические течения, террористы, 

преступные группировки, коррумпированные чиновники, специалисты 

опасных производств (АЭС, военных, химических НИИ, заводов, 

биологических лабораторий и т. д.), способные за денежное вознаграждение 

сотрудничать с террористами или уголовными элементами и др. Очень 

опасным субъектом сегодня для России и ее граждан является 

международный терроризм, который развязал открытую кампанию с целью 

дестабилизации ситуации в России. Учитывая социальную опасность, именно 

представители указанных групп риска должны находиться под пристальным 

вниманием правоохранительных органов и силовых структур. 

Объектами преступных посягательств чрезвычайного характера могут 

выступать люди (руководители государства, субъектов РФ, местных органов 

власти, политических партий, представители силовых структур, бизнесмены, 

работники оборонных предприятий, рядовые граждане), а также объекты 

промышленности, инфраструктуры, транспорта, социального и культурного 

назначения и т. д. Забота об обеспечении их безопасности является 

важнейшей задачей силовых структур. 
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Средствами, с помощью которых могут быть инспирированы ЧС 

социального характера, являются искусственно вызванные экономические 

затруднения (инфляция, безработица, невыплаты зарплаты, локауты, 

банкротство банков, предприятий и фирм, нехватка продовольствия и т. д.), 

политические акции (убийства государственных и политических деятелей, 

репрессии против оппозиции, представителей национальных меньшинств 

или религиозных конфессий, провокации против иностранных граждан и 

представительств, разгон мирных митингов и демонстраций и др.), военные 

провокации (пограничные конфликты, инциденты, нарушение границы и 

т. д.), террористические акции (на объектах промышленности, транспорта, 

инфраструктуры, социально-культурной сферы, захваты заложников и т. д.), 

информационная война (инициирование в СМИ разоблачений 

государственных, политических и общественных деятелей, распускание 

провокационных слухов, формирование необходимого определенным кругам 

общественного мнения и т. п.). 

Анализ динамического аспекта опасностей показывает, что ЧС 

социальной направленности, возможные в России, обусловлены, как правило, 

целевыми установками субъектов опасности, о которых речь шла выше. 

Такой целью может быть захват власти, ликвидация существующего строя, 

выход из-под контроля метрополии и создание суверенного национального 

государства, получение контроля над какой-либо сферой экономики, борьба 

религиозных конфессий за доминирование в обществе и т. д. 

Процесс воздействия субъектов социальных ЧС на Россию и ее 

регионы носит деструктивный характер, заключающийся в потере 

государством контроля над общественными процессами, дестабилизации 

общества, развале экономики, росте преступности и насилия, социально-

психологическом подавлении людей. Это воздействие может быть прямым, 

явным, когда его деструктивность видна, и опосредованным, когда 

явственные признаки деструктивных процессов отсутствуют. 



 32 

Результатом воздействия ЧС социального характера на российское 

общество может быть утрата части территории страны в результате 

сепаратистских действий ее национальных субъектов, потеря экономической 

самостоятельности, информационного пространства, определенной части 

населения, районов, богатых природными ресурсами; нарушение 

экономических связей с отдаленными субъектами РФ, с ближним и дальним 

зарубежьем; упрощение структуры Федерации в связи с выходом из ее 

состава ряда национальных и региональных субъектов, например, Чечни, 

Ингушетии, Татарстана, Дальнего Востока; потеря способности государства 

и общества к развитию, ослабление основополагающих функций (обороны, 

социальной поддержки населения, защиты национальных интересов на 

международной арене и пр.) и полное их разрушение. Хотя этот анализ носит 

прогностический характер, однако он вполне вероятен. 

Рассмотрим региональные аспекты ЧС социального характера. 

Выделим на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

потенциальные опасности, которые при неблагоприятных факторах могут 

перерасти в чрезвычайные события. 

Прежде всего, следует обратить внимание на статические 

(постоянные) факторы риска, связанные с наличием в этом регионе 

уязвимых для социальных ЧС объектов. К ним относятся: 

1. Структура населения, характеризующаяся высокой степенью 

концентрации, социальной, демографической и национальной спецификой. 

Это облегчает экстремистским группировкам различных направлений поиск 

потенциальных сторонников. К ним можно отнести безработных, среди 

которых достаточно высок процент молодежи, работников умственного 

труда, недовольных своим нынешним положением, военных, увольняемых из 

Вооруженных сил без каких-либо социальных гарантий, представителей 

различных национальностей и конфессий, возмущающихся отношением к 

ним местного населения, пенсионеров с их нищенской пенсией и т. д. 
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2. Транспортная структура, экспортные коммуникации и 

инфраструктура в целом. По территории региона проходят крупнейшие 

железнодорожные трассы, соединяющие север России с центром. Если они 

будут перекрыты или разрушены, не только регион, но и вся страна понесут 

существенный социально-экономический и политический ущерб. Регион 

уязвим и с точки зрения экспортных коммуникаций (аэропорты, речные и 

морские порты, подъездные пути к ним, нефте - и газопроводы, через 

которые совершаются экспортно-импортные операции, защитные 

сооружения и пр.). Любые, даже незначительные сбои в функционировании 

инфраструктуры Санкт-Петербурга и других городов региона чреваты ее 

саморазрушением, что может вызвать серьезные социально-экономические и 

политические последствия. Этим обусловлена реальная угроза выбора 

экстремистами для своих акций объектов инфраструктуры. 

3. Опасные производства (АЭС, химические и нефтеперегонные 

заводы, нефтепродуктохранилища, военные объекты и т. д.), аварии на 

которых могут привести к серьезным экономическим, социальным, 

экологическим и даже политическим последствиям. Большинство подобных 

объектов расположено в зоне городов или вблизи них и, следовательно, в 

пределах возможных зон активности экстремистских сил, способных на 

самые неожиданные акции. 

К динамическим (нестабильным) факторам возможных ЧС 

социального происхождения со всей определенностью можно отнести 

следующие: 

1. Общее снижение реального уровня жизни населения в сочетании с 

усилением социальной дифференциации и связанных с ней негативных 

явлений и процессов. В этой связи вероятность возникновения чрезвычайных 

ситуаций особенно велика именно в местах, где социальная напряженность 

из-за резкой дифференциации доходов населения наиболее высока. 

2. Критическое положение отдельных социальных и 

профессиональных групп, которые в годы советской власти находились в 
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относительно привилегированном положении (работники сферы 

образования, инженерно-технические кадры, рабочие крупных производств, 

военнослужащие и др.). Потеряв прежний социальный статус, они становятся 

фактором социально-политической напряженности и при определенных 

негативных условиях объектом рекрутирования экстремистских сил. 

3. Специфика безработицы, которая в основном охватывает людей с 

высшим образованием и молодежь. При неразвитости системы социальной 

поддержки, переобучения и переквалификации населения региона, а также 

профориентации молодежи можно ожидать дальнейший рост преступности, 

усиление социальной напряженности, способной перерасти в ЧС социальной 

направленности. 

4. Военная подготовка населения в сочетании с большой массой 

невостребованного потенциала военнослужащих. В Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области много военных объектов, формирований воинских и 

силовых структур (штаб округа, военно-морская база, военно-учебные 

заведения, воинские части и соединения, военные склады и арсеналы оружия, 

ФСБ, милиция и т. п.). В результате реформирования Вооруженных сил, 

которое длится уже больше десятилетия, многие военнослужащие оказались 

ненужными государству и невостребованными обществом, зачастую без 

квартир и твердого заработка. Они становятся объектами рекрутирования 

криминальных и экстремистских структур. К тому же в регионе, как, 

впрочем, и во всей стране, помимо военнослужащих навыки обращения с 

оружием и боеприпасами имеют многие мужчины. Среди них достаточно 

велика доля лиц, обладающих опытом боевых действий в Афганистане, 

Чечне и других регионах, который легко трансформируется в поведенческие 

схемы ведения партизанской войны. Немалое значение имеет и тот факт, что 

многократные перетряски спецслужб лишили социальной стабильности и 

материального благополучия многих квалифицированных сотрудников. К 

сожалению, частично они пополнили криминальную среду, вследствие этого 

некоторые члены преступных и экстремистских группировок обладают не 
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только боевым опытом, но и профессиональными навыками ведения 

разведки и контрразведки, что делает их особенно опасными в социальном 

плане. 

5. Наличие сравнительно доступного оружия, а также материальных 

и финансовых средств для поддержки криминальных и экстремистских 

группировок. В определенной мере этому способствуют социально-

психологическое настроение больших групп населения региона, 

недовольных результатами проводимых реформ, уровень и характер 

активности имеющих экстремистскую направленность оппозиционных 

организаций и другие негативные факторы современной действительности. 

Для локализации возможных проявлений ЧС социальной 

направленности в масштабах, как страны, так и регионов огромное значение 

имеет профилактическая работа. Необходимо обеспечить занятость 

населения, противодействие криминальным и экстремистским элементам со 

стороны органов правопорядка и спецслужб, укреплять обороноспособность 

страны и боевую мощь Вооруженных сил РФ. Немалую роль призваны 

сыграть СМИ и учреждения образования, задача которых способствовать 

формированию гражданской позиции и идеологии безопасности. 

                                                                                                                                                                                                

  

 

                                                                       Ахмедов Тавлум Ахмедович, 

                                                                        студент 5 курса АГЗМК 

 

 

Химически опасные объекты (ХОО), последствия аварии на ХОО 

Химически опасный объект (ХОО) - объект хозяйствования (ОХ), при 

авариях и разрушениях которого могут произойти массовые поражения 

людей, животных и растений СДЯВ. 

Возрастание масштабов хозяйствования деятельности и численности 

больших промышленных комплексов, использование в производстве 

потенциально опасных веществ в больших количествах - все это увеличивает 
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вероятность возникновения техногенных аварий.  

Последствия аварий на ХОО представляют собой совокупность 

результатов воздействия химического заражения на объекты, население и 

окружающую среду. В результате аварии складывается аварийная 

химическая обстановка. 

Масштаб возможных последствий аварки в значительной степени за 

висят от типа химически опасных объектов, вида СДЯВ, их свойств, 

количества и условий хранения, характера аварки, метеоусловий и др. 

факторов. 

Главным поражающим фактором при аварии на ХОО является 

химическое заражение, глубина зон которого могут достигать десятков 

километров. 

Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами. При авариях на 

ХОО с высокой степенью пожаровзрывоопасности возникновения зоны 

заражения СДЯВ сопровождается, как правило, сложной пожарной 

обстановкой.  

Окружающая среда и люди могут подвернуться заражению в районах 

аварий ХОО, а также в зонах распространения аэрозолей и паров СДЯВ 

воздушными потоками. 

Воздушное пространство, местность, источник воды, население могут 

быть заражены СДЯВ в парообразном (газообразном), тонко- и 

грубодисперсном аэрозольном, капельножидком, жидком и твердом 

состояниях. 

СДЯВ в парообразном (газообразно) и тонкодисперсном аэрозольном 

состояниях заражают воздушное пространство, включая внутренние объемы 

инженерных сооружений, и поражают людей и животных. Воздушное 

пространство может заражаться: при диспергировании, испарении СДЯВ и 

их десорбции с зараженных поверхностей; при распространении паров 

аэрозоля и СДЯВ в воздушной среде; при заносе СДЯВ в инженерные 

сооружения и другие объекты. 
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СДЯВ в результате сорбции их паров и аэрозолей заражают источники 

воды, технику и другие материальные средства, обладающие повышенной 

сорбционной способностью.  

СДЯВ в грубодисперсном аэрозольном, капельножидком, жидком и 

твердом состояниях заражают людей, и нотных, технику, материальные 

средства, инженерные сооружения, местность и источники воды. 

Заражение продовольствия, пищевого сырья, фуража и воды 

(источников воды) происходит вследствие осаждения аэрозоля (капель) 

токсичных химических веществ или сорбции их паров из облака зараженного 

воздуха. Источники воды могут быть заражены также в результате попадания 

в них токсических химических веществ с зараженной местности с 

дождевыми потоками и грунтовыми водами или т посредственного стока в 

них СДЯВ из разрушенных (поврежденных) промышленных и транспортных 

объектов. 

Особую опасность представляет заражение непроточных источников 

воды высокотоксичными, хорошо растворимыми в воде и устойчивыми к 

гидролизу СДЯВ. В источниках воды большой емкости возможны случаи 

цокольного заражения воды по площади и глубине. 

Масштабы и продолжительность химического заражения воздуха, 

местности, источников воды, а также населения и животных в зависимости 

от различных факторов могут изменяться в широких пределах. 

Продолжительность химического заражения приземного слоя воздуха 

парами и тонкодисперсными аэрозолями СДЯВ при их отсутствии на 

местности в жидком пни твердом состоянии может колебаться от десятков 

минут до нескольких суток. Продолжительность заражения (время 

естественной дегазации) местности, техники и других материальных средств 

СДЯВ в грубодисперсном аэрозольном, капельножидком, жидком состоянии 

может составить от нескольких часов до двух месяцев; в реках, каналах, 

ручьях – в течении одного часа; в устьях рек - от двух до четырех суток. 

IIродолжительность заражения источников воды отдельными СДЯВ 
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(например, диоксином) может достигать нескольких лет. 

Поражение людей и животных происходит вследствие дыхания 

зараженного воздуха, контакта с зараженными поверхностями, употребления 

зараженных продуктов питания и фуража и другими путями. 

Поражающее воздействие СДЯВ на людей обуславливается их 

способностью, проникая в организм, нарушать его нормальную деятельность, 

вызывать различные болезненные состояния, а при определенных условиях -

летальный исход. Люди и животные получают поражения в результате 

попадания СДЯВ в организм - через органы дыхания - ингаляционно, кожные 

покровы, слизистые оболочки и раневые поверхности - резорботивно, 

желудочно-кишечный тракт (перорально). В результате воздействия СДЯВ 

на организм человека могут также возникнуть отдаленные и генетические 

последствия. Вероятность их возникновения определяется степенью 

заражения организма. 

Степень и характер нарушения нормальной жизнедеятельности 

организма (поражения) зависят от особенностей токсического действия 

СДЯВ, их физико-химических характеристик и агрегатного состояния, 

концентрации паров или аэрозолей в воздухе, продолжительности их 

воздействия, путей их проникновения в организм. 

 

                                            Байрамбеков Магомедзагир Ирзиванович, 

                                           студент 5 курса АГЗМК 

 

Предупреждение населения при  чрезвычайных ситуациях  

и ликвидация их последствий 

Мир, в котором мы живём, полон опасностей. История человечества - 

это история борьбы с разного рода опасностями, бедствиями, которые 

угрожают человеку во всех сферах деятельности, поэтому человеческая 

цивилизация вынуждена постоянно решать проблемы безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности может быть обеспечена только при 

комфортном (с оптимальными условиями) или допустимом (гарантирующим 
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невозможность возникновения и развития негативных процессов у человека 

и в среде обитания) состояниях взаимодействия человека со средой.  

Управление безопасностью жизнедеятельности в Российской 

Федерации строится на действии многоуровневой системы законодательных 

и нормативно-правовых актов, а также директивной документации 

организаций.  

В структуре управления безопасностью жизнедеятельности 

равноправное место занимает система профилактики и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, головным органом управления которой 

является Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). 

Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимается такое состояние 

объекта, определенной территории или акватории, при котором в результате 

возникновения источника чрезвычайной ситуации нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни или 

здоровья, наносится ущерб имуществу населения, экономике и окружающей 

природной среде.  

Под источником чрезвычайной ситуации понимают опасное природное 

явление, аварию или опасное техногенное происшествие, крупномасштабное 

инфекционное заболевание людей, животных или растений, а также 

применение современных средств массового поражения, в результате 

которого произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Классификация ЧС (см. табл.1) учитывает количество людей, 

пострадавших в этих ситуациях, или людей, у которых оказались нарушены 

условия жизнедеятельности, размеры материального ущерба, а также 

границы зон распространения чрезвычайных ситуаций.[26] 

Причинами возникновения чрезвычайных ситуаций могут быть: 

аварии - чрезвычайные события с техногенными причинами; 

стихийные бедствия - чрезвычайные события природного 

происхождения; 
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катастрофы - аварии и стихийные бедствия, повлекшие за собой 

многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб 

или другие тяжелые последствия. 

Таблица 1 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

 

Критерий  

Кол-во 

пострадавш

их (чел)  

Наруше

ны 

условия 

жизне- 

деятель- 

ности 

(чел)  

Матер

и- 

альны

й 

ущерб 

(тыс. 

МРОТ

*)  

Зона ЧС не 

выходит за 

пределы  

Ликвидация 

осуществляет

ся силами и 

средствами  

Локальная ЧС  Не более 10  100  1  Объекта 

производств

ен- ного или 

социального 

назначения  

Предприятий

, учреждений 

и 

организаций  

Местная ЧС  10-50  100-300  1-5  Населенного 

пункта, 

района, 

города  

Органов 

местного 

самоуправле

ния  

Территориаль

ная ЧС  

50-500  300-500  5-5000  Субъекта 

РФ  

Органов 

исполнитель

ной власти 

субъекта  

Региональная 

ЧС  

50-500  500-1000  500-

5000  

2-х 

субъектов 

РФ  

Органов 

исполнитель

ной субъекта 

РФ, 
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оказавшегося 

в зоне ЧС  

Федеральная 

ЧС  

Свыше 500  Свыше 

1000  

Свыше 

5000  

2-х 

субъектов 

РФ  

Органов 

исполнитель

ной власти 

субъекта РФ, 

оказавшегося 

в зоне ЧС  

Трансграничн

ая ЧС  

      Выходит за 

пределы РФ  

По решению 

Правительст

ва РФ в 

соответствии 

с нормами 

права  

 

* МРОТ - минимальный размер оплаты труда 

Концепция гражданской защиты населения предусматривает: защиту 

населения и территорий, гражданскую оборону. Защита населения, объектов 

народного хозяйства и окружающей среды (гражданская защита) от действия 

чрезвычайных ситуаций любого происхождения, а также постоянная 

готовность к ликвидации их последствий достигается: 

-уменьшением возможных масштабов источников аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; 

-локализацией и сокращением времени действия существующих 

поражающих факторов; 

-снижением опасности поражения людей путем установления 

требований к размещению опасных объектов, планированию населенных 

пунктов, строительству устойчивых зданий и сооружений; 

-повышением устойчивости функциональных объектов экономики и 

жизнеобеспечения; 
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-проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

-ликвидацией последствий ЧС и реабилитацией населения, территорий 

и окружающей среды. 

В свою очередь гражданская оборона (Федеральный закон «О 

гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года, № 28-ФЗ) - это система 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Общее руководство по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в районах ЧС военного и мирного времени осуществляет 

премьер-министр и заместитель начальника гражданской обороны - министр 

МЧС РФ, на региональном уровне - региональные центры, на 

территориальном уровне - подразделения в соответствующих 

администрациях, на уровне объекта - специальный орган или отдельное лицо. 

Для повседневного управления в Российской системе предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), созданной Постановлением 

Правительства РФ, существуют: 

-оперативно-дежурные службы всех уровней в органах управления по 

делам ГО и ЧС; 

-дежурно-диспетчерские службы, созданные параллельно с 

оперативно-дежурными, в министерствах федерального уровня и органах 

управления местного уровня. 

РСЧС содержит в своем составе функциональные и территориальные 

подсистемы. Функциональные подсистемы - это аварийно-спасательные 

отряды (постоянная готовность и способность работать в автономном 

режиме не менее трех суток) и внештатные формирования.  

Территориальные подсистемы включают в себя: 

- поисково-спасательные службы и отряды (отряд имеет в своем 

составе 30-40 человек);  
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-региональные авиационные поисково-спасательные отряды 

(региональные центры);  

-центральный аэромобильный отряд (Центроспас) - готовность к 

вылету три часа, готовность к вылету медицинской службы - 15 минут. 

Анализ чрезвычайных ситуаций, имевших место на территории 

Российской Федерации, свидетельствует, что на фоне снижения количества 

ЧС техногенного характера вероятность возрастания общего количества 

чрезвычайных ситуаций сохраняется.  

Проблему обеспечения безопасности населения и территорий 

невозможно решить путем увеличения расходов на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций. По этой причине основными направлениями 

государственной политики в области предупреждения ЧС и обеспечения 

безопасности населения и территорий следует считать: 

-разработку и внедрение экономических механизмов стимулирования 

проведения предупредительных защитных мероприятий при абсолютной 

ответственности владельцев потенциально опасных объектов за их 

промышленную безопасность; 

-пересмотр и корректировку ряда нормативных актов в части 

увеличения запасов прочности сооружений, систем, оборудования и 

коммуникаций; 

-кардинальное обновление основных производственных фондов; 

-развитие и совершенствование систем мониторинга и сетей 

наблюдения и лабораторного контроля. 

Требования к потенциально опасным производственным объектам, 

нарушение безопасного состояния которых может инициировать 

возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера, 

устанавливает Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ.  

Под безопасностью опасных производственных объектов понимается 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества 
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от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 

аварий. Аварией в этом случае признается разрушение сооружений или 

технических средств, применяемых на опасных производственных объектах, 

неконтролируемый взрыв или выброс опасных веществ. 

К категории опасных производственных объектов относят 

производства, на которых: 

-получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются или уничтожаются взрывчатые, окисляющие, 

воспламеняющиеся, горючие или токсичные вещества; 

-используется оборудование, работающее под давлением более 0,7 Мпа 

или при температуре нагрева воды более 115°С; 

-используются стационарно установленные грузоподъемные машины, 

эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

-получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на их 

основе; 

-ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, 

а также работы в подземных условиях. 

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в 

государственном реестре в порядке, установленном Правительством РФ, в 

частности Постановлением «О декларации безопасности промышленного 

объекта Российской Федерации» от 01 июля 1995 года №675. 

Обязательным условием принятия решения о начале строительства, 

расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации или 

ликвидации опасного производственного объекта является положительное 

заключение экспертизы промышленной безопасности проектной 

документации, утвержденное федеральным органом исполнительной власти, 

специально уполномоченным в области промышленной безопасности, или 

его территориальным органом. 

Технические устройства, в том числе иностранного производства, 

применяемые на опасном производственном объекте, подлежат 
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сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в 

порядке, установленным законодательством РФ. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана:  

иметь лицензию на право эксплуатации объекта, комплектовать штаты 

обслуживающего персонала подготовленными и аттестованными 

работниками,  

организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности, обеспечивать 

проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, 

 освидетельствование технических устройств и сооружения,  

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий, 

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности. 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

-планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте; 

-заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями 

договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, создавать собственные 

профессиональные аварийно-спасательные службы или формирования, а 

также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа 

собственных работников; 

-иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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-обучать персонал действиям в случае возникновения аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

-создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки 

действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к 

использованию состоянии. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана страховать ответственность за причинение вреда жизни или 

имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае 

возникновения аварии на опасном производственном объекте. 

Спасательные работы в очагах химического поражения включают: 

-ведение химической и медицинской разведки; 

 -проведение профилактических мероприятий, само - и взаимопомощи; 

розыск и выявление пораженных людей, оказание им первой медицинской 

помощи и эвакуацию в лечебные учреждения; эвакуацию непораженного 

населения из очагов;  

-санитарную обработку людей, дегазацию одежды и обуви, средств 

защиты, местности, сооружений, техники и транспорта; 

-выявление зараженного продовольствия, источников воды и 

обеззараживание продуктов питания и фуража.  

Специфические особенности ведения спасательных работ в очагах 

химического поражения обусловливаются высокой токсичностью АХОВ, 

скоротечностью развития отравления, ограниченностью срока, в течение 

которого должна быть оказана первая медицинская помощью пострадавшим. 

В связи с этим, эффективность спасательных работ во многом зависит 

от умелого сочетания мероприятий по само - и взаимопомощи с быстрым 

оказанием помощи медицинскими работниками и последующей срочной 

эвакуацией пораженных за границы очага химического поражения. 

Само - и взаимопомощь заключается в надевании противогаза на 

пораженного, введении антидота, обработке кожи дегазирующим веществом. 

Все это должно быть проделано немедленно, поскольку введение антидота, 
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как и дегазация АХОВ на коже, эффективны только в первые минуты после 

появления признаков поражения людей. [26] 

Спасательные работы на территории, загрязненной радиоактивными 

и отравляющими веществами включают: 

ликвидацию (локализацию) радиоактивного загрязнения и снижение 

(прекращение) миграции первичного загрязнения. 

В процессе проведения АС и ДНР выполняются следующие 

мероприятия: разведка территории; поиск и спасение пострадавших; 

оказание пострадавшим первой медицинской помощи; эвакуация 

пораженных из зоны радиоактивного загрязнения; сбор, транспортирование и 

захоронение радиоактивных отходов; дезактивация техники, зданий, 

промышленных объектов, одежды, людей и т.д.  

Способы снижения радиоактивного загрязнения местности основаны 

на преодолении связи радиоактивных частиц с поверхностью земли, их 

удалении (транспортировании) и захоронении, изоляции радиоактивно-

загрязненной поверхности слоем бетона, асфальта или грунта, ослабляющим 

радиоактивные излучения, а также предотвращающим вторичное 

пылеобразование. 

Спасательные работы при стихийных бедствиях: 

Мероприятия по ликвидации последствий наводнений могут быть раз-

делены на следующие группы: 

- организация разведки и определение границ зон затопления; поиск и 

обнаружение пострадавших;  

-обеспечение подходов к местам нахождения пострадавших, 

оказавшихся в воде, частично разрушенных и затопленных зданиях, на 

возвышенных участках местности и в других местах;  

-спасение пострадавших и оказание им медицинской и других видов 

помощи; эвакуация населения из опасных зон и их жизнеобеспечение. 

Для выполнения этих мероприятий привлекаются личный состав и 

техника поисково-спасательных формирований городов, областей, 
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региональных центров ГОЧС, МЧС России. Наиболее сложными группами 

мероприятий являются разведка, определение границ зоны затопления, поиск 

пострадавших и обеспечение подхода к ним по воде. 

Успех проведения мероприятий по ликвидации ЧС, выполнению АС и 

ДНР достигается: 

-заблаговременной и целеустремленной подготовкой органов 

управления, сил и средств РСЧС к действиям при угрозе и возникновении 

ЧС; 

-экстренным реагированием РСЧС на возникновение ЧС, организацией 

эффективной разведки, приведением в готовность органов управления, сил и 

средств, своевременным выдвижением их в зону ЧС, развертыванием 

системы управления, необходимых сил и средств; 

-принятием обоснованного решения на ликвидацию ЧС и 

последовательным претворением его в жизнь; непрерывным, твердым и 

устойчивым управлением работами (их планирование, координация, 

контроль) и тесным взаимодействием участников в ходе работ; 

-непрерывным ведением АС и ДНР днем и ночью, в любую погоду до 

полного их завершения, с применением способов и технологий, 

обеспечивающих наиболее полное использование возможностей аварийно-

спасательных формирований; 

-неуклонным выполнением участниками работ установленных 

режимов работы и мер безопасности, своевременной сменой формирований в 

целях восстановления их работоспособности; 

- организацией бесперебойного и всестороннего МТО работ, 

жизнеобеспечения населения и участников работ, оказанием им 

психологической помощи.  

Заблаговременная подготовка в стране к ликвидации возможных ЧС 

организуется и проводится федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями, установленными 
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Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного 

и техногенного характера» на основе соответствующих программ и планов. 

Основными заблаговременными мероприятиями, обеспечивающими 

создание действенных предпосылок для успешной ликвидации в 

последующем ЧС, являются: 

-подготовка должностных лиц, органов управления, формирований и 

населения к действиям в ЧС; 

-создание группировок сил, нацеленных на защищаемые территории; 

-проведение необходимого технического оснащения органов 

управления и сил РСЧС; 

-поддержание в готовности органов управления, сил и средств РСЧС; 

-создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

-планирование возможных действий по ликвидации ЧС; 

-организация взаимодействия между подсистемами и звеньями РСЧС; 

-осуществление постоянного контроля за обстановкой в стране 

(регионе, на территории субъекта РФ), связанной с ЧС. 

Успех ликвидации ЧС в решающей степени зависит от организации 

действий органов управления и сил РСЧС, эффективности управления 

проведением АС и ДНР. 

 

                                                                Везиров Шамиль Сиражудинович, 

                                                                студент 5 курса АГЗМК 

 

Организация и действие государственной системы  оповещения и 

ликвидации ЧС (на всех уровнях) 

Решение задач по защите населения и территории от ЧС достигается 

осуществлением комплекса различных мероприятий органами 

исполнительной власти на федеральном и территориальных уровнях, а также 

органами местного самоуправления.  
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Усилия всех этих органов в мирное время сосредоточены в рамках 

«Российской системы предупреждения и действий в ЧС», а в военное время - 

в рамках системы «Гражданская оборона РФ». 

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» РСЧС 

Постановлением Правительства РФ от 5.11.1995г. была преобразована в 

Единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Этим же постановлением определялись и ее 

основные задачи: 

-разработка и реализация правовых экономических норм, связанных с 

обеспечением защиты населения и территорий от ЧС; 

-осуществление целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости 

функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от 

их организационно-правовых форм, а также подведомственных им объектов 

производственного и социального назначения; 

-обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 

-сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

-подготовка населения к действиям при ЧС; 

-прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 

-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

-осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области защиты населения и территорий от ЧС; 

-ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

-осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 
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-реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в 

их ликвидации; 

-международное сотрудничество в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Основная цель РСЧС - объединение усилий центральных и 

региональных органов представительной и исполнительной власти, а также 

организаций и учреждений для предупреждения и ликвидации ЧС.  

Структура органов РСЧС состоит из территориальных и 

функциональных подсистем и имеет пять уровней: федеральный, 

региональный, территориальный, местный и объектовый. 

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в регионах страны и 

субъектах РФ для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их 

территории и состоят из звеньев, соответствующих административному 

делению этих территорий. 

Каждый уровень РСЧС имеет: 

координирующие органы; 

постоянно действующие органы управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям; 

органы повседневного управления; 

силы и средства; 

резервы финансовых и материальных ресурсов; 

системы связи, оповещения, информационного обеспечения. 

Координирующие органы РСЧС:  

- на федеральном уровне - Межведомственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведомственные 

комиссии по чрезвычайных ситуациям в федеральных органах 

исполнительной власти; 

- на региональном уровне - региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий МЧС России. Территория РФ разделена на девять 

регионов, в которых созданы региональные центры РЦ РСЧС в городах: 

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, 

Красноярск, Хабаровск, Новосибирск, Чита; 

- на территориальном уровне, охватывающем территорию субъекта 

Российской Федерации, комиссии по чрезвычайным ситуациям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- на местном уровне, охватывающем территорию района, города 

(района в городе), комиссии по чрезвычайным ситуациям органов местного 

самоуправления; 

- на объектовом уровне, охватывающем территорию организации или 

объекта,  объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям.  

В состав Межведомственной комиссии включены представители 

федеральных министерств и ведомств в ранге заместителей министров, в 

компетенцию которых входит решение вопросов, связанных с защитой 

населения и территорий от катастроф природного и техногенного характера. 

Решения Межведомственной комиссии обязательны для исполнения 

всеми федеральными министерствами и ведомствам, входящими в ее состав, 

органами исполнительной власти субъектов РФ.  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

на федеральном уровне - министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС); 

на региональном уровне - региональные центры; 

на территориальном и местном уровнях - органы управления по делам 

ГО и ЧС, создаваемые при органах исполнительной власти субъектов РФ и 

органах местного самоуправления; 

на объектовом уровне - отделы (секторы и специально назначенные 

лица) по делам ГО и ЧС. 
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Органы повседневного управления РСЧС: 

- пункты управления в кризисных ситуациях, оперативные дежурные 

службы органов управления по делам ГО и ЧС всех уровней; 

- дежурно-диспетчерские службы и специализированные 

подразделения федеральных органов исполнительной власти и организаций.  

Размещение органов повседневного управления РСЧС осуществляется 

на пунктах управления, оснащенных соответствующими средствами 

оповещения, сбора, обработки и передачи информации и поддерживаемых в 

состоянии постоянной готовности к использованию. 

Порядок сбора информации и обмена этой информацией между 

органами государственной власти, органами управления по делам ГО и ЧС 

определяется Правительством РФ.  

Функциональные подсистемы РСЧС (министерства и ведомства) 

определены Указом Президента РФ от 30.04.98г. №483 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти». Они создаются для 

организации работы по защите населения и территорий от ЧС в сфере их 

деятельности и порученных им отраслях экономики. В соответствии с 

функциями федеральных органов и Федерального управления специального 

строительства при правительстве РФ по защите населения и территорий от 

ЧС на них возложено руководство созданием и деятельностью следующих 

функциональных подсистем: 

1) сил и средств предупреждения аварий на объектах атомной 

энергетики (Министерство РФ по атомной энергии); 

2) сил и средств предупреждения и ликвидации последствий аварий на 

объектах топливно-энергетического комплекса (Министерство топлива и 

энергетики РФ); 

3) предупреждение и ликвидации на объектах, входящих в состав 

отрасли (Миноборонпром России и Минэкономики России); 

4) охраны общественного порядка (МВД РФ); 
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5) резерва медицинских ресурсов (Минздрав России и Минэкономики 

РФ); 

6) авиационно-космической службы поиска и спасения (Министерство 

обороны РФ); 

7) экологической безопасности и экологического мониторинга; 

наблюдения и контроля за стихийными гидрометеорологическими и 

гелиофизическими явлениями и загрязнением ОС и предупреждения цунами 

(Министерство природных ресурсов РФ совместно с Федеральной службой 

по гидрометеорологии и мониторингу ОС); 

8) связи и освещения (Государственный комитет по связи и 

информации); 

9) защиты с/х животных и растений; резервов продовольственных и 

кормовых ресурсов; предупреждения и ликвидации ЧС на объектах, 

входящих в состав отрасли Министерство с/х и продовольствия РФ); 

10) социальной защиты от ЧС (Министерство труда и социального 

развития РФ); 

Важнейшей частью системы РСЧС являются ее силы и средства, 

которые подразделяются на: 

- силы и средства наблюдения и контроля; 

- силы и средства ликвидации последствий ЧС. 

Силы и средства наблюдения и контроля включают: органы, службы, 

учреждения, осуществляющие государственный надзор, инспекцию, 

мониторинг, контроль состояния природной среды, опасных объектов, 

здоровья людей. 

Силы и средства ликвидации последствий ЧС состоят из: 

- военизированных и невоенизированных противопожарных, поисково-

спасательных и аварийно-восстановительных формирований федеральных и 

других организаций;  

-формирования служб защиты животных и растений; военизированных 

противоградовых и противолавинных служб Росгидромета;  
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-территориальных аварийно-спасательных формирований 

госинспекции по маломерным судам Минприроды; 

- соединений гражданской обороны;  

-подразделений поисково-спасательной службы МЧС России; 

- соединений и частей радиационной, химической и биологической 

защиты и инженерных войск Минобороны; 

-военизированных горноспасательных, противофонтанных и 

газоспасательных частей Минтопэнерго; 

- аварийно-технических центров, спецотрядов атомных станций 

Минатома;  

-восстановительных и пожарных поездов МПС;  

-подразделений органов внутренних дел и муниципальной милиции; 

- центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС;  

-аварийно-спасательных служб ВМФ России.  

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или 

возникшей ЧС решением соответствующих органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в пределах конкретной 

территории устанавливается один из следующих режимов 

функционирования РСЧС:  

- повседневной деятельности - при нормальной производственно-

промышленной, радиационной, химической, бактериологической, 

сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии 

эпидемий, эпизоотий, эпифитотий; 

- повышенной готовности - при ухудшении производственно-промышленной, 

радиационной, химической, бактериологической, сейсмической и 

гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о 

возможности ЧС; 

- чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации ЧС.  

 

 

                                           Гаджиев Амир Алиевич,                                                                                                                                           
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                                           студент 5 курса АГЗМК 

 

Медицинское обеспечение при взрывах 

Медицинская характеристика взрывов 

Основные критерии, определяющие величину санитарных потерь: вид 

взрывного устройства, мощность взрыва, место взрыва и время суток. В 

зависимости от количества и локализации повреждения могут быть 

изолированными, множественными и сочетанными. По тяжести 

повреждений: легкие, средней тяжести, тяжелые и крайне тяжелые. 

При соприкосновении с взрывным устройством происходит взрывное 

разрушение наружных частей тела или разрушение (отрыв) сегментов 

конечностей. Раневой процесс при этом имеет ряд особенностей: 

- Острая массивная кровопотеря и шок,  

- Ушибы легких и сердца,  

- Сочетанный характер ранений,  

- Травматический эндотоксикоз,  

- Комбинированный характер воздействия поражающих факторов. 

Перечисленные факторы могут взаимодействовать между собой, 

усугубляют друг друга с формированием порочного патологического круга 

(феномен взаимного отягощения), что значительно увеличивает общую 

тяжесть поражений. Каждое из локальных повреждений в отдельности может 

и не представлять непосредственной угрозы для жизни, но при совокупности 

нередко обусловливают летальный исход. На догоспитальном этапе 

проявление ведущего повреждения проявляется только у части пораженных, 

определяя для них лечебно-эвакуационное предназначение. Однако у 10 – 

15% санитарных потерь на раннем этапе однозначно определить ведущее 

повреждение не представляется возможным. Исходя из этого следует 

комплексно подходить к стратегии лечения пораженных на этапах 

медицинской эвакуации. 

Взрывные повреждения сопровождаются кровопотерей различной 

степени тяжести (наружное и внутреннее кровотечение). Наиболее тяжелая 
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кровопотеря наблюдалась у пораженных с проникающими ранениями груди, 

живота, торакоабдоминальными ранениями, при отрывах сегментов 

конечностей, повреждениях магистральных сосудов и множественных 

переломах костей таза. 

Обширные травмы в сочетании с кровопотерей сопровождаются, как 

правило, травматическим шоком различной степени тяжести. Сочетание 

открытых и закрытых повреждений внутренних органов с травмами мягких 

тканей и костей заметно усугубляет тяжесть состояния пострадавшего. 

Возможно сочетание этого вида травмы с проникающим повреждением 

органа зрения, челюстно-лицевой области и ЛОР-органов, а также наружных 

половых органов. Взрывные поражения сопровождаются различными 

психическими расстройствами в виде реактивных состояний – 

невротическими реакциями или реактивными психозами. Последние могут 

быть кратковременными или затяжными. 

Организация и особенности оказания экстренной медицинской помощи 

Догоспитальный этап. 

Первая врачебная помощь. Проведение неотложных мероприятий, 

направленных на спасение жизни и стабилизацию состояния пораженных, 

позволяет перенести последующую эвакуацию на госпитальный этап. 

Оперативность оказания медицинской помощи пострадавшим с взрывной 

травмой играет определяющую роль в улучшении результатов лечения. В 

большинстве случаев в момент взрыва рядом с пострадавшим никого нет. 

Службам спасения необходимо соблюдение всех мер предосторожности. 

Многие жертвы погибают на месте взрыва. А если даже они обнаружены 

вовремя, квалифицированная медицинская помощь пораженным трудная и 

требующая времени задача, особенно в отдаленных районах. Как правило, 

жители сельских мест живут вдали от медицинских центров и не имеют 

автомобилей. Иногда путь до ближайшей больницы занимает несколько 

часов. Многие пострадавшие погибают по пути в больницу от кровопотери и 

травматического шока. Оптимальным организационным вариантом оказания 
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экстренной медицинской помощи на I этапе, является соблюдение правила 

«золотого часа». 

Госпитальный этап. 

Квалифицированная помощь. Распознавание всех имеющихся 

повреждений. Рациональное сочетание комплексных противошоковых и 

активных диагностических мероприятий с использованием 

инструментальных, лучевых и звуковых методов (по возможности 

непосредственно на операционном столе). Очередность вмешательств 

определяется с учетом доминирующей патологии по степени опасности для 

жизни и прогностического периода травматической болезни. 

Специализированная помощь. Наибольшая эффективность сокращения 

летальности и инвалидизации при участии в лечебном процессе нескольких 

клинических специальностей. Достижение наилучших результатов в плане 

последующей реабилитации. Учитывая характер поражений, выделяются 

основные аспекты хирургической помощи. Посистемная оценка состояния 

пораженных и активная ранняя диагностика повреждений. Осуществляется 

незамедлительно при поступлении пораженных на этап квалифицированной 

помощи одновременно с интенсивной терапией. Основная задача – выявить 

ведущее звено патогенеза и ведущее повреждение. Рациональная 

интенсивная терапия, направленная на ведущее звено патогенеза ранения и 

травмы. 

Адекватные сроки, очередность и последовательность выполнения 

оперативного вмешательства. Без предоперационной подготовки, в первую 

очередь выполняются неотложные мероприятия, отказ от которых ведет к 

летальному исходу (устранение острой дыхательной недостаточности и 

остановка кровотечений). Специализированная медицинская помощь 

осуществляется в стационарах, профиль специализации которых 

соответствует локализации повреждений. 

                               

  Гасанов Азамат Гаджиевич, 

                                                   студент 5 курса АГЗМК 

http://selen11.narod.ru/help.htm
http://selen11.narod.ru/help.htm
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 Социально–психологические особенности поведения людей  

в чрезвычайных ситуациях 

Средства массовой информации, формируя определенное 

общественное мнение, оказывая влияние на сознание и поведение людей, 

изменяют и самого человека: его менталитет, ценностные ориентации, а 

также нравы и мораль общества. Но если в условиях нормального 

функционирования общества для этого требуется относительно долгий 

промежуток времени, то в условиях ЧС перемены в поведении происходят 

одномоментно, степень влияния СМИ на психику людей достигает своего 

апогея. 

В условиях ЧС поведение населения в первую очередь определяется 

естественно возникающим чувством страха. При преодолении этого чувства 

осуществляются три основные стратегии:  

а) само - и взаимопомощи, то есть определенной самоорганизации;  

б) смирения, фатализма; 

в) разрушительной паники. 

 Конструктивное поведение в ЧС во многом зависит от степени 

подготовленности людей к действиям в экстремальных условиях. Поэтому 

поведение в ЧС выступает в качестве индикатора прочности существующего 

социального порядка, который во многом определяется сложившейся 

культурой общества, в свою очередь формируемой массмедиа.  

Особенностью психологии масс является ее внушаемость, 

легковерность, предпочтение слухов официальной информации, 

заразительность переживаний и убеждений. Все эти особенности определяют 

специфику работы СМИ в условиях ЧС.  

В кризисной ситуации необходимо заранее вводить определенные 

стабилизаторы поведения, призванные перевести его в социально 

приемлемое русло. Биологические требования могут блокироваться более 

сильными социальными нормами.  
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 Опыт психиатрии катастроф свидетельствует о том, что в 

возникновении психических нарушений ведущая роль принадлежит не самой 

ЧС, а тому, насколько человек как личность воспринимает, переживает и 

интерпретирует данное событие.  

Любая ситуация как многофакторное явление может стать 

чрезвычайной, если она воспринимается, переживается и интерпретируется 

как личностно-значимая, а само переживание по своей интенсивности и 

длительности может превысить индивидуальные компенсаторные ресурсы 

данной личности. 

Таким образом, приходится признать, что информационный обмен в 

кризисной ситуации бывает, затруднен как объективным конфликтом 

интересов профессионалов-отраслевиков, ликвидирующих причины и 

последствия кризиса, с одной стороны, и журналистов, стремящихся 

удовлетворить информационные запросы массовой аудитории - с другой. 

Тем важнее быстро наладить управление информационным обменом, 

поставив этот процесс под контроль государства в лице административного 

органа. При этом важно помнить, что для того, чтобы то или иное 

информационное сообщение было донесено да аудитории, воспринято 

аудиторией и положено в основу формирования общественного мнения в 

связи с кризисной ситуацией, необходимо последовательно решить 

некоторые задачи: 

1) точно сформулировать информационное сообщение, которое должно 

быть простым и коротким; 

2) нести месседж в информационное пространство (это делает 

официальный, статусный ньюсмейкер); 

3) типизировать информационное сообщение, которое должны 

повторить разные комментаторы в различных СМИ; 

4) распространить информационное сообщение с комментариями к 

нему - это делают журналисты через СМИ. 
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Реализации такого рода сценариев поможет создание контуров 

информационного реагирования, которые есть не что иное, как устойчивые 

механизмы распространения типовой информации в типичных ситуациях, 

формируемые по инициативе и действующие под управлением конкретной 

пресс-службы. 

Сегодня в практике пресс-служб распространены создание и 

эксплуатация текущих контуров информационного реагирования. Скажем, 

всем известно, что по четвергам заседает кабинет министров, и что в начале 

заседания премьер-министр обязательно сделает краткое заявление по 

существу главного вопроса повестки дня и что после рассмотрения этого 

вопроса профильный ньюсмейкер (основной докладчик) проведет брифинг в 

правительственном пресс-центре. Поэтому СМИ заранее планируют эфирное 

время и газетные полосы под репортажи своих правительственных 

корреспондентов. И аудитория привычно ждет к обеду в четверг новостей из 

Белого дома.  

Больше того, из числа журналистов, постоянно работающих в Белом 

доме, сформирован неформальный правительственный пул, работа с которым 

позволяет еще больше повысить эффективность эксплуатации данного 

контура информационного реагирования. 

Однако реагирование в критических ситуациях отличается от текущего 

реагирования непредсказуемостью. 

 Не случайно специалисты в каждой отрасли давно научились выделять 

типы ЧС на основе их повторяемости, изучать общее, что есть в кризисных 

ситуациях каждого типа, и разрабатывать четкие процедуры антикризисного 

реагирования. Но в точности так же следует готовиться и к 

информационному реагированию в нештатных ситуациях. А в идеале 

мобилизация кризисных контуров информационного реагирования должна 

стать часть общего пакета процедур, предусмотренных на случай кризиса. 

Иначе говоря, можно и нужно заранее продумать и официально 

утвердить алгоритмы действия пресс-служб в кризисных ситуациях. Больше 
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того, полезно ознакомить с этими алгоритмами журналистов, входящих в 

отраслевой пул, то есть постоянно освещающих в формате текущего 

информационного реагирования события той или иной отрасли. 

Анализируя влияние нестабильностей, специалисты выдвинули такое 

понятие, как тотальное негативное психологическое воздействие, которое 

оказывает влияние на все население, включая детей. Информационный 

прессинг становится катализатором многих неожиданных реакций человека.  

Тема безопасности жизнедеятельности населения находит свое 

отражение в прессе только, как правило, в период возникновения 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, и, как правило, является лишь 

выражением мнения отдельных ньюсмейкеров и журналистов 

 

                                                           Гасанов Магомед Османович, 

                                                           студент 5 курса АГЗМК 

 

 Принципы защиты населения от ЧС 

Под термином «защита населения» принято понимать комплекс 

мероприятий ГСЧС, взаимосвязанных по месту, времени проведения, цели, 

ресурсам и направленных на устранение или снижение на пострадавших 

территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в 

случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации 

опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и 

катастроф.  

Защита населения от ЧС является важнейшей задачей государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов 

государственной власти и управления, а также местного самоуправления всех 

уровней, руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности. Защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население 

РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 

территории РФ.  
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Мероприятия по подготовке к защите населения проводятся 

заблаговременно, по территориально-производственному принципу и 

одновременно от ЧС природного, техногенного и военного характера. 

Планируются и осуществляются они дифференцированно: с учетом военно-

экономического и административно-политического значения конкретных 

районов, городов и объектов экономики, особенностей заселения территории, 

продолжительности и степени возможной и реальной опасности, создаваемой 

чрезвычайной ситуацией, природно-климатических и других местных 

условий.  

 Объемы, содержание и сроки проведения этих мероприятий 

определяются исходя из принципа разумной достаточности, экономических 

возможностей их реализации, степени потенциальной опасности технологий 

и производств, состояния спасательных служб.  

В целях рационального расходования ресурсов максимально 

используются имеющиеся и создаваемые здания и сооружения, технические 

средства и имущество по двойному назначению – в производственных 

интересах и для защиты населения.  

Основным объектом защиты является личность с ее правом на защиту 

жизни, здоровья и имущества в случае возникновения ЧС. Вместе с тем 

каждый человек должен сам заботиться о собственной безопасности.  

Граждане РФ обязаны участвовать в мероприятиях по защите от ЧС и 

обучаться действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Защита достигается в результате применения различных средств и 

способов защиты и осуществления комплекса мероприятий, который 

включает: 

 Прогноз возможных ЧС и последствий их возникновения для 

населения; 

 Непрерывное наблюдение и контроль за состоянием окружающей 

среды; 
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 Оповещение (предупреждение) населения об угрозе возникновения и 

факте ЧС; 

 Эвакуацию людей из опасных зон и районов; 

 Инженерную, медицинскую, радиационную и химическую защиту; 

 Применение специальных режимов защиты населения на зараженной 

территории; 

 Оперативное и достоверное информирование населения о состоянии 

его защиты от ЧС, принятых мерах по обеспечению безопасностей людей, 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, порядке действий; 

 Подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях населения, 

руководителей всех уровней, персонала предприятий, организаций и 

учреждений, а также органов управления и сил ГСЧС; 

 Проведение спасательных и других неотложных работ в районах ЧС 

и очагах поражения; 

 Обеспечение защиты от поражающих факторов ЧС продовольствия и 

воды; 

 Создание финансовых и материальных резервов на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 В интересах защиты населения проводится зонирование территории 

страны по видам и степеням возможных опасностей. Для каждой зоны 

разрабатываются типовые варианты защиты, и в соответствии с ними 

осуществляются специальные мероприятия, к важнейшим из которых 

относятся; 

 Градостроительство и заселение территории с учетом интересов 

защиты населения; 

 Рациональное размещение потенциально опасных объектов, 

городских и сельских поселений; 

 Строительство производственных объектов, зданий, сооружений, 

инженерных сетей и транспортных коммуникаций в соответствии с 
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требованиями нормативных документов по проектированию инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны; 

 Осуществление надзора и контроля в области защиты населения от 

ЧС; 

 Экспертиза проектов и лицензирование деятельности потенциально 

опасных объектов и производств; 

 Мониторинг окружающей среды и др. 

 

                                                                  Даудов Рашид Даудович, 

                                                                  студент 5 курса АГЗМК     

 

Органы управления по делам гражданской обороны и ЧС 

Управление гражданской обороной осуществляют специальные органы 

управления, уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны. Постоянно действующими органами управления гражданской 

обороны являются: 

   на федеральном уровне - Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), структурные 

подразделения федеральных органов исполнительной власти; 

  на региональном уровне - региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий 

стихийных бедствий МЧС России (далее региональные центры МЧС России); 

   на территориальном уровне - Главные управления МЧС России по 

субъектам Российской Федерации; 

   на местном уровне - структурные подразделения органов местного 

самоуправления, уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

   в организациях - структурные подразделения (работники), 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. 
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Деятельность органов управления, уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны, регламентируется действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Положением, а также приказами, директивами и 

распоряжениями МЧС России, приказами и распоряжениями 

соответствующих руководителей гражданской обороны.  

В целях обеспечения совместного функционирования Главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и 

администраций субъектов Российской Федерации между МЧС России и 

администрациями субъектов Российской Федерации заключается соглашение 

о передаче друг другу осуществления части своих полномочий. Эти 

соглашения утверждаются Правительством Российской Федерации.  

По данным соглашениям МЧС России передает, а администрации 

субъектов Российской Федерации принимает на себя оперативное 

управление Главным управлением МЧС в части выполнения им полномочий 

по организации тушения пожаров, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Что касается полномочий в области гражданской 

обороны, то эти полномочия остаются за МЧС России, однако Главное 

управление МЧС принимает непосредственное участие в планировании, 

организации и проведении мероприятий гражданской обороны совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Оперативное управление предполагает временное (на период действия 

Соглашения) руководство органами управления, силами и средствами РСЧС 

ГПС, организацию их подготовки и применения в режимах повседневной 

деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. При этом 

исключается возможность использовать оперативно подчиненные органы 

управления и силы не по прямому назначению, изменять организационную 

структуру и переназначать руководящий состав.  

В целях финансового, материально-технического обеспечения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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пожарной безопасности, являющихся расходным обязательством субъекта 

Российской Федерации, создается территориальное агентство по 

финансовому, материально-техническому обеспечению мероприятий в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Управление в области гражданской обороны на региональном и 

местном уровнях осуществляется на основании директивных указаний 

Правительства Российской Федерации.  

Основными задачами органов управления, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны, являются: 

  планирование и организация выполнения мероприятий гражданской 

обороны и защиты населения; 

  подготовка руководящего состава в области гражданской обороны и 

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

  обеспечение постоянной готовности систем управления, связи и 

оповещения; 

 контроль над планированием эвакуационных мероприятий, 

накоплением фонда защитных сооружений, средств индивидуальной защиты 

и другого имущества гражданской обороны, организацией их хранения и 

содержания; 

  организация повседневного наблюдения за состоянием окружающей 

среды, всех видов разведки, сбор и обобщение данных обстановки; 

 оповещение населения по сигналам гражданской обороны; 

 обеспечение управления силами гражданской обороны в ходе 

выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
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 организация взаимодействия органов управления и сил, участвующих 

в совместном выполнении задач, в том числе с органами военного 

командования. 

На МЧС России в области гражданской обороны возлагается: 

        разработка основных направлений развития и совершенствования 

гражданской обороны Российской Федерации с учетом государственных 

мероприятий по укреплению обороноспособности страны; 

        разработка и представление на утверждение проекта Плана 

гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации; 

        организация разработки проектов федеральных законов и 

нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 

        организация и обеспечение оповещения органов гражданской 

обороны об угрозе нападения противника; 

        подготовка для утверждения проектов нормативных документов 

по структуре, составу войск гражданской обороны и штатной численности 

военнослужащих войск гражданской обороны, а также проекта Положения о 

войсках гражданской обороны; 

        организация обучения населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также 

вследствие этих действий; 

        осуществление методического руководства планированием 

гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, министерствах, 

ведомствах и организациях Российской Федерации; 

        организация взаимодействия органов управления гражданской 

обороной с командованием военных округов (флотов) при решении задач 

гражданской обороны; 

        организация и руководство силами и средствами гражданской 

обороны по наблюдению, прогнозированию и оценке обстановки, 

сложившейся на территории страны; 
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        контроль над готовностью ведомственных служб наблюдения и 

лабораторного контроля над заражением объектов внешней среды; 

        контроль над накоплением и поддержанием в готовности 

защитных сооружений, индивидуальных средств защиты, техники и 

специального имущества гражданской обороны; 

        разработка предложений для доклада Правительству Российской 

Федерации о порядке накопления, хранения и использования в целях 

гражданской обороны запасов и резервов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

        осуществление методического руководства созданием, 

хранением, использование и восполнением резервов материальных ресурсов 

для нужд гражданской обороны; 

        организация и методическое руководство мобилизационными 

мероприятиями гражданской обороны; 

        осуществление государственного надзора в области гражданской 

обороны за соблюдением требований гражданской обороны федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями; 

        осуществление контроля над выполнением задач гражданской 

обороны в субъектах Российской Федерации, министерствах, ведомствах и 

организациях, оказание им необходимой помощи; 

        осуществление мер по поддержанию сил, органов управления и 

средств гражданской обороны в постоянной готовности к действию; 

        осуществление функции государственного заказчика по закупкам 

материально-технических ресурсов для системы гражданской обороны в 

рамках государственного оборонного заказа; 
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        организация и проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и испытательных работ в интересах повышения 

эффективности ведения аварийно-спасательных работ; 

        организация и координация научных исследований, выполняемых 

в целях повышения устойчивости работы объектов экономики в военное 

время, создания новых средств и методов защиты населения, повышения 

эффективности аварийно-спасательных работ и сокращения возможных 

потерь, подготовка с участием федеральных министерств и ведомств 

Российской Федерации исходных данных для проведения этих исследований; 

        разработка с участием строительных и проектных организаций 

нормативных документов по проектированию и строительству защитных 

сооружений гражданской обороны; 

        рассмотрение и согласование в установленном порядке типовых 

проектов и выборочная экспертиза индивидуальных проектов защитных 

сооружений гражданской обороны; 

        организация и проведение совместных учений сил гражданской 

обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также совместных 

учений по гражданской обороне дружественных стран. 

На региональные центры МЧС России возлагается: 

        координация вопросов гражданской обороны на территории 

региона; 

        осуществление контроля над проведением мероприятий по 

гражданской обороне, участие в разработке и реализации планов 

гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, органах местного 

самоуправления на территории региона; 

        контроль за осуществлением мер в субъектах Российской 

Федерации, органах местного самоуправления на территории региона по 

поддержанию сил гражданской обороны, органов управления гражданской 

обороны в состоянии постоянной готовности к действию; 
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        организация и обеспечение оповещения подчиненных органов 

управления, организаций и сил гражданской обороны, органов управления 

субъектов Российской Федерации об угрозе нападения противника; 

        осуществление и контроль за организацией подготовки сил 

гражданской обороны, сил постоянной готовности единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обучением 

населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

        осуществление контроля над состоянием и поддержанием в 

состоянии постоянной готовности к использованию технических систем 

управления, связи и оповещения гражданской обороны и объектов 

гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных 

образованиях на территории региона; 

        участие в мероприятиях по эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию 

лечебных и других необходимых для первоочередного обеспечения 

пострадавшего населения учреждений; 

        участие в проведении мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

        участие в создании и содержании в субъектах Российской 

Федерации, муниципальных образованиях на территории регионов в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных ресурсов; 

        организация взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления на 

территории региона, территориальных органов министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации с 

органами управления военного округа и военно-морского флота, округа 
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внутренних войск МВД России, пограничного округа, ФАПСИ и 

общественными объединениями граждан по вопросам гражданкой обороны, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

        руководство в пределах своих полномочий подчиненными 

соединениями, воинскими частями и организациями войск гражданской 

обороны, поисково-спасательной службой; 

        планирование в установленном порядке применения войск 

гражданской обороны в соответствии с основными задачами, возложенными 

на них в мирное время; 

        осуществление закупок материально-технических средств для 

содержания соединений и воинских частей гражданской обороны, поисково-

спасательной службы по утвержденной номенклатуре снабжения и штатно-

табельной потребности; 

        обеспечение территориальных органов управления специальной 

связью, проведение мероприятий по сохранению сведений, составляющих 

государственную и служебную тайну. 

        На Главные управления МЧС России по субъектам Российской 

Федерации возлагается: 

        планирование мероприятий гражданской обороны на мирное и 

военное время; 

        поддержание органов управления, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, на подведомственной территории, сил 

и средств в постоянной готовности к решению возложенных на них задач; 

        участие в создании, совершенствовании и обеспечении 

постоянной готовности систем управления, оповещения и связи гражданской 

обороны; 

        организация мероприятий по защите населения и его 

первоочередному обеспечению; 
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        участие в организации и проведении мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования экономики на подведомственной 

территории в мирное и военное время; 

        участие в организации подготовки по гражданской обороне всех 

категорий населения; 

        организация и управление спасательными и другими 

неотложными работами в ходе ликвидации последствий военного нападения, 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

        организация взаимодействия с органами военного управления и 

войсками при совместном выполнении задач в мирное и военное время; 

        организация и осуществление оповещения и информирования 

подчиненных органов управления, сил гражданской обороны и населения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время, об угрозе нападения 

противника, о радиационном, химическом и бактериологическом 

(биологическом) заражении; 

        участие в организации повседневного наблюдения и 

лабораторного контроля над состоянием окружающей среды; 

        осуществление постоянного контроля над накоплением 

необходимого фонда защитных сооружений для населения, их содержанием, 

эксплуатацией, использованием в социальных целях, поддержанием их в 

готовности к приему укрываемых; 

        организация накопления резервов средств индивидуальной 

защиты, медицинских средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля, средств 

управления, связи и оповещения, организации их хранения и содержания; 

        организация планирования эвакуационных мероприятий; 

        организация комплексной маскировки городов, муниципальных 

образований и объектов экономики; 
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        организация разведки по обнаружению зон загрязнения и 

заражения на соответствующей территории; 

        организация всех видов обеспечения действий сил гражданской 

обороны и их взаимодействия при совместном выполнении задач; 

        использование в приоритетном порядке для связи и передачи 

информации государственных систем и сетей связи, транспортных средств 

для доставки в районы поражения и возвращение в места постоянной 

дислокации сил, средств и специальных грузов, необходимых для ведения 

аварийно-спасательных работ, по согласованию с соответствующими 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

предприятиями, учреждениями и организациями. 

 Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий в федеральных органах исполнительной власти, органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления и организациях создаются эвакуационные 

органы: эвакуационные и эвакоприемные комиссии. 

Задачи эвакуационных органов, а также порядок эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Постоянно действующие комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики и организаций в военное время создаются 

при руководителях соответствующих органов исполнительной власти, 

органах местного самоуправления и организациях. Задачей комиссий 

является организация разработки и осуществления мер по сохранению 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время. 

В связи с упразднением Федеральным законом № 122 от 22.08.04 г. 

служб гражданской обороны, традиционно входящих в организационную 

систему гражданской обороны, их обязанности по гражданской обороне 

выполняют организации и учреждения соответствующего профиля (органы 
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здравоохранения, охраны общественного порядка, предприятия 

коммунального хозяйства и др.).  

Эти организации и учреждения осуществляют в соответствии с 

планами гражданской обороны и защиты населения подготовку 

соответствующих сил и средств, организацию управления мероприятиями. 

Особые обязанности по гражданской обороне для этих организаций 

определяет глава администрации субъекта Российской Федерации на 

соответствующее министерство (департамент). Руководители этих 

организаций несут персональную ответственность за выполнение этих 

обязанностей. Они могут вносить предложения главам администраций о 

порядке привлечения в военное время или в случае чрезвычайной ситуации 

дополнительных сил из профильных учреждений, непосредственно ему 

неподчиненных. 

Для обеспечения управления гражданской обороны создается 

соответствующая система управления, включающая в себя органы и пункты 

управления, системы связи и оповещения, а также автоматизированную 

информационно-управляющую систему единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом адаптации 

ее структуры и задач к условиям военного времени. 

Одним из основных элементов системы управления гражданской 

обороной являются пункты управления, создаваемые на всех уровня. 

В целях обеспечения управления мероприятиями гражданской обороны 

предусматривается: 

        загородный защищенный запасный пункт управления 

гражданской обороны - по одному для субъектов Российской Федерации и 

городов, отнесенных к группам по гражданской обороне; 

        городской защищенный пункт управления гражданской обороны 

- по одному для субъектов Российской Федерации и городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне; 
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        городской пункт управления с местами для укрытия личного 

состава - в каждом районе, городе и населенном пункте, не отнесенном к 

группам по гражданской обороне; 

        подвижный воздушный пункт управления гражданской обороны - 

один на каждый субъект Российской Федерации (на вертолетах, 

приписываемых на военное время); 

        подвижный пункт управления (на автотранспорте) - один-два на 

каждый субъект Российской Федерации и по одному на каждый город, район.  

                                  

                                                     Джанаева Камила Гаджибуттаевна, 

                                   студентка 5 курса АГЗМК 

 

Подготовка населения в области защиты ЧС 

Защита населения – главная задача Гражданской Обороны. Поэтому 

подготовка населения к ЧС является также важной задачей. Обучение по 

гражданской обороне является обязательным для всех граждан России. Ведь 

каждый человек должен уметь защитить себя и членов семьи от последствий 

нападения противника, а также в различных чрезвычайных ситуациях, 

оказать самопомощь и помощь пораженным. А для этого ему необходимо 

еще в мирное время изучить и практически овладеть основными способами и 

средствами защиты от оружия массового поражения и обычных средств. В 

данном реферате я привожу основные пункты, которые должен знать каждый 

гражданин. Именно теоретическая и практическая подготовки дают 

необходимый эффект.  

 Защита населения от оружия массового поражения и других средств 

нападения противника является главной задачей гражданской обороны. 

 Поэтому защита населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в условиях мирного и военного времени осуществляется путем 

заблаговременного выполнения ряда мероприятий, к которым, прежде всего 

относятся: 
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 1) Укрытие населения в коллективных средствах защиты - защитных 

сооружениях и простейших укрытиях, а также умелое использование 

защитных свойств местности и местных предметов; 

 2) Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и 

изготовление простейших средств защиты самим населением, 

соответственно, своевременное и умелое применение средств 

индивидуальной защиты;  

 3) Эвакуация в загородную зону населения крупных городов и 

прилегающим к ним населенных пунктов, которые могут попасть в зону 

возможных сильных разрушений или катастрофического затопления; 

 4) Организация оповещения населения об угрозе нападения 

противника, о радио - активном, химическом и бактериологическом 

(биологическом) заражении, угрозе катастрофического затопления и 

стихийных бедствиях; 

 5) Обучение всего населения защите от оружия массового поражения и 

других средств противника, а также основам оказания первой медицинской 

помощи пораженным. 

Оповещение населения 

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых 

заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения 

органов гражданской обороны, формирований и населения об угрозе 

нападения противника и о применении им ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) оружия и других современных 

средств нападения. Особое значение оповещение приобретает в случае 

внезапного нападения противника, когда реальное время для 

предупреждения населения будет крайне ограниченным и исчисляться 

минутами.  

 По данным зарубежной печати, считается, что своевременное 

оповещение населения н возможность укрытия его за 10-15 мин после 

оповещения позволит снизить потери людей при внезапном применении 
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противником оружия массового поражения с 85 % до 4-7 %. Поэтому защита 

населения от оружия массового поражения даже при наличии достаточного 

количества убежищ и укрытий будет зависеть от хорошо организованной 

системы оповещения, организация которой возлагается на штабы 

гражданской обороны.  

 Современные системы дальнего обнаружения позволяют быстро 

определить не только место и направление движения носителя, но и время 

его подлета. Это обеспечивает передачу сигнала по системе оповещения до 

штабов гражданской обороны и объектов. 

 Оповещение организуется для своевременного доведения до органов 

гражданской обороны, формирований и населения сигналов, распоряжений и 

информаций гражданской обороны о эвакуации, воздушном нападении 

противника, радиационной опасности, химическом и бактериологическом 

(биологическом) заражении, угрозе затопления, начале рассредоточения и др. 

 Эти сигналы и распоряжения доводятся до штабов гражданской 

обороны объектов централизованно. Сроки доведения их имеют 

первостепенное значение. Сокращение сроков оповещения достигается 

внеочередным использованием всех видов связи, телевидения и 

радиовещания, применением специальной аппаратуры и средств для подачи 

звуковых и световых сигналов.  

 Все сигналы передаются по каналам связи и радиотрансляционным 

сетям, а также через местные радиовещательные станции. Одновременно 

передаются указания о порядке действий населения и формирований, 

указываются ориентировочное время начала выпадения радиоактивных 

осадков, время подхода зараженного воздуха и время подхода зараженного 

воздуха и вид отравляющих веществ.  

 Сигналы, поданные вышестоящим штабом, дублируются всеми 

подчиненными штабами. 

С целью своевременного предупреждения населения городов и 

сельских населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности 
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применения противником ядерного, химического, бактериологического 

(биологического) или другого оружия и необходимости применения мер 

защиты установлены следующие сигналы оповещения гражданской обороны: 

«Воздушная тревога» «Отбой воздушной тревоги»; «Радиационная 

опасность»; «Химическая тревога». 

 В штабах гражданской обороны городов могут устанавливаться 

разнообразная сигнальная аппаратура и средства связи, которые позволяют с 

помощью пульта включать громкоговорящую связь и квартирную 

радиотрансляционную сеть, осуществлять одновременный вызов 

руководящего состава города и объектов народного хозяйства по 

циркулярной телефонной сети, принимать, распоряжения вышестоящих 

штабов и передавать свои распоряжения и сигналы оповещения штабам 

гражданской обороны объектов и населению. 

Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он 

предупреждает о непосредственной опасности поражения противником 

данного города (района). По радиотрансляционной сети передается текст: 

«Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревогам Воздушная тревога!» 

Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен, гудками заводов и 

транспортных средств. На объектах сигнал будет дублироваться всеми, 

имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжительность сигнала 2-

3 минуты.  

 По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт 

останавливается и все население укрывается в защитных сооружениях. 

Рабочие и служащие прекращают работу в соответствии с установленной 

инструкцией и указаниями администрации, исключающими возникновение 

аварий. Там, где по технологическому процессу или требованиям 

безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные, для 

которых строятся индивидуальные убежища. 

Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в 

самое неожиданное время. Во всех случаях следует действовать быстро, но 
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спокойно, уверенно и без паники. Строгое соблюдение правил поведения по 

этому сигналу значительно сокращают потери людей. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской 

обороны. По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! 

Внимание граждане! Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги». 

По этому сигналу население с разрешения комендантов (старших) убежищ и 

укрытий покидает их. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие 

места и приступают к работе. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕИСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

 Землетрясения - это специфические явления, происходящие в 

определенных участках земной коры. Они могут происходить как на суше, 

так и под водой. Землетрясения всегда поражали людей и своей 

разрушительной силой, и последствиями, выражающимися в опускании 

земной коры, активизации вулканической деятельности, образовании цунами 

и т. д. 

 Для человека очень важно знать, где и когда будет землетрясение. 

Современная наука располагает сведениями о том, где может быть такое 

стихийное бедствие той или иной силы, но предсказать день и час его пока 

еще не может. 

 Работы по прогнозированию землетрясений ведутся десятки лет, в 

последние годы в этом направлении наметились определенные успехи. 

 Предвестниками землетрясений, как это уже установлено, могут быть 

косвенные признаки. В период, предшествующий землетрясению, например, 

имеет место поднятие геодезических реперов, изменяются параметры 

физико-химического состава подземных вод. Эти признаки регистрируются 

специальными приборами геофизических станций. К предвестникам 

возможных землетрясений следует отнести также некоторые признаки, 

которые особенно должно знать население сейсмически опасных районов; 

это – появление запаха газа в районах, где до этого воздух был чист и ранее 



 81 

подобное явление не отмечалось, беспокойство птиц и домашних животных, 

вспышки в виде рассеянного света зарниц, искрения близко расположенных, 

но не касающихся друг друга электрических проводов, голубоватое свечение 

внутренней поверхности стен домов, самопроизвольное загорание 

люминесцентных ламп незадолго до подземных толчков. Все эти признаки 

могут являться основанием для оповещения населения о возможном 

землетрясении.  

 Землетрясения всегда вызывали у людей различной степени 

расстройства психики, проявляющейся в неправильном поведении. Вслед за 

острой двигательной реакцией часто наступает депрессивное состояние с 

общей двигательной заторможенностью. В результате этого, как показывает 

статистика, большая часть получаемых травм среди населения объясняется 

неосознанными действиями самих пострадавших, обусловливаемыми 

паническим состоянием и страхом. 

В случае оповещения об угрозе землетрясения или появления 

признаков его необходимо действовать быстро, но спокойно, уверенно и без 

паники. 

 При заблаговременном оповещении об угрозе землетрясения, прежде 

чем покинуть квартиру (дом), необходимо выключить нагревательные 

приборы и газ, если топилась печь – затушить ее; затем нужно одеть детей, 

стариков и одеться самим, взять необходимые вещи, небольшой запас 

продуктов питания, медикаменты, документы и выйти на улицу. На улице 

следует как можно быстрее отойти от зданий и сооружений в направлении 

площадей, скверов, широких улиц, спортивных площадок, незастроенных 

участков, строго соблюдая установленный общественный порядок. Если 

землетрясение началось неожиданно, когда собраться и выйти из квартиры 

(дома) не представляется возможным, необходимо занять место (встать) в 

дверном или оконном проеме; как только стихнут первые толчки 

землетрясения, следует быстро выйти на улицу. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

НАВОДНЕНИЯХ 

 Тяжелыми стихийными бедствиями являются наводнения. Основными 

причинами большинства наводнений являются сильные ливни, интенсивное 

таяние снегов, речные паводки в результате приливной волны иди изменения 

ветра в устье реки. 

 Действия населения при наводнениях осуществляются с учетом 

времени упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за 

проявлениями этой стихии. Масштабы наводнений, например, вызываемых 

весенними, летними или осенними паводками, могут прогнозировать за 

месяц и более, нагонные наводнения – за несколько часов (до суток). 

 При значительном времени упреждения наводнения осуществляются 

мероприятия по возведению соответствующих гидротехнических 

сооружений на реках и в других местах предполагаемого - наводнения, по 

подготовке и проведению заблаговременной эвакуации населения и 

сельскохозяйственных животных, по вывозу материальных ценностей из 

районов возможного затопления.  

 Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется 

специальным распоряжением комиссии по борьбе с наводнением. Население 

о начале и порядке эвакуации оповещается по местным 

радиотрансляционным сетям и местному телевидению; работающие, кроме 

того, оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и 

учебных заведений, а население, не занятое в производстве и сфере 

обслуживания,– через жилищно-эксплуатационные конторы и 

домоуправления. Населению сообщаются места развертывания сборных 

эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты следования при 

эвакуации пешим порядком, а также другие сведения, сообразующиеся с 

местной обстановкой, ожидаемым масштабом бедствия, временем его 

упреждения. При наличии достаточного времени население из угрожаемых 

районов эвакуируется вместе с имуществом. С этой целью каждой семье 
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предоставляется автомобильный или гужевой транспорт с указанием времени 

его подачи. 

 Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, 

находящиеся вне зон затопления. Расселение населения осуществляется в 

общественных зданиях или на жилой площади местных жителей. 

 На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется 

режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита 

некоторой части материальных ценностей иногда предусматривается на 

месте, для чего заделываются приямки, входы и оконные проемы подвалов и 

нижних этажей зданий.  

 В зонах возможных затоплений временно прекращают работу школы и 

дошкольные детские учреждения; детей переводят в школы и детские 

учреждения, которые находятся в безопасных местах. 

 В случае внезапных наводнений предупреждение населения 

производится всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в 

том числе и с помощью громкоговорящих подвижных установок. 

 Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость 

особых поведения и действий населения. Если люди проживают на первом 

этаже или других нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды, 

необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, если дом 

одноэтажный – занять чердачные помещения. При нахождении на работе по 

распоряжению администрации следует, соблюдая установленный порядок, 

занять возвышенные места. Находясь в поле, при внезапном затоплении 

следует занять возвышенные места или деревья, использовать различного 

рода плавающие предметы (например, камеры шин сельскохозяйственной 

техники). 

Поиск людей на затопленной территории организуется и 

осуществляется немедленно, для этого привлекаются экипажи плавающих 

средств формирований гражданской обороны и все другие имеющиеся силы 

и средства. 
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 При спасательных работах необходимо проявлять выдержку и 

самообладание, строго выполнять требования спасателей. Нельзя 

переполнять спасательные средства (катера, лодки, плоты и т. п.), поскольку 

это угрожает безопасности и спасаемых, и спасателей. Попав в воду, следует 

сбросить с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать поблизости плавающие 

или возвышающиеся над водой предметы, воспользоваться ими до получения 

помощи. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

СЕЛЕВЫХ ПОТОКАХ И ОПОЛЗНЯХ 

 Селевые потоки – это потоки с гор смеси воды, песка, глины, щебня, 

осколков камней и даже валунов. Оползни происходят в результате 

нарушения условий равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и 

водоемов; основной причиной их возникновения является насыщение 

подземными водами глинистых пород до пластического и текучего 

состояния, в результате чего и происходит сползание по склону огромных 

масс грунта со всеми постройками и сооружениями.  

 Большое влияние на поведение и действия населения при селевых 

потоках и оползнях оказывает организация своевременного обнаружения и 

учета признаков этих стихийных бедствий и организация оповещения 

(предупреждения) о бедствии. 

 В селеопасных районах прямыми признаками возможного 

возникновения селевых потоков являются чрезмерные (ливневые) 

атмосферные осадки (селевые потоки в результате ливневых осадков обычно 

формируются после засухи), быстрое таяние снегов и ледников в горах, 

переполнение горных озер и водоемов, нарушения в естественном стоке вод 

горных рек и ручьев с изменением русел и образованием запруд. 

Косвенными признаками возможного селя являются повышенная эрозия 

почв, уничтожение травяного покрова и лесонасаждений на склонах гор. 

 В большинстве случаев население об опасности селевого потока 

может быть предупреждено всего лишь за десятки минут и реже за 1 – 2 ч и 
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более. Приближение такого потока можно слышать по характерному звуку 

перекатывающихся и соударяющихся друг с другом валунов и осколков 

камней, напоминающих грохот приближающегося с большой скоростью 

поезда. 

 Наиболее эффективным в борьбе с селевыми потоками является 

заблаговременное осуществление комплекса организационно-хозяйственных, 

агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий. 

 Население в селеопасных районах обязано строго выполнять 

рекомендации по рубке лесонасаждений, ведению земледелия, по выпасу 

домашнего скота. При угрозе селя на пути его движения к населенным 

пунктам укрепляются плотины, возводятся насыпи и временные подпорные 

стенки, устраиваются селевые ловушки, отводные канавы и т. д. Долг 

каждого – по мере возможности участвовать в этих работах. 

 Оползни, как и селевые потоки, чаще всего вызываются сильными 

дождями и эрозией почвы. Они вызываются также недостаточно 

продуманной деятельностью людей, в результате которой изменяются 

условия устойчивости грунта (уничтожение лесных массивов и 

выкорчевывание даже отдельных деревьев, чрезмерное использование 

оросительных систем, ведение горных и земляных работ там, где 

геологическое строение земли изучено с недостаточной полнотой, и др.). 

 Первоначальным признаком начавшихся оползневых подвижек 

является появление трещин на зданиях, разрывов на дорогах, береговых 

укреплениях и набережных, выпучивание земли, смещение основания 

различных высотных конструкций и даже деревьев в нижней части 

относительно верхней.  

 Противооползневыми мероприятиями, в которых должно принимать 

участие население, являются отвод поверхностных вод, древонасаждение, 

устройство различных поддерживающих инженерных сооружений, отрывка 

траншей в целях осушения грунтов оползневого массива, разгрузка и 

планировка оползневого склона. Кроме того, население, проживающее в 
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оползнеопасных районах, не должно допускать обильной утечки воды из 

кранов, поврежденных труб водопровода или водоразборных колонок; 

необходимо своевременно устраивать водоотводящие стоки при скоплении 

поверхностных вод (с образованием луж). 

 При угрозе селевого потока или оползня и при наличии времени 

население из опасных районов эвакуируется в безопасные; эвакуация 

производится как пешим порядком, так и с использованием транспорта. 

Вместе с людьми эвакуируются материальные ценности, производится отгон 

сельскохозяйственных животных. 

 В случае оповещения населения о приближающемся селевом потоке 

или начавшемся оползне, а также при первых признаках их проявления 

нужно как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности 

окружающих и выйти в безопасное место. Покидая помещения, следует 

затушить печи, перекрыть газовые краны и выключить свет и 

электроприборы. Это поможет предотвратить возникновение пожаров. 

 Селевые потоки и оползни представляют серьезную опасность при их 

внезапном проявлении. В этом случае страшнее всего паника. 

 В случае захвата кого-либо движущимся потоком селя нужно оказать 

пострадавшему помощь всеми имеющимися средствами. Такими средствами 

могут быть шесты, канаты или веревки, подаваемые спасаемым. Выводить 

спасаемых из потока нужно по направлению потока с постепенным 

приближением к его краю. 

 При оползнях возможно заваливание людей грунтом, нанесение им 

ударов и травм падающими предметами, строительными конструкциями, 

деревьями. В этих случаях надо быстро оказывать помощь пострадавшим, 

при необходимости делать им искусственное дыхание. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

СНЕЖНЫХ ЗАНОСАХ 

 Зимние проявления стихийных сил природы нередко выражаются 

снежными заносами в результате снегопадов и метелей. 
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 Снегопады, продолжительность которых может быть от 16 до 24 ч, 

сильно воздействуют на хозяйственную деятельность населения, особенно в 

сельской местности. Отрицательное влияние этого явления усугубляется 

метелями (пургой, снежными буранами), при которых резко ухудшается 

видимость, прерывается транспортное сообщение как внутригородское, так и 

междугородное. Выпадение снега с дождем при пониженной температуре и 

ураганном ветре создает условия для обледенения линий электропередач, 

связи, контактных сетей электротранспорта, а также кровли зданий, 

различного рода опор и конструкций, что нередко вызывает их разрушения. 

В сельской местности с получением штормового предупреждения 

нужно в срочном порядке заготовить в необходимом количестве корм и воду 

для животных. С отгонных пастбищ скот перегоняется в ближайшие 

укрытия, заранее оборудованные в складках местности, на стационарные 

стойбища или фермы. Для доставки животноводов к месту предстоящей 

работы выделяется надежная, технически исправная гусеничная техника. 

 Во время гололеда масштабы бедствия увеличиваются. Гололедные 

образования на дорогах затруднят, а на сильно пересеченной местности и 

совсем остановят работу автомобильного транспорта. Передвижения 

пешеходов затруднятся. Обрушения различных конструкций и предметов под 

нагрузкой станут реальной опасностью; в этих условиях необходимо 

избегать находиться в ветхих строениях, под линиями электропередач и 

связи и вблизи их опор.  

 В горных районах после сильных снегопадов возрастет опасность 

схода снежных лавин. Об этом население будет извещаться различными 

предупредительными сигналами, устанавливаемыми в местах возможного 

схода снежных лавин и возможных снежных обвалов. Не следует 

пренебрегать этими предупреждениями, надо строго выполнять их 

рекомендации. 

Следует отметить, что подготовка населения напрямую от знания того, 

как правильно поступать при ЧС. 
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Органы управления по делам гражданской обороны и ЧС 

Управление гражданской обороной осуществляют специальные органы 

управления, уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны. Постоянно действующими органами управления гражданской 

обороны являются: 

   на федеральном уровне - Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), структурные 

подразделения федеральных органов исполнительной власти; 

  на региональном уровне - региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий 

стихийных бедствий МЧС России (далее региональные центры МЧС России); 

   на территориальном уровне - Главные управления МЧС России по 

субъектам Российской Федерации; 

   на местном уровне - структурные подразделения органов местного 

самоуправления, уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

   в организациях - структурные подразделения (работники), 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. 

Деятельность органов управления, уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны, регламентируется действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Положением, а также приказами, директивами и 

распоряжениями МЧС России, приказами и распоряжениями 

соответствующих руководителей гражданской обороны.  

В целях обеспечения совместного функционирования Главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и 
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администраций субъектов Российской Федерации между МЧС России и 

администрациями субъектов Российской Федерации заключается соглашение 

о передаче друг другу осуществления части своих полномочий. Эти 

соглашения утверждаются Правительством Российской Федерации.  

По данным соглашениям МЧС России передает, а администрации 

субъектов Российской Федерации принимает на себя оперативное 

управление Главным управлением МЧС в части выполнения им полномочий 

по организации тушения пожаров, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Что касается полномочий в области гражданской 

обороны, то эти полномочия остаются за МЧС России, однако Главное 

управление МЧС принимает непосредственное участие в планировании, 

организации и проведении мероприятий гражданской обороны совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Оперативное управление предполагает временное (на период действия 

Соглашения) руководство органами управления, силами и средствами РСЧС 

ГПС, организацию их подготовки и применения в режимах повседневной 

деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. При этом 

исключается возможность использовать оперативно подчиненные органы 

управления и силы не по прямому назначению, изменять организационную 

структуру и переназначать руководящий состав. 

В целях финансового, материально-технического обеспечения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности, являющихся расходным обязательством субъекта 

Российской Федерации, создается территориальное агентство по 

финансовому, материально-техническому обеспечению мероприятий в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Управление в области гражданской обороны на региональном и 

местном уровнях осуществляется на основании директивных указаний 

Правительства Российской Федерации.  
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Основными задачами органов управления, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны, являются: 

  планирование и организация выполнения мероприятий гражданской 

обороны и защиты населения; 

  подготовка руководящего состава в области гражданской обороны и 

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

  обеспечение постоянной готовности систем управления, связи и 

оповещения; 

 контроль над планированием эвакуационных мероприятий, 

накоплением фонда защитных сооружений, средств индивидуальной защиты 

и другого имущества гражданской обороны, организацией их хранения и 

содержания; 

  организация повседневного наблюдения за состоянием окружающей 

среды, всех видов разведки, сбор и обобщение данных обстановки; 

 оповещение населения по сигналам гражданской обороны; 

 обеспечение управления силами гражданской обороны в ходе 

выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 организация взаимодействия органов управления и сил, участвующих 

в совместном выполнении задач, в том числе с органами военного 

командования. 

На МЧС России в области гражданской обороны возлагается: 

        разработка основных направлений развития и совершенствования 

гражданской обороны Российской Федерации с учетом государственных 

мероприятий по укреплению обороноспособности страны; 

        разработка и представление на утверждение проекта Плана 

гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации; 
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        организация разработки проектов федеральных законов и 

нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 

        организация и обеспечение оповещения органов гражданской 

обороны об угрозе нападения противника; 

        подготовка для утверждения проектов нормативных документов 

по структуре, составу войск гражданской обороны и штатной численности 

военнослужащих войск гражданской обороны, а также проекта Положения о 

войсках гражданской обороны; 

        организация обучения населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также 

вследствие этих действий; 

        осуществление методического руководства планированием 

гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, министерствах, 

ведомствах и организациях Российской Федерации; 

        организация взаимодействия органов управления гражданской 

обороной с командованием военных округов (флотов) при решении задач 

гражданской обороны; 

        организация и руководство силами и средствами гражданской 

обороны по наблюдению, прогнозированию и оценке обстановки, 

сложившейся на территории страны; 

        контроль над готовностью ведомственных служб наблюдения и 

лабораторного контроля над заражением объектов внешней среды; 

        контроль над накоплением и поддержанием в готовности 

защитных сооружений, индивидуальных средств защиты, техники и 

специального имущества гражданской обороны; 

        разработка предложений для доклада Правительству Российской 

Федерации о порядке накопления, хранения и использования в целях 

гражданской обороны запасов и резервов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 
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        осуществление методического руководства созданием, 

хранением, использование и восполнением резервов материальных ресурсов 

для нужд гражданской обороны; 

        организация и методическое руководство мобилизационными 

мероприятиями гражданской обороны; 

        осуществление государственного надзора в области гражданской 

обороны за соблюдением требований гражданской обороны федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями; 

        осуществление контроля над выполнением задач гражданской 

обороны в субъектах Российской Федерации, министерствах, ведомствах и 

организациях, оказание им необходимой помощи; 

        осуществление мер по поддержанию сил, органов управления и 

средств гражданской обороны в постоянной готовности к действию; 

        осуществление функции государственного заказчика по закупкам 

материально-технических ресурсов для системы гражданской обороны в 

рамках государственного оборонного заказа; 

        организация и проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и испытательных работ в интересах повышения 

эффективности ведения аварийно-спасательных работ; 

        организация и координация научных исследований, выполняемых 

в целях повышения устойчивости работы объектов экономики в военное 

время, создания новых средств и методов защиты населения, повышения 

эффективности аварийно-спасательных работ и сокращения возможных 

потерь, подготовка с участием федеральных министерств и ведомств 

Российской Федерации исходных данных для проведения этих исследований; 
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        разработка с участием строительных и проектных организаций 

нормативных документов по проектированию и строительству защитных 

сооружений гражданской обороны; 

        рассмотрение и согласование в установленном порядке типовых 

проектов и выборочная экспертиза индивидуальных проектов защитных 

сооружений гражданской обороны; 

        организация и проведение совместных учений сил гражданской 

обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также совместных 

учений по гражданской обороне дружественных стран. 

                                                      

 

 

  Мусалаев  Айнутдин Камалутдинович, 

                                                              студент 5 курса АГЗМК 

 

Средства коллективной защиты 

 Коллективные средства защиты - это инженерные сооружения, 

специально предназначенные для защиты от ядерного, химического и 

биологического оружия, а также от возможных вторичных поражающих 

факторов при ядерных взрывах и применении обычных средств поражения.  

В годы первой мировой войны для групповой защиты от отравляющих 

веществ использовали тепловой эффект воздействия дымов костра. Костры 

размещали в окопах в непосредственной близости от входов в убежище, 

дымы которых, нагревая приближающееся облако, изменяли траекторию его 

движения над окопами.  

Простейшие сооружения открытого типа - окопы, щели, траншеи и 

ходы сообщения - оборудуются силами самих подразделений. Над этими 

сооружениями должны устраиваться увлажненные грунтовые перекрытия, 

которые значительно снижают поражающее воздействие ударной волны, 

светового излучения, проникающей радиации ядерных взрывов и 

радиоактивного излучения от зараженной местности, а также защищают от 
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зажигательных веществ и прямого заражения капельножидкими и 

аэрозольными отравляющими веществами. Для повышения устойчивости 

простейших фортификационных сооружений целесообразно во всех случаях, 

когда есть время и материалы, делать одежду крутостей. 

При выборе места для щели нужно учитывать влияние рельефа и 

осадков на характер возможного радиоактивного заражения местности; 

площадку для щели следует выбирать на незатапливаемом грунтовыми, 

паводковыми и ливневыми водами участке, в месте с устойчивым грунтом 

(исключающим оползни). 

Наиболее надежную защиту личного состава от средств массового 

поражения обеспечивают сооружения закрытого типа - блиндажи и 

убежища. Для размещения командных и медицинских пунктов, обеспечения 

отдыха личного состава и приема пищи в условиях ведения боевых действий 

на зараженной местности возводятся убежища со специальным 

оборудованием, обеспечивающим безопасное пребывание в них личного 

состава без средств индивидуальной защиты. Блиндаж строится на взвод, 

убежище - на роту, батарею. 

Для защиты техники в полевых условиях устраиваются окопы и 

укрытия. Эти сооружения предназначены для защиты техники и вооружения 

главным образом от метательного действия ударной волны ядерного взрыва.  

Для защиты и отдыха экипажей (расчетов) необходимо оборудовать 

перекрытые щели, которые должны располагаться в крутостях (на дне) окопа 

или не далее 20-30 м от него. Личный состав, находящийся в перекрытой 

щели, будет лучше защищен от проникающей радиации, чем, например, при 

нахождении в технике.  

Оборудование убежищ 

К убежищам относятся сооружения, обеспечивающие наиболее 

надежную защиту людей от всех поражающих факторов ядерного оружия - 

от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации (включая и 

нейтронный поток) и от радиоактивного заражения. Убежища защищают 
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также от отравляющих веществ и биологических средств, от высоких 

температур и вредных газов в зонах пожаров и от обвалов и обломков 

разрушений при взрывах. 

Для защиты от оружия массового поражения используются убежища со 

специальным фильтровентиляционным оборудованием, которое включает: 

фильтровентиляционный агрегат; воздухозаборное и защитное устройства; 

средства герметизации входов и выходов, состоящие из герметических 

дверей и герметизирующего материала для перегородок и занавесей. 

Очистка воздуха в убежищах от отравляющих веществ и биологических 

средств осуществляется с помощью фильтров-поглотителей 

фильтровентиляционных агрегатов, которые поставляются в войска 

химической службой, а устанавливаются подразделениями инженерных 

войск, оборудующими убежища. 

В убежищах, находящихся в зонах возможного возникновения 

массовых пожаров или возможного вторичного химического очага 

(образующегося в результате разрушения промышленных объектов), 

предусматривается защита от высоких температур, отравления продуктами 

горения и ядовитыми веществами, используемыми в производстве. 

Характерным признаком убежища является наличие равнопрочных 

герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств, с 

помощью которых создаются условия для пребывания в убежищах 

укрываемых в течение продолжительного времени.  

Убежища, как правило, возводятся заблаговременно, в мирное время, и 

оснащаются оборудованием промышленного производства. При угрозе 

нападения противника и в ходе войны строятся быстровозводимые убежища 

с использованием готовых конструкций, подручных и местных материалов, с 

простейшими установками для подачи и очистки воздуха. 

По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно 

стоящие. К встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных 

этажах зданий, а к отдельно стоящим - расположенные вне зданий. Убежища 
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должны располагаться как можно ближе к основной массе людей, 

подлежащих укрытию. 

Убежище состоит из основного помещения, предназначенного для 

размещения укрываемых людей, и вспомогательных помещений-входов, 

фильтровентиляционной камеры, санитарного узла, для отопительного 

устройства, а в ряде случаев и помещений для защищенной дизельной 

установки и артезианской скважины. В убежище большой вместимости 

могут быть выделены помещения под кладовую для продуктов питания и под 

медицинскую комнату. 

Помещение, предназначенное для размещения укрываемых, 

рассчитывается из определенного количества людей: на одного человека 

предусматривается не менее 0,8 м2 площади пола и 1,5 м3 внутреннего 

объема. Большое по площади помещение разбивается на отсеки 

вместимостью по 50-75 человек. В помещении (отсеках) оборудуются двух- 

или трехъярусные нары-скамейки для сидения и полки для лежания. 

Убежище обычно имеет основной вход и аварийный выход. 

Вход в убежище в большинстве случаев оборудуется в виде двух шлюзовых 

камер (тамбуров), отделенных от основного помещения и перегороженных 

между собой герметическими дверями.  

Снаружи входа устраивается прочная защитно-герметическая дверь, 

способная выдержать давление ударной волны ядерного взрыва. Вход может 

иметь предтамбур. 

Аварийный выход представляет собой подземную галерею с выходом 

на незаваливаемую территорию через вертикальную шахту, 

заканчивающуюся прочным оголовком (незаваливаемой считается 

территория, расположенная на расстоянии от окружающих зданий, равном 

половине высоты ближайшего здания плюс 3 м). Аварийный выход 

закрывается защитно-герметическими ставнями, дверями или другими 

открывающимися устройствами для отсекания ударной волны. 

В фильтровентиляционной камере размещается фильтровентиляционный 
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агрегат, обеспечивающий вентиляцию помещений убежища и очистку 

наружного воздуха от радиоактивных, отравляющих веществ и 

биологических средств. 

Все убежища обозначаются знаками, сделанными на видном месте у 

входа и на наружной двери. 

Люди могут находиться в убежищах длительное время, даже в 

заваленных убежищах безопасность их обеспечивается в течение нескольких 

суток. Надежность защиты в убежищах достигается за счет прочности 

ограждающих конструкций и перекрытий, а также за счет создания 

санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность людей в убежищах в случае заражения окружающей 

среды на поверхности радиоактивными, отравляющими веществами и 

биологическими средствами или возникновения массовых пожаров. 

При расположении убежища в месте, где возможен сильный пожар или 

загазованность территории сильнодействующими ядовитыми веществами, 

может предусматриваться режим полной изоляции помещений убежища с 

регенерацией воздуха в них. 

Сети воздуховодов, расположенные в убежище, окрашиваются в 

отличительные цвета: режима чистой вентиляции - в белый, режима 

фильтровентиляции - в красный. Трубы рециркуляции воздуха окрашиваются 

также в красный цвет. 

Если убежище загерметизировано надежно, то после закрывания 

дверей, ставен и приведения фильтровентиляционного агрегата в действие 

давление воздуха внутри убежища становится несколько выше атмосферного 

(образуется так называемый подпор). 

В убежище оборудуются различные инженерные системы: 

электроснабжения (трубы с электропроводкой окрашены в черный цвет), 

водоснабжения (трубы окрашены в зеленый цвет), отопления (трубы 

окрашены в коричневый цвет). В нем оборудуется также 
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радиотрансляционная точка (громкоговоритель) и устанавливается телефон 

(при возможности организуется радиосвязь). 

В помещениях убежища размещаются, кроме того, комплект средств 

для ведения разведки (дозиметрические приборы, приборы химической 

разведки и т. д.), защитная одежда, средства тушения пожара, аварийный 

запас инструмента, средства аварийного освещения, запас продовольствия и 

воды. 

Состав и обязанности внутреннего наряда в убежище 

Ответственность за правильную эксплуатацию и поддержание 

защитных свойств убежищ для личного состава несут лица, назначаемые 

командирами подразделений для которых они возводятся, а сооружений для 

пунктов управления и медицинских пунктов - лица, назначаемые 

начальниками штабов или начальниками медицинских учреждений. 

Для обслуживания сооружений назначается наряд в составе дежурного по 

сооружению и дневальных, подчиняющийся лицам, ответственным за 

эксплуатацию сооружений. В сооружениях для ПУ и МП, кроме того, 

назначается дежурный электрик, в обязанности которого входит устранение 

неисправностей электрооборудования сооружений.  

Дежурный по сооружению назначается из числа наиболее 

подготовленных солдат и отвечает за поддержание порядка в сооружении и 

точное выполнение правил эксплуатации сооружений в условиях применения 

противником ОМП. Он несет ответственность также за правильную 

эксплуатацию внутреннего оборудования сооружений 

(фильтровентиляционного агрегата, отопительной установки, средств 

освещения и др.) и за исправное несение службы дневальными. 

Дежурный по сооружению обязан: 

а) до применения противником ОМП: 

 следить за точным выполнением правил эксплуатации 

сооружения; 
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 размещать в сооружении личный состав, прибывающий для 

отдыха; 

 контролировать работу фильтровентиляционного агрегата и 

положение клапанов в герметической двери и в устройстве для 

продувки тамбуров; 

 следить за соблюдением правил пожарной безопасности в 

сооружении и наличием средств пожаротушения; 

б) после применения противником ОМП: 

 знать химическую, радиационную и биологическую 

обстановку в районе расположения сооружения; 

 контролировать выполнение личным составом правил 

входа в сооружение. 

 

                                                                      Магомедов Абдулла Магомедович, 

                                                                       студент 5 курса АГЗМК 

 

                Социально–психологические особенности поведения людей  

в чрезвычайных ситуациях 

Средства массовой информации, формируя определенное 

общественное мнение, оказывая влияние на сознание и поведение людей, 

изменяют и самого человека: его менталитет, ценностные ориентации, а 

также нравы и мораль общества. Но если в условиях нормального 

функционирования общества для этого требуется относительно долгий 

промежуток времени, то в условиях ЧС перемены в поведении происходят 

одномоментно, степень влияния СМИ на психику людей достигает своего 

апогея. 

В условиях ЧС поведение населения в первую очередь определяется 

естественно возникающим чувством страха. При преодолении этого чувства 

осуществляются три основные стратегии:  
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а) само - и взаимопомощи, то есть определенной самоорганизации;  

б) смирения, фатализма; 

в) разрушительной паники. 

 Конструктивное поведение в ЧС во многом зависит от степени 

подготовленности людей к действиям в экстремальных условиях. Поэтому 

поведение в ЧС выступает в качестве индикатора прочности существующего 

социального порядка, который во многом определяется сложившейся 

культурой общества, в свою очередь формируемой массмедиа.  

Особенностью психологии масс является ее внушаемость, 

легковерность, предпочтение слухов официальной информации, 

заразительность переживаний и убеждений. Все эти особенности определяют 

специфику работы СМИ в условиях ЧС.  

В кризисной ситуации необходимо заранее вводить определенные 

стабилизаторы поведения, призванные перевести его в социально 

приемлемое русло. Биологические требования могут блокироваться более 

сильными социальными нормами. 

 Опыт психиатрии катастроф свидетельствует о том, что в 

возникновении психических нарушений ведущая роль принадлежит не самой 

ЧС, а тому, насколько человек как личность воспринимает, переживает и 

интерпретирует данное событие.  

Любая ситуация как многофакторное явление может стать 

чрезвычайной, если она воспринимается, переживается и интерпретируется 

как личностно-значимая, а само переживание по своей интенсивности и 

длительности может превысить индивидуальные компенсаторные ресурсы 

данной личности.  

Таким образом, приходится признать, что информационный обмен в 

кризисной ситуации бывает, затруднен как объективным конфликтом 

интересов профессионалов-отраслевиков, ликвидирующих причины и 

последствия кризиса, с одной стороны, и журналистов, стремящихся 

удовлетворить информационные запросы массовой аудитории - с другой. 



 101 

Тем важнее быстро наладить управление информационным обменом, 

поставив этот процесс под контроль государства в лице административного 

органа. При этом важно помнить, что для того, чтобы то или иное 

информационное сообщение было донесено да аудитории, воспринято 

аудиторией и положено в основу формирования общественного мнения в 

связи с кризисной ситуацией, необходимо последовательно решить 

некоторые задачи: 

1) точно сформулировать информационное сообщение, которое должно 

быть простым и коротким; 

2) нести месседж в информационное пространство (это делает 

официальный, статусный ньюсмейкер); 

3) типизировать информационное сообщение, которое должны 

повторить разные комментаторы в различных СМИ; 

4) распространить информационное сообщение с комментариями к 

нему - это делают журналисты через СМИ. 

Реализации такого рода сценариев поможет создание контуров 

информационного реагирования, которые есть не что иное, как устойчивые 

механизмы распространения типовой информации в типичных ситуациях, 

формируемые по инициативе и действующие под управлением конкретной 

пресс-службы. 

Сегодня в практике пресс-служб распространены создание и 

эксплуатация текущих контуров информационного реагирования. Скажем, 

всем известно, что по четвергам заседает кабинет министров, и что в начале 

заседания премьер-министр обязательно сделает краткое заявление по 

существу главного вопроса повестки дня и что после рассмотрения этого 

вопроса профильный ньюсмейкер (основной докладчик) проведет брифинг в 

правительственном пресс-центре. Поэтому СМИ заранее планируют эфирное 

время и газетные полосы под репортажи своих правительственных 

корреспондентов. И аудитория привычно ждет к обеду в четверг новостей из 

Белого дома.  
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Больше того, из числа журналистов, постоянно работающих в Белом 

доме, сформирован неформальный правительственный пул, работа с которым 

позволяет еще больше повысить эффективность эксплуатации данного 

контура информационного реагирования. 

Однако реагирование в критических ситуациях отличается от текущего 

реагирования непредсказуемостью. 

 Не случайно специалисты в каждой отрасли давно научились выделять 

типы ЧС на основе их повторяемости, изучать общее, что есть в кризисных 

ситуациях каждого типа, и разрабатывать четкие процедуры антикризисного 

реагирования. Но в точности так же следует готовиться и к 

информационному реагированию в нештатных ситуациях. А в идеале 

мобилизация кризисных контуров информационного реагирования должна 

стать часть общего пакета процедур, предусмотренных на случай кризиса. 

Иначе говоря, можно и нужно заранее продумать и официально 

утвердить алгоритмы действия пресс-служб в кризисных ситуациях. Больше 

того, полезно ознакомить с этими алгоритмами журналистов, входящих в 

отраслевой пул, то есть постоянно освещающих в формате текущего 

информационного реагирования события той или иной отрасли. 

Анализируя влияние нестабильностей, специалисты выдвинули такое 

понятие, как тотальное негативное психологическое воздействие, которое 

оказывает влияние на все население, включая детей. Информационный 

прессинг становится катализатором многих неожиданных реакций человека.  

Тема безопасности жизнедеятельности населения находит свое 

отражение в прессе только, как правило, в период возникновения 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, и, как правило, является лишь 

выражением мнения отдельных ньюсмейкеров и журналистов.  

 

                                                                     Магомедов Рустам Магомедович, 

                                                                     cтудент 5 курса АГЗМК 

 

 Пресса как источник информации в чрезвычайных ситуациях 
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Коммуникация является средой обитания современного человека. От ее 

качества зависит его психическое и физическое состояния. Рост критических 

настроений и даже агрессии по отношению к СМИ во всех слоях показывает, 

что, с одной стороны, усиливается травматизация населения средствами 

массовой информации, а с другой – активизируется стремление к 

самозащите, которое выражается в падении доверия к СМИ, а также в 

попытках определить критерии «экологической безопасности» 

информационной среды. 

Чрезвычайные ситуации в журналистике находятся в том же 

семантическом поле, что и скандальные происшествия. Механизм 

выстраивания текста, сюжета при описании катастрофы и скандала одинаков 

– нарушение привычного состояния вещей. Его основной механизм работает 

следующим образом. Характер события влияет на его презентацию и 

рефлексию в СМИ.  

Рефлексия не конструктивная, а провоцирующая, заставляющая искать 

в катастрофе «катастрофические» подробности, «катастрофические» 

последствия; даже причины, спровоцировавшие бедственное событие, часто 

рассматриваются как «катастрофические»: неадекватная власть, техногенные 

«коллапсы», неизбежность все большего экономического кризиса. Созданные 

в подобной логике аналитические и псевдоаналитические сюжеты 

воссоздают катастрофу, описывая ее во вновь созданном «катастрофичном 

контексте».  

Средства массовой информации, обладая свойством информационно-

психологического воздействия на общественное сознание и массовую 

психику, усиливают существующую неадекватно высокую 

индивидуалистичность и социальную ответственность, а также тревожность, 

попавших в ЧС людей, что снижает адаптационный потенциал и приводит к 

регрессивной социально-психологической адаптации.  

Специфика чрезвычайных ситуаций требует от работающих в ней 

специалистов, в т.ч. журналистов, специфичных знаний и умений.  
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Читатель, слушатель, зритель ждет от СМИ оценки происходящих 

событий, которой большинство из массы потребителей информации верит. 

Поэтому в условиях ЧС столь важным на практике становится понятие 

социальной ответственности журналистики.  

Социальная ответственность СМИ видится автору в их способности 

объединить общество и государство для защиты от техногенных и 

природных рисков. 

В стратегической перспективе деятельность средств массовой 

информации должна содействовать появлению нового мировоззрения и 

иного вектора развития цивилизации, направленного на обеспечение 

комплексной безопасности человека на основе её объединительной 

способности.  

Пресса сегодня - это реальный социально - политический фактор, 

активно влияющий на общество, экономику, политику, эстетику. Она 

определяет и формирует взгляды, вкусы, мировоззрение.  

В начале эры зарождения телевидения специалисты психологи, 

лингвисты, культурологи увидели заложенные в нем коммуникативные 

потенции: то, что телевидение может быть универсальным языком всего 

мира, что с помощью телевидения люди, говорящие на разных языках начнут 

понимать друг друга лучше. Однако спустя почти столетие с экранов 

телевизоров на человека потоком льется информация о лжи и клевете, о 

насилии и убийствах.  

Для большинства россиян телевидение является основным источником 

получения информации. Человек просматривает различные виды программ, 

которые предлагаю телеканалы. На российских телеканалах особое место 

занимают передачи, освещающие экстремальные события, такие как 

катастрофы природного и техногенного характера, грабежи, насилие, 

убийства, военные конфликты.  
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Российские СМИ отличаются подробным и трагическим освещением 

экстремальных событий. Все это сопровождается подробными 

комментариями, произносимыми ровным голосом диктора за кадром. 

 В любой момент дня и ночи на российском телевидении можно 

отыскать либо криминальную программу, либо бандитский сериал. Насилие 

показывают все более и более реалистично.  

Смотря на проблему с точки зрения поведенческой концепции, то 

можно предположить, что телевидение привлекает нас из-за нашей 

биологической ориентировочной реакции, впервые описанной Павловым 

И.П.  

Ориентировочная реакция - это наша инстинктивная визуальная или 

слуховая реакция на внезапный или же неизвестный ранее раздражитель. Это 

врожденная восприимчивость к потенциальной угрозе.  

Быстрая смена кадров, внезапные шумы могут подстегивать 

непроизвольные реакции и повышать зрительский интерес. В передачах, 

демонстрирующих насилие, их создатели также ориентируются на интерес 

зрителя к шокирующей, новой информации.  

 

                                                           Нажмудинов Гаджимурад Магомедович, 

                                                           студент 5 курса АГЗМК 

 

Функционирование средств массовой информации в нештатном 

режиме 

По прогнозам специалистов, в перспективе СМИ будут особо 

заинтересованы в освещении двух типов кризисов: во-первых, масштабных 

(мега) катастроф, определяемых по экономическому критерию – количеству 

реальных и потенциальных жертв и объему материального ущерба, и, во-

вторых, кризисов, чреватых паникой, общим стрессом и расколом в 

обществе, которые не имеют под собой материальной почвы (реальных 

событий), но инициируются слухами, провокациями и т.п.  
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Такие кризисы могут создаваться искусственно и серьезно 

деформировать социальную и институциональную структуру общества.  

В связи с этим встает проблема коррекции деятельности СМИ на 

парадигмальном уровне, особенно в части их функционирования в 

кризисных ситуациях, для того, чтобы вектор развития СМИ был 

ориентирован на повышение их компенсаторных ресурсов. 

 При рассмотрении данного вопроса мы исходим из существующих в 

обществе двух точек зрения.  

1. Ограничения деятельности СМИ в условиях чрезвычайных ситуаций 

нормативно-правовыми рамками. 

2. Регулирование деятельности журналистов морально-этическими 

нормами. Это означает, что коррекция осуществляется не законодательством, 

а механизмом изменения массовых предпочтений и общественного мнения. 

Следовательно, информационные каналы, технологии и типы 

информации, использование которых не поощряется и даже осуждается в 

обществе, естественным путем задерживаются этим фильтром или 

ослабляются настолько, что их применение становится практически 

нецелесообразным. 

Основная задача государства в данном случае заключается в 

поддержании работоспособности этого фильтра, сохранении его защитного 

потенциала, разработке высокоэффективных технологий нейтрализации 

негативных информационных потоков и исключении возможности 

манипуляций массовым сознанием преимущественно путем информирования 

и обучения своих граждан.  

Рекомендации по освещению в СМИ чрезвычайных ситуаций 

Минпечати России подготовило на основе действующего законодательства и 

международного опыта методические рекомендации по освещению в СМИ 

чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу безопасности людей.  
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В частности, рекомендации подчеркивают, что СМИ и журналисты при 

работе в чрезвычайных ситуациях должны строго соблюдать действующее 

законодательство о СМИ и о борьбе с терроризмом. 

 При освещении ЧП журналистам следует избегать детальных 

подробностей о действиях профессионалов, занятых спасением людей.  

Исходя из того, что доступ к СМИ с целью изложения своей позиции в 

большинстве случаев является одной из главных целей террористов, 

журналистам необходимо не брать у террористов интервью по своей 

инициативе, не предоставлять им возможности выхода в прямой эфир без 

предварительных консультаций с правоохранительными органами, помнить, 

что прямая трансляция может использоваться террористами для передачи 

условных сигналов сообщникам в других местах, а также быть готовыми в 

любой момент прервать прямую трансляцию с места события.  

Журналистам также не рекомендуется делать попытки получить доступ 

к секретной информации спецслужб, проводящих контртеррористическую 

операцию. 

 При освещении события им не следует мешать работать 

правоохранительным органам, медицинским и иным службам, чьей задачей 

является спасение людей. 

 СМИ также необходимо избегать излишней сенсационности и 

натурализма при показе жестокости и насилия, с уважением относиться к 

нравственным и религиозным чувствам своей аудитории. 

В рекомендациях, список которых содержит 16 пунктов, также 

указывается на необходимость своевременно предупреждать официальные 

органы обо всех ставших вам известными планах проведения или развития 

террористических актов, даже если они представляются вам 

маловероятными. 

Рекомендаций по освещению в СМИ чрезвычайных ситуаций, 

представляющих угрозу безопасности людей: 



 108 

1. СМИ и журналисты при работе в чрезвычайных ситуациях должны 

строго соблюдать действующее законодательство о СМИ и о борьбе с 

терроризмом. 

2. Всегда иметь в виду, что сообщения в СМИ являются 

общедоступными, в том числе и для тех, кто намеренно создает критическую 

ситуацию. Их реакция на сообщения журналистов может быть неадекватной. 

3. Избегать детальных подробностей о действиях профессионалов, 

занятых спасением людей. 

4. Не пытаться получить доступ к секретной информации спецслужб, 

проводящих контртеррористическую операцию. Невольно проговорившись, 

журналист может не только сорвать освобождение заложников, но и 

погубить многих людей, в том числе тех, кто идет на помощь. 

5. Учитывать, что спасение людей важнее права общества на 

информацию, журналистам рекомендуется прямо сообщать, что часть 

информации закрыта по соображениям безопасности. 

6. Помнить, что журналист обязан информировать общественность, а 

не сеять панику. Следить не только за смыслом сказанного, но и за тоном. 

7. При освещении события не мешать работать правоохранительным 

органам, медицинским и иным службам, чья задача - спасти людей. 

8. Стремиться быстро, оценивать степень важности информации и ее 

потенциальную опасность для развития ситуации. 

9. Быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких 

жертв терроризма. 

10. Избегать излишней сенсационности и натурализма при показе 

жестокости и насилия, с уважением относиться к нравственным и 

религиозным чувствам своей аудитории. 

11. Не допускать монтажа документальных материалов, при котором 

может исказиться или извратиться смысл происходящих событий. 
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12. Не предлагать лицам, вовлеченным в критическую ситуацию, 

предпринимать какие-либо действия для получения "удачных" фото- или 

видеокадров. 

13. Не стремиться стать действующим лицом в критической ситуации. 

Не брать на себя роль посредника. 

14. Если журналист оказался в числе переговорщиков, он должен 

воздержаться от собственных публикаций до разрешения кризиса.  

 

                                      Салаватов Гусейн Арсланалиевич, 

                                                студент 5 курса АГЗМК 

 

Государственная система  оповещения и ликвидации  

Решение задач по защите населения и территории от ЧС достигается 

осуществлением комплекса различных мероприятий органами 

исполнительной власти на федеральном и территориальных уровнях, а также 

органами местного самоуправления.  

Усилия всех этих органов в мирное время сосредоточены в рамках 

«Российской системы предупреждения и действий в ЧС», а в военное время - 

в рамках системы «Гражданская оборона РФ». 

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» РСЧС 

Постановлением Правительства РФ от 5.11.1995г. была преобразована в 

Единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Этим же постановлением определялись и ее 

основные задачи: 

-разработка и реализация правовых экономических норм, связанных с 

обеспечением защиты населения и территорий от ЧС; 

-осуществление целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости 

функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от 
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их организационно-правовых форм, а также подведомственных им объектов 

производственного и социального назначения; 

-обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 

-сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

-подготовка населения к действиям при ЧС; 

-прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 

-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

-осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области защиты населения и территорий от ЧС; 

-ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

-осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 

-реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в 

их ликвидации; 

-международное сотрудничество в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Основная цель РСЧС - объединение усилий центральных и 

региональных органов представительной и исполнительной власти, а также 

организаций и учреждений для предупреждения и ликвидации ЧС.  

Структура органов РСЧС состоит из территориальных и 

функциональных подсистем и имеет пять уровней: федеральный, 

региональный, территориальный, местный и объектовый. 

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в регионах страны и 

субъектах РФ для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их 

территории и состоят из звеньев, соответствующих административному 

делению этих территорий. 
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Каждый уровень РСЧС имеет: 

координирующие органы; 

постоянно действующие органы управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям; 

органы повседневного управления; 

силы и средства; 

резервы финансовых и материальных ресурсов; 

системы связи, оповещения, информационного обеспечения. 

Координирующие органы РСЧС:  

- на федеральном уровне - Межведомственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведомственные 

комиссии по чрезвычайных ситуациям в федеральных органах 

исполнительной власти; 

- на региональном уровне - региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий МЧС России. Территория РФ разделена на девять 

регионов, в которых созданы региональные центры РЦ РСЧС в городах: 

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, 

Красноярск, Хабаровск, Новосибирск, Чита; 

- на территориальном уровне, охватывающем территорию субъекта 

Российской Федерации, комиссии по чрезвычайным ситуациям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- на местном уровне, охватывающем территорию района, города 

(района в городе), комиссии по чрезвычайным ситуациям органов местного 

самоуправления; 

- на объектовом уровне, охватывающем территорию организации или 

объекта,  объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям.  

В состав Межведомственной комиссии включены представители 

федеральных министерств и ведомств в ранге заместителей министров, в 
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компетенцию которых входит решение вопросов, связанных с защитой 

населения и территорий от катастроф природного и техногенного характера. 

Решения Межведомственной комиссии обязательны для исполнения 

всеми федеральными министерствами и ведомствам, входящими в ее состав, 

органами исполнительной власти субъектов РФ.  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

на федеральном уровне - министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС); 

на региональном уровне - региональные центры; 

на территориальном и местном уровнях - органы управления по делам 

ГО и ЧС, создаваемые при органах исполнительной власти субъектов РФ и 

органах местного самоуправления; 

на объектовом уровне - отделы (секторы и специально назначенные 

лица) по делам ГО и ЧС. 

Органы повседневного управления РСЧС: 

- пункты управления в кризисных ситуациях, оперативные дежурные 

службы органов управления по делам ГО и ЧС всех уровней; 

- дежурно-диспетчерские службы и специализированные 

подразделения федеральных органов исполнительной власти и организаций.  

Размещение органов повседневного управления РСЧС осуществляется 

на пунктах управления, оснащенных соответствующими средствами 

оповещения, сбора, обработки и передачи информации и поддерживаемых в 

состоянии постоянной готовности к использованию. 

Порядок сбора информации и обмена этой информацией между 

органами государственной власти, органами управления по делам ГО и ЧС 

определяется Правительством РФ.  

Функциональные подсистемы РСЧС (министерства и ведомства) 

определены Указом Президента РФ от 30.04.98г. №483 «О структуре 
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федеральных органов исполнительной власти». Они создаются для 

организации работы по защите населения и территорий от ЧС в сфере их 

деятельности и порученных им отраслях экономики. В соответствии с 

функциями федеральных органов и Федерального управления специального 

строительства при правительстве РФ по защите населения и территорий от 

ЧС на них возложено руководство созданием и деятельностью следующих 

функциональных подсистем: 

1) сил и средств предупреждения аварий на объектах атомной 

энергетики (Министерство РФ по атомной энергии); 

2) сил и средств предупреждения и ликвидации последствий аварий на 

объектах топливно-энергетического комплекса (Министерство топлива и 

энергетики РФ); 

3) предупреждение и ликвидации на объектах, входящих в состав 

отрасли (Миноборонпром России и Минэкономики России); 

4) охраны общественного порядка (МВД РФ); 

5) резерва медицинских ресурсов (Минздрав России и Минэкономики 

РФ); 

6) авиационно-космической службы поиска и спасения (Министерство 

обороны РФ); 

7) экологической безопасности и экологического мониторинга; 

наблюдения и контроля за стихийными гидрометеорологическими и 

гелиофизическими явлениями и загрязнением ОС и предупреждения цунами 

(Министерство природных ресурсов РФ совместно с Федеральной службой 

по гидрометеорологии и мониторингу ОС); 

8) связи и освещения (Государственный комитет по связи и 

информации); 

9) защиты с/х животных и растений; резервов продовольственных и 

кормовых ресурсов; предупреждения и ликвидации ЧС на объектах, 

входящих в состав отрасли Министерство с/х и продовольствия РФ); 
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10) социальной защиты от ЧС (Министерство труда и социального 

развития РФ); 

Важнейшей частью системы РСЧС являются ее силы и средства, 

которые подразделяются на: 

- силы и средства наблюдения и контроля; 

- силы и средства ликвидации последствий ЧС. 

Силы и средства наблюдения и контроля включают: органы, службы, 

учреждения, осуществляющие государственный надзор, инспекцию, 

мониторинг, контроль состояния природной среды, опасных объектов, 

здоровья людей. 

 

                                                       Хизриев Гаджи Имамутдинович, 

                                                        студент 5 курса АГЗМК 

 

                          СМИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

                КАК ОБЪЕКТ    НАУЧНОГО      ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Итак, информация о ЧС, как правило, доминирует над освещением 

остальных событий повседневной жизни, что выражается в росте объемов 

информации о них в информационном пространстве. 

Избыточное присутствие такого рода информации формирует эффект 

привыкания массового сознания к катастрофам, их неизбежности, что в итоге 

ведет к пассивному, отстраненному поведению людей даже при таких 

чрезвычайных ситуациях, как пожар, наводнение и т.п. В результате в 

обществе отсутствует адекватное восприятие безопасного поведения в ЧС. 

Таким образом, налицо противоречие между ростом стрессогенных 

факторов для массового сознания, обусловленных увеличением масштабов 

ЧС, и снижением компенсаторных возможностей СМИ, обеспечивающих 

достаточный уровень его стабильности. 

 Отсутствие равновесного соотношения между реальным уровнем ЧС и 

характером их отображения в информационном пространстве приводит к 
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тому, что граждане попадают под двойной психологический пресс: самой 

ситуации и ее отражениям в масс-медиа. 

 СМИ, являясь по сути своей социальным регулятором общества, не 

способствуют социально-психологической стабильности общества в момент 

ЧС и не выполняют одного из своих главных назначений - психокоррекции 

массового сознания. 

Это требует, с одной стороны, изучения механизмов воздействия СМИ, 

а с другой – регулирования информационных процессов с целью 

минимизации социально-политических последствий ЧС для общества. 

Следует отметить, что роли СМИ в условиях ЧС уделено недостаточно 

внимания. В литературе она присутствует внутри других проблем и 

направлений – в журналистике, где акцент делается на этическую сторону 

подачи информации, в психологии, где прослеживаются попытки выявить 

степень информационного воздействия на психическое состояние населения, 

в теории рисков, где процесс информирования населения рассматривается 

как чисто технологический. Помимо этого, недостаточно изучены 

возможности, алгоритмы действия средств массовой информации, 

качественные и количественные параметры информации, ее социально-

психологическая и политическая направленность, а значит и специфика 

управления информацией в условиях чрезвычайного характера. 

Приходится признать, что информационный обмен в кризисной 

ситуации бывает, затруднен как объективным конфликтом интересов 

профессионалов-отраслевиков, ликвидирующих причины и последствия 

кризиса, с одной стороны, и журналистов, стремящихся удовлетворить 

информационные запросы массовой аудитории - с другой.  

Тем важнее быстро наладить управление информационным обменом, 

поставив этот процесс под контроль государства в лице административного 

органа. При этом важно помнить, что для того, чтобы то или иное 

информационное сообщение было донесено до аудитории, воспринято 
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аудиторией и положено в основу формирования общественного мнения в 

связи с кризисной ситуацией. 

СМИ рассматриваются как основной субъект формирования 

общественного мнения.  

Компетентность общественного мнения зависит от меры гласности и 

свободы информации в обществе.  

Отсутствие достоверной информации приводит к тому, что 

общественное мнение формируется на базе недостоверных данных, 

например, слухов.  

Чрезмерная политизация такого инструмента, как федеральные СМИ, 

его превращение из инструмента информирования населения в инструмент 

пропаганды и попыток манипулирования общественным мнением, 

несомненно, ведет к снижению его эффективности, подрывает основы 

доверия населения российских регионов к транслируемой федеральным 

каналам информации.  

Чрезвычайные ситуации в журналистике находятся в том же 

семантическом поле, что и скандальные происшествия. 

 Механизм выстраивания текста, сюжета при описании катастрофы и 

скандала одинаков – нарушение привычного состояния вещей. Его основной 

механизм работает следующим образом. Характер события влияет на его 

презентацию и рефлексию в СМИ. Рефлексия не конструктивная, а 

провоцирующая, заставляющая искать в катастрофе «катастрофические» 

подробности, «катастрофические» последствия; даже причины, 

спровоцировавшие бедственное событие, часто рассматриваются как 

«катастрофические»: неадекватная власть, техногенные «коллапсы», 

неизбежность все большего экономического кризиса. 

 Созданные в подобной логике аналитические и псевдоаналитические 

сюжеты воссоздают катастрофу, описывая ее во вновь созданном 

«катастрофичном контексте». 
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                               Шамсудинов Сааду Рашидович, 

                   студенты 5 курса АГЗМК 

 

Защитные сооружения как надежная защита от  поражающих 

факторов источников ЧС 

К защитным свойствам убежищ предъявляются определенные 

требования, которые предполагают строгое выполнение правил 

строительства и эксплуатации. Только в этом случае защитные сооружения 

могут выполнить свое прямое предназначение. 

Убежища должны обеспечивать надежную защиту от всех 

поражающих факторов источников ЧС. Конструкция ПРУ должна 

обеспечивать защиту от ионизирующих излучений, а укрытия, 

расположенные в пределах действия воздушной ударной волны, должны 

выдерживать избыточное давление во фронте волны не менее 20 кПа. 

Ограждающие конструкции должны иметь необходимые термические 

сопротивления для защиты от высоких температур. 

Убежища должны быть оборудованы для пребывания в них людей в 

течение не менее двух суток, обеспечивать необходимые санитарно-

гигиенические условия для укрываемых (температура воздуха не выше 

+27…+32°С при влажности 90%, содержание углекислоты не более 3%). 

Противорадиационные убежища должны обеспечивать следующую 

расчетную кратность ослабления поражающего излучения: 

• деревянные постройки — в 2 раза; 

•  щели, ямы — в 50 раз; 

•  каменные постройки — в 10 раз; 

•  постройки каменные для многоэтажных домов — в 20-30 раз; 

•  противорадиационные убежища — в 200-400 раз. ПРУ должны 

соответствовать следующим требованиям: 

•  строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению; 

•  быть удаленными от линий водостоков и напорной канализации; 

•  не содержать проложенных через них транзитных инженерных 
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коммуникаций; 

•  иметь высоту основных помещений не менее 1,7 м (обычно 1,85 и 

выше); 

•  иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные 

помещения, а на случай их завала — аварийные выходы. 

ПРУ должны быть обеспечены санитарно-техническими устройствами 

для длительного пребывания в них людей. Поддержание необходимого 

микроклимата и газового состава должно обеспечиваться с помощью систем 

воздухоснабжения, средств очистки воздуха, водоснабжения, канализации, 

электроснабжения. 

Простейшие укрытия выбираются таким образом, чтобы они могли 

защитить людей от светового излучения, проникающей радиации и действия 

ударной волны. 

При нахождении в зоне радиоактивного заражения (загрязнения) 

необходимо строго руководствоваться следующим положением: 

• в зоне умеренного заражения население находится в укрытии, как 

правило, несколько часов, после чего оно может перейти в обычное 

помещение; из дома можно выходить в первые сутки не более чем на 4 ч; 

•  в зоне сильного заражения люди должны находиться в убежищах 

(укрытиях) до 3 суток, при крайней необходимости можно выходить на 3-4 ч 

в сутки при условии обязательного применения средств защиты органов 

дыхания и кожи; 

•  в зоне опасного заражения люди должны оставаться в укрытиях и 

убежищах 3 суток и более, после чего можно перейти в жилое помещение и 

находиться в нем 4 суток; 

• в зоне чрезвычайно опасного заражения пребывание населения 

возможно только в защитных сооружениях с коэффициентом ослабления 

дозы облучения около 1000. 
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Основные принципы и способы защиты населения 

        Одним из наиболее распространённых и эффективных является защита 

населения путём эвакуации. При невозможности или нецелесообразности 

эвакуации применяются организация радиационной, химической и медико-

биологической (РХБЗ) защиты населения. Инженерная защита населения и 

персонала организаций оказалась наиболее эффективной и приемлемой ещё в 

годы ВОВ и применяется по сей день, особенно в зонах военных действий.  

Успех проведённых мероприятий во многом зависит от 

своевременного и правильного оповещения населения, верной 

психологической работы с населением, недопущение паники.  

Возросшие масштабы техногенной деятельности общества, увеличение 

частоты проявления стихийных бедствий, аварий и катастроф обострили 

проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения, его 

готовностью к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Количество чрезвычайных ситуаций в мире и нашей стране согласно 

статистике увеличивается. В последние десятилетия от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера каждый год человечество 

теряет до 5-10 % совокупного валового продукта. В России рост техногенных 

чрезвычайных ситуаций в основном обусловлен износом промышленного 

оборудования, который дает по оценке экспертов на некоторых 

производствах до 70 % , а так же человеческий фактор (ошибки операторов, 

нарушение технологического процесса, утомляемость и т.д.). Значительная 

часть чрезвычайных ситуаций техногенного характера составляют пожары. В 

мире ежегодно регистрируется 6-7 млн. пожаров. В результате воздействия 

опасных факторов пожара погибает 65-75 тыс. человек, получают ожоги и 

травмы свыше 6 млн. человек. В нашей стране ежегодно происходит около 

250 тыс. пожаров, в огне погибают свыше 15 тыс. человек, примерно столько 
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же получают травмы и ожоги различной степени тяжести Увеличение 

количества ЧС техногенного характера возможно настоящее время также от 

действий террористов, разрушение потенциально опасных объектов в ходе 

международных конфликтов и локальных воин. Таким образом, 

среднегодовой рост социально-политических и экономических потерь от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций составляет по числу 

погибших – 43%, по числу пострадавших 9% и материальному ущербу 

свыше 10%. 

Это количество могло быть меньше, если бы все население было 

подготовлено качественно по действиям в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций. Понимая важность образования населения в этом 

направлении Правительство Российской Федерации постановлением от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определило, 

что обучение населения Российской Федерации должно осуществляться в 

рамках Единой системы подготовки в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

всех предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от их 

организационно-правовой формы, а также по месту жительства, и утвердило 

ее порядок.  

 Поэтому так актуально знание личным составом ГПС способов 

действий и мер защиты в условиях проявления ЧС природного и 

техногенного характера. 

В зависимости от конкретной ситуации принимается решение о том 

или ином способе защиты населения. Безусловно, граждане должны знать 

общие положения способов защиты. Однако, будем надеяться, что в жизни 

нам не придётся столкнуться с подобными ситуациями. 
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Техногенные чрезвычайные ситуации 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или 

повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, а также значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности. [23] 

 ЧС классифицируются по характеру источника и по масштабам. 

ЧС техногенного характера, которые могут возникнуть в мирное время 

– это промышленные аварии с выбросом опасных отравляющих химических 

веществ (ОХВ); пожары и взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, 

автомобильном, морском и речном, а также в метрополитене. 

 

 

 

 

 

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся 

на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, 

сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и 

катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных 

ценностей, но и гибель людей. 

Независимо от происхождения катастроф, для характеристики их 

последствий применяются критерии:  

 число погибших во время катастрофы; 

 число раненных (погибших от ран, ставших инвалидами); 

 индивидуальное и общественное потрясение; 
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 отдаленные физические и психические последствия; 

 экономические последствия; 

 материальный ущерб. 

К сожалению, количество аварий во всех сферах производственной 

деятельности неуклонно растет. Это происходит в связи с широким 

использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных 

источников энергии, массовым применением опасных веществ в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Современные сложные производства проектируются с высокой 

степенью надежности. Однако, чем больше производственных объектов, тем 

больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной 

безаварийности не существует.  

Все чаще аварии принимают катастрофический характер с 

уничтожением объектов и тяжелыми экологическими последствиями 

(например – Чернобыль). Анализ таких ситуаций показывает, что независимо 

от производства, в подавляющем большинстве случаев они имеют 

одинаковые стадии развития.  

На первой  из них аварии обычно предшествует возникновение или 

накопление дефектов в оборудовании, или отклонений от нормального 

ведения процесса, которые сами по себе не представляют угрозы, но создают 

для этого предпосылки. Поэтому еще возможно предотвращение аварии. 

На второй стадии происходит какое-либо инициирующее событие, 

обычно неожиданное.  

Как правило, в этот период у операторов обычно не бывает ни времени, 

ни средств для эффективных действий. 

Собственно авария происходит на третьей стадии, как следствие двух 

предыдущих. 

Основные причины аварий: 

 просчеты при проектировании и недостаточный уровень 

безопасности современных зданий; 
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 некачественное строительство или отступление от проекта; 

 непродуманное размещение производства; 

 нарушение требований технологического процесса из-за 

недостаточной подготовки или недисциплинированности и халатности 

персонала.  

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на 

промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, 

выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров 

и т.п.  

К радиационно-опасным объектам относятся атомные электростанции 

и реакторы, предприятия радиохимической промышленности, объекты по 

переработке и захоронению радиоактивных отходов и т.д. 

В 26 странах мира на АЭС насчитывается 430 энергоблоков (строится 

еще 48). Они вырабатывают электроэнергии: во Франции –75%, в Швеции – 

51%, в Японии – 40%, в США – 24%, в России – 12%. У нас работает 9 АЭС, 

имеющих 29 блоков. [13] 

При авариях или катастрофах на объектах атомной энергетики 

образуется очаг радиоактивного заражения (территория, на которой 

произошло радиоактивное заражение окружающей среды, повлекшее 

поражение людей, животных, растительного мира на длительное врем). 

Очаг поражения делится на зоны:     Г  \\  В  \\  1  \\  2  \\  3 

Зона  Г – чрезвычайно опасного заражения Р > 250 рад/ч; 

Зона  В – опасного заражения Р > 30 рад/ч; 

1 зона    - зона отчуждения 30 км Р > 20 мР/ч или D > 40 бер/год; 

2 зона    - зона отселения Р = 5-20 мР/ч или D = 10-40 бер/год; 

3 зона    - зона жесткого радиоактивного контроля Р < 5 мР/ч или  D не 

превышает 10   бер/год. 

Услышав сообщение об опасности радиоактивного заражения, 

необходимо: 
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1. Принять противорадиационный препарат из индивидуальной 

аптечки (йодистый  калий). 

2. Надеть средства защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, ватно-марлевые повязки) взрослым и детям. 

3. Загерметезировать квартиру (заклеить окна, вентиляционные 

отверстия, уплотнить стыки). 

4. Надеть куртки, брюки, комбинезоны, плащи из прорезиненной или 

плотной ткани. 

5. Укрыть продукты питания в герметичной таре. 

6. Автобусы и другие крытые машины подавать непосредственно к 

подъездам.   

Опасность, возникающая во время аварий на РОО, связана с выходом 

радиоактивных веществ в окружающую среду. 

Радиоактивность – это способность ядер некоторых элементов к 

самопроизвольному распаду. 

Распад (превращение) ядер атомов под воздействием условий, 

созданных человеком, называется искусственной радиацией.  
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Организация спасательных и других неотложных  работ в зоне ЧС 

  Уровень организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации ЧС и их последствий во многом зависит от четкой 

работы начальника ГО объекта, председателя комиссии по чрезвычайным 

ситуациям (КЧС), органа управления (штаба, отдела, сектора по делам ГО и 

ЧС) и командиров формирований.  

Порядок же организации работ, их виды, объем, приемы и способы 

проведения зависят от обстановки, сложившейся после аварии, степени 

повреждения или разрушения зданий и сооружений, технологического 
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оборудования и агрегатов, характера повреждений на коммунально-энер-

гетических сетях и пожаров, особенностей застройки территории объекта, 

жилого сектора и других условий. 

  При возникновении производственной аварии немедленно проводится 

оповещение рабочих и служащих предприятия об опасности. Если на 

предприятии во время аварии произошла утечка (выброс) силь-

нодействующих ядовитых веществ, то оповещается также и население, 

проживающее в непосредственной близости от объекта и в направлениях 

возможного распространения ядовитых газов. 

  Руководитель объекта — начальник ГО (председатель КЧС объекта) 

докладывает об аварии и принимаемых мерах в вышестоящие органы 

управления (власти) по производственной подчиненности и 

территориальному принципу КЧС. Немедленно организует разведку, 

оценивает обстановку, принимает решение, ставит задачи и руководит 

аварийно-спасательными и другими неотложными работами. 

  Аварийно-спасательные работы приходится проводить при взрывах, 

пожарах, обрушениях, обвалах, после ураганов, смерчей, сильных бурь, при 

наводнениях и других бедствиях. Экстренная медицинская (доврачебная) 

помощь должна быть оказана непосредственно на месте работ, затем — 

первая врачебная и эвакуация в лечебные учреждения для 

специализированного лечения. 

 Оказание помощи пострадавшим людям в большинстве случаев не 

терпит промедления, так как по истечении даже незначительного времени все 

усилия могут оказаться бесполезными. 

  Названный выше федеральный закон "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей" устанавливает ряд важных принципов 

деятельности аварийно-спасательных служб и формирований.  

 Это:- приоритетность  задач по спасению жизни и сохранению 

здоровья людей, оказавшихся в опасности; 

  -единоначалие руководства; 
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 - оправданность риска и обеспечение безопасности при проведении 

АСДНР; 

 - постоянная готовность аварийно-спасательных служб и 

формирований к оперативному реагированию на ЧС и проведению работ по 

их ликвидации. 

  В соответствии с положением о РСЧС руководство работами по 

ликвидации ЧС, т.е. прежде всего проведение АСДНР, является одной из 

основных задач КЧС органов исполнительной власти субъектов РФ, КЧС 

органов местного самоуправления и КЧС предприятий и организаций. 

  Вместе с тем Федеральным законом "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей" установлено, что руководители аварийно-

спасательных служб и формирований, прибывшие в зону ЧС первыми, 

принимают на себя полномочия руководителя ликвидации ЧС, 

установленные в соответствии с Законодательством РФ.  

  Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя 

ликвидации ЧС, иначе как отстранив его в установленном порядке от 

исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое 

должностное лицо. Решения руководителя ликвидации ЧС в зоне ЧС 

являются обязательными для граждан и организаций, находящихся там. 

  Специфика спасательных работ состоит в том, что они должны 

выполняться в сжатые сроки. Для конкретных условий они определяются 

различными обстоятельствами.  

В одном случае — это спасение людей, оказавшихся под обломками 

конструкций зданий, среди поврежденного технологического оборудования, 

в заваленных подвалах. 

 В другом — это необходимость ограничить развитие аварии, чтобы 

предупредить возможное наступление катастрофических последствий, 

возникновение новых очагов пожаров, взрывов, разрушений.  

В третьем — быстрейшее восстановление нарушенных коммунально-

энергетических сетей (электричество, газ, тепло, канализация, водопровод). 
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  Не учитывать большое значение фактора времени при проведении 

неотложных работ также нельзя, в том числе даже если нет пострадавших, 

нуждающихся в экстренной помощи.  

  С целью обеспечения охраны общественного порядка и сохранности 

имущества выставляются комендантские посты, посты регулирования, 

охраны и оцепления, а также организуются контрольно-пропускные пункты и 

патрулирование. 

  Для непосредственного руководства аварийно-спасательными и 

другими неотложными работами на каждом участке или объекте работ 

назначается руководитель участка из числа ответственных должностных лиц 

объекта специалистов служб ГО или работников органов управления по 

делам ГО и ЧС. Он ставит конкретные задачи приданым формированиям, 

организует питание, смену и отдых личного состава.  

 Командирам формирований руководитель напоминает основные 

приемы и способы выполнения работ, определяет меры по медицинскому и 

материально-техническому обеспечению, сроки начала и окончания работ. 

 

                                                              Алескендеров Насиб Насрутдинович  

                                                    Везиров Шамиль Сиражудинович, 

                                                    студенты 5 курса АГЗМК 

 

Меры безопасности при проведении спасательных  

и других неотложных работ 

  Следует постоянно помнить, что нахождение среди разрушенных 

поврежденных зданий и сооружений связано с повышенной опасностью. 

Толчки, сотрясения грунта способны вызвать дополнительные разрушения. 

Поэтому перед началом работы требуется тщательная инженерная разведка и 

всесторонняя оценка обстановки. 

  Повреждения сетей коммунально-энергетического хозяйства намного 

усложняют ведение спасательных и других неотложных работ, создают ряд 
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дополнительных трудностей: затопления, загазованность, опасность 

поражения электротоком. 

  При разборке завалов требуется строго соблюдать условия техники 

безопасности, установленные для данного вида деятельности.  

Прежде всего, необходимо вести тщательное наблюдение за 

состоянием и устойчивостью конструкций и крупных элементов завала.  

При возникновении трещин, просадок и других деформаций 

необходимо немедленно остановиться и вывести людей из опасной зоны.  

У проездов и входов на территорию, где ведутся работы, вывешивают 

знаки и надписи, предупреждающие об опасности.  

Опыт спасательных операций после землетрясений в Армении, 

Нефтегорске, взрывов зданий в Каспийске, Приозерске, Светогорске и 

других местах показывает, что несчастные случаи в основном возникают в 

результате обвала отдельных частей здания из-за недосмотра за их со-

стоянием и неправильного ведения работ, падения спасателей с подмостей, 

стремянок, приставных лестниц. Нередки случаи нанесения тяжелых травм в 

результате падения с высоты инструмента и различных материалов (кирпич, 

доски). 

  Правилами техники безопасности запрещается разбирать 

конструкционные элементы здания одновременно в нескольких ярусах. 

Работая, надо следить, чтобы внезапно не обрушилась другая часть здания. 

Наиболее надежным местом для защиты служат балки перекрытий. Здесь 

целесообразнее всею размещать подъемные механизмы и людей. Кирпичные 

своды больших проемов необходимо разбирать вручную от верха к опорам 

свода.  

  Неустойчивые конструкции поврежденных зданий укрепляют или 

обрушивают. Например, кирпичную стену, отклонившуюся от вертикали 

более чем на одну треть её толщины, крепят стойками, подкосами, 

растяжками, а также при помощи простейших приемов с использованием 

подсобных материалов. 
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  Обрушение неустойчивых, грозящих обвалом элементов зданий 

выполняют тремя основными способами: трактором или лебедкой, шар-

бабой. подвешенной к крану или экскаватору, направленным взрывом. 

  При устройстве в завалах различного рода выемок (котлованов, 

траншей) особое внимание следует обращать на устойчивость их откосов, 

заложение которых без крепления должно быть не менее половины глубины 

выемки. Более крутые откосы обязательно крепить.  

В качестве крепежного материала можно использовать обломки 

деревянных, металлических и железобетонных конструкций. Устраивать 

лазы-проходы в завалах без установки креплений запрещается. 

Различные машины, применяемые при разборке завалов, как правило, 

размещают на площадках, расчищенных от обвалившихся строительных 

конструкций. Однако при невозможности соблюдения этих правил технику 

можно устанавливать и на обломках в завале, но при этом необходимо 

постоянно наблюдать за креном машины. При потере ею устойчивости 

немедленно прекратить работу и принять надлежащие меры. Любые ко-

лесные экскаваторы и подъемные краны обязательно устанавливать на 

аутригеры. 

  Запрещается перемещать в завале экскаватор с наполненным ковшом, 

а кран — с поднятым грузом. 

   Недопустимо нахождение людей вблизи натянутых тросов. Спуск в 

подвальные помещения при наличии в них запаха газа разрешается только в 

кислородно-изолирующих противогазах. Работы в загазованных помещениях 

проводят лишь при условии обязательного и тщательного их проветривания с 

последующей проверкой состояния среды с помощью газоанализаторов. 

 Разводить костры и курить возле таких помещений запрещается. 

Электрические цепи обесточивают, а для освещения используют 

взрывобезопасные аккумуляторные фонари. 

При разборке завала над пострадавшими необходимо строго соблюдать 

меры безопасности, так как в случае неустойчивости завала и нарушения 
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взаимосвязи между поврежденными и обрушившимися конструкциями не 

исключено самопроизвольное перемещение отдельных элементов и осадка 

всей массы завала, что грозит опасностью, как спасателям, так и 

пострадавшим (находящимся в завале). В связи с этим недопустимы резкие 

рывки при извлечении из завала крупных элементов, их расшатывание и 

сильные удары.   

  Серьезную опасность для пострадавших представляют пожары в 

завалах, особенно тлеющие. Они сопровождаются выделением окиси 

углерода (угарного газа), содержание которого в воздухе даже в 

незначительных количествах создает реальную угрозу для человека. 

  Освобождая людей из-под завалов или отдельных обломков, не 

следует сдвигать элементы завала (обломки, плиты, балки), чтобы не нанести 

пострадавшим дополнительных травм. В первую очередь необходимо 

освободить голову и верхнюю часть туловища. После их извлечения, а если 

позволит обстановка, то и до извлечения, пораженному оказывают первую 

медицинскую помощь. 

  Для спасения людей, находящихся под обломками зданий, 

необходимо устраивать узкие проходы - галереи, штреки в самом завале, а не 

разбирать его сверху. 

  Все спасатели должны иметь удобную одежду. Лучше всего для этого 

подходят комбинезоны из плотной ткани с карманами для инструмента. На 

голову обязательно надевается каска. 

У нас в стране и за рубежом серьезное внимание уделяется разработке 

спасательных средств для обнаружения пострадавших под завалами 

разрушенных зданий. Созданы специальные электронные приборы — 

геофоны, способные улавливать звуки, издаваемые людьми.  

Некоторые из этих приборов настолько чувствительны, что способны 

обнаруживать человека по биению сердца. Вот почему при проведении 

спасательных работ всегда устраивают "час молчания". В это время не 

должна работать техника. Тишина способствует отысканию попавших в беду. 
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  Хорошо зарекомендовали себя специально натренированные собаки. 

Эти животные способны различать около 2 млн. запахов, поэтому 

эффективнее любого, самого современного электронного прибора, 

предназначенного для поиска человека, погребенного под слоем снега, земли, 

обломков зданий. Вот почему в МЧС России приказом министра с 1996 г. 

создана кинологическая спасательная служба.  

  Собаки-спасатели в Нефтегорске после сильнейшего землетрясения 

разыскали в завалах 37 живых людей. 

 


